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Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в 
современной педагогике в центре внимания находится ребенок и подготовка 
его к активной самостоятельной деятельности. Важное место в формировании 
личности ребенка занимают нравственное воспитание, вопросы дисциплины и 
дисциплинированности, поощрения и наказания. Анализ эволюции упомянутых 
проблем в зарубежной педагогике показал те особенности, которые складывались 
под влиянием социальных и экономических условий. В статье рассматривается 
тот ранний исторический период, когда с появлением школ и школьного обуче-
ния зарождается проблема дисциплины, поощрения и наказания. В современной 
педагогике эта проблема остается недостаточно изученной, особенно опыт исто-
рико-педагогического наследия в зарубежной педагогике. 
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Abstract. The relevance of the problem under consideration is due to the fact that 
in modern pedagogy the focus is on the child and their preparation for active 
independent activity. An important place in the formation of a child’s personality 
is occupied by moral education, issues of discipline, praise and punishment. An 
analysis of the evolution of the mentioned problems in foreign pedagogy showed 
those features that developed under the influence of social and economic conditions. 
The article deals with the early historical period when, with the advent of schools 
and schooling, the problem of discipline, praise and punishment arises. In modern 
pedagogy, this problem remains insufficiently studied, especially the experience of 
historical and pedagogical heritage in foreign pedagogy.
Keywords: discipline, praise, punishment, moral education, culture of behavior.

В зарубежной педагогике поощрение и наказание рассматриваются во взаимосвязи 
с дисциплиной. Дисциплина – это обязательное для всех членов какого-нибудь кол-
лектива подчинение твердо установленному порядку. 

В настоящее время в мировом сообществе по-прежнему представляют интерес 
вопросы, связанные с применением поощрений и наказаний. Использование поощ-
рений и наказаний нередко происходит стихийно, без соблюдения требований и 
правил. Даже сейчас не редки случаи жестокого обращения с детьми, унижения, 
запугивания. Тем самым, нарушается право ребенка на уважение его личности, 
закрепленное в «Конвенции о правах ребенка». 

Поэтому актуальной является проблема поиска возможностей защиты детей от 
насилия, оскорблений, небрежного обращения, эксплуатации со стороны взрослых. 
Для этого необходимо знание и понимание природы поощрения и наказания, меры 
их использования. Также важно раскрыть исторический аспект проблемы. Интересен 
зарубежный опыт в данной сфере. Поэтому необходимо серьезное изучение и 
обобщение педагогического наследия зарубежных стран по вопросу поддержания 
дисциплины и использования поощрений и наказаний в воспитании детей, чем и 
обусловлен наш выбор для рассмотрения данной проблемы в столь ранний период 
развития общества в государствах Древнего и Средневекового Востока.   

В первобытном обществе скорее можно говорить о передаче опыта  старшими 
поколениями младшим, а не о систематическом воспитательном воздействии. 
Физические наказания практически не применялись. В дальнейшем, с появлением 
социальной стратификации в сообществах Древнего мира, ситуация изменяется. 
Воспитание становится более строгим, физические наказания применяются чаще. 

Информацию о первом опыте воспитания и обучения мы находим в литератур-
ных источниках Древнего Востока, в частности, в книге «Притчи иудейского царя 
Соломона» (начало 1-го тысячелетия до н.э.), в которой содержится призыв слушать 
наставления отца, чтобы учиться разуму, почитать родителей [Щеглова 2016.1: 8]. 
Ребенок рос и воспитывался в патриархальной семье, в которой авторитет отца был 
непререкаем. 

Воспитание в древнем мире развивалось в соответствии с существующими в 
то время нравственными, культурными, историческими ценностями. Обращение с 
детьми в школах было жестоким, регулярно применялись физические наказания. 
Поводом для применения физической силы учителем служила малейшая провин-
ность ученика – нарушение школьных правил, разговоры с другими учениками во 
время занятий, плохой почерк, опоздание на занятия  [Щеглова 2016.1: 9].
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Анализ шумерских «Споров» показывает, что при подготовке писцов поддер-
живалось соперничество среди учеников. Причем здоровая соревновательность 
перерастала в споры, оскорбления и даже потасовки. Впрочем, за драки учеников в 
шумерской школе «э-дуба» наказывали.

Одной из причин существовавшей традиции жестокого обращения с детьми 
являлся тот факт, что и учителя в свое время так же подвергались жестоким физиче-
ским наказаниям, учась в школе. Огромный объем учебного материала невозможно 
было выучить наизусть. Учителя э-дубы использовали следующие методы воздей-
ствия на учеников: стимулирование интереса к получению престижной должности 
писца, соревновательность и физические наказания.

В Древней Индии учеников за провинности били веревкой, палкой. Правда учи-
телю не рекомендовалось наносить удары по голове, груди и бить слишком сильно.

В Древнем Египте ученик должен был научиться слушать и слушаться. Эффективнее 
всего достигнуть повиновения можно было с помощью физических наказаний, кото-
рые рассматривались как естественные и необходимые [Щеглова 2016.1: 12].

На Ближнем Востоке непокорных сыновей рекомендовалось приводить на суд 
старейшинам, которые могли принять решение избить мальчиков камнями, при-
чем, их могли забить до смерти. Считалось, что наказание идет на пользу ребенку и 
даже является его спасением. Позднее наказывать детей рекомендуется и учителю. 
Постепенно появляются критерии применимости наказаний отцом или учителем. 
Степень наказания соизмеряется с проступком, появляется перечень неприменимых 
наказаний, как физических, так и моральных. Но в особых случаях, рекомендуется 
применять самые тяжелые наказания, в том числе, лишение жизни ребенка [Щеглова 
2016.2: 93]. Причем жестокие наказания прощались учителю, который был более 
успешен в передаче знаний ученикам.

Но вместе с тем, в странах Древнего Востока наряду с рекомендациями примене-
ния жестоких наказаний появляются другие взгляды, связанные с гуманными мерами 
воздействия на учеников.  

Вообще говоря, талмудическая традиция, с одной стороны, признававшая важность 
и полезность физических наказаний наставником учеников, с другой стороны, считала 
необходимым сводить их к минимуму. В III-V в. в. н.э. вторая тенденция усилилась. Тем 
не менее, и в это время признавалось право учителя бить своих учеников. Имелись, 
однако, инструкции, как ограничивать и сводить на нет телесные наказания, а также, и, 
что учителя следует наказывать за переусердствование в битье [Щеглова 2016.1: 15]. 

В период Средневековья многие выдающиеся писатели, ученые, педагоги выска-
зывают свою точку зрения, свое отношение к такому сложному явлению в практике 
воспитания и обучения, как дисциплина, поощрение и наказание. Арабский писатель 
и юрист Мухаммед Ибн Сахнун рекомендовал использовать физические наказания, 
но не доводить до избиения. Возникают ограничения, касающиеся максимального 
количества ударов, минимального возраста наказуемого, запрещается поручать 
исполнение наказания старшему ученику.  

Абдуррахман Ибн Хальдун – арабский мыслитель XIV века высказал еще более 
гуманные идеи и требования к учителю и родителям. Они, можно сказать, совре-
менны. Он не только осуждал применение физических наказаний, но и рекомендовал 
отказаться от грубого обращения с детьми [Богомолова 2020: 125].

Следует отметить взгляды на обращение с учениками видного представи-
теля средневековой педагогической мысли в исламских странах мусульманского 
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философа и богослова Абу Хамид аль-Газали. Он настаивал на том, чтобы учителя 
обращались с учениками так, как будто это их собственные дети. А вместо физических 
наказаний, приказов, требований  рекомендовал применять мягкие намеки. Но, тем не 
менее, если мягкие меры не помогали, он допускал применение физических наказаний. 
Но советовал наказывать не в присутствии других учеников [Щеглова 2016.1: 30, 31].

Прогрессивные педагогические идеи развивал в XIII веке мыслитель Муслихиддин 
Саади. Он высказывал идею приоритета поощрений над наказаниями, подчеркивая, 
что для начавших учиться слова поощрения полезнее угроз.

Взгляды выдающихся мыслителей и ученых средневекового Востока на взаи-
моотношения между учителем и учеником характеризовались гуманностью и этим 
отличались от традиционных взглядов как мусульманского Востока, так и христиан-
ской Европы того времени.

Известный представитель педагогической мысли средневекового Азербайджана, 
ученый и поэт Мухаммед Насреддин Туси изложил отношение к поощрениям и наказа-
ниям в своем труде «О науке домоводства», где представлена его программа воспитания, 
которая предусматривала необходимость воспитания в ребенке великодушия, обуче-
ния правилам обходительности, религиозным задачам, побуждения к исполнительности 
путем разъяснений, а не одаривания деньгами и соблазнения вещами [Щеглова 2016.1:  
86]. И только в случае неповиновения наказывать, осуждая плохие поступки. Если же 
ребенок совершил добрый поступок, обязательно похвалить, стимулируя к   увеличению 
числа таких поступков [Богомолова 2020]. Частые наказания могут вызвать привыкание 
и желание сделать наоборот. Поэтому в применении наказаний должна быть мера.

В средневековой Армении были распространены следующие способы воздей-
ствия на ученика: личный пример учителя, наставления, беседы, поощрения учеников, 
отличившихся отличными знаниями и примерным поведением, наказания отстаю-
щих, в том числе и телесные.

Фирудунбек Кочарлинский – ученый, литературовед,  талантливый педагог из 
Азербайджана отмечал в своем сочинении «О положении женщин в воспитании детей 
у мусульман», что в мектебах в старину практиковался следующий способ поощре-
ния учеников, достигших успехов в правописании – мулла позволял им бить розгами 
по рукам тех учеников, которые выполнили задание плохо.  Количество ударов было 
связано с количеством ошибок. Понятно, что в некоторых случаях, когда ошибок было 
много, учеников избивали до крови. Кочарлинский осуждал данный прием и считал, 
что это воспитывает в детях озлобленность, грубость и жестокость [Щеглова 2016.1: 30].

Средневековое обучение и воспитание у африканских народов (в доколониаль-
ный период) было консервативным, для поддержания дисциплины использовались 
телесные наказания. Авторитет учителя был непререкаем.  И в обучении, и в воспи-
тании практиковались поощрения и наказания. Причем наказания использовались 
чаще [Щеглова 2015: 8, 10].

От века к веку гуманистические идеи набирают все большую силу и ребенок, 
ученик все чаще становится центром внимания и обсуждения. 

То есть, уже в Древних цивилизациях постепенно происходит движение в сторону 
гуманизации. Ценность новых подходов, педагогических находок заключалась в том, 
что с каждым периодом все сильнее проявлялась гуманистическая направленность в 
отношении дисциплины, во взаимоотношении учителя и учащихся. Такую же эволюцию 
прошли поощрения и наказания, находящиеся во взаимосвязи с вышерассмотрен-
ными вопросами и прошедшие тот же исторический путь [Щеглова 2015: 34].
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Таким образом, в зарубежной педагогике, начиная с цивилизаций Древнего Востока, 
ребенок полностью зависел от воли учителя и не имел никаких прав. Но уже в этот 
период некоторые авторы, законодатели рекомендовали разные меры воздействия по 
отношению к детям из разных социальных слоев. Уже в это время появляются первые 
требования к учителю и разновидности ограничений к действиям учителя (Правила 
Законов «Ману»). В странах Ближнего Востока для учителя и отца вводятся критерии обо-
снованности и необоснованности наказания. В Древних цивилизациях постоянно идет 
движение в сторону гуманизации. Впервые используются в практике воспитания поощ-
рения, движущей силой которых является соперничество, стремление к превосходству. 

В период Средневековья многие авторы высказывали свое отношение к такому 
сложному явлению, как дисциплина. В восточной педагогике этого периода были сфор-
мулированы первые требования к учителю в применении физических наказаний к 
детям младшего возраста, а также в поручении исполнения наказания старшему ученику. 
Зарождаются еще более гуманные идеи и требования к учителю и родителям. Им следует 
избегать излишней резкости, грубости по отношению к детям, так как это в них разру-
шает человечность (Ибн Хальдун). Учителя должны относиться к своим ученикам так, как 
если бы они были их собственные дети (Абу Хамид аль-Газали). Было сформулировано 
требование: наказывать наедине, чтобы не унижать ребенка. Впервые высказывается 
идея о необходимости не только дисциплинировать детей, но и воспитывать такие нрав-
ственные качества, как великодушие, нежность, любовь путем разъяснения, влияющего 
на ум, сознание, познавательность (Мухаммед Насреддин Туси). 

Таким образом, в государствах Древнего и Средневекового Востока наряду с 
существованием убеждений, поддерживающих жестокие наказания, появляются 
утверждения, отстаивающие гуманные и щадящие меры воздействия на учеников. 
Гуманный подход к детям становится все сильнее и приводит к категорическому 
отказу от наказания, появляется тенденция смягчения дисциплины, бережного отно-
шения к детям [Щеглова 2016.2:  96-98]. 

Как видим, уже в рассматриваемый нами ранний период зарождения, становле-
ния и развития проблемы поощрения, наказания и дисциплины, движение в сторону 
гуманизации дает возможность накапливать первый ценный положительный опыт, 
который важен для современной педагогики. И  это движение, при наличии больших 
противоречий, набирает силу от века к веку. 

Многие идеи, высказывания того времени приемлемы в современном воспитании 
и обучении детей: любимый воспитатель побуждает воспитанника к действию без при-
нуждения (пифагорейцы); осторожность, сдержанность, внушение в мягких выражениях 
вместо открытого принуждения и насилия (М.Ф. Квинтилиан) [Щеглова 2016.1: 22].
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