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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ 

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Проблема жестокого обращения с детьми в семье в совре-
менной России на теряет своей актуальности. Объясняется 
это прежде всего печальной статистикой. В отдельных ис-
точниках отмечается, что 80% несовершеннолетних в России 
страдают от различных видов жестокого обращения. Ежегод-
но около 2 млн. детей избивается своими родителями. Более 
10 тыс. детей становятся инвалидами, а для 10% детей побои 
заканчиваются смертью [1]. 

Аналогичные материалы можно привести по всем регио-
нам Российской Федерации. Так, в Пермском крае по данным 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ежегодно выявляется более тысячи случаев жестокого об-
ращения с детьми в семье (в 2021 г. – 1111, в 2022 г. – 1538). 
По данным Главного Управления МВД России по Пермскому 
краю на территории Пермского края зарегистрирован еже-
годный рост преступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних (в 2021 г. – 2548, в 2022 г. – 2937). По инфор-
мации следственного управления следственного комитета 
РФ по Пермскому краю в производстве следователей находи-
лось в 2021 г. – 694, в 2022 г. – 898 уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных в отношении несовершеннолетних [2].

«Жестокое обращение с детьми – это глобальная пробле-
ма, которая глубоко укоренилась в культурной, экономиче-
ской и социальной сферах». (Всемирная Организация Здра-
воохранения, 2002).
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Статья 37 Конвенции ООН о правах ребенка обязывает 
государство защитить детей от жестокого обращения. Госу-
дарства-участники должны обеспечивать, «чтобы ни один 
ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обраще-
ния или наказания». Статьей 19 Конвенции установлена не-
обходимость защиты ребенка от всех форм физического или 
психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого об-
ращения или эксплуатации.

Во многих социологических исследованиях физическое 
насилие определяется как умышленное причинение ребенку 
физической боли, а также любое иное использование физи-
ческой силы (лишение свободы, понуждение к употреблению 
психоактивных веществ и др.), которое причиняет ущерб его 
физическому или психическому здоровью, нарушает нор-
мальное развитие или создает реальный риск возникнове-
ния таких нарушений.

К этому относятся ситуации, когда совсем маленького ре-
бёнка оставляют без присмотра на улице или дома, надолго 
запирают в комнате одного или заставляют часами стоять в 
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углу, подростка регулярно обзывают и унижают, плохо оде-
вают и кормят , не создают условия для получения образова-
ния, предъявляют завышенные требования, несоответству-
ющие развитию и характеру ребенка, а потом наказывают за 
невыполнение. Все эти ситуации имеют много общего по сво-
им последствиям, хотя часто не воспринимаются родителями 
и обществом насилием в обыденном понимании этого слова. 
Но всё это – «неправильное», «жестокое» обращение с ребён-
ком в семье, травмирующее его, негативно сказывающееся 
на его физическом и психическом здоровье и развитии.

Это часто происходит тогда, когда родители или лица их 
замещающие испытывают по отношению к ребёнку в основ-
ном только отрицательные чувства: раздражение, досаду, 
злость или ведут себя слишком авторитарно, требуя безого-
ворочного послушания и навязывают ему свою волю. Низко 
оценивают его способности, заранее считая ребёнка неудач-
ником и не верят в его будущее. Увлечения, интересы, мысли 
и чувства ребёнка не воспринимаются взрослым серьёзно, 
они их игнорируют и устанавливают значительную психоло-
гическую дистанцию между собой и ребёнком, и нередко сво-
им отношением наносят психологическую травму ребёнку.

Жестокое обращение родителей с детьми оказывает вли-
яние на качество человеческого потенциала будущих трудо-
вых ресурсов, так как формирует личностей малообразован-
ных, социально дезадаптированных, не имеющих навыков 
созидательного труда, создания гармоничной семьи, кото-
рые и сами вряд ли смогут стать хорошими родителями.

Социологи придают серьезное значение ценностным уста-
новкам родителей как приоритету силового метода решения 
проблем, убеждению, что наказания являются эффективным 
способом воспитания. 
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Цели применения насилия по отношению к ребенку под-
разделяют следующим образом:

• насилие с воспитательной целью
• насилие с целью воздействия на принимаемое решение
• насилие с целью подавления сопротивления
• насилие с целью формирования сознания
• насилие с целью мести
• насилие с целью установления контроля над другими 

членами семьи.
Причины, провоцирующие жестокое обращение с детьми 

в семье, пытаются объяснить многие существующие в насто-
ящее время теории.

С психиатрической, медицинской точки зрения жестокое 
обращение и пренебрежение ребенком – следствие патоло-
гических изменений в психике родителей, деградации, алко-
голизации. Социально-психологический подход объясняет 
проявление насилия личным жизненным опытом родителей, 
их «травмированным» детством. Психологическая теория ос-
новывается на том, что ребенок сам «участвует» в создании 
предпосылок для жестокого обращения, что автоматически 
выливается в концепцию плохого обращения как конечного 
результата деструктивных детско-родительских отношений.

Социологический подход ссылается на влияние социо-
культурных факторов (стереотип семейных отношений, 
усвоенный в детстве), на жилищные и материальные усло-
вия, порождающие хронический психологический стресс и 
посттравматическое расстройство. Следовательно, жестокое 
обращение с детьми в семье можно трактовать как много-
мерный фактор, порождаемый взаимодействием сразу не-
скольких элементов: личностными особенностями обидчика 
и жертвы-ребенка, внутрисемейными процессами, стресса-
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ми, вызываемыми социально-экономическими условиями, 
обстоятельствами общественного характера. 

Какой-либо основной причины, безусловно приводящей к 
насилию над ребёнком, не существует, поэтому лишь выяв-
ление нескольких факторов риска даёт основание предполо-
жить, что ребёнок в этой семье может подвергаться жестоко-
му обращению.

Социологическая информация, полученная в результате 
исследований в 2006 г. в Ставропольском крае, позволяет от-
метить ситуации подверженности родителей насилию над 
ребёнком в семье. Несмотря на то, что свою семью считают 
дружной 47,3% респондентов, одним из основных методов 
воспитательного воздействия являются физические наказа-
ния детей («бьют ремнем» – 31,0%, «шлепают» – 74,3%, «дают 
подзатыльники» – 62,0%). Последствия насилия негативным 
образом сказываются на дальнейшей социализации ребёнка, 
характеризующиеся низким уровнем обучения, сложностя-
ми в общении, отсутствием доверия к жизни, слабой сопро-
тивляемостью аддиктивным и девиантным проявлениям. У 
86,0% опрошенных детей отмечалась взаимосвязь неблаго-
приятной обстановки в семье с негативными последствиями 
социализации (участие в драках, грубость в общении с други-
ми людьми, употребление алкоголя и т.д.) [3].

В 2018 году в ходе проведения социологического исследо-
вания в г. Москве, среди родителей, имеющий несовершенно-
летних детей, были сделаны выводы о том, что в сознании 
родителей «легкое физическое воздействие на ребенка» (яко-
бы не опасное для его жизни и здоровья) не воспринимается 
как насилие и соответственно не имеет ярко-выраженной не-
гативной оценки, а воспринимается скорее как социальная 
норма. Кроме того, выражая в целом негативное отношение 
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к насилию как в абстрактной категории, в то же самое время 
родители подчеркивали результативность данного способа 
воздействия в воспитательных целях. [4].

По результатам социологических исследований в 2021 
году в Пермском крае родителей несовершеннолетних детей 
условно можно разделить на следующие социальные типы:

Первый тип – это родители группы риска по отношению к же-
стокому обращению с детьми в семье (считают насильственные 
меры воспитания оправданными и регулярно их применяют); 

Второй тип – это группа сомневающихся родителей (на 
словах осуждают и заявляют о вреде насильственных мер 
воспитании, но при этом в критических ситуациях их приме-
няют, оправдывая свои действия недостатками в характере 
ребенка или внешними обстоятельствами)

Третий тип – это группа родителей, отрицательно относя-
щихся к насилию в отношении детей и не применяющих их в 
своей воспитательной практике.

Главным направлением в профилактике жестокого об-
ращения с детьми в семье должна стать работа с семьей в 
целом. В большинстве случаев необходимо отказаться от ре-
прессивных мер в отношении родителей (отобрание ребен-
ка, ограничение или лишение родительских прав), и усилить 
психологическую, психотерапевтическую и социальную со-
ставляющие в процессе оказания помощи детям и коррекции 
поведения родителей. Целенаправленное совершенствова-
ние межведомственного взаимодействия задействованных 
органов и учреждений будет в целом способствовать укре-
плению института семьи на государственном уровне.

Жестокое обращение с детьми в семье имеет негативные 
последствия не только для отдельных личностей, но и для 
общества в целом.
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Без помощи многообразных общественно-государствен-
ных структур проблему не решить, тем более что 48% тех, 
кто сталкивался с проблемой семейного насилия, указывают 
на» то, что нуждаются в такого рода помощи. Сильнее всего 
потребность в помощи выражена у людей, подвергавшихся 
психическому насилию в детстве и физическому насилию во 
взрослом состоянии (по 40-44%). Родители указали те виды 
помощи, в которых нуждаются так называемые «проблем-
ные» семьи, характеризующиеся разными видами насилия: 
44% ждут поддержки со стороны психологов; 40% – род-
ственников; 31% – полиции, а 27% – друзей.

Необходимо формировать отрицательное отношение ро-
дителей к применению насильственных методов воспита-
ния детей, созданию условий для развития компетентности 
родителей в гуманных методах воспитания и продвижение 
ценности доверительных отношений с детьми, ориентиро-
ванных на соблюдение прав ребенка, гармоничное развитие 
его личности и сохранение хорошего здоровья.
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НЕ БЕЙТЕ ДЕТЕЙ, НИКОГДА НЕ БЕЙТЕ!

«Детей бить нельзя. И точка». Казалось бы, о чем еще 
можно тут говорить и рассуждать. Но отдельные взрослые, в 
первую очередь родители, в области воспитания детей про-
должают жить устаревшими нормами. Часто слышу, разби-
раясь в ситуациях, от, казалось бы, успешных образованных 
родителей: «вот меня в детстве били и поэтому я стал чело-
веком», «лупи ли же розгами за провинности наших предков, 
и ничего – выросли не хуже остальных»

К сожалению, в обществе шлепок, подзатыльник, иное 
телесное наказание ребенка воспринимается, как нечто нор-
мальное и считается методом дисциплинарного воздействия 
на ребенка. Давайте каждый попробует порассуждать и от-
ветить на вопрос: Если взрослый человек ударил взрослого 
человека, это насилие и агрессия, а если родитель ударил сво-
его ребенка – это «воспитательный процесс»?

В обоих случаях это удар, ведущий к боли или физической 
травме, а также сильному психическому страданию. Обыч-
но телесное наказание сопровождается другими формами 
агрессивного поведения со стороны родителей: запугивани-
ем, угрозами, словесными оскорблениями, отвержением, вну-
шением чувства страха, нелюбовью и т.д. Конфликты между 
родителями, причинение насилия близким, в присутствии 
несовершеннолетних, все это усиливает страдание ребенка, а 
значит, говорит о жестоком обращении по отношению к нему.

Почему нельзя бить ребенка? Любой здравомыслящий 
человек ответит: «Потому что он становится агрессивным 
и начинает транслировать аналогичное поведение на свер-
стников, перестает доверять окружающим его людям». 
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Как показывает опыт и практика, жестокость родителей 
порождает жестокость детей, и сегодня достаточно приме-
ров проявления детского насилия мы видим в средствах мас-
совой информации и сети Интернет.

Но сейчас не об ответственности детей, а об ответствен-
ности родителей и в первую очередь правовой.

В основном законе нашей страны сказано, что обязанно-
стью родителей является защита прав и законных интересов 
своих детей. Родители и опекуны не вправе наносить вред 
физическому и психическому здоровью детей. 

Для сведения, нормы семейного законодательства Рос-
сийской Федерации гласят, что факты наличия жестокости 
в отношении несовершеннолетнего, реальной угрозы жизни 
и здоровью, являются одними из оснований отобрания ре-
бенка из семьи и лишения родительских прав, а Уголовным 
кодексом Российской Федерации, в зависимости от тяжести 
содеянного проступка, могут быть применены наказания от 
штрафа до лишения свободы.

На вопрос: «Можно ли бить детей», закон однозначно гово-
рит «НЕТ». А значит, придется ответить. 

В Пермском крае ежегодно десятки родителей привлека-
ются к уголовной ответственности за систематическое не-
исполнение родительских обязанностей и жестокое обра-
щение со своими детьми. Я умышленно упускаю статистику, 
так как она не отражает реальной картины действительно-
сти, данный вид преступлений носит латентный (скрытый) 
характер, поэтому поступки родителей не всегда получают 
правовую оценку. Но и в этом случае привлечение родителей 
к уголовной ответственности лишь для того чтобы остано-
вить, прекратить совершение преступления в отношении 
собственного ребенка, спасти его от насилия.
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Но если задуматься, то за совершенные преступления ро-
дителями в отношении детей, расплачиваются в дальнейшем 
сами дети, именно они вынуждены жить в Центрах помощи 
детям или приемной семье, именно они уходят на улицу и 
становятся безнадзорными.

И примеров этому множество. 
Так, на протяжении года глава многодетного семейства 

систематически наносил удары руками либо ремнем по го-
лове и телу своему старшему пятилетнему сыну в «воспита-
тельных целях» из-за плохого поведения, кричал, обзывал, 
заставлял отжиматься, ставил в угол на колени за то, что 
тот брал еду без разрешения родителей. Со слов свидетелей, 
на кроватке у ребенка всегда висел ремень. Компетентны-
ми органами в связи с реальной угрозой жизни и здоровью, 
дети были помещены в семейно-воспитательную группу. 
По результатам психологического исследования, у ребенка 
специалистами диагностированы признаки агрессивности, 
эмоциональной напряженности, тревоги, связанной с семей-
ными отношениями.
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Приговором Красновишерского районного суда Пермского 
края отец был осужден по ст. 156 УК РФ1 и ч. 2 ст. 117 УК РФ2 
к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. 

Или другой пример, мать 15-летней дочери, систематиче-
ски причиняла девочке физические и психические страда-
ния, объясняя свое противоправное поведение в отношении 
ребенка определенным методом воспитания. Девочка изъята 
из семьи и помещена в Центр помощи детям, а мать признана 
Кудымкарским городским судом Пермского края виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 117 УК 
РФ, ей назначено наказание 3 года 3 месяца лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Причинение побоев в целях воспитания объясняет прием-
ная мама, воспитывающая 10-летнюю девочку, которая без 
разрешения взяла косметику и испортила дорогую помаду. 
Со слов женщины наказывает приемную дочь, потому что 
уходит из дома, не слушается. Вопрос: А не потому ли девочка 
уходит из дома, что к ней применяют насилие, не уважают, 
не разговаривают, не объясняют, не любят? Это уже вторая 
приемная семья, откуда девочку забрали, а законного пред-
ставителя привлекли к уголовной ответственности.

Таким образом, причиненные родителями своим детям 
раны, унижения и издевательства не заживают годами, а 
шрамы безразличия остаются на всю жизнь. 

Об этом с криком в душе обращается в своих строках поэт 
Эдуард Асадов.

1 Ст. 156 УК РФ «Неисполнения или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным ли-
цом на которое возложены эти обязанности…, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

2 Ст. 117 УК РФ «Истязание».
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Не бейте детей, никогда не бейте!
Поймите, вы бьете в них сами себя,

Неважно, любя их иль не любя,
Но делать такого во век не смейте!

Вы только взгляните: пред вами – дети,
Какое простите, геройство тут?!

Но сколько ж таких, кто жестоко бьют,
Вложив чуть не душу в тот черный труд

Заведомо зная, что не ответят!

Кричи на них, бей! А чего стесняться?!
Ведь мы ж многократно сильней детей

Но если по совести разобраться,
То порка – бессилье больших людей!

И сколько ж порой на детей срывается
Всех взрослых конфликтов, обид и гроз,

Ну как же рука только поднимается
На ужас в глазах и потоки слез?!

И можно ль распущенно озлобляться,
Калеча и душу, и детский взгляд,

Чтоб после же искренно удивляться
Вдруг вспышкам жестокости у ребят.

Мир жив добротою и уваженьем,
А плетка рождает лишь страх и ложь.

И то, что не можешь взять убежденьем
Хоть тресни – побоями не возьмешь!
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В ребячьей душе все хрустально-тонко
Разрушим – вовеки не соберем.

И день, когда вы избили ребенка,
Пусть станет позорнейшим вашим днем.

Когда-то подавлены вашей силою,
Не знаю как жить они после будут,
Но только запомните, люди милые,

Они той жестокости не забудут.

Семья – это крохотная страна.
И радости наши произрастают,

Когда в подготовленный грунт бросают
Лишь самые добрые семена!

Кандакова  
Татьяна Ивановна, 

начальник отделения 
организации деятельности 
подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
полковник полиции
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НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, ЛУЧШЕ  
ЛИШИТЬ ЕГО ЧЕГО-ТО ХОРОШЕГО, 

ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЕМУ ПЛОХОЕ  
Статистика жестокого обращения  

с ребёнком в семье

К сожалению, нет точных (т.е. официальных) данных по 
количеству жестокого обращения с ребенком в семье. Неофи-
циальная статистика утверждает, что каждый год около двух 
миллионов детей избиваются родителями, более 10 тыс. не-
совершеннолетних становятся инвалидами в результате со-
вершения против них преступлений. Для 10% этих детей по-
бои заканчиваются смертью, и 2500 тыс. детей заканчивают 
жизнь самоубийством. Более 50 тыс. детей уходят из дома, 
спасаясь от родителей [1]. Исследуя проблему жестокого об-
ращения с ребенком в семье Е.Н. Волкова и О.М. Исаева, ут-
верждает, что «…каждый 4-й ребенок в России подвергается 
насилию в семье. Особенно настораживает, что 60 % родите-
лей считают применение физических наказаний при воспи-
тании ребенка нормой» [2]. 

Я очень часто выступаю перед родительской обществен-
ностью на собраниях в школах и хочу сказать, что многие ро-
дители (особенно папы) не только не считают недопустимым 
физические наказания детей, но и приводят свои аргументы 
в пользу «ремня». Очень часто этим аргументом является то, 
что «нас так воспитывали и мы так будем».
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Почему взрослые применяют  
физические наказания?

В основе большинства случаев жестокого обращения с 
детьми лежит порочный круг насилия, который перетекает 
от одного поколения к другому. Статистика говорит, что при-
близительно одна треть всех тех родителей, кто подвергался 
жестокому обращению в детстве, систематически плохо об-
ращается со своими собственными детьми. Еще одна треть 
родителей обычно не проявляют жестокости к своим детям, 
однако они могут так поступать, находясь в состоянии стрес-
са. Такие родители просто никогда не учились тому, как лю-
бить детей, общаться с ними и воспитывать их. 

Но, на мой взгляд, даже 
в ситуации стресса, важно 
помнить: взрослые бьют 
детей, только потому, что 
дети слабее и не могут от-
ветить тем же. Поводом для 
шлепков, подзатыльников, 
«ремня» часто становит-
ся то, что дети грубят, не 
повинуются, не выполня-
ют требований. Разве по 
этим поводам мы можем 
поднять руку на своего на-
чальника, сослуживца или 
соседа. Нет!!! МЫ БЬЕМ 
ДЕТЕЙ ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
СЛАБЕЕ!!! А это, товарищи 
взрослые, ПОДЛО!!! 
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Почему категорически нельзя бить детей?

По мимо безнравственности самого поступка физическо-
го наказания мы должны понимать, что независимо от того, 
насколько сильный был причинен ребенку вред, он в любом 
случае оставляет свои отпечатки на его развитии как лич-
ности. Последствия жестокого обращения с детьми – это це-
лый комплекс нарушений психологического, когнитивного и 
эмоционального характера: у ребенка он может проявляться 
в заниженной самооценке, а также в неумении выражать и 
контролировать свои чувства. Если ребенку всю жизнь пы-
тались доказать, что он никчемен, то он и будет так думать. 
Если родители приучили своего ребенка к тому, что страх – 
это его постоянный спутник, то он будет постоянно испыты-
вать тревогу, даже без видимой на то причины. В итоге без 
своевременного медицинского вмешательства может сфор-
мироваться эмоционально подавленная личность, склонная 
к постоянным неврозам и чувству недоверия к окружающим. 

Расхожее мнение «он иначе не понимает» является оши-
бочным – ребята не понимают жестокость, они просто при-
спосабливается, ведомые страхом научаются действовать 
так, чтобы «не влетело». Во взрослом возрасте человек, под-
вергавшийся подобным санкциям, будет иметь проблемы в 
выстраивании гармоничных отношений с близкими людьми 
и самим собой, в нем не заложено понятие собственных гра-
ниц, уверенности в своих силах, адекватности самооценки. 

Таким образом, бить детей недопустимо, физические на-
казания в семье являются прямым насилием. Порка учит ма-
лыша бояться родителей, подростка – проявлять ответную 
агрессию, а повзрослев, человек испытает серьезные трудно-
сти в своей собственной семье. 
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Помните, что:
• Шлепая ребенка, вы не учите его решать проблемы. 

Вы только заставляете его бояться Вас! 
• Что, проявляя при детях худшие черты своего характе-

ра, вы показываете им плохой пример: ребенок учит-
ся быть агрессивным особенно с теми, кто чувствуют 
свою беспомощность.

• И наконец, согласитесь, что телесные наказания требу-
ют от родителей гораздо меньше ума и способностей, 
чем любые другие воспитательные меры.

Что делать в тот момент, когда вы не в силах 
контролировать свои эмоции? 

Самое сложное в «воспитании без шлепков и ремня» – это 
умение стабилизировать свое эмоциональное состояние. Се-
годня существует множество психологических техник для 
взрослых, позволяющих управлять своим гневом. Для этого 
можно:

• Выйти из комнаты и позвонить приятелю.
• Включить какую-нибудь успокаивающую музыку.
• Сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться; затем сде-

лать еще 10 вздохов.
• Пойти в другую комнату и выполнить какие-нибудь 

упражнения.
• Принять душ.
• Сесть, закрыть глаза и живо представить себе, что на-

ходитесь в каком-нибудь приятном месте.
• Если ни одна из предложенных стратегий не помогает, 

обращайтесь за психологической помощью.
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Психологи советуют, что перед тем, как взяться за ре-
мень или нанести ребенку оскорбления:

• Остановитесь и проанализируйте, отчего ваш ребенок 
ведет себя так, как вам не хочется. Не действуйте сго-
ряча! 

• Подумайте, не требуете ли вы от ребенка слишком 
многого. 

• Подумайте: может быть, поступок ребенка, за который 
вы его наказываете, – это сигнал тревоги, говорящий, 
что ребенок попал в трудную ситуацию. 

• Помните, что вы можете помочь своему ребенку, под-
держать его, не прибегая к физическому наказанию.

Что делать, если ребенок  
заслуживает наказания?

С точки зрения многих психологов наказывать необхо-
димо за:

• Оскорбления, особенно в отношении старших.
• Ложь. Однако стоит различать ложь, используемую для 

достижения какого-либо результата, и фантазирова-
ние, к которому склонны дети. Фантазии уйдут по мере 
взросления. Важно, чтобы родители сами при этом не 
лгали и не учили лгать. Вранье поощрять нельзя.

• Физическое насилие. Ребенок должен понимать, что та-
кое поведение не допустимо, даже если родители ему 
это позволяют, то окружающие терпеть не станут. Важ-
но, чтобы родители не поощряли применение силы в 
отношение более слабых детей или животных.
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• Демонстративное нарушение установленных правил 
поведения. Если ребенок случайно нарушает какие-то 
правила, то это не страшно. Когда же он знает, что так 
поступать нельзя, но все равно делает без объективной 
причины, то такое поведение необходимо исправлять.

• Воровство. Оно должно быть строго наказано.
 
Психологи рекомендуют воздержаться от дисципли-

нарных взысканий в следующих случаях: 
1) Неаккуратность. Дошкольники и младшие школь-

ники рвут, пачкают, теряют свои вещи, оставляют на столе 
крошки, проливают напитки – это нормально.

2) Физиологические особенности: нежелание кушать, 
«авария» с туалетными делами. Проявления ревности, при-
вязанности: кроха не хочет оставаться один, отталкивает  
сестренку от мамы, отказывается делиться игрушкой с бра-
том, говорит, что не любит бабушку. 

3) Возрастные, индивидуальные особенности: несо-
бранность, повышенная возбудимость, плохая память, невни-
мательность, бунтарство, капризность кризисных периодов. 

4) Познавательные эксперименты: исследование луж, 
случайно изрисованный стол, разобранные игрушки, выли-
тый в ванну бутылек маминого шампуня. Фантазия дошколь-
ников безгранична, пытливый разум подсказывает самые не-
ожиданные идеи.

Стоит упомянуть и о том, как наказывать ребенка нель-
зя, во избежание еще более серьезных проблем с поведением 
и отношениями. 

Старайтесь не применять также и следующие дисципли-
нарные взыскания: 
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Угрозы. Дети воспринимают слова родителей всерьез, в 
том числе фразы, сказанные в гневе: «Я отдам тебя в детский 
дом», «оставайся здесь, я за тобой не вернусь». 

Лишение общения. Игнорируя чадо, мама с папой вызы-
вают в нем сильнейший страх остаться одному, лишиться са-
мого важного – родительской любви. 

Не следует наказывать отпрыска домашним трудом. 
Обязанности по дому станут ненавистным занятием на всю 
жизнь, если использовать их в качестве санкций за непотреб-
ное поведение. Перечисленные выше методы обозначаются 
психологами как табу, поскольку несут в себе опасность се-
рьезных последствий для детской психики. 

Лучший способ развить чувство ответственности – исполь-
зовать ненасильственные способы воспитания и научиться 
предъявлять ребёнку санкции [3]. 

Во «взрослой» жизни, если человек совершает проступок, 
то общество предъявляет ему санкции, закрепленные в пра-
вилах поведения или нормативных актах. Ребенок должен 
об этом знать и понимать, что в ответ за его проступки тоже 
последуют санкции, т.к. все в этом мире имеет свои послед-
ствия. За все в жизни приходится платить. Нарушения пове-
дения также имеют свои последствия, или свою расплату.

Все дети должны хорошо знать, каких последствий можно 
ожидать, если они выбирают поведение, связанное с насилием, 
нарушением границ дозволенного или безответственностью.

Чаще мы прибегаем к морализаторству, а иногда крику, от-
читывая ребенка за плохое поведение. Наиболее эффектив-
ной формой, приносящий воспитательный эффект, является 
предъявление ребенку санкций, выражающееся формулой – 
«КОГДА ты поступаешь так..., – ТО за этим следует...»
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Существует три отличия санкций от наказания:
1. Последствия должны быть тесно связаны с наруше-

нием поведения
Санкции, которые вы применяете к ребенку, должны быть 

очевидно логически связаны с этим нарушением. Чем теснее 
связь и чем яснее она видна, тем ценнее этот опыт для него.

Света качается на стуле, расшатывая ножки. Санкция – 
постой немного. В голове у Светы – четкая связь: «Когда я 
раскачиваю мой стул, я лишаюсь привилегии сидеть на нем». 
Другие санкции, например, вымыть всю посуду, логически не 
связаны с проступком Светы. 

2. Санкции должны быть соразмерны проступку
Соразмерность означает, что интенсивность и тяжесть 

санкций должны быть пропорциональны проступку. Мы 
применяем санкции не для того, чтобы потешить обижен-
ного родителя или отомстить, но только для того, чтобы на-
учить учеников выбирать в будущем правильное поведение. 
Например, Вера не прибрала за собой после занятий художе-
ственным творчеством. Соразмерной санкцией будет заста-
вить прибрать за собой. Несоразмерной – прибрать всю квар-
тиру. Соразмерная санкция будет незабываемым уроком, но 
не унизит гордости и чести ребенка. Ведь мы хотим воспи-
тать нормальных, уважающих себя детей, а не врагов на всю 
жизнь. Ваня наплевал семечки на диване. Санкция – убрать 
только семечки с дивана.

3. Санкции должны быть созидательными
Созидательность означает прежде всего уважительное 

отношение к ребенку, к его самоуважению. Созидательные 
санкции не закрывают ученику пути к хорошему поведению 
в будущем. Чтобы избежать типичных ошибок, нужно: гово-
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рить о «плохом» поведении, а не о плохом ребенке, не срав-
нивать его с другими, не обвинять, не стыдить и не позорить, 
избегать чтения морали и лекций о поведении.

Формулирование санкции должно быть неэмоциональ-
ным, в вежливых терминах и основываться на фактах.

В том случае, если санкции не связаны с проступком, не со-
размерны проступку и не созидательны по форме, они пре-
вращаются в наказание. Санкции и наказания похожи, так 
как и те и другие строятся на логике: «Когда ты делаешь это – 
за ним следует то-то». Но содержание наказания не вытекает 
логически из конкретного проступка – оно произвольно на-
значается взрослым. Наказание часто несправедливо, потому 
что несоразмерно проступку. Поэтому наказания не созида-
тельны – они унижают и разрушают. Они провоцируют нена-
висть и антагонизм, делают идею сотрудничества и партнер-
ства невозможной. 
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А если вы решили наказать ребенка, то применяя нака-
зание, гораздо эффективнее, придерживаться одного очень 
важного правила: «Наказывая ребенка, лучше лишить его 
чего-то хорошего, чем делать ему плохое».

Например, в семье заведено, что по выходным дням отец 
ездит с сыном на рыбалку, или мама печет любимый пирог, 
или вместе отправляются на прогулку, в парк или кафе. Вы, 
конечно, знаете, что дети очень ценят подобные семейные 
традиции. Когда родитель уделяет им специальное внима-
ние – это настоящий праздник для ребенка.

А вот если случается непослушание или проступок, то 
праздник в этот день или на этой неделе отменяется. Нака-
зание ли это? Конечно, и довольно ощутимое! И главное – не 
обидное и не оскорбительное. Ведь дети хорошо чувствуют 
справедливость, а это справедливо, когда родитель не дарит 
им свое время, потому что расстроен или рассержен.

– Согласитесь, что, когда родителю всегда «некогда», а все 
воспитание ограничивается требованиями и замечаниями – 
добиться дисциплины гораздо труднее, а главное – существу-
ет опасность потерять контакт с ребенком: ведь взаимное 
недовольство, которое при этом неизбежно, будет накапли-
ваться и разъединять.

Поэтому, придумайте несколько занятий с ребенком, се-
мейных дел или традиций, что бы ребенок ждал их и знал, что 
они наступят обязательно, если он не сделает чего-то очень 
плохого. Отменяйте их, только если случился проступок, дей-
ствительно ощутимый и вы на самом деле очень расстроены. 
И поверьте, что совместные праздники – это основа вашего 
доброжелательного общения и залог бесконфликтной дис-
циплины.
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ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

К сожалению и, одновременно, к счастью с рождением ре-
бенка нам – взрослым не выдают инструкции о том, как быть 
«хорошими родителями», как правильно воспитывать и лю-
бить наших детей. Вроде бы – «дело нехитрое», «справились 
старшие поколения и мы сможем», однако, в процессе взрос-
ления возникает всё больше и больше разных тем для раз-
мышлений и принятия решений: 

• ребенок не доедает еду до «чистой тарелки» – должен 
или нет, полезно ему это или нет? 

• «сидит» в гаджете – ограничивать время пользования или 
пусть осваивает, как это делать безопасно и без вреда?

• «не помогает по дому» – прививать эти бытовые навы-
ки или нет, в каком возрасте и как это делать?

• не знает на какие «кружки» хочет /не знает, кем хочет 
быть / ничего не хочет – нужно ли с этим что-то делать 
или нет, и что именно?

• или, напротив, планировали, чтобы ребенок стал, на-
пример, «компьютерщиком» (ИТ-специалистом), спор-
тсменом, балериной, пианистом и т.д., платили-водили 
на занятия, а он не хочет продолжать – настоять или 
нет, а что тогда дальше?

• … и многие другие вопросы – быт, здоровье, образова-
ние, досуг, половое просвещение, патриотическое вос-
питание, основы безопасности (на воде, в интернете, 
дома, на дороге и др.), общение со сверстниками, учи-
телями, родственниками, ценностные аспекты – смысл 
жизнь, смыслы семьи, образования, труда и др. 
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Первую версию ответов на все из них ребенок услышит 
именно от своих родителей и, возможно, всю жизнь в послед-
ствии будет придерживаться данных взглядов. В этом и за-
ключается большая ответственность за расставленные до-
рожные вешки на пути в будущее собственного ребенка.

Порой в череде «загруженных» делами дней мы не придаем 
этому большого значения, уставшие от нагрузки «говорим ин-
струкциями», где «солдат-ребенок» должен тот-час же принять 
это к исполнению, и из жизни ребенка в этот миг уходит самое 
важное – понимание собственной ценности и уникальности, 
право на собственное мнение, на «самость»… Ребенок «бунту-
ет», борется за свои личные границы и свои взгляды – появля-
ется извечный конфликт «отцов и детей» (конфликт поколе-
ний). В них и дети, и родители «ранят» другу друга словами и 
взглядами, от ситуации к ситуации невольно накапливая оби-
ды и плохие воспоминания, в какой-то момент «чаша терпе-
ния» переполниться и кто-то «переступит черту» и «поднимет 
руку» и, тогда «пропасть» в отношениях будет уже невероятно 
трудно преодолеть, как говорят – это «не распомнить»… 
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Так что же делать? – «Разговаривать с детьми. Находить 
силы объяснять и показывать личным примером. Не давать 
оценок, не судить. Поддерживать» – большинство советов 
экспертов, занимающихся консультированием семей по сути 
своей звучат именно так. Они верны и точны, но как это при-
менить и реализовать в обычной жизни?

Предлагаем начать со следующего:
• Каждый день проводите не менее 30 минут наедине с ре-

бенком – просто рядом, иногда молча, иногда в беседе, 
за чаем или глядя вместе в окно, не отвлекаясь на кота, 
телефон и др., только вдвоем. Важно, чтобы у ребенка 
было время с каждым родителем, а у родителя – с каж-
дым ребенком (если несколько детей в семье). Это время 
не про обсуждения бытовых вопросов, «как там в шко-
ле?» и «чем занимался?», это время почувствовать друг 
друга и «пусть весь мир подождет»!

• Постарайтесь как можно скорей отказаться от «оценок» 
ребенка – от «хороших», от «плохих», от сравнений: взамен 
«Сегодня ты лучше Пети в заправлении кровати» скажите 
«Сегодня ты заправил кровать очень аккуратно, аккурат-
нее чем вчера. Очень красиво! Спасибо», вместо «молодец» 
или «лентяй» – опишите ситуацию и охарактеризуйте ее, 
а не ребенка (получил «пятерку» – «Я рада/ рад, что твои 
усилия привели к такому результату», если «двойку» – об-
судите, что может ребенок сделать, чтобы получить дру-
гой результат, в чем и чья ему нужна помощь).

• В любой затруднительной для родителя ситуации не стес-
няйтесь обращаться за помощью (к старшему поколению, 
психологу, педагогам, литературе по воспитанию) и пре-
жде, чем принять то или иное «родительское» решение – 
вспоминайте себя в возрасте ребенка: бывало ли, что Вы 
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пачкали одежду, содрали коленку, потеряли ключи, оши-
бались, не умели готовить и многое другое или же Вы сра-
зу родились серьезными, взрослыми и всё умеющими? 
Наверное, вы тоже всему учились через свой опыт и окру-
жающих Вас взрослых, теперь это время наших детей.

И в заключении, представьте (это метафора, а не сравне-
ние), что внутренний мир ребенка – это белый ровный лист 
бумаги, каждый конфликт – это сминание этого листа, при-
мирение – разглаживание. Лист уже не будет прежним. А 
если сминать и расправлять его регулярно, то в нем появятся 
дыры... Надеюсь, Вы осмыслили этот образ… 

И пусть пока не существует «таблетки от всех болезней» и 
«инструкции как быть хорошим родителем», вероятно, никог-
да и не появится, ведь каждый человек невероятно уникален, 
каждый ребенок имеет свои взгляды, особенности, вкусы и 
только его родителя, исполненные любви могут это почув-
ствовать, услышать и понять, просто обратив на это внимание!

Любви и семейного счастья!

Леденцова  
Валерия Андреевна, 

семейный медиатор, 
управляющий партнер АНО 
«Медиация. Переговоры. Право»
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ПОДРОСТКИ И РОДИТЕЛИ: 
ОТ КОНФЛИКТА К ДИАЛОГУ

В 2023 году в рамках итогового индивидуального проек-
та «Подростки и родители: от конфликта к диалогу» мной 
было проведено эмпирическое исследование «Особенности 
взаимодействия подростков и родителей», главной целью ко-
торого стало исследовать особенности взаимодействия под-
ростков и родителей. 

В опросе приняли участие 45 подростков в возрасте 14-17 
лет, ответивших на 10 закрытых вопросов с 4 вариантами от-
вета и 1 открытый вопрос. 

По результатам опроса сами подростки сформировали 
предложения и рекомендации к родителям, которые могли 
бы создать условия для диалога. 

Мнение ребят, легло в основу информационного буклета 
для родителей, которое может быть использовано на роди-
тельских собраниях и просто передано родителям. Выражаю 

надежду, что это поможет взрослым 
чуть больше нас понять, пригласит 
к диалогу со своими детьми-под-
ростками, где они смогут обсудить 
все недопонимания и сложности и 
воцарится мир в каждой Пермской 
семье.

Леденцова  
Карина Артемовна,

ученица МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
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