
В большинстве слу-

чаев уход из дома – это 

реакция ребенка на ка-

кие-то неблагоприятные 

обстоятельства его жиз-

ни. Стремление убежать 

из дома в знак протеста 

наиболее часто проявля-

ется в возрасте 10-13 лет. В этот период психоло-

гический климат семьи имеет для ребенка очень 

большое значение. Некоторые дети убегают из 

дома из-за невыносимой домашней обстановки, 

постоянного физического, сексуального или эмо-

ционального насилия, совершаемого над ними. 

Так называемые брошенные дети, чьи родители 

действительно отвернулись от них, составляют 

абсолютное меньшинство. В большинстве слу-

чаев побег из дома – это очень сильная эмоцио-

нальная реакция на ситуацию, из которой дети не 

видят иного выхода. 

С. А. Беличева выделила пять типов семей-

ного неблагополучия, способного спровоциро-

вать проявление девиантного поведения, в част-

ности побеги из дома: 

- криминогенные семьи, члены которых со-

вершают преступления; 

- аморально-асоциальные семьи, которые ха-

рактеризуются алкогольной и сексуальной демо-

рализацией, наличием асоциальных ценностных 

ориентаций; 

- семьи с чрезмерным стремлением к накоп-

лению материальных благ; 

- конфликтные семьи, взаимоотношения в 

которых строятся по 

типу соперничества и от-

чуждения; 

- педагогически не-

состоятельные семьи, 

применяющие непра-

вильные методы в воспи-

тании. 

Таким образом, причины самовольного ухо-

да несовершеннолетних из семьи можно класси-

фицировать следующим образом: так называе-

мые общие причины, которые можно объединить 

для всех детей, и индивидуальные. 

К общим причинам роста детской безнадзор-

ности, беспризорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних исследователи относят: 

- увеличение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- нарушение жилищных и имущественных 

прав детей; 

- ухудшение материального положения зна-

чительной части населения; 

- безответственное отношение родителей к 

своим обязанностям по воспитанию детей, кон-

фликты в семье, высокий уровень разводов, алко-

голизм, сексу-

альное насилие, 

жестокое обра-

щение;  

- втягива-

ние взрослыми 

детей в попро-

шайничество, кражи; 

- ослабление работы по организации досуга 

детей по месту обучения и проживания; 

- пропаганда в средствах массовой информа-

ции насилия, растления и «легкой жизни». 

Индивидуальные причины связаны с кон-

кретной проблемой ребенка и его семьи. 

Бродяжничество – систематическое переме-

щение лица без постоянного места жительства в 

течение длительного времени из одной местно-

сти в другую либо в пределах одной местности 

(например, города) с существованием при этом 

на нетрудовые доходы. В научной литературе для 

характеристики бродяжничества применяется 

также термин «маргинальность» (лат. marginаlis 

– находящийся на краю), обозначающий погра-

ничность, периферийность, промежуточность по 

отношению к ка-

ким-либо соци-

альным общно-

стям. 

В настоящее 

время подлин-

ными бездом-

ными являются люди, не только не имеющие ре-

гистрации, но и достаточных доходов для найма 

жилья. Среди причин бродяжничества как соци-

ального явления можно назвать: 

- ухудшение социально-экономической ситу-

ации в стране, а также разницу между централь-

ными областями и глубинками; 

- снижение материального благосостояния 

граждан; 

- недостаточно эффективную работу право-

охранительных органов, органов социальной за-

щиты населения, службы занятости, миграцион-

ной службы с лицами без определенного места 

жительства; 

- наплыв бродяг из других государств, в ко-

торых попрошайничество и бродяжничество яв-

ляются уголовно наказуемыми деяниями; 

- жилищные проблемы граждан (потеря жи-

лья в связи с пребыванием в исправительном 

учреждении, нечестной куплей-продажей, разво-

дом); 

- отчуждение личности от семьи в детстве. 

Исследования личностных особенностей жиз-

ненного пути лиц, занимающихся бродяжниче-

ством, показали, что многие из них, хотя и явля-

лись в детстве членами родительской семьи, но 

не были идентифицированы с ней, не включались 

в ее эмоциональ-

ную структуру, 

были отчуждены 

от нее. Это пред-

определило их 

психологическую 

невозможность в 



дальнейшем к адаптации в собственной семье, в 

трудовых и иных малых социальных группах, т.е. 

поддержания таких отношений и такого статуса в 

микросреде, которые для большинства людей яв-

ляются нормальными и привычными; 

- отклонения в психике; 

- желание скрыться от правосудия; 

- нежелание трудиться; 

- разрыв социальных связей с референтными 

лицами и постепенную десоциализацию лично-

сти. 

Как социальное явление бродяжничество ис-

следовали Шляков А.В., Пентюхов А.В., Лихо-

дей О.А., Альтудов А.Ю и др. 

К числу мотивов, выступающих в роли внут-

ренних, личностных причин систематического 

занятия бродяжничеством, относят: 

- стремление к праздному, паразитическому 

образу жизни; 

- уклонение от выполнения важных граждан-

ских обязанностей, например, от заботы о своих 

детях; 

- уклонение от исполнения возложенных су-

дом обязанностей, нежелание отбывать наказа-

ние в связи с совершенным преступлением. 

Как психологическое явление проблему бро-

дяжничества исследовала Фарафутдинова Т.Ф., 

Чехова Е.А. и др. 
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