
Моё или чужое?  

Как бороться с воровством в классе 

    Странно, но факт, что в наше время обычные дети из обычных вроде бы семей 

могут заниматься воровством − без спросу и без зазрения совести присваивать 

чужие вещи и деньги. Такая мысль поначалу кажется дикой. Но если набрать в 

поисковой строке «Яндекса» слова «воровство в классе», то сразу выясняется, 

что тема актуальна и часто обсуждается на родительских и учительских 

форумах. Каковы причины детского воровства, к чему оно может привести и как                          

с ним бороться – обо всем этом читайте в данной  статье. 

 

    Для начала приведем несколько историй с учительских форумов.              

Анатолий Ковшов, учитель биологии:   − Как-то в одном из классов стали 

пропадать деньги у детей и даже у классного руководителя. Мы с коллегами 

сделали условные отметки на купюрах и положили их детям снова в портфели. 

Предупредили об этом работниц школьной столовой и продавщицу из 

близлежащего продуктового магазина. И уже на другой день попались с этими 

купюрами две девочки: одна в школьном буфете, другая в том самом магазинчике. 

Вызвали родителей и полицию. Вину свою девицы признали. Пришлось им уйти в 

другую школу, конечно. 

Татьяна Касатина, учитель начальных классов:   − Был у меня такой случай в на-

альной школе. Пропал кошелек. Оставила после уроков подозреваемую девочку и 

вместе с другой учительницей мы ее вывели-таки на чистую воду. Сначала сказа-

ли: мол, деньги пропали, не знает ли она, кто взял, и не брала ли она сама и т. д. 

Девочка в процессе разговора и сказала, что кошелек, дескать, на столе был, а 

вовсе не в сумке. Так и проговорилась. 

А второй такой случай был уже в 6-м классе, у моих бывших учеников.                              

У их новой классной руководительницы вытащили из кошелька деньги.                    

В присутствии двух подозреваемых девочек учительница сделала вид, что 

обвиняет меня: мол, эти ученицы деньги не брали, значит, вы взяли, коллега. 

Девочки и раскололись. 

Считаю, что спускать на тормозах такие случаи нельзя. Если мелкое воровство 

оставить безнаказанным, оно может перерасти во что-то более серьезное.                               

Любовь Бурова, учитель начальных классов:− У моей ученицы пропал телефон, 

но спохватилась она, когда почти все уже ушли домой. На следующий день я 

побеседовала со всем классом. Говорила, как плохо обманывать доверие. Сказала, 

что тот, кто это сделал (если он раскаивается, конечно), пусть вернет мне 

телефон по секрету, и никто об этом прегрешении не узнает. Виновный ребенок 

телефон мне отдал и обещал, что его проступок больше не повторится. 



Анна Сушко, педагог-психолог:   − У меня был случай, когда мальчик потихоньку 

перекладывал свои вещи и деньги либо вещи и деньги какого-то другого ребенка в 

портфели и карманы тех детей, с которыми конфликтовал. И ни в чем не 

виноватых ребятишек «брали с поличным». После этого им приходилось, 

естественно, уходить в другие школы. Поэтому для учителя крайне важно быть 

внимательным к тому, что происходит в классе, знать об отношениях детей все 

по максимуму.  

   Причины воровства. 

    Как видим, в шоке от факта, что в классе что-то украли, пребывают и учителя: 

как же так, вроде все приличные дети, и вдруг такое.                                                      

На самом деле воруют самые разные школьники, из семей любого уровня. 

Подтолкнуть ребёнка к совершению кражи могут следующие причины: 

 сильное желание обладать определенной вещью. Примерно к 5–7 годам у ребён-

ка формируется понятие о том, «что такое хорошо и что такое плохо».   То есть лю-

бой первоклассник прекрасно осознает, что воровать – плохая идея. Но при этом 

желание получить понравившуюся вещь «здесь и сейчас» оказывается сильнее 

совести и внутреннего протеста. Такая причина характерна для детей со слабой 

волей, чрезмерно контролируемых родителями. Навязчивая опека подавляет раз-

витие  у ребёнка самоконтроля и самодисциплины. Будучи уже большим, он не в 

силах противиться искушению и сказать твердое «нет» сиюминутному желанию; 

 протест против чрезмерно диктаторского отношения родителей, попытка выйти 

из-под жесткого контроля; 

 недостаток душевной близости в семье. С одной стороны, ребенок стремится прив-

лечь к себе внимание родителей плохим поступком, с другой – компенсировать 

украденными вещами или деньгами отсутствие любви и заботы;  

 зависть. Почему, мол, у Маши есть, а у меня нет? При этом ребенок может оправ-

дывать свой поступок тем, что у него такой вещи все равно никогда не будет, а 

Маше родители сразу новую купят; 

 добрые намерения. Младшеклассник  может стащить какой-то предмет, но не для 

себя, а чтобы от чистого сердца подарить его маме, брату или лучшему другу – 

словом, тому, кого любит; 

 давление со стороны сверстников или ребят постарше. Это могут быть угрозы 

(«расскажем всем кое-что про тебя/побьем тебя, если не принесешь то-то и то-то»), 

попытки взять на слабо или просто необходимое испытание, чтобы подростка 

приняли в компанию; 

 желание отомстить однокласснику за какие-то его действия, обидные слова или 

поступки. Ребенок хочет наказать противника, лишив того некой вещи или денег;  

 двойная мораль в семье. Высказывания, которыми порой бравируют взрослые, 

могут крепко засесть в сознании ребенка: «Тихо взял, потом пошел – называется 

“нашел”», «На работе ты не гость – унеси хотя бы гвоздь» и т. д. Тем более если 

слова подкрепляются делом: есть взрослые, которые не стесняются приносить с 

работы – в зависимости от сферы, где они трудятся, – канцтовары, продукты, 

гвозди, запчасти и прочие мелкие вещи, да еще и радуются в присутствии ребенка 

своей «добычливости»; 

 необходимость купить угощение, игрушки и прочие мелочи другим детям (а для 

этого деньги приходится украсть) и приобрести таким образом их симпатию. На 

такой шаг чаще идут неуверенные в себе ребята, которые не знают, как еще можно 

найти друзей, и не верят, что дружить можно и просто так, без материальной 

выгоды; 



 стрессовая ситуация: развод родителей, рождение младшего братика или 

сестренки (любовь и дружба могут возникнуть не сразу, а пока ребенок 

воспринимает новых родственников как соперников в борьбе за родительское 

внимание), переезд на новое место жительства и т. д. Эмоциональное напряжение 

ослабляет волю, и не поддаться искушению становится сложно. (Заметим в 

скобках, что точно так же ведут себя порой и взрослые. Да, они не воруют, но 

вспомните, сколько людей заедает стресс пятой конфетой или третьим пирожным, 

не в силах сопротивляться своему желанию и забывая о собственном здоровье.); 

 уверенность во вседозволенности – у ребенка отсутствуют границы нормы, и он 

не привык слышать отказ, заявляя о своих желаниях; 

 желание рискнуть и получить дозу адреналина; 

 клептомания – психическое заболевание, когда человек ворует не ради выгоды, а 

просто потому, что не может не взять. Похищенные вещи он может где-то 

складировать, никак их не используя. Но все же это очень редкая болезнь. Гораздо 

чаще встречается ситуация, когда воришка, чтобы уйти от наказания, заявляет, что 

он якобы клептоман.  

Какими бывают кражи. 

Школьное воровство может принимать  различные формы: 

 классический вариант, когда ребенок залез в чужой карман или портфель и 

вытащил что-то ценное; 

 ученик нашел в классе чью-то вещь (например, валяется на полу калькулятор, 

шоколадка, фломастеры), поднял и не стал искать хозяина, а взял себе, ведь «ничье 

же»; 

 ребенок взял у одноклассника какой-то предмет на время и «забыл» отдать. При 

этом события могут развиваться по-разному: школьник либо постоянно 

откладывает сроки возвращения («дома оставил, в другой раз принесу») в надежде, 

что хозяин вещи про нее забудет, либо выдумывает историю, что нечаянно сломал 

или потерял эту вещь, а сам продолжает ею пользоваться. 

   Последствия  воровства. 

   Думается, все согласны, что присваивать себе чужие вещи – очень и очень плохо                       

с морально-этической точки зрения. Кроме того, любой поступок – и хороший,                                             

плохой – всегда имеет последствия.  К чему же может привести воровство? 

   Проблемы на эмоциональном уровне могут привести к психологической травме. 

Публичное обвинение (тем более если вина не доказана, и все основано лишь на 

подозрениях) «наградит» ребёнка  дурной славой и сделает изгоем.  Даже при усло-

вии, что эта кража одна-единственная, избавиться от клейма «вор» получается не 

всегда. Увы, дети часто бывают жестоки, а слухами, как известно, земля полнится. 

Поэтому даже переход в другую школу (что уж говорить про другой класс) может 

не спасти ситуацию. Шлейф из насмешек и сплетен будет преследовать ребенка. 

   С другой стороны, стремление педагогов и родителей «не выносить сор из избы» 

и замалчивание ситуации может привести ребенка к ощущению безнаказанности и 

желанию повторить «успешный» опыт. Чем это чревато в дальнейшей жизни, 

объяснять, наверное, излишне. 



    Похищение чужого имущества – это вовсе не шутки, как могут думать некото-

рые дети, и с определенного возраста за воровство наступает серьезная ответствен-

ность.    Согласно Федеральному закону № 120-ФЗ  «Об основах системы  профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  ребёнка  начи-

ная  с 11 лет  могут перевести в специальное учебно-воспитательное  учреждение 

закрытого типа.  

   Уголовная же ответственность в России наступает начиная с возраста 14 лет                           

по ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Согласно ст. 7.27 КоАП РФ, хищение на сумму 

менее 1 000 рублей считается мелким и влечёт за собой не уголовную, а админист-

ративную ответственность.  В любом случае школьника возьмет на контроль 

комиссия по делам несовершеннолетних. 

Как бороться с воровством. 

Известный детский психолог Людмила Владимировна Петрановская  предлагает 

такой  алгоритм для борьбы с детским воровством. 

 Для начала четко донесите до ребенка, что воровство неприемлемо и объясните, 

почему это так. 

 Затем определите причину, которая заставляет школьника присваивать чужие 

вещи. Попробуйте понять его мотивацию.  

 Если кража уже случилась, не упрекайте ребенка и не злорадствуйте. Поддержите, 

если школьник решил признаться в проступке, и помогите ему вернуть вещь 

законному владельцу. Если  до раскаяния далеко, постарайтесь объяснить юному 

воришке, что своими действиями он причиняет боль другим (тем, у кого крадет) и 

портит собственную репутацию. 

 В процессе совместного обсуждения подскажите ребенку, как он может достичь 

своей цели легитимным путем. Каким бы ни был мотив кражи, всегда есть 

альтернатива, и именно по этой траектории следует направить школьника. 

 Обязательно хвалите ребенка за любой прогресс, отмечайте даже маленькие шаги 

на пути искоренения негативной привычки, если он ворует часто. 

При этом категорически нельзя: 

 обвинять в краже ребёнка, если его вина не доказана – всегда нужно помнить                                     

о презумпции невиновности; 

 делать вид, что ничего не произошло, или выказывать явное завуалированное 

одобрение; 

 называть ребёнка вором и клеймить его как законченного преступника; 

 настаивать на сцене публичного раскаяния; 

 возвращаться к этому проступку снова и снова, уже после анализа ситуации                                            

и вынесения итогового 

решения.                                                                                                                                

Кстати. В любой школьной параллели имеет смысл для профилактики провести 

клас. час на тему воровства и его последствий – разумеется, подача материала 

должна соответствовать возрасту учеников. Это поможет детям более осознанно 

отнестись к проблеме «брать или не брать» и, возможно, убережет кого-то из них 

от бездумного шага.  



 


