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Ïîïà�àÿ â øêîëó, ãèïåðàêòèâ�ûé ðåá¸�îê �å âñåã�à âïèñûâàåòñÿ
â ñëîæèâøóþñÿ ñðå�ó. Ðåøå�èþ ïðîáëå� ñ òàêè�è �åòü�è
ñïîñîáñòâóåò ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ó÷èòåëÿ — ïî�è�à�èå ïðè÷è�
ïîâå�å�èÿ è îïîðà �à ïå�àãîãè÷åñêèå òåõ�èêè, åãî �àñòåðñòâî.

● гиперактивный ребёнок ● синдром «мозгового повреждения» 
● дефицит внимания ● импульсивность поведения
● многоканальное восприятие ● мастерство педагога 
● социальная адаптация

Øêîëà è ãèïåðàêòèâíûé ðåá¸íîê

Одна из характеристик современной
школы — жёсткая технологичность,
заорганизованность, в которой пре-
дельно воплощено специфическое
отношение взрослости к детству.
Во всём здесь прослеживается
взрослая инициатива, экспансия
культуры на естественные, спонтан-
ные формы поведения ребёнка.

Школа представляет собой систему
норм, правил, требований, регламен-
тирующих жизнь ребёнка. Внешне
задаются рамки, определяющие его
поведение. Каким бы ни пришёл ре-
бёнок в школу, он должен им соот-
ветствовать. Самочувствие ребёнка
в школе определяется отношением
к нему образовательного института.
Если ребёнок соответствует предъяв-
ляемым требованиям — всё хорошо,

если же нет, учебный процесс для него
становится травматичным. 

Через некоторое время после начала
обучения у детей, чьи возможности не
соотносятся с требованиями образова-
тельного института, наблюдаем сниже-
ние самооценки, мотивации к учению,
появление протестных форм поведения,
психосоматических нарушений здоровья.
Эти проявления — показатель начав-
шегося дистанцирования, отчуждения
ребёнка от учебного процесса как трав-
матичного, разрушающего позитивное
отношение к себе и к окружающему
миру. Ребёнок отказывается не от соб-
ственного процесса развития, общения,
а от другого, вменённого ему, и чуждо-
го ему пути, предложенного системой
образования, и не соответствующего его
возможностям. 



ность эмоций. Вследствие различных
органических нарушений ретикулярная
формация может находиться в перевоз-
буждённом состоянии, и поэтому ребё-
нок становится расторможенным. Аме-
риканская психиатрическая ассоциация
DSM-IV выделяет в качестве диагнос-
тических для определения гиперактивно-
сти с дефицитом внимания три следую-
щих критерия: гиперактивность, импуль-
сивность, невнимательность. Каждый из
этих критериев имеет ряд поведенческих
характеристик у детей: 

Гиперактивность

● Часто наблюдаются беспокойные
движения, не может спокойно сидеть на
стуле, крутится, вертится.
● Часто встаёт со своего места в классе
во время уроков или других ситуациях,
когда это неприемлемо.
● Проявляет бесцельную двигательную
активность: бегает, крутится, пытается
куда-то залезть, причём в таких ситуация,
когда это неприемлемо.
● Обычно не может тихо, спокойно иг-
рать или заниматься чем-либо.
● Часто бывает болтливым.

Импульсивность

● Отвечает на вопросы, не задумываясь,
не выслушав их до конца.
● У него часто меняется настроение.
● Обычно с трудом дожидается своей
очереди в различных ситуациях.
● Ему нравится работа, которую можно
сделать быстро.
● Когда кто-то из ребят на него кричит,
он тоже кричит в ответ.
● Часто мешает другим, пристаёт к окру-
жающим (например, вмешивается в бесе-
ды или игры).
● Совершает опасные действия, не заду-
мываясь о последствиях. При этом не
ищет приключений или острых ощущений
(например, выбегает на улицу, не огляды-
ваясь по сторонам).
● Это человек действия, рассуждать он
не умеет и не любит.

Так, существующая система обучения сла-
бо приспособлена к работе с гиперактив-
ными детьми. Гиперактивный ребёнок явно
не соответствует нормативным рамкам. 
Он неудобен учителям в силу чрезмерной
активности и импульсивности, невнима-
тельности. Учебный процесс, в том виде,
в котором он существует, не эффективен
для гиперактивного ребёнка. В последние
годы проблема эффективности образования
гиперактивных детей становится всё более
актуальной и обсуждаемой среди педагогов
и школьных психологов. Если ещё не-
сколько лет назад в начальной школе ги-
перактивных детей было по одному-два
в классе, то теперь в эту группу попадает
20–30% учащихся. И этот процент
постоянно растёт.

×òî òàêîå ãèïåðàêòèâíîñòü? 

К внешним проявлениям гиперактивности
многие исследователи относят повышенную
двигательную активность, невниматель-
ность, импульсивность. В основе гиперак-
тивности лежит дисбаланс процессов воз-
буждения и торможения в нервной систе-
ме. Существуют различные мнения о при-
чинах возникновения гиперактивности: это
могут быть генетические факторы, особен-
ности строения и функционирования голо-
вного мозга, родовые травмы, инфекцион-
ные заболевания, перенесённые ребёнком
в первые месяцы жизни, а так же гиперак-
тивность может возникать как временное
проявление на фоне пищевых отравлений
или психосоматики. Гиперактивность —
главная особенность целого ряда симпто-
мов, составляющих синдром «мозгового
повреждения», или ММД. Он характери-
зуется множеством микроповреждений моз-
говых структур, чаще регуляторного харак-
тера, при отсутствии грубых очаговых по-
вреждений мозга. Был локализован и «уча-
сток ответственности» за данную пробле-
му — ретикулярная формация. Этот отдел
ЦНС «отвечает» за человеческую энергию,
за двигательную активность и выражен-
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Невнимательность

● Не способен удерживать внимание на дета-
лях, в связи с этим, допускает много различ-
ных ошибок при выполнении заданий.
● С трудом сохраняет внимание при выполне-
нии заданий или во время игр.
● Часто складывается впечатление, что ребё-
нок не слушает обращённую к нему речь.
● Часто не может придерживаться предлагае-
мых инструкций и справиться до конца с вы-
полнением уроков, домашней работы или обя-
занностей на рабочем месте (что никак не свя-
зано с негативным или протестным поведени-
ем, неспособностью понять задание).
● Часто испытывает сложности в организации
самостоятельного выполнения заданий и других
видов деятельности.
● Обычно избегает вовлечения в выполнение
заданий, которые требуют длительного сохра-
нения умственного напряжения.
● Бывает что теряет вещи, необходимые
в школе и дома (например, школьные принад-
лежности, игрушки, книги, карандаши).
● Часто проявляет забывчивость в повседнев-
ных ситуациях.
● Часто переходит от одного незавершённого
действия к другому.

При этом уровень интеллектуального развития
у детей не зависит от степени гиперактивности
и может превышать показатели возрастной
нормы. Однако, вследствие характерной симп-
томатики, гиперактивности дети испытывают
проблемы во взаимоотношениях с окружающи-
ми, трудности в обучении, что приводит
к формированию низкой самооценки, высокой
степени тревожности. 

Обычно признаки гиперактивности особенно
ярко начинают проявляться в школьном возра-
сте (6–7 лет) и по статистике чаще встреча-
ются у мальчиков, чем у девочек. С появлени-
ем интеллектуальных нагрузок, норм и требо-
ваний возникают трудности в учёбе. Чрезмер-
ная двигательная активность и невозможность
сосредотачиваться длительное время на выпол-
нении необходимого задания обращают на себя
внимание педагогов уже в первые месяцы обу-
чения. В отличие от дошкольной среды школь-
ная среда выстраивает для ребёнка ряд важ-
ных требований, ограничений и в то же время
показывает ожидания социума — требует

усидчивости, сосредоточенности, умения
планировать, регулировать и контроли-
ровать свою деятельность, действовать
по образцу, что трудно достижимо при
гиперактивности.

Исследуя возрастную динамику этого
синдрома, можно говорить, что его про-
явления естественным образом умень-
шаются с возрастом и к 13–15 годам
почти исчезают. В поведении остаётся
фрагментарно появляющаяся импульсив-
ность, усиливающаяся в ситуациях
утомления, по мере снижения адаптаци-
онных ресурсов ребёнка. В остальном,
при благоприятном характере развития,
формируются возможности самоконтро-
ля и регуляции поведения. Однако во
многом характер отношения к гиперак-
тивному ребёнку, особенно значимых
взрослых (родителей, педагогов) до мо-
мента естественного уменьшения симпто-
мов гиперактивности определяет, какой
будет самооценка ребёнка, будет он са-
мостоятельным, инициативным, творчес-
ким человеком или сформируется низкая
самооценка и, как следствие, тревож-
ность, неуверенность в собственных си-
лах. Важно, чтобы условия, в которых
существует такой ребёнок, были чувст-
вительны к нему, учитывали объектив-
ные возможности ребёнка и способство-
вали раскрытию его потенциалов.

Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà
è ïîòðåáíîñòè ãèïåðàêòèâíîãî

ðåá¸íêà

В настоящее время школе характерны
существенные противоречия между воз-
можностями гиперактивного ребёнка,
особенно на первых этапах обучения,
и требованиями со стороны учителя.
В первую очередь сама система обуче-
ния может быть психотравмирующей
для гиперактивного ребёнка. 

1. Высокая потребность гиперактивного
ребёнка в движении и малая подвиж-
ность на уроке, а часто и ограничения



2. Импульсивность поведения ребёнка
и нормативность отношений на уроке.

Традиционно взаимодействие учителя
и ученика строится по схеме: вопрос
«учителя» — ответ «ученика».

Умение «правильно отвечать» на вопрос
учителя — важный компонент успешного
обучения. Процесс ответа устроен норма-
тивно. Существует правило, как «пра-
вильно» отвечать: учитель должен задать
вопрос, а ребёнок — внимательно выслу-
шать. Если ребёнок знает ответ, то он
должен поднять руку, и, если учитель
разрешит, ответить.

Невозможность терпеть и ждать толкает
гиперактивного ребёнка вперёд, не дожи-
даясь очереди или специального разреше-
ния учителя, он трясёт руку, кричит с ме-
ста, часто начинает отвечать, не выслушав
до конца вопрос или задание. Если ре-
бёнку не позволяют ответить сразу, 
то его интерес к заданию пропадает.

3. Многоканальное восприятие гиперак-
тивного ребёнка и недостаточный арсе-
нал способов предъявления учебного ма-
териала учителем.

Предъявление учебного материала — 
это чаще педагогический монолог, активно
эксплуатирующий аудиальные системы
и исполнительское поведение ребёнка,
тогда как гиперактивным детям нужны
и другие опоры — визуальная, тактиль-
ная, двигательная. 

Ограниченный диапазон средств
в предъявлении материала приводит
к маленькому диапазону ребёнка и не
способствует обнаружению его собствен-
ного потенциала, что так важно для ги-
перактивных детей. Это приводит к по-
явлению тревожности, неуверенности
в собственных силах, с одной стороны,
а с другой стороны, не явленный потен-
циал ребёнка, в свою очередь, делает
его неуспешным в глазах педагога
и других детей.

в движении на переменах (в некоторых
школах детям запрещается бегать 
на перемене).

Сидеть за партой шесть уроков подряд по
40 минут — даже для здорового ребёнка
непосильная задача. Монотония, отсутствие
смены форм деятельности на уроке и в те-
чение дня приводят к тому, что через
10–15 минут после начала урока гиперак-
тивный ребёнок уже не в состоянии спо-
койно сидеть за партой. Он начинает ёр-
зать на месте, болтать руками и ногами,
смотреть по сторонам, играть попавшими
под руку предметами — одним словом,
заниматься «своими делами», казалось бы
«не обращая внимание» на замечания учи-
теля. Такое поведение ребёнка не возника-
ет «специально», это следствие утомления
ребёнка и как результат снижение функции
контроля. Можно сколько угодно обра-
щаться к ребёнку, взывая к сосредоточен-
ности, внимательности, тишине, можно на-
казывать, это вряд ли будет эффективным,
он устал и не может в полной мере контро-
лировать свои поступки. Замечания, угрозы
наказания, на которые так щедры взрос-
лые, не только не улучшают его поведения,
а порой даже становятся источниками но-
вых конфликтов, способствуют формирова-
нию у ребёнка «отрицательных» черт ха-
рактера. Нельзя забывать, что в первую
очередь страдает сам ребёнок. Ведь он не
может вести себя так, как требуют взрос-
лые, и не потому, что не хочет, а потому,
что его физиологические возможности не
позволяют сделать это. 

Естественно, что такое поведение ребёнка
мешает учителю вести урок, обращает на
себя внимание одноклассников, нарушает
дисциплину в классе. Ребёнок становится
неудобным для педагога и детей. Бывает
так, что учитель перестаёт обращать внима-
ние на такого ребёнка, отсаживает его по-
дальше от детей, на последнюю парту, ре-
шая при этом проблему максимальной изо-
ляции, дистанцирования ребёнка, как поме-
хи для окружающих. 
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4. Игровой опыт ребёнка и отсутствие
игрового пространства в школе.

Игровое пространство имеет важное значение
для гиперактивных детей. Оно способствует
снятию статичного напряжения, переключению
на принципиально другие виды деятельности,
позволяет «выпустить пар» приемлемыми спо-
собами, скорректировать механизмы эмоцио-
нального реагирования; восстановить работо-
способность, а также улучшить отношения
внутри классного коллектива. Игровое прост-
ранство в начальной школе имеет разное
функциональное значение:

1) шумные игры на снятие напряжения и со-
здание положительного восприятия класса;
2) игры, направленные на снятие мышечных
блоков и зажимов (подвижные игры);
3) ролевые игры на демонстрацию личностных
особенностей;
4) сюжетно-ролевые игры.

Поскольку чаще в школе пространство для
игры не определено, то гиперактивный ребё-
нок строит его там, где считает возможным,
что не всегда уместно. 

5. Неустойчивая работоспособность
гиперактивного ребёнка и фиксированная
(формальная, стандартная) система
оценивания знаний, умений, навыков.

Гиперактивных детей отличает объективное
нарушение регуляторных систем организма,
как следствие трудность распределения собст-
венного энергопотенциала, эмоциональная не-
стабильность. В связи с этим быстрая утомля-
емость и истощаемость организма (по сравне-
нию со здоровыми сверстниками), проявляю-
щаяся в снижении контроля, повышении по-
движности, импульсивности, рассеянности.
При неустойчивости внимания дети начинают
допускать большое количество разнообразных,
часто не системных ошибок в выполнении за-
даний, не успевают уложиться в отведённое
время, и, как следствие, получают наибольшее
количество замечаний и отрицательных оценок
со стороны учителя. Гиперактивные дети по-
казывают не стабильные результаты в выпол-
нении самостоятельных заданий по предметам
(то пять, то два), во многом результат на
уроке зависит от того, каким по счёту был

урок или как он был организован. 
Мы неоднократно проводили экспери-
менты, когда обнаруживали, что из пя-
ти заданий контрольной работы ребёнок
сделал только три и соответственно был
оценён педагогом. Вопрос, на который
хотели получить ответ: ребёнок не смог
выполнить оставшиеся задания и это
дефицит понимания или дело в объек-
тивной трудности концентрации и регу-
ляции собственной деятельности? Экс-
перимент заключался в том, что: детям
предоставляли возможность доделать
контрольную работу после урока, и оце-
нивали, насколько удалось улучшить ре-
зультат. В 90% случаев дети улучшали
результат и получали более высокую
оценку. Встаёт закономерный вопрос:
за что учитель оценивает детей? 
За скорость выполнения задания, либо
за знание и понимание материала?
Ребята говорили, что не успевают так
быстро выполнять все задания, они рас-
страивались, что не могут показать зна-
ния. Через какое-то время происходило
привыкание к тому, что получить объ-
ективную оценку достижений не пред-
ставляется возможным. Параметр ско-
рости для педагога оказывается более
важным в сравнении с качеством вы-
полнения, но, сколько бы ни старался
гиперактивный ребёнок, соответствовать
этим требованиям ему вряд ли удастся,
остаётся привыкнуть к статусу «неус-
пешного» и смириться. 

Ребёнок, особенно в начальной школе,
воспринимает оценку как отношение
к себе в целом, а не как оценку своей
работы, и в этом смысле оценка вы-
полняет функцию не регулирования,
а санкционирования. Детей начинает
преследовать боязнь получения отрица-
тельной оценки, повышается уровень
тревожности, снижается самооценка,
появляется защитная реакция на внеш-
ние воздействия. 

Неконструктивные способы поведения
закрепляются, если образовательная
среда нечувствительна к особенностям



по мере взросления, важно создавать
условия, способствующие развитию таких
детей, с использованием всех потенциа-
лов, формировать позитивное представле-
ние о себе и окружающих, уверенность
в возможностях. 

Важно, чтобы учителя, воспринимали ра-
боту с такими детьми как интересную за-
дачку в первую очередь для себя. Пыта-
лись решать её с использованием различ-
ных педагогических средств и способов
работы, особым образом организуя прост-
ранство вокруг ребёнка, включая его
в активные формы работы и «эксплуати-
руя» его же гиперактивность, давали за-
дачки на быстроту реагирования, не дава-
ли нескольких заданий одновременно, по-
могали организовать выполнение работы
и обязательно показывали детям их ус-
пешность, хвалили. 

Если в классе есть гиперактивные де-
ти, то в первую очередь следует пони-
мать, что это объективная ситуация,
с которой нужно не просто примирить-
ся, а подружиться и использовать её
для развития ребёнка и как проверку на
педагогическую компетентность — если
хотите! Нельзя относиться к таким
детям, как к непослушным, капризным
или упрямым. Они просто не могут
контролировать некоторые свои прояв-
ления, и это временное явление!

Можно предложить несколько общих
и важных рекомендаций педагогам в ра-
боте с гиперактивными детьми:

● Игнорируйте вызывающие поступки
ребёнка.

● Поощряйте его хорошее поведение, чем
больше поощрений, тем больше ребёнок
будет стараться. 

● Во время уроков целесообразно ограни-
чить до минимума отвлекающие факторы,
каковыми могут быть шум, «весёлые со-
седи», чрезмерное количество наглядного
материала.

гиперактивных детей. Неудачливость мо-
жет стать «жизненным кредо» гиперактив-
ного ребёнка: неудачлив в учёбе, неудачлив
в отношениях со сверстниками, учителями,
неудачлив дома и т.п. Трудности в соци-
альной адаптации могут вызвать соматиче-
ские проблемы. Жалобы невротического
характера или девиантное поведение у ги-
перактивных детей встречаются гораздо
чаще, чем в среднем по популяции. Чувст-
во вины при ослабленном самоуважении —
невротическим. Эти дети склонны отвер-
гать учителей, родителей, но и среди свер-
стников они чаще всего не пользуются по-
пулярностью. В психологической характе-
ристике подростка с историей гиперактив-
ности основные черты — отсутствие само-
уважения, низкая самооценка, сопровожда-
ющаяся болезненным самооправданием, вы-
сокая частота девиантного поведения, про-
блемы идентификации.

Ðàáîòà ïåäàãîãîâ 
ñ ãèïåðàêòèâíûìè äåòüìè

Во многом эффективная работа с гиперак-
тивными детьми зависит от мастерства педа-
гога. Однако большинство учителей воспри-
нимают гиперактивного ребёнка как невоз-
можную для преодоления, ссылаются на фи-
зиологические и психологические особенности
ребёнка или приписывают такое поведение
отсутствию мотивации к обучению, невоспи-
танности или лени. Такая позиция педагогов
снимает с них всякую ответственность за
обучение детей, чьё поведение выходит за
рамки принятых в школе норм, а действую-
щие установки: «Если у ребёнка есть труд-
ности в усвоении предметного материала —
это проблема самого ребёнка», «Педагог все-
гда прав» создают дополнительные трудности
в адаптации детей с гиперактивностью, фор-
мируют и закрепляют установки относитель-
но собственной неуспешности, несостоятель-
ности, формируют чувство вины. 

Несмотря на то, что симптомы гиперактив-
ности уменьшаются естественным образом

Åëåíà Ôåäîðåíêî.  Ðåñóðñû ðàáîòû ñ ãèïåðàêòèâíûìè äåòüìè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2009
194



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2009
195

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

● Место за партой для гиперактивносго уче-
ника не на галерке, а в центре класса напро-
тив доски.

● Предоставляйте возможность быстрого об-
ращения за помощью к учителю в случаях за-
труднений, например, разрешить спрашивать,
не поднимая руки, отвечать с места.

● Занятия для него должны строиться по чёт-
ко спланированному, стереотипному распорядку.

● Гиперактивному ученику рекомендуется
пользоваться дневником или специальным ка-
лендарём, в который бы записывалась вся не-
обходимая информация: что принести, что сде-
лать, где и во сколько быть.

● Гиперактивный ребёнок лучше воспримет
задачку, если она написана на доске или пер-
сональной карточке, это позволяет возвращать-
ся к наглядной опоре в случае отвлечения.

● Давайте ребёнку одно задание на опреде-
лённый отрезок времени, это позволит ему не
распределять, а концентрировать внимание.

● Если ученику предстоит выполнить большое
задание, то лучше предлагать ему в виде по-
следовательных частей, и периодически кон-
тролировать ход работы над каждой из частей,
внося необходимые коррективы.

● Во время учебного дня должны быть преду-
смотрены возможности для двигательной «раз-
рядки»: занятия физическим трудом, спортив-
ные упражнения. Например, прогулка на све-
жем воздухе после 3, 4 урока, физкультми-
нутки в течение урока, специально организо-
ванные перемены.

● Предупреждайте переутомление и перевоз-
буждение ребёнка: вовремя переключайте его
на другие виды работы, поскольку усталость
приводит к усилению симптоматики гиперак-
тивности и снижает до нуля возможности
внешней и внутренней регуляции.

● Не ожидайте от ребёнка всего и сразу.
Гиперактивный ребёнок одновременно может
концентрироваться только на одном задании.
Например, если вы одёргиваете ребёнка,
то его усилия тут же переключаются на кон-

троль своих действий, а сконцентриро-
ваться на задании ему уже будет труд-
но, или если нужно одновременно вы-
полнять задание и следить за аккурат-
ностью, можно понизить требователь-
ность к аккуратности, это позволит по-
чувствовать успешность (а как следст-
вие — повысить учебную мотивацию). 

● При выставлении внешних рамок из
«можно» и «нельзя» соблюдайте после-
довательность. 

● Предупреждайте ребёнка заранее
о времени окончания выполнения зада-
ния, например: «Осталось три минуты».

● Давайте ребёнку важные поручения
в присутствии всего класса, помогайте
в их выполнении, позиционируйте клас-
су его успешность. 

Можно говорить о как минимум двух
важных направлениях в работе с гипер-
активными: необходимо повышать соци-
альную адаптацию детей, увеличивая
ресурсы самоорганизации и создавать
условия для интеллектуального развития
за счёт соответствующих педагогических
технологий и организации образователь-
ного пространства. Как это можно сде-
лать? Вот некоторые рекомендации учи-
телям и администраторам в разрешении
этой задачи:
● работать на нескольких досках;
● посылать гиперактивного ребёнка по
разным поручениям или давать ему за-
дания на уроке (раздать тетради, сте-
реть с доски) или позволить ему иногда
вставать во время работы и даже выхо-
дить из класса на короткое время;
● использовать разные виды деятельно-
сти на уроке (идеально — менять каж-
дые 15 минут), избегать монотонии;
● увеличить расстояние между партами;
● избегать ситуаций перевозбуждения;
● лучше, чтобы дети с одинаковыми
проблемами не сидели вместе;
● обучать навыкам самоконтроля (через
игры типа «Замри», релаксационные
упражнения; наличие списка правил



● давать возможность дописывать 
на перемене;
● обращать больше внимание на качество
домашних заданий, а не количество (этим
детям полезно сокращать нагрузку);
● закрывать классную дверь, чтобы не
было шума из коридора;
● отмечать успехи и достижения,
но только после того как ребёнок закон-
чит задание;
● лучше, если такой ребёнок обучается
в классе с небольшим количеством учени-
ков;
● говорить сдержанно, спокойно.

В конце хочу предложить открытое пись-
мо гиперактивных детей к учителям.

Дорогие, любимые родители и учителя!!!

Мы всегда хотим сделать как лучше,
но у нас это не всегда получается!

Чтобы Вам было легче с нами, а мы
Вас любили:

1. Не загружайте нас скучной и нудной
работой. Больше жизни! Больше дина-
мики! Мы всё можем!

2. Не давайте нам длинных инструк-
ций! На пятнадцатом слове нас боль-
ше интересует, какого цвета носки
у соседа, чем ваша поучительная речь.
Говорите конкретно, по делу, не более
десяти слов.

3. Не требуйте от нас, чтобы мы бы-
ли одновременно внимательными, акку-
ратными и усидчивыми. Это выше на-
ших сил!

4. Запомните: похвала и порицание
действуют на нас сильнее, чем 
на других. ÍÎ

(границ поведения) в позитивной форме,
о котором надо постоянно напоминать — за-
писать и проговаривать, а главное, отмечать
успехи в выполнении их);
● предупредить о том, что вы сейчас зада-
дите вопрос, затем задать его, повторить;
● ввести «останавливающие» факторы для
ребёнка, например, можно отвечать, если
учитель делает какой-то знак, или спраши-
вать того, кто последний поднимет руку;
● желательно, чтобы указания, вопросы
были простые, короткие, ясные, чёткие
и прямые;
● задавать вопросы, которые побуждают са-
мопонимание, обращение к самочувствию,
потому что они часто не замечают и не по-
нимают, как они себя ведут;
● при предъявлении материала использовать
разные способы передачи одновременно —
наглядность, демонстрацию (визуальный);
работать интонационно (аудиальный); ис-
пользовать тактильную, двигательную сферу;
● при обращении поддерживать с ребёнком
постоянный визуальный контакт, обращаться
личностно;
● использовать игровую форму работы с ма-
териалом на уроке (эстафеты, решение задач
командами, рядами…);
● создать в школе игровую комнату, куда
ребёнок может прийти во время перемены
или после уроков;
● давать детям возможность активно провес-
ти время на перемене, организованные по-
движные игры снимут напряжение и позво-
лят восстановить силы;
● оборудовать в рекреациях спортивные
уголки (классики на полу, лестницы, турни-
ки);
● театральная студия позволит гиперактив-
ным детям развивать эмоциональную компе-
тентность и самоконтроль; 
● не проводить проверочные работы в конце
дня, недели;

Åëåíà Ôåäîðåíêî.  Ðåñóðñû ðàáîòû ñ ãèïåðàêòèâíûìè äåòüìè




