
жающими, отсутствии адекватной
реакции на социальные ограничения
и др. 

Причины и симптоматика СДВГ
выделяется такими авторами, как 
В.В. Глущенко [3], Н.Н. Заваденко [8],
Е.А. Морозова [9] и др. Психолого-
педагогическую характеристику де-
тям с данным синдромом дают 
Н.Н. Гребнева и Ю.В. Евсеева [6], 
Л.А. Ясюкова [20] и др.

Поведенческие особенности при
СДВГ приводят к тому, что ребенок,
страдающий данным синдромом, не
только дезорганизует групповые
виды деятельности (занятия, массо-
вые мероприятия, экскурсии и др.),
но и проявляет неспособность управ-
лять своим поведением и эмоцио-
нальными состояниями, овладеть
соответствующими его возрасту ви-
дами деятельности, в силу чего за-
трудняется его социальная адапта-
ция.

Число детей с СДВГ в последние
годы неуклонно растет, затрудняя
организацию учебно-воспитатель-
ного процесса в детских коллекти-
вах, включающих более одного ре-
бенка. В этих условиях педагоги
задаются вопросами: как организо-
вывать гиперактивных детей, уча-
ствующих в общегрупповой дея-
тельности?  как сделать так, чтобы их
бесцельная двигательная актив-
ность превратилась в целенаправ-
ленную? как сочетать двигательную
активность таких детей с процессом
коррекции и развития психических
функций? И др.

В специальной литературе указы-
вается, что дети с СДВГ нуждаются в
комплексной помощи, которая в
обязательном порядке должна со-
стоять из медикаментозного лече-
ния и психолого-педагогической

Использование игр с предметами
при работе с гиперактивными детьми

Аннотация. В статье обосновыва-
ется необходимость организации
двигательной активности детей с
синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью, предлагаются
игры с предметами, предназначен-
ные для организации двигательной
активности дошкольников в усло-
виях общегрупповой деятельности.

Ключевые слова. Дети с синдро-
мом дефицита внимания и гипер-
активностью, двигательная актив-
ность, двигательная деятельность,
игры с предметами.

Вспециальной литературе ги-
перактивных детей относят к
категории детей с синдромом

дефицита внимания с гиперактив-
ностью (СДВГ). Это одно из наибо-
лее часто встречающихся нарушений
психического развития, определяю-
щее поведение и деятельность де-
тей. Согласно классификации болез-
ней Всемирной организации
здравоохранения МКБ-10 это дети с
диагнозом «F90. Гиперкинетические
расстройства» [21]. Данный синдром
имеет две группы симптомов. Пер-
вая группа характеризуется такими
признаками, как неспособность
удерживать внимание на объекте
или деятельности длительное время,
трудности следования предлагае-
мым инструкциям, сложности в са-
мостоятельном выполнении зада-
ний, отвлекаемость, забывчивость
и др. Вторая группа симптомов объ-
единяет признаки гиперактивности
и импульсивности, выражающиеся в
беспокойных движениях в кистях и
стопах, бесцельной двигательной 
активности, затруднениях в прове-
дении досуга (неспособность со-
блюдать тишину), болтливости, 
навязчивости в отношениях с окру-
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задач собственно двигательной деятельности»
[11]. Автор заключает, что при этом двигатель-
ная активность выступает как высшая форма,
как деятельность, а индивид – как субъект дея-
тельности в форме двигательных действий,
обеспечивающих в том числе и игровую актив-
ность.

У ребенка с СДВГ переход от спонтанной
активности к произвольной, т.е. «превраще-
ние» двигательной активности в двигатель-
ную деятельность, затруднен, а иногда и не-
возможен без вмешательства взрослого, без
специального обучения с его стороны. В связи
с этим в дошкольном учреждении, где воспи-
тываются дети с СДВГ, педагогу необходимо
создавать условия для такого «превращения».

Г.П. Позднякова предлагает этапы обуче-
ния двигательным навыкам детей старшего
дошкольного возраста [15].

• Основной метод обучения – наглядный:
педагог показывает определенные образцы
движений, а дошкольник является субъектом
восприятия, так как еще не умеет выполнять
совершаемые педагогом движения.

• Педагог организует процесс подражания
своим движениям, побуждая дошкольников к
двигательной активности. На данном этапе
перцептивные и ориентировочные действия
ребенка актуализируются, в результате чего
создается простейшая модель психической
регуляции движений, возникают исполни-
тельные реакции, т.е. воспроизведение дви-
жений по сформированному образцу мето-
дом проб.

• Дети овладевают двигательными навы-
ками, при этом педагог управляет моторикой
дошкольников преимущественно вербаль-
ными средствами (указания, требования, ак-
туализация детьми своих намерений во внеш-
ней и внутренней речи).

• Дети учатся анализировать качество вы-
полнения движений, в результате чего у них
формируются самоконтроль и самооценка со-
вершаемых ими действий.

Выделенные Г.П. Поздняковой этапы об-
учения вполне приемлемы для работы с
детьми, имеющими СДВГ.

Авторы предлагают различные подходы к
работе с гиперактивными детьми. Предста-
вители медицинской науки в качестве одного
из современных методов коррекции СДВГ
предлагают биоуправление [5, 18]. Сторон-
ники психологической коррекции СДВГ пред-

коррекции, адаптации к социальной среде 
и др. [16, 20]. Однако в условиях современной
дошкольной организации, где в группе
обычно более 20 детей, адаптация среды под
детей с СДВГ представляет большие сложно-
сти, которые возрастают при увеличении
числа таких детей в группе из трех и более че-
ловек. К тому же в методической литературе
предлагаются коррекционные технологии,
ориентированные прежде всего на узких спе-
циалистов, осуществляющих данную работу в
течение достаточно краткого времени в тече-
ние дня, например на коррекционно-разви-
вающих занятиях продолжительностью 20–30
минут, организуемых педагогом-психологом
[2, 7, 16, 19]. В остальную часть времени пре-
бывания детей с СДВГ в ДОО, когда они нахо-
дятся в коллективе с другими детьми, орга-
низовывать таких детей, включать их в
общегрупповую деятельность приходится вос-
питателю, который часто испытывает расте-
рянность в определении стратегии этой дея-
тельности.

Двигательная расторможенность ребенка с
СДВГ иногда воспринимается многими взрос-
лыми (родителями и другими родственни-
ками) как живость, познавательная актив-
ность, а не как трудности в организации
самим ребенком своей двигательной дея-
тельности. Непонимание проблем ребенка не
способствует своевременной реализации
адекватных мер коррекционной помощи. 

Как отмечают О.В. Гончарова, П.А. Ветров,
О.В. Горшков, одним из основных направлений
в лечении детей с СДВГ является их двигатель-
ная активность, точнее, ее рациональная ор-
ганизация [4]. Двигательная активность как вид
деятельности дошкольника, исследовалась
В.И. Пановым, Г.П. Поздняковой, Ш.Р. Хисам-
беевым, Э.В. Лидской [10–12] и др.

В.И. Панов предлагает рассматривать соот-
ношение между понятиями «активность» и
«деятельность» в виде континуума, на одном
полюсе которого активность «предстает как
спонтанная, нецеленаправленная и про-
извольно нерегулируемая способность к осу-
ществлению движений. А на другом полюсе она
же предстает как двигательная деятельность,
для которой характерны целесообразность, осо-
знанность и произвольность движений, осо-
знанно и целенаправленно совершаемых чело-
веком в качестве двигательных актов и/или
операций для решения вполне определенных
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Данная игра кроме развития произвольно-
сти и внимания способствует автоматизации
действия счета, что является одним из эле-
ментов математической подготовки детей к
обучению в школе. Чтобы участники не ме-
шали друг другу при выполнении задания, в
игровую группу следует включать от двух до
четырех детей; причем желательно, чтобы в
данной группе был только один дошкольник
с СДВГ, что позволит воспитателю контроли-
ровать его.

Усложнением игры будет следующее за-
дание: при подсчете пузырей чередовать пра-
вую и левую руку. При этом при касании не-
четных пузырей использовать правую руку,
четных пузырей – левую, или наоборот.

Можно использовать первые два вида по-
мощи, описанные во втором варианте этой
игры.

«Кати мяч!»

Материал. Мячи разного размера (боль-
шие, средние, маленькие) и цвета (красного,
синего, желтого, зеленого, разноцветные),
разной фактуры (гладкие и колючие, резино-
вые, пластмассовые, матерчатые).

Ход игры
Вариант 1. Педагог катит детям мячи, на-

зывая их цвет, размер, фактуру. После того
как у каждого окажутся два мяча и более, пе-
дагог, не обращаясь ни к кому из детей кон-
кретно, просит катить ему мяч с определен-
ными признаком, например: «Катите ко мне
большой (маленький) мяч», «Катите ко мне
красный (зеленый, разноцветный) мяч», «Ка-
тите ко мне колючий (гладкий) мяч», «Катите
ко мне резиновый (пластмассовый) мяч». 
И т.п. Каждый дошкольник должен сосредо-
точить внимание на всех инструкциях педа-
гога и реагировать на них тогда, когда педагог
называет признаки мяча, который на ходится
у него.

Игру можно усложнить: детям предлага-
ется инструкция, в которой отражаются два
признака мячей и более: «Катите ко мне
сначала большой, а потом маленький мяч»,
«Катите ко мне сначала красный мяч, потом
желтый мяч, а в конце – зеленый мяч». И т.д. 

Вариант 2. Игра проводится аналогично,
только катить мяч следует так, как предла-
гает педагог: «Катите большой мяч коленом

лагают акцентировать внимание детей с этим
синдромом на высших психических функциях
[2, 7, 13, 14, 17]. Ряд исследователей настаи-
вают на комплексном подходе к коррекции
СДВГ, включающем как медицинскую кор-
рекцию, так и психолого-педагогическое со-
провождение детей с указанным синдромом,
работу с их семьями [1, 20].

Мы предлагаем комплекс игр с предме-
тами, которые позволят воспитателю детского
сада в условиях работы в группе, в которую
включен ребенок с СДВГ, не только занять ки-
сти рук и другие части тела такого ребенка, пе-
ревести движения из разряда хаотичных в
разряд целенаправленных, но и воздейство-
вать на психические функции ребенка, спо-
собствуя их развитию, повышая познаватель-
ный интерес и степень включенности в
групповое взаимодействие.

«Ударь по мыльному пузырю палочкой
так, чтобы он лопнул!» 

Материал. Баночка с мыльными пузырями,
одна или две маленькие палочки (например,
от игрушечного барабана или др.) на каждого
ребенка.

Ход игры
Вариант 1. Педагог пускает мыльные пу-

зыри, а дети задевают их палочками так,
чтобы пузыри лопнули. 

Вариант 2. Проводится аналогично, только
касаться мыльных пузырей нужно двумя па-
лочками. При усложнении задания от детей
требуется делать это то левой рукой, то пра-
вой. Это способствует развитию произволь-
ности и координации движений, а также ори-
ентировки в схеме тела. При необходимости
педагог может оказывать помощь, например:
1) называть руку, которую ребенок должен
использовать при выполнении задания (ле-
вая, правая); 2) называть соответствующую
руку или указывать на нее ребенку; 3) брать
руки ребенка в свои и касаться пузырей его
руками, при этом громко называть, какая это
рука – левая или правая.

Вариант 3. Детям следует одновременно
касаться пузырей и считать их, по окончании
действия называть итог, например: «Один,
два, три. Всего три». Педагог стимулирует де-
тей к тому, чтобы они успели коснуться боль-
шего количества пузырей.
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«Летает – не летает»

Ход игры
Проводится аналогично, только при назы-

вании используются летающие и нелетающие
объекты, например: ворона, корова, самолет,
книга, бабочка и др.

«Бывает – не бывает»

Ход игры
Проводится аналогично, только при назы-

вании используются ситуации. Педагог назы-
вает ситуацию и бросает мяч ребенку, а ре-
бенок ловит мяч, если названное педагогом
бывает, и не ловит (отбрасывает), если не бы-
вает, например: «Машина едет по дороге»,
«Верблюд летает», «Младенец лечит людей»,
«Мама готовит обед» и др.

«Для чего нужно?»

Ход игры
Педагог называет объект (лопата, машина,

хлеб, самолет и др.) и бросает мяч ребенку, а
ребенок должен кинуть мяч обратно, назвав
назначение предмета, например: лопатой
можно копать землю, чтобы сажать овощи;
машина нужна, чтобы ездить, и т.д.

Предлагаемые игры с предметами могут ис-
пользоваться как в повседневной деятельно-
сти воспитателя при организации детей вне
занятий, так и на занятиях с педагогом-психо-
логом, могут войти в комплекс психолого-
педагогических мероприятий по смягчению
признаков СДВГ у детей дошкольного возраста.
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(локтем, ладошкой и др.)». Игру можно
усложнить, предложив детям сразу несколько
действий, включая левую и правую ориента-
цию, например: «Гладкий мяч надо толкнуть
коленом, а колючий – ладонью», «Зеленый
мяч надо катить ладонью правой руки, синий
мяч – локтем левой руки, а красный мяч – ко-
леном правой ноги». И т.д. 

Данная игра – прекрасное средство для
развития внимания ребенка, ориентировки в
схеме тела, левой и правой ориентации, удов-
летворения двигательной активности, совме-
щения ее с умственной деятельностью.

В игре педагог может оказывать детям сле-
дующую помощь: 1) указывать на мяч, кото-
рый следует катить (для зазевавшихся детей);
2) указывать на часть тела, которой следует
толкать мяч (для детей с трудностями удер-
жания внимания на двух и более объектах или
действиях); 3) помочь ребенку физически со-
вершить требуемое действие: например, толк-
нуть мяч локтем ребенка (для детей с дезор-
ганизованным вниманием, трудностями
ориентировки в схеме тела и др.).

Игры с мячом на развитие внимательности

Материал. Мяч достаточно большой и
удобный для его ловли при броске (лучше ре-
зиновый).

«Съедобное–несъедобное»

Ход игры
Эта игра достаточно часто используется как

в педагогической, так и в психологической
практике и позволяет развивать внимание и
формировать обобщающую функцию мыш-
ления. В процессе игры педагог поочередно
бросает мяч детям, стоящим в кругу, называя
съедобные и несъедобные предметы. Если
педагог или ребенок называет съедобный
объект, то другой игрок ловит мяч, если не-
съедобный – не ловит или отбивает обратно
партнеру по игре. 

«Живое–неживое» 

Ход игры
Проводится аналогично, только при назы-

вании используются живые и неживые объ-
екты, например: заяц, стол, рыба, лопата,
мальчик и др.
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Use of games with subjects for work 
with hiperactive children

L. FATIKHOVA Annotation. In article about need
of the organization of physical activity
of children with a syndrome of defi-
ciency  of attention and hyperactivity
is based, the complex of games with
the subjects is offered, intended for
the organization of physical activity of

preschool children in conditions is
general group activity.

Keywords. Children with a syn-
drome of deficiency of attention and a
hyperactivity, physical activity, motive
activity, games with subjects.


