
Агрессивное поведение ребенка в возрасте трех-четырёх лет. 

Многие родители сталкиваются с такой проблемой: ребёнок в возрасте трех- 

четырех лет вдруг начал бить, кусать родителей, кричать на них, бросать в них 

предметы, прогонять. Недоумение, замешательство, растерянность, страх, гнев- 

далеко не полный перечень ощущений, которые в такие моменты испытывают 

родители. В такие моменты родители непроизвольно оказываются в состоянии 

повышенной симпатической активности, включается механизм "бей или беги" и 

очень часто ответное реагирование происходит по шаблонам моделей, привитых 

родителям в детстве их родителями, часто агрессивным: наказать, поставить в 

угол, накричать и прочим. Что делать в этой ситуации? Как донести до ребёнка 

иррациональность его поведения, не причинив вреда личности и характеру? На 

эту тему много чего написано, но хотелось бы кратко выразить свое мнение, 

опираясь на имеющийся опыт. Итак, прежде всего, стоит отметить, что в этом 

возрасте у детей обычно начинается кризис развития, который является 

совершенной нормой взросления и затрагивает большинство здоровых детей. 

Характерным является становление своего "Я", осознание своей личности. Частые 

проявления: истерики, проверка границ дозволенного, отрицание, нежелание 

подчиняться, ярая самостоятельность. Причины этих проявлений: отделение "Я" 

от родительского, потребность отстаивать свои границы. Об этих обстоятельствах 

следует помнить, формируя свою стратегию поведения в ситуациях агрессивной 

реакции ребёнка, такую стратегию я бы назвала "Правило трех П - ППП" (так 

легче запомнить и при необходимости вспомнить) : 

1. Понять. Агрессивное поведение обусловлено вовсе не желанием наказать, 

причинить зло, а фактическим отсутствием у ребёнка других известных ему 

моделей поведения для отстаивания своих границ, самовыражения. Кризис 

пройдёт, а характер ребёнка формируется здесь и сейчас, поэтому важно не 

реагировать жёстко, наказывать. Существуют другие способы реагирования и 

коррекции, о них речь пойдёт ниже.  

2. Простить. Не принимать близко к сердцу и не обижаться. Если ребёнок просит 

прощения, искренне прощать.  

3. Поддержать. Ребёнку приходится очень непросто в ситуации возрастного 

кризиса, и задача родителей - помочь преодолеть его безболезненно, без 

травматичного опыта. 

Что конкретно можно предпринять? Я бы выделила меры профилактики и, 

собственно, реагирования. 

К мерам профилактики можно отнести: 

1. Постараться установить причину агрессии, событие, запускающее агрессивную 

реакцию. Купировать, по возможности, возникновение ситуаций, предсказуемо 

влекущих агрессивное поведение ребёнка. 

2. Регулярно поощрять нужное поведение: хвалить, упоминая, за что конкретно, 

одобрять вниманием, подойдёт, все, что угодно: наклеивать смайлики, рисовать 

на ладошке звездочки и т.д.  

3. Обеспечить активное времяпрепровождение, переключить поток энергии в 

"мирное русло". Прогулки, активные игры, катание на велосипеде/самокате и др. 



4. Учить выражать эмоции словами, воспитывать эмоциональный интеллект 

ребёнка. В помощь книги по воспитанию эмоционального интеллекта, 

разъяснительные беседы. 

5. Советоваться и интересоваться мнением ребёнка. Позволить проявить 

самостоятельность в выполнении  разнообразных простых поручений.  

Меры реагирования: 

1. Не позволять ребёнку бить. Перехватить руку. 

2. Спросить, что случилось. Попытаться выразить эмоции словами.  

3. Объяснить, почему нельзя бить так, чтобы ребёнок не почувствовал себя 

плохим, но понял, что такое поведение неприемлемо. Например: я тебя люблю и 

хочу, чтобы ты был счастлив, а для этого мне нужно тебе рассказать, как 

правильно себя вести. Разговор будет эффективным только тогда, когда ребёнок 

будет способен услышать, в момент проявления агрессии такой разговор 

неуместен.  

4. Давать адекватную и последовательную реакцию. Больно - всегда говорить об 

этом. Не допускать ситуаций, когда сегодня агрессивное поведение неприемлемо, 

а завтра поощряется тем или иным способом.  

5. Не поощрять вниманием агрессивное поведение ребёнка. Негативная реакция 

родителей, крик - это тоже внимание, и оно может эффективно подкреплять такое 

поведение. 

В заключение, хочу пожелать родителям, столкнувшимся с описанной ситуацией, 

сил и терпения. Верю, что искренняя любовь к ребёнку непременно поможет 

справиться с этим непростым жизненным этапом.  

 

Советы психолога.                               КРИЗИС 3-Х ЛЕТ 
 

      Ребенок постоянно развивается, а всякому процессу развития (помимо медленных, 

постепенных перемен) свойственны скачкообразные переходы – кризисы. Они необходимы, это 

- движущая сила развития. Во время кризиса происходит изменение не только в психическом, 

но и в физическом развитии (ранимость центральной нервной системы, бурный рост тела, 

внутренних органов).  

       Еще вчера послушный малыш вдруг становится раздражительным, требовательным, 

упрямым, неуправляемым? Возможно, он переживает кризис. 

 

Признаки кризиса трех лет 

УПРЯМСТВО  

       Эта черта пронизывает практически все поведение ребенка. Он не воспринимает мнение 

других людей, а постоянно настаивает на своем. Например, ребенок просит купить во время 

прогулки апельсиновый сок. Мама заходит в магазин, но там есть только яблочный, малыш 

отказывается пить, потому что сок «не тот». Он может очень хотеть пить, но все равно, требует 

именно апельсиновый. Ребенок устраивает истерики (чаще в людных местах). 

СТРОПТИВОСТЬ  

       Ребенок отказывается выполнять требования взрослых, словно их не слышит (особенно это 

проявляется в семьях, где наблюдаются противоречия в воспитании: мама требует одно, папа – 

другое, бабушка вообще все разрешает). 

СВОЕВОЛИЕ  



       Ребенок ставит перед собой цели и идет к их достижению через все преграды. Например, 

малышу захотелось пойти погулять, но взрослым некогда. Ребенок настаивает, используя все 

методы воздействия на родителей (вежливые просьбы, нытье, угрозы, капризы и т.д.). 

СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ  

       Проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. 

Например, в этом возрасте ребенок впервые вполне осознанно может использовать «скверные» 

слова в адрес родителей. Если такое поведение остается незамеченным или же вызывает 

насмешку, смех, удивление, то для малыша это может стать подкреплением его действий. Когда 

позднее (в 7-8 лет) родители вдруг обнаружат, что ребенок спокойно им дерзит и захотят это 

исправить, то сделать что-либо будет уже поздно. Синдром обесценивания станет привычной 

линией поведения ребенка. 

ДЕСПОТИЗМ  

       Ребенок заставляет родителей делать все, что он хочет. По отношению к младшим сестрам 

и братьям деспотизм может проявляться как ревность. Например, ребенок может забирать 

игрушки, одежду, толкать, замахиваться. 

 НЕГАТИВИЗМ  

       Это реакция ребенка не на содержание предложений взрослых, а на то, что это исходит 

именно от взрослого. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию. 

Часто это проявляется в отношении ребенка к пище: дома ребенок отказывается от 

определенного продукта, но когда этим же продуктом его угощают другие люди, он спокойно и 

с удовольствием все съедает.  

 

Решения преодоления кризиса 

1. Для малыша важно знать, что каждое утро после того, как он проснется, его одежда будет 

лежать на стуле рядом с кроватью, что он оденется, умоется, будет завтракать вместе с 

родителями, после почистит зубы, вымоет руки и будет играть. Подобный простой распорядок 

устанавливают и поддерживают родители. Причем, делая это, не повторяют по сто раз: 

«Оденься, умойся, ...» Они берут ребенка за руку, ведут с собой в ванную комнату, 

приговаривая: «А теперь пора умыться». Или: «Пора убирать игрушки. Эти кубики - словно 

потерявшиеся автомобили, давай поищем для них гараж...» Твердый распорядок позволяет 

свести к минимуму борьбу, которую обычно приходится вести родителям, добиваясь от ребенка 

выполнения таких дел, как одевание, собирание игрушек, чистка зубов. Нужно только быть 

рядом, чтобы помочь малышу. Не нужно ожидать от ребенка, что он по собственному почину 

сделает то, о чем его просят. Это возраст повторений, ребенку нужно настойчиво и терпеливо 

все показывать снова и снова, прежде чем он сможет соблюдать установленный распорядок по 

собственной инициативе. 

 

2. Маленькому ребенку нужны «кирпичные стены» - абсолютные запреты, при которых не 

может быть места для дискуссий. Абсолютные запреты создаются родителями и 

последовательно, строго соблюдаются в семье (не включать плиту, утюг, телевизор, не брать 

спички, зажигалки, не выходить за пределы двора и т.д.).  

       Причем, «кирпичные стены» возводят родители не столько на словах, сколько через 

создание определенной домашней среды. Никакие суровые слова, объяснения, шлепки по рукам 

не смогут воздействовать на любопытство растущего исследователя. Ребенок скорее будет 

недоумевать и обижаться на родителя, который стукнул его за то, что он потянулся к красивой 

статуэтке. Лучше просто убрать бьющиеся и опасные предметы так, чтобы ребенок не мог 

дотянуться, пока не подрастет настолько, что сможет обращаться с ними достаточно 

осторожно.  

 

Что делать родителям, чтобы помочь ребенку пережить кризис трех лет 

• Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 3,5 – 4 года. 



• Постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, станьте более гибкими, 

расширьте права и обязанности ребенка. 

• Позвольте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (по-возможности) в дела 

ребенка, если он не просит. Дочь, пыхтя, натягивает кофточку, так хочется ей помочь, но 

малышка не оценит Вашего стремления, скорее всего, она будет громко сопротивляться. 

• Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по несколько раз в 

день, действительно ли то, что было запрещено утром, запретят и вечером. Проявите 

твердость. Установите четкие запреты (нельзя убегать на улице от мамы, трогать 

горячую плиту и т.д.). Запретов не должно быть слишком много. Этой линии поведения 

должны придерживаться все члены семьи (или хотя бы папа с мамой). 

• Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами, поэтому следите за 

собой (если мама излишне эмоциональна, привередлива, то дочь, скорее всего, будет 

такой же). 

• При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша на что–нибудь 

нейтральное. 

• Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что так делать 

нехорошо, отложите это до тех пор, когда малыш успокоится. Пока же можно взять его 

за руку и увести в спокойное безлюдное место. 

• Капризность и истеричность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: 

«Посмотрите, какая девочка, ай-яй-яй!» Ребенку только этого и нужно.  

• Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, если ребенок 

отказывается есть, не настаивайте, посадите мишку за стол и пусть малыш его кормит, 

но мишка хочет есть по-очереди - ложка ему, ложка Коле. Обыграть можно многое: 

поездку в машине, умывание, одевание. 

• Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой он уже большой, 

не «сюсюкаться», не стараться все сделать за малыша. Разговаривайте с ним, как с 

равным, как с человеком, мнение которого Вам интересно.  

• Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 

• Любите ребенка и показывайте ему, что он Вам дорог даже заплаканный, упрямый, 

капризный. 

• Кризис трех лет у детей нужно просто переждать как бурю, пережить как землетрясение 

и перенести как болезнь. Поэтому Ваш девиз на этот год: терпение, терпение и терпение! 

 

Консультация для родителей 

Скажи мне, сколько тебе лет, и я скажу, чего ты боишься 

 

       Представьте, что было бы, если бы мы ничего не боялись? Наверно, никто не 

смог бы дожить до глубокой старости, да и вся жизнь на Земле прекратилась бы. 

Всё потому, что инстинкт самосохранения и страхи помогают нам предвидеть 

опасные ситуации и избегать их. Не такие уж плохи эти страхи, если, конечно, 

они не надуманные. 

        Каждому возрасту свойственны свои страхи.  Малыш растет, и вместе с 

ним растет его знание об окружающем мире, и постоянно раздвигаются его 

границы. Соответственно, чем старше становится ребенок, тем с большим 

количеством опасностей он может столкнуться, и тем лучше он понимает, что 

опасностей надо избегать. В результате, может появиться страх, основанный на 

инстинкте самосохранения и носящий защитный характер. Зная периодизацию 

возрастных страхов, вы будете заранее готовы к их появлению: 



 2-3 года 

       Многие страхи второго года жизни плавно переходят на третий год: боязнь 

врачей, уколов и резких звуков. 

      С возрастом привязанность к родителям растет. В связи с этим возникает 

страх одиночества и потери эмоционального контакта с мамой. Именно поэтому в 

этот период не советуют отдавать детей в детский сад. 

      Обычно в этом возрасте на ребенка обрушивается много запретов, причем 

некоторые родители начинают применять запугивания («Сейчас отдам тебя 

милиционеру!») и наказания с целью добиться послушания. Это не может не 

отразиться на эмоциональном состоянии ребенка. Поэтому постарайтесь не 

прибегать к такой тактике воздействия на детей, она дает временные и мнимые 

результаты. 

       В этот же период дети могут начать бояться животных, так как начинают 

понимать, что они не такие уж и безобидные. Учите малыша правильному 

поведению по отношению к животным («Чужую собаку нельзя гладить без 

спроса»), объясняйте ему, каких животных и при каких обстоятельствах нужно 

остерегаться, а в каких случаях можно не беспокоиться («Червяк безобидный, он 

не кусается»). 

 

3-5 лет 

       В этом возрасте активно развивается воображение, поэтому у ребенка могут 

появиться воображаемые страхи (Баба Яга, Дракон, т.д.). В результате ребенок 

боится темноты или не хочет оставаться один. 

       Если родители ладят между собой, поддерживают ребенка, участвуют в его 

играх, особенно отец, символ спокойствия и надежности, воображаемые страхи 

улетучиваются. 

       Самая большая ошибка родителей – это высмеивание и пренебрежительное 

отношение к страхам ребенка («Такой большой, а боится бабок Ёжек»). В итоге 

страх закрепляется, ребенок замыкается в себе, а по отношению к родителям 

появляется отчуждение. 

       Часто в этом возрасте детям сняться страшные сны (отражение их 

переживаний). Дети боятся засыпать, боятся спать одни. Вы, наверно, понимаете, 

что нужно делать в таком случае: поговорить с ребенком о его страхах, 

постараться их развеять, посидеть с ним, пока он не уснет, оставить включенный 

ночник. 

       От прошлых лет могут остаться и реальные страхи уколов, боли и 

неожиданных звуков, появляется боязнь крови, воды, замкнутого пространства. 

  

5-7 лет 

       В этом возрасте страхи наиболее выражены, так как ребенок уже очень 

хорошо осознает возможные последствия в случае опасности. Также появляется 

главный страх этого возраста – страх смерти, как своей собственной, так и 

близких родственников. На основе страха смерти возникают различные 



«сопутствующие» страхи – страх перед животными («Покусает, и я умру»), 

боязнь огня («Обожгусь, сгорю»), страх перед водой («Утону»), боязнь 

привидений, НЛО, сказочных  персонажей, страшных снов, войн («Все 

погибнут»), нападений («Меня  побьют, будет больно»), болезней («Заболею и 

умру»). Все эти страхи имеют более обостренную форму у впечатлительных, 

физически ослабленных и нервных детей. Вы не сможете защитить ребенка от 

всех страхов, но сможете помочь ему их осознать, уменьшить и преодолеть. 

       По мере взросления ребенка «взрослеют» и страхи. Если страхи появляются в 

своё время и  не слишком бурно проявляются, то эти страхи - естественные 

спутники развития вашего малыша. Если же страхи не соответствуют возрасту 

ребенка, становятся навязчивыми, причиняют ему страдания, не дают спокойно 

спать, общаться и развиваться, а ваши усилия по их устранению безуспешны, то 

попробуйте обратиться по этому поводу к детскому психологу. 

       Помните, самое главное для ребенка – доверительные, дружеские отношения 

с родителями и их любовь. Если уж случилось так, что у малыша возник страх, ни 

в коем случае не игнорируйте его!  

    

Как преодолеть страх? 

Многие родители интуитивно не создают из возрастных страхов своих детей 

проблем, понимают, как успокоить ребенка, поддержать его и помочь ему 

пережить свой страх. Но, иногда, к сожалению, случается, что родители упорно 

игнорируют страх ребенка или, что ещё хуже, высмеивают его, ругают, 

наказывают. Но рано или поздно такие родители бывают вынуждены заметить 

страх ребенка, потому что последствия страхов становятся слишком явными 

(агрессивность, нарушение сна, заторможенность, неврозы). Только в этом случае 

помочь ребенку бывает труднее. 

 

Итак, что же делать, если ребенка мучают страхи? 

1. Создайте доброжелательную и стабильную атмосферу в семье  - окружите 

ребенка заботой, вниманием и любовью, чтобы он почувствовал свою значимость, 

незаменимость и защищенность. Соблюдайте режим бодрствования и отдыха, 

чтобы не перегружать малыша впечатлениями. 

2. Ребенку очень важен телесный контакт: обнимайте малыша, целуйте, гладьте по 

голове, прижимайте к себе, делайте расслабляющий массаж. 

3. Расспрашивай ребенка о его страхах, слушайте внимательно и заинтересовано. 

Спокойно и с доверием реагируйте на детские признания, принимайте их. 

Постарайтесь узнать как можно больше о том, что пугает малыша, кого или чего 

боится, как это выглядит, что хочет «это» от ребенка. Постарайтесь развеять 

сомнения малыша. Вместе подумайте, как справиться с этими страхами. Если 

ребенок почувствует, что вы принимаете его ситуацию и стараетесь помочь, 

полпути будет пройдено. 

4. Подарите ребенку какую-то безделушку, которую он мог бы носить с собой, тем 

самым имея постоянное напоминание о том, что вы у него есть. Или плюшевого 



друга, с которым можно спать, играть и делиться своими страхами. Пусть 

плюшевая игрушка станет верным другом и преданным защитником. 

5. Избегайте просмотров ребенком сомнительных телепередач, поскольку 

малышам еще трудно отделить вымысел от действительности. 

6. Прием эмоциональных качелей заключается в контрасте отрицательных и 

положительных эмоций (ребенок дотрагивается до пугающего его пылесоса, и тут 

же оказывается в объятиях мамы). Но ребенок должен сам решиться на такой 

поступок. 

7. Постепенно приучайте малыша к тому, что его пугает. Мы боимся того, что нам 

непонятно и незнакомо. Познакомьте ребенка с пугающими его предметами, 

расскажите, для чего они нужны и как действуют. Обратите внимание ребенка на 

то, что этот предмет не делает людям ничего плохого. Если ребенок боится собак, 

подарите ему игрушечную собаку, прочитайте книжки, где главным героем будет 

собака. Потом познакомьте малыша с доброй соседской собачкой. 

8. Проигрывайте ситуации, пугающие малыша. В игре с мягкими игрушками пусть 

ему достанется роль злой собаки, которую малыш боится. 

9. Вместе нарисуйте пугающие ребенка предметы или ситуации, чтобы озвучить их. 

Перенося свой страх на бумагу, ребенок освобождается от него. Чтобы 

уничтожить бумажный страх, нужно смять и сжечь лист. 

10. Рассказывайте ребенку истории, в которых он сможет с другой стороны 

взглянуть на свой страх. Представьте пугающую ребенка ситуацию смешной и 

нелепой (например, пусть страшная собака окажется с заклеенным ртом, а ходить 

она будет как черепаха, еле-еле, смешно растопыривая ноги). 

 

Всё идёт из семьи, дети как зеркало отражают все семейные 

неурядицы. Если у вашего ребенка  имеется значительное число страхов, значит, 

в ваших семейных отношениях что-то нарушено. Понимание чувств и желаний 

ребенка, его внутреннего мира, доверительные взаимоотношения, а также 

положительный пример родителей, перестройка неправильных, неадекватных 

отношений с ребенком, гибкость и непосредственность в воспитании, 

уменьшение тревожности, излишней опеки и чрезмерного контроля создают 

необходимые предпосылки для успешного устранения страхов. 

 

Памятка для родителей детей, впервые посещающих детский сад 

1.Создайте условия для спокойного отдыха ребенка дома. В это время не стоит 

водить его в гости в шумные компании, связанные с поздним возвращением 

домой, а также принимать у себя слишком много друзей. Малыш в этот период 

слишком перегружен впечатлениями, не следует еще больше перегружать его 

нервную систему. 



2.В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. 

Даже в том случае, если вам что-то не понравилось.  

3.В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему 

чуть дольше, но не нужно позволять отсыпаться слишком долго, что существенно 

может сдвинуть распорядок дня.  

4.Не отучайте ребенка от вредных привычек (например, от соски) в период 

адаптации, чтобы не перегружать нервную систему ребенка. У него в жизни 

сейчас слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

5.Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера. Чаще обнимайте ребенка, гладьте по голове, говорите ласковые слова. 

Отмечайте его успехи, больше хвалите, чем ругайте. Сейчас ему нужна ваша 

поддержка! 

6.Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 

Обнимите ребенка, помогите ему успокоиться и переключите на другую 

деятельность (игру). Не ругайте его за то, что он плачет и не хочет идти в детский 

садик. 

7.Дайте в детский сад небольшую игрушку (лучше мягкую; также это может быть 

любой безопасный предмет, принадлежащий маме. Малыши этого возраста могут 

нуждаться в игрушке - заместителе мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, 

которое является частичкой дома, ребенок гораздо быстрее успокоится. 

8.Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку о 

том, как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было 

неуютно и немного страшно, и как потом он подружился с детьми и 

воспитателями. Эту сказку вы можете "проиграть" с игрушками. И в сказке, и в 

игре ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком. 

9.Дома и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 

доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду - 

раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным 

голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим помощником при 

пробуждении и сборах является та самая игрушка, которую ребенок берет с собой 

в садик. 

10.Пусть ребенка в детский сад отводит тот родитель или родственник (по 

возможности), с которым ему легче расстаться.  



11.Обязательно говорите, что вы придете, и обозначьте когда. Малышу легче 

знать, что за ним придут после какого-то события, чем ждать каждую минуту. Не 

задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

Памятка  

о разрешении конфликта между детьми 

  

      Рекомендации,  которых должен придерживаться педагог,  наблюдающий 

ситуацию ссоры между детьми. 

 

         

    Правило 1. Не всегда следует вмешиваться в ссоры между детьми. Ведь как в 

любой другой деятельности, можно научиться решать конфликты только путем 

участия в них. Не мешайте детям получать такой жизненно важный опыт. 

    Правило 2. Вмешиваясь в детский конфликт, никогда не занимайте сразу 

позицию одного из ребят, даже если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а 

кто виноват. Ведь для ребенка, ведущего себя неправильно, это совсем не так 

просто. Поэтому ваш скорый суд он воспримет как несправедливость и 

пристрастность, а значит, не станет продолжать общение, в котором вы 

выступаете арбитром.   

    Правило 3. Разбирая конкретную ситуацию ссоры, не стремитесь выступать 

верховным судьей, определяя правых и виноватых и выбирая меру наказания. 

Лучше не делать из личных конфликтов аналог юридического разбирательства. 

Попробуйте приучить детей к мысли, что, кто бы ни начал ссору, 

ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое. Делайте 

акцент не на "кто виноват?", а на "что делать?". Направить в это русло 

внимание поссорившихся и жаждущих отмщения ребят часто помогает чувство 

юмора. 

    Правило 4. Помогая детям выйти из конфликта и освободиться от 

накопившейся обиды и злости, следите за тем, чтобы они не переходили на 

личности. Говоря о том, что их огорчило или возмутило, они должны описывать 

именно действия и слова партнера, а не его физические или личностные 

недостатки. 

   Правило 5. Если вы стараетесь помочь урегулировать конфликт между двумя 

своими собственными детьми, то приложите усилия, чтобы у ребят не возникло 



ощущения, что одного из них (кто оказался не виноват или чья вина меньше) вы 

любите больше. Не забудьте вслух объяснить своим детям, что вы очень любите 

их обоих, что бы они ни сделали, и поэтому их ссоры очень вас огорчают. Даже 

когда вы считаете нужным наказать одного из ребят, все равно напомните ему, 

что вам это неприятно, вы его очень любите и надеетесь, что он поймет пользу 

наказания и исправится. 

Стратегия поведения в конфликте: 

Шаг №1: привлечь к себе внимание конфликтующих сторон (голосом, 

интонацией).  

Шаг №2: сохранять собственное эмоциональное равновесие в вопросах решения 

детских конфликтов. 

Шаг №3: прояснить конфликтную ситуацию, реальные проблемы и интересы 

обеих сторон.  

Шаг №4: оценить обстоятельства, мотивы детей, с помощью наводящих вопросов 

выяснить причину конфликта (что привело к конфликту). 

Шаг №5: работать с чувствами детей (техника активного слушания).  

Техника активного слушания: 

- обязательно повернитесь к ребенку лицом; 

- если ребенок расстроен, не задавайте ему сразу вопросы; 

- стройте ваши фразы в утвердительной форме, а не в форме вопроса, например, 

«что-то случилось… », «он тебя толкнул и тебе очень больно… », «ты на него 

обиделся и не хочешь с ним дружить… »; 

- после утвердительного высказывания - держите паузу; 

- обязательно выслушайте обе стороны участников конфликта; 

- выслушивая переживания одного ребенка, дайте понять взглядом, 

прикосновением, кивком головы другому ребенку, что вы помните о нем и готовы 

будете выслушать и его. 

Шаг №6: совместно с детьми сформулировать возможные пути решения, 

приемлемые для всех заинтересованных сторон (техника позитивных сообщений).  

Техника позитивных сообщений: 

1) Кто хочет рассказать, что произошло? (или обращение к конкретному ребенку). 

2) Когда ты… (описание произведенного действия ребенка) может случиться, 

что… (описание возможного результата). 

3) Лучше… (предложение альтернативного варианта поведения каждого из 

участников конфликта). 

4) Положительная оценка результата игры для участников (публичная или 

индивидуальная, сообразно ситуации). 



Шаг №7: объединить конфликтующие стороны в совместную игровую 

деятельность. 

Шаг №8: помочь детям выполнить решение, если нужно - осуществить проверку. 
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