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МАРИЯ ГАНЬКИНА

Очень многие шустрые дети, 
которым учителя и школьные 

психологи спешат навесить 
ярлык гиперактивности, 

вполне управляемы. Хотя 
и требуют определённого 
подхода. Как же отличить 
гиперактивного ребёнка 

от просто активного? 
И неуправляемого – 

от своевольного? 
А главное – что делать?

ÃÈÏÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ 
ÐÅÁ¸ÍÎÊ: ÊÒÎ ÎÍ 

È ÷ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? 

ПРИЗНАКИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
И ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ

ПРИЗНАКИ

Гиперактивный ребёнок искренне хотел бы 

сдержаться, но не может. В его поведении нет 

злонамеренности. Он собой действительно 

не владеет. Им владеют. Владеют противоре-

чивые желания, неосознанные влечения, хаос, 

тревога, страх, агрессия. Он подобен щепке, 

влекомой куда-то бурным потоком страстей.

Расторможенность 
как привычное состояние

При всей своей внешней активности гипе-

рактивный ребёнок внутренне совершенно пас-

сивен. Куда его понесёт – туда и понесётся. Он 

одновременно присутствует в трёх–четырех ме-

стах. Он лезет повсюду, хватает всё, что попада-

ется под руку, задаёт вопросы и, не дожидаясь 

ответа, несётся дальше. Если на него прикрик-

нуть, он вполне может кинуться с кулаками.

Конечно, каждый ребёнок может войти в раж 

и на какое-то время стать неуправляемым, 

но для гиперактивного ребёнка это не редкие 

эпизоды, а привычное состояние.

Своевольные дети вполне могут сдержи-

ваться, но не считают это нужным. При незна-

комых людях они обычно ведут себя гораздо 

спокойнее, чем с домашними. Гиперактивные 

дети, наоборот, на людях ведут себя хуже, чем 

дома, поскольку контакты с чужими действуют 
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на них растормаживающе. В от-

личие от своевольных детей, ма-

стерски умеющих манипулировать 

родными, неуправляемый ребёнок 

не преследует цели повыкаблучи-

ваться и добиться-таки своего.

Строптивец не верит в то, что его 

плохое поведение может повлечь 

за собой какие-то неприятные по-

следствия. Гиперактивный ребёнок 

этого не понимает. Он часто совер-

шает какие-то опасные поступки 

(например, хватает острые пред-

меты, выбегает на проезжую часть 

дороги), но делает это из-за сво-

ей неспособности прогнозировать, 

что будет дальше, а не потому, что 

ищет приключений или хочет поще-

котать кому-то нервы.

Хаотичное переключение 
внимания

Двигательная расторможен-

ность сочетается у гиперактивного 

ребёнка с пониженным внимани-

ем. Оно хаотично переключается 

с одного предмета на другой, кото-

рые случайно оказываются в поле 

его зрения. Такое поведение спе-

циалисты называют «полевым». 

Он хватается за то, за это, ничего 

не доводит до конца. Часто от-

вечает невпопад, не вдумываясь 

в смысл вопросов. В группе посто-

янно выскакивает вперед, а, выйдя 

выступать, не знает, что говорить. 

Не слушает обращённую к нему 

речь. Ведёт себя так, будто рядом 

никого нет. С детьми играть не уме-

ет, пристает к ним, чуть что – начи-

нает драться.

Шлепки, окрики действуют 

на него ненадолго (если действуют 

вообще). И немудрено, ведь, повто-

ряю, такой ребёнок действительно 

не может сдерживаться. Кричать 

на него – всё равно, что пытаться 

остановить криком разбушевавшу-

юся стихию.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Поначалу чуть ли не самое глав-

ное – это впустить в сознание, что 

ребёнок болен. Казалось бы, чего 

проще? Конечно, болен, раз он так 

себя ведёт. Но всерьёз считать его 

состояние болезнью людям бывает 

трудно. Причём именно потому, что 

он ведёт себя так. Так шумно, буй-

но, активно. А классический образ 

больного прямо противоположен: 

больной лежит в постели, он вял 

и пассивен. Этот стереотип столь 

прочно застрял в нашем подсозна-

нии, что мы не можем от него отре-

шиться. И подчас предъявляем к ре-

бёнку требования как к здоровому.

Допустим, и этот этап будет 

пройден. Однако вы ещё не минова-

ли всех подводных рифов. У многих 

взрослых, жалеющих нездорового 

ребёнка, возникает соблазн ему 

потворствовать, дабы «не нерви-

ровать». Спору нет, осторож-

ность необходима. Вот только что 

под ней в данном случае понимать? 

Чего надо остерегаться?

Упорядочить жизнь

Когда ребёнка мучат гастрит 

или аллергия, врачи тоже сове-
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туют матери проявлять осторож-

ность. Но это не значит, что она 

должна потакать всем вкусовым 

прихотям сына или дочки. Наобо-

рот, несмотря на протесты, детей 

сажают на диету. И никакие исте-

рики не могут поколебать решимо-

сти матери выполнить предписания 

врача. Не могут, потому что она по-

нимает: иначе будет хуже. И самый 

своевольный ребёнок смиряется. 

Бывает забавно наблюдать, как 

строптивец, вроде бы «не призна-

ющий никаких запретов», добро-

вольно отказывается от шоколада, 

говоря: «Мне этого нельзя».

На самом деле гиперактивный 

ребёнок нуждается в психической 

диете не меньше, чем ребёнок 

с больным желудком – в диете пи-

щевой. И соблюдать её следует 

так же неуклонно.

Поскольку в душе ребёнка бушу-

ет хаос, надо максимально упорядо-

чить его жизнь и внутренний мир. 

Помните, чем яростнее бушует сти-

хия, тем крепче должны быть бере-

га. Иначе произойдёт наводнение.

Обеспечить режим дня

Гиперактивным детям больше, 

чем всем остальным, необходимо 

соблюдать строгий режим дня. Да, 

они, конечно, попытаются его на-

рушать (так же, как аллергик пона-

чалу жаждет полакомиться шоко-

ладкой или апельсином), но если 

родители будут неуклонно прояв-

лять твёрдость, привыкнут.

Полезно вывесить на стене под-

робное расписание и апеллировать 

к нему как к некой данности, не за-

висящей от вашей воли. На многих 

детей это действует мобилизующе.

Предупреждать заранее

В то же время, естественно, 

нужно делать поправку на то, что 

у гиперактивного ребёнка, как у ав-

томобиля со слабыми тормозами, 

тормозной путь длиннее обычного. 

Поэтому если ему пора заканчи-

вать игру, нельзя требовать, чтобы 

он сделал это немедленно, а нужно 

предупредить заранее, что время 

истекает. Вообще таких детей при-

ходится просить по нескольку раз. 

Это их особенность, и с ней надо 

считаться.

Строгая дисциплина требуется 

и от взрослых. Однако для них она 

выражается, прежде всего, в том, 

что они должны привыкнуть гово-

рить размеренно и успокаивающе, 

без раздражения. Трудно? Но ре-

бёнку выполнять ваши требования 

ещё труднее, однако вы всё же 

чего-то добиваетесь.

Дозировать впечатления

Возбудимому ребёнку следует 

особенно тщательно дозировать 

впечатления. Избыток приятных, 

ярких впечатлений для него тоже 

вреден. Но совсем лишать его раз-

влечений и походов в интересные 

места не стоит. Однако если роди-

тели видят, что он начинает пере-

возбуждаться, лучше уйти. Ниче-

го, что не получится досмотреть 

спектакль или цирковое представ-
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ление. Но пусть этот уход не будет 

наказанием.

Лучше сказать: «Ты устал, пой-

дём, тебе надо отдохнуть». Пусть 

у ребёнка сохраняются приятные 

воспоминания от его появления 

на людях. А то он начнет бояться 

совершать промахи и от этого бу-

дет вести себя ещё хуже.

Чрезвычайно важно научиться 

ловить тот момент, когда ребё-

нок начинает перевозбуждаться, 

но ещё не перевозбудился окон-

чательно.

Вовлекать в диалог

В минуты возбуждения де-

тей полезно вовлекать в диа-

лог. Не о причинах их плохого пове-

дения, а на какую-то постороннюю 

интересную тему. Задавайте про-

стые вопросы, не требующие про-

странных ответов.

Перевозбуждённый ребёнок 

плохо соображает, он весь во вла-

сти бурлящего хаоса. Чтобы вклю-

читься в диалог, ему придется 

волей-неволей обдумывать свои 

ответы и вырываться из-под вла-

сти эмоций.

С любыми детьми важно суще-

ствовать в режиме диалога, а с ги-

перактивными – особенно. Между 

тем именно с ними взрослые, как 

правило, изъясняются либо при 

помощи команд («убери», «сде-

лай», «не трогай»), либо разража-

ются длинными эмоциональными 

монологами, которые по большей 

части оказываются монологами 

в пустоту.

Заинтересовывать

Все дети охотнее учатся, если 

им интересно. Это банальная исти-

на. Но почему-то у многих педаго-

гов и родителей трудных детей она 

вызывает негодование. Им хочется, 

чтобы дети учились просто так.

Гиперактивного ребёнка обяза-

тельно нужно заинтересовывать. 

Причём интерес у него нестойкий, 

летучий. В силу своих особенностей 

он не может долго удерживать вни-

мание на одном и том же. Поэтому, 

обучая его чему-либо, необходимо 

чередовать виды деятельности, 

часто привносить в процесс что-то 

новенькое, подкреплять интерес 

ребёнка самыми разными способа-

ми. Иначе ничего не получится.

Составить список

Известный российский психи-

атр профессор Ю. С. Шевченко, 

много работающий с гиперактив-

ными детьми, советует родителям 

и учителям составить список жалоб 

на поведение ребёнка, однако ука-

зывать не обобщённые названия 

типа «капризы», «непослушание», 

«неаккуратность», а определить 

чёткие, максимально простые и по-

нятные поведенческие «мишени»: 

«разбрасывает свои вещи», «берёт 

чужое без спроса», «бьёт соседа 

по парте» и т. п.

Таким образом критикуются 

не качества ребёнка, которые ему 

трудно изменить, а его конкретные 

поступки. Ребёнку легче понять, 

чего от него хотят. А взрослые 
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могут выстроить иерархию целей 

и не требовать всего сразу.

Кроме того, это хороший тест 

для самих взрослых. Очень часто 

они понимают, что предъявляли 

к ребёнку завышенные претензии, 

требовали от него совершенства. 

Чего стоят хотя бы такие жало-

бы: «Не любит выносить мусор», 

«Не любит, когда ему делают за-

мечания», «Не всегда слушается 

старших»!

А вы любите выносить мусор?

Не дёргать поминутно

Не дёргайте ребёнка каждую ми-

нуту. Он просто отключится и не бу-

дет воспринимать ваши «нельзя». 

Как и со всеми детьми, надо ста-

раться, чтобы он на собственном 

опыте убеждался в пагубных по-

следствиях своих проступков.

Безусловно, с гиперактивными 

детьми в этом смысле следует быть 

более осмотрительными. Но всё 

равно, если у ребёнка нет реально-

го опыта расплаты за непослуша-

ние, он перестаёт верить предупре-

ждениям взрослых.

Тренировать качества 
по отдельности

Частая ошибка родителей 

и педагогов, отмечает профессор 

Шевченко, заключается в том, что 

от гиперактивного ребёнка требуют 

одновременно сосредоточенного 

внимания, усидчивости и сдержан-

ности. То есть возлагают на него 

триединую задачу, с которой не вся-

кий взрослый в состоянии спра-

виться. А ведь именно эти качества 

у ребёнка в дефиците.

Гораздо полезнее тренировать 

каждое качество по отдельности.

Даёте игру, требующую сосре-

доточения, – не ограничивайте им-

пульсивность и движения ребёнка.

Развивая усидчивость, – не на-

прягайте активное внимание.

Когда ребёнок учится сдержан-

ности, – не нагружайте его интел-

лектуально.

Давать возможность двигаться

Ну, и конечно, гиперактивному 

(как и просто активному) ребёнку 

надо давать возможность выплес-

нуть свою энергию.

Родители, приобщайте таких де-

тей к разным видам спорта, учите 

их танцевать, пусть играют в под-

вижные игры на свежем воздухе 

и т. п. Но занятия в спортивных 

секциях, где жёсткая дисциплина 

и тренеры ориентированы на вы-

ковку чемпионов, будут для них 

чрезмерной нагрузкой.

Педагоги, придумывайте на уро-

ках задания, требующие от учени-

ков как можно больше движения! 

Затевайте с ними разнообраз-

ные игры: и на уроках, и на пере-

менах, и во внеклассной работе. 

(См. в этом номере материалы раз-

дела «Приёмы взаимодействия». – 

Прим. ред.)

/По кн. Т. Шишовой 

«Чтобы ребёнок 

не был трудным», 

М., 2005./


