
Агрессивное поведение дошкольников: 

причины, профилактика и коррекция. 
 

Ребенка можно сравнить с зеркалом.  

Он отражает, а не излучает любовь. 

Если ему дать любовь, он возвращает ее.  

Если ничего не дать, ничего в ответ и не получишь. 

Р. Кэмпбелл 

 

  Все чаще и чаще можно услышать сегодня фразы: «Какой агрессивный ребенок! Откуда в нем столько 

агрессии?» Чтобы разобраться в этом, для начала важно знать, что агрессивность является нарушением 

поведения ребенка, а не симптомом психического заболевания. Необходимо помнить, что некоторые 

трудности в поведении детей носят возрастной характер и связаны с переживанием одного из кризисов 

развития (1 года, 3 и 7 лет). И эти периоды в жизни ребенка, несмотря на всю сложность, 

свидетельствуют о нормальном ходе процесса психического развития дошкольника.  

 Итак, что же такое агрессия? 

 Агрессия– мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленные и 

неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности). 

Эмоциональная основа агрессии – гнев. 

Агрессия (гнев) присуща каждому человеку, так как является инстинктивной формой поведения, 

основной целью которой является самозащита и выживание в мире. Но человек, в отличие от животных, 

с возрастом приучается трансформировать свои природные агрессивные инстинкты в социально 

приемлемые способы реагирования, т.е. у нормальных людей происходит социализация агрессии. 

Агрессия – происходит от латинского aggredi, что означает «нападать». 

До нач. 19 века агрессивным считалось любое активное поведение, как доброжелательное, так и 

враждебное. Позже под агрессией стали понимать более узкое враждебное поведение в отношении 

окружающих. 

Виды агрессии: 

-физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица или объекта; 

-вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через 

содержание вербальных реакций (угроза, проклятья, ругань); 

  Агрессивное поведение детей дошкольного возраста выражается всегда по-разному. И это поведение 

можно разделить на несколько видов: 

1. Внешняя агрессия – она направлена на окружающих людей, животных, игрушки. Ребенок 

может кричать, обзываться, угрожать, дразнить окружающих. Так же он может свою агрессию 

выражать жестами – пригрозить кулаком или пальцем, кривляться, передразнивать. Помимо 

устной и жестовой агрессии, ребенок может перейти и к физической, т.е. он может укусить, 

поцарапаться, подраться, ущипнуть, или толкнуть. 

2. Внутренняя агрессия – эта агрессия направлена на самого ребенка. Он может себе кусать ногти, 

биться головой об стену, кусать свои губы, выдергивать ресницы или брови. 

 

Теории агрессии:  

• Агрессия как инстинкт влечения к смерти. З.Фрейд, К.Лоренц 

• Агрессия как фрустрация, чувство неполноценности. А.Адлер 

• Агрессия как врожденные особенности нервной системы + научение через личный опыт, пример 

окружения, наблюдение. А. Бандура 

 



Впервые агрессия у детей появляется в конце 1-го года жизни, когда ребенок уже в состоянии связывать 

свои чувства гнева, злости со взрослым, их вызывающим. Его направленный гнев является формой 

протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением. 

 

Причины агрессивного поведения 

1.Образец агрессивного поведения. 

Дисгармонические отношения родителей, жестокое обращение с детьми или  к другим людям. 

Разрешение на агрессию, одобрение агрессивного поведения. 

2. Воздействие средств массовой информации. Систематический просмотр фильмов-ужасов, фильмов 

со сценами жестокости, насилием, агрессивных компьютерных игр. 

3. Проявление психического заболевания. (психопатии, нарушения интеллекта, РАС…) 

Профилактика агрессивного поведения для родителей 

 

«Не воспитывайте детей, воспитывайте себя,  

потому что всё равно они будут похожи на вас». 

 

Ограничьте поступление в жизнь ребёнка сцен агрессивного поведения (дайте пример эффективного 

поведения и исключите наносную агрессию СМИ) 

Коррекция агрессивного поведения 

• Выявление и устранение причины 

• Научить чувствовать состояние гнева, выражать своё состояние и выплёскивать напряжение на 

неживой объект (отреагирование, перенос, сублимация) 

• Формирование способов эффективного поведения (беседы, сказкотерапия, драматизации, 

игровые технологии) 

• Обучение релаксации и саморегуляции состояния 

• Обязательно запрет на физическую агрессию и наказание (но не физическое). 

 

Игровые технологии коррекции неконструктивного  поведения детей 

1.Игры с правилами  

2.Игры-соревнования 

3. Игры – драматизации. 

4. Коллективные дидактические игры. 

5. Сюжетно-ролевая игра. 

6. Психотехнические освобождающие игры. Режиссерские игры. 

7. Народная игра. 

 

Рекомендации педагогам: 

• Необходимо сообщить о подобном поведении родителям и предложить консультацию психолога 

• Контролировать конфликтные ситуации среди сверстников 

• Сохранять спокойствие и объяснить недопустимость такого поведения 

• Показать, что Вы понимаете эмоции ребёнка: «Ты рассердился потому что…» 

• Предложить конструктивный вариант решения конфликта, учить выражать недовольство 

словами и контролировать агрессию 

• Не навешивать на ребёнка ярлык «монстра, изгоя» в группе, а постараться помочь ему. 

Поощрять за малейшие проявления позитивного общения. 

• Работать с семьёй ребёнка – тактично подсказывая приёмы коррекции агрессии. 

Эмоции регулируют все виды деятельности и поведения человека. Ребенок дошкольного 

возраста находится во власти внешних эмоциональных впечатлений и возникающих чувств. Чувства 

детей часто сменяются, быстро вспыхивают и также быстро гаснут. Одним из важных чувств, 

переживаемых дошкольником, является потребность в любви и одобрении, когда ребенок испытывает 



эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. К сожалению, сложившаяся во 

многих семьях система воспитания детей не может обеспечить эмоциональное благополучие ребенка. 

Родители в воспитательных целях часто прибегают к насилию. Воспитание неизбежно приводит к 

нанесению травм в результате применения физического и психического насилия. Воспитание всегда 

было выработкой автоматизма действий, которые не противоречат правилам данного общества.  

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Возникновению агрессивных 

качеств способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. 

Огромную роль в развитии тех или иных качеств ребенка играет воспитание в семье, причем с первых 

дней жизни ребенка. Вероятно, это может быть результат воспитания и начальных годов жизни: 

минимальное общение с матерью, недостаток ласки, частые необоснованные наказания. 

Социолог М. Мид доказала, что в тех случаях, когда детей резко отлучают от груди и общение с 

матерью сводят к минимуму, у них формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, 

жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, он 

окружен заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются. 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер наказаний, которые 

обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у своего ребенка. В таких ситуациях могут 

быть использованы два полярных метода воздействия: либо снисходительность, либо строгость. Как это 

ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у 

очень строгих.Наказания, применяемые взрослыми, следует также рассматривать как акты агрессии, 

которые лишают детей возможности радостного проживания своего детства. Дети привыкают к 

безрадостности. Безрадостные дети – это страшно. Это может у них остаться на всю жизнь. Печально, 

что такие дети, вырастая, воспринимают будущее как безрадостный мир, лишенный гармонии. 

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у своих детей, вопреки своим 

ожиданиям не устраняют это качество, а, напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или дочери 

чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем известно, что зло 

порождает только зло, а агрессия – агрессию. 

Кроме того, существует мнение, что, если малыш растет в атмосфере грубости, нетерпимости, 

жестокости, если для доказательства своей правоты родители прибегают к насилию, в ребенке 

формируется агрессивное начало. Поведение родителей с ребенком и друг с другом – это самый первый 

и значимый образец для ребенка. Зачастую в гневе ребенок может ответить взрослому его же словами и 

действиями. 

Как отрицательный факт, способствующий проявлению агрессивного поведения, многими 

исследователями выделяется авторитарный стиль общения в семье, когда взрослые, чувствуя свое 

превосходство, добиваются от детей слепого, беспрекословного подчинения, исключая любое 

объяснение, аргументацию: злоупотребляют отрицательными оценками. При таком стиле общения и 

воспитания уровень требований и контроль за поведением сверхвысокий, строгость и наказание – 

основное педагогическое средство. Дети переносят стиль семейных отношений в сферу общения с 

товарищами в детском саду, во дворе, а потом, повзрослев, в систему общения во вновь образуемую 

семью.  

 Не меньший вред приносит ребенку деспотизм материнской любви – одна из распространенных 

ошибок в семейном воспитании. Ее истоки в материнском инстинкте, взявшем верх над здравым 

смыслом. В этом случае инстинкт матери – ее «слепая любовь к ребенку». Жалея своих детей, не желая 

напрягать свои силы, мать может излишней нежностью ослабить их энергию. Чрезмерное внимание, 

баловство и изнеживание детей со стороны матери и есть «деспотизм материнской любви». Этот более 

утонченный, ласковый, мягкий тип авторитарного воспитания не менее опасен, чем деспотизм палки. 

При мягком деспотизме за ребенка думают все, кроме него самого, его желания предубеждаются в тех 

границах, в каких это считается нужным. У ребенка, окруженного трогательной заботой матери, не 

возникает мысли о том, как адаптироваться в современном мире. Он парализован неразумным ласковым 

воспитанием. Безотчетная, безоглядная материнская любовь, не знающая меры и разума, вредна. Она 



может развить в ребенке чрезмерную чувствительность, излишнюю уступчивость, которая для 

мальчиков становится источником серьезных проступков. 

 Неблагоприятный климат в семье является источником агрессивного поведения детей. Ссоры и 

драки между родителями, а также агрессивное поведение их с другими людьми оказывают влияние на 

поведение ребенка со сверстниками. Зависимость между агрессивностью и злобностью детей, с одной 

стороны, и распрями между родителями с другой стороны, подтверждаются исследованиями 

психологов. Представляемые родителями модели поведения влияют на детей. Роль модели доля 

подражания может выполнять не только поведение родителей, но и их взгляды, система ценностей и 

отношений. Сочетание таких различных способов моделирования агрессии, как само агрессивное 

поведение родителей и одобрение ими агрессивного поведения других являются предпосылками 

агрессивного поведения их детей. 

Система авторитарного воспитания «произвела» в массе своей нынешних отцов и детей, 

выросших в системе насильственных по форме отношений.  Как могут родители, испытывавшие в 

детстве насилие от своих собственных родителей, воспитывать своих детей с меньшим использованием 

насилия? В последние десятилетия увеличилось количество случаев плохого обращения с детьми.  

Одной из форм плохого обращения родителей с детьми является эмоциональное отвержение 

ребенка матерью, которое проявляется прежде всего в неадекватной «расшифровке» эмоциональных 

реакций ребенка. Это означает, что мать не может удовлетворить потребности ребенка в безопасности и 

доверии к миру. Невнимание к физическому благополучию ребенка может иногда сопровождаться 

формальным контролем, прямой агрессией. Чаще эмоциональное отвержение не допускается до 

сознания взрослого, не желающего выглядеть в глазах окружающих «плохим» родителем. В этом 

случае родительское эмоциональное отвержение превращается в «воспитательный стиль». Этот стиль  

характеризуется стремлением «переделать» ребенка, обилием ограничений, запретов и наказаний. 

Взрослый получает возможность выражения своей агрессии по отношению к ребенку, которая 

интерпретируется как повышенная забота и внимание. 

 То есть, ребенок выступает как «удобный» объект замещения агрессии, ему приписываются 

несуществующие недостатки или навязывается определенный «успешный» жизненный сценарий, 

является компенсацией родительского чувства своей незначительности, восприятия себя как 

неудачника. 

 Ритм и условия сегодняшней жизни обостряют чувствительность маленьких людей, а вместе с 

ней повышают уровень его тревожности. 

 Дети с высоким уровнем тревожности чаще других проявляют агрессивные действия, которые 

выступают в качестве: 

1. средства достижения какой-нибудь значимой цели; 

2. как способ психической разрядки, замещения, удовлетворения блокированной потребности и 

переключения деятельности; 

3. как способ удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. 

 Состояние агрессии может быть внешне ярко выражено в драчливости, грубости, 

«задиристости», а может иметь форму скрытного недоброжелательства и озлобленности. 

 

Возрастные особенности проявлений агрессии 

Младенчество, или — в понимании психоаналитиков — оральная стадия 

С первых дней жизни малыша матери кажется, что он родился агрессивным, потому что он кусает 

грудь, отталкивает бутылочку, срыгивает, всё — как будто ей назло. Агрессивные черты в поведении 

детей мы наблюдаем с первых дней жизни. Даже у новорожденных наблюдаются реакции ярости, т.е. 

возникает тип агрессии, который приобретает черты некоего желания причинить вред или уничтожить 

нечто в своем окружении, что ощущается как источник чрезмерного неудовольствия. 

В конце первого года жизни, когда ребенок уже в состоянии связывать свои чувства гнева, злости со 

взрослым, их вызывающим. Его направленный гнев является формой протеста против непонимания 

взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением. 



Окончание младенчества, или — в понимании психоаналитиков — анальная стадия. 

Агрессивность в этот период может проявляться в жестоком, безжалостном, вплоть до садизма, 

отношении к мелким домашним животным. 

В два-три года агрессивность выражается в приступах гнева и протестующих криках, когда родители 

требуют послушания. 

- В это время часто наблюдается склонность к разрушению: ребенок все ломает, прежде всего для 

самовыражения, а кроме того, таким образом он усваивает, что такое запрет. 

- По мере того как малыш подрастает, агрессивность и страсть к разрушению ограничиваются только 

тем временем, когда он чем-то недоволен. 

- Как правило, агрессивность проявляется чаще при конфликтах, в первую очередь — с сестрами и 

братьями. 

- Положительная сторона агрессивности — это для ребенка способ проверить силу любви к нему и 

надежность семейных связей. 

С четырех-пяти лет агрессивность проявляется в основном в отношениях с другими детьми. Когда 

мальчик или девочка попадает в группу, ему или ей необходимо защитить здесь свое место и 

обозначить границы своей личной территории. Ребенок этого возраста, казалось бы, даже и достаточно 

хорошо воспитанный вдруг демонстрирует приступы ярости, сопровождающейся стремлением крушить 

все вокруг. Социализация ребенка зависит от его способности управлять собственной агрессивностью и 

противостоять агрессивности других. 

 Уже в раннем возрасте дети стремятся управлять чувством враждебности. Они осваивают 

способы удовлетворять свою ярость с меньшим ущербом для любящих родителей. Враждебные чувства 

перемещаются во враждебный акт, направленный на другого человека. 

 Когда дети действуют агрессивно, стараясь причинить боль другому, мы можем предположить, 

что они поступают так потому, что ранее они сами страдали, и их эмоциональное «Я» было ущемлено. 

Таким образом, деструктированная враждебность вызывается попытками самоутвердиться и 

контролировать жизненные ситуации. Ошибки, недоработки, упущения в воспитательной работе, 

нарушения детско-родительских отношений приводят к неадекватному эмоциональному реагированию, 

неуверенности в себе, неустойчивости самооценки. Ощущение неуверенности ведет к тому, что дети 

нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке, в неизменной симпатии сверстников и 

взрослых. Эти стремления становятся навязчивыми и приобретают агрессивные черты, если 

встречаются препятствия на пути своей реализации. 

 Хвастливость, манерность, капризность и упрямство являются проявлениями агрессии 

дошкольника. Которая скрывает неуверенность ребенка в себе. Дети с агрессивным поведением любят 

подшучивать над другими, высмеивать их, искать чужие недостатки, ошибки. Теми же причинами 

обусловлено желание портить чужую работу, общую игру; вместо тактики «договориться» они 

используют целую гамму негативных тактик: «перекричать», «дуться», «применить физическое 

насилие» и т.д. 

 У таких детей в повседневной жизни проявляются различные виды агрессии: 

1. ребенок ругается, прикрикивает; 

2. злорадный смех, циничные замечания, насмешка; 

3. кричит, орет, ругает взрослых и детей; 

4. плюется, таскает за волосы, боксирует, царапается; 

5. коварная подножка, убирает стул, толкается, злорадный отказ от помощи; 

6. бьет, толкает, кусает, царапает, таскает за волосы; 

7. ругает собственное поведение, иронизирует над собой, оскорбляет себя; 

8. грызет ногти, рвет на себе волосы, бьет по голове; 

9. ругает предметы, проклинает, обзывает их; 

10. повреждение предметов, наступает, разрывает, громко хлопает дверью, бросает вещи в воздух. 

 Агрессивное поведение чаще встречается у мальчиков. Это может иметь объяснения в том, что 

дошкольники стараются идентифицировать себя с родителями того же пола. Исходя из существующего 



стереотипа, мужчина должен быть: смелым, сильным, волевым, целеустремленным, властным, 

неэмоциональным, логичным, с высоким интеллектом, неразговорчивым и т.д. Таким образом, мальчик 

должен обладать рядом маскулинных качеств, которые не могут формироваться и проявляться в 

повседневной жизни, так как воспитывают мальчиков в семье и в детских садах женщины. Они 

поощряют те черты, которые связаны со стереотипом феминности. Традиционные маскулинные 

качества не сочетаются с образом идеального ребенка, поэтому мальчики недостаток проявления 

мужских качеств компенсируют агрессивным поведением по отношению к окружающим. Этих 

мальчиков привлекает игра со спичками, шумные подвижные игры, игры-сражения. Для них 

представляет интерес тема насилия в фантазиях, в которых реализуются тайные желания, не 

пропускаемые сознанием ввиду их несоответствия социальной нормативности, и поэтому вытесняют в 

область бессознательного. Агрессивная фантазия транслируется в реальные отношения если она не 

успевает разряжать агрессивные импульсы. 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют: 

-скандалы в семье; 

-применение физической силы во время семейных ссор (драки); 

-грубое, жестокое обращение с ребенком; 

-привлечение его к посещению (просмотру) жестоких спортивных состязаний: бокса, боев без правил и 

т. п.; 

-просмотр боевиков, сцен насилия, как в художественных, так и в мультипликационных фильмах; 

-одобрение агрессивного поведения как способа решения конфликта, проблемы: «А ты тоже его ударь», 

«И ты сломай», «А ты что, отнять не можешь?!» 

   Следует признать, что некоторый уровень агрессивности неизбежен. При воспитании ребенка 

необходимы ограничения в удовлетворении всех потребностей, а следовательно ребенок не может 

нормально развиваться без того, чтобы периодически не испытывать разочарования, следовательно 

родители неизбежно будут сталкиваться с враждебностью своих детей, даже, если они воспитывают их 

с любовью и делают все, чтобы помогать им нормально развиваться. Можно снизить частоту и 

интенсивность возникновения и концентрации враждебности до определенного уровня, чтобы защитить 

детей от переживания чрезмерной враждебности. Для этого необходимо воспитывать эмоции 

дошкольника. Обучение следует строить как на положительных, так и на отрицательных примерах. При 

сравнении хорошего, доброго с плохим, злым способствует формированию эмоциональной 

восприимчивости. Эмоциональная восприимчивость определяет умение сочувствовать. С этого умения 

начинается путь к добру и справедливости 

 

Психологический портрет агрессивного ребёнка 

Знайте, что агрессивный ребёнок требует особенной помощи родителей и педагогов. Детская агрессия, 

особенно в дошкольном возрасте - это, в первую очередь отражение внутреннего дискомфорта, 

неспособность адекватно отвечать на происходящие события. 

Агрессивный ребёнок чаще других чувствует себя ненужным. Он пытается привлечь внимание и 

получается у него это «в меру своих сил и своего жизненного опыта». Подобные действия вызывают у 

взрослых и сверстников отрицательную реакцию. 

Агрессия у как взрослых детей, так и в дошкольном возрасте очень часто делает детей 

подозрительными и настороженными. Такие дети стремятся переложить свою вину на 

других.Агрессивные дети обычно не относят себя к агрессивным, а наоборот думают, что окружающие 

его люди агрессивные, им трудно распознать другие эмоции кроме агрессии.Если Вы заметили 

признаки агрессии у своего ребенка, Вы немедленно должны ему помочь. 

Признаки агрессивного поведения дошкольника: 

-Постоянно теряет контроль над собой. 

-Слишком говорлив, чрезмерно подвижен. 

-Не понимает чувств и переживаний других детей. 

-Часто специально раздражает, спорит и ругается со взрослыми. 



-Создает конфликтные ситуации. 

-Постоянно винит других в своих ошибках. 

-Суетлив,импульсивен. 

-Часто дерется, сердится. 

-Не может адекватно оценить свое поведение. 

-Имеет мускульное напряжение. 

-Мало и беспокойно спит 

- Отказывается участвовать в коллективных играх 

- Отказывается выполнять правила. 

- Завистлив, мстителен. 

- Чувствителен, резко реагирует на различные действия окружающих, нередко раздражающих его. 

Делать какие-либо предположения о наличии агрессии у ребенка, можно тогда, когда на протяжении не 

менее шести месяцев в его поведении наблюдаются хотя бы четыре из  перечисленных признаков. 

 

Профилактика агрессивного поведения 

Для профилактики детской агрессивности важно поддерживать в коллективе детского сада 

атмосферу заботы,  поддержки, а также теплоты. Также такая атмосфера должна поддерживаться и в 

семье ребенка, так как чувство защищенности и уверенность в любви родителей способствует более 

продуктивному развитию ребенка. Чем более уверенным является ребенок, то тем реже он будет 

испытывать чувство гнева, зависти, тем меньше он будет проявлять агрессивность. 

Родителям и педагогам следует сконцентрироваться на формировании желательного поведения у 

ребенка, а не на искоренении нежелательных проявлений характера у ребенка. Важное условие 

предупреждение агрессивности в поведении – это последовательность в действия по отношению к 

детям. Наибольший уровень проявления агрессивности демонстрируют те дети, которые не знают, 

какая реакция родителей последует за поведением ребенка. В целом, требования по отношению к детям 

должны быть разумными, тогда как на их выполнении необходимо настаивать, явно показывая, чего от 

них ждут. 

Следует избегать немотивированного применения угроз или силы для контроля детского 

поведения. Чрезмерное злоупотребление такого рода мерами воздействия способствует формированию 

у них аналогичного поведения, а также выступает в качестве причин проявление в их характере таких 

особенностей, как злость, упрямство и жестокость. 

Важно помочь ребенку научиться владеть собой, контролировать собственное поведение. Дети 

должны иметь представление о последствиях того или иного своего поведения, а также знать о том, как 

их действия могут восприниматься окружающими людьми. Следует также обсуждать педагогам 

спорные моменты с родителями и объяснять причины тех или иных поступков, все это способствует 

формированию и развитию такой важной характеристики, как чувства ответственности за поведение у 

родителей. 

Ребенок имеет право выражать собственные негативные эмоции, вместе с тем, делать это оно 

должен не только посредством крика, визга, драк, ломания и швыряния игрушек. Необходимо дать 

понять ребенку, что его агрессивное поведение никогда не принесет выгоды. Следует учить детей 

выражать собственные переживания, называть все своими именами. Важно помнить о том, что чем 

больше агрессии со стороны взрослого, то тем больше враждебности зарождается в душе ребенка. Не 

имея возможности ответить своим обидчикам, ребенок начинает отыгрываться на младших или более 

слабых детях или на животных. 

Для ребенка порой важно просто понимание, и даже одно доброе и ласковое слово способствует 

снятию агрессивности у ребенка. В других случаях только сочувствия или только принятия ребенку 

может быть недостаточно. 

Основная задача и педагогов и родителей заключается в том, чтобы научить дошкольника 

правильным образом направлять и проявлять собственные чувства, то есть обучить ребенка разряжаться 

– избавляться от негативных чувств и эмоций, но только социально приемлемыми способами.  

Дайте выход гневу! 
Если спрятать гнев внутри подсознания, медленно, но верно формируется хранилище для гнева. 

И самое ужасное, что это не бездонное пространство, и в определенный момент оно обязательно 

переполнится и гнев выплеснется наружу на человека, который попался под руку.Негативное чувство 



внутри нас, постепенно приведет к возникновению у нас различных болезней соматического характера 

(желудок, сердце, голова). 

Психологи рекомендуют в момент наивысшего накала страстей, дать возможность ребёнку 

выплеснуть свою агрессию, сделать то, что он хочет: например вместе с ним нарисовать обидчика, 

представить его в самых разных ситуациях, написать, то что хочет Ваш ребенок или сделать запись под 

его диктовку. Отмечено, что вовремя не выплеснувший свой гнев и агрессию ребёнок, пойдёт иному 

пути, пути мести. 

Вместе с тем, не стоит пытаться полностью отгородить ребенка от негативных переживаний. В 

повседневной жизни избежать обиды, гнева очень и очень сложно. Важно обучить ребенка 

противостоять агрессорам, а не копировать их, а также говорить «нет», не поддаваться на провокации, с 

юмором относиться к мелким неудачам и знать, что взрослые всегда помогут. 

В любом случае, важно помнить о том, что только личный пример и формирование таких 

качеств, как сопереживание, сочувствие, желание помогать другим людям, способно противостоять 

агрессии и всему тому негативу, что окружают любого человека. 

 

Методические средства в профилактике и преодолении агрессивного поведения детей. 

-Игровая терапия – метод воздействия на детей с использованием игр; 

-Психогимнастика; 

-Релаксация; 

-Арт-терапия. 

 

Система педагогической работы: 

Цель:- снизить проявления агрессивности в поведении детей на основе выстраивания конструктивного 

отношения к миру в противовес деструктивному. 

Задачи: 

- Снять эмоциональное напряжение, возбуждение и аффективные реакции детей; 

- Формировать эмоциональное осознание своего поведения; 

- Обучить детей навыкам самоорганизации и саморегуляции  действий, поступков, эмоциональных 

состояний ; 

- Формировать социально приемлемые, адекватные способы выражения гнева и агрессивности; 

- Развивать умение распознавать эмоциональное состояние другого человека; 

- Развивать коммуникативные стороны общения, обогатить опыт общения навыками конструктивного, 

адекватного поведения; 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

 

Работа педагога с детьми 

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБАМ РАЗРЯДКИ 

ГНЕВА И АГРЕССИВНОСТИ. 

- Бить подушку или боксерскую грушу. 

- Топать ногами. 

- Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и выбросить бумагу. 

- Втирать пластилин в картонку или бумагу. 

- Посчитать до десяти. 

- Самое конструктивное - спортивные игры, бег. 

- Вода хорошо снимает агрессию. 

- Комкать и рвать бумагу. 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА УПРАВЛЕНИЮ 

СВОИМ ГНЕВОМ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. 

У агрессивных детей отмечается высокий уровень мышечного напряжения. Особенно он высок в 

области рук, лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. 

Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. 



Регулярное выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более спокойным, 

уравновешенным, а также позволяет ребенку лучше понять, осознать чувство собственного гнева. 

Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть навыками саморегуляции и сохранить более 

ровное эмоциональное состояние. Примером может служить упражнение “Апельсин”. 

  

Упражнение “Апельсин (или лимон)” 

Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в стороны. Попросите детей 

представить, что к их правой руке подкатывается апельсин, пусть они возьмут его в руку и начнут 

выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 сек.) 

«Разожмите кулачек, откатите апельсин ( некоторые дети представляют  что они выжили сок ) ручка 

теплая …, мягкая.., отдыхает…» 

Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с левой рукой. Желательно 

делать упражнения 2 раза (при этом поменять фрукты), если оно выполняется только одно; если в 

комплексе с другими упражнениями - достаточного одного раза (с левой и правой рукой). 

 

«Сильный ветер» 

(этюд на осознание собственных мышечных и эмоциональных ощущений) 

 

Ветер подул такой сильный. Никак не дает подняться. Прямо к земле валит. Встали гномики на 

четвереньки, так легче против ветра подняться. Поставили ножки пошире, устойчивее, чуть вперед 

наклонились, голову ручками прикрываем и идем против ветра.Ветер на нас давит, идти не дает. А 

гномики хитрее, то одним боком, то другим повернутся, ножки пошире ставят. Вот уже до леса дошли, 

здесь ветер нас не достанет. Ух, пришли!  

 

«Шарик» 

 

Цель: расслабление мышц живота.  

Представьте, что вы надуваете воздушный шар. Положите руку на живот. Надувайте живот, будто это 

большой воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Это сильное напряжение неприятно! Сделайте 

спокойный вдох животом так, чтобы рукой почувствовать небольшое напряжение мышц. Плечи не 

поднимайте. Вдох – пауза, выдох – пауза. Мышцы живота расслабились. Стали мягкими. Теперь легко 

сделать новый вдох. Воздух сам легко входит внутрь. И выдох свободный, ненапряженный!  

Вот как шарик надуваем!  

А рукою проверяем (вдох).  

Шарик лопнул, выдыхаем,  

Наши мышцы расслабляем. 

 

Игры с правилами,игры-соревнования, 

длительные совместные игры 

 

Игры с правилами хороши тем, что в них четко предусмотрены требования к поведению детей. Ребенок 

вынужден подчиняться этим требованиям (то есть, не нарушать правила), если он желает играть и не 

хочет разрушить игру. 

В играх-соревнованиях правила отличаются не только четкостью, понятностью, но и открытостью: вы-

полняет ребенок правила игры или нарушает — это сразу--же замечают другие игроки, что создает 

наилучшие условия для самостоятельного контроля за собственным поведением и одновременно за 

выполнением правил. Игры-соревнования — наиболее сильное «испытание» для импульсивного, 

нетерпеливого ребенка. Особенно поначалу, когда только зарождающиеся выдержка и самообладание 

вытесняются безудержным стремлением ребенка к выигрышу, желанием быть первым и лучшим. 

Постепенно, в процессе коррекционно-развивающей работы, нетерпеливость и импульсивность, 



проявляющиеся в установке выиграть любой ценой, ослабевают. В основе этих позитивных изменений, 

несомненно, лежат факторы осознания и усвоения правил игры, а также приобретенные ребенком 

навыки выдержки и самообладания. 

 

Популярная настольная игра «Лото» — это пример игры с правилами и одновременно игры-соревнова-

ния. У каждого играющего ребенка карточка с цифрами. Ведущий достает из мешочка фишки и 

сообщает обозначенное на ней число. Играющие проверяют свои карточки. У кого есть названная 

цифра, тот закрывает соответствующее поле фишкой. Выигрывает ребенок, первым заполнивший 

карточку. Эта элементарная на первый взгляд игра чрезвычайно полезна для детей с импульсивным 

поведением. От ребенка в ней потребуется: быть внимательным и собранным, чтобы не пропустить у 

себя на карточке называемые цифры; быть сдержанным и не выражать бурно свои эмоции, если 

объявленная цифра есть; быть терпеливым и не указывать другим игрокам на имеющиеся у них или 

пропущенные ими цифры; быть выдержанным и не обижаться до слез в случае проигрыша и т.д. 

На примере этой игры можно также показать универсальные способы усложнения игр с правилами. Бу-

дучи усложненной, игра с успехом используется на последующих этапах коррекционно-развивающей 

работы с импульсивными детьми.  

Для усложнения игр с правилами целесообразно: 

 

♦ подключить к игре действия, требующие от детей большей внимательности, наблюдательности (на-

пример, прежде чем закрыть фишкой каждое нечетное число, теперь необходимо подложить под фишку 

красный бумажный квадратик; или заполнять одновременно не одну, а две карточки); 

♦ внести в игру дополнительные запреты (два-три), и тем самым усилить элемент произвольности в игре 

(например, запрещается переспрашивать ведущего какую цифру он назвал; о наличии у себя на 

карточке названной цифры сообщать молча, т.е. поднятием руки, а не выкрикивать: «У меня! Мне!»); 

♦ ввести в игру новые формы организации ее участников (например, штрафы-санкции за нарушение 

игровых правил); 

♦ ввести в уже известные традиционные игры элементы творческой активности, то есть, усложнить игру 

новыми правилами, придуманных самими детьми. 

 

Вместе с детьми с импульсивным поведением к играм с правилами целесообразно привлекать и их 

недисциплинированных сверстников. В заданных игрой обстоятельствах, под воздействием игровых 

правил, прежде свойственные недисциплинированным детям безответственность, неряшливость, 

эгоистичность постепенно нивелируются, а их место занимают новые, желательные качества: 

выдержка, организованность, ответственность. 

 

Игры на снятие агрессивного поведения 

 

Игра "ОБЗЫВАЛКИ" 

Цель: эта игра вносит оживление в группу, помогает выплеснуть гнев в приемлемой форме, 

полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. Кроме того, игра может помочь 

воспитателю провести занятие по классификации. 

Содержание: Участники игры, передавая мяч по кругу, называют друг друга разными 

необидными словами (заранее обговаривается условие, какими обзывалками можно пользоваться. 

Это могут быть названия овощей, фруктов, грибов или мебели.) Каждое обращение должно 

начинаться со слов: А ты . . .морковка." 

В заключительном круге обязательно следует сказать своем соседу что-нибудь приятное, 

например: "А ты .. солнышко".  

Примечание: Игра будет полезна, если проводить ее в быстром темпе, а перед началом 

следует предупредить детей, что это только игра и обижаться друг на друга не надо. 

Игра "ЖУЖА" 

 



Цель: Игра учит агрессивных детей быть менее обидчивыми, а также дает возможность 

посмотреть на себя глазами окружающих, "побыть в шкуре" того, кого они обычно обижают не 

задумываясь. 

Содержание: "Жужа" сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг 

нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее, щекочут. "Жужа" терпит, но когда ей все это 

надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за "обидчиками" вокруг стула, стараясь задеть их 

полотенцем по спинам. 

Примечание: Воспитатель должен следить, чтобы "дразнилки" не были слишком обидными. 

 

Игра "КОРОЛЬ" 

Цель: Эта игра предоставляет детям возможность на некоторое время оказаться в центре 

внимания, при этом никого не смущая и не обижая. Наиболее полезна она для стеснительных и 

агрессивных детей. Они получают право высказывать все свои желания, не боясь "потерять лицо".  

Содержание: Кто из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Какие преимущества получает 

тот, кто становится королем? А какие неприятности это приносит? Вы знаете, чем добрый король 

отличается от злого? 

В этой игре вы можете побыть королем. Не навсегда, конечно, а минут на десять. Все 

остальные дети становятся слугами и должны делать все, что приказывает король. Естественно, 

король не имеет права отдавать такие приказы, которые могут обидеть других детей, но он может 

позволить себе многое. Например, чтобы его носили на руках, кланялись, чтобы подавали питье, 

чтобы слуги были у него "на посылках" и т д.  

Примечание: Пусть со временем каждый ребенок получит возможность побыть королем. 

Сразу надо сказать детям, что наступит очередь каждого. За один раз в этой роли могут побыть 2-3 

ребенка. Когда время правления короля закончится, на групповом сборе обсудите полученный в 

игре опыт. Это поможет следующим королям соизмерять свои желания с внутренними 

возможностями других детей и войти в историю добрым королем. 

 

Игра "ВОРВИСЬ В КРУГ" 

Цель: Дети, по какой-либо причине чувствующие себя отвергнутыми, склонны исполнять либо 

роль тирана, проявляя при этом особенно агрессивное поведение, либо жертвы. Эта игра поможет им 

проанализировать свое чувство отверженности и обсудить возможные варианты конструктивного 

поведения в подобных ситуациях. 

Содержание: Кто из вас бывал когда-нибудь в ситуации, когда другие дети не принимали его в 

игру? Что вы делали в таких случаях? Что происходит, если одного и того же ребенка постоянно не 

принимают в игру? 

Встаньте в один большой круг и крепко сцепитесь руками, один ребенок должен остаться за 

кругом и попытаться прорваться в круг. Как только ему это удастся, следующий должен выйти за круг и 

попытаться прорваться в него и остаться в нем. Будьте осторожны, чтобы никому не причинить боль.  

Примечание: Дайте возможность как можно большему числу детей собственными силами 

проникнуть в круг. Если ребенок оказывается не в состоянии сделать это, проследите, пожалуйста, 

чтобы он находился вне круга не более одной минуты. Дети должны пропустить этого ребенка в круг, а 

кто-то другой выходит и продолжает игру. 

 

Игра"ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ" 

Цель: Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой игры, даст 

возможность агрессивному ребенку почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. Смена 

партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. 

Содержание: Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и здороваются 

со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться 

поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо 

определенным образом: 1 хлопок — здороваемся за руку, 2 хлопка — здороваемся плечиками, 3 хлопка 

— здороваемся спинками.  

Примечание: Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во 

время этой игры. 

 

 

 



Подвижные игры 

 

«Два барана" 

Цель: снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность "легальным образом" 

выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и мышечное напряжение, направить энергию детей в 

нужное русло. 

Воспитатель разбивает детей на пары и читает текст: "Рано-рано два барана повстречались на мосту". 

Участники игры, широко расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг 

в друга. Задача — противостоять друг другу, не сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно издавать 

звуки "Бе-е-е". Необходимо соблюдать "технику безопасности", внимательно следить, чтобы "бараны" 

не расшибли себе лбы. 

 

"Тух-тиби-дух" 

Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил. 

"Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание против плохого настроения, против 

обид и разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее. 

Сейчас вы начнете ходить по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам захочется поговорить, 

остановитесь напротив одного из участников, посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито 

произнесите волшебное слово: "Тух-тиби-дух". Затем продолжайте ходить по комнате. Время от 

времени останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-пресердитопроизносите это волшебное 

слово. 

Чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в пустоту, а глядя в глаза человека, 

стоящего перед вами. В этой игре заложен комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово 

"Тух-тиби-дух" сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

 

"Попроси игрушку" — вербальный вариант 

Цель: обучить детей эффективным способам общения. 

Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) берёт в руки какой-либо предмет, 

например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. д. Другой участник (участник 2) должен попросить этот 

предмет. Инструкция участнику 1:" Ты держишь в руках игрушку (тетрадь, карандаш), которая очень 

нужна тебе, но она нужна и твоему приятелю. Он будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку 

у себя и отдать ее только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать". Инструкция 

участнику 2: "Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, чтобы тебе ее отдали". Затем 

участники 1 и 2 меняются ролями. 

 

"Попроси игрушку" – невербальный вариант 

Цель: обучение детей эффективным способам общения. 

Упражнение выполняется аналогично предыдущему, но с использованием только невербальных средств 

общения (мимики, жестов, дистанции и т.д.). После проведения обоих его вариантов (вербального и 

невербального) можно обсудить упражнение. Дети по кругу могут поделиться своими впечатлениями и 

ответить на вопросы: "Когда было легче просить игрушку (или другой предмет)?", "Когда тебе 

действительно хотелось ее отдать? Какие нужно было произносить слова?" Эту игру можно повторять 

несколько раз (в разные дни), она будет полезна особенно тем детям, которые часто конфликтуют со 

сверстниками, так как в процессе выполнения упражнения они приобретают навыки эффективного 

взаимодействия. 

 

"Прогулка с компасом"  

Цель: формирование у детей чувства доверия к окружающим. 

Группа разбивается на пары, где есть ведомый ("турист") и ведущий ("компас"). Каждому ведомому (он 

стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру руки на плечи) завязывают глаза. Задание: пройти 



все игровое поле вперед и назад. При этом "туриста не может общаться с "компасом" на вербальном 

уровне (не может разговаривать с ним). Ведущий движением рук помогает ведомому держать 

направление, избегая препятствий — других туристов с компасами. После окончания игры дети могут 

описать, что они чувствовали, когда были с завязанными глазами и полагались на своего партнера. 

 

Психотехнические  освобождающие игры и режиссёрские игры в коррекции 

агрессивного поведения  детей 

 

Психотехнические освобождающие игры направлены на ослабление внутренней агрессивной 

напряженности ребенка, на осознание своих враждебных переживаний, приобретение эмоциональной и 

поведенческой стабильности. Освобождающие игры типа всевозможных «бросалок», «кричалок» — это 

своеобразный канал для выпуска агрессивными детьми разрушительной, необузданной энергии в 

социально приемлемой форме. 

Например, игра «Тир». В ней ребенок-ведущий «стреляет» (бросает мячики) по движущимся мишеням 

— другим детям, которые, изображая какую-либо зверушку или сказочный персонаж, с равным ин-

тервалом перебегают от одной стены к другой. Или игра «Цыплята». Агрессивному ребенку 

предлагается приготовить «корм» для цыплят, то есть разорвать лист бумаги на мелкие-мелкие кусочки. 

В подобных играх и особенно в «молчанках», а также в играх с командами «Стоп!» или «Замри!», 

агрессивные дети не только эмоционально и двигательно разряжаются, но и приобретают элементарные 

навыки самообладания, развивают способность к самоконтролю за деструктивными эмоциями и 

поступками. 

 

После игры-освобождения полезно предложить ребенку игровое упражнение, позволяющее ему осоз-

нать свое поведение или состояние. Например, игра-упражнение «Где прячется злость?». Ребенок с 

агрессивным поведением, а также другие дети, принимающие участие в игре, закрывают глаза; руку с 

вытянутым указательным пальцем поднимают вверх. Не открывая глаз, игроки должны словом или 

жестом ответить на вопрос: «Где у вас прячется злость? В коленях, в руках, в голове, в животе? А гнев? 

А раздражение? А грусть? А радость?». 

Психотехнические освобождающие игры и игровые упражнения подготавливают ребенка с агрессив-

ным поведением к участию в режиссерской игре. 

 

В режиссерской игре, в которой ребенок распределяет все роли между игрушками, а на себя принимает 

функцию режиссера, содержатся исключительные возможности для диагностики причин детской агрес-

сивности, для выявления личностных особенностей ребенка с агрессивным поведением, а также для раз-

решения значимых для ребенка затруднений непосредственно в игре.В режиссерской игре ребенку 

необходимо предоставить возможность самостоятельно организовывать игровую ситуацию, выбирать 

сюжет, регулировать взаимоотношения между персонажами, мотивировать их поступки и создавать 

характеры. В этом случае режиссерская игра, выполняя психотерапевтическую функцию (ребенок 

может проявить свою агрессию «спрятавшись» за куклу-персонаж), решает еще и педагогические 

коррекционно-развиваюшие задачи. Поскольку агрессивный ребенок сам руководит всеми куклами — 

«агрессором», «провокатором», «жертвами», «свидетелями»,— то он невольно встает на место каждого 

персонажа. То есть, помимо «агрессора», ему приходится побывать и в роли «жертвы», прочувствовать, 

осознать ее положение. Таким образом, в режиссерской игре ребенок с агрессивным поведением посте-

пенно приобретает навык оценивать конфликтную ситуацию с нескольких точек зрения, находить раз-

личные варианты поведения в ней и выбирать приемлемый. Кроме того, у ребенка развивается способ-

ность координировать свою точку зрения с другими возможными, свое поведение — с поступками 

других людей. 

 



 

Народная игра как универсальное средство коррекции 

недостатковличностного развития и неконструктивного поведения детей 

 

Несмотря на увлеченность современных дошкольников компьютерными играми, народная игра по-

прежнему удовлетворяет интересы детей, отвечает на их жизненные вопросы. 

 

Одно из главных преимуществ народной игры — обаяние игровых персонажей. Причем так называемые 

отрицательные герои не вызывают страха у застенчивых и робких детей, а их нравственные недостатки 

и неблаговидные поступки легко осознаются. В целом, этика народной игры усваивается 

дошкольниками естественно, без морализаторского диктата со стороны педагога, что и позволяет детям 

исподволь, незаметно для себя, приобретать навыки саморегуляции, самоконтроля и произвольного 

поведения. 

Еще одно преимущество народной игры заключается в том, что в ней началу игрового действия, как 

правило, предшествует зачин, «игровая прелюдия». Таким зачином может быть, например, «считалка». 

Она вводит в игру, помогает распределению ролей и одновременно является средством 

самоорганизации детей, особенно с демонстративным и протестным поведением. Другая разновидность 

зачина — «жеребьевка». Например, дети испытывают друг друга в молчании, то есть «бросают 

жребий»: кто дольше всех промолчит, тому и водить. В этом случае роль ведущего достается самому 

выдержанному и терпеливому, а это хороший стимул для импульсивных и недисциплинированных 

детей. 

В народной игре некоторое усилие над собой приходится делать  агрессивному ребенку. Веками заве-

дено, что за грубую силу, враждебность, нечестность любому участнику игры могут сказать: «Мы с 

тобой не играем». И тут уже ничего невозможно поделать, кроме как осознать вину и исправить свое 

поведение. 

Если педагог знает коррекционно-развивающие ресурсы каждого типа игр, располагает точной инфор-

мацией о причинах неконструктивного поведения ребенка, то он может, например, таким образом рас-

ставить акценты в сюжетно-ролевой игре, что она будет эффективна не только для воспитанников с 

демонстративным поведением, но и для импульсивных, недисциплинированных, агрессивных детей. 

 

Арт-терапия 

Участвуя в арт-терапии — изобразительной деятельности, литературном и музыкальном творчестве, 

драматизации,— ребенок получает практически неограниченные возможности для самовыражения и 

самопознания. В творческой продукции ребенка воплощены его чувства, ценности, идеалы, мотивы. 

Интерес к результатам творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими продуктов 

творчества (рисунки, спектакли, сказки, поделки и др.) повышают самооценку ребенка, степень его 

самопринятия и самоценности. Отсюда важный принцип арттерапии — одобрение и принятие всех 

продуктов творческой деятельности ребенка, независимо от их содержания, формы, качества. Наиболее 

важен сам процесс творчества — особенности поведения ребенка в творческом процессе, выбор темы, 

сюжета, материалов творчества; принятие задачи, сохранение ее на протяжении творческой деятель-

ности, спонтанные речевые высказывания ребенка, характер эмоциональных реакций, особенности 

взаимодействия с другими детьми. 

Наконец, в творческой деятельности, как ни в какой другой (учебной, трудовой), более естественно 

возникают и развиваются важные качества ребенка (произвольность и саморегуляция) необходимые для 

достижения желаемой цели — создать рисунок, сочинить сказку, исполнить песню и др., и заслужить 

внимание взрослых.В арттерапии используются такие жанры искусства, как музыка, литература, 

живопись, театр и др. 

Музыка или музыкотерапия (музыкальное сочинительство, музыкальные импровизации, слушание му-

зыки, ритмические движения под музыку) эффективное средство развития личности ребенка, коррекции 

его поведения. Особенно благотворно музыка влияет на детей, имеющих различные нейродинамические 



расстройства. С помощью музыки (музыкального ритма), считал В.М.Бехтерев, можно установить 

равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденных и растормошить 

заторможенных, урегулировать их поведение.Музыку можно использовать как основной, ведущий 

коррекционный фактор, так и дополнять музыкальным сопровождением некоторые коррекционные 

занятия (например, рисование) для усиления их воздействия, повышения эффективности. Это дости-

гается за счет побуждающего, увлекающего и вдохновляющего воздействия музыки на ребенка. 

Подбор музыкальных произведений и для слушания, и для исполнения осуществляется на основе двух 

основных параметров конкретного произведения — темпа и лада. Оттенки печали передаются 

медленной минорной музыкой, а гнев, волнение, тревога — быстрой минорной музыкой; спокойное, 

элегическое настроение создает медленная мажорная мелодия, а радость, веселье, торжество — быстрая 

мажорная мелодия. 

Целесообразно использовать запись звуков природы. 

 

Литература или библиотерапия имеет свои возможности для становления произвольного поведения, 

профилактики и коррекции уже закрепившихся недостатков. Литературные произведения (сказки, 

былины, рассказы, басни и др.) воспринимаются ребенком не как вымысел, фантазия, а как особая 

реальность. 

 

Выбирая литературные произведения для библиотерапии (из детской литературы), необходимо учиты-

вать следующее: доступность языка изложения; понятность героя книги ребенку; максимальное 

сходство ситуации произведения с актуальной жизненной ситуацией ребенка. 

Небольшие по объему произведения читаются на уроке или на специальном коррекционном групповом 

занятии. Затем дети высказывают свое отношение к персонажам, к затронувшим его событиям, 

проблемам. 

В процессе чтения, слушания литературного произведения, сопереживая литературным персонажам, де-

ти учатся понимать не только чувства, поведение, поступки героев художественных произведений, но и 

свои собственные, получают представление об иных возможных способах поведения; имеют 

возможность не только проявить личные эмоции, но и сравнить их с эмоциями других детей. То есть 

усиливается способность ребенка анализировать и, следовательно, контролировать свои эмоциональные 

реакции, свое поведение. 

 

Рисование, рисуночная терапия.Участие ребенка в изобразительной деятельности в рамках 

коррекционной работы направлено не столько на то, чтобы научить его рисовать, сколько на то, чтобы 

помочь ему преодолеть недостатки в поведении, научиться управлять им. Поэтому интересен не 

столько рисунок, его содержание и качество исполнения, сколько особенности поведения ребенка в 

процессе рисования: выбор темы, сюжета рисунка; принятие задачи, сохранение или трансформация ее 

на протяжении рисования; последовательность выполнения отдельных частей рисунка, собственная 

оценка рисунка; спонтанные речевые высказывания ребенка, характер эмоциональных реакций, наличие 

пауз в процессе рисования, особенности взаимодействия с соавторами рисунка. 

В рисунках детей с агрессивным поведением поначалу, как правило, преобладает «кровожадная» тема-

тика. Постепенно содержание агрессивных сюжетов переводится в «мирное русло». Например, ребенку 

предлагают: «Мы нарисуем все, что ты хочешь, но сначала давай закрасим весь лист зеленой краской». 

Закрашенный определенной краской лист вызовет, возможно, у ребенка иные ассоциации (например, 

созидательные, спокойные, умиротворенные), что, позволит изменить его первоначальные намерения. 

Если ребенок тяготеет к таким сюжетам, как аварии, преступники, милиционеры, можно постепенно пе-

рейти от темы аварии к рисованию просто разных марок автомобилей. 

Эффективна, например, и такая форма изобразительной деятельности, как совместное рисование, когда 

капризные, агрессивные, инертные, импульсивные дети — все вместе — создают общий рисунок. 

Развивается единый сюжет, состоящий из отдельных историй: у каждого ребенка она своя. 

Одновременно, рисуя и комментируя, дети взаимодействуют друг с другом: «У меня домик, в нем 



гномики живут». — «А у меня тоже домик. С трубой». — «А у меня красный гномик собирает грибы, а 

желтый учит буквы». Такая форма творческой деятельности особенно показана конформным детям, 

детям с нарушением общения, живущим каждый как бы в своем отдельном мире, испытывающим 

всевозможные страхи от соприкосновения с окружающей действительностью, часто почти не умеющих 

самостоятельно установить контакт и совместно делать что-либо с другими детьми. 

Переживание совместного творчества, полноты эмоционального общения, дружеского участия и по-

нимания могут вызвать ряд изменений во внутренней жизни такого ребенка, его поведении. 

Помимо собственно рисования в коррекционных целях целесообразно использовать игры и упражнения 

с изобразительным материалом. Дети экспериментируют с красками, бумагой, пластилином, мелом. Не-

обходимо иметь в виду, что каждый изобразительный материал задает определенный диапазон 

возможных способов действия с ним. Поэтому, грамотно подбирая изобразительный материал к 

каждому занятию, можно управлять активностью ребенка. Например, с импульсивными детьми не 

рекомендуется использовать краски, пластилин, глину, то есть материалы, которые стимулируют 

неструктурированную, ненаправленную активность ребенка (разбрасывание, разбрызгивание, 

размазывание), которая легко может перейти в агрессивное поведение. Более уместно предложить 

таким детям листы бумаги среднего размера, карандаши, фломастеры — материалы, задающие ор-

ганизованную, структурированную деятельность. 

 

 

Рекомендации родителям 

по профилактике агрессивного поведения: 

 

-  Будьте терпеливы и внимательны к нуждам вашего ребенка; 

- Дети копируют поведение родителей. Покажите ребенку неагрессивную модель поведения; 

-  Не ссорьтесь и не выясняйте отношения в присутствии ребенка; 

-  Если ребенок что- то сделал не так, критиковать нужно не ребенка вообще, а его конкретный 

неправильный поступок; 

- Будьте последовательны в применении наказаний. Они не должны быть унизительными для малыша; 

- Обучайте ребенка приемлемым формам проявления негативных эмоций. Отрабатывайте с ним умение 

неагрессивно реагировать в сложных ситуациях; 

- Развивайте в малыше способность к сочувствию и умение брать ответственность за свои поступки на 

себя; 

- Окружите своего ребенка заботой и любовью. Дайте ему понять, что вы всегда поддержите его и 

будете на его стороне в трудных ситуациях. 

-   Упорядочить систему требований, следите за своими поступками, показывая личный 

(положительный) пример. 

-  Поддерживайте дисциплину, выполняйте установленные правила. 

-  Дайте понять ребенку, что вы его любите таким, какой он есть. 

-  Собственным примером приучайте ребенка к самоконтролю. 

-  Направьте его энергию в положительное русло, напр: в спорт, где ребенок может научиться 

контролировать эмоции, управлять своим поведением (бокс, ушу, рисование, пение, плаванье, бег) 

-  Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте его возможности, а не свои желания. 

-  Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не фиксируйте на них внимание окружающих. 

-  Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте его значимость в выполняемом деле. 

-  На проявление агрессии устанавливайте жесткий запрет в том случае, когда агрессия, не являясь 

защитной реакцией, служит для ребенка своеобразным «развлечением». 

-   Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением доставляет огорчение, причиняет 

страдания близким людям. 

-  Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый (например скажите ему: Зачем ты так 

делаешь, ведь ты хороший, добрый!) 

-  Если у ребенка имеется потребность выплеснуть агрессивные эмоции, ему можно предложить, громко 

спеть любимую песню, пробежать несколько кругов возле дома или вокруг сада, покидать мяч об стену, 



порвать бумагу; устроить соревнование «Кто громче крикнет?», «Кто выше прыгнет?», «Кто быстрее 

пробежит?» 

Работа родителей с детьми: 

 

Если у ребенка появляются приступы агрессии, то необходимо знать, в чем заключается  коррекция 

агрессивного поведения у детей, и сразу же начинать ее проводить. 

1. Для начала взрослым нужно работать над собой, ведь их поступки и поведение всегда служат 

примером  для детей. При ребенке не должно быть никаких ссор и конфликтов. 

2. Не нужно родителям наказывать ребенка по любому поводу. Ребенок больше нуждается в любви 

и понимании, а не в постоянных наказаниях. 

3. Когда ребенка начинает одолевать злоба, нужно постараться сразу переключить его внимание на 

что-то интересное и увлекательное. 

4. Если ребенок проявил агрессию, нагрубил или кого-то обидел, нужно с ним поговорить. 

Объяснить, что так поступать нехорошо, что такие поступки огорчают маму или папу, но при 

этом любить меньше его никто не стал. Он должен чувствовать поддержку своих близких. 

5. Если ребенку нужно избавиться от негативных эмоций, можно предложить ему побить подушку 

или порвать старые газеты. А также специально для этой цели купить боксерскую грушу. 

6. Проводите с вашим ребенком больше времени, спокойно разговаривайте с ним о том, что 

делается в детском саду, интересуйтесь тем, как там играют, как гуляют, а не только тем, какие 

проводятся занятия 

7. Ищите вместе с ребенком способы разрешения конфликтов, не побуждая его дать сдачи или как-

либо еще защититься физически. 

8. Помогите своему малышу не утверждаться в образе «трудного ребенка» и не поддерживайте этот 

его образ в глазах воспитателей. Вы легче добьетесь положительных результатов, если вместо 

того, чтобы конфликтовать с детским садом, будете рассматривать ситуацию с вашим ребенком 

критически.  

Профилактика агрессивного поведения детей заключается в следующем: 

 Нужно следить за содержанием фильмов и мультфильмов, которые просматривает ребенок. 

 Следить за друзьями ребенка, их поведением. А так же ознакомиться с играми, в которые они 

играют. 

  Развивать любовь и доброжелательные отношения с братиками и сестренками. 

 И главное любить и понимать своего ребенка. 

Если профилактика агрессивного поведения детей будет проводиться постоянно, то агрессия ребенка 

может и не коснуться. 

 

Обнаружив у своего ребёнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в игры, 

представленные ниже. Это можно сделать в кругу семьи, при участии близких родственников (братья, 

сёстры), а также с друзьями своего ребёнка. 

Самое главное – попробуйте раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь ребёнок непременно 

почувствует вашу искренность и оценит это. 

 

"ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ" 

(для детей с 4 лет) 

Каждому участнику даётся "пыльная подушка". Он должен, усердно колотя руками, хорошенько её 

"почистить". 



"ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ" 

(для детей с 4 лет) 

Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на две команды. Количество играющих от 2-х человек. 

Судья – обязательно взрослый. Играть можно руками и ногами, подушку можно пинать, кидать, 

отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. 

Примечание:взрослый следит за соблюдением правил – нельзя пускать в ход руки, ноги, если нет 

подушки. Штрафники удаляются с поля. 

"ЧАС ТИШИНЫ И ЧАС “МОЖНО” 

(для детей с 4 лет) 

Договоритесь с ребёнком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме будет час тишины. 

Ребёнок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, конструировать. Но иногда у вас будет час 

"можно", когда ребёнку разрешается делать почти всё: прыгать, кричать, брать мамины наряды и 

папины инструменты, обнимать родителей и висеть на них и т.д. 

Примечание:"часы" можно чередовать, а можно устраивать их в разные дни, главное, чтобы они стали 

привычными в семье. 

"ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ" 

(для детей с 5 лет) 

Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника – штурмом взять её (запрыгнуть), 

издавая победные крики типа: 

 "А-а-а", "Ура!" и т.д. Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив её стены. 

Примечание: 

· Каждый участник может сам себе построить башню такой высоты, которую, по его мнению, он 

способен покорить. 

· После каждого штурма "болельщики" издают громкие крики одобрения и восхищения: "Молодец!", 

"Здорово!", "Победа!" и т.д. 

 


