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Проблема наказания – неисчерпаемая тема дискуссий. Как часто слышишь от родителей, 
оправдывающих свою жестокость, подобные фразы: «Меня воспитывали в строгости, и 
мой ребёнок вырастет не избалованным», «Я всегда слушалась свою маму, и мой ребёнок 
обязан меня слушаться». Бывает, правда, и иначе: взрослый с неприязнью вспоминает
опыт, полученный им от своих родителей. Сохранив горечь и обиды, понимает, что 
никогда не поступит так же.
Итак, начнём с сути понятий. Можно выделить следующие виды наказаний:
Словесное наказание (угрозы, оскорбления, унижения);
Физическое наказание (шлепки, порка, подзатыльники);
Наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в комнате, отказ от контакта);
Наказание трудом (уроками, чтением);
Наказание лишением (прогулок, сладостей, компьютера).
Физическое наказание для одних родителей абсолютно неприемлимо, для других – в 
порядке вещей. В большинстве случаев за благовидной целью воспитания обнаруживается
неумение взрослого управлять своими эмоциями, справляться с раздражением, гневом. 
Физические наказания приводят к тому, что дети становятся неуравновешенными, 
ранимыми, замкнутыми или вспыльчивыми; повышается уровень тревожности ребёнка; 
агрессия родителей приводит к агрессии детей.
Словесные наказания считают наиболее мягкими, не приносящими вреда ребёнку. И 
трудно представить родителя, который ни разу в жизни ни крикнул на ребёнка, не обозвал
его, не выругался в его адрес. Но в этом случае мы имеем дело с аффективной 
(эмоциональной) реакцией, а никак не с воспитательной мерой. Зачастую родители кричат
и ругаются на ребёнка, когда у них неприятности на работе, или они устали, или им 
сейчас не до ребёнка. Просто из-за того, что не могут сдержаться. Никакой 
воспитательной роли фразы типа «Всё из-за тебя!», «Вечно ты…», «Когда это кончится!» 
сыграть не могут. Они, наоборот, вызывают у детей либо ответное озлобление, либо 
подавленность.
Чтобы добиться пользы от словесных наказаний, необходимо «Ты-высказывание» («Ты 
опять получил двойку! Когда это закончится!») заменить «Я-высказыванием» («Я так 
расстроена этой новостью! А как же наш договор? Я думаю, тебе надо срочно заняться
этим- выучи и расскажи мне эту тему.»)
Наказание изоляцией рекомендуется применять спокойно, объясняя причину наказания, 
обговорив условия его прекращения. Не нужно забывать об индивидуальных 
особенностях детей. Иногда такое наказание превращается в жестокую пытку и приводит 
к сильнейшему стрессу.
Наказание трудом – очень противоречивый метод. «За то, что получил двойку, будешь 
всю неделю пылесосить квартиру». «За то, что опоздал, сядь и прочти 20 страниц». Такие 
наказания могут на всю жизнь закрепить негативное отношение к труду, учёбе, чтению.
Часто мы наказываем детей за такие промахи и поступки, которые можно и целесообразно
дать им осознать, прочувствовать на собственном опыте. Порвал новые брюки – зашей и 
ходи с заплаткой. Опоздал к обеду – жди ужина. Плохо выполнил работу – переделай.
Какой же вид наказания не нанесёт морального вреда ребёнку? Известный учёный 
Ю.Гиппенрейтер советует родителям следующее: когда наказания не избежать, 
придерживайтесь одного правила: «Наказывать ребёнка лучше, лишая его хорошего, чем 
делая ему плохое». Речь идёт о наказании лишением. Найдите в жизни ребёнка то, что 
для него особенно важно: прогулка, компьютерные игры, катание на велосипеде, выход в 
гости и т.д. Если ваш ребёнок совершает плохой поступок, то удовольствие на этой неделе
или в этот день отменяется.
Итак, подытожим:
Выбирая наказание, всегда спрашивайте себя, какую цель вы преследуете, удастся ли 
добиться поставленной цели? Например, наказывая ребёнка за двойки, вы уверены, что их



станет меньше? Может, причина неуспеваемости не связана с прилежанием. Ребёнок 
просто не усваивает материал.
При выборе метода наказания контролируйте свои эмоции.
Будьте справедливы к детям. Не злоупотребляйте наказаниями, применяйте наказания, 
только если ребёнок совершил действительно серьёзный проступок.
Не наказывайте трудом, чтением и т.п.-тем, что он должен делать добровольно и получать
от этого радость.
Теперь рассмотрим такой метод стимулирования желательного поведения ребёнка как 
поощрение. 
В словаре С. И. Ожегова глагол «поощрить» толкуется как «содействием, сочувствием, 
наградой одобрить что–нибудь, возбудить желание сделать что–нибудь». 
В таком толковании заложены приёмы поощрения – это совместное действие, сочувствие, 
подарок – и результат поощрения – желание сделать что–то. 
Поощрение для ребёнка – это положительная оценка его поведения или деятельности. Оно
способствует поддержанию позитивного поведения ребёнка, вызывает чувство 
удовлетворения, удовольствия, желание испытать это чувство ещё раз. В этом 
заключается основной психолого–педагогический смысл влияния поощрения на личность 
ребёнка, на формирование черт его характера. 
Дети обычно учатся и ведут себя лучше, если их поощряют за хорошее поведение, а не 
наказывают за плохое. Простейшей формой поощрения является похвала. Похвала может 
быть простой или сложной. Простое «спасибо» или улыбка, покажет, что вы заметили его 
усилия. Более сложный вариант: «Я так рада, что ты добился успеха – ответственно 
готовился к контрольной и получил пятёрку!» 
Действенная похвала должна быть конкретной. Нужно оценить усилия ребёнка, его 
действия, а не его самого (так же, как и при наказании). Действенная похвала должна быть
незамедлительной. Чем быстрее вы похвалите ребёнка за хороший поступок, тем лучше. 
Хвалить нужно искренне, не заигрывать с ребёнком – дети чувствуют фальшь. Похвала 
должна учитывать и способности, уровень развития ребёнка. За одинаковый результат 
разных детей и хвалить надо по–разному. 
Ещё один момент – похвала тогда будет эффективной, когда звучит не слишком часто. 
Часто родители, желая воспитать ребёнка «без комплексов», считают, что хвалить его 
нужно постоянно, даже путём сравнения результатов его действий с результатами других. 
Например: «Очень хорошо, что ты единственный, кто написал тест на «пять». Значит ты 
самый умный в классе». Конечно, ребёнок нуждается в одобрении и положительных 
оценках. Но эффективность похвалы очень зависит от того, кто его хвалит и как это 
делается. Потребность во внешнем одобрении – своего рода наркотик, привыкнув к 
которому, человек теряет самого себя; он нуждается в постоянных похвалах и все свои 
силы тратит на то, чтобы услышать в свой адрес положительную оценку, а не на то, чтобы
достигнуть успехов. В результате он не только не слышит и не понимает, что говорят 
окружающие, но и самого себя не слышит и не чувствует. У детей, которые привыкли к 
постоянным поощрениям в виде похвалы, появляется чувство вины и протеста в случае 
неудач, формируются потребности в постоянном восторженном, восхищённом признании 
его личности. 
Как быть, если есть необходимость поощрять детей более активно? Это можно сделать, 
выработав систему поощрений. Чтобы эффект от них не пропал даром, оно должно быть 
чем – то, чего ребёнок хочет или в чём нуждается, и откладывать его нельзя. Поощрение 
может быть незначительным (улыбка, похвала), может быть выражено материально, а 
может быть проявлением внимания к успехам детей. Родители обычно сами придумывают
формы поощрения в зависимости то склонностей и предпочтений сына или дочки.


