
Проступок и наказание:  
соразмерность или как правильно применить наказание 

 

Большинство психологов считают, что наиболее 
правильное воспитание – это воспитание без наказаний. 
Идея хорошая, но немного нереальная. Трудно представить 
воспитательную ситуацию, в которой отсутствует какое - 
либо воздействие на ребенка, содержащее те или иные 
формы наказания. Вопрос не в том, наказывать или нет, а в 
том, когда и как наказывать. 
 
Аспекты наказания 
Наказание – одно из многих воспитательных средств. Цель 
его – оказать тормозящее действие на нежелательные 
моменты в поведении ребенка.  
 
При любом воспитательном воздействии родителям 
обязательно нужно выделять 3 аспекта:  
а) индивидуальность ребенка, его возраст и допущенный 

им проступок, его мотивы; 
б) собственное эмоциональное состояние, возникающее как реакция на поступок ребенка; 
в) выбор метода воздействия (наказания) во избежание повторения проступка. 
 
Критерий возрастной – более или менее понятен. Очевидно, что трехлетний ребенок отличается от 
десятилетнего, а семилетний – это совсем не то, что пятнадцатилетний. В возрасте 1-3 лет действия ребенка 
надо направлять ясно и конкретно, очень четко объяснять, что вам не нравится и что ему надо сделать. В этом 
возрасте имеет смысл перенаправлять его энергию. Например, вместо того, чтобы ставить в угол 
расшалившегося ребенка, вместе поиграть, почитать, что-то смастерить. 
 
В дошкольном возрасте довольно часто родители наказывают детей за любопытство, тягу к познаниям, 
которые вполне естественны. Например, ребенок разобрал дорогую радиоуправляемую машинку, часы и т.д. 
В этом случае наказывать нельзя, вместо этого стоит вместе посмотреть устройство механизма. Но в тех 
случаях, когда ребенок испытывает родителей «на прочность», совершая умышленные проступки и 
наблюдая за реакцией взрослых, адекватные меры воздействия необходимы. 
 
К школьному возрасту смысл основных требований и норм поведения ребенку уже ясен и необходимости 
лишний раз «ломать» ребенка, показывая ему свою власть, нет. Про возраст младшей школы (7-12 лет) много 
говорить не надо. Основные требования (нормы гигиены и поведения) уже усвоены, и лишний раз повторять 
их не стоит, как и вступать в полемику по поводу их необходимости. Новые, более сложные запреты, 
разумеется, нуждаются в объяснении. 
 
Переходный возраст (12-17 лет), конечно, пугает всех родителей. В этом возрасте ребенок стремительно 
взрослеет, расширяя свои возможности и границы. Это возраст, когда о наказаниях можно если не забыть, то, 
по крайней мере, очень осторожно их применять. Понятно, что излишняя опека и наказания «как 
маленького», рождает только конфликт. 
 
Кроме возраста ребенка надо обязательно учитывать и его индивидуальные особенности. Ведь даже 
двойняшки отличаются друг от друга. Один очень активный, деятельный, другой – тихий и спокойный; один 
очень впечатлительный, другой вообще не проявляет своих чувств. Это надо учитывать: для неуверенного в 
себе, впечатлительного ребенка достаточно просто намека, огорчения от его проступка, а упрямый и 
вспыльчивый ребенок требует особенно последовательного педагогического воздействия. 
 
Прежде чем дать оценку поступку и решить стоит ли наказывать ребенка, надо выяснить, почему ребенок 
поступил именно так. Не всегда за плохим поступком стоит плохое намерение. И, наоборот, за внешне 
благородным поступком иногда скрывается очень эгоистичный мотив. 
 
Наказание необходимо, когда поступок ребенка злонамерен, если нарочно не выполняются запреты, если он 
постоянно небрежен и безответственен, если отказывается признавать ошибку и еще утяжеляет ее враньем. 
 
Наказание очень часто является следствием нашего взрослого бессилия, лени и педагогической 
безграмотности. Вместо того чтобы посмотреть не наша ли это вина, разобраться - почему и как, - нам проще 
его быстренько наказать, переложив на него ответственность.  
 
 
 



Дети очень чувствуют справедливость или 
несправедливость наказания. У них есть одно «любимое» 
слово – «это нечестно». Несправедливое наказание всегда 
очень остро ощущается ребенком и последствия такой 
«педагогики» нерадостны. Хорошо бы родителям почаще 
задавать себе вопрос: А я сам никогда не делаю того, за что 
наказываю ребенка? 
 
И еще один важный аспект: собственно, какие меры 
воздействия существуют. Можно назвать это общими 
законами. Не наказывать в «эмоциях», не наказывать не 

справедливо (не разобравшись), не применять насилие (ни физическое, ни эмоциональное), не унижать и не 
оскорблять. 
 
Какие же еще могут быть меры воздействия? 
Главное правило, которое можно порекомендовать – это творческий подход и смена способов воздействия. 
Один из приемов, рекомендованных еще Жан-Жаком Руссо, является так называемое естественное наказание, 
т.е., наказание, логично вытекающее из самого проступка. Прошел в комнату в грязных ботинках – моешь пол, 
съел конфету, отнятую у брата – завтра не получишь конфету, не купил хлеб и сахар по пути домой – остатки 
сахара делятся на всех членов семьи, а ты пьешь несладкий чай, и т.д. 
 
Еще один действенный способ наказания – лишение удовольствий. Речь идет именно об удовольствиях, а не 
законных потребностях. Игрушка не покупается, кино в выходные отменяется, просмотр телевизора 
сокращается, игра с отцом переносится. Естественные потребности в еде, свежем воздухе, отдыхе – не 
обсуждаются, лишать их ребенка нельзя. 
 
Иногда бывает полезно вообще отказаться от наказания, 
этот парадоксальный прием бывает очень действенным, 
особенно когда в семье и так много запретов и наказаний. 
 
Договариваться с ребенком, обсуждать случившееся, 
проговаривать запреты и границы – самые лучшие методы 
во многих ситуациях. 
 
И в заключении, мера наказания ребенка должна 
соответствовать степени его вины. За маленькие 
провинности не надо наказывать строго. 
 
Детей, с которыми вы умеете договариваться, которых вы 
понимаете и уважаете, не приходится наказывать. 
 


