
«О НАКАЗАНИЯХ И ПООЩРЕНИЯХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
(консультация для родителей)    

 

    Воспитание ребенка дошкольного возраста складывается не только из положительных 
аспектов взаимоотношений (одобрение, похвала, поощрение), но и отрицательных 
(порицание, запрет, наказание). Наказания и поощрения являются своеобразными 
рычагами воспитательного процесса. Наказывать или не наказывать ребенка? Как 

наказывать? Как поощрять? Это вопросы, которые волнуют и педагогов и родителей. 
    Психологический смысл наказания состоит в том, чтобы ребенок понял, осознал, 

раскаялся, исправился и больше так не делал. И наказание, поскольку после него 
предполагается прощение провинившегося ребенка, способствует снятию напряжения, 
которое возникает в результате проступка. Наказывая ребенка, очень важно понимать, 

какие чувства он при этом испытывает. 
    Если вспомнить свои детские проступки, наказания за них и те чувства, которые тогда 
испытывали, то в этих воспоминаниях может оказаться огромное разнообразие чувств и 
переживаний: вина, раскаяние, беспокойство, замешательство, обида, унижение и др. А 
ведь именно от того, какие чувства испытывает ребенок в момент наказания, зависит и 
эффективность этого воспитательного рычага. Именно чувства наказываемого ребенка 

могут дать нам ответ: достигло используемое нами наказание своей цели или нет. Чувства 
ребенка в момент наказания и после него служат индикатором эффективности наказания. 
    Психологический смысл поощрения состоит в том, чтобы ребенок закрепил хорошее 
поведение, отношение и в дальнейшем делал, выполнял, поступал так же правильно и 

хорошо, как сейчас. Поощрение детей дошкольного возраста требует особого внимания 
педагогов и родителей, поскольку завершение какого-то дела, достижение того, за что мы 

хотим ребенка поощрить, само по себе сопровождается положительными чувствами 
радости, гордости и т. п. Эти чувства возникают и без поощрения, они и являются 

наградой за те усилия, которые приложил ребенок. Многочисленные психологические 
эксперименты, проведенные с детьми разного возраста, показали, что чем меньше 
вознаграждение, тем сильнее изменения. Как ни парадоксально это звучит, но при 

минимальном вознаграждении удовлетворенность от работы больше. 
    Например, очень часто родители малышей попадают в собственную ловушку, когда 

начинают приносить каждый вечер ребенку в детский сад обязательный подарок-
поощрение за то, что малыш был без мамы и папы. Проходит немного времени, и вот уже 
ребенок, выбегая в раздевалку к родителям, первым делом интересуется тем, что же ему 
принесли. Подарок вытеснил радость от встречи с родителями. Более того, отсутствие 

обязательного поощрения после детского сада может вылиться в скандал на тему: 
«Ничего не принесли!» 

    Как наказывать и как поощрять детей дошкольного возраста? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, рассмотрим, как наказывают и как поощряют современные педагоги и 

родители детей дошкольного возраста. Приведем характерные ответы дошкольников на 
вопрос: «Как тебя наказывают родители?» «Рукой бьют», «Я в угол могу вставать», «В 

угол, по попе и за ухо», «Шлепают ремнем и по щекам», «Бьют веревкой», «Голыми 
коленками на соль». 

    Физические наказания остаются популярными у отдельной части современных 
родителей, хотя они понимают бесполезность и вред этого способа воздействия на 

ребенка. 
    «Я по себе знаю, что, когда тебя бьют, никакого раскаяния и тем более осознания своего 

проступка не испытываешь, скорее наоборот, возрастает внутренняя агрессия и желание 
сделать что-нибудь плохое». 

    Физические наказания, несмотря на тот вред, который они приносят, весьма 
эффективны: «Выпорол — и ребенок на время как шелковый». Но вся беда, что только на 



время и только пока страх господствует над ребенком, пока малыш боится. Очень часто 
родители теряют рычаги управления в тот момент, когда ребенок перестает бояться. 

    Крик родителей дети дошкольного возраста воспринимают как наказание, как 
своеобразное словесное битье. Поэтому на вопрос «Как тебя наказывают?» можно 

услышать и вот такие ответы: «Очень сильно на меня кричат», «Папа языком ругается», 
«Ругают, кричат словами». А Лера 6 лет, рассказывая о том, что родители на нее часто 

кричат, заметила: «Лучше бы ударили один раз, чем кричали!» Мама девочки Оксаны 5,5 
лет пожаловалась воспитательнице: «Когда я начинаю кричать на свою дочь, то она 

последнее время стала меня просить: «Ты лучше меня убей!» 
    Крик взрослого, направленный на маленького ребенка, не является безобидным 

сотрясанием воздуха — это, по сути, битье ребенка словами. Но не только крик, а даже 
неосторожно сказанное слово может травмировать ребенка дошкольного возраста. 

Исключительно чувствительны к словам девочки дошкольного возраста, поэтому хвалить 
и уж тем более ругать их надо, учитывая эту особенность. Для девочки важно 

каждодневное подтверждение того, что она красивая, хорошая, замечательная и т. д. 
Очень важно слышать девочке эти слова (подчеркнем, что они должны быть абсолютно 
искренними!) от отца, дедушки или другого значимого для нее мужчины. Неосторожное 
слово, особенно брошенное значимым мужчиной, способно не только вызвать бурную 

эмоциональную реакцию в виде плача, но и стать той психической травмой детства, 
которая может напоминать о себе через много лет в супружеских отношениях заостренной 

чувствительностью к словам, фразам и выражениям любимого мужчины. 
    Возраст 5 лет — это удивительный возраст формирования, укрепления и открытия для 

себя самого главного чувства — чувства любви. У девочек любовь в этом возрасте 
направляется на отца. Понимающее, поддерживающее отношение значимого взрослого к 

ребенку в этом возрасте является основой формирования гармоничных семейных 
отношений в будущем. 

    Педагогам, взаимодействуя с детьми дошкольного возраста, необходимо проявлять 
тактичность и деликатность, быть очень осторожными при оценке их поведения. 
    И хвалить девочек необходимо по-особому, в отличие от мальчиков, подбирать 

сильный эмоциональный компонент, например: «красавица», «умница», «ты мой котенок» 
и т. п. Результаты исследований нейрофизиологов и нейропсихологов (Хризман Т. П., 

Еремеева В. Д.) показали, что девочки очень эмоционально реагируют на все оценки: и на 
положительные, и на отрицательные. Для девочек очень значимо, КТО их оценивает и 

КАК их оценивает. Для них очень важно быть хорошими в глазах взрослых, произвести 
впечатление. Мальчикам более важно, что оценивается в их поведении, в их деятельности. 
Мальчику обязательно нужно знать, что вызвало недовольство родителей, для того, чтобы 

мысленно проиграть свои неправильные действия и не повторять их. У девочек 
отрицательная оценка значимого взрослого может вызвать эмоциональный срыв. Обида в 

этом случае захлестывает ребенка и не происходит осознания неправильных моментов 
своего поведения. 

    Для того чтобы увидеть разницу в восприятии мальчиками и девочками похвалы и 
порицания, можно предложить детям назвать плохие, неприятные слова, то есть те слова, 
которые детям не нравятся. Предложите также назвать хорошие, добрые, приятные слова, 
то есть те слова, которые детям нравятся. Эта игра «Плохие и хорошие слова» не только 

поможет узнать, что происходит в душе ребенка, но и подскажет педагогу, какие 
словесные выражения лучше всего использовать для похвалы мальчиков или девочек, 
поможет увидеть, каких слов и выражений необходимо остерегаться при порицании 

детей. 
    Поставить в угол, посадить на стул — эти формы наказания служат для временной 

изоляции нарушителей порядка и дисциплины. При применении таких штрафных санкций 
к детям дошкольного возраста необходимо учитывать возраст ребенка (количество минут 

удаления ребенка соразмерно возрасту ребенка и если ребенку 4 года, например, то 



удаление должно быть не более чем на 4 минуты). Необходимо также заранее оговорить с 
ребенком те нарушения, за которые будет вводиться штраф. 

Важно знать, что отношение к наказаниям и поощрениям может психологически 
наследоваться, особенно если взрослый человек положительно оценивает свое семейное 
воспитание. Мальчик 5,5 лет говорит о том, как его дома наказывают: «В угол со стулом 

руки вперед — так папа придумал, его в детстве так ставили». 
    А вот педагог вспоминает о наказаниях и поощрениях в своем детстве: 

«Физическую силу мама применяла очень редко, а папа вообще никогда. Я всегда считала 
для себя наказанием, когда мама смотрела на меня пристально и молчала, до сих пор не 
переношу это. А поощрением я считала для себя целый день провести с отцом, помогать 

ему ремонтировать трактор». 
    Как особо неприемлемые наказания этот педагог выделяет: «Нельзя лишать ребенка 

своего внимания, не разговаривая с ним». 
    Как наказания, так и поощрения не должны быть чрезмерны. Чрезвычайно важным 

является вопрос о соотношении наказаний и поощрений. Еще Я. Корчак отмечал, что чем 
больше поощрений, тем меньше наказаний. Недостаточное использование 

положительного подкрепления может создавать хронический дефицит поощрений. 
Поощрения для детей дошкольного возраста должны быть небольшими, как и сам 

ребенок. 
    Положительное подкрепление своей деятельности со стороны взрослых необходимо 

детям дошкольного возраста для полноценного развития личности. В дошкольном 
возрасте отношение взрослого приобретает для ребенка особую важность. Ему нужно, 
чтобы взрослый не просто заметил, но обязательно похвалил его действия. Недостаток 

похвалы со стороны воспитателя проявляется в том, что детям становится неинтересно с 
педагогом. Девочкам похвала особо необходима для того, чтобы им с воспитателем было 

интересно. В практике детского сада необходим дифференцированный подход в 
использовании наказаний и поощрений к детям в зависимости от их пола. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
«СЛОВЕСНЫЕ СПОСОБЫ ПООЩРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

1. Великолепно! Правильно! Хорошо! Необыкновенно! Прекрасно! Совершенно! 
Отлично! 
2. Замечательно! Превосходно! Чудно! 
3. Ты делаешь это очень хорошо. Ты делаешь это красиво! Ты делаешь это сегодня 
значительно лучше. Хорошая работа! Еще немного времени, и у тебя это получится. С 
каждым днем у тебя получается лучше. Я знал(а), что ты можешь сделать это. Твоя 
работа принесла мне много радости. 
4. Это лучше всего! Еще лучше! Это лучше, чем всегда. Так держать! Ты это сможешь! 
Ты смелее, умнее, сильнее! 
5. Поздравляю! Мои поздравления! Я очень горжусь тобой. Это уже успех! Это твоя 
победа. Сердечно рад(а) за тебя. 
6. Ты настоящий мастер. Я верю в тебя, у тебя будет всегда получаться не хуже, чем 
сейчас. Хорошо запомнил! Ты сейчас на правильном пути. 
7. Молодец! Умница! Ты быстро учишься. Это то, что надо! Ты прав! 
8. Большое тебе спасибо. Ты хороший(ая)! Ты — чудо 

 



                      ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«КАК НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА» 

1. Молчанием. Выдержать бойкот ребенку дошкольного возраста 
чрезвычайно трудно, для этого ему может потребоваться 
напряжение всех его психических сил. 
2. Говорить: «Я тебя больше не люблю» и т. п. Лишение любви 
— это самое сильное наказание, конечно, при условии, если 
эта любовь к ребенку со стороны взрослых действительно 
имеется. Это наказание опасно применять к детям 
дошкольного возраста, поскольку оно подрывает ту основу 
основ, от которой зависит жизнь маленького ребенка. 
3. Физически, поскольку за внешней эффективностью, кроме 
страха, не скрывается ничего. И утешать себя тем, что я бью 
ребенка для его же блага, бесполезно — вреда здесь больше: 
вы не только научили бояться наказания, но и преподали 
ребенку урок жестокости. 
4. Кричать на ребенка, поскольку крик воспринимается 
ребенком дошкольного возраста как словесное битье. 
5. Чрезмерно, не соблюдая правила о том, что поощрений при 
воспитании ребенка должно быть больше, чем наказаний 
(акцентирование хорошего в поведении ребенка путем 
поощрений тем самым закрепляет его). 
 6. Длительно по времени и спустя такое количество времени, 
которое несоразмерно возрасту ребенка (чем меньше ребенок, 
тем ближе наказание должно быть к проступку). 
7. Упрекать и поминать былые грехи ребенка, тем самым, 
закрепляя плохое поведение. 

 

 

 

 

 

 



 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«КАК НУЖНО ПООЩРЯТЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

1. Так, чтобы, оценивая соотношение поощрений и 
наказаний, мы были уверены в том, что поощрений в 
количественном отношении больше. Это необходимо 
для положительного фона воспитательного процесса. 

2. Использовать минимальные вознаграждения, 
поскольку они оставляют место для тех ощущений 
радости, которые сопровождают успех и достижения 
ребенка. Выбирая подарок для поощрения ребенка, 
необходимо понимать, что подарок — это лишь 
символ успеха или достижения. 

3. Дети дошкольного возраста чувствительны к 
словам значимых для них взрослых (особенно 
девочки), поэтому поощрением для них могут 
служить удачно подобранные фразы и слова. 

4. Давать особо почетные поручения, когда ребенку 
доверяется, поручается нечто большее, чем обычно. 

5. Поощрять не только за результат, но и за попытку 
ребенком достигнуть результата, за старание сделать 
хорошо, помочь, и т. п. 

 

 



«Поговорим о школе» 
(консультация для родителей)      

ПОДГОТОВИЛА: педагог-психолог Борисевич О.Л. 

 
    Разговор о школе поможет ребёнку почувствовать себя более уверенно на пороге 
школы. Представьте, что вы едете в незнакомую страну. Вы волнуетесь, сомневаетесь, 
расспрашиваете всех, советуетесь. 
    1 сентября для ребёнка тоже начинается путешествие в неизведанную страну - школу. И 
провести ему в этой стране придётся куда больше лет, чем он уже прожил на свете. 
Расскажите ему об этом. Вспомните, как и сами когда-то шли «первый раз в первый 
класс». Чем больше ваш ребенок узнает о школе, тем легче он переступит её порог. 
    Часто дети задают вопрос: «А что будет, если я вдруг получу «двойку?» Не спешите с 
ответом. Подумайте, что при этом чувствует ребёнок. Ему нужна поддержка. Дайте ему 
понять, что он имеет право на ошибку, что от этого ваша любовь к нему не уменьшится, 
потому что вы его любите таким, какой он есть. И не заставляйте его давать какие-либо 
обещания. 
    Даже при наличии у ребёнка необходимого запаса знаний, навыков и умений, уровня 
интеллектуального, волевого развития, ему трудно будет учиться, если нет необходимой 
готовности к социальной позиции школьника. 
Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и эмоционально-
волевые компоненты, стремление занять новое социальное положение - стать 
школьником. 
    Родителям важно знать уровень сформированного у ребёнка положительного 
отношения к школе, чтобы определить путь формирования его интереса к ней. 
Сознательное отношение к школе связано с расширением и углублением представлений 
об учебной деятельности, и прежде всего - эмоционального отношения. Сообщаемый 
детям материал о школе должен быть не только понят, но и прочувствован, пережит ими. 
Расскажите о своих любимых учителях, прочтите рассказы о школе, посмотрите фильм. 
Это будет активизировать сознание ребёнка, создаст положительную установку на учёбу в 
школе. 
    При поступлении в школу у ребёнка изменяется система отношений в межличностном 
общении. Они становятся более деловыми, тогда как в детском саду были более 
эмоциональными, личностными и индивидуальными. В школе ребёнок оценивается по 
выполненным делам. Важно постепенно готовить ребёнка к системе новых отношений в 
школе. 
    Надо иметь в виду, что в понятии «чувство долга» главное всё же не долг, а чувство. А 
чувство воспитывается не окриком: ты должен сделать! Чувство может возникнуть в ответ 
на ваше чувство, на вашу любовь и понимание. 

ЧТО ТАКОЕ «ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ»? 

    Учебная деятельность, которая становится главной для ребёнка при поступлении в 
школу, требует развития у дошкольника многих качеств. Среди них можно назвать такие, 
как речь, мышление, память, внимание, сформированность положительного отношения к 
учёбе, достаточный запас знаний и др. При этом для обозначения уровня 
подготовленности специалисты чаще всего используют понятие «готовность к обучению в 
школе». 
    Готовность к обучению в школе - это такое развитие качеств дошкольника, которое 
обеспечивает успешное выполнение требований будущей учебной деятельности. 
    Готовность к обучению включает различные виды готовности. Прежде всего, выделяют 
«функциональную готовность», или «школьную зрелость», которая предполагает 



достаточный для решения задач обучения уровень созревания у ребёнка мозговых 
структур и нервно-психологических функции. Если у ребёнка низкая функциональная 
готовность, то в ходе обучения он может испытывать трудности, связанные, прежде всего, 
с психическими перегрузками. При этом у него возможен достаточно высокий уровень 
развития внимания, интеллекта, речи и т.д., но отсутствие функциональных условий 
делает обучение рискованным из-за большой уязвимости психики. Функциональная 
готовность включает развитие мелких и крупных движений, развитие органов чувств, 
запаса знаний. 
    Другой важной составляющей готовности к обучению является произвольная 
готовность - способность ребёнка выполнять указания старшего, достигать поставленной 
цели и т.д. Произвольная готовность включает развитие произвольного внимания, 
произвольной памяти, умение действовать по правилу. Достаточное развитие этой 
готовности является необходимым для нормальной организации обучения, т.к. оно 
требует от школьника умения соблюдать правила и выполнять предъявляемые школой 
требования. 
    Мотивационная готовность обеспечивает положительное отношение ребёнка к 
обучению в школе. Другими словами, при наличии этой готовности дошкольник обладает 
большим желанием учиться. Благодаря развитию мотивационной готовности у ребёнка 
формируется положительная внутренняя позиция к учёбе. 
    В ходе обучения в школе у ребёнка очень интенсивно начинают развиваться мышление, 
память, воображение, внимание и другие познавательные процессы. Однако при 
поступлении в школу у дошкольника должен быть достаточный уровень развития 
интеллектуальной готовности. 
При поступлении в школу ребёнок должен также иметь навыки общения со сверстниками, 
со старшими. Если дошкольник достаточно развит в этом отношении, говорят о его 
социально-психологической готовности к обучению в школе. 
    Таким образом, готовность к обучению в школе предусматривает развитие у ребёнка 
многих качеств и свойств. 

ОТ ПРОСТОГО - К СЛОЖНОМУ 
    Многие считают, что если ребёнок посещает детский сад - значит подготовку к школе 
полностью обеспечивают его сотрудники. Действительно, специально организованные 
занятия помогают детям подготовиться к школе. Но без помощи родителей такая 
подготовка будет неполной и некачественной. Ребёнку требуется постоянное закрепление 
знаний: сделанное дома он должен проверить и закрепить в детском саду и, наоборот, 
знаниями, полученными в детском саду, ему нужно поделиться с родителями. 
    Когда дошкольник сталкивается со специально организованными видами деятельности, 
его отношение к ним зависит от эмоционального опыта. 
    Адекватное отношение к своим «пробам и ошибкам», активность в обучении он 
проявляет в том случае, если взрослый с первых дней сумеет стать для него помощником, 
наставником, а не контролёром и цензором. Критика и раздражение мешают обучению, 
дети начинают бояться задавать вопросы. У них может появиться «комплекс неудачника». 
Создать позитивную установку в обучении можно, если будут учитываться следующие 
правила: 
* дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют родители; 
* обучение требует систематичности: 10-15.минут каждый день дадут лучший результат, 
чем час-два в выходные дни; 
* необходимо учитывать принцип «от простого к сложному». Нельзя сразу научить 
ребенка всему, что вы знаете и умеете. Каждый новый элемент добавляется постепенно, 
когда предыдущие знания, умения уже усвоены. Если ребенок отвечает неуверенно, то 
вернитесь к простым заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя цель. 
* не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия ребёнка словами. 



 


