
 

 

 

 

 

 

 

Что делать, если поведение ребёнка, 

мягко говоря, родителей не радует? Каковы 

причины этого? Как вести себя взрослым, если ребёнок проявляет 

агрессию или демонстрирует чрезмерную импульсивность? Стоит ли 

радоваться, если у вас ребенок-«тихоня»? Что относится к нарушениям 

поведения у дошкольников и как с этим «справляться»? 

Как показывает опыт родителей, подтвержденный многочисленными 

исследованиями психологов, нарушения поведения у детей-дошкольников 

встречаются совсем не редко. К наиболее распространенным формам 

нарушенного поведения относят агрессивность, вспыльчивость, 

пассивность и гиперактивность. Вызваны они могут быть различными 

причинами. Первая – это недостаточная зрелость или незначительные 

поражения нервной системы ребёнка. Вторая – просчеты и ошибки в 

воспитании. Очень часто эти причины выступают «дуэтом» - из-за 

элементарного незнания взрослыми особенностей развития детской нервной 

системы, которое влечет за собой неправильные «методы» исправления 

поведения ребенка. А это только усугубляет ситуацию и усложняет 

коррекционную работу. 

Поэтому так важно изначально выяснить причины такого поведения 

дошкольника. А для этого нужно четко представлять себе «картину» 

подобных нарушений и определить, не приобрели ли нарушения поведения 

формы, которые требуют помощи медиков. 

Если же развитие ребёнка происходит без отклонений, необходимо 

обратиться за помощью к детскому психологу. Он поможет выявить причины 

нарушения поведения, определит наиболее эффективные методы работы и 

будет оказывать консультативную помощь родителям и педагогам. 

АГРЕССИВНОСТЬ 

Многим маленьким детям свойственна агрессивность. Переживания и 

разочарования ребёнка, которые взрослым кажутся мелкими и 

незначительными, оказываются весьма острыми и труднопереносимыми для 

ребёнка именно в силу незрелости его нервной системы поэтому наиболее 

удовлетворительным для ребёнка решением может оказаться и физическая 

реакция, особенно при ограниченности способности ребёнка к 

самовыражению. 



 

Выделяются две наиболее частые причины агрессии у детей:  

 боязнь быть травмированным, обиженным, подвергнуться 

нападению, получить повреждения. Чем сильнее агрессия, тем сильнее 

стоящий за ней страх; 

 пережитая обида, или душевная травма, или само нападение. 

Очень часто страх порождается нарушенными социальными 

отношениями ребёнка и окружающих его взрослых. 

Физическая агрессия может выражаться как в драках, так и в форме 

разрушительного отношения к вещам. Дети рвут книги, разбрасывают и 

крушат игрушки, ломают нужные вещи, поджигают их. Иногда 

агрессивность и разрушительность совпадают, и тогда ребёнок швыряет 

игрушки в других детей или взрослых. Такое поведение в любом случае 

мотивировано потребностью во внимании, какими-то драматическими 

событиями. 

Агрессивность необязательно проявляется в физических 

действиях. Некоторые дети склонны к так называемой вербальной агрессии 

(оскорбляют, дразнят, ругаются), за которой часто стоит неудовлетворенная 

потребность почувствовать себя сильным или отыграться за собственные 

обиды. Иногда дети ругаются совершенно невинно, не понимая значения 

слов. В других случаях ребёнок, не понимая смысла бранного слова, тем не 

менее использует его, желая огорчить взрослых или досадить кому-либо. 

Бывает и так, что брань является средством выражения эмоций в 

неожиданных неприятных ситуациях: ребёнок упал, расшибся, его 

поддразнили или задели. В этом случае ребенку полезно дать альтернативу 

брани — слова, которые можно с чувством произнести в качестве разрядки 

(«елки-палки», «пропади пропадом»). 

Как работать с детьми, проявляющими описанные выше формы 

агрессивности?   

Первым шагом на этом пути является попытка сдерживать агрессивные 

порывы ребёнка непосредственно перед их проявлением. В отношении 

физической агрессии это сделать легче, чем в отношении вербальной. Можно 

остановить ребёнка окриком, отвлечь его игрушкой или каким-то занятием, 

создать физическое препятствие агрессивному акту (отвести руку, удержать 

за плечи). 

Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо обязательно показать 

ребенку, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Проявивший 

агрессивную выходку ребёнок подвергается суровому осуждению, в то время 

как его «жертва» окружается повышенным вниманием и заботой взрослого. 

Такое положение может ясно показать ребёнку, что сам он только 

проигрывает от таких поступков. 

В случае разрушительной агрессии взрослый обязательно должен 

кратко, но однозначно выразить свое недовольство подобным поведением. 

Очень полезно каждый раз предлагать ребёнку устранить учиненный им 

разгром. Чаще всего ребёнок отвечает отказом, но рано или поздно он может  



 

откликнуться на слова: «Ты уже достаточно большой и сильный, чтобы все 

порушить, поэтому я уверена, что ты поможешь мне прибрать». Уборка как 

наказание за содеянное неэффективна; лейтмотивом доводов взрослого 

должна быть уверенность в том, что «большой» мальчик должен нести 

ответственность за свои дела. Если ребёнок все же поможет убраться, он 

обязательно должен услышать искреннее «спасибо». 

Вербальную агрессию предотвратить трудно, поэтому почти всегда 

приходится действовать после того, как акт агрессии уже свершился. если 

обидные слова ребенка адресуются взрослому, то целесообразно вообще 

проигнорировать их, но при этом попытаться понять, какие чувства и 

переживания ребенка стоят за ними. Может быть, он хочет испытать 

приятное чувство превосходства над взрослым, а может быть, в гневе не 

знает более мягкого способа выражения своих чувств. 

Иногда взрослые могут превратить оскорбления ребёнка в комическую 

перепалку, что позволит снять напряжение и сделать саму ситуацию ссоры 

смешной. Если же ребенок оскорбляет других детей, то взрослые должны 

посоветовать им, чем ответить. 

Работая с агрессивными детьми, всегда нужно иметь в виду, что любые 

проявления страха у окружающих перед агрессивным выпадом ребёнка 

могут его только стимулировать. Конечная цель преодоления агрессивности 

ребёнка состоит в том, чтобы дать ему понять, что есть иные способы 

проявления силы и привлечения аудитории гораздо более приятные с точки 

зрения ответной реакции окружающих.  

Для преодоления и предупреждения агрессивного поведения 

маленьких детей можно использовать коллективные игры, способствующие 

выработке у них терпимости и взаимовыручки. 

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ 

Ребёнка считают вспыльчивым, если он склонен по любому, даже 

самому незначительному с точки зрения взрослых поводу устроить истерику, 

расплакаться, разозлиться, но агрессии при этом не проявляет. 

Вспыльчивость — это скорее выражение отчаяния и беспомощности, 

чем проявление характера. Тем не менее она причиняет и взрослым, и 

самому ребёнку массу неудобств и поэтому требует преодоления. 

Как и в случае с агрессивной вспышкой, приступ вспыльчивости 

необходимо попытаться предупредить. В одних случаях удается отвлечь 

ребёнка, в других, наоборот, целесообразнее покинуть его, оставив без 

аудитории. Детей постарше можно побуждать выражать свои чувства 

словами. 

Если же ребёнок уже вспылил, то урезонить его не удастся. 

Успокаивающие слова не будут действовать. Здесь важен спокойный 

эмоциональный тон. Когда приступ пройдет, понадобится утешение, 

особенно если ребёнок сам напуган силой своих эмоций. На этой стадии 

старший дошкольник уже может выразить свои чувства словами или 

выслушать объяснения взрослого. Взрослый не должен уступать ребёнку 



 

 только ради того, чтобы не вызвать припадка, однако важно оценить, 

действительно ли запрет взрослого имеет принципиальное значение, не 

борется ли он с пустяком и не является ли это лишь ложной 

принципиальностью и самоутверждение.  

ПАССИВНОСТЬ 

Нередко взрослые не видят никакой проблемы в пассивном поведении 

ребёнка, считают, что он просто «тихоня», отличается хорошим поведением. 

Тем не менее это далеко не всегда так. 

«Тихие» дети испытывают разнообразные и далеко не самые приятные 

эмоции. Ребёнок может быть несчастным, подавленным или застенчивым. 

Подход к таким детям должен быть постепенным, ибо может пройти немало 

времени, прежде чем появится ответная реакция. 

Нередко тихое поведение ребёнка — реакция на невнимание или 

неурядицы дома. Впадая в такое поведение, он изолируется в собственном 

мире. Проявлениями этого являются посасывание пальца, царапание кожи, 

выдергивание у себя волос или ресниц, раскачивание и пр. 

Простое приказание прекратить это занятие вряд ли сработает, так как 

оно помогает ребёнку справиться с душевным состоянием. Более 

эффективным будет все то, что поможет ему выразить эмоции. Необходимо 

также выяснить, какие события или обстоятельства вызвали у ребёнка такое 

состояние, так как осведомленность поможет найти пути установления 

контакта с ним. Если позволяет возраст (старше 4 лет), можно 

простимулировать ребёнка выразить свои чувства в игре или доверительной 

беседе. Основные направления работы с таким ребёнком — помочь выразить 

свои переживания в иной, более приемлемой форме, добиться его доверия и 

расположения, разрешить в непосредственном контакте с родителями ту 

ситуацию, которая вызывает у ребенка столь тяжелые переживания. 

Другой причиной тихого, пассивного поведения ребёнка могут быть 

страх перед незнакомыми новыми взрослыми, малый опыт общения с ними, 

неумение обратиться ко взрослому. Такой ребёнок может и не нуждаться в 

физической ласке или вообще не переносить физических контактов. 

Всегда есть риск, что ребенок слишком сильно привяжется к 

взрослому, вытащившему его из «скорлупы». Необходимо помочь ребёнку 

приобрести уверенность в себе, только тогда он сможет выйти из-под опеки 

одного взрослого, которому доверяет, и научится сам сходиться с новыми 

людьми — сверстниками и взрослыми. 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ 

Если описанные выше виды нарушений поведения являются в большей 

степени результатом погрешностей в воспитании и в меньшей — следствием 

общей возрастной незрелости центральной нервной системы, то в основе 

гипердинамического синдрома могут лежать микроорганические поражения 

головного мозга, возникшие в результате осложнений беременности и родов, 

истощающие соматические заболевая раннего возраста (тяжелый диатез, 

диспепсия), физические и психические травмы. Никакая другая детская 



 

 трудность не вызывает так много нареканий и жалоб родителей и 

воспитателей детских садов, как эта, весьма распространенная в дошкольном 

возрасте. 

Основные признаки гипердинамического синдрома — отвлекаемостъ 

внимания и двигательная расторможенность. Гипердинамичный ребёнок 

импульсивен, и никто не рискнет предсказать, что он сделает в следующий 

миг. Не знает этого и он сам. Действует он, не задумываясь о последствиях, 

хотя плохого не замышляет и сам искренне огорчается из-за происшествия, 

виновником которого становится. Он легко переносит наказания, не помнит 

обиды, не держит зла, поминутно ссорится со сверстниками и тут же 

мирится. Это самый шумный ребёнок в детском коллективе. 

Самая большая проблема гипердинамичного ребёнка — его 

отвлекаемость. Заинтересовавшись чем-то, он забывает о предыдущем и ни 

одно дело не доводит до конца. Он любопытен, но не любознателен, ибо 

любознательность предполагает некоторое постоянство интереса. 

Пик проявлений гипердинамического синдрома — 6-7 лет. В 

благоприятных случаях к 14-15 годам его острота сглаживается, а первые его 

проявления можно заметить уже в младенчестве. 

Отвлекаемость внимания и двигательную расторможенность ребёнка 

необходимо настойчиво и последовательно преодолевать с самых первых лет 

его жизни. Необходимо четко разграничивать целенаправленную активность 

и бесцельную подвижность. Нельзя сдерживать физическую подвижность 

такого ребенка, это противопоказано состоянию его нервной системы. Но его 

двигательную активность надо направлять и организовывать: если он бежит 

куда-то, то пусть это будет выполнением какого-то поручения. Хорошую 

помощь могут оказать подвижные игры с правилами, спортивные занятия. 

Самое главное — подчинить его действия цели и приучить достигать ее. 

В старшем дошкольном возрасте гипердинамичного ребенка начинают 

приучать к усидчивости. Когда он набегается и устанет, ему можно 

предложить заняться лепкой, рисованием, конструированием, причем нужно 

обязательно постараться сделать так, чтобы интерес к такому занятию 

побуждал ребёнка довести начатое дело до конца. На первых порах требуется 

настойчивость взрослых, которые  физически удерживают ребенка за столом, 

помогая ему кончить постройку или рисунок. Постепенно усидчивость 

станет для него привычной и, поступив в школу, он сможет усидеть за партой 

весь урок. 

К сожалению, такого ребёнка зачастую считают просто непослушным и 

невоспитанным и пытаются воздействовать на него строгими наказаниями в 

виде бесконечных запретов и ограничений. В результате ситуация только 

усугубляется, так как нервная система гипердинамичного ребёнка просто не 

справляется с подобной нагрузкой и срыв следует за срывом.  

Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребёнка: 

без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной. 



Чрезвычайно высокий темп психического, личностного и физического 

развития в этот период позволяет ребёнку в кратчайшие сроки пройти путь 

от беспомощного существа до человека, владеющего всеми основными 

началами человеческой культуры. 

Он идёт по этому пути не в одиночестве, рядом с ним постоянно 

находятся взрослые. Только психологически грамотная поддержка развития 

ребёнка обеспечит максимальную реализацию всех имеющихся у него 

возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе 

его психического и личностного развития. 

 


