
"Преступление" и наказание 

 

Пожалуй, нет на свете ни одного ребенка, которому нравились бы 

наказания, равно как и нет таких родителей, которым было бы 

приятно наказывать своих детей. Но исключить из процесса 

воспитания воздействие на ребенка путем различных его форм все-

таки невозможно. Для того чтобы наказание не принесло ребенку 

вреда, а, наоборот, стало полезным и способствовало бы 

налаживанию контакта между детьми и родителями, необходимо, 

все продумав, проанализировав, выбрать правильную его форму с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, одним словом, 

подойти к этому вопросу творчески. 

 

Хорошие родители не спешат незамедлительно отвечать наказанием на детскую ошибку. 

Гораздо важнее и уместнее будет внимательно рассмотреть конкретную ситуацию, в 

которой был совершен проступок, понять истинные психологические причины поведения 

ребенка. Часто родителям бывает полезно задержать свою непосредственную реакцию на 

проступок, сдержать эмоции, а иногда даже отложить или совсем отменить наказание, 

ведь ребенок имеет право на ошибку, слабость, несовершенство. 

 

Порой отказ от наказания может стать очень эффективным средством воздействия. 

Например, если ребенок понимает, что поступил неправильно и сам сообщает об этом 

взрослым, то, очевидно, он глубоко переживает свою вину. В подобных случаях 

родителям можно отказаться от ожидаемого ребенком наказания, что само по себе уже 

заставит его еще раз пережить отрицательные эмоции. Но пользоваться этим методом 

нужно очень осторожно, оценив способности ребенка переносить эмоциональные 

перегрузки. Для одного подобные переживания будут полезными, для другого - слишком 

болезненными. Методом лишения наказания могут пользоваться те родители, авторитет 

которых очень силен, а мнение значимо, иначе такой метод не будет действенным. Иногда 

вместо традиционных строгих мер воздействия лучше использовать неожиданные 

действия, экспромт, что требует постоянного поиска и расширения своих знаний и 

представлений обо всех сторонах психики ребенка. 

 

Как поступить, если ребенок не слушается, не выполняет ваши распоряжения, не 

прислушивается к уговорам? Прежде всего, подумайте, может, вы сами позволили 

малышу смотреть на ваше распоряжение как на нечто необязательное. Обязательность и 

беспрекословное соблюдение правил и требований вырабатывается путем 

систематического и постоянного контроля. Если же его не было, добиться быстрого 

результата очень трудно. Затем постарайтесь выяснить, что помешало ребенку выполнить 

распоряжение. Если же вы убеждены, что таких причин нет и наказание неизбежно, 

помните, что оно требует огромного такта и осторожности. Какие же формы наказаний 

можно применить в ответ на непослушание? 

 

Физическое наказание 
 

Одной из распространенных негативных форм наказания является физическое наказание, 

основанное на страхе перед болью. Значительная часть родителей традиционно считает, 

что физическое наказание - довольно эффективный способ воздействия на детей. 

 

В некоторых семьях порка является основной мерой воспитания. Обычно ее применяют 

тогда, когда другие, более мягкие меры, такие как просьбы, уговоры, угрозы, не дают 

желаемых результатов. Порка действительно помогает подчинить ребенка воле родителей. 

Но при помощи физического наказания можно всегда достичь определенной цели и 



оказать влияние на кого угодно, а уж тем более, если речь идет о ребенке, т. е. 

значительно более слабом и практически беззащитном человеке. Именно страху перед 

болью и инстинкту самосохранения, а не высокой сознательности вы должны быть 

обязаны, когда в процессе порки наконец-таки слышите долгожданную фразу: 

"Прости, я больше не буду!". 

 

Ребенок готов в эту минуту на все, лишь бы устранить причину боли и страха. Он сразу 

становится покорным и послушным, но мудрых родителей вряд ли устроит подобный 

исход. Ведь такое воздействие не разрешает конфликт, а создает лишь иллюзию его 

разрешения. Даже если ребенок понимал, что виноват, порка снимает чувство вины. Он 

как бы расплачивается за содеянное испытанием болью и страхом. Поэтому осознавать и 

переживать свой проступок, делать выводы уже не будет. 

 

Нельзя применять физические наказания еще и потому, что обычно эту форму родители 

выбирают, находясь в состоянии аффекта, т. е. слабого контроля своего поведения. Если 

ребенка обучают правильному поведению путем физического воздействия, он, 

почувствовав безопасную для себя ситуацию, будет продолжать позволять себе запретные 

действия. 

 

Вполне естественно, что частое применение побоев будет формировать неблагоприятные 

черты характера ребенка. Частое применение порок может надломить волю ребенка, 

превратить его в покорную, подчиняемую личность, легко подверженную влияниям 

чужих примеров, не всегда положительных. Такие дети не смогут противопоставить 

чужой воле свое сознательное поведение. 

 

Наказание и подражание 
 

Нередко бывает, что дети, испытывая негативные эмоции в процессе физических 

наказаний, переводят эти эмоции на самих родителей. Ребенок начинает противиться 

всему, что от них исходит, старается вступать с ними в постоянные конфликты. Все, что 

бы ни сделали и ни сказали родители, воспринимается в штыки. Отрицательная модель 

поведения зачастую становится предметом их подражания только для того, чтобы 

- выразить свое сопротивление и протест родителям. В результате у ребенка могут 

возникнуть нарушенные формы поведения: агрессивность в общении, демонстративно 

грубое поведение, уход из дома. 

 

Дети, которые часто подвергаются физическим наказаниям, стараются подражать 

родителям и используют эту модель в игровых сюжетах: наказывают своих любимых 

кукол, ставят их в угол, шлепают и ругают плюшевых мишек, собак, зайцев. Хуже, если 

агрессивное поведение проявляется и в реальном общении ребенка с другими детьми. 

 

Родители для ребенка - наиболее значимые, авторитетные фигуры, поэтому подражание 

их поведению фиксируется надолго. Ребенок, перенимая этот образец поведения, став 

взрослым, будет использовать его для воспитания своих детей. Итак, вред, приносимый 

физическими наказаниями, очевиден. Поэтому, если вы все-таки убеждены в выборе этой 

формы наказания, прежде чем применить ее, постарайтесь трезво взглянуть на ситуацию 

со стороны; подумайте, к каким нежелательным последствиям это может привести и как 

отразится на формировании характера вашего ребенка в настоящем и будущем. 

 

Лишение любви 
Очень распространенной формой наказания детей в семье является лишение ребенка 

части родительской любви. Эта форма действует очень сильно, поэтому применять ее 

нужно осторожно. Она может быть как полезной, так и повлечь за собой серьезные 



проблемы и для детей, и для взрослых. 

 

Суть наказания сводится к тому, что родители меняют привычный стиль отношений с 

детьми. Ребенок по-прежнему продолжает получать необходимую родительскую заботу, 

но лишается доли внимания и проявления родительской любви. Это наказание может дать 

эффективные результаты только в том случае, если между ребенком и родителями 

существовали действительно близкие отношения, основанные на доверии, любви и 

взаимном уважении. Если же этого не было, то такая форма наказания результата не даст, 

поскольку ребенку нечего будет терять. 

 

Такой метод воспитания нужно применять, учитывая возраст ребенка и индивидуальные 

черты характера. Чрезмерно чувствительный, легко ранимый малыш может испугаться, 

что родители перестали его любить. Если же ребенок поверит в это, наказание следует 

считать вредным, неподходящим для него. В раннем возрасте дети очень чувствительны к 

эмоциональному состоянию взрослых. 

 

Этим можно воспользоваться при наказании, но не следует превышать уровень 

беспокойства и тревоги ребенка. Часто применение подобных форм наказания может 

оказать неблагоприятное воздействие на его психическое развитие. 

 

Лишать детей родительской любви можно только на очень короткое время. Абсолютно 

недопустимым наказанием является уход родителей из дома или угрозы, что мама может 

уйти и оставить ребенка одного. Это может вызвать развитие устойчивых страхов, 

нарушение контактов с окружающими. 

 

Отказ или отсрочка удовольствий 
 

Эта форма наказания ограничивает поведение ребенка. Например, можно отказать ему в 

возможности пойти в театр, цирк, зоопарк, запретить общение с товарищами, лишить 

возможности играть с любимыми игрушками, то есть отказать в привычных 

удовольствиях. Подобные методы воздействия примитивны, но часто ошибочны. 

 

При использовании этого метода можно добиться положительного результата только в 

том случае, если сам ребенок считает это наказание справедливым и согласен с ним. Но в 

большинстве случаев все бывает наоборот, и дети воспринимают наказание как 

несправедливое. Они не видят связи между своим проступком и вынесенным наказанием, 

поэтому начинают негативно относиться к родителям, считая их виновными. Даже если 

ребенок попросил прощения, это не всегда означает, что он осознал свою вину. Он лишь 

надеется, что родители отменят назначенное наказание. 

 

Если вы пообещали малышу вместе провести время, погулять где-то, таких удовольствий 

лишать его не следует. Эти минуты будут полезны и вам, и вашим детям. Лучше 

подумайте о каком-то другом способе наказания. 

 

Конечно же, в целях наказания нельзя лишать детей того, что необходимо для их 

полноценного развития: еды, прогулок на свежем воздухе, игрушек и общения с другими 

детьми. 

 

В целях наказания можно воспользоваться следующим правилом, которое должно 

распространяться на всех членов семьи (если это возможно): насорил в комнате - убери за 

собой сам; порвал или испачкал одежду - постирай и почини. С подобными требованиями 

детям трудно не согласиться, поскольку они справедливы. Но если эти требования 

предъявляются только к ребенку, однажды он может сравнить свои обязанности с 



обязанностями взрослых и возмутиться. Поэтому родителям нужно продумать и 

установить только те требования, которые они сами способны выполнить. 

 

Коллективное осуждение 
Есть семьи, в которых каждый поступок ребенка обсуждается и оценивается, притом чаще 

негативно. Для этой цели происходит негласное объединение взрослых и создается как бы 

судейская комиссия. Подобный подход к воспитанию детей вызван желанием родителей, а 

если есть - бабушек и дедушек - вести единую линию поведения по отношению к ребенку. 

Конечно, такой метод можно допустить, но нечасто и по поводу особо тяжелого 

проступка, который действительно необходимо обсудить на так называемом семейном 

совете. Но если поводы незначительны и объединение родителей по этим поводам 

происходит довольно часто, в сознании ребенка могут появиться мысли об одиночестве, 

он почувствует себя отвергнутым и ненужным и может привыкнуть к постоянному 

ощущению вины по любому поводу. Это может нарушить контакт ребенка с родителями и 

привести к эмоциональным срывам. 

Привлекать отца или других членов семьи к обсуждению поведения ребенка можно 

только в особых случаях, поскольку для чувствительных детей формой наказания может 

стать сам факт, что о проступке ребенка известно всем близким в семье. Иногда 

действенным является обещание матери или отца не сообщать никому о провинности 

ребенка, давая ему тем самым возможность исправить свою ошибку. В разговорах о 

проступках и наказаниях ребенка следует быть осторожным и тактичным. Чем старше 

ребенок, тем с большей осторожностью нужно подходить к этому вопросу. Не стоит о 

конфликте с ребенком говорить родственникам и знакомым, пытаясь призвать их на 

помощь. Таким поведением родители показывают, что сами они не в силах справиться с 

решением проблемы, и теряют свой авторитет в глазах ребенка. 

 

Бранные слова 
Хотите вы того или не хотите, но рано или поздно ваш ребенок непременно услышит 

бранные слова, даже если вы сами и ваши близкие родственники и друзья никогда их не 

употребляете. Детей невозможно изолировать от общества и выращивать как комнатные 

домашние растения. Если же вам это и удавалось до определенного момента (до начала 

посещения детского сада, школы или других детских заведений), тем хуже для ребенка, 

поскольку ему сложнее будет адаптироваться в новых для него условиях. Если вы сами 

хотя бы изредка допускаете в своем лексиконе бранные слова, ребенок, скорее всего, 

услышит их от вас и, будьте уверены, обратит на них внимание хотя бы потому, что для 

него они новые. 

Конечно, поначалу он не будет понимать значения этих слов, но заинтересуется ими и 

попытается повторить. Будьте спокойны - это вполне нормально. Скорее, беспокойство 

должно вызывать обратное - если ваш ребенок до 6-7 лет ни разу не произнес бранных 

слов. Это означало бы, что он не слышит и не воспринимает, что говорят окружающие. 

Какова же должна быть реакция родителей на бранные слова, случайно попавшие в 

детский лексикон? Наказать ребенка? Сделать вид, что не обращаешь внимания? 

Поговорить и объяснить? Ругать, стыдить и наказывать ребенка в таких случаях не нужно, 

поскольку он еще не знает их значения, не понимает, что это плохо, и уж, конечно, не 

догадывается, что за это могут отругать или наказать.Делать вид, что вы не услышали 

бранных слов, произнесенных в присутствии ребенка, можно только в том случае, если вы 

уверены, что он действительно не обратил на это внимания, например был чем-то занят. В 

таких случаях акцентировать внимание ребенка намеренно не следует. 

Но если ребенок сам произнес их, ваша реакция просто необходима. Лучший способ 

воздействия - откровенный разговор-разъяснение. Постарайтесь, чтобы он понял, что 

употреблять в речи бранные слова неприлично. При этом ваш тон должен быть 

спокойным, добродушным, ни в коем случае не раздраженным.Если же вы покажете, что 

шокированы и возмущены, ребенок может повторять эти слова специально, чтобы 



подразнить, позлить вас. Поэтому ласковое обращение будет для него неожиданным и 

обескураживающим и только притупит его желание вывести вас из себя. 

У некоторых родителей бранные слова, произнесенные ребенком, вызывают невольный 

смех. Постарайтесь сдержать свои эмоции, так как стоит вам один раз отреагировать на 

брань смехом, ребенок будет воспринимать его как знак одобрения и поощрения (если 

родителям смешно, значит, это им нравится) и будет стараться вызвать ваш смех снова и 

снова. И наконец вы забеспокоитесь: вдруг это войдет в привычный лексикон ребенка и 

закрепится в речи?Но пресечь эту привычку теперь уже будет сложнее, поскольку ваша 

реакция вдруг, по непонятным для ребенка причинам изменилась. Поэтому она должна 

быть последовательной и сдержанной.Если же вредная привычка закрепилась, это 

является показателем неблагополучной обстановки в семье, что скрывает более сложные 

проблемы. Ребенок таким способом пытается отомстить за свои несчастья. В 

благополучных семьях, с нормальным воспитанием и хорошими теплыми 

взаимоотношениями между детьми и родителями, употребление ребенком бранных слов 

будет явлением временным и быстро проходящим. 

 

Конструктивное наказание 
Взрослые создают правила и запреты, а дети их нарушают. 

Дети не всегда послушны, а родители не всегда 

справедливы. Иной раз подзатыльник оказывается 

основным или даже единственным методом выхода из 

кризисной ситуации. Умеете ли вы наказывать? Какой 

ценой вы готовы отстаивать родительский авторитет? В 

каких случаях наказание идет на пользу? В этой статье вы 

найдете ответы на многие вопросы. 

 

"Естественное" наказание 
Правильное наказание должно быть для ребенка логическим 

следствием его собственного поведения. Самый лучший, 

самый гуманный и эффективный метод наказания - 

естественный (еще его называют методом "естественных 

последствий" , а впервые его описал Жан-Жак Руссо). 

Естественное наказание срабатывает само собой: если ты отказался надеть варежки, у тебя 

замерзают руки. Правда, двухлетнему малышу еще не под силу установить связь между 

нежеланием надевать рукавички и тем, что пальчикам на улице стало больно от холода. 

Тем не менее уже в раннем возрасте ребенок сталкивается с некоторыми неприятными 

последствиями своих поступков. В таких случаях можно просто обратить внимание 

малыша на этот факт, то есть связать для него причину и следствие. При этом, конечно, 

нет необходимости наказывать ребенка дополнительно. Например, если он страдает 

оттого, что не может найти в общей "игровой" свалке любимую машинку, не спешите 

бросаться на поиски. Если до этого вы уже неоднократно пытались привлечь его к уборке 

игрушек, сейчас с полным правом можете сказать: "Видишь, как жалко, что машинка не 

находится. Вот если вечером ты все свои машины завезешь в гараж (то есть в ящик для 

игрушек или другое предназначенное для "автопарка" место), будет хорошо видно, где 

какая, и они не потеряются". 

Поначалу не рассчитывайте на безоговорочное понимание. После одного эпизода в 

детской не наступит вожделенный идеальный порядок. Однако такой образ действий 

намного лучше, чем типичный: сначала - ругань и скандал на тему "Вечно ты все теряешь! 

Не буду тебе больше игрушек покупать! И вообще сейчас все соберу и в помойку 

выкину!", а потом, без перехода: "Вот тебе твоя машинка! Сам зашвырнул, а мама ищи!", 

и под занавес - вы все равно ползаете на четвереньках и собираете игрушки, накапливая в 

душе злость и раздражение. 

Постепенно ребенок сам учится устанавливать причинно-следственные связи между 



своими поступками и их результатами. Он может сколько угодно возить по столу чашку, 

полную сока, и пропускать мимо ушей родительские замечания, типа: "Осторожно! 

Разольешь!" В лучшем случае он будет флегматично отвечать вам: "Не разолью". И 

продолжаться это будет до тех пор, пока он, наконец, не обольется с ног до головы 

хододным, липким соком. Как в данном случае поступить вам?! 

Ваши действия могут быть следующими: 

- Хватаете малыша под мышку, несете в ванную, переодеваете, отмываете, вытираете. 

Эта процедура сопровождается, в зависимости от ваших личных пристрастий, 

привычек и состояния нервной системы, криком, шлепком, упреками или монотонной 

лекцией на тему: "Ведь я же тебе говорила! А ты маму не слушал!" и т. п. В завершение, 

скорее всего, вы поставите провинившегося строптивца в угол, лишите его сладкого, а 

вечером вместо сока дадите ему кипяченого молока. В дальнейшем всякий раз, когда 

пухлые шаловливые ручонки потянутся к той самой чашке, вы будете покрикивать: "А 

ну, не смей трогать! В прошлый раз уже доигрался! Хватит! Больше не позволю!" 

- "Облился-таки? Возьми, пожалуйста, тряпку и вытри поскорее пол, пока сок не высох, - 

потом трудно будет отмывать. Нет, извини, переодеть я тебя пока не могу - очень 

занята!" Все. Занавес. 

Позвольте, скажете вы, а где ж тут наказание?! 

А вы представьте себя в мокрой, холодной, липкой от сока одежде. Приятно? Не очень-то. 

Вот вам и наказание - вполне, между прочим, соразмерное "преступлению". А главное, 

естественно и логично связанное с ним, просто напрямую из него вытекающее. Если 

дитятко полчаса побудет в таком виде, испытывая ощутимый дискомфорт, это не 

причинит вреда его здоровью. Зато принесет определенную пользу, обогатив опытом. 

Скорее всего, не с первого раза, но достаточно быстро он усвоит, почему именно с 

чашками, тарелками и их содержимым имеет смысл обращаться аккуратно. 

Для вас такой образ действий тоже намного предпочтительнее. Вы оградите себя от 

чувства вины, которое неизменно появляется после того, как мы устраиваем детям 

скандал, потому что не приходится ни кричать, ни шлепать, ни истязать нежную детскую 

душу долгими нравоучениями. Конечно, на деле и такая реакция осуществляется не так 

легко, как это описано в статье. Ведь ребенок наверняка не будет молча терпеть: он будет 

ныть, хныкать, жаловаться или выражать свои чувства более энергичным образом. 

Например, настойчиво будет требовать, чтобы его переодели и обязательно пожалели. 

Поэтому необходимо выдержать характер, запастись терпением и пережить эти шумные 

полчаса. Кроме того, если так же разумно, спокойно и последовательно вы будете вести 

себя во всех прочих подобных ситуациях, когда малышу случается провиниться, его 

реакция, скорее всего, не будет слишком бурной. Дети хорошо чувствуют справедливость. 

Только не нужно акт педагогического мужества сопровождать многократно повторяемой 

присказкой: "Я же тебе говорила!" Это можно сказать один раз, причем не в упрек, не для 

подтверждения собственной правоты, а просто в порядке напоминания и закрепления 

полученной информации. В следующий раз, когда ребеночек пожелает развлечься с 

чашкой сока, не грех напомнить ему о "мокром деле". Но не для того, чтобы попрекнуть 

его и заставить испытывать чувство вины, а лишь для того, чтобы напомнить о 

возможных неприятных последствиях шалостей с посудой. 

Инструкция по применению: 
- Разумеется, использование данного метода допустимо только в тех случаях, когда 

последствия совершенно безопасны для жизни и здоровья ребенка. Возможные травмы, 

пожары, наводнения не могут рассматриваться как полезные последствия детских 

провинностей.  

- Используя данный подход, не забывайте учитывать возраст ребенка. Двухлетний малыш 

уже способен сделать нужные выводы из истории с соком, но еще не готов правильно 

оценить последствия своего отказа от вкусной и полезной пищи, поэтому можно 

объяснять ему, что люди, питающиеся одними "Чупа-чупсами", в результате заболевают. 

Не стоит, правда, рассчитывать, что он быстро примет к сведению эту информацию, 



откажется от сластей и станет сам следить за своим сбалансированным питанием. 

Впрочем, подобная ситуация была бы нарушением и первого пункта, о безопасности. 

- "Естественное последствие" должно наступать как можно скорее после совершенного 

"противоправного" деяния. Этот показатель напрямую зависит от возраста: маленький 

ребенок должен увидеть и оценить результаты своего проступка сразу же, иначе вся 

история потеряет смысл и никаких полезных выводов он не сделает. Если он попробовал 

схватиться за горячий утюг и обжегся - для вас связь достаточно очевидна, но не забудьте 

объяснить все про горячие утюги малышу. По мере взросления ребенка интервал между 

"преступлением" и "наказанием" может увеличиваться. 

- Сводите к минимуму свою роль. Наказание на то и естественное, что "организовано" 

самой природой вещей, а не вами. Если вы будете принимать слишком деятельное участие 

в таком событии (подробно рассказывая, почему именно так не следовало поступать, 

подчеркивая, что вы сто раз предупреждали, обещая какие-то неприятности на будущее и 

т. д.), вы рискуете свести на нет всю ценность такой "воспитательной" ситуации. 

Внимание ребенка опять будет сосредоточено не на реальном событии и том опыте, 

который можно отсюда извлечь, а на вас - и, скорее всего, очень скоро проступок 

повторится вновь. 

- Наконец, непременно убедитесь в том, что ребенок на самом деле мог не совершать того, 

что совершил. Наказание должно быть справедливым. Если тот же сок разлит по 

неловкости, из-за того, что малышу действительно трудно было удержать в руках 

тяжелую кружку, то "состава преступления" здесь нет. В этом случае наказывать не кого и 

не за что, и вы с чистой душой можете переодеть ребенка в сухую одежду. 

 

Поиск конструктивного решения проблемы 

Очень хорошо, если естественное наказание сочетается с поиском конструктивного 

решения проблемы. Если ребенок своими неверными поступками загнал себя в сложное 

положение, можете быть уверены: он чувствует себя не слишком хорошо и испытывает те 

самые "естественные последствия", о которых мы уже поговорили. Усугублять это 

состояние, злорадствуя, напоминая о том, как неправильно он себя вел, ни к чему. 

Намного достойнее в этой ситуации протянуть ему руку помощи. 

Это вовсе не означает, что вы должны за него исправить последствия его проступка - это 

сделало бы ситуацию бессмысленной. Нужно, чтобы ребенок сам вынес из своей ошибки 

позитивный опыт преодоления трудностей, убедился, что может решить проблему, 

которую сам же и создал. 

Ваша помощь должна заключаться в том, что вы предложите ему: "Давай подумаем, что 

тут можно сделать. Получилось не слишком удачно, но ты наверняка можешь найти 

выход из этой ситуации". Можно подсказать ребенку несколько возможных вариантов 

решения проблемы, но выбрать должен он сам. Если он получил "двойку "за контрольную 

работу, вряд ли имеет смысл устраивать дома скандал по этому поводу. Если ребенок 

учится только под страхом родительского гнева, это означает лишь одно: в недалеком 

будущем он вообще учиться перестанет и вы уже не сможете заставить его. 

Специалисты, кстати, установили, что у самых отпетых двоечников, как правило, очень 

агрессивные родители. Когда их вызывают в школу, чтобы обсудить успеваемость их 

чада, они громко возмущаются, кричат и обещают "как следует всыпать" "этому 

негодяю". И будьте уверены, они не оставляют такое обещание невыполненным. 

Двоечников дома наказывают за "двойки", порой весьма сурово, но они почему-то не 

перестают от этого быть двоечниками! 

Все дело в том, что процесс учебы не имеет для этих детей никакого смысла, никакой 

ценности. Плохая оценка неприятна для ребенка лишь потому, что мать опять накажет. 

Поэтому все усилия будут направлены на поиск решения того, как избежать наказания. 

Можно спрятать дневник, сжечь классный журнал, попробовать куда-нибудь спрятаться 

от разгневанных родителей. Но к учебе все это не имеет никакого отношения! 

Поэтому даже маленького ребенка можно постепенно приучать к тому, чтобы он 



искал способ решения проблемы, а не возможность спрятаться от последствий. 
Психологи различают два мотива поведения: мотив стремления к успеху и мотив 

избегания неудач. Внешне два человека могут вести себя сходным образом, но мотивы у 

них разные. Один стремится решать возникающие проблемы, ищет ответы на вопросы, 

преодолевает препятствия, чтобы добиться своей цели. Другой осторожничает, все время 

пытается прокладывать свой путь таким образом, чтобы не было никаких препятствий. 

Такой человек тоже может добиться успеха, но это будет очень непрочное, неуверенное 

достижение. 

Какими бы предусмотрительными и осторожными мы ни были, никто из нас не 

застрахован от ошибок и неудач. А в любой проблемной ситуации человек, ведомый 

мотивом второго типа, беспомощно опускает руки.Выбор мотива, как вы уже наверняка 

догадались, происходит в детстве. И во многом определяется именно тем, как вели себя 

родители: наказывали и упрекали или помогали и поддерживали, поощряя поиск 

решений.Так что во многих случаях наказание вообще можно смело "пропускать" и 

сразу переходить к более полезному и информативному этапу: "Давай подумаем, как 

это исправить?" 

 

Наказание по правилам хорошего тона 
Понятно, что метод "естественного наказания", каким бы хорошим он ни был, не всегда 

возможно применить. Время от времени возникают ситуации, требующие вашего 

непосредственного вмешательства и контроля. 

1. Наказывайте только за конкретный проступок Главный принцип такого 

вмешательства заключается в том, чтобы не страдали ни самооценка, ни 

уверенность в себе, а наказание принесло реальную пользу. Надо очень ясно 

представлять себе, что, зачем и почему вы делаете, а также понимать, чем именно 

было вызвано "наказуемое" поведение ребенка. Если он разлил воду на полу, 

потому что хотел помочь вам полить цветы, но не удержал в руках тяжелую 

бутылку, - это повод не для наказания, а для покупки маленькой и легкой лейки. 

А вот если ребенок сознательно совершает какое-то действие, которое прежде уже 

было однозначно запрещено, то это можно рассматривать как повод для наказания. 

При этом важно, чтобы запреты и наказания оговаривались заранее, а не тогда, 

когда проступок уже совершен. 

 Вообще смысл наказания должен быть совершенно конкретным: вам нужно 

эффективно пресечь недопустимое поведение и предложить ребенку более 

конструктивные способы решения его проблемы. 
Важно не только следить за тем, чтобы ребенок соблюдал установленные правила. 

Гармоничное воспитание ребенка требует серьезной внутренней дисциплины, прежде 

всего, от родителей. Существуют "правила хорошего тона", принципы, которых 

родителям необходимо придерживаться, раз уж мы взяли на себя такую ответственность - 

"карать и миловать". 

2. Соблюдайте последовательность Наказание приносит пользу и не причиняет 

вреда в том случае, когда оно закономерно, а не случайно. Если вы наказываете 

ребенка, поддавшись внезапному всплеску раздражения, то это однозначно 

нарушение правил игры и ничего хорошего из этого не последует ни для ребенка, 

ни для вас.По возможности предупреждайте ребенка заранее, за что и как он 

может быть наказан.Внимание: не запугивайте, не угрожайте, а 

предупреждайте! 

Разумеется, ребенок не должен испытывать страх за каждое свое самовольное движение. 

Он просто будет чувствовать себя увереннее, зная, что ему можно, а что - нельзя. 

Конечно, он будет проверять, действительно ли запрет так строг, и в этих случаях 

придется, вероятно, его наказывать. А вот наказывать его за то, что он нарушил 

неизвестное ему правило, бессмысленно и несправедливо. В этот момент можно сделать 

лишь одно: объяснить ему, что он поступил неверно, и предупредить, что в следующий 



раз он будет за это наказан. 

Давши слово - держись. Обещали - выполняйте, то есть наказывайте. Родители, 

полагающие, что бесконечные предупреждения и угрозы наказания лучше, чем сами 

наказания, ошибаются. Бесконечное выяснение отношений с ребенком на одну и ту же 

тему - не лучший способ проводить время. К тому же, если вы только постоянно грозитесь 

наказать, но никогда не приводите свою угрозу в исполнение, ребенок может заподозрить, 

что вы не слишком уверены в себе и в справедливости того правила, которое пытаетесь 

отстаивать таким неубедительным образом. "Я тебя сто раз предупреждала! Теперь 

предупреждаю в сто первый и последний, а в следующий раз уже обязательно накажу!" - в 

подобном послании нет никакой полезной информации для ребенка. Для него ведь что 

сто, что сто один, что сто двадцать один - величины уже незначимые. Он вам попросту не 

верит, вот в чем беда. И если, например, в сто тридцать первый раз вы наберетесь 

решимости и, наконец, его накажете, он не поймет за что. Ведь до этого сто двадцать 

девять раз это действие проходило совершенно безнаказанно, а тут вдруг наказали... 

Вот так, в результате родительской непоследовательности и непредсказуемости, ребенок 

становится тревожным, неуверенным в себе и в окружающем мире. Он уже не знает, чего 

от вас ждать. Две недели назад он отказался поцеловать бабушку, когда она с ним 

прощалась. Бабушка настойчиво пыталась обнять любимого внука, он вырывался на 

свободу, вопил и лягался, а мама сердито сказала бабушке: "Ну что ты его заставляешь? 

Видишь, он не хочет с тобой обниматься, ну так и оставь его в покое!" Неделю назад 

история повторилась, только мама сделала замечание самому ребенку, когда они уже 

вышли на улицу: "Надо же, какой ты у нас свободолюбивый! Ну что же это ты не захотел 

бабулю поцеловать на прощание? Она, наверное, расстроилась!" А сегодня, в точно такой 

же ситуации, он получил от мамы подзатыльник: "Ты как смеешь так обращаться с 

бабушкой?!" 

И как это понимать, скажите на милость? За что был дан подзатыльник? Разве что-нибудь 

предвещало такое развитие событий? И откуда ребенку знать, что дело вообще не в его 

поведении, а в том, что две недели назад у мамы сильно болела голова и ей было все 

равно, кто и как себя ведет; неделю назад у мамы было неплохое настроение, только она 

была немного обижена на бабушку за какой-то пустяк; а сегодня поутру она здорово 

поссорилась с папой, потом потеряла любимую помаду, потом ей нахамила продавщица в 

магазине, и в результате мама только и мечтала, чтобы дать кому-нибудь подзатыльник, 

чтобы хоть немножко ослабить внутреннее напряжение? 

В итоге ребенок остается в горьком недоумении, так как не до конца понял, обязан ли он 

целовать бабушку всякий раз, когда она об этом попросит. И вообще, должен ли он всегда 

позволять взрослым крепко обнимать себя, даже если ему этого очень не хочется? Можно 

ли кричать и лягаться, когда тебе неприятно? Есть ли какие-то более подходящие способы 

поведения в такой ситуации? Хорошо или плохо быть "свободолюбивым"? И что именно 

это означает? 

Учитывая особенности детского мышления и активную работу воображения, к этому 

перечню может прибавиться еще сколько угодно вопросов и самых фантастических 

версий, объясняющих всю эту запутанную, совершенно таинственную историю с 

бабушкиными поцелуями и мамиными подзатыльниками... 

3. И еще один немаловажный момент: наказание должно действительно вызывать 

у ребенка отрицательные эмоции. Речь идет не о том, чтобы вы специально 

выискивали у своего ребенка "болевые точки", а всего лишь о том, чтобы подход к 

наказанию был разумным. Нет смысла в качестве наказания оставлять ребенка без 

прогулки, если вместо нее он будет проводить свободное время перед телевизором. 

Желательно, чтобы наказание было логически связано с проступком. 

И всегда помните: лучшее, что вы можете сделать, - это помочь ребенку найти 

конструктивный выход из ситуации. Наказание должно содержать в себе хотя бы 

какие-то возможности для обучения, овладения новыми, позитивными 

навыками. 



4. Будьте искренни 
Если уж наказывать - так от души! Не в том смысле, что очень сильно, а в том, что 

искренне, то есть лишь тогда, когда у вас есть твердая внутренняя уверенность: в 

данный момент можно поступить только так и не иначе. 

Пожалуйста, не превращайте свой дом в сцену, а ребенка - в статиста, который обязан 

поддерживать ваше драматическое представление. Бывает, что родители заблуждаются, 

решив, что обдуманное, рациональное наказание - это нарочно изобретенная, тщательно 

срежессированная, "предпринятая мера". 

Ребенок, даже совсем маленький, мгновенно улавливает любую фальшь. И если вы 

начнете демонстративно ахать, преувеличенно удивляться или недоумевать, хвататься за 

сердце или пузырек с валокардином и совершать прочие показательные действия, это не 

послужит укреплению вашего авторитета и осознанию "преступником" всей тяжести 

своей вины. В отношениях с ребенком нет места каким-то ловушкам и 

трюкам. Поймите, от подобных спектаклей ему становится плохо. Просто плохо, без 

всякой дальнейшей пользы. Он видит, что вы играете какую-то роль, и испытывает 

неловкость за вас. Реальной же сути проблемы, ваших благих педагогических намерений, 

он все равно не уловит. Мама ведет себя странно, неестественно, нечестно, а зачем, 

почему - непонятно. Если вы хотите, чтобы ваши слова, ваши поступки (в том числе 

и наказания) ребенок принимал всерьез, ведите себя честно. Если вам что-то не 

нравится, если вы возмущены, раздражены, огорчены его деяниями - так и скажите. 

Искреннее выражение подлинных чувств обладает неизмеримо большей 

воспитательной ценностью, чем тщательно продуманные, спланированные и 

старательно разыгранные "выступления". 
Кстати, давайте уж сразу подробнее обсудим вопрос о "допустимой степени 

искренности". Он ведь не так прост и однозначен, как может показаться. Можно ли 

выражать любые свои эмоции, позволять себе всякую реакцию, когда речь идет о 

взаимодействии с ребенком? Попробуем разобраться. 

 

5. О допустимой степени наказания, или «О криках и шлепках» 
Разумные, справедливые, логичные, естественные наказания - как это 

прекрасно, как хорошо и правильно! Но что же делать, если вам до ужаса 

хочется вместо всех разумных рассуждений и обсуждений сделать лишь одно - 

разораться и отшлепать? 

"Физические наказания недопустимы!", "Крик - не метод воспитания!" - таких строгих и 

справедливых лозунгов полно в любой педагогической книжке. Несметное число 

кричащих и шлепающих родителей мучается от чувства вины, от сознания своей 

родительской "профнепригодности". 

А может быть, не надо мучиться? Недопустимость использования физической расправы и 

крика в качестве методов воспитания никто не оспаривает. Но мы с вами не всегда 

Воспитатели, а иногда еще и просто живые люди. Все живые люди различаются между 

собой, в частности, темпераментом. И если вы обладаете "взрывным" или просто 

достаточно эмоциональным темпераментом, то систематические попытки "держать себя в 

руках", не давая своим бурным чувствам выплеснуться наружу, могут привести вас к 

настоящему нервному срыву или к болезни. Например, постоянно подавляемый гнев 

может стать причиной развития гипертонии. 

Мы, конечно, говорили о том, что нельзя использовать ребенка в качестве "боксерской 

груши", срывая на нем раздражение. Это верно. Но если сам ребенок довел вас "до точки 

кипения", если ваша бурная реакция вызвана именно его поведением (а не проблемами в 

личной жизни, хамством в общественном транспорте или несправедливостью начальства 

на работе) - честное слово, вы имеете право крикнуть и даже шлепнуть. 

Это намного лучше и для самого ребенка. Самые тягостные детские воспоминания, самые 

горькие обиды и мучительные разочарования обнаруживаются у людей, воспитанных 

очень "правильными", крайне уравновешенными родителями-автоматами, которые 



периодически очень тихим и холодным голосом, с каменным лицом отчитывают 

провинившегося малыша. Или просто, в воспитательных целях, перестают разговаривать с 

ребенком, причем ледяное молчание может длиться днями и даже неделями. 

Это для ребенка и есть самое страшное. Ему кажется, что его бросили, от него отказались, 

он одинок. Он "неправильный", неподходящий, его презирают. Поверьте, он отдал бы все 

за простой, такой человеческий, шлепок или гневные крики, за которыми последуют 

бурное примирение и теплый мамин поцелуй. Если ребенку попало за дело, он не 

обидится (точнее, наверняка обидится именно в момент наказания, что совершенно 

нормально и правильно, но не затаит глубокой, разъедающей душу обиды на всю жизнь). 

Если же после этого вы чувствуете себя виноватым за свою несдержанность, ничто не 

мешает вам, успокоившись, попросить у ребенка прощения. Просто подойдите к нему и 

скажите: "Извини, что я на тебя накричала. Ты сделал то-то и то-то и настолько вывел 

меня из себя, что я не смогла сдержаться. Прости". 

Извиниться имеет смысл, даже если ребенок еще совсем маленький и, с вашей точки 

зрения, не может понять ваших объяснений. Пусть с раннего возраста он приобретает этот 

опыт, пусть он знает, что любой человек может выйти из себя. Ребенок может при этом 

понимать, почему и отчего произошла такая "вспышка", может потом успокоиться и 

критически посмотреть на свое поведение. Эмоциональный взрыв - не преступление, это 

изредка случается; но это и не норма поведения, не тот способ, которым можно выражать 

свои чувства всегда.У ребенка тоже бывают эмоциональные взрывы. Многие малыши 

проходят через целый период (иногда довольно продолжительный) детских истерик. 

Ребенку легче будет справиться с собой, научиться самоконтролю, если он будет видеть, 

что такоe порой случается и со взрослыми.Все сказанное относится к эпизодическому, не 

слишком частому проявлению бурных чувств. Если же вы замечаете, что вас постоянно 

тянет кричать и шлепать, есть повод задуматься. 

Если ребенка шлепнула мама, которая в принципе никогда не поднимает на него руки, это 

окажется для него значимым событием, сообщением о том, что на сей раз он преступил 

границу дозволенного. Если на ребенка кричат раз в год, он хорошо запоминает, чего 

именно ему не следует делать. 

Если же на него кричат всегда, это не производит никакого впечатления. Вскоре ребенок и 

сам начинает кричать, вместо того чтобы разговаривать по-человечески. 

Если единственным способом убеждения родители считают подзатыльник, то и 

воспитанный таким образом ребенок не ищет других средств общения со сверстниками. 

Если родители злоупотребляют такими агрессивными "методами воспитания", то у 

ребенка даже не возникает идеи, что свои агрессивные устремления хорошо бы как-то 

контролировать, сдерживать, искать социально приемлемые формы для их выражения. 

Просто давить в себе гнев и раздражение - не выход. Этого нельзя требовать и от 

ребенка, и от себя. Если вы чувствуете, что не в состоянии справляться со своими 

негативными эмоциями, придется работать над собой. 
Во-первых, имеет смысл освоить хотя бы азы аутотренинга, некоторые приемы 

релаксации (расслабления). Можно придумать лично для себя какие-то "фирменные 

рецепты выпускания пара". 

Во-вторых, "лечить" нужно не только и не столько симптомы (в данном случае - плохо 

контролируемые всплески негативных эмоций), сколько саму "болезнь". Не стоит 

слишком полагаться на то, что вам поможет валерьянка. Хроническое раздражение, 

приступы гнева не существуют сами по себе. 

На все должна быть причина, и именно ее нужно обнаружить и устранить. Эту причину - 

психологический конфликт - не всегда удается определить самостоятельно. Помощь могут 

оказать психологи.В любом случае ребенок не должен страдать от внутреннего разлада и 

хаоса в душе родителей.Внимание! Ребенка ни в коем случае 

нельзя наказывать:  

1. когда он болеет; 



2. перед сном и сразу после сна; 

3. во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок буквально 

"проглатывает" негативные сигналы; впоследствии это может привести к 

развитию психосоматических заболеваний); 

4. во время работы и игры; 

5. непосредственно после душевной или физической травмы; 

6. когда ребенок искренне старается что - то сделать, но у него не получается; 

7. когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

 

Запреты и наказания 

Новорожденного иногда сравнивают с диким осленком - он следует 

только своим природным инстинктам. Нередко родители во всем 

потакают карапузу. Он привыкает к этому и в результате 

оказывается совершенно неподготовленным к тому, что далеко не 

всегда и не все будут исполнять его желания. Мы хорошо знаем, 

как трудно находиться рядом с человеком, который не приучен к 

самоконтролю, не умеет справляться с собственными эмоциями. А 

легко ли ему самому жить на свете? 

Ребенок приходит в этот мир, ничего не зная ни о нем, ни о себе. У него очень много 

забот. И самая важная - найти свое место среди людей, идентифицировать себя. Каждое 

его проявление: плач, крик, шалости, произнесение слов - это проверка: можно ли 

поступать так? 

Следовательно, для него чрезвычайно важна реакция взрослых, так как для ребенка это 

своеобразный индикатор. Если папа и мама одобряют поступок, значит, он все сделал 

правильно, если останавливают, запрещают - это ограничительный сигнал. Но как 

показать маленькому человечку границы дозволенного? 

Устанавливать запреты на определенное поведение детей является неизбежной 

обязанностью родителей. Это необходимо для того, чтобы ребенок в своих действиях 

учитывал не только собственные желания, но также потребности других людей, 

ориентировался на общепринятые социальные нормы поведения. 

Делая ребенку замечания, желательно придерживаться следующих правил: 
1. Если ребенок плохо себя ведет, попробуйте вместе с ним обсудить причины его 

поведения и поискать пути выхода из создавшейся ситуации. Пример из 

жизни:Родители Вани уехали в гости и оставили его с няней. Вернувшись, они 

обнаружили, что шестилетний сын взял самые лучшие мамины духи и облил ими 

кошку. Когда няня ушла, родители решили поговорить с ним. 

Отец: Ты брал мамины духи? 

Ваня: Да. 

Отец: Я рад, что ты сказал мне правду. Но в прошлый раз ты уже обещал этого не 

делать. 

Ваня: Извини. 

Мама: Мы с папой очень расстроены и не знаем, как поступить. 

Ваня: Вы можете меня наказать. 

Отец: Не думаю, что это что-то изменит. 

Ваня: Может, вы закроете дверь на замок, чтобы я туда не ходил? 

Мама: Наверное, мы так и поступим. 

Маленьким детям бывает очень трудно сопротивляться своим импульсам, и, попросив 

помощи у родителей, Ваня фактически сказал: "Желание облить кошку духами слишком 

велико, поэтому замок помог бы мне с этим справиться". 



2. Как правило, дети привыкают к длинным тирадам нравоучений родителей, которые 

те с завидным упорством повторяют изо дня в день, и попросту пропускают их 

мимо ушей. Поэтому, дорогие родители, не тратьте свое время на пустые слова. 

Говорите четко и лаконично. Тогда ваши слова будут иметь форму своеобразной команды 

и достигать значительно больший эффект. 

Чем без конца напоминать: "Ты снова не почистил зубы, ты такой забывчивый! У тебя 

будут дырки в зубах. Вот твой брат никогда не забывает чистить зубы…" вы можете 

просто сказать: "ЗУБЫ!" 

Это слово вам придется повторять, скорее всего, не один раз, но ребенок услышит вас не 

раздражаясь. 

3. Все наши предложения, содержащие местоимения, можно разделить на две 

группы: "Ты-высказывания" и "Я-высказывания". 

"Ты-высказывание" - это способ сообщения кому-либо информации о нем самом, его 

поведении, личностных качествах, при котором создается впечатление вашей правоты и 

неправоты другого человека. Обычно люди, при возникновении какой-либо проблемы, 

предпочитают использовать "Ты-высказывания", высказывая обвинения в адрес 

противника. 

"Я - высказывания" - это способ сообщения кому-либо информации о ваших собственных 

нуждах, чувствах или оценках без оскорбления или осуждения того, к кому обращено 

высказывание. 

Сравним два типа высказываний на примере следующей ситуации: мать уставшая пришла 

с работы и видит, что дома кавардак, дочка разбросала все игрушки по комнате. Как будет 

выглядеть в данном случае "Ты-высказывание"? Примерно следующим образом: "Ну, 

сколько можно тебе повторять одно и тоже! Почему ты никогда не кладешь свои игрушки 

на место. Сколько это будет продолжаться… ". 

Вряд ли в данном случае проблема будет решена, по крайней мере, мирным путем. Скорее 

всего все закончится взаимными обвинениями и обидами, и выяснением отношений. 

Гораздо более эффективно в данном случае было бы "Я-высказывание". Например, такое: 

"Доченька, я так устала на работе. Мне была бы очень рада, если бы ты убрала все свои 

игрушки, и мы бы вместе приготовили что-нибудь на ужин". 

Обращаясь к собеседнику в форме "Я-высказываний", вы обсуждаете поступок человека и 

выражаете свои чувства по этому поводу, а не критикуете его личность. Очевидно, что в 

данном случае у вас гораздо больше шансов быть услышанным и выше вероятность 

конструктивного решения проблемы. 

4. "Если" и "почему" - с этих слов, обычно, начинаются угрозы: "Если ты сейчас же 

не уберешь игрушки, я никогда не куплю тебе новой!" "Почему ты такой? "Почему 

ты никогда?.." Такие атаки только провоцируют ребенка на открытое 

неповиновение или круговую оборону. 

"Как только" - чрезвычайно эффективная фраза, прекрасно заменяющая "если". Когда вам 

нужно мотивировать ребенка на действие, можно сказать: "Как только игрушки будут 

убраны, мы сможем вместе пойти в магазин". 

Или: "Ты сможешь посмотреть телевизор, когда все уроки будут сделаны". Таким 

образом, мы можем превратить "подковерную борьбу" в сотрудничество. Эти слова не 

сильно отличаются от "если", но к удивлению родителей смягчают тон голоса и не 

провоцируют детей на ответный выпад. 

Но не всегда бывает достаточно устного запрета на какое-то действие, часто дети слов 

просто не понимают. В таких ситуация родители бывают вынуждены прибегнуть к 

наказанию.  

 

Что необходимо учитывать родителям, если им все-таки приходится наказывать 

своих детей: 
1. Необходимо заранее предупредить своего ребенка о том, что за определенный 

проступок его накажут. То есть ваш малыш должен знать о нежелательности 



определенного поведения и о том наказании, которое за этим последует. Он 

предупрежден, и право выбора остается за ним. 

2. Нельзя объявлять о наказании, а потом откладывать его. Неизвестность так 

страшит, что ребенок может сам причинить себе вред. 

3. Запрещая ребенку что-то делать, родители должны объяснить причину и 

справедливость своего запрета и предложить альтернативный вариант поведения 

(нельзя, "закрывая одну дверь, не открыть при этом другой"). Если родители будут 

только запрещать, не разъясняя при этом какое поведение является правильным, 

ребенок просто не будет знать как же ему тогда вообще себя вести. Это может 

негативно сказаться на его самостоятельности и независимости. 

4. Родители должны своим собственным поведением подавать пример ребенку. 

Естественно, недопустимым является вариант, когда родители, запрещая что-либо 

своему чаду, сами не придерживаются этих правил. 

5. Запрещая что-либо и устанавливая наказание, родители должны быть уверены в 

правильности собственного решения, их не должна при этом мучить совесть. У 

ребенка же не должно возникать сомнений в неотвратимости наказания. Когда 

родители чувствуют себя неуверенно, они то ужесточают свои требования к 

ребенку, то предоставляют ему действовать самостоятельно, не считаясь с 

установленными раннее правилами. 

Для ребенка это означает нарушение его представлений о том, что разрешено и за что он 

не понесет наказание, а что по справедливости должно быть наказуемо. 

6. Наказывая ребенка, родители должны показать, что им это не приятно. Они 

должны дать понять ему, что, не смотря ни на что, любят его! Мудрецы советуют: 

при воспитании ребенка левая рука должна отталкивать, а правая приближать. 

Смысл этого высказывания заключается в том, что ребенку одинаково нужны 

строгость, дисциплина и любовь. 

7. Никогда нельзя доходить до применения физической силы при наказании! Нельзя 

оскорблять ребенка как личность, обзывать его. Обсуждению должен подлежать 

только конкретный его проступок. 

В заключение необходимо сказать вот о чем. Установление ограничений примешивает 

чувство враждебности к испытываемой ребенком по отношению к родителю любви. 

Амбивалентность любви - ненависти, то есть внутренний конфликт, возникающий в 

результате сосуществования (или столкновения) противоположных чувств по отношению 

к эмоционально значимому человеку, вообще характерна для человеческих 

взаимоотношений. Чувства враждебности, а иногда и ненависти к тому, кого любишь, 

могут возникнуть как у ребенка к родителям, так и у родителей к ребенку. 

Естественность амбивалентных отношений хотя и чревата потенциальными конфликтами, 

но в то же время имеет и позитивную сторону, которая состоит в том, что конфликт 

приводит в действие механизмы уживчивости, приспособления к реакциям как ребенка, 

так и родителей. 

Ребенок учится справляться с чувством враждебности; воспринимать моральные 

установки и требования родителей; у него формируются качества разумной уступчивости 

перед авторитетными руководителями, а также стремление к самоутверждению.Таким 

образом, установление ограничений становится существенным фактором во 

взаимоотношениях ребенка и родителей. Последствия для обеих сторон имеют жизненно 

важное значение. 



Поощрение или наказание? 
 

Все родители мечтают вырастить «хорошего ребенка». В 

действительности же, очень часто под словом «хороший» имеется в 

виду «удобный» – такой малыш, который всегда слушается, 

исполняет любые требования, проявляет ответственность в тех 

заданиях, которые поручил ему взрослый. 

И все же вряд ли можно предположить, что родители, задаваясь 

целью вырастить «хорошего ребенка», мечтают о бездушном 

роботе, беспрекословно подчиняющемся и выполняющем все 

приказания. Безусловно, нет! Проблема в том, что многие качества, 

которые родители хотят видеть в своем ребенке (способность 

творчески мыслить, смелость, целеустремленность и настойчивость 

в достижении поставленной цели), в повседневной жизни мешают общению с малышом. 

Нужно ли ограничивать ребенка во всех его желаниях или лучше обходиться без 

контроля, который сужает рамки свободы? 

Оказывается, только разумный баланс между строгими 

ограничениями и свободой действия позволит вашему ребенку 

гармонично развиваться. 

Сегодня мы поговорим о том, как вводить в жизнь малыша 

требования и запреты и добиваться его послушания. 

А для начала, попробуем разобраться, почему маленькие дети 

должны слушаться. Понятно, что родители только выигрывают от 

детского послушания, а какая польза детям от того, что взрослые 

контролируют их поведение? Шейла Айберг, семейный психолог, 

создательница Терапии детско-родительских взаимоотношений, 

отвечает на этот вопрос так: 

- Умение следовать правилам – ранняя часть социализации. Дошкольники, которые не 

научились этому у своих родителей, будут иметь большие проблемы с адаптацией к 

детскому саду. Чтобы малыш приобрел навыки самодисциплины, правила на первом этапе 

должны быть навязаны ему извне. 

- Способность подчиняться правилам и следовать им важна для развития отношений 

между детьми. Малышей без таких навыков сверстники могут не принимать в игры, 

отвергать, и потом это очень сложно изменить, даже если навык появится. 

- Родители часто сами выполняют задачи самообслуживания за плохо слушающихся 

детей, предпочитая быстро и качественно сделать что-то самим, чем выслушивать 

отговорки ребенка. В результате к детскому саду такие дети обладают слабой или средней 

задержкой развития навыков самообслуживания. 

- Дети действительно хотят, чтобы их контролировали. Полная свобода привлекательна, 

но вызывает большую тревогу у детей, безопасность и выживание которых зависит от их 

родителей. 



- По простым соображениям безопасности маленькие дети должны следовать правилам и 

быстро реагировать на указания родителей. 

Итак, становится очевидным, что малышу необходимо уметь беспрекословно слушать 

родительские требования и запреты. Однако, важно, чтобы их количество было 

минимально, и они касались только особенных сфер. Ведь если их будет очень много, и 

они будут распространяться на любую часть жизни ребенка, вы рискуете получить 

безвольного, безликого человечка. И очень скоро вам придется бить тревогу: «Что делать, 

ведь мой ребенок совсем не приспособлен к жизни. Он не уверен в себе, всего боится. Он 

робок, замкнут, недоверчив, обидчив, не ладит со сверстниками». 

В каких же сферах жизни ребенка запреты просто необходимы: 

- Они должны касаться здоровья ребенка. Необходимо запрещать те действия малыша, 

которые могут повредить его здоровью или несут угрозу его жизни. 

- Физическая и личная безопасность других людей. Под запретом здесь те действия 

ребенка, которые угрожают жизни, здоровью или являются актом неуважения в 

отношении другого человека. 

- Сохранность материальных, культурных и духовных ценностей. Необходимо запрещать 

ребенку любые разрушающие действия в отношении природной и культурной среды. 

Требований тоже должно быть немного, и они должны соотноситься с возрастом, 

индивидуальными особенностями ребенка и с вашими воспитательными ценностями. 

Итак, как правильно выдвигать свои требования и запреты, чтобы они были услышаны и 

приняты к действию. Обратимся снова к советам Шейлы Айберг. Она предлагает 

следовать следующим правилам: 

1. Не давайте косвенных, уклончивых указаний, пусть они будут ясными и прямыми. 

Ребенок сразу ясно понимает, что вы требуете от него именно послушания. Пример: 

прямое – сядь здесь, непрямое – не хотел ли бы ты здесь присесть? 

2. Давайте отдельные и короткие указания, не давайте составных и сложных указаний. 

Ребенку проще следовать коротким, нежели огромным требованиям, которые могут 

казаться невыполнимыми. Пример: Короткое – положи книжки на полку. Сложное – 

уберись в своей комнате. 

3. Давайте позитивные указания. Говорите ребенку, что ему делать, а не что ему не делать. 

Дети с негативизмом, настроенные оппозиционно по отношению к родителям, противятся 

указаниям, начинающимся с «прекрати», «не». Пример: негативное – прекрати качаться на 

стуле, позитивное – слезь со стула и подойди ко мне. 

4. Давайте конкретные указания. Не давайте смутных и неясных указаний. Это позволяет 

ребенку понимать, что от него в точности ожидают, убирает замешательство и путаницу. 

Пример: смутное – веди себя прилично, конкретное – пожалуйста, говори тише. 

5. Используйте нейтральный тон голоса, не умоляйте и не кричите. Это делает общение 

между вами и ребенком более приятным. Пример: Немедленно встань рядом со мной!!! 

или Ну, пожалуйста, мой хороший, подойди к мамочке, нейтральное – пожалуйста, 

подойди и встань рядом со мной. 



6. Будьте вежливы и проявляйте уважение, продолжая при этом давать ясные и 

последовательные указания. Это с меньшей вероятностью вызовет непослушание у 

ребенка, настроенного по отношению к вам оппозиционно. Пример: передай мне соль, 

пожалуйста. 

7. Используйте директивные указания только в том случае, если вы уверены, что ребенок 

сможет это выполнить. Нечестно будет наказывать за непослушание, если ребенок не в 

состоянии выполнить ваше требование. Пример: невыполнимое указание – нарисуй знак 

«стоп», выполнимое указание – нарисуй картинку. 

8. Сделайте так, чтобы послушание и непослушание всегда приводило к одним и тем же 

последствиям. Это самый быстрый способ научить маленьких детей лучше слушаться. 

Послушание не должно восприниматься как подарок. Однако, его нужно отмечать. Также 

вы должны быть последовательны в обеспечении последствий того или иного плохого 

поведения ребенка. Оно всегда должно вызывать одни и те же ваши действия. 

Обучение малышей послушанию – одна из важнейших задач воспитания. Но все же оно не 

должно сводиться к диктату и тирании, поскольку в ответ вы рискуете получить лишь ту 

или иную защитную форму детских капризов. Гораздо важнее владеть техникой 

целенаправленного анализа ситуаций, и в каждом конкретном случае бороться не с 

негативными проявлениями детской строптивости, а постараться уяснить причину и 

смысл происходящего. И в этом следует полагаться на любовь к малышу и интуицию, 

которые предусмотрительно заложила в нас Природа. 

Автор: Филинова Виктория, детский и семейный психолог  

Как воспитывать: кнутом или пряником? 
По мнению одного известного американского социолога, 

появление новорожденных на свет - это систематически 

повторяющееся нашествие варваров. Новорожденные не имеют 

морали, не могут вести себя в соответствии с общественными 

потребностями, им не знакома система моральных и прочих 

норм данного общества. Всему этому ребенка учат в обществе и, 

прежде всего, в семье. Существует множество форм обучения, 

основанных как на сознательном, так и на подсознательном 

восприятии, и среди этих всевозможных педагогических 

приемов на первом месте, естественно, стоит известный с 

древнейших времен принцип поощрения и наказания, о 

котором и пойдет речь в данной статье. 

Рассмотрим вначале наказание. Без применения какой-либо 

формы наказания воспитывать ребенка практически 

невозможно, разве только чисто теоретически, так сказать, на 

бумаге. Существуют, однако, такие формы наказания, которые не способствуют 

достижению поставленной цели. С другой же стороны, некоторые формы наказания хотя 

и обеспечивают желательный результат, тем не менее могут причинить тяжелый ущерб 

личности ребенка. 

Все виды наказаний можно разделить на две группы, одна из которых объединяет формы 

наказания, основанные на лишении родительской любви (говоря профессиональным 

языком, это сепарационные наказания), а наказание второго типа основано на болевом 

ощущении, точнее говоря, на том, что страх перед болевым воздействием не позволит 

ребенку повторно совершить нежелательные действия. Таким образом, и здесь в конечном 

счете воспитательный эффект достигается через чувства ребенка. В первом случае это 



любовь или боязнь ребенка потерять ее, во втором правильное поведение обусловлено 

боязнью ребенка быть больно наказанным. 

С незапамятных времен используются обе эти формы наказания. Если мы ставим ребенка 

в угол, отправляем в другую комнату, не разговариваем с ним или испытываем другие 

аналогичные формы наказания, мы строим свой расчет на боязни ребенка потерять 

родительскую любовь; если же ребенка бьют, он получает физическое наказание. Но 

классификация типов наказания выглядит так просто только на первый взгляд. 

Рассмотрим вначале первую форму наказания, основанную на боязни потерять любовь. 

Такое наказание рассчитано на существование любви между родителями (воспитателями) 

и детьми. Ребенок при этом должен почувствовать, что ему есть что терять. Таким 

образом, применять наказание, основанное на боязни потерять это чувство, может только 

тот воспитатель, кого ребенок любит, любовь которого он хочет сохранить, а ее утрата 

может причинить ребенку серьезную боль, расстройство. Если же такая взаимная любовь 

отсутствует, наказания этого рода будут неэффективными. 

Что же касается физического наказания, то здесь дело обстоит значительно проще. Боли 

боятся все люди (да и животные тоже), хотя одни признаются в этом, а другие - нет. 

Физическими наказаниями, в особенности сильными, можно оказывать определенное 

влияние на кого угодно. Вопрос лишь в том, можно ли это называть воспитанием. Это 

скорее дрессировка. Сильными физическими наказаниями любое животное можно 

приучить к какому угодно поведению, этим люди занимаются с древних времен, более 

того, таким же образом нередко "дрессируют" и детей. Сильное физическое наказание 

всегда или почти всегда позволяет достичь непосредственной цели. Если мы хотим, чтобы 

ребенок чего-то не делал, при помощи сильного физического наказания мы, безусловно, 

добьемся этого, по крайней мере на некоторое время. Такую форму воспитания и, вообще, 

все виды поощрения и наказания в психологии называют подкреплением: желаемую 

форму поведения подкрепляют поощрением или наказанием. В первом случае говорят о 

положительном подкреплении, во втором - отрицательном. 

Несмотря на эффективность физического наказания, психологи не рекомендуют прибегать 

к этому методу по двум очень серьезным причинам. Одна из них состоит в том, 

что изменение поведения под воздействием физического наказания происходит 

почти исключительно в присутствии человека, который наказал ребенка. Таким 

образом, такое наказание непригодно для сознательного формирования морали ребенка. 

Иными словами, ребенок сначала осмотрится, и, если не заметит вблизи человека, 

который его наказал, он тут же "согрешит". Не будет "грешить" ребенок только в том 

случае, если в присутствии этого человека ему грозит физическое наказание.  

 

Вторая причина, по которой нельзя применять телесные наказания, состоит в том, что это 

отрицательно сказывается на личности ребенка.Телесные наказания развивают в детях 

нежелательные свойства характера. Систематическое применение сильного 

физического наказания может надломить волю ребенка, превратить его в покорную, 

изворотливую личность, неспособную выработать собственную, независимую позицию и 

принимать самостоятельные решения. 

Но бывает и совсем наоборот, чему также есть много примеров, ведь ребенок - как 

пружина, ее можно сжать, но она все же стремится выскользнуть из рук. Поэтому может 

случиться и так, что в поведении ребенка, которого держали в узде постоянными 

физическими наказаниями, в подростковом возрасте проявляется явление, в психологии 

именуемое протестным, иными словами, пружина вырывается из рук, и это выливается в 

резко выраженное отрицательное поведение. Ребенок при этом вступает в противоречие 

со всем, что до того момента было неотъемлемыми элементами его жизни, прежде всего, 

естественно, с родителями. Родители становятся для ребенка, как говорят психологи, 

отрицательной моделью, и тогда все, что бы они ни сделали, будет для ребенка заведомо 

"плохим" уже только потому, что это нечто сделано именно родителями. Ранее 

положительные ценности перерождаются в детском сознании в отрицательные, и, 



наоборот, отрицательные ценности и черты характера могут стать предметом 

подражаниям. 

Наказание детей боязнью утратить родительскую любовь можно сравнить с атомной 

энергией. В случае неправильного применения такое наказание может нанести очень 

большой вред, и, наоборот, разумное его использование бывает очень результативным. 

Достичь желаемого можно при соблюдении двух важнейших условий. Одно из них 

заключается в том, что наказывая ребенка, воспитатель всякий раз должен дать 

почувствовать ему, что любит его даже тогда, когда наказывает на какой-то срок 

лишением своей любви. Ребенок при этом должен чувствовать нечто вроде того, что 

хотя в данной ситуации он мог бы и лишиться этой очень важной для него любви, 

поскольку заслужил подобное наказание, но, к счастью, эту любовь потерять нельзя. 

Второе условие, подкрепляющее действие первого, состоит в том, что наказание должно 

относиться не ко всей личности ребенка в целом, а только к тому отдельному случаю 

поведения, за который он в данном случае наказан. 

В связи с вопросом о применении наказания в процессе воспитания ребенка можно 

отметить множество менее значительных факторов, правильное или неправильное 

применение которых может сказываться и на результате наказания. Важнейший из этих 

факторов - вопрос о том, когда можно наказывать ребенка. Издавна известно, что, если 

ребенка, особенно маленького, наказывают спустя много времени после совершения 

им проступка, наказание не дает никакого результата.Представим себе, что в 

переполненный трамвай входит мать с ребенком. Ребенок плохо переносит толчею, она 

его раздражает, кроме того, он целый день не видел маму, и в конечном счете ребенок 

начинает ныть, капризничать и ведет себя очень плохо. В свою очередь, матери стыдно, 

главным образом потому, что ребенок плохо ведет себя на виду у посторонних людей, и 

наказать его здесь она стесняется, и тогда мать тихонько говорит ребенку нечто вроде: 

"Погоди, вот придем домой, я тебе покажу..." Через полчаса они уже дома. Как всякая 

хорошая мать, она вначале умоет, накормит ребенка, и, когда уже все в порядке, по 

прошествии 2-3 часов после скандала в трамвае, мать наказывает ребенка. В этом случае 

наказание не будет отрицательным подкреплением плохого поведения ребенка в трамвае, 

поскольку эти события настолько разобщены во времени, что он не способен как-то их 

связать. В конечном счете ребенок будет считать это наказание незаслуженным, 

неоправданным, оно может вызвать в нем антипатию, проявление агрессивности по 

отношению к родителям, но не окажет никакого влияния на проявления "плохого 

поведения", за что, собственно, и был ребенок наказан! 

Известно, что в раннем возрасте наказание будет по-настоящему эффективным, если 

оно применяется не после совершения проступка, а совпадает с ним или на 

мгновение опережает его. В этом случае, естественно, правильнее будет говорить не о 

наказании, а о запрете. Очень многие дети до 2-3 лет постоянно находятся рядом с 

родителями, которые и могут по-настоящему эффективно пресечь нежелательные 

действия детей, схватив их за руку еще до совершения проступка и объяснив, что делать 

этого не следует. Подтверждением того, что подобное наказание очень действенно, есть 

логичное и естественное объяснение. 

Предположим, что ребенок тянется за каким-то очень дорогим интересующим его 

предметом, но кто-либо из родителей хватает его за руку, говорит "нельзя" и решительно 

снимает детскую ручку с этого предмета. После двух-трехкратного повторения наступит 

такой момент (очевидно, всем родителям приходилось это наблюдать), когда ребенок 

тянется за тем же предметом, родители еще не успели остановить его, но рука ребенка уже 

остановилась в воздухе, а сам он неожиданно, повторяя интонации голоса родителей, 

произносит "нельзя" и убирает руку. Иными словами, можно сказать, что родительский 

запрет возникает в сознании ребенка еще до того, как он совершил то или иное деяние, 

проступок. 

Если же родители постоянно наказывают ребенка уже после совершения проступка (речь 

идет о детях младшего возраста), происходит как раз обратное. В этом случае ребенок 



совершает проступок, а мысль о наказании в его сознании возникает только после этого, 

ведь и в реальной жизни наказание следовало только за проступком. Эти ощущения, 

называемые чувством вины, угрызениями совести, в жизни ребенка зачастую проявляются 

в очень сложной и болезненной форме. В последнее время психологи получили 

множество подтверждений того, что наказания, следующие за совершением детьми 

проступков, играют очень существенную роль в формировании так называемого 

комплекса неполноценности личности. К этой категории мы относим людей, 

систематически спотыкающихся на одном и том же месте. 

Одним из характерных представителей такого типа людей является ребенок, который 

после совершения проступка тут же бежит к взрослым и во всем сознается. Обычно 

педагоги очень положительно оценивают такое поведение, видя в нем одну лишь 

добродетель, хотя это не всегда так. Характер такого типа детей проявляется в ожидании 

наказания после совершения проступка и в том, что этим наказанием снимается 

внутреннее напряжение ребенка. Очень сложно решить, в каком случае такие дети 

подвергаются большему наказанию: если их наказать или оставить проступок 

безнаказанным. Независимо от этого ребенок такого типа в ближайшее же время вновь 

совершит проступок и вновь сам в этом сознается. 

Другой тип характера свойствен людям, долго сопротивляющимся искушениям, но, если 

они не устояли, то чувства вины при этом почти не испытывают. Такую позицию можно 

охарактеризовать как "вызываю огонь на себя", т. е. я отвечаю за то, что совершил, 

поскольку не мог более противостоять соблазну. Из этих двух различных характеров 

второй представляется более привлекательным, положительным, и, по-видимому, на 

формирование такой личности весьма серьезно влияет и временной аспект применения 

наказания. 

Позднее, начиная с 4-5-летнего возраста, момент наказания постепенно теряет значение, 

поскольку умственное развитие ребенка позволяет ему мысленно связать разобщенные во 

времени проступок и наказание. Начиная с этого времени некоторое оттягивание 

наказания может дать положительный результат. После совершения проступка в душе 

ребенка накапливается весьма существенное внутреннее напряжение, а поэтому некоторое 

запаздывание наказания может оказаться очень действенной мерой. 

Желательно дополнять мягкое наказание и определенной альтернативой для ребенка. 

Обычно детям запрещают делать то, к чему их очень тянет. Но если мы наложим на эти 

действия запрет, или, говоря языком психологии, отрицательно подкрепим их, нам 

следует заботиться и о том, чтобы, насколько зто возможно, направить действия ребенка 

по допустимому пути с таким расчетом, чтобы они в какой-то мере были похожими на 

запрещенные. Например, если ребенок ножницами изрезал мамино платье, пытаясь сшить 

одежду для куклы, следует не только запретить ребенку делать это впредь и наказать его, 

но и научить его обращаться с ножницами, дать материал, с которым он мог бы спокойно 

и прилежно работать. В этом и заключается принцип "мягкое наказание плюс 

альтернатива". 

Если для наказания ребенка родители применяют так называемое временное 

лишение родительского внимания и любви, за которым стоит ощутимое для 

ребенка чувство постоянной и непреходящей родительской любви, и, кроме 

того, строго соблюдают основные условия выбора момента наказания 

(особенно в раннем детстве) и по мере возможности систематически предоставляют 

ребенку возможность альтернативных действий, в этом случае можно сказать, что 

родители избрали правильную систему наказаний. 

 

Теперь обратимся к вопросу о поощрениях. Обычно поощряются две формы поведения. 

Одна из этих форм - правильные действия в той или иной области. (Ребенок может что-то 

хорошо сделать, и за это его похвалят. В школьной жизни одобрение родителей обычно 

связано с хорошим ответом или похвальными отзывами учителя.) Вторая форма 

поведения -это нравственное поведение, т. е. форма поведения, которую ожидают от 



ребенка родители, главным образом в критических ситуациях.Почему же нужно 

разграничивать эти две формы поведения? Прежде всего потому, что всякой успешной 

деятельности, действиям присуща одна особенность, о которой часто забывают, - это 

ощущение успеха, уже само по себе являющееся своего рода наградой. Если ребенку что-

либо удается в самом раннем детстве, успех вызывает у него настолько сильное чувство 

удовлетворения, что этот успех можно рассматривать как врожденное, автоматическое 

поощрение. Но нравственному поведению такое врожденное поощрение не свойственно, 

ведь каждое общество и каждая эпоха имеют свою мораль, а нравственное поведение 

вообще не рождается с ребенком, ему нужно учиться, и поэтому поощрение правильного 

нравственного поведения - это дело воспитателя. 

Если успешным действиям или умному поведению изначально свойственно врожденное 

поощрение, возникает вопрос: нужно ли при этом какое-то иное, дополнительное 

поощрение? Дело усложняется еще и тем, что дополнительные поощрения могут быть 

причиной тяжелых психологических издержек, которые общество замечает не так 

отчетливо, как тяжелый грипп. Тяжелые психологические издержки вначале едва 

заметны, вследствие этого запаздывает и быстрая реакция родителей или воспитателей, и 

в результате эти издержки могут стать даже более опасными, чем тяжелый грипп. Что при 

этом имеется в виду? 

Для пояснения можно привести один эксперимент, поставленный на животных. 

Содержащемуся в клетке шимпанзе дали очень сложный для обезьяны замок. Обезьяна 

очень долго и терпеливо пыталась открыть его, и наконец ей это удалось. Обезьяна была 

очень счастлива, она не получила никаких дополнительных поощрений и ощущала только 

радость от того, что ей удалось открыть замок, решить эту загадку. Аналогичные опыты с 

использованием различных конструкций проводили неоднократно, и результат всегда был 

одним и тем же: обезьяна не бросала своего занятия до тех пор, пока задача не была 

решена. Однако с того момента, когда обезьяну, открывшую замок, вознаградили 

бананом, она соглашалась возиться с другим, новым замком только при том условии, что 

для нее будет приготовлен банан. Это означает, что дополнительное, внешнее 

вознаграждение подавило значимость чувства внутреннего удовлетворения, связанного с 

ощущением успеха и являющегося основой поведения человека. 

Каждый ребенок с раннего детства стремится к компетентности в своем окружении, 

старается познать предметы внешнего мира, учится обращению с ними и не может 

освободиться от тяги к манипуляции предметами. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

будет понаблюдать за действиями ребенка 1,5-2 лет, за его стремлением все ощупать, все 

узнать и во всем разобраться. И ребенок не может отказаться от занятий с разными 

предметами до тех пор, пока он не выяснит для себя их сущность, назначение, функции, 

пока не научится правильно или почти правильно обращаться с ними. Применение 

внешних поощрений может оказаться именно тем способом, который отучит ребенка от 

этого очень важного для человека дела 

Задумайтесь над тем, возможно ли такое, чтобы ребенок списывал в школе у своего 

товарища из-за свойственного ему врожденного стремления к успеху? Списывать ребенок 

будет лишь в том случае, если его волнуют не собственные знания, а пятерка и те 

велосипед или рубль, которые ему причитаются за пятерку. И в этой ситуации 

собственные познания ребенка не беспокоят, ведь иначе пятерка, полученная за 

списанную работу, обесценится в его глазах. Таким образом, можно видеть, что ребенка, 

который еще в раннем детстве обладал этим столь важным человеческим качеством, 

внешними поощрениями мы постепенно приучаем к тому, что все его действия должны 

вознаграждаться извне. Именно поэтому поощрения должны применяться очень 

осмотрительно, в особенности в тех случаях, когда они связаны с манипуляционными или 

интеллектуальными действиями ребенка, а не с подкреплением его нравственного 

поведения. Лично я считаю, что следует отказаться от всех преподношений за успехи в 

учебе, за исключением, пожалуй, книги или иной мелочи, которую ребенок получит от 

родителей в конце года. 



Совсем другое дело - подарки. Подарок всегда и при любых обстоятельствах делается 

ребенку такому, какой он есть на самом деле, - плохому и хорошему, иными словами, 

человеческой личности со всеми его положительными и отрицательными сторонами. 

Поощрение же дается только за хорошие стороны поведения. Это следует особо 

подчеркнуть хотя бы потому, что сегодня уже нередко даже Деда Мороза родители 

припасают только для хороших детей, говоря при этом, что он знает всех хороших ребят, 

которым нужно принести подарок. Среди обычных высказываний родителей весьма часто 

фигурирует и формула: если будешь хорошо вести себя, получишь в день рождения то-то. 

Подарки не следует использовать в определенных воспитательных целях, ведь подарок 

должен служить тому, чтобы родители и дети радовались друг другу, именно это и 

призваны выражать подарки. Естественно, эти отношения взаимны, ребенок также делает 

подарки родителям независимо от того, "внесены" они в списки Деда Мороза как хорошие 

папа и мама или нет. 

Поощрение и в самом деле служит целям воспитания, но это средство может быть по-

настоящему эффективным лишь при условии сознательного его применения, в том случае, 

если мы будем поддерживать в ребенке стимулирующее влияние ощущения собственного 

успеха и подкреплять его своей радостью, чувством удовлетворения. Специфика 

взаимоотношений между родителями и ребенком, его зависимое положение исключает 

возможность того, чтобы ощущение успеха воспринималось ребенком очень остро, если 

родители не будут сочувственно относиться к его действиям и не разделят с ним радости 

успеха. 
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