
«Играйте вместе с детьми» 
 
 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные 
игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково 
воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра служит для 
забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств 
отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного 
времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, 
ценят её, как одно из важных средств воспитания. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 
которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 
привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 
отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому 
ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 
поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 
закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания - 
игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 
сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 
играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 
непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 
сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 
дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 
умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 
умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 
старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном 
между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут 
играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, 
стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не 
обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно 
взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 
эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 
близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а 
с ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник 
умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, 
построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или 



сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда 
можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют 
внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо 
посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По 
ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, 
действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 

Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 
умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 
машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует 
новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 
процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 
ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть 
самостоятельно - значит заведомо тормозить развитие детской личности. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию 
игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша 
игрушка - центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему 
игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает 
чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда 
оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-
под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом 
для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или 
устроить в коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. 
Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, 
картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, 
перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 
возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-
образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 
транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 
спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные 
башенки, матрёшки, настольные игры). 

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 
привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. 
Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или 
дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки 
играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие 
игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие 
способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с 
девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для 
возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики 
обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже 



ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы - взрослые, не 
будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в 
образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, 
чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, 
изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным 
видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно 
если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их 
опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в 
приобретении опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у 
ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его 
партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. Игры со 
строительным материалом развивают у детей чувство формы, пространства, 
цвета, воображение, конструктивные способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, 
вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем 
дополнить недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми 
возможность получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, 
наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, 
терпению. 

Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго 
выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все 
партнёры были равными в правилах игры. Маленький также привыкает к 
тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. 
Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 
«разговаривать». 

Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов 
дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения 
художественной литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только 
что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 
возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка 
истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь 
старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить 
дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с 
ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 
доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 
уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время 
от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами 



семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. 
Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение 
в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 
минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 
интересов, любви между ними в дальнейшие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
 

 
 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 
середины дороги - направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 
обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 
светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми 
по краю навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, 
трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно 
обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего 
пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 
остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

Рекомендации для родителей 
1. При движении по тротуару: 
- придерживайтесь правой стороны тротуара; 
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 
2. Готовясь перейти дорогу: 
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 
- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 
3. При выходе из дома: 
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 
мотоцикл, мопед, велосипед; 



- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за 
препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствиина тротуаре или обочине. 
5. При переходе проезжей части: 
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 

по отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где 
придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 
делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 
друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите 
ребенку, что это опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, 
не посмотрев вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 
переулка, со двора дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 
- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 
колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 
отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 
попасть под колеса транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном 
месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 
детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 
сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 
через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 
Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге. 
Что должны знать родители о своем ребенке? 



В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он 
уверен, что машина останавливается мгновенно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Учим ребенка общаться» 
 
 
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 
удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и 
взрослыми. Задача взрослых - помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 
2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 
решать конфликтные ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
окружающими («Я знаю!»). 

От рождения до 1 года ведущим типом деятельности (тем, в котором 
происходят основные качественные изменения психики ребенка) является 
непосредственно-эмоциональное общение с матерью. 

На первый взгляд новорожденный производит впечатление примитивного 
организма, зависимого от внешних воздействий. Да, у него есть 
элементарные рефлексы: сосательный, оборонительный, ориентировочный, 
хватательный, опорный и др. По данным исследования ученых, младенцы 
предпочитают человеческое лицо простым фигуркам, а трех -
четырехнедельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого 
человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица 
взрослого и быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие 
средства общения, как улыбка и плач. 



На втором месяце жизни возникает специфическая человеческая 
потребность - в общении с другим человеком. У малыша она проявляется в 
«комплексе оживления». Эта реакция выражается бурным движением ручек 
и ножек. В три месяца ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в 
шесть отличает своих от чужих. В это время для ребенка важно слышать 
голоса близких ему людей, чувствовать прикосновения, поглаживания - 
телесные контакты. 

Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в совместных 
действиях. 

От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности - предметно-
манипулятивный. Ребенок открывает для себя смысл и назначение предметов 
благодаря общению со взрослыми. Уже к полутора годам ребенок способен 
устанавливать связь между словом, обозначающим предмет, и самим 
предметом. В словаре появляются первые слова. Далее развитие способности 
к общению связано с развитие речи ребенка. 

Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями 
можно считать: 

- создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся; 
- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на 

родителей; 
- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 

«секреты». 
В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых 
впечатлениях и в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, 
хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим 
обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и 
просто знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не 
просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например 
«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк»(подражание 
зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении 
дошкольника - замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и 
предложить варианты игровой коррекции. Среди причин личностных 
проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические, 
наследственные, а также неблагополучные отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является 
формирование его адекватной самооценки, на становление которой большое 
влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с 
самого раннего возраста). Качества адекватной самооценки - активность, 
находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 



- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать 
за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. 
Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение 
от сделанного; 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он 
этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна 
быть соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех 
начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните 
достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь 
этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 
неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим 
собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 
«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел 

иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст 
дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др. 
Принципы общения с агрессивным ребенком: 
- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения 

ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка 
накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого 
не самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса - самые 
неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее 
на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать 
игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, 
который вызывает злость. Вы заметите, что в реальной жизни агрессивность 
ребенка снизилась; 

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и 
не провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или 
нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»; 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, 
цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или 
пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности 
«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно 

он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 



поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На 
каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 
«Разыгрывание ситуации» 
Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 
- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 

обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или 
бормотания чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей 
бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда 
чаще всего разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее 
возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в 
причинах ее возникновения; 

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, 
определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 
конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из 
конфликтной ситуации; 

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может 
утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать 
провоцировать их; 

- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два 
мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше 
понаблюдать за этим конфликтом, но не вмешиваться в него - дети сами 
могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. 
Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает 
«жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить 
формирование робости у побежденного. 

Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом 
«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться, при 

этом важно видеть собеседника. 
«Сидящий и стоящий». 
Застенчивость 
Последствия: 
- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей 

и получать удовольствие от приятного общения; 
- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих 

прав; 
- не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека; 
- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 
- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 
- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 



Помощь ребенку в преодолении застенчивости - разрешима, пока ребенок 
еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается 
определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом 
своем «недостатке». 

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин 
игрушек», «Сборщики» 

Советы родителям замкнутых детей: 
Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как 

общаться. 
- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 

знакомьте с новыми людьми; 
- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 

ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 
получили, общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 
человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все 
более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 
помощью. 

Отдельную группу детей составляют дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью.Дефицит внимания - неспособность 
удерживать внимание на чем-либо, что необходимо усвоить в течение 
определенного отрезка времени, а гиперактивность - чрезмерная активность, 
слабый контроль побуждений. Причины возникновения данных отклонений 
многопочвенны. В домашней программе коррекции детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий 
аспект: 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

- проявляется достаточно твердости и последовательности в воспитании; 
- контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 
- не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет», 

«нельзя»; 
- стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 
- реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (шутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате 
одного и т. д. ); 

- повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 
- не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 
- выслушайте то, что хочет сказать ребенок. 

2. Изменение психологического микроклимата в семье: 



- уделяйте ребенку достаточно внимания; 
- проводите досуг всей семьей; 
- не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3. Организация режима дня и места для занятий: 

- установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 
- чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 
- снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком 

задания; 
- избегайте по возможности больших скоплений людей; 
- помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

4. Специальная поведенческая программа: 

- придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное 
задание и наказание за плохое поведение. 

- не прибегайте к физическому наказанию 
- чаще хвалите ребенка, т. к. он чувствителен к поощрениям 
- составьте список обязанностей ребенка и постепенно расширяйте его, 

предварительно обсудив их с ребенком 
- воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией 
- не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка 
- не разрешайте откладывать выполнение заданий на другое время 
Помните, что словесные убеждения, призывы, беседы редко оказываются 

результативными, т. к. гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме 
работы. 

Для детей с дефицитом внимания и гиперактивности наиболее 
действенными будут средства убеждения «через тело»: 

- лишение удовольствия, лакомства, привилегий 
- запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры 
- внеочередное дежурство на кухне и т. д. 
Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания 

детей. 
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