
Профилактика агрессивности 
  

Внешние причины агрессивности 
Семья, в которой растет ребенок. К сожалению, многие родители склонны к двойным 

стандартам: на словах они отрицательно относятся к проявлению агрессии у детей, желают 

воспитать ребенка добрым, но в тоже время поощряют стремление ребенка решить возникшие 

проблемы с помощью силы. Если в семье физические наказания являются нормальными, дети 

воспринимают это как норму поведения. Дети при выборе модели поведения ориентируются не 

на то, что говорят их родители, а на то, что они думают, чувствуют, как себя ведут. 

Общение со сверстниками. В детском сообществе часто сила является значимой, особенно 

среди мальчиков. Если ребенок попадает в “бойцовский” класс или группу, он подстраивается 

под общее “настроение”, перенимает поведение лидера либо имеет больше проблемы в 

общении со сверстниками. В таком случае необходимо поменять детский коллектив, тогда и 

поведение ребенка изменится. 

     Ребенок может копировать персонажей фильмов, придуманных героев. Малыши смотрят 

передачи, фильмы, предназначенные для взрослых – боевики, выпуски новостей, основные 

темы которых – шантаж, насилие, убийства, катастрофы, терроризм. Те же темы муссируются в 

газетах, в книгах, в компьютерных играх. Психика детей не защищена от губительного 

воздействия агрессии внешнего мира, малышу необходимо подрасти, окрепнуть, к 

подростковому возрасту он уже сможет адекватно оценивать происходящее вокруг и 

защищаться от давления окружающей действительности. 

Внутренние причины агрессивности 

 Агрессивность – проявление внутреннего дискомфорта, неуверенности. 

 Неумение адекватно выражать отрицательные эмоции, контролировать себя. 

 Высокая тревожность, ощущение отверженности. 

 Неадекватная самооценка (чаще заниженная). 

 Стремление привлечь внимание взрослых. 

Агрессивность как свойство личности отличается от ситуативной агрессии, возникающей 

при опасности и проходящей, когда человеку ничего не угрожает. Ситуативная агрессия 

совершенно нормальна и даже необходима, ее не стоит корректировать. В подобных случаях 

важно, чтобы человек умел выражать свои негативные эмоции адекватно.  

Но бывает, что агрессивность становится свойством личности. Как узнать, когда ситуативная 

агрессивность перерастает в патологическую особенность личности? 

Примерные критерии агрессивности у детей дошкольного возраста 
1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают его. 

     Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не менее 

чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков 
Вы заметили, что ребенок агрессивен, часто играет в агрессивные игры. Что делать? 

    -Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, сверстники, телефильмы, 

грубые фразы в разговоре и т.д.) 

     -Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и “выплескивать” их 

адекватно, без вреда для окружающих (и себя). 

     -Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от агрессии в реальной 

жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует застенчивость, смущение. 

     -Повышайте самооценку ребенка. 



     -Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя заметить тревожные “звоночки” и 

понять, чем они вызваны. 

     -Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей стороны провоцирует 

закрепление агрессивного поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь его, и только когда 

ребенок успокоится, нужно начинать разговор. 

     -Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами!  

(“Надо беречь природу”, - говорит мама, а позже обламывает ветки у дерева: “Чтобы не мешало 

на дороге”. 

“Драться нехорошо”, - говорит папа, но после ссоры ребенка с товарищем учит: “Надо было 

дать сдачи”) 

     -Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении со сверстниками (ролевые 

коррекционные игры, консультации психолога, развитие коммуникативных навыков). 

     -За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это загонит проблему в 

глубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

    Используйте в работе коррекционные игры для профилактики агрессивного поведения и 

формирования эмпатии, коммуникативных навыков. умения контролировать эмоции, например: 

«Бумажные мячики». (Фопель К.)    

Цель: предоставление детям возможности вернуть бодрость и активность после того, так 

они чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и напряжение войти в новый 

жизненный ритм. 
Содержание. Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист 

бумаги (газеты) так, чтобы   получился ложный мячик. 
«Разделитесь, пожалуйста, на две команды, и пусть каждая из них выстроится в линию 

так, чтобы расстояние между командами составляло 4 метра. По команде ведущего вы 

начинаете бросать мячи на сторону противника. Команда будет такой: «Приготовились! 

Внимание! Начали!» 
Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на 

стороне противника. Услышав команду «Стоп»! вам надо будет прекратить бросаться мячами. 

Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется меньше мячей на полу. Не перебегайте, 

пожалуйста, через разделительную линию». Бумажные мячики можно будет использовать еще 

неоднократно. 
 

«Пылесос и пылинки» (для детей 6-7 лет) (Чистякова М. И.) 

Цель: освоение детьми приёмов саморасслабления. 
Содержание. Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и медленнее, оседают на пол. Пылесос 

собирает пылинки. Кого он коснется, тот встает и уходит. Когда ребенок-пылинка садиться на 

пол, спина и плечи у него расслабляются  и сгибаются вперед – вниз, руки опускаются, голова 

наклоняется, он весь обмякает. 
 

«Липучка» (подвижная игра) 

Цель: формирование навыков взаимодействия со сверстниками, способствование 

сплочению детского коллектива. 
Содержание. Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под быструю музыку. 

Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. При этом они приговаривают «Я – 

липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучка» берет за 

руку, присоединяя его к своей компании. Затем ни все вместе ловят в свои «сети», других. 
Когда все дети станут «липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, 

держась за руки. 
Если музыкальное сопровождение невозможно осуществить, взрослый задает темп игре, 

хлопая в ладоши. В этом случае темп, быстрый в начале игры, замедляется по мере ее 

проведения. 
 

«Это я. Узнай меня» (игра с правилами) 



Цель: снижение эмоционального напряжения, развитие эмпатии. 
Содержание. Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к сидящим. Дети по 

очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий 

ребенок (которого поглаживают) должен отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель 

помогает ребенку отгадать, называя по очереди по имени всех участвующих в игре детей. 

Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего. 
 

«Эмоции героев» (дидактическая игра) 

Цель: способствование развитию эмпатии, умению оценивать ситуацию и поведение 

окружающих. 
Содержание.  Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются маленькие 

карточки с символическими изображениями различных эмоциональных состояний. В процессе 

чтения ребенок откладывает на стол несколько карточек, которые, на его взгляд, отражают 

эмоциональное состояние героя в различных ситуациях. По окончании чтения каждый ребенок 

объясняет, в какой ситуации и почему ему кажется, что герой был весел, грустен и т. д. 
В эту игру лучше играть или индивидуально или в малой подгруппе. Текст сказки 

должен быть невелик и соответствовать объему внимания и памяти детей определенной 

возрастной группы. 

 

«Семья» (сюжетно-ролевая игра) 

Цель: формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 
Оборудование: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, 

косынки), музыкальные инструменты, предметы-заместители. 
Подготовка к игре. Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто дома 

папа и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин праздник», «Праздник в семье», «День рождения 

куклы». Беседы о взаимоотношениях в семье. Совместные игры с детьми подготовительной и 

младшей групп. 
Игровые роли. Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 

Содержание. С целью развития игры воспитатель для начала беседует с детьми на тему «Где 

работают родители». Раскрывает нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. Далее педагог побуждает детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Предлагает 

ребятам соорудить постройку дома по представлению, используя строительный материал. Во 

время постройки дома учит детей договариваться о совместных действиях, составлять 

предварительный план конструкции, доводить работу до конца. Затем вносит игрушки (куклы, 

мебель, посуду и др.), игровые атрибуты (передники, косынки). После этого педагог совместно 

с детьми разбирает следующие игровые ситуации: «Когда мамы нет дома», «К нам пришли 

гости», «Я помогаю маме», «Семейный праздник» и т. д. 
Игра «К нам пришли гости» должна научить детей, как правильно приглашать в гости, 

встречать гостей, вручать подарок, вести себя за столом. 
В игре «Я помогаю маме» воспитателю необходимо вносить в нее элементы труда: 

стирка кукольного белья, починка одежды, ремонт книг, уборка помещения. По ходу игры 

педагог должен подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с 

помощью разнообразного подсобного материала, использовать собственные самоделки, 

применять природный материал. 
В сюжеты любимых детских игр педагог должен вносить новое содержание. Например, 

игра «Семейный праздник» предполагает показ в детском саду концерта, используя детские 

музыкальные инструменты: рояль, металлофон, бубен, трещётки, дудки, треугольники и др. 

«Члены семьи» исполняют песни и пляски, читают стихи, шутят, загадывают загадки. Эта игра 

требует предварительной работы, воспитатель заранее совместно с детьми по их желанию 

может распределить, кто и что будет делать на празднике. 
Также педагог может объединять игры, близкие по тематике, создавая возможность 

длительных коллективных игр, например: «Семья» и «Школа». 
 


