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Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, 
тревожными и аутичными детьми



� Книга поможет воспитателям и учителям научиться 
понимать “сложных” детей, выбирать оптимальные 
способы взаимодействия с ними. 

� Авторы предлагают конкретные рекомендации по 
выявлению симптомов гиперактивности, 
агрессивности, тревожности, аутизма у детей. 

� В книге содержатся практические приемы, игры и 
упражнения, способствующие адаптации таких 
“проблемных” детей, а также советы родителям.



Существуют различные мнения о причинах возникновения 
гиперактивности: 

� генетические факторы;
� особенности строения и функционирования головного 
мозга;

�  родовые травмы;
�  инфекционные заболевания, перенесённые ребёнком в 
первые месяцы жизни;

� и т. д.

                            1.Гиперактивные 
дети



Критерии оценки Гиперактивный 
ребенок

Тревожный 
ребенок

Контроль поведения Постоянно 
импульсивен

Способен 
контролировать 
поведение

Двигательная активность Постоянно активен Активен в 
определенных 
ситуациях

Характер движении Лихорадочный, 
беспорядочный

Беспокойные, 
напряженные 
движения

Критерии первичной оценки проявлений 
гиперактивности и тревожности у ребенка

Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на поведение детей 
с повышенной тревожностью, поэтому важно знать основные отличия поведения 
одной категории детей от другой.  Кроме того, поведение тревожного ребенка 
социально не разрушительно, а гиперактивный часто является источником 
разнообразных конфликтов, драк и просто недоразумений.



В процессе обучения, особенно на первых порах, гиперактивному ребенку очень 
трудно одновременно выполнять задание и следить за аккуратностью. 
Поэтому в начале работы педагог может понизить требовательность к 
аккуратности. Это позволит сформировать у ребенка чувство успеха (а как 
следствие — повысить учебную мотивацию). Детям необходимо получать 
удовольствие от выполнения задания, у них должна повышаться самооценка.

Школьные программы, по которым учатся наши дети, усложняются год от года. 
Растет нагрузка на детей, увеличивается интенсивность занятий. 
Гиперактивным детям сложнее переключаться с одного вида деятельности на 
другой, даже если этого требует учитель или воспитатель. Поэтому взрослому 
необходимо договариваться с ребенком заранее, подготавливая его к смене 
рода занятий. Учитель в школе за несколько минут до окончания времени 
выполнения какого-либо задания может предупредить: “Осталось 3 минуты”.

Помимо этого, в группе детского сада или в классе на специальном стенде можно 
отметить основные моменты распорядка дня, очередность выполнения 
заданий, правила поведения. Причем и дошкольникам, и школьникам будет 
легче и удобнее воспринимать информацию, если для этой цели использовать 
не только слова, но и символы, понятные детям.



1. Работать с ребенком в начале дня, а не вечером
2. Уменьшить рабочую нагрузку ребенка
3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать 

физкультминутки
4. Быть драматичным, экспрессивным педагогом
5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать 

чувство успеха
6. Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым
7. Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания)
8. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее
9. Давать короткие, четкие и конкретные инструкции
10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний
11. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая но будущее
12. Предоставлять ребенку возможность выбора
13. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия -нет преимущества!

Правила работы с 
гиперактивными детьми



Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Этому способствуют 
некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. Следует 
отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем с первых дней 
жизни ребенка. Социолог М. Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко 
отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются 
такие качества как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, 
эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, ребенок 
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 чада. 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 
чрезмерно строгих.

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.

2.Агрессивные дети



Вопрос Ответы агрессивных 
детей

Ответы неагрессивных 
детей

1. Каких людей ты 
считаешь агрессивными?

Маму и папу, потому что 
они ругаются, бьют, 
дерутся (50% опрошенных 
детей)

Индейцев, бандитов, 
охотников, потому что они 
убивают людей и 
животных (63% 
мальчиков, 80% девочек)

2. Как бы ты поступил, 
если бы встретился с 
агрессивным взрослым?

“Начал (а) драться”, 
“Ударил(а) бы” (83% 
мальчиков, 27% девочек), 
“Обрызгала, испачкала 
бы” (36 % девочек)

“Просто прошел(ла) мимо, 
отвернулся(ась)” (83% 
мальчиков, 40% девочек), 
“Позвала бы на помощь 
знакомых” (50% девочек)

3. Как бы ты поступил, 
если бы встретился с 
агрессивным мальчиком 
(девочкой)?

“Стал(а) бы драться” (92% 
мальчиков, 54% девочек), 
“Убежала бы” (36% 
девочек)

“Ушел(ла) бы, убежал(а)” 
(83% мальчиков, 50% 
девочек)

4. Считаешь ли ты себя 
агрессивным?

“Нет” — 88% мальчиков, 
54 % девочек “Да” - 12% 
мальчиков, 46% девочек

“Нет” 92% мальчиков, 100 
% девочек. “Да” — 8% 
мальчиков

Понимание агрессивности старшими 
дошкольниками



Что такое гнев? Это чувство сильного негодования, которое сопровождается 
потерей контроля над собой. К сожалению, в нашей культуре принято 
считать, что проявление гнева — недостойная реакция. Уже в детском 
возрасте нам внушают эту мысль взрослые — родители, бабушки, 
дедушки, педагоги. Однако психологи не рекомендуют каждый раз 
сдерживать эту эмоцию, поскольку таким образом мы можем стать 
своеобразной “копилкой гнева”. 

Кроме того, загнав гнев внутрь, человек, скорее всего, рано или поздно все 
же почувствует необходимость выплеснуть его. Но уже не на того, кто 
вызвал это чувство, а на “подвернувшегося под руку” или на того, кто 
слабее и не сможет дать отпор. Даже если мы очень постараемся и не 
поддадимся соблазнительному способу “извержения” гнева, наша 
“копилка”, пополняясь день ото дня новыми негативными эмоциями, в один 
прекрасный день все же может “лопнуть”. Причем не обязательно это 
завершится истерикой и криками. 

Вырвавшиеся на свободу негативные чувства могут “осесть” внутри нас, что 
приведет к различным соматическим проблемам: головным болям, 
желудочным и сердечнососудистым заболеваниям. 

Работа с гневом



� Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. Эмпатия — 
это способность чувствовать состояние другого человека, умение вставать на 
его позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания 
окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может 
быть неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать 
“жертве”, его агрессия в следующий раз будет слабее. Поэтому так важна 
работа педагога по развитию у ребенка чувства эмпатии.

� Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в процессе которой 
ребенок получает возможность поставить себя на место других, оценить свое 
поведение со стороны. Например, если в группе произошла ссора или драка, 
можно в кругу разобрать эту ситуацию, пригласив в гости Котенка и Тигренка 
или любых известных детям литературных героев. На глазах у ребят гости 
разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в группе, а затем 
просят детей помирить их. 

Формирование способности к 
эмпатии, доверию, сочувствию, 
сопереживанию



1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка.
2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения.
3. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать 
за конкретные поступки.

4. Наказания не должны унижать ребенка.
5. Обучать приемлемым способам выражения гнева.
6. Давать ребенку возможность проявлять гнев 
непосредственно после фрустрирующего события.

7. Обучать распознаванию собственного эмоционального 
состояния и состояния окружающих людей.

8. Развивать способность к эмпатии.
9. Расширять поведенческий репертуар ребенка.
10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных 
ситуациях.

11. Учить брать ответственность на себя.

Правила работы с 
агрессивными детьми



До настоящего времени еще не выработано определенной точки зрения на 
причины возникновения тревожности. Но большинство ученых считает, что в 
дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных причин кроется в 
нарушении детско-родительских отношений. 

Психологи считают, что считают, что тревожность развивается вследствие 
наличия у ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:

� Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 
родителями и школой (детским садом).
Например, родители не пускают ребенка в школу из-за плохого 
самочувствия, а учитель ставит “двойку” в журнал и отчитывает его за 
пропуск урока в присутствии других детей.

� Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными).
Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно должен 
быть отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сын или дочь 
получает в школе не только “пятерки” и не является лучшим учеником класса.

� Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое 
положение.

 Например, воспитатель или учитель говорят ребенку: “Если ты расскажешь, кто 
плохо себя вел в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты подрался”. 

3. Тревожные дети



� Постоянное беспокойство.
� Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-

либо.
� Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи).
� Раздражительность.
� Нарушения сна.

Портрет тревожного ребенка
Таких детей отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не самого 

события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют 
себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам 
деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень 
их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что 
они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения 
взрослых во всех делах.

Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе, 
головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное 
дыхание и др. Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, 
ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение.

Критерии определения тревожности у 
ребенка



1. Избегайте состязаний и каких-либо видов робот, 
учитывающих скорость.

2. Не сравнивайте ребенка с окружающими.
3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на 
релаксацию.

4. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще 
хвалите его, но так, чтобы он знал, за что.

5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени.
6. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте во 
всем примером ребенку.

7. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.
8. Будьте последовательны в воспитании ребенка.
9. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний.
10. Используйте наказание лишь в крайних случаях.
11. Не унижайте ребенка, наказывая его.

Правила работы с тревожными 
детьми



Что такое “аутизм”?
“Аутичность — (от греческого — сам) — обозначает крайние формы 
нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных 
переживаний”. Такое определение аутизма дано в психологическом 
словаре. Этот термин, впервые введенный швейцарским 
психиатром и психологом Э.Блейлером, обозначает целый 
комплекс психических и поведенческих расстройств.

Обычно выделяют три основных области, в которых аутизм 
проявляется особенно ярко: 

� речь и коммуникация;
� социальное взаимодействие; 
� воображение, эмоциональная сфера.

4.Аутичные дети



1. Полная отрешенность от происходящего. Дети с этой формой аутизма 
демонстрируют в раннем возрасте наибольший дискомфорт и нарушение 
активности, которые затем преодолевают, выстроив радикальную 
компенсаторную защиту: они полностью отказываются от активных контактов 
с внешним миром. Такие дети не откликаются на просьбы и ничего не просят 
сами, у них не формируется целенаправленное поведение. Они не 
используют речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма, 
проявляющаяся в полной отрешенности от происходящего вокруг.

2. Активное отвержение. Дети этой группы более активны и менее ранимы в 
контактах со средой, однако для них характерно неприятие большей части 
мира. Для таких детей важно строгое соблюдение сложившегося жесткого 
жизненного стереотипа, определенных ритуалов. Их должна окружать 
привычная обстановка, поэтому наиболее остро их проблемы проявляются с 
возрастом, когда становится необходимым выйти за границы домашней 
жизни, общаться с новыми людьми. У них наблюдается множество 
двигательных стереотипов. Они могут пользоваться речью, однако их речевое 
развитие специфично: они усваивают, прежде всего, речевые штампы, жестко 
связывая их с конкретной ситуацией. Для них характерен рубленый 
телеграфный стиль.

Способы взаимодействия аутичных 
детей с миром и защиты от него



3. Захваченность артистическими интересами. Дети этой группы 
отличаются конфликтностью, неумением учитывать интересы 
другого, поглощенностью одними и теми же занятиями и 
интересами. Это очень “речевые” дети, они обладают большим 
словарным запасом, однако они говорят сложными, “книжными” 
фразами, их речь производит неестественно взрослое 
впечатление. Несмотря на интеллектуальную одаренность, у них 
нарушено мышление, они не чувствуют подтекста ситуации, им 
трудно воспринять одновременно несколько смысловых линий в 
происходящем.

4. Чрезвычайная трудность организации общения и 
взаимодействия. Центральная проблема детей этой группы — 
недостаточность возможностей в организации взаимодействия с 
другими людьми. Для этих детей характерны трудности в усвоении 
двигательных навыков, их речь бедна и аграмматична, они могут 
теряться в простейших социальных ситуациях. Это наиболее 
легкий вариант аутизма.



Возраст Сопоставляемы
е параметры

Нормальное развитие Развитие при аутизме

2 года Речь Имеет достаточный словарный запас, 
задает простые вопросы

Словарный запас менее 15 слов

2 года Взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми

Появляются эпизоды, похожие на 
совместную игру, (типа “Догони-
дотронься”)

Отсутствует стремление к 
совместной игровой деятельности. 
Предпочитает одиночество

2 года Игра Играет с игрушками, кормит куклу Использует игрушки необычным 
образом

3 года Речь Активно использует сочетания слов Комбинации слов использует 
редко

3 года Взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми

Обучается взаимодействию со 
сверстниками, любит помогать 
взрослым

Не допускает к себе других детей

3 года Игра Владеет символической игрой (напр., 
машину может заменить кубиком)

Не владеет символической игрой

4 года Речь Может поддерживать тему разговора и 
добавлять новую информацию

Может творчески создать 
несколько комбинаций из 2—3 
слов

4 года Взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми

Распределяет роли со сверстниками в 
игре

Не может понять правила игры

4 года Игра Играет в ролевые игры, используя 
пантомиму и воображаемые предметы 
(например, наливает кукле чай из 
воображаемого чайника)

Использует предметы только по их 
прямому назначению. Если играет 
с куклами, то выступает в роли 
ведущего лица

Сравнительная характеристика развития 
детей в норме и при аутизме



Коррекционная работа с любым ребенком, а с аутичным — тем более, будет более успешной, если 
ее проводить комплексно, группой специалистов: психиатром, невропатологом, психологом, 
логопедом, музыкальным работником и родителями. Но только при одном условии: работа 
специалистов и родителей должна проходить по одной программе.

Зная, какие лекарства и с какой целью прописаны ребенку, педагоги и психологи вместе с 
родителями могут целенаправленно наблюдать за ним, сообщать врачу о положительных или 
отрицательных изменениях в поведении ребенка, чтобы он при необходимости корректировал 
курс лечения.

Педагоги и психологи совместными усилиями добиваются общей цели: помочь ребенку 
адаптироваться к детскому саду или школе. Вместе они вырабатывают индивидуальную 
программу развития ребенка. Педагог ставит конкретные образовательные задачи, а психолог, 
опираясь на общие закономерности развития детей-аутистов, помогает решать возникающие 
проблемы. В процессе наблюдения за ребенком воспитатель или учитель могут 
проконсультироваться с психологом по возникающим вопросам.

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо определить ведущее 
направление: развитие речи; навыков социального взаимодействия; воображения. В свою 
очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей конкретного ребенка. В одном 
случае необходимо в первую очередь обучить его навыкам самообслуживания, в другом — 
снизить уровень тревожности, провести работу по снятию страхов, налаживанию первичного 
контакта, созданию положительного эмоционального климата и комфортной психологической 
атмосферы для занятий. На первых этапах работы для педагога часто более важно 
сформировать у ребенка желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала.



Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она четко заранее 
запрограммирована:

дети должны знать, что делать в первую очередь, какую последовательность действий совершать, 
как закончить. Например, во время урока физкультуры им непонятно, зачем и как долго надо 
бегать по кругу. Но их деятельность будет более осмысленной, если в зале на полу разложить 
несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый раз, пробегая мимо игрушек, 
брать одну из них и бросать в корзину. Когда все предметы будут собраны, перейти с бега на 
шаг, и, пройдя еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план 
своих действий и станет более спокойным. Подобной осмысленности необходимо добиваться 
при выполнении любого задания. Ребенок всегда должен знать, зачем он будет выполнять то 
или иное действие.

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить так называемые 
пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая последовательность 
действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность действий ребенка при сборах 
на прогулку, можно нарисовать на шкафчике.

Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они доступны и понятны им. 
Работая по схеме, дети видят конечный результат, которого надо достичь.

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, поэтому их можно и 
нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они могут стать неоценимыми 
помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, например, разложить карандаши по 
цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по форме. В школе можно привлекать таких 
детей к созданию и сортировке гербариев, коллекций камней, ракушек, фотографий. Они 
неплохо справляются с ведением ежедневных записей-наблюдений за животными в живом 
уголке (но не на первых стадиях работы).

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена пространственная 
ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате нескольких зеркал на уровне 
глаз ребенка. Время от времени воспитатель или учитель может привлекать внимание ребенка к 
его отражению. Этот прием, который уже был описан выше, дает положительные результаты.



1. Принимать ребенка таким, какой он есть.
2. Исходить из интересов ребенка.
3. Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни 
ребенка.

4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность 
ребенка).

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные 
сигналы ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте.

6. Чаще присутствовать в группе или классе, где занимается 
ребенок.

7. Как можно чаще разговаривать с ребенком.
8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения.
9. Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя 
четкую наглядную информацию (схемы, карты и т.п.)

10. Избегать переутомления ребенка.

Правила работы с аутичными 
детьми
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