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Агрессивность у детей в возрасте одного года 

 Первые проявления агрессивности родители начинают замечать около года. Ребенок может 

кусаться, замахиваться на взрослого, иногда ударить, может противиться просьбам и не выполнять 

запреты. Что с ним происходит? 

 Ребенок впервые замечает, что он и мама – это два разных человека, что мама не принадлежит 

ему полностью. Это неожиданная для ребенка новость, трудная для понимания. Все, что происходит в 

этом возрасте, – это «проба пера». Ребенок еще ничему не научился от других членов семьи, он пока 

только пытается внутри себя разобраться – что он чувствует и что он хочет. Разобраться на уровне 

физиологических ощущений, прислушиваясь к своим телесным реакциям. Агрессивные выходки чаще 

всего не являются сильной злостью – скорее, это проявления недовольства, хотя выражаться они могут 

слишком эмоционально. В любом случае не стоит приписывать маленьким детям взрослые реакции – 

по сути, они ими не являются. Взрослые редко принимают во внимание тот факт, что в этом возрасте 

агрессивное взаимодействие с миром – необходимость для нормального развития ребенка. Малышу 

надо познакомиться со своей агрессивностью – почувствовать ее и признать, что она существует, а 

также научиться проявлять ее так, чтобы можно было комфортно взаимодействовать с окружающими. 

Эту задачу невозможно выполнить, будучи для всех милым и приятным. 

 Так, чтобы ощутить свою физическую силу, нужно хотя бы раз сломать твердую ветку, тогда 

ты будешь знать, что ты это можешь. Вот ребенок и пробует – что он может, а что нет. И внимательно 

следит за реакцией окружающих. 

 Ребенок в этом возрасте зависит от мнения мамы по поводу его чувств – ведь ему надо на что-

то опираться, разбираясь со своими ощущениями. Если мама принимает любые его проявления (не 

ругается, не говорит, что он плохой, а пытается вместе с ребенком изучать его), то ребенок получает 

возможность уверенно прислушиваться к себе и учиться саморегуляции. Если мама какие-то чувства 

приветствует как «правильные», а какие-то игнорирует или запрещает как «неправильные», то ребенок 

тоже начинает разделять свои чувства – что- то подавлять, а что-то выплескивать наружу. Гармония 

нарушается, и ребенок не учится ориентироваться только на себя и на свои ощущения. Если мама 

подробно рассказывает ребенку, что он сейчас, с ее точки зрения, чувствует или должен чувствовать, 

то ребенок так и не научится понимать себя и вынужден будет всю оставшуюся жизнь ориентироваться 

на мнение мамы или другого значимого в жизни человека.  

 Пока ребенок совсем мал, основная мамина задача – приветствовать эмоциональные 

проявления ребенка и его исследовательские порывы, вместе с ним изучать этот мир и его самого, 

больше рассказывать ребенку о том, какие чувства бывают и как они выражаются. А для этого маме 

стоит освоить свою агрессию, разобраться в том, что приводит к ее возникновению, как агрессия 

переживается внутри и выражается в поведении. 

Агрессивность в возрасте двух-трех лет 

 Следующий пик агрессивности приходится на возраст от двух с половиной до трех с 

половиной лет. У кого-то это период боев и истерик, у кого-то все проходит более ровно. Как можно 

снизить выплески агрессии в этом возрасте? Что же происходит с ребенком? Он вдруг довольно 

неожиданно для себя обнаруживает, что он не просто отдельная от мамы личность, но еще и обладает 

какими-то качествами. Психологи называют этот процесс словами «рождение самосознания». То есть 

ребенок старается разобраться и понять, какой он – хороший или плохой, умный или глупый, смелый 

или трусоватый. А для того, чтобы разобраться в этом, ребенку необходимо совершать много разных 

поступков, надо много всего попробовать, испытать себя в чем-то. И тут ребенок сталкивается с 

трудным для преодоления противоречием. Он хочет справляться со всеми ситуациями сам – ведь 

именно так он может понять, какой он, на что способен. Но при этом многие вещи сам он пока сделать 

не может, ему необходима помощь взрослых. Это такое тоскливое ощущение – хочу сам, но не могу! 

Мы часто сталкиваемся с ним на протяжении жизни, но трехлетка встречается с этим в первый раз. И 



пока он не найдет золотую середину между самостоятельностью и помощью взрослых, он будет 

метаться и злиться в своих противоречиях. 

 Как он это делает? Постоянное использование слов «я сам» – это как раз то «пробование» себя. 

Справлюсь – не справлюсь, попробую справиться, хочу освоить самостоятельно именно эту 

деятельность. Регулярное сопротивление и несоглашательство «не хочу, не буду» – это проверка 

границ взрослых, проверка того, а что будет, если я так себя поведу. Ведь ребенок проверяет себя не 

только во взаимодействии с предметами и с окружающей средой, но и во взаимодействии со 

взрослыми и детьми. А удобнее всего тренироваться на том, кто постоянно рядом с тобой, на самых 

близких – на родителях. Поэтому довольно часто мамы жалуются: «С воспитателями (или с бабушкой) 

ребенок ведет себя прекрасно, а со мной просто монстр какой-то». 

 Это хороший признак, как ни странно. Это означает, что ребенок чувствует себя с вами в 

достаточной безопасности для того, чтобы опробовать новое. 

 Что следует делать маме? В первую очередь необходимо запастись терпением и пониманием. 

Надеюсь, что понимание у вас уже есть, а вот где взять терпение? Родители иногда интересуются, а 

можно ли успокаивающие лекарства? Если это травяные сборы, почему бы нет? Мамы ведь тоже не 

железные, им поддержка нужна, в том числе и в виде успокоительного. Кроме этого, необходимо 

проявлять твердость в отношении правил, установленных у вас в доме. Ребенку важно ощущать 

незыблемость этого мира и основательность устоев семьи.  

 Самый простой способ почувствовать это – как раз через правила, когда есть что-то в этом 

мире, что не меняется никогда. Неизменность правил, их предсказуемость придает ребенку 

уверенность в собственной безопасности. А параллельно с твердостью маме стоит отодвинуться на 

небольшую дистанцию от ребенка. Не эмоционально, а физически – предоставить ему больше свободы 

в действиях и в деятельности. Пусть пробует, ошибается – главное, обеспечить безопасность, все 

остальное: грязь, сырость, поломки игрушек – преходяще.  

 Гораздо важнее позволить ребенку ощутить свою самостоятельность и гордость от того, что 

он наконец-то справился сам (а вы его похвалили). 

 Именно в возрасте двух-трех лет начинаются первые проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками в детском саду или на детской площадке: почему же до сих пор такой милый малыш 

вдруг превращается в маленького агрессора, который готов отобрать у всех детей их игрушки? 

 Агрессивность – это энергия достижения, которая нужна, чтобы получить желаемое, и первая 

реакция у ребенка, обладающего достаточным уровнем агрессивности, – отобрать. Если ему не отдают, 

то ребенок начинает настаивать, опять же довольно агрессивно. В этом возрасте лучше всем мамам 

находиться по возможности как можно ближе к своему ребенку, чтобы защитить окружающих от его 

проявлений и защитить ребенка от возможной реакции окружающих. Конечно, параллельно вы будете 

учить ребенка приемлемым способам взаимодействия в песочнице, но эти способы он освоит спустя 

несколько месяцев, а пока именно родители являются «защитной прослойкой» между ребенком и его 

окружением. 

 В детском саду сложнее: мамы рядом нет, а воспитатель не всегда физически может уследить 

за всеми малышами. И если дети с более высоким уровнем агрессивности сами могут за себя постоять, 

то воспитанники, у которых он значительно ниже, чем у ровесников, рискуют оказаться объектом 

нападения. Хорошо бы, чтобы к тому моменту, как ребенок пойдет в детский сад, он уже приобрел 

опыт общения с разными детьми. Если же такого опыта нет, то имеет смысл обучить его элементарной 

реакции на действия агрессора. Например, громко закричать или позвать на помощь. 

 Обращаясь к научным данным, детская агрессия – это способ реагирования ребенка на 

невозможность сделать то, что хочется, именно так, как хочется. Источником детской агрессии могут 

быть ограничения, индивидуальные особенности, подражание реакции взрослых или эмоции. 

 Довольно часто за агрессию родители принимают исследовательский порыв ребенка, его 

жажду достичь чего-то, сметая все на своем пути. Отличие такого «достижительного» поведения от 

агрессивного в том, что ребенок не испытывает в этот момент злости, не раздражен – он нацелен на 

желаемый объект и настойчиво движется к цели. 

 Из определения детской агрессии следует, что агрессия у ребенка возникает тогда, когда 

какая-то его потребность не удовлетворяется.  



 А происходит это по одной из четырех причин: 

1) если его действия ограничили (к примеру, наказали или ввели систему запретов); 

2) если он не может реагировать по-другому в силу своего темперамента; 

3) если вокруг него все реагируют именно так; 

4) если ребенок сильно разозлен (рассержен, в гневе). 

 Давайте рассмотрим каждый источник агрессивного поведения отдельно. 

Ограничение 

 Всякий раз, когда человек встречает препятствие на пути к цели, у него возникает состояние 

подавленности и разочарования, а затем развивается агрессивное побуждение устранить это 

препятствие, нанести ему вред.  

 Маленький ребенок в силу возрастных особенностей сталкивается с ограничениями 

ежедневно. Это может быть обычное «нельзя» или любое другое ограничение, которое начинается с 

«не»: «не трогай», «не лезь», «не мешай» и т. д. Наказание усиливает введенное ограничение. Вопреки 

своему назначению – исправить в лучшую сторону поведение ребенка –наказание может стать 

основной причиной появления агрессивности.  Особенно важно обращать внимание на меру 

наказания. Так, ученые заметили, что и чрезмерное наказание, и полная безнаказанность приводят к 

тому, что ребенок становится более агрессивным. 

Индивидуальные особенности, темперамент 

 Типы нервной системы по основным характеристикам соответствуют 

четырем классическим типам темперамента: сильный, уравновешенный, подвижный тип –

сангвиник; сильный, уравновешенный, инертный тип – флегматик; сильный, неуравновешенный тип с 

преобладанием возбуждения – холерик; слабый тип – меланхолик. 

 Тип нервной системы ребенка относительно слабо подвержен изменениям в будущем, каким 

бы ни было воздействие его окружения и воспитания. Холерики возбуждаются легко и быстро, их 

реакция бывает слишком эмоциональной, в ответ на чью-то выходку могут отреагировать мгновенно 

– накричать, стукнуть, толкнуть и т. д. Флегматики долго терпят, но, если их достать – мало не 

покажется. Сангвиники без надобности не будут проявлять агрессию, но при необходимости могут за 

себя постоять. А вот впечатлительные и ранимые меланхолики постараются сделать все возможное, 

чтобы на них не обращали внимание, даже если их кто-то уже обидел. 

Но иногда причиной агрессии бывает вовсе не темперамент (пусть даже и холерический), а 

пример окружающих взрослых. 

Подражание реакции взрослых 

 Некоторые ученые считают агрессию выученной реакцией, которая может быть приобретена 

путем наблюдения ребенка за поведением мамы, папы или других родственников или подражания 

авторитетному лицу (дядя, другой ребенок, киногерой и др.). Если кто-то из членов семьи повышает 

голос (кричит), ругается, приказывает, обзывает или способен ударить другого взрослого или детей, 

то ребенок решает: именно так и надо поступать в жизни. Чем чаще ребенок, действуя агрессивно, 

убеждается в эффективности своего способа добиться желаемого (кулаками, истерикой или 

обзыванием), тем вероятнее новые вспышки агрессии. 

 Бывает и так, что, хотя кто-то в окружении малыша и проявляет агрессивное поведение, но 

наряду с этим он наблюдает и неагрессивные способы добиться желаемого (договориться, попросить). 

В этом случае у ребенка будет другой репертуар реакций, в котором помимо агрессивных будут 

представлены более конструктивные способы поведения. Как правило, агрессию чаще проявляют те 

дети, которые в семье научились реагировать на враждебные ситуации агрессивным способом, 

наблюдая за поведением взрослых. 

 Агрессивное поведение окружающих ребенка взрослых можно отнести к внешним 

источникам воздействия. Но бывает, что такой источник неприятного, негативного возбуждения 

находится внутри самого ребенка, и справиться с эмоциями ему никак не удается. А значит, не остается 

ничего другого, как выплеснуть свои эмоции наружу. 

Эмоции: гнев, злость или раздражение 

 Чаще всего агрессивность вызывает такая эмоция, как гнев. Довольно часто гнев понимается 

как агрессия. Хотя на самом деле гнев необязательно приводит к агрессивному поведению, 



направленному на того, кто явился источником гнева. Можно разозлиться и сбросить агрессивное 

напряжение через физическую активность, пинание предметов или крики в пустоту. 

 В основе гнева, как и любой другой эмоции, лежит субъективное переживание, на которое 

организм обычно реагирует особенным образом: повышается либо дрожит голос, сжимаются кулаки, 

краснеет лицо. Нагнетаясь, эмоциональная реакция переносится на окружающее в целом, вызывая 

неприятие всего, что происходит или находится в пределах досягаемости. И кульминацией гнева будут 

такие действия, которые в прошлом не раз сопровождали данную эмоцию. 

 Порой нам кажется, что, запретив ребенку злиться, мы можем предотвратить его агрессивное 

поведение. Однако злость от запретов не исчезает, она накапливается внутри и рано или поздно 

находит выход: либо выплескивается на окружающих, либо подтачивает своего владельца.  

 

Постарайтесь понять причины агрессии 

Причина 1: Ребенок не умеет разделять свои переживания и способ их выражения. 

В возрасте около года ребенок начинает обучаться распознаванию различных чувств и способам 

их выражения. В первую очередь, конечно, наблюдая за родителями, а во вторую очередь -  

прислушиваясь к себе. Это вовсе не значит, что при хорошем раскладе в возрасте полутора лет ребенок 

может легко опираться на свои чувства и спокойно их выражать. Нет, процесс такого обучения 

продолжается все детство, если не всю нашу жизнь. 

 Но ребенок уже может определить, голоден ли он, холодно ли ему, рассердился он или 

обрадовался, напугался или ему очень больно. Чем старше становится ребенок, тем больше своих 

состояний, чувств и ощущений он способен понять. 

 Причина 2. Переживания, возникающие из-за ограничений. 

 Любое ограничение приводит к неприятным переживаниям. А переживания отражаются на 

наших поступках, мыслях и поведении. Даже взрослым непросто контролировать себя в ситуации, 

когда что-то мешает достижению цели или решению задачи. Ребенку справиться с ограничениями во 

много раз сложнее. Но если мы сможем разобраться с тем, какое ограничение породило переживание, 

нам будет легче понять само переживание и проще помочь ребенку выразить его. 

 Существуют три основные группы ограничений, с которыми сталкивается ребенок: 

возрастные, семейные и социальные. 

1. Возрастные ограничения 

 Когда возраст малыша около одного года, ребенок еще неуверенно ходит, не говорит, и это 

влияет на его взаимодействие с окружающим миром. Малышу сложно объяснить, что ему нужно, 

трудно достать необходимое самому, во многом он зависит от взрослых. Все это порождает множество 

переживаний, каждое из которых находит выход в поведенческих реакциях. 

 Именно поэтому так важно, чтобы в этом возрасте ребенок находился рядом с тем, кто знает 

все его привычки и старается понять, что с ним происходит. Достичь полного понимания ребенка в 

этом возрасте невозможно, путаница будет происходить, и это нормально. Главное, чтобы взрослый 

был готов сказать о своем непонимании, набрался терпения и понял, что ребенку необходимо в данный 

момент. 

 В возрасте около трех лет переживания ребенка обусловлены противоречием «хочу сам, но не 

могу». Взрослому бывает очень непросто удержаться от того, чтобы не помочь ребенку. Но малыш 

любую помощь воспринимает как подтверждение своей несостоятельности и переживает, порой 

весьма агрессивно реагируя на попытки взрослых сделать что-либо за него. Постарайтесь свою 

энергию направить не на помощь малышу, а на обеспечение для его деятельности комфортных и 

безопасных условий. Пусть он сам лезет в горку или занимается другими интересными делами, а вы 

следите, чтобы он не пострадал. 

2. Семейные ограничения. 

Это те правила, которые приняты в конкретной семье. Ребенку просто запомнить небольшое 

количество постоянных правил. За ориентир возьмите, например, возраст ребенка: сколько ему лет – 

столько правил он в состоянии запомнить – и отслеживайте их соблюдение. Исполнение таких правил, 

безусловно, относится ко всем, не зависит от погоды или настроения близких и не обсуждается.  



 Главное, помнить, что правила обязательны для исполнения всеми членами семьи: требуете 

от детей – выполняйте сами. Двойные стандарты в семье провоцируют конфликты в подростковом 

возрасте. 

3. Социальные ограничения. 

 Это правила, установленные в тех местах, которые посещает ребенок: детская площадка, куда 

вы ходите гулять, детский сад, гости и т.д. В детском саду от ребенка требуется называть воспитателя 

по имени-отчеству. С таким правилом обычно ребенок в своей жизни сталкивается в первый раз. 

Правило, которое ребенок не понимает, он не всегда готов выполнять, особенно это касается детей, 

склонных к агрессивному поведению. Побеседуйте о нем с ребенком, при необходимости проиграйте 

ситуацию в домашних условиях. 

 Причина 3: Ребенок не умеет выражать свои переживания социально приемлемым 

способом. Если в возрасте от года до двух ребенок обучается распознавать переживания и выражать 

их исключительно на примере родителей, то после двух лет ребенок постепенно начинает обращать 

внимание на поведение других детей и перенимать что-то для себя. Родительский пример в этом 

возрасте все еще очень важен – именно родители могут обучить ребенка тем способам взаимодействия 

с другими детьми, которые подходят взрослым. Например, учить обмениваться игрушками, соблюдать 

очередность при катании с горки или на качелях, давать игрушку на время и т. д 

 Причина 4: Ребенок не умеет обращаться за помощью. В возрасте около трех лет ребенок 

общается с другими людьми в присутствии родителей, которые всегда могут что-то разъяснить, быстро 

отреагировать, при необходимости оказать помощь. Попадая в детский сад и в школу, ребенок 

сталкивается с необходимостью самостоятельно (без присутствия мамы) общаться не только с 

ровесниками, но и с чужими взрослыми людьми: воспитателями и учителями. 

 Важно научить ребенка внимательному отношению к требованиям других взрослых, а главное 

– сообщить ему, какие существуют способы обратиться за помощью. Часто родители забывают об этой 

важной составляющей взаимодействия ребенка вне семьи. 

 Умение сообщать другим о том, что тебя что-то беспокоит, – важное качество, помогающее 

предотвратить агрессивное поведение и обеспечить безопасность ребенка 

 Причина 5: Круг общения ребенка не удовлетворяет его потребностям. Дети бывают 

агрессивными от скуки, от того, что им с другими детьми (или взрослыми) не интересно. Возможно, 

ваш ребенок оказался в группе, где другие дети старше (и ему трудно за ними успевать) или младше 

(они не могут быть партнерами по играм). Такие проблемы возникают не только в детсадовских 

группах или компаниях детей, но и в семьях, где есть дети разного возраста.  В этом случае задача 

взрослых – найти разумный компромисс таким образом, чтобы ребенок смог удовлетворить свою 

потребность в общении, познании и не испытывал постоянного дискомфорта оттого, что у него нет 

товарищей по играм.  

 Причина 6: Накопленные обиды от высказываний или действий взрослых. Результат 

родительских слов и действий становится заметен не сразу, а спустя какое-то время, иногда довольно 

продолжительное. Когда мама рассказывает своей подруге о том, что ее пятилетка никак не может 

перестать писаться по ночам, то вряд ли она обращает внимание на сына, который стоит тут рядом, 

слушает и краснеет, а вечером вымещает зло на игрушках и отказывается ложиться спать. Когда 

бабушка говорит трехлетней внучке: «Ты неправильно нарисовала лошадь» и «Трава не бывает 

красной», то вряд ли она вспомнит об этом через три года, с удивлением обнаружив, что внучка совсем 

перестала рисовать, а на просьбу учителя сделать сюжетный рисунок порвала альбом, кинула краски 

на пол и закатила истерику. Когда папа на рассказ своего сына о том, как его обижают в школе –дразнят 

и отбирают портфель, реагирует только словами: «Ерунда, наподдай им пару раз – они и перестанут», 

то через полгода на родительском собрании он испытает шок, узнав о жестокой травле его сына 

одноклассниками и о том, что учителя признают свое полное бессилие в этой ситуации. 

 Предугадать последствия наших действий можно далеко не всегда. Однако в каждой ситуации 

родителям придется думать, прежде чем принимать решение о том, как себя вести.  Начиная 

прислушиваться к собственным словам, сказанным ребенку, многие взрослые поражаются тому, что 

именно и каким тоном они порой произносят. Но сказанных слов не воротишь, зато можно изменить 

ваше отношение к ребенку. 



 Причина 7: Ребенка не уважают близкие люди. Очень важно, чтобы родители всегда 

помнили о принципе: любая личность достойна уважения. Не бывает только хороших или только 

плохих людей – все мы содержим в себе разные черты. Поэтому и бабушки, и папы, и мамы имеют 

право на свои личные желания, чувства и дела с самого рождения ребенка. И ребенку стоит видеть, 

как находящиеся рядом взрослые проявляют друг к другу уважение. 

 Взрослые, к сожалению, не всегда обращают внимание на такие «мелочи», как уважительное 

отношение друг к другу, и не догадываются о причинно-следственной связи между неуважительным 

поведением и агрессивностью ребенка. Взаимное уважение предполагает как уважение родителями 

старших родственников и детей, так и уважение старшим поколением младших членов семьи. Ребенку 

важно видеть все стороны проявления уважения и одинаково вредно наблюдать неуважение любой из 

сторон. 

Как справляться с детской агрессивностью 

 Предлагаем Вашему вниманию несколько способов, которые помогут вам справляться с 

детскими агрессивными выплесками.  

 1. Внимательно наблюдайте за ребенком. Если вы начнете вспоминать особенности 

поведения вашего ребенка, то количество всего, что вы знаете о нем, вызовет у вас огромное 

удивление. Мы много мелочей знаем о своих детях, но редко эти знания используем, забываем чаще 

всего. А ведь эта информация очень полезна. Именно такие мелочи позволяют внимательным 

родителям заранее заметить, что ребенок устал – и предупредить всплеск агрессии от усталости. Или 

от голода. Или от накопленного раздражения. 

 Часто всплеск детской агрессивности происходит не внезапно, а по нарастающей. Сначала 

мелкий «хнык», потом небольшой каприз, за этим следует пробный скандал. И если родители не 

реагируют, то получают истерику по полной программе. Вы можете реагировать на слабые сигналы – 

мелкий «хнык» – это сэкономит много нервов и вам, и ребенку. Потому что детское недовольство на 

начальном уровне проще отрегулировать, чем истерику в самом ее разгаре. 

 2. Признавайте право ребенка на выражение агрессии, но не правоту ребенка в 

сложившейся ситуации. Существует некоторое родительское заблуждение, которое гласит: если 

признавать право ребенка испытывать агрессивные чувства, то его поведение в дальнейшем будет 

непредсказуемым. Причем эту фразу родители понимают буквально. В чем заблуждение? Право на 

переживание агрессии вовсе не означает, что ребенок вправе бить кого-то или ругаться плохими 

словами. Следует различать чувства и действия, вызванные этими чувствами. И если чувства мы 

признаем и позволяем проявить их, то среди действий бывают приемлемые и неприемлемые. Причем 

для каждой конкретной семьи те и другие различны. Соответственно ребенку можно говорить о том, 

что «злость – это нормально, ты можешь сердиться». А дальше отдельно от злости мы рассматриваем 

его действия. «Ты ударил сестру, и это в нашей семье не принято. Можно говорить ей о своих 

претензиях и пытаться договариваться. Или привлекать родителей как помощников в переговорах». 

 Это как разделение: хороший ребенок – и плохие поступки. Ребенок, которого родители любят 

безусловно, всегда хороший для своих родителей со всеми своими чувствами и переживаниями. Но 

этот хороший ребенок может совершать плохие поступки. 

И родители учат его принципам разделения поступков на плохие и хорошие. Для этого они, во-

первых, объясняют, какой поступок и почему является хорошим или плохим, а во-вторых, 

стимулируют ребенка впредь поступать хорошо, хваля за приемлемые способы выражения агрессии. 

3. Придумайте для ребенка адекватный, то есть приемлемый для вашей семьи, способ 

выражения агрессии. Этот подход логично продолжает предыдущий. Ребенок должен знать, как он 

может выразить агрессию, чтобы не быть за это наказанным. Какие есть способы: 

 можно пинать мяч, специальную подушку; 

 можно говорить слова – о том, что я переживаю, о том, что со мной происходит; 

 можно выражать претензии: «мне так не подходит», «мне это не нравится», «я хочу по-

другому»; 

 можно удаляться и переживать в одиночестве. Интровертам это просто необходимо – они 

переживают свои трудности сами, без участия окружающих. 



 Сколько семей – столько может быть разных способов. Потому что разные слова и разные 

действия воспринимаются в разных семьях по-разному. Можно попробовать разные способы и 

методом проб и ошибок нащупать тот единственный, который подойдет именно вам. 

 4. В правилах, применяемых в вашей семье, делайте акцент на разрешительной части, а 

не на запретительной. Запрещать мы все умеем, уже с самого детства мы слышим «нельзя, нельзя, 

нельзя». Но ребенок сам не способен найти способ, как же можно. Например, если драться нельзя, то 

иного способа отнять свою игрушку у другого ребенка ваш малыш не найдет, и ему останется только 

огорчаться тому, как несовершенен этот мир, или затаить злобу на всех окружающих. Потому имеет 

смысл рассказать ребенку о разрешенном способе поведения – это и есть задача родителей. «Драться 

нельзя, можно дружить. Друзья могут поменяться игрушками, или дать поиграть на время, или 

подарить в конце концов». Акцент на второй части, на разрешительной, позволяет создать у ребенка 

позитивную картину мира, где ясно, кто что может делать. И в этой картине мира ему проще 

ориентироваться и самостоятельно принимать решения. Чем больше мама говорит ему об этой картине 

мира, обращая внимание на разные ситуации вокруг: вот дети договорились, вот собачки помирились, 

вот взрослые нашли решение, тем быстрее ребенок научится сам находить такие способы. 

 Если мама постоянно говорит только о том, что нельзя (а ситуаций, в которых что-то нельзя, 

много, и они часто меняются), то ей придется постоянно самой контролировать ребенка. Он не сможет 

запомнить все запрещенные ситуации, и маме придется помнить их за него и постоянно напоминать 

об этом запретами и наказаниями. Такая ситуация может обернуться в подростковом возрасте 

настоящим бунтом. Поэтому для каждого «нельзя» нужно найти подходящее «можно», и делать акцент 

именно на нем. 

 Зачем ребенку нужны правила? Может быть, обойтись без них? Увы, не получится: в своем 

взрослении ребенку необходимо на что-то ориентироваться. Его картина мира должна опираться на 

прочное основание – мнение родителей, которые являются для ребенка надежными защитниками и 

наставниками. Ребенок нуждается в постоянстве, стабильности мира. Все это ему дают твердые 

правила жить в неопределенности и неизвестности. Без правил, очень страшно и некомфортно. 


