
Консультация для родителей на тему: 

 «Плохое поведение» 

Мотивы «плохого поведения» детей. 

Причины стойкого непослушания 

В чём кроются причины «плохого поведения»? Давайте задумаемся о том, чего 

собственно хотят дети, когда они «плохо себя ведут»? Откуда вообще берется плохое 

поведение? 

Причины стойкого непослушания ребёнка, мотивы «плохого поведения» следует 

искать в глубине психики ребёнка. Это на поверхности кажется, что он «просто не 

слушается», «просто не желает понять», а на самом деле причина иная. И, как правило, 

она эмоциональная, а не рациональная. Больше того, она не осознается ни взрослым, 

ни самим ребенком. Отсюда вывод: такие причины надо знать. 

Можно выделить пять основных причин нарушения поведения у детей, которые 

приводят к тому, что ребёнок становится трудным и порой неуправляемым. 

Причина первая – борьба за внимание. Если ребенок не получает внимания, которое 

ему так необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия, то он 

находит свой способ его получить: он не слушается. Непослушание – это тоже 

возможность привлечь к себе внимание. Родители то и дело отрываются от своих дел, 

делают замечания...  

Причина вторая – борьба за самоутверждение. Это борьба против чрезмерной 

родительской власти и опеки. Ребенок объявляет войну бесконечным указаниям, 

замечаниям и опасениям взрослых. Знаменитое требование «Я сам» двухлетнего 

малыша сохраняется в течение всего детства, особенно обостряясь у подростков. 

Возможность иметь свое мнение, принимать собственное решение – это возможность 

приобретать свой опыт, пусть даже ошибочный. Если родители слишком часто делают 

замечания и дают советы, а их критика слишком резка, опасения преувеличены, то 

ребенок «восстает». 

Причина третья – желание мщения. Ребенок может мстить за сравнение не в его 

пользу со старшими или младшими братьями и сестрами, или когда родители уделяют 

больше внимания младшему ребёнку;  унижение друг друга членами семьи; 

несправедливость родителей и невыполненные ими обещания; чрезмерное проявление 

любви взрослых друг к другу и т.п. Дети бывают часто обижены на родителей, 

например, если мать разошлась с отцом, если в доме появился новый член семьи, или 

самого ребенка отлучили от семьи (отправили к бабушке, в лагерь и пр.). В глубине 

души ребенок переживает и даже страдает, а на поверхности все те же протесты, 

непослушание. 

Причина четвертая – потеря веры в собственный успех. Причинами неверия в 

собственный успех могут стать учебные неудачи, взаимоотношения в классе и с 

учителем, низкая самооценка. Может случиться, что ребенок переживает 

неблагополучие в какой-то одной области, а неудачи у него возникают совсем в 

другой. Например, у мальчика не сложились отношения в классе, а следствием стала 

запущенная учеба; в другом случае неуспехи в школе приводят к вызывающему 

поведению дома. Подобное «смещение неблагополучия» происходит из-за низкой 

самооценки ребенка. Накопив горький опыт, он теряет уверенность в себе и приходит 
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к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не получится». Это – в душе, а 

поведением он показывает: «Мне все равно...», «Пусть буду плохим...». 

Причина пятая – попытки заручиться поддержкой друзей (во многом схожа с 

первой). Если ребенок не получает необходимого внимания в семье, то он находит 

свой способ его получить: он находит внимание и поддержку у друзей. Ребёнок 

допоздна пропадает на улице со своими сверстниками. Несмотря на все выговоры и 

увещевания родителей, ситуация не улучшается. 

Помните, всякое серьезное нарушение поведения – это крик о помощи. Своим 

поведением ребёнок говорит нам: «Мне плохо! Помогите!» Отсюда следует вывод: 

«трудный» ребенок нуждается в помощи, а не в критике или наказаниях. 

Итак, мы перечислили несколько основных причин «плохого» поведения детей – 

борьба за внимание, борьба за самоутверждение, месть, потеря веры в собственный 

успех, попытка заручиться поддержкой друзей… Естественно, дети проделывают всё 

это не сознательно; как правило, досаждая взрослым своим плохим поведением, они 

не отдают себе отчёт в том, чего они пытаются добиться. 

Если научиться определять причину нарушения поведения, то можно конструктивно 

построить общение с ребёнком, заменить непродуктивный способ общения на 

эффективный. И так не один раз, а всё время. 

Как же выявить причину непослушания? 

Когда ребенок плохо себя ведет, надо спросить у себя: «Что я чувствую в этот 

момент?» Дело в том, что чувства родителей зачастую подсказывают ответ на вопрос о 

том, чего пытается добиться ребенок. 

  

1.       Чувство досады, раздражения свидетельствует о том, что ребенок ищет внимания. 

2.        Чувство гнева говорит о борьбе ребёнка за самоутверждение. 

3.        Если родители чувствуют обиду, ребенок ищет мести. 

4.     Чувство беспомощности обычно является сигналом того, что ребенок потерял веру в 

собственный успех. 

5.       Наконец, если родители озабочены или встревожены, вероятнее всего ребенок 

ищет поддержки со стороны друзей. 

  

Эти пять причин как путеводные нити. Прозрев однажды, родитель понимает, что 

должен и может помочь ребёнку чувствовать себя полноценным членом семейной 

жизни, действуя при этом приемлемыми способами. 

Приёмы и методы достижения бесконфликтной дисциплины 

Знать истинный мотив поведения ребенка родителю нужно не только для построения 

своей реакции, но и для понимания реакции ребёнка на то или иное воспитательное 

воздействие. Многие считают, что это первый шаг на пути к совершенствованию 

родительских навыков. 

Давайте разберем несколько конкретных примеров использования детьми этих пяти 

способов и подумаем, как родители должны реагировать в каждом случае. 

Борьба за внимание. Дети очень часто пытаются привлечь к себе внимание плохим 

поведением. Некоторые так отчаянно хотят, чтобы на них обратили внимание, что 

предпочитают наказания и ругань родителей его отсутствию. Убедитесь сами: стоит 

вам обратить внимание на ребенка, как следует его отчитав, и он может ненадолго 

изменить своё поведение, но почти наверняка через некоторое время вернется к своим 



старым выходкам – или придумает новые. Как правило, плохое поведение само собой 

прекращается, когда ребенок не получает за него вознаграждение в виде внимания со 

стороны родителей, когда такое поведение не замечают, игнорируют. Поэтому лучше 

всего не обращать внимания на плохое поведение ребенка или, по крайней мере, не 

делать того, чего он от вас ожидает. Спокойное игнорирование и отложенное на время 

воздействие за проступки, когда взрослые перестают обращать внимание на 

непослушного ребенка, воздерживаются от всякого прямого воздействия на него (при 

условии, если поведение ребенка не приносит серьезного ущерба его здоровью и не 

вредит окружающим) даёт положительный эффект. Можно также использовать 

отвлечение внимания ребенка в момент проявления непослушания и переключение его 

на какое-либо другое занятие. 

Отказывайте ребёнку во внимании «по первому требованию», но в то же время 

найдите время, чтобы уделить ему позитивное внимание другими способами – обнять 

его, поговорить с ним, предложить ему какие-нибудь совместные занятия, прогулку – 

когда он этого не ожидает. 

Борьба за самоутверждение. Когда зарвавшегося ребенка пытаются одернуть, он 

часто попросту игнорирует замечания родителей или ведет себя еще более 

вызывающе. Даже если он подчиняется, то делает это с вызовом. Лучше не пытаться 

взять верх в этой борьбе, потому что, в конце концов, можно оказаться в проигрыше. 

В большинстве случаев не следует пытаться утвердить своё первенство. Родителям 

стоит уклониться от конфликта и обсудить с ребёнком ситуацию позже, когда все 

немного успокоятся. В целом, следует уменьшить свою включённость в дела ребёнка, 

ведь для него очень важно накапливать опыт собственных решений и неудач. 

Желание отомстить. Даже не отдавая себе в этом отчет, ребёнок может пытаться за 

что-то отомстить родителям. Например, если родители постоянно выходят 

победителями в борьбе за самоутверждение, ребенок может попытаться выместить на 

них свое зло, находя массу способов наказать их и сделать им больно. У родителей 

постоянно возникает соблазн ответить, отругать, отчитать – но все без толку. Ребенок 

просто меняет тактику и быстро находит другой метод причинить боль. Поэтому не 

стоит пытаться сражаться с таким поведением. Но стоит попытаться сохранить 

дружелюбный тон, как «война» теряет для ребёнка всякий смысл. Вряд ли вы 

добьётесь своего, если будете применять к детям меры возмездия. Если вы будете 

вести себя дружественно и непринуждённо, атмосфера в семье постепенно 

улучшиться без дополнительных усилий. 

И главное, постарайтесь понять причину мести вашего ребёнка, её надо исправить. 

Потеря ребёнком веры в собственный успех. Дети, не получающие поддержки 

родителей, часто ведут себя настолько неуспешно, что родители в конце концов 

начинают их критиковать, приходят им на помощь или выпячивают их неуспешность. 

Понятно, что делу это не помогает, потому что в результате такие дети чувствуют себя 

еще более бестолковыми и ни на что не годными, а ситуация никак не улучшается. 

Главный принцип в обращении с «неуспешными» детьми – перестать награждать их 

неуспешность, подвергая ее критике; более того, ее лучше вообще не замечать. Кроме 

того, надо хвалить любое – даже самое маленькое – улучшение качества навыков 

ребенка, и даже попытку его улучшить. 

Перестаньте требовать «полагающегося» поведения, «сбросьте на нуль» свои 

ожидания и претензии; начните новое движение вперёд. Тут не помогут ни жалость, 



ни критика. Всё время ищите любые признаки улучшения и «замечайте» их. 

Родительская поддержка может творить с ребёнком чудеса. 

Попытки заручиться поддержкой друзей.По мере взросления детей, для них все 

важнее становится возможность произвести благоприятное впечатление на своих 

друзей. Это может привести к поведению, которое вызывает у родителей 

озабоченность и тревогу. В результате они, не задумываясь, могут пойти по пути 

чтения нотаций и выражения неодобрения. Если отчитывать ребёнка перед его 

друзьями, он обидится и рассердится, и даже может начать проявлять большую 

враждебность. Видимо, лучше будет отложить «разбор полетов» и поинтересоваться, 

чем он занимается вместе с друзьями. Позже у родителей появится возможность 

решить этот вопрос более эффективно. Попытайтесь продемонстрировать 

заинтересованность в самом ребёнке и его друзьях, найдите время поговорить с ним. В 

более серьёзных случаях реальные действия предпочтительнее разговоров, но об этом 

чуть позже. 

Таким образом, установив причину поведения ребенка, можно не попасться на удочку 

и не реагировать «как всегда»: 

  

1.       Можно повести себя неожиданным образом, может быть, сделать прямо 

противоположное тому, что вы обычно делаете в такой ситуации: если вы обычно 

срываетесь на крик, попытайтесь сохранить спокойствие; если вы обычно 

реагируете спокойно, попытайтесь проявить твердость. 

2.       Не уделяйте ребенку внимания, когда он требует этого своим плохим 

поведением. 

3.       Отступите, если вам покажется, что ребенок втягивает вас в спор. 

4.       Найдите за что похвалить ребенка, когда хочется раскритиковать его. 

5.       Игнорируйте детские драки и споры, пока не возникает реальной опасности 

жизни и здоровью детей. 

6.       Таким образом вы сможете уйти от непродуктивных автоматических реакций 

на плохое поведение детей и прекратите вознаграждать такое поведение своим 

вниманием. 

7.       Переключите свои отрицательные эмоции (раздражение, гнев, обиду, 

отчаяние) на конструктивные действия, но не ждите положительных результатов 

сразу! 

8.       Следует помнить, что вначале, при первых ваших попытках улучшить 

взаимоотношения, ребёнок может усилить своё плохое поведение. Он может не 

сразу поверить в искренность ваших намерений и будет проверять их, так что 

придётся выдержать и это серьёзное испытание. 

  



И всё же правильная родительская стратегия приводит к пошаговому уменьшению 

доли неприемлемого поведения и, наоборот, к постепенному построению позитивного 

представления ребёнка о себе и постепенному увеличению внутренней свободы. 

*** 

Помимо рассмотренных выше, можно ориентироваться и на другие специальные 

методы и педагогические приемы преодоления непослушания детей и достижения 

бесконфликтной дисциплины в семье. 

Наиболее эффективными и ответственными методами общения с детьми является 

предоставление им свободы выбора во всех ситуациях, где это объективно возможно, 

и возможности испытать на себе последствия избранного ими образа действий. 

Метод предоставления детям свободы выбора. 

  

1.        Секрет хорошего поведения заключается в предоставлении детям свободы выбора 

образа действий (естественно, за исключением случаев, когда существует угроза их 

жизни и здоровью). Если они плохо себя ведут, постарайтесь воздержаться от 

придирок, нотаций, наказаний – предложите вместо этого выбор: «Мне не нравится, 

как ты со мной разговариваешь. Перестань грубить или мы вообще не будем это 

обсуждать!» 

2.      Если ребёнок воздержится от выбора, следует мягко, но настойчиво добавить: 

«Можем вернуться к этому разговору, как только ты успокоишься». Вы все еще даете 

ребёнку возможность выбора и демонстрируете свое уважение к нему. Очень скоро 

ребёнок прекрасно поймёт, что любое действие приводит к определенным 

результатам, и научится выбирать то, что ему больше по нраву. 

3.      Немаловажное значение здесь имеет форма обращения к ребенку – тактичная 

рекомендация, совет, указание на несколько возможных вариантов действия с их 

сравнительной оценкой, создающих у него иллюзию действия «по собственному 

желанию». 

  

Можно также пользоваться отсрочкой выполнения требуемого действия – взрослый 

может заранее предупредить ребенка о необходимости совершить то или иное 

действие, давая ему тем самым время и возможность психологически подготовиться к 

этому действию. 

В отдельных случаях полезен метод «естественных последствий», когда ребенок на 

собственном опыте убеждается в неприятных последствиях своего упрямства, 

«страдает» от непослушания и своеволия. Если дети отказываются есть, они изрядно 

проголодаются ко времени, когда им снова предложат поесть. Если они отказываются 

тепло одеваться, они замерзнут. Во всех случаях в роли учителя выступают 

естественные последствия принимаемых ими решений. 

Данный метод научно обосновал французский просветитель Жан Жак Руссо. Его 

действенность заключается в том, что ущерб, причинённый детским непослушанием, 

взрослые не торопятся устранять, чтобы содеянное убеждало ребёнка в 

недопустимости непослушания. 

  

1.    Следует понять, что обучение детей на последствиях их действий – это не метод 

наказания. 



2.        Когда родители используют последствия действий детей в качестве способа 

дисциплинарного воздействия, эти обстоятельства должны естественно и 

логично вытекать из ситуации. К примеру, если ребёнок разбил окно, будет 

логично заставить его заплатить за новое стекло из своих карманных денег; но 

совершенно неуместно «штрафовать» его за беспорядок в его комнате – в данном 

случае нет никакой логической связи между деньгами и его поведением. 

3.   Чтобы обучение детей на последствиях их действий не превратилось в 

наказание, родителям не следует выходить из себя, напоминать, угрожать, 

предупреждать или использовать фразы вроде: «Может хоть это тебя чему-

нибудь научит!» – само действие будет воздействовать более эффективно, чем 

сопровождающие его «шумовые эффекты». 

4.     Важно вести себя в спокойной, но твердой манере – иногда может быть даже 

более уместно сказать ребёнку: «Давай сделаем это вместе!», чем давать ему 

возможность выбора. 

5.     Не следует забывать о том, что целью обучения детей на последствиях их 

действий является оказание им помощи в выборе разумных решений, а не 

принуждение их к выполнению родительской воли. Поэтому этот метод 

дисциплинарного воздействия не должен использоваться в качестве 

дополнительного аргумента в пользу решения, уже принятого родителями (за 

исключением, разве что, ситуаций, когда данный метод используется в 

воспитании совсем маленьких детей). 

6.    Важно привлекать детей к обсуждению важных для них решений (например, 

относительно того, в котором часу они должны возвращаться домой с прогулки, 

какую работу по дому они должны выполнять, поедут ли они на пикник вместе с 

родителями, и т.д.). 

7. Обучая детей на последствиях их собственных поступков, необходимо проявлять 

определенную гибкость и ориентироваться на конкретные обстоятельства: 

данный метод применим к периодически возникающим проблемам, но ни в коем 

случае не к чрезвычайным ситуациям. 

  

Продумывание возможных последствий. 

«Все это, конечно, хорошо», скажут некоторые родители. «Но в большинстве 

ситуаций я даже не могу себе представить, что это за логические последствия, поэтому 

приходится прибегать к проверенным методам: отчитывать и приказывать!» Когда в 

голову не приходит, во что может вылиться поступок ребенка, появляется соблазн 

принять волевое решение, что называется, по горячим следам. Советуем вам погодить 

с решением и на время выйти из конфликта, особенно если ситуация накалилась. Это 

даст вам возможность спокойно подумать. Можно также спросить у ребенка что, по 

его мнению, может произойти в результате его действия или проступка. 

Стойте на своем. 

Использование воспитательного воздействия последствий действий детей требует от 

родителей определенной твердости и силы духа (но не грубости). Соседи, друзья, даже 

учителя ждут от вас, что вы будете себя вести как «хорошие» (читай: «добренькие»), 

но не как ответственные родители. Вас могут, например, подвергнуть критике за то, 

что вы не проследили, чтобы ребенок вовремя пришел на занятия в школу (кстати, 

иногда полезно заблаговременно обсудить ваши планы с учителем). Да и сами вы 



можете почувствовать себя виноватыми, если позволите детям заиграться и забыть об 

обеде, а потом будете вынуждены отправлять их в школу голодными. Но надо твердо 

стоять на своем. Только тогда дети чему-то научатся – и очень быстро – и вам будет 

приятно видеть, что они сами начинают следить за временем и т.д. 

Слишком часто родители стращают детей карами, которые они даже не намереваются 

приводить в исполнение. Постарайтесь твердо придерживаться своей позиции! 

Для достижения дисциплины и послушания можно использовать метод отсроченного 

наказания, которым широко пользовался в своей воспитательной практике А.С. 

Макаренко. Его суть заключается в том, что ожидание неотвратимого наказания и 

связанные с ним отрицательные переживания заставляют ребенка пересмотреть свое 

поведение и убедиться в том, что поступок его был неблаговидным и поэтому ему 

приходится отвечать за свои действия. 

Психологический механизм опережающего отражения, лежащий в основе описанных 

методов воспитательного воздействия, позволяет ребенку прогнозировать последствия 

своего поведения, а нежелание испытать определенные неудобства или тяжелые 

эмоциональные переживания, побуждает его более обдуманно относиться к своим 

действиям и впредь не совершать подобных проступков. 

*** 

Однако не следует забывать, что обучение детей на предоставлении им свободы 

выбора, последствиях их действий и отсроченном наказании – не единственные 

методы улучшения дисциплины. Вряд ли вы добьетесь чего-нибудь путного, если, 

увлекшись дисциплиной, начнете муштровать детей, забывая о том, что они 

нуждаются во внимании и поддержке. Поэтому не перебарщивайте с данными 

методами воспитания, помните и о других методах родительского воздействия. 

Для предупреждения непослушания очень важна правильная организация жизни и 

деятельности ребенка, здоровая атмосфера и правильные взаимоотношения в семье, 

спокойная требовательность и устранение избытка внимания к ребенку. 

Большую роль играют меры, направленные на укрепление нервной системы: 

соблюдение режима сна, питания, работы и отдыха, устранение обилия впечатлений. 

Воспитание дисциплины должно опираться на пример, который подаете Вы сами. 

Если Вы сами горазды срываться на крик, перебивать других на полуслове, распускать 

руки, ругаться и критиковать всех и вся, можете быть уверены в том, что ваш ребенок 

всему этому научится. В то же время ваши доброта, твердость, честность, 

внимательность, способность попросить прощения и поддержать в трудную минуту 

учат детей быть добрыми, твердыми, честными, отзывчивыми. 

  

1.       Для предупреждения непослушания необходимо разумно сочетать родительскую 

любовь, заботливость с требовательностью. Детям совершенно необходимы 

ограничения, хотя бы для того, чтобы против них протестовать. 

2.      Важно также приучать ребенка считаться с мнением и интересами окружающих, 

воспитывать умение при необходимости поступаться собственными желаниями. 

3.        Надо всегда искать причины проявляемого непослушания и устранять их, но ни в 

коем случае нельзя подавлять волевые усилия формирующейся личности, хотя и 

ложно утверждаемые. Поэтому нельзя прибегать к угрозам, грубому насилию, 

физическим мерам воздействия. 



4.      Попытка взрослых «сломить» ребенка силовыми методами, как правило, не 

приводит к цели. В таком случае ребенок либо оказывается «победителем» в этой 

борьбе, либо, сломленный и подавленный, глубоко переживает свое «поражение». В 

конечном итоге, до конца не понимая, в чем он не прав и почему от него что-то 

требуют, он становится озлобленным по отношению ко взрослым. 

5.   Ни в коем случае не должны иметь места упрашивания и уговоры, заканчивающиеся 

необоснованными уступками со стороны взрослых. 

6.      Следует помнить, что готового рецепта в деле воспитания детей нет. Разные дети, 

разные ситуации, разные обстоятельства требуют использования разных подходов. 

Например, если применение метода обучения ребенка на последствиях его 

собственных действий приводит к тому, что он только озлобляется, и не дает 

ожидаемых результатов, попробуйте что-нибудь еще – может быть имеет смысл 

попытаться более активно использовать методы поддержки и поощрения: дети 

никогда не отказываются от искренней поддержки со стороны своих родителей. 

7.       Уделять детям как можно больше положительного внимания – это ещё один 

эффективный и очень действенный приём достижения послушания. А на это требуется 

много времени – вашего времени: чтобы поговорить, выслушать, показать свои теплые 

чувства, вместе  отдохнуть и посмеяться, подбодрить, поиграть, повеселиться, 

поужинать всей семьей. Это, наверное, самая большая трудность, с которой вам 

предстоит справиться: нужно будет проводить с детьми гораздо больше времени, 

наслаждаясь их обществом, оказывая им необходимую поддержку, выслушивая их 

проблемы. Умение оказывать поддержку и умение уделять внимание детям без 

преувеличения можно назвать двумя самыми важными родительскими умениями. 

  

Разнообразие форм детского непослушания 

Непослушание и недисциплинированность в поведении ребёнка могут принимать 

разные формы и разную степень устойчивости. Первоначально они не имеют ярко 

выраженного характера и не тревожат родителей. Замечая отрицательные проявления 

в поведении ребенка, родители не придают им значения, полагая, что ребенок ещё мал 

и ничего не понимает, а когда подрастет – научится и исправится. При таком 

отношении к воспитанию создаются условия, когда на первый взгляд «безобидные» 

недостатки ребенка, повторяясь многократно, по мере его взросления перерастают в 

устойчивые привычки, проявляющиеся в виде различных отклонений в поведении. 

Зачастую, происходящие в ребёнке перемены, родители начинают замечать только 

тогда, когда он перестаёт поддаваться педагогическим воздействиям не только в 

семье, но и за её пределами, т. е. становится трудновоспитуемым. К тому же со 

временем, казалось бы, незначительные формы проявления недисциплинированности 

могут приобретать социально опасные формы, когда в их устранении не всегда 

возможно обойтись только одними воспитательными воздействиями. 

Естественно, что глубина и стойкость отклонений в поведении дошкольника, 

младшего школьника и подростка различны. Дело в том, что длительность накопления 

отрицательного опыта у подростка значительно больше, чем у младшего школьника, 

тем более, у дошкольника. Поэтому отклонения в поведении подростка в процессе 

длительного и многократного повторения приобретают прочность, становятся 

привычными и преодолеваются труднее, чем у детей младшего возраста. Чем раньше у 



ребенка будут обнаружены отрицательные привычки, чем своевременнее они будут 

преодолеваться, тем вероятнее конструктивное исправление недостатков в поведении. 

Непослушание, его разновидности 

и пути предупреждения 

Непослушание – наиболее распространенная в дошкольном и младшем школьном 

возрасте форма сопротивления требованиям, просьбам, советам родителей, 

нравственным нормам общественного поведения. Чаще всего проявляется в виде 

шалости или озорства, а иногда может вылиться в проступок. 

Шалость 

Шалость– это такая разновидность отклоняющегося поведения, которая проявляется 

в виде веселой проказы, забавы или проделки ребенка, в которых ярко выражаются его 

активность, инициатива, изобретательность. Чаще всего это краткий, эпизодический 

отрезок в поведении ребенка, в котором отрицательный смысл проступает неявно, 

поэтому отношение взрослых к подобным проступкам в основном снисходительное, 

ибо шалости, как правило, социально безвредны. Обычно ребенок переживает 

удовольствие от сделанного, не задумываясь о том, какие могут быть последствия его 

шалостей для окружающих. Для него это игра, слегка переходящая границы приличия, 

игра «на грани», но сам ребенок этого не осознает. При этом сдерживающие 

механизмы его поведения часто бывают «отключены». Именно поэтому многие 

шалости кончаются печально или перерастают во вредные привычки. Спектр 

шалостей довольно широк: от вполне безобидных и невинных (например, спрятать 

игрушку, спрятаться самому, без разрешения включить телевизор, побегать по 

комнатам) до злых и опасных (намеренная порча вещей, игра со спичками и другими 

опасными предметами, недобрые шутки над сверстниками). Первые пробы закурить, 

попробовать спиртное – сначала тоже шалости. Особенно опасными являются 

шалости по отношению к сверстникам и младшим детям. Так называемые детские 

«розыгрыши» могут впоследствии перерасти в патологическую склонность издеваться 

над людьми. 

Вместе с тем шалости следует отличать от явных хулиганских поступков. Шалость, 

даже самая безудержная, не содержит в себе злого умысла. Но способность к этому 

умыслу может развиться, если оставлять все шалости без внимания. 

Озорство 

Озорство тоже представляет собой эпизод в поведении ребенка. В нём тоже 

проявляются выдумка, инициатива, активность, однако в отличие от шалости озорник 

уже сознательно нарушает установленные правила, умышлено совершает действия, 

приносящие вред сверстнику или старшим. Цель озорства – досадить, отомстить или 

получить выгоду для себя. 

Пути предупреждения 

Для предотвращения необходимо раскрывать детям последствия их шалостей, 

озорства, а в особых случаях – разумно прибегнуть к осуждению случившегося, 

предупредить его повторение. 

Детские шалости и озорство связаны общей основой и часто переходят друг в друга. 

Различие между ними состоит, прежде всего, в степени доброжелательности детей к 

другим людям. Кроме того, невинные на первый взгляд поступки со временем могут 

перерасти в проступки. 

Проступок 



Проступок– это уже социально опасное явление, хотя у него можно заметить и много 

общего с озорством (выдумка, инициатива, подвижность ребенка). Как и озорство, 

проступок – всегда планомерное нарушение требований взрослых, если и без злого 

умысла, то с осознанием, пониманием того, что это действие плохое. Основное 

отличие проступков от озорства – в их повторяемости и заблаговременной 

продуманности. Если ребенок совершает проступки неоднократно, есть все основания 

предположить, что у него формируются отрицательные черты характера. В то же 

время проступки следует отличать от ошибок в поведении, которые всегда случайны и 

не умышленны. 

Пути предупреждения 

Проступки детей ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Следует 

бескомпромиссно пресекать действия ребенка, если в них усматривается подобное 

поведение. В зависимости от сложившейся ситуации уместным может быть 

использование метода естественных последствий и метода отсроченного наказания. 

Формы проявления детского негативизма 

Негативизм 

      Немало проблем у родителей порождает и такая форма поведения детей, как 

негативизм – выраженное неприятие чего-либо, немотивированное и неразумное 

сопротивление воздействию окружающих людей. Негативизм проявляется как форма 

протеста ребенка против реально существующего или воспринимаемого как таковое 

неблагоприятного отношения к нему взрослых или сверстников. Это может быть 

протест, отказ от выполнения действий, указаний, просьб и даже противодействие 

влиянию взрослых. Негативизм может выражаться пассивно (отказом от действия) и 

активно (поступками «наоборот»). В первом случае ребенок выражает свое нежелание 

выполнять просьбу или требование старших, а во втором – он поступает 

противоположным образом по сравнению с тем, что от него требует взрослый. 

Негативизм также бывает эпизодическим и устойчивым, который постепенно 

становится чертой характера. 

      Однако негативная форма поведения может быть свойственна детям и как 

психологическая норма в период «кризисов» возрастного развития. Так, например, в 

подростковом возрасте негативные формы поведения выражают потребность в 

самоутверждении. И если родители не захотят признать право подростка на 

самостоятельность и уважение, не смогут рационально изменить свое обращение с 

ним, у него надолго сохранится негативизм именно в отношении к ним, либо он может 

перейти в упрямство, т. е. немотивированное сопротивление воздействиям извне. В 

отдельных случаях негативизм проявляется как протест против несправедливости 

взрослых или как реакция на обиду. 

Причины 

К числу наиболее распространенных причин негативизма в первую очередь относятся 

педагогические ошибки родителей, неуважительное отношение к личности ребенка, 

несправедливость по отношению к нему, т.е. то, что вызывает обиду. Может быть 

психологической нормой в период «кризисов» возрастного развития – «борьба за 

самоутверждение». 
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