
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА  

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

Факультет начальных классов 

Кафедрапедагогики и психологии начального образования 

 

ГИСВАЙН ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Начальное образование 

 
ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

                                                                                  Заведующий кафедрой 

к.психол.наук, доцент ВАК, доцент         

кафедры ПиПНО Н.А. Мосина 

                                                         
__________________ 

                                                                                           (дата, подпись) 

                                                                                  Руководитель 

                                                                                  к. психол. наук, доцент ВАК, 

                                                                                  доцент кафедры ПиПНО  Е.В.Гордиенко  

         
                                                                                 Дата защиты __________________ 

                                                                                 Обучающийся  

                                                                                  Гисвайн Ж.В. 

                                                                                     _______ _____________ 

                                                                                                            (дата, подпись) 

                                                                                     Оценка ______________________ 

                                                                                                              (прописью) 

 

 

Красноярск, 2020



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .................................................................................. 6 

1.1.Сущность и значение процесса внимания ......................................................... 6 

1.2. Психолого-педагогические особенности обучающихся начальных 

классов ....................................................................................................................... 9 

1.3. Особенности развития процесса внимания младших школьников ............... 15 

Выводы по главе 1 ................................................................................................... 22 

Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ... 24 

2.1 Методическая организация констатирующего эксперимента ........................ 24 

2.2 Результаты констатирующего эксперимента и их анализ............................... 28 

2.3 Программа развития внимания младших школьниковОшибка! Закладка не определена. 

Выводы по главе 2 ................................................................................................... 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 58 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….60 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Формирование гармонично развитой 

личности представляет собой одну из самых важных целей педагогической 

теории и практики на данном этапе развития нашего общества. В наше время 

становление и раскрытие потенциала детей, развитие их памяти, их 

способностей мыслить, предоставление комфортных условий для увеличения 

жизненного опыта и становления личности является основной целью 

современной педагогики. 

В младшем школьном возрасте процесс развития внимания, как и 

прочие психические процессы, претерпевает значительные изменения, 

которые могут быть обусловлены преобразованиями мышления. Суть этих 

изменений состоит в том, что внимание младших школьников приобретает 

черты произвольности, становясь постепенно сознательно регулируемым и 

опосредованным. Одним из базовых условий успешного обучения в школе 

является развитие внимания. Необходимо подчеркнуть, что, обладая 

достаточно развитым вниманием, ученик может обучаться гораздо быстрее и 

правильнее, двигаться аккуратнее и четче, при этом поведение может быть 

контролировано самим ребенком, ребенок может ставить перед собой те или 

иные цели, и постепенно выполнять их решение. 

Зачастую на уроке учащиеся отвлекаются, особенно ученики младшего 

школьного возраста. И это не всегда зависит от опыта педагога, хотя опыт 

играет огромную роль. Всему виной не сосредоточенное внимание учащихся 

на уроке. Многие проблемы, возникающие в учении, непосредственно 

связаны с недостатком развития внимания. Проблемам развития внимания 

учеников младшего школьного возраста посвящено немало исследований.  

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что 

формирование внимания обучающихся младшего школьного возраста 

является неотъемлемой частью всего учебного процесса, от формирования 

внимания обучающихся зависит их дальнейшее интеллектуальное, 

физическое и психическое развитие. Ни для кого не секрет, что в наше время 
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школьники и так слишком загружены дополнительными занятиями, 

различными кружками и для того чтобы не утомлять учеников после уроков 

специальными занятиями по развитию внимания, наиболее эффективным 

будет развивать внимание учеников младшего школьного возраста 

непосредственно во время учебного процесса. 

Цель работы: выявить актуальный уровень развития внимания у детей 

младшего школьного возраста и разработать программу по развитию 

внимания во внеурочной деятельности. 

Объект исследования: когнитивная сфера младших школьников. 

Предмет исследования: особенности развития процесса внимания 

младших школьников. 

Гипотеза: мы предполагаем, что внимание у детей младшего 

школьного возраста сформировано недостаточно и требует дополнительных 

мер по его развитию. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Изучить особенности внимания как психического процесса. 

3. Выявить особенности развития внимания младших школьников. 

4. Рассмотреть методы и приемы развития внимания у детей младшего 

школьного возраста.  

5. Составить диагностическую программу для выявления актуального 

уровня развития внимания у детей младшего школьного. 

6. Провести диагностику для выявления актуального уровня развития 

внимания и проанализировать полученные данные.  

7.  Разработать программу по развитию внимания у детей младшего 

школьного возраста. 

Для решения поставленных задач исследования использовались 

следующие методы исследования:  
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1.Теоретический анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические: наблюдение, беседа, оценивание результатов 

деятельности детей, психодиагностические методики. 

3. Методы качественного и количественного анализа данных.  

Базой исследования послужила МБОУ Матвеевская НОШ. В 

эксперименте приняли участие десять учащихся в возрасте 8-9 лет.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованной 

литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Сущность и значение процесса внимания 

Ни один психический процесс не может протекать целенаправленно и 

продуктивно, если человеку не удается сосредоточить своего внимания на 

том, что воспринимает или делает. Возможно, задумавшись, смотреть на 

какой-либо предмет и не замечать его или видеть очень плохо. Занятый 

своими мыслями, человек не слышит разговоров, которые ведутся рядом с 

ним, хотя звуки голосов доходят до его слухового аппарата. Человек может 

не почувствовать боли, если наше внимание направленно на что-нибудь 

другое. Напротив, глубоко сосредоточившись на каком-либо предмете или 

деятельности, человек подмечает все детали этого предмета и действует 

очень продуктивно. А, фиксируя свое внимание на ощущениях, мы 

увеличиваем свою чувствительность. 

Внимание, по мнению ряда ученых, в том числе, Л.И. Божович [3, с. 67] 

является направленностью и сосредоточенностью сознания на каком-нибудь 

предмете, явлении или деятельности. Направленность сознания – выбор 

объекта, а под сосредоточенностью принято подразумевать отвлечение от 

всего, что не обладает отношением к этому объекту. Внимание 

обуславливает успешную ориентировку субъекта в окружающем мире. 

Объект внимания пребывает в центре нашего сознания, все остальное 

воспринимается лишь в качестве фона – слабо, неясно, однако 

направленность внимания может в любой момент быть изменена. Внимание 

является самостоятельным психическим процессом, поскольку не может 

быть проявлено вне других процессов – мышления, речи, наблюдения и 

прочих. Можно внимательно или невнимательно слушать, смотреть, думать, 

делать. Таким образом, внимание является свойством различных 

психических процессов. 
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Внимание не является самостоятельной психической функцией, его 

нельзя наблюдать само по себе. Внимание представляет собой особую форму 

психической активности человека, и данная форма психической активности 

входит как необходимый компонент во все виды психических процессов. 

Внимание, согласно мнению Г.С. Абрамовой [2, с. 58], – «это всегда 

характеристика какого-то психического процесса: восприятие – когда мы 

можем вслушиваться, рассматривать, принюхиваться, пытаясь различить 

какой-либо зрительный или звуковой образ, запах; мышления, когда мы 

пытаемся решить какую-то задачу; памяти, когда необходимо вспомнить или 

запомнить что-то; воображения, когда мы стараемся что-то четко 

представить себе». Таким образом, внимание – это способность человека 

выбирать важное для себя и сосредоточивать на нем своё восприятие, 

мышление, припоминание, воображение. 

Анализируя основные виды внимания, видим, что таковыми, по 

мнению Л.С. Выготского, являются природное и социально обусловленное 

внимание, непосредственное и опосредованное внимание, непроизвольное и 

произвольное, чувственное и интеллектуальное внимание [6, с. 102]. 

Природное внимание дано человеку с самого его рождения в форме 

врожденной способности избирательно реагировать на определенные 

внешние или внутренние раздражители, несущие элементы информационной 

новизны. Основной механизм, обеспечивающий такое внимание, называется 

ориентировочным рефлексом. Это связано с активностью ретикулярной 

формации и нейронов-детекторов новизны. 

Непосредственное внимание не контролируется ничем, кроме объекта, 

на который оно направлено и которое соответствует текущим интересам и 

потребностям человека. 

Опосредованное внимание регулируется с помощью специальных 

средств, например, жестов, слов, указательных знаков, предметов. 

Непроизвольное внимание, согласно исследованиям Л.И. Божович, – 

«самое простое и генетически начальное, оно также называется пассивным, 
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принудительным, поскольку он возникает и поддерживается независимо от 

целей, с которыми сталкивается человек. Это не связано с участием воли.  

Непроизвольное внимание не требует усилий для того, чтобы удержать 

и на некоторое время сосредоточить на чем-то внимание. Возникновение 

непроизвольного внимания связано с различными физическими, 

психофизиологическими и психическими причинами. Эти причины тесно 

связаны друг с другом, но для удобства их можно разделить на следующие 

основные категории» [3, с. 71]. Данное внимание, как исследует Л.И. 

Божович, «характеризуется тем, что объекты попадают в поле внимания 

случайно, без преднамеренного желания с вашей стороны. В этом случае 

многое зависит от характеристик воспринимаемого объекта, его новизны, 

необычности, значимости. Этот тип внимания не требует волевых усилий» 

[3, с. 72]. 

Произвольное внимание. Характеризуется тем, что человек сознательно 

направляет его к определенному объекту. Мы используем этот тип внимания 

при осуществлении наиболее преднамеренно осуществляемых мероприятий. 

Этот тип внимания требует волевых усилий. 

Послепроизвольное внимание. Этот тип внимания возникает на базе 

произвольного, но оно не требует волевого контроля. 

У внимания, согласно исследованиям В.С. Мухиной, «есть также свои 

свойства, или так называемые параметры внимания. К их числу относятся: 

- объем внимания – это количество объектов, одновременно 

находящихся в поле внимания;  

- устойчивость внимания – это умение не отвлекаться в течение 

определённого времени, то есть длительность сосредоточенности;  

- концентрация внимания– это степень сосредоточенности на объекте; 

может быть высокой, средней и низкой;  

- переключение внимания– способность менять направленность 

внимания, то есть переключать внимание с одного объекта или вида работы 

на другой;  
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- распределение внимания – способность иметь более одного фокуса 

внимания, выражается в умении выполнять несколько дел одновременно, 

например, набирать текст на компьютере и вести разговор;  

- избирательность внимания – возможность успешной настройки на 

восприятие информации, относящейся к сознательной цели работы» [19, с. 

54]. 

Основной функцией внимания считается функция внутреннего 

контроля за согласованностью различных звеньев действия, определяющих 

успешность его выполнения, например, скорость и точность решения задачи. 

Таким образом, анализ педагогической и психологической литературы, 

позволяет говорить о следующих особенностях процесса внимания: 

1. Внимание является направленностью и сосредоточенностью 

сознания на каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. 

2. Выделяют несколько видов внимания: природное и социально 

обусловленное внимание, непосредственное и опосредованное внимание, 

непроизвольное и произвольное, чувственное и интеллектуальное внимание. 

3. Свойства внимания или параметры: объем, устойчивость, 

концентрация, переключение, распределение, избирательность. 

Мы отметили основные выводы из изученной литературы о процессе 

внимания. Теперь обратимся к вопросу о психолого-педагогических 

особенностях обучающихся начальных классов. 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности обучающихся 

начальных классов 

 

Младший школьный возраст, как любой другой, характеризуется рядом 

противоречий. Главное из них состоит в том, что ребенок одновременно 

тяготеет к двум противоположным позициям: ребенка и взрослого. С одной 

стороны, он все еще стремится оставаться ребенком, т. е. человеком, не 

имеющим обременительных обязанностей, живущим в свое удовольствие 



10 

 

(гедонистом), опекаемым, ведомым, эмоционально и материально зависимым 

от взрослых, не несущим серьезной ответственности за свои действия и т. д. 

С другой стороны, ему крайне важно стать школьником, т. е. человеком 

ответственным, самостоятельным, трудолюбивым, обязанным выполнять 

свой долг перед взрослыми и своим будущим, подавляющим сиюминутные 

желания, и пр.  

Это основное противоречие конкретизируется в целом ряде других, 

возникающих в связи с поступлением ребенка в школу. Назовем наиболее 

типичные из них, вызванные изменением внешних условий жизни ребенка: 

- потребность растущего организма в интенсивной двигательной 

активности вступает в противоречие с необходимостью вести 

малоподвижный образ жизни, буквально не двигаться на уроке, при 

выполнении домашних заданий и даже на перемене; 

- тяга к игре противоречит необходимости отказываться от нее в пользу 

учебной деятельности; 

- общительность должна сочетаться с необходимостью 

дисциплинированного поведения на уроке, где нельзя разговаривать и 

следует работать самостоятельно; 

- монотонность школьной жизни, недостаточность ярких, красочных 

событий в ней, акцент на умственном развитии вступают в конфликт со 

способностью ребенка бурно переживать происходящее, эмоционально 

реагировать на все события; 

- противоречие между потребностью младшего школьника в 

л ичностном, нефор мальном об щении со взрос лыми и преоб ладанием 

де лового, фу нкционально го общения с о дним из са мых значим ых взрослы х 

— с учите лем и пр. [5, c. 16]. 

Как считает В. В. Давыдов, дет и младшего ш кольного возр аста 

характер изуются особ ыми отноше ниями «к м иру (карти на мира) и с м иром 

(чем м ир являетс я для чело века), к себе (обр аз «Я») и с собо й (чем чело век 
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являетс я для себя)» [16,c.33]. Мир я вляется пере д ребенком, к ак бесконеч ное 

многогр анное, защ ищенное взрос лыми простр анство для и гр и дружб ы, 

познани я и взаимо действия с пр иродой. Сле довательно, е го отношен ие с 

миром ко мфортное.  

В то же вре мя младший ш кольный возр аст — это пер иод, когда 

ребе нок соверш ает принци пиально ва жный шаг в про цессе выде ления себя 

из м ира близки х взрослых. Это про исходит в с вязи с поя влением в ж изни 

ребен ка нового в лиятельного взрос лого — учите ля. Педаго г — носите ль той 

соц иальной ро ли, с которо й ребенок до ш колы не ст алкивается. О добряемое 

и ли не одобр яемое учите лем поведе ние, плохие и ли хорошие от метки, 

выст авленные и м, начинают ко нструироват ь отношени я ребенка не то лько со 

сверст никами, но и с бо льшинством взрос лых. 

Так, отноше ния со сверст никами в м ладшем шко льном возр асте 

возни кают в учеб ной деятел ьности или по ее по воду, опосре дуются ею и 

уч ителем, котор ый воплощает все, что сто ит за слово м «школа», в ру ках у 

которо го мощнейш ий инструме нт воздейст вия на каж дого школь ника — 

отмет ка. 

Деятельность и об щение шест илеток регу лируется уч ителем. По д его 

форм ирующим воз действием дет и приобрет ают навыки ко ллективных 

взаимоотношений, котор ые имеют об щественную н аправленност ь. 

Самоупр авление осоз нается ребе нком в качест ве возможност и 

ориентиро ваться в гру ппе. Регул яция осущест вляется через от ношение 

ребе нка к само му себе, к с воим обяза нностям. У м ладшего шко льника 

про исходит из менение со держания с амооценки: ко нкретно-ситу ативная 

са мооценка ст ановится бо лее обобще нной. Обоб щенность с амооценки 

пре дполагает эт алон нормат ивного пове дения. Так им эталоно м для дете й 
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является нр авственный пр имер. Уста новлено, что уро вень развит ия 

самооце нки опреде ляет процесс фор мирования с амоконтрол я. Существе нно, 

однако, что м ладшие шко льники могут осу ществлять с амоконтрол ь только 

по д руководст вом взросло го или в ко ллективе с верстников. По является 

потреб ность в са мовоспитан ии, опреде лении собст венной 

инд ивидуальност и, в вычле нении хара ктерологичес ких качест в [18, с.11 2]. 

Эмоционально-нравственные от ношения в м ладшем шко льном 

возр асте еще не достаточно д ифференциро ваны. В то же вре мя, наряду с 

про явлением т аких важны х нравстве нных чувст в, как чут кость, щедрост ь, 

готовност ь помочь и з ащитить, по вышается э моциональност ь — условие 

фор мирования у дете й склонност и к сочувст вию, сопере живанию; 

вос питания отз ывчивости, доброт ы, милосер дия, стрем ления к 

спр аведливост и и других с войств, котор ые становятс я основным и 

элемента ми нравстве нных убежде ний. 

У детей мл адшего шко льного возр аста проис ходит инте нсивное 

раз витие потреб ностей: из меняется и х направле нность, потреб ности 

стано вятся более осоз нанными и с амоуправляе мыми. 

Продолжают и нтенсивно р азвиваться во левые процесс ы. Волевые 

к ачества лич ности явля ются стерж невой сторо ной характер а человека, и и х 

воспитан ию должно б ыть уделено сер ьезное вни мание. В учеб ной 

деятел ьности и в ко ллективе с верстников у м ладшего шко льника в пер вую 

очеред ь формируютс я такие во левые черт ы характер а, как 

самостоятельность, у веренность в с воих силах, н астойчивост ь, выдержк а. В 

качест ве одного из но вообразова ний в форм ировании л ичности мл адшего 

шко льника высту пают относ ительно усто йчивые фор мы поведен ия и 

деяте льности [1 9, c. 86]. Поя вляются сдер жанность и с амостоятел ьность. 
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Са мостоятель ность предст авляет собо й профилакт ическую меру 

де ятельностно- поведенчес кой ситуат ивности.  

Руководящая ро ль в формиро вании прав ильного по ведения 

шко льников пр инадлежит взрос лым (учите лю, родите лям). Одна ко это 

руко водство не до лжно замен ять самосто ятельности дете й, ибо изл ишняя 

опек а, выполне ние работы з а них, подс казывающие во просы и дру гие 

подобн ые действи я взрослых фор мируют черт ы пассивност и у школьн ика. 

Другое важ ное волевое к ачество мл адшего шко льника—сдер жанность. 

С держанност ь лежит в ос нове самоко нтроля. Высту пая в умен ии 

подчинят ься требов аниям учите ля, сдержа нность — к ак антипод 

и мпульсивност и — способст вует развит ию устойчи вости. Мно гие учащиес я 

уже могут с амостоятел ьно готовит ь уроки, с держивая же лания погу лять, 

поигр ать, почит ать, не от влекаясь, не з анимаясь посторо нними дела ми. 

К концу мл адшего шко льного возр аста значе ние осмысле нных 

посту пков возраст ает. Ребено к приобрет ает навыки с амоконтрол я. 

Требова ния внешне го контрол я за совер шением посту пка утрачи вают свое 

пре жнее значе ние. Как по казали еще Л.С. В ыготский, а з атем А.Н. Лео нтьев, 

мно гие психичес кие процесс ы у младше го школьни ка приобрет ают 

опосре дованный х арактер [7, c. 161]. Дет и сознател ьно использу ют 

выработ анные общест вом нормы, с по мощью котор ых становитс я 

возможны м овладение собст венными де йствиями и посту пками. В это м 

основа про извольност и, как пси хологическо го новообр азования. У м ладших 

шко льников про извольност ь поведени я становитс я более усто йчивой, что 

с вязано не в пос леднюю очере дь с возраст ающим влия нием детско го 

коллект ива.  
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В младшем ш кольном возр асте мотив ация стано вится сило й, которая 

и нициирует а ктивность.  

Специфика р азвития лич ности млад шего школь ника обусло вливает 

пре драсположе нность ребе нка к восп итанию гум анности (че ловечности). 

Пр исвоение гу манистичес ких форм де ятельности и по ведения обес печивает 

в ажнейшие пс ихологичес кие новообр азования, фор мирующиеся в это м 

возрасте: абстр актное мыш ление, внутре нний план де йствий, 

про извольност ь поступко в, самоконтро ль и самоо ценка. Переч исленные 

особе нности мла дшего школ ьника созд ают благопр иятные пре дпосылки д ля 

эффекти вного восп итания гум анистическ и устойчиво й личности. 

Интересные д анные о раз витии вним ания приво дит Г. Н. По нарядова 

[ 39]. Выявле но, что у дете й с различ ной успевае мостью вни мание на 

прот яжении 1—4 к лассов раз вивается по-р азному. У сре дне и хоро шо 

успеваю щих учащихс я внимание р азвито сре дне, у отл ичников — хоро шо, а 

у неус певающих ш кольников ис ходно низк ий уровень в нимания. От к ласса к 

кл ассу у хоро шо успеваю щих учащихс я происход ит интенси вное развит ие 

произво льного вни мания, а у с лабоуспева ющих показ атели вним ания в 1-м и 

2- м классах пр имерно оди наковы и л ишь к 3-му к лассу набл юдается 

небо льшой рост. 

У детей мл адшего шко льного возр аста интенс ивно разви вается 

мыш ление, пам ять, позна вательные про цессы. Выхо дят на нов ый уровень 

вз аимоотноше ния в семье, со с верстникам и, учителе м. 

Педагогу в ажно знать пс ихолого-пе дагогическ ие особенност и младших 

ш кольников, у меть выдел ять психичес кие отклоне ния и умет ь подобрат ь 

методику и ндивидуаль ной работы по прео долению от клонений т аких детей. 
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1.3. Особе нности раз вития процесс а внимания м ладших шко льников 

 

В младшем ш кольном возр асте внима ние, как и проч ие психичес кие 

процесс ы, претерпе вает значите льные изме нения, котор ые могут б ыть 

обусло влены преобр азованиями м ышления. Сут ь этих изме нений состо ит в 

том, что в нимание мл адших школ ьников приобрет ает черты про извольност и, 

становяс ь постепен но сознате льно регул ируемой и о посредован ной. Одним 

из б азовых усло вий последу ющего успе шного обуче ния в школе я вляется 

раз витие вним ания. Необ ходимо подчер кнуть, что, об ладая дост аточно 

раз витым вним анием, ребе нок может в ыполнять про цесс мышле ния гораздо 

б ыстрее и пр авильнее, д вигаться а ккуратнее и четче, пр и этом пове дение 

может б ыть контро лировано с амим ребен ком, ребено к может ст авить пере д 

собой те и ли иные це ли, и посте пенно выпо лнять их ре шение. 

Когда ребе нок начинает обуче ние и посту пает в шко лу, преобл адает 

непро извольное в нимание. Это объ ясняется особе нностями е го мышлени я: 

он видит и б ыстро реаг ирует на то, что е го интересует и что с вязано с е го 

потребност ями. Внима ние младше го школьни ка характер изуется бо льшой 

нест абильность ю, легкой от влекаемост ью, он, ка к правило, не з нает, как 

б ыстро пере ключить свое в нимание, ребе нок слабо ко нтролирует с вое 

вниман ие. Поэтому в учеб ном процессе уч итель долже н тщательно р аботать 

на д организа цией внима ния ребенк а. 

Развитие про извольного в нимания яв ляется одн им из важне йших 

аспекто в формиров ания у ребе нка волевы х качеств. Сре ди психичес ких 

явлени й вниманию пр инадлежит особое место: о но являетс я не 

самосто ятельным пс ихическим про цессом, и не от носится к с войствам 

л ичности. В то же вре мя внимание все гда может б ыть включе но в 

практ ическую де ятельность и в поз навательные про цессы, посре дством его 
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в ыражаются и нтересы, н аправленност ь личности. В нимание, со гласно 

исс ледованиям И. Ю. Кулагино й, «выступ ает в жизн и как сторо на 

психичес кой деятел ьности и я вляется необ ходимым ус ловием успе шного 

приобретения з наний, качест ва и после дующей про дуктивност и в трудово й 

деятельност и» [16, с. 7 9]. 

Внимание и п амять дете й младшего ш кольного возр аста отлич аются 

таки ми признак ами как небо льшой объе м, малая усто йчивость; т ак, младшие 

ш кольники мо гут сосредоточе нно занимат ься одним де лом в тече ние 10-20 

м инут, в то вре мя как шко льники сре днего звен а – 30-35 м инут, а 

ст аршеклассн ики – до 50 м инут. Затру днены распре деление вн имания и е го 

переключе ние с одно го задания н а другое [ 20, с. 80]. 

Согласно исс ледованиям Р.С. Не мова, «раз ные дети мо гут быть 

в нимательны по-р азному: та к, внимание об ладает раз ными свойст вами, и эт и 

свойства р азвиваются у н их в неоди наковой сте пени, созд авая 

индив идуальные в арианты. О дни младшие ш кольники и меют устойч ивое, но 

п лохо перек лючаемое в нимание, о ни могут до вольно дол го и старате льно 

решат ь одну зад ачу, заним аться одни м делом, и ли видом де ятельности, но 

б ыстро пере йти к следу ющей задаче и ли следующе му виду де ятельности и м 

трудно. Дру гие дети м ладшего шко льного возр аста могут ле гко 

перекл ючиться в про цессе выпо лнения того и ли иного де ла или игр ы, но 

также ле гко могут от влекаться н а посторон ние момент ы. У треть их детей 

м ладшего шко льного возр аста может б ыть хороша я организо ванность 

в нимания, котор ая сочетаетс я с малым объе мом памяти. Д ля большинст ва 

невнимате льных млад ших школьн иков характер ными являютс я сильная 

от влекаемост ь, плохая ко нцентриров анность и неусто йчивость в нимания» 

[ 21, с. 81]. 
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Нередко дет ям младшего ш кольного возр аста бывает тру дно 

поддер живать про извольное в нимание не то лько потому, что о ни не 

прив ыкли к воле вым усилия м: у них отсутст вует еще и у мение работ ать 

терпел иво, не спе ша. Это особе нно чувствуетс я, когда дет и должны в никать 

в ус ловие задач и. Учебные з адания - к ак на уроке, т ак и дома не мо гут быть 

в ыполнены, ес ли на них не сосре доточиться. Посте пенно учен ик привыкает 

р аботать вн имательно, у не го развиваетс я и послепро извольное в нимание. 

Когда ребе нок начинает посе щать учебное з аведение, е го произво льное 

запо минание, к ак правило, неосоз нанно, он не мо жет сознате льно, по 

собст венной воле, з апомнить м атериал, пре дложенный в р амках прогр аммы. 

Это не з начит, что т акой ребено к младшего ш кольного возр аста не мо жет 

ничего вс помнить - н а самом де ле он нево льно вспом инает, что е го 

впечатл ило. Внима ние следует р азвивать у дете й младшего ш кольного 

возр аста. Одна ко в процессе р азвития вн имания у дете й, которые 

ис пытывают тру дности с обуче нием, могут воз никнуть зн ачительные 

тру дности, св язанные с и х физиолог ическими х арактерист иками. 

Одним из ос новных аспе ктов развит ия внимани я учеников н ачальных 

к лассов явл яется воспро изведение. К ак отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, 

с лабость па мяти умстве нно отстал ых проявляетс я в трудност ях не стол ько 

получе ния и сохр анения инфор мации, ско лько ее вос произведен ия, и в этом 

и х главное от личие от дете й с нормал ьным интел лектом.  Воспроизведение – 

оче нь сложный про цесс, требу ющий большо й волевой а ктивности и 

ко нцентрации. Из-з а непонима ния логики соб ытий воспро изводство 

м ладших шко льников часто нос ит бессисте мный характер. Незре лость 

воспр иятия, невоз можность ис пользовать пр иемы запом инания и 

вс поминания з аставляет дете й младшего ш кольного возр аста совер шать 
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ошибк и в воспро изведение [11, с. 11 2]. Труднее все го таким дет ям младшего 

ш кольного возр аста даетс я воспроиз ведение сло весного матер иала. Так, к 

пр имеру, усво ив содержа ние рассказ а, ученик м ладшего шко льного возр аста 

при е го воспроиз ведении мо жет сообщат ь некоторые в ымышленные л ибо 

взятые из дру гого расск аза детали. 

Ряд фактов поз воляет счит ать начало м ладшего шко льного возр аста и 

крит ическим эт апом развит ия. В 7–8 лет из меняются б азовые мех анизмы 

орг анизации все х психичес ких функци й, растет н апряжение а даптационн ых 

процессо в. Важнейш им факторо м перехода це лостного ор ганизма на дру гой 

уровен ь функцион ирования я вляется фор мирование в это м возрасте 

ре гуляторных с истем мозг а, восходя щие влияни я которых о посредуют 

избирательную с истемную ор ганизацию пс ихических про цессов, а 

н исходящие ре гулируют де ятельность все х органов и с истем. Дру гим 

важным ф актором, о пределяющи м критичес кий характер д анного пер иода 

развит ия, являетс я резкая с мена социа льных усло вий – нача ло обучени я в 

школе. Обес печение соот ветствия эт их двух фа кторов – в нутреннего морфо-

фу нкционально го и внешне го социаль но-педагог ического – я вляется 

необ ходимым ус ловием бла гоприятного прео доления это го критичес кого 

перио да. 

Делать уче ние занимате льным для ребе нка, но в то же вре мя должно 

требо вать от дете й точного ис полнения и нез анимательн ых для них з адач, не 

н аклоняя сл ишком ни в ту, н и в другую сторо ну, давая п ищу пассив ному 

внима нию и упра жняя актив ное, которое хот я и слабо в ребе нке, но мо жет и 

долж но развиват ься, и кре пнуть от у пражнения».( К.Д. Ушинс кий)[19. с. 2 94]. 

В 7–8 лет ме ханизмы вн имания, ка к непроизво льного, преоб ладающего 

в это м возрасте, т ак и произ вольного нос ят незрелы й характер. Ре акция 
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акти вации в эле ктроэнцефа лограмме в от вет на нов ый стимул про является 

к ак в виде зре лой формы ( десинхрониз ация альфа-р итма), котор ая в этом 

возр асте отлич ается мень шей длител ьностью и бо льшим лате нтным 

перио дом по сра внению с дет ьми 9–10 лет, т ак и в виде о нтогенетичес кого 

вариа нта (усиле ние тета-а ктивности). Пос леднее сви детельствует о то м, что 

акт ивация, на правленная н а оценку и нформацион ной состав ляющей сре ды, 

еще не достаточно точ но сформиро вана и сохр аняется ро ль непосре дственной 

пр ивлекатель ности стиму ла и его э моционально й окраски в про цессе 

вним ания. 

Такая акти вация не ст имулирует и не об легчает в по лной мере 

д альнейшего у глубленного а нализа ново го стимула. О на направле на скорее 

н а непосредст венную оце нку его эмо циональной з начимости, у довлетворя я 

потребност и ребенка во в печатления х. 

С 9–10 лет не произвольное в нимание ор ганизуется по т ипу взросло го – 

реакц ия активац ии на новы й стимул про является в в иде длител ьной и 

генер ализованно й десинхро низации ал ьфа-ритма. « Распад» сло жившейся в 

состо янии покоя с истемы соз дает оптим альные усло вия для фор мирования 

но вых функцио нальных объе динений и те м самым об легчает ан ализ 

инфор мации в коре бо льших полу шарий. 

На протяже нии младше го школьно го возраст а интенсив но 

формиру ются механ измы произ вольного в нимания. К ко нцу дошкол ьного 

перио да, по мере про грессивного созре вания лобн ых областе й появляетс я 

возможност ь управлен ия активац ионными вл ияниями в соот ветствии с 

з адачей. Ребе нок начинает осу ществлять просте йшие планиро вание свои х 

действий и по дчиняться и нструкции взрос лого, не все гда совпад ающей его 

собст венными же ланиями. О днако эта воз можность нос ит еще несто йкий 
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характер, и про извольная де ятельность, ор ганизованн ая с помощ ью 

внимани я, легко в ытесняется и нтересными з анятиями, не посредстве нно 

привле кающими ребе нка. 

 Итак, раз витие вним ания начин ается в ра ннем возрасте и 

про должается в тече ние жизни. Во вре мя школьно го обучени я, внимание 

до полняется р ациональны м и интелле ктуальным в пс ихике. 

Внимание дете й младшего ш кольного возр аста отлич аются таки ми 

признак ами как небо льшой объе м, малая усто йчивость, з атруднены 

р аспределен ие внимани я и его пере ключение с о дного зада ния на дру гое. 

Соглас но исследо ваниям, дет и могут быт ь внимател ьны по-раз ному. 

Таким образо м, для раз вития вним ания детей м ладшего шко льного 

возр аста необхо димо испол ьзовать пс ихолого-пе дагогическ ие приемы и 

мето ды, которые а ктуализиру ют ресурсы дете й. 

При разработ ке и прове дении занят ий, цель котор ых состоит в 

р азвитии вн имания, сле дует опират ься на дост ижение сле дующих зад ач 

1. Научить выр абатывать ко нцентриров анное и усто йчивое 

вни мание, уве личить объё м внимания, ус илить способ ность к рас пределению 

и пере ключению в нимания.  

2. Развить объё м, точност ь, мобилиз ационную гото вность и 

у веренность в пр авильности з апоминания и вос произведен ия информа ции.  

3. Развить во левую сферу.  

4. Научить мыс лить творчес ки, видеть вз аимосвязи, де лать 

умоза ключения.  

5. Развить вообр ажение, с це лью привлече ния его к ре шению задач 

учеб ной деятел ьности.  



21 

 

6. Формировать со циальные и ко ммуникатив ные умения, 

необ ходимые дл я взаимоде йствия с о дноклассни ками и пед агогами.  

7. Формировать усто йчивую учеб ную мотива цию, устойч ивую 

самоо ценку.  
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Выводы по г лаве 1 

 

В данной В КР в качест ве рабочего о пределения тер мина внима ние, 

испол ьзуется по дход Л.И. Бо жович, в которо м внимание по нимается к ак 

направле нность и сосре доточенност ь сознания н а каком-нибу дь предмете, 

я влении или де ятельности. В л итературе встреч аются следу ющие свойст ва 

внимани я: устойчи вость конце нтрация, р аспределен ие, перекл ючаемость, 

объё м. 

В процессе фор мирования пс ихики чело века, вним ание, как и дру гие 

психичес кие процесс ы, развиваетс я, переход я от одних к ачественны х форм к 

дру гим. При ро ждении, ребё нок имеет не произвольну ю форму вн имания, 

котор ая являетс я интуитив ной реакцие й нервной с истемы на о пределённы й 

стимул. Сре ди таких ст имулов мож но выделит ь следующие: д вижущийся 

объе кт, новизн а, экспресс ивность объе кта и друг ие. По мере 

со вершенство вания псих ики в цело м и формиро вания воли, осу ществляетс я 

качестве нное измене ние вниман ия, которое пр иобретает фор му 

произво льного. Гл авной особе нностью та кого внима ния, что о но 

регулируетс я самим че ловеком, н а основани и волевой уст ановки. В м ладшем 

шко льном возр асте иссле дователями от мечается н аличие зач атков воле вых 

качест в, что озн ачает налич ие некоторо й степени про извольност и во 

внима нии. Не смотр я на сравн ительно раз витое вним ание, иссле дователями 

от мечается, что е го свойств а ещё недост аточно совер шенны, т.е. от мечается 

не которая рассе янность.  

В младшем ш кольном возр асте внима ние, как и проч ие психичес кие 

процесс ы претерпе вает значите льные изме нения, котор ые могут б ыть 

обусло влены преобр азованиями м ышления. Сут ь этих изме нений состо ит в 
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том, что в нимание мл адших школ ьников приобрет ает черты про извольност и, 

становяс ь постепен но сознате льно регул ируемой и о посредован ной. Одним 

из б азовых усло вий последу ющего успе шного обуче ния в школе я вляется 

раз витие вним ания. Необ ходимо подчер кнуть, что, об ладая дост аточно 

развитым в ниманием, ребе нок может в ыполнять про цесс мышле ния гораздо 

б ыстрее и пр авильнее, д вигаться а ккуратнее и четче, пр и этом пове дение 

может б ыть контро лировано с амим ребен ком, ребено к может ст авить пере д 

собой те и ли иные це ли, и посте пенно выпо лнять их ре шение. 

Для эффект ивного реше ния психоло го-педагог ических за дач, 

связа нных с раз витием вни мания у дете й младшего ш кольного возр аста, 

необ ходимо макс имально оп ираться на и нтерес ребе нка, предост авлять ему 

пр аво выбора, ис ходить из у же проявле нных способ ностей, ст имулироват ь и 

мотивиро вать ребен ка, как поо щрением, т ак и пробле мными задач ами, 

ориент ировать на об щественную з начимость е го деятель ности. 

В заключен ии необход имо добавит ь, что все з адачи, поло женные в 

ос нову перво й главы курсо вой работы, по лностью ре ализованы.  
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ГЛАВА 2. О ПЫТНО-ЭКСП ЕРИМЕНТАЛЬ НАЯ РАБОТА ПО 

ИЗУЧ ЕНИЮ ОСОБЕ ННОСТЕЙ РАЗ ВИТИЯВНИМА НИЯ МЛАДШИ Х 

ШКОЛЬНИКО В 

 

2.1 Методичес кая организ ация конст атирующего э ксперимент а 

 

Цель дальне йшего этап а исследов ания – изуче ние особен ностей 

раз вития процесс а внимания м ладших шко льников. 

На данном эт апе перед н ами были пост авлены сле дующие зад ачи. 

 Организовать исс ледование р азвития вн имания мла дших 

школь ников. 

 Выполнить а нализ резу льтатов исс ледования. 

При этом н ами использо вались в про цедуре исс ледования мето д 

анализа теорет ической и мето дической л итературы, описательный, 

со поставител ьный, тестирования, обобщения. 

В качестве кр итериев ис пользуются к лассические с войства вн имания: 

 устойчивость — это вре менная хар актеристик а внимания, 

д лительност ь привлече ния вниман ия к одному и то му же объе кту; 

 под концентр ацией вним ания подразу мевается сте пень или 

и нтенсивност ь сосредоточе нности вни мания; 

 под распре делением в нимания по нимают способ ность чело века 

выпол нять неско лько видов де ятельности о дновременно; 

 переключение оз начает соз нательное и ос мысленное 

пере мещение вн имания с о дного объе кта на дру гой. В интер претации 

ос новным сре дством измере ния данного кр итерия указ аны процент ы. 
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Следовате льно, для у добства расчёто в процент пере водится в б алл, через 

де ление проце нта на 10; 

 под объемо м внимания по нимается ко личество объе ктов, 

котор ые мы може м охватить с дост аточной яс ностью одно временно. 

Таблица 1 

Д иагностичес кая програ мма опреде ления уров ня внимани я 

Критерий Методика Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Устойчивост

ь в нимания 

методика 

« Кольца Э. 

Л андольта»» 

Соответствует 

ме дленному те мпу 

выполне ния 

диагност ического 

з адания 

0-4 баллов 

Соответствует 

сре днему темпу 

в ыполнения 

д иагностичес кого 

задан ия 

5-7 баллов 

Соответствует 

в ысокому те мпу 

выполне ния 

диагност ического 

з адания 

8 -10 балло в 

Концентраци

я в нимания 

методика 

Не мова и 

Векс лера 

Низкая 

инте нсивность 

сосре доточенност и 

внимания. 

Менее 30 ф игур 

Средняя 

инте нсивность 

сосре доточенност и 

внимания 

30-47 фигур 

Высокая 

инте нсивность 

сосре доточенност и 

внимания 

47-50 фигур 

Распределен

ие в нимания 

Проба на 

в нимание 

П. Я.Гальпери н 

и С.Л. 

К абыльницка я 

«исправь 

о шибки»  

Сложности пр и 

выполнен ии 

несколь ких задач 

о дновременно; 

о пускание 

су щественных 

мо ментов из 

в нимания.  

0-4 баллов 

Распределение 

в нимания, н а 

несколько 

ст имулов, 

ра вномерное. 

От мечаются 

нез начительные 

от клонения от 

нор мы.  

5-6 баллов 

Распределение 

в нимания, н а 

несколько 

ст имулов, 

ра вномерное.  

10-8 балло в 

Переключае

мость и ли 

переключе ни

е вниман ия 

методика 

Не мова и 

Векс лера 

Низкая 

эффе ктивность 

ос мысленного 

пере мещения 

вн имания с о дного 

пред мета на 

дру гой 

менее 30 ф игур 

Средняя 

эффе ктивность 

ос мысленного 

пере мещения 

вн имания с о дного 

пред мета на 

дру гой 

30-47 фигур 

Высокая 

эффе ктивность 

ос мысленного 

пере мещения 

вн имания с о дного 

пред мета на 

дру гой 

47-50 фигур  

Объём 

вним ания 

методика 

« Кольца Э. 

Л андольта»» 

Низкое кол ичество 

объе ктов, котор ые 

одновре менно 

могут н аходиться 

во в нимании 

Среднее 

ко личество 

объе ктов, котор ые 

одновре менно 

могут н аходиться 

Значительное 

ко личество 

объектов, котор ые 

одновре менно 

могут н аходиться 
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мл адшего 

школьника.  

0-4 балла 

во в нимании 

мл адшего 

школьника. 

5-7 баллов 

во в нимании 

мл адшего 

школьника. 

8-10 балло в 

Итог  10-22 балло в 23-34 35-39 

 

На основан ии данных кр итериев бы ли подобра ны диагност ические 

мето дики, где в ыраженност ь каждого кр итерия оце нивается б аллами, 

котор ые перевод ятся в уро вень. 

В исследов ании приме няются сле дующие диа гностическ ие 

инструме нты: 

 методика Не мова и Векс лера (конце нтрация и пере ключение 

в нимания); 

 методика « Кольца Э. Л андольта» (о пределение объе ма, 

продукт ивности и усто йчивости в нимания); 

 проба на в нимание П. Я.Гальпери н и С.Л. К абыльницка я «Исправь 

о шибки» (рас пределение в нимания). 

Дети охотно уч аствовали в про ведении экс перимента, б ыли 

сосредоточе нны, внимате льны. Продо лжительност ь исследов ания - 20 м инут. 

Описание мето дик исследо вания предст авлено далее. 

Методика 1. Мето дика Немов а и Векслер а  

Цель – опре деление уро вня развит ия способност и к концентр ации и 

пере ключению в нимания.  

Оборудование: б ланк задан ия с геометр ическими ф игурами в 

ко личестве 50, к арандаш, се кундомер.  

Инструкция: Взрос лый кладет пере д ребенком б ланк, дает е му 

каранда ш и говорит с ледующее:  

«Посмотри н а листок, з десь нарисо вано много р азных фигур. Д авай 

посмотр им на перву ю строчку, о на самая корот кая, в ней все го 5 фигур. Все 
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о ни разные. Д авай назове м их по пор ядку, как о ни называютс я? Посмотр и, в 

каждо й фигуре ест ь свой зна к, они тоже все р азные».  

«Давай попробуе м в пустых ф игурах рисо вать такие же з наки, как в 

пер вой строчке. Н ачинать ну жно вот здес ь (показыв аем ребенку пер вую 

фигуру). Бу дь внимате лен заполн яй строчки по пор ядку слева н аправо».  

На работу д ается 2 ми нуты.  

Обработка а нализов резу льтата:  

47-50 фигур – в ысокий уро вень развит ия концентр ации внима ния.  

30-47 фигур – сре дний урове нь развити я концентр ации внима ния.  

Менее 30 ф игур – низ кий уровен ь развития ко нцентрации в нимания.  

Методика 2. « Кольца Э. Л андольта» (с м. Приложе ние А) 

Цель: опре деление про дуктивност и и устойч ивости вни мания  

Ребенку пре длагается б ланк с кол ьцами Э. Л андольта, 

со провождаем ый следующе й инструкц ией: «Тепер ь мы сыграе м в игру по д 

название м«Будьте б дительны и р аботайте к ак можно б ыстрее. «В это й игре 

вы бу дете сорев новаться с дру гими детьм и, тогда м ы увидим, к акой 

резул ьтат вы дост игли в соре вновании с н ими. Я дум аю, что вы не бу дете 

хуже, че м другие дет и».  

Затем ребе нку показы вается бла нк с кольц ами Ландол ьта и 

объяс няется, что о н должен, в нимательно прос матривая ко льца по ря дам, 

наход ить среди н их такие, в котор ых имеется р азрыв, рас положенный в 

стро го определе нном месте, и з ачеркивать и х.  

Методика3. Мето дика изуче ния концентр ации и усто йчивости 

уро вня вниман ия (П.Я. Г альперин, С. Л. Кабыльн ицкая) (см. 

Пр иложение А) 

Цель – опре делить уро вень устойч ивости вни мания учащ ихся.  
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Оборудование: к арточка с те кстом, кар андаши.  

Порядок про ведения: Исс ледователь ф иксирует вре мя работы с 

те кстом, особе нности пове дения ребе нка (увере нно ли работ ает, сколь ко раз 

про веряет текст, ч итает про себ я или вслу х и прочее).  

Для нахожде ния и испр авления ош ибок не требуетс я знания пр авил, но 

необ ходимы вни мательност ь и самоко нтроль. Те кст содерж ит 10 ошибо к.  

Обработка резу льтатов тест а  

Подсчитывается ко личество про пущенных о шибок:  

- 0-2 – выс ший уровен ь внимания,  

- 3-4 – сре дний урове нь внимани я,  

- более 5 – н изкий урове нь внимани я.  

Исследователь до лжен обрат ить вниман ие на качест во пропуще нных 

ошибо к: пропуск с лов в пред ложении, бу кв в слове, по дмена букв, с литное 

нап исание сло ва с предло гом или др. 

Представленные мето ды и метод ики полност ью отвечают з адачам и 

це ли исследо вания. 

 

2.2 Результ аты констат ирующего э ксперимент а и их ана лиз 

 

Анализ получе нных резул ьтатов нач нем с выяв ления степе ни 

развитост и таких кр итериев, к ак концентр ация и пере ключение в нимания. 

Д ля этого м ы провели д иагностику м ладших шко льников по мето дике 

Немов а и Векслер а, результ аты которо й представ лены в таб лице 2. 
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Таблица 2 

Результаты д иагностики м ладших шко льников по мето дике Немов а и 

Векслер а. 

Имя Ф. Критерий (б аллы) Уровни 

Концентрация и пере ключение 

в нимания 

Иван С 
35 фигур Средний 

Дмитрий К 
48 фигур Высокий 

Ирина М 
29 фигур Низкий 

Аня Г 
42 фигур Средний 

Пётр С 
27 фигур Низкий 

Ира К 
47 фигур Высокий 

Александра Р 
36 фигур Средний 

Даша Е. 
44 фигуры Средний 

Аня А. 
40 фигур Средний 

Иван Г. 
49 фигур Высокий 

 

Как можно в идеть из т аблицы 2 в гру ппе младши х школьнико в: 

- в основно м доминирует сре дний урове нь концентр ации и 

пере ключения в нимания, т аких учащи хся оказалос ь 5 (50%).   

- низкий уро вень конце нтрации и пере ключения в нимания 

ди агностиров ан у 2 (20%) уч ащихся. Уч ащиеся дан ной группы ( Ирина М. и 

Петр С.) пр авильно нар исовали то лько 29 фи гур и 27 ф игур соответст венно. 
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- высокий по казатель ко нцентрации и пере ключения в нимания у 

м ладших шко льников ди агностиров ан у 3 (30%) уч ащихся. 

Наглядно резу льтаты диа гностики м ладших шко льников по мето дике 

Немов а и Векслер а отображе ны на диагр амме (Рису нок 1). 

 

 

Рис. 1. Уро вень конце нтрации и пере ключения в нимания, мето дика Немов а и 

Векслер а 

Как видно из г истограммы, в резу льтате про ведения мето дики 

выявле но, что доминирует сре дний урове нь концентр ации и пере ключения 

в нимания. Выполняя з адания, уч ащиеся нуж даются в по мощи и контро ле со 

сторо ны взрослы х. 

          Д ля выявлен ия степени р азвитости т аких критер иев, как усто йчивости 

и объе м внимания, ис пользовали мето дику «Коль ца Э. Ландо льта», 

резу льтаты выпо лнения которо й представ лены в таб лице 3. 
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         Т аблица 3 

Результаты д иагностики м ладших шко льников по мето дике «Коль ца Э. 

Ландо льта» 

Имя Ф. Критерий (б аллы) Уровни 

Устойчивость и объе м 

внимания 

Иван С 
6 баллов Средний 

Дмитрий К 
8 баллов Высокий 

Ирина М 
5 баллов Средний 

Аня Г 
7 баллов Средний 

Пётр С 
4 балла Низкий 

Ира К 
8 баллов Высокий 

Александра Р 
7 баллов Средний 

Даша Е. 
8 баллов Высокий 

Аня А. 
6 баллов Средний 

Иван Г. 
6 баллов Высокий 

 

Как можно в идеть из т аблицы 3 в гру ппе младши х школьнико в: 

- в основно м доминирует сре дний урове нь устойчи вости и объе ма 

внимани я, таких уч ащихся оказ алось 5 (50%).   

- низкий уро вень устойч ивости и объе ма внимани я диагност ирован 

тол ько у Петр а С (4 бал ла). 

- высокий по казатель усто йчивости и объе ма внимани я у младши х 

школьнико в диагност ирован у 4 (40%) уч ащихся. 
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Наглядно резу льтаты диа гностики м ладших шко льников по мето дике 

«Коль ца Э. Ландо льта» отобр ажены на г истограмме (р исунок 2). 

 

 

Рис. 2. Уро вень устойч ивости и объе ма внимани я, методик а «Кольца Э. Л андольта» 

Таким образо м, результ аты проведе ния методи ки показал и, что у дете й 

с преобл адает средний уро вень устойч ивости и объе ма внимани я. 

Далее были про анализиров аны результ аты методи ки № 3 – « Исправь 

ош ибки». 

Результаты в ыполнения уч ащимися это го задания пре дставлены в 

т аблице, где ц ифры указы вают число нез амеченных о шибок. 

Результаты мето дик предст авлены в т аблице 4. 

Таблица 4 

Методика « Исправь ош ибки» 

Фамилия Количество о шибок, допу щенных исп ытуемыми Всего  Уровни 

Подмена Пропус Пропуск Подмена Слитное   
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сло ва в 

предло же

нии 

к сло ва 

в 

предло 
жении 

бу кв бу кв на писание 

пр илагатель

но го с 

предло гом 

Иван С 
  + + + 3 Средн. 

Дмитрий К  + + +  3 Средн. 

Ирина М + +  + + 5 Низк 

Аня Г +  + +  3 Средн. 

Пётр С + + + + + 5 Низкий 

Ира К      0 Высок. 

Александра Р 
+ +   + 3 Средн. 

Даша Е.   + +  2 Высок. 

Аня А. +   + + 3 Средн. 

Иван Г. + + + + + 5 Низк. 

 

Анализ таб лицы 4 пок азывает, что бо льшинство уч ащихся с р аботой 

спр авилось. О ни заметил и и исправ или в тексте м ногих ошибо к.  

Таким образо м, согласно д анной мето дике, у 3уч ащихся–30% - н изкий 

урове нь сосредоточе нности, уме ния сфокус ировать вн имание – дет и 

допустил и 5 ошибок. 5 уч ащихся (50%) до пустили по 3 ошибки, по казав 

сред ний уровен ь сосредоточе нности, уме ния сфокус ировать вн имание. 

Наглядно резу льтаты диа гностики м ладших шко льников по мето дике 

«Испр авь ошибки» отобр ажены на г истограмме (р исунок 3). 
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Рис.3. Резу льтаты мето дики «Испр авь ошибки» 

После прове дения всех д иагностичес ких методи к, результ аты по ним 

су ммируются, и в ыводится об щий профил ь внимания по к аждому 

уча щемуся. В р аботе сдан ным тестиро вания приме няются сле дующие 

вар ианты анал изов: 

Количественный а нализ резу льтатов вк лючает подсчёт ч исловых 

по казателей, ис пользующихс я в качест ве средств а оценки с войства 

вн имания. Пр и этом испо льзуются прост ые статист ические фу нкции, 

поз воляющие у простить ср авнение бо льшого кол ичества чис ловых данн ых 

(Среднее ар ифметическое, м аксимальны й и минима льный показ атели); 

Качественный а нализ подр азумевает а нализ качест ва выполне ния 

методи ки. В конте ксте данно го исследо вания, осу ществляетс я анализ 

о шибок и ситу ации, в которо й ошибка б ыла допуще на.  
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Констатирующий эт ап. После про ведения все х методик, резу льтаты 

авторс ких тестов б ыли подсчит аны и их а нализ осущест вляется по 

пр иведённым, в д иагностичес кой програ мме, критер иям.  

Таблица 5 

Анализ уро вня сформиро ванности в нимания мл адших школ ьников в 

з ависимости от кр итериев, че л. 

 Уровень Устойчивость Концентрация Распределение Переключение Объём Итого 

Низкий уро вень 1 2 3 2 1 2 

Средний 

уро вень 5 5 5 5 5 5 

Высокий 

уро вень 4 3 2 3 4 3 

 

В результате про ведения ко личественно го анализа, по ч ислу младш их 

школьни ков, отмет им, что бо льшинство з начений выбор ки соответст вуют 

средне му уровню. С амое мален ькое значе ние равно 1 че ловек, самое 

бо льшое 5 че ловек. Дан ное распре деление ба ллов означ ает, что с войства 

вн имания, у уч ащихся, раз виты не ра вномерно: по о дним показ ателям 

отмеч аются высо кие балы, по дру гим низкие.  

По данным к ачественно го анализа в ышеуказанн ая тенденц ия 

проявляетс я в полной мере. А и менно, у уч ащихся по пре дложенным 

з аданиям име ются ошибк и, связанн ые с недост аточной сфор мированност ью 

внимани я как псих ического про цесса. Дан ный феноме н часто оп исан в 

возр астной пси хологии и не сч итается сер ьёзным отк лонением. По мере 

взрос ления и посто янной трен ировки вни мания, резу льтаты по тест ам 

должны у лучшиться.  

Лучше всего у уч ащихся раз вита устойч ивость вни мания. Это хоро шо 

заметно, не то лько по ба лловым пок азателям, но и по к ачественны м 

признака м. На второ м месте, н аходится с войство вн имания – объё м. Как и 
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пре дполагалос ь, меньше все го развита с пособность р аспределен ия внимани я, 

часто уч ащиеся про являли тру дности при это м. Задания, в ыявляющие 

с пецифику с войств кон центрации и пере ключения, не в ызывали сло жностей, 

но и не д авались ле гко.  

На основан ии диагност ической про граммы, необ ходимо пре дставить 

р аспределен ие испытуе мых, в зав исимости от д иагностичес кого критер ия 

(рисуно к 4).  

 

 

Рис.4. Диа гностика уро вня сформиро ванности в нимания мл адших школ ьников 

Таким образо м, на осно вании анал иза результ атов тестиро вания, 

мож но сделать с ледующие в ыводы: 

Развитие в нимания, к ак психичес кого процесс а, находитс я 

большинст ва предста вителей выбор ки на сред нем уровне.  
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В данной в ыборке отмеч ается срав нительная сфор мированност ь 

устойчивост и внимания. Ме ньше всего сфор мировано р аспределен ие 

внимани я.  

Выше переч исленное с видетельст вует о необ ходимости про ведения 

до полнительно й развиваю щей работы с м ладшими шко льниками. Н ами 

разработ ан вариант про граммы для ре ализации д анной цели. Пре дставим ее в 

с ледующем п араграфе.  

 

2.3 Програ мма развит ия внимани я младших ш кольников 

 

Проанализировав резу льтаты опыт но-экспери ментальной р аботы, мы 

в идим, что у м ладших шко льников сре дний урове нь сформиро ванности 

в нимания, д ля его пов ышения необ ходимы допо лнительные з анятия. На ми 

была разр аботана про грамма раз вития вним ания младш их школьни ков. 

Актуальность про граммы. Внимание – это необ ходимое качест во, 

которое до лжно разви ваться с р аннего детст ва, так ка к оно будет 

с пособствов ать успешно му усвоени ю нового м атериала, фор мированию 

с пособности ис пользовать и меющиеся з нания. Важ но научить дете й 

младшего ш кольного возр аста фокус ироваться н а предлагае мом матери але в 

процессе де ятельности, б ыть наблюд ательным, у меть ориент ироваться в 

нез накомом матер иале, распре делять вни мание, напр имер, слуш ать и в то же 

вре мя писать, р исовать. Д ля любого в ида деятел ьности особе нно ценным 

к ачеством я вляется быстр ый переход от о дного вида де ятельности к дру гому. 

Поэто му у детей м ладшего шко льного возр аста необхо димо разви вать 

интел лектуальну ю деятельност ь, стабилиз ировать вн имание, уве личивать ее 

объе м, учить у мению самосто ятельно ор иентироват ься в выпо лняемой 

де ятельности. 
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Такое иссле дование раз вития вним ания у дете й младшего ш кольного 

возр аста помог ает лучше по нять и опре делить уро вень развит ия внимани я у 

каждого ко нкретного уч ащегося, в ыявить уче ников из гру пп риска – те х, у 

кого мо гут быть проб лемы в учеб ной деятел ьности, и о пределить 

д альнейшее и ндивидуаль ное коррек ционное обр азование, и н аправление 

пе дагогическо й деятельност и при работе к ак педагого в, так и пс ихологов. 

Цель прогр аммы: преодоле ние трудносте й в развит ии внимани я при 

обуче нии в школе. 

Задачи про граммы:  

1. Научить выр абатывать ко нцентриров анное и усто йчивое 

вни мание, уве личить объё м внимания, ус илить способ ность к рас пределению 

и пере ключению в нимания.  

2. Развить объё м, точност ь, мобилиз ационную гото вность и 

у веренность в пр авильности з апоминания и вос произведен ия информа ции.  

3. Развить во левую сферу.  

4. Научить мыс лить творчес ки, видеть вз аимосвязи, де лать 

умоза ключения.  

5. Развить вообр ажение, с це лью привлече ния его к ре шению задач 

учеб ной деятел ьности.  

6. Формировать со циальные и ко ммуникатив ные умения, 

необ ходимые дл я взаимоде йствия с о дноклассни ками и пед агогами.  

7. Формировать усто йчивую учеб ную мотива цию, устойч ивую 

самоо ценку.  

Условия про ведения про граммы 

Данная про грамма объё мом 23 час а (плюс 17 ч асов индив идуальной 

р аботы с дет ьми) ориент ирована на гру пповую фор му работы. Ч исленность 
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гру ппы 6-10 че ловек (это эффе ктивно с точ ки зрения пс ихологичес ких 

результ атов). В гру ппу включа ются учащиес я, показав шие в резу льтате 

про ведения пс ихолого-пе дагогическо й диагност ики низкий уро вень развит ия 

внимани я, и испыт ывающие тру дности в учёбе по пр ичине 

невн имательност и. Програм ма включает в себ я 20 занят ий. Частот а 

групповы х встреч – 2 р аза в неде лю. Приблиз ительная д лительност ь каждого 

з анятия – 1 ч ас – 1 час 10 м инут. Допо лнительно с гру пповыми за нятиями 

раз в не делю в тече ние 40-50 м инут прово дятся инди видуальные з анятия с 

уч ащимися, ис пытывающим и трудност и в работе в гру ппе. Занят ия 

проводятс я в помеще нии со сто лами, стул ьями и дос кой. Выпол нение 

инди видуальных р абот произ водится в тетр адях. Роль « главного» в к акой-

либо и гре служит хоро шим тренин гом для засте нчивых дете й. Дети ож идают 

оценивания с воей работ ы. Поэтому о ценка работ ы участнико в, а также 

ст имулирован ие, активиз ация их де ятельности про изводится с по мощью 

«бал лов внимате льности» (з а успешно в ыполненные з адания осно вной части 

з анятия). В ко нце заняти я дети подсч итывают «б аллы» и да ют оценку с воей 

работ ы. Динамик а развития дете й отслежив ается посре дством про ведения 

ко нтрольных срезо в через ка ждые 10 за нятий. Так же, через к аждые пять 

з анятий реко мендуется про водить консу льтацию ро дителей дете й, 

занимаю щихся в гру ппе. На ко нсультация х родителя м предлага ются игры и 

у пражнения по р азвитию ребё нка в дома шних услов иях.  

Структура з анятий 

Занятия пре дставлены в в иде блока у пражнений и и гр, 

способст вующих раз витию, в пер вую очеред ь, внимани я, памяти, м ышления, 

вообр ажения, ко ммуникатив ных навыко в. Часто о дни и те же пр иёмы 
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позит ивно влияют н а развитие р азличных пс ихических фу нкций, поэто му 

неизбеж но перекры вание блоко в. 

В структуре з анятий мож но выделит ь следующие эт апы (табли ца 6) 

Таблица 6 

Этапы занят ий по разв итию внима ния у млад ших школьн иков 

№ 

п/п 
Содержание те мы 

Кол-во часо в Примечание 

Груп. 

работ а 

Индивид. 

Работа 

1 

Знакомство с пр авилами работ ы на 

занят иях. Развит ие устойчи вости, 

кон центрации, р аспределен ия внимани я; 

слухово й и кинестет ической па мяти, 

гибкост и мышления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

Наблюдение з а 

деятельност ью 

детей в гру ппе, 

анализ 

в ыполнения 

з аданий в 

тетр адях, 

анал из работы 

дете й в целом. 

2 

Развитие объё ма и распре деления 

вн имания; зр ительной п амяти; 

кон вергентного м ышления; 

вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

3 

Развитие р аспределен ия, перекл ючения, 

объё ма внимани я; слухово й памяти; 

простр анственной ор иентации, г ибкости 

мы шления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

4 

Развитие р аспределен ия, объёма 

в нимания; зр ительной и 

к инестетичес кой памяти; 

н аблюдатель ности; лог ического 

м ышления; т ворческого вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

5 

Развитие ко нцентрации, усто йчивости 

в нимания; с мысловой п амяти; 

лог ического м ышления; г ибкости 

мы шления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

1) Наблюде ние 

за 

деяте льностью 

дете й в группе, 

а нализ 

выпо лнения 

зад аний в 

тетр адях, 
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анал из работы 

дете й в целом. 

2)Консультация 

ро дителей 

дете й, 

занимаю щихся 

на з анятиях. 

6 

Развитие ко нцентрации и объё ма 

внимани я; смыслово й памяти; 

простр анственной ор иентации; 

ло гического м ышления; кре ативности. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

Наблюдение з а 

деятельност ью 

детей в гру ппе, 

анализ 

в ыполнения 

з аданий в 

тетр адях, 

анал из работы 

дете й в целом. 

7 

Развитие вз аимодейств ия; развит ие 

внимани я, связанно го с коорд инацией 

слу хового и зр ительного а нализаторо в; 

развитие ло гического м ышления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

8 

Развитие объё ма, перекл ючения 

внимания; зр ительной п амяти; 

лог ического м ышления; т ворческого 

вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

мин. 

40-50 

мин. 

9 

Развитие ко нцентрации, объё ма 

внимани я; смыслово й памяти; 

ло гического м ышления; гр амматическ их 

навыков. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

10 

Развитие ко нцентрации и пере ключения 

в нимания; во левой сфер ы; зритель ной 

памяти; ло гического м ышления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

1) Проведе ние 

контро льного 

срез а. 

2) 

Консульт ация 

родите лей. 

11 

Развитие у мения сосре дотачиватьс я, 

распреде ления вним ания; зрите льной, 

смыс ловой памят и, ассоциат ивного 

мыш ления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

Наблюдение з а 

деятельност ью 

детей в гру ппе, 

анализ 

в ыполнения 

з аданий в 
12 Повышение у веренности в себе; 

р азвитие са морегуляци и; концентр ации 

1ч. – 

1ч.10  
40-50 
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и пере ключения в нимания; с мысловой 

п амяти4; уме ния выполн ять действ ия по 

анало гии, выдел ять сущест венные 

приз наки. 

м ин. мин. тетр адях, 

анал из работы 

дете й в целом. 

13 

Развитие ко нцентрации, пере ключения 

в нимания; с луховой па мяти; зрите льно-

мотор ной коорди нации; лог ического 

м ышления; кре ативности; по полнение 

а ктивного с ловаря. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

14 

Развитие ко нцентрации, усто йчивости, 

р аспределен ия внимани я; смыслово й 

памяти; логического м ышления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

15 

Развитие ко нцентрации в нимания; 

с мысловой п амяти; пон ятийного 

м ышления; вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

1) Наблюде ние 

за 

деяте льностью 

дете й в группе, 

а нализ 

выпо лнения 

зад аний в 

тетр адях, 

анал из работы 

дете й в целом. 

2)Консультация 

ро дителей 

дете й, 

занимаю щихся 

на з анятиях. 

16 

Развитие ко нцентрации в нимания; 

с мысловой п амяти; лог ического 

м ышления; вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

Наблюдение з а 

деятельност ью 

детей в гру ппе, 

анализ 

в ыполнения 

з аданий в 

тетр адях, 

анал из работы 

дете й в целом. 

17 

Развитие ко нцентрации и р аспределен ия 

внимани я; зритель ной памяти; 

ло гического м ышления; вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

18 
Развитие ко нцентрации, объё ма 

внимани я; зритель ной памяти; 

з вукового вос приятия; р азвитие 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 
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ор игинальност и, гибкост и мышления. 

19 

Развитие ко нцентрации, объё ма 

внимани я; смыслово й памяти, 

ло гического м ышления, вообр ажения. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

20 

Развитие ко нцентрации, р аспределен ия 

внимани я; смыслово й памяти, 

ло гического мышления. 

1ч. – 

1ч.10  

м ин. 

40-50 

мин. 

1) Проведе ние 

контро льного 

срез а. 

2) 

Консульт ация 

родите лей. 

Итого: 23 часа  17 часов     

 

1. Ритуалы пр иветствия- прощания я вляются ва жным моменто м работы 

с гру ппой, позво ляющие спл ачивать дете й, создават ь атмосферу гру ппового 

до верия и пр инятия, что в с вою очеред ь важно дл я плодотвор ной работы. 

Этот р итуал обыч но предлаг ается психо логом. В не го должны б ыть 

включе ны все дет и. 

2. Разминк а не только с лужит элеме нтом развит ия внимани я, но и 

яв ляется сре дством воз действия н а эмоциона льное состо яние детей, уро вень 

их акт ивности, в ыполняет в ажную функ цию настро йки на про дуктивную 

гру пповую деяте льность. Р азминка мо жет провод иться не то лько в нач але 

заняти я, но и ме жду отдель ными упраж нениями.  

3. Основное со держание з анятий пре дставляет собо й совокупност ь 

психотех нических у пражнений и пр иёмов, напр авленных не то лько на 

ре шение задач д анного корре кционно-раз вивающего ко мплекса, но и н а 

формиров ание социа льных навы ков, динам ическое раз витие груп пы. В 

осно вную часть з анятий так же включен ы психогим настические у пражнения, 
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с пособствую щие снятию м ышечных за жимов, эмо ционального н апряжения, 

пере ключению в нимания, по вышению работос пособности. 

4. Рефлекс ия занятия пре дполагает о ценку занят ия в двух ас пектах: 

эмо циональном ( понравилос ь – не понр авилось, б ыло хорошо – б ыло плохо и 

поче му), и смыс ловом (поче му это важ но, зачем м ы это дела ли). Рефле ксия 

предпо лагает, что дет и сами или с по мощью взрос лого отвеч ают на вопрос, 

з ачем это ну жно, как это мо жет помочь в ж изни, дают обр атную 

эмоц иональную с вязь друг дру гу и психо логу. 

Содержание про граммы представлено в т аблице 7 

Таблица 7 

Содержание про граммы по р азвитию вн имания у м ладших шко льников 

№ 

п/п 

Цель занят ия Структура з анятия 

Вводная част ь Основная ч асть Заключительная ч асть 

1 2 4 5 6 

1 Создание ус ловий для 

бо лее близко го 

знакомст ва детей в 

м икро-группе 

Приветствие  

Игра 

«Волшеб ный 

клубок» 

Упражнения 

« Минутка», « Живая 

карт инка», «Сло ва-

невидим ки», 

«Восст ановить 

про пущенное с лово», 

«Счет по ко мандам», 

«Чет ыре числа», « Кто 

старше», 

пс ихогимнаст ическое 

упр ажнение 

Подведение ито гов. 

Ритуа л прощания  

2 Развитие 

ко нцентрации, объё ма 

и распре деления 

вн имания, зр ительной 

п амяти. 

Приветствие 

У пражнение 

н а 

активиза цию 

«Добры й – 

Упражнение « Кто 

внимате льнее?», 

« Дождик», 

« Переструктур ировани

е с лова», «Пр идумай 

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  
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злой м яч». пре дмет», «Две л инии» 

Игра «Анагр аммы» 

3 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости, 

объё ма, 

распре деления, 

пере ключения 

в нимания, 

простр анственной 

ор иентации, гибкости 

м ышления, 

вообр ажения 

Приветствие. 

И гра «Небо – 

зе мля – вода» 

Упражнения 

« Минутка», « Примеры 

и те ксты», «За полнить 

про пуск в сло вах», 

«Восст ановить 

про пущенное с лово», 

«Дор исуй», 

пси хогимнастичес кое 

упражнен ие. Игра 

« Муха»,  

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  

 

4 Развитие 

ко нцентрации, 

р аспределен ия 

внимани я, 

наблюдате льности, 

зр ительной п амяти, 

лог ического 

м ышления, 

вообр ажения 

Приветствие 

И гра 

«Путешест ви

е сказоч ных 

героев» 

 

Упражнение « Каждой 

руке с вое дело», 

«Ч исловые ря ды», 

«Клякс ы», 

психог имнастичес кое 

упражне ние 

Игра «Искате ль», 

«Испорче нный 

телефо н»,  

«Анаграммы» 

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  

 

5 Развитие 

усто йчивости 

в нимания, с мысловой 

п амяти, лог ического 

м ышления 

Приветствие 

И гра «Стой 

с покойно» 

Упражнение 

« Пиктограмм ы», 

«Встав ь недостаю щее 

число», 

пс ихогимнаст ическое 

упр ажнение 

Игра «Птич ка» 

 «Бег ассо циаций». 

Подведение ито гов; 

 

Ритуал про щания «Все м 

до свида ния». 

 

6 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости, объё ма 

внимани я, 

Приветствие  

Игра «Узна й 

по голосу» 

Упражнение «С лова-

призн аки» «Чело вечек» 

«За нимательны й 

вопрос» 

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  
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простра нственной 

ор иентации, 

с мысловой п амяти, 

вообр ажения 

 «Дорисуй ф игуру», 

пс ихогимнаст ическое 

упр ажнение. И гра 

«Глухо й телефон»  

 

7 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости, 

распределения 

в нимания, 

ло гического 

м ышления, 

э моционально-

э кспрессивное 

р азвитие 

Приветствие  

Игра «Плечо м 

к плечу» 

 

Упражнение 

«З акодирован ные 

пример ы» «Улови 

сразу» «За думай 

рису нок» 

«Реши анагр аммы», 

пси хогимнастичес кое 

упражне ние. Игра 

«Чет ыре стихии»  

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  

 

8 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости и 

объё ма внимани я, 

наблюдате льности, 

зр ительной п амяти, 

лог ического 

м ышления, 

вообр ажения, 

раз витие язык а 

жестов, м имики, 

панто мимики 

Приветствие  

Игра 

«Колеч ко» 

 

Упражнение « Шесть 

квадр атов» 

«Преобр азование 

с лова» «Дум аем 

глазам и» 

«Изобрази с казку», 

пс ихогимнаст ическое 

упр ажнение. И гра 

«Бегемот»  

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  

 

9 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости 

в нимания, зр ительной 

п амяти, лог ического 

м ышления, во левой 

сфер ы, воображе ния 

Приветствие  

Упражнение 

« Волшебный 

ме шочек», 

Игр а «10» 

 

Упражнение « Найди 

букв ы» «Устано вление 

зако номерносте й» 

«Закодиро ванные 

сло ва», 

психо гимнастичес кое 

упражне ние. Игра 

«З аколдованн ый 

принц»  

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  

 

10 Развитие 

ко нцентрации, 

усто йчивости, 

Приветствие  

Игра «Назо ви 

Упражнение 

« Пиктограмм ы» 

«Мышки с прятались в 

Подведение ито гов; 

Ритуал про щания  
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р аспределен ия 

внимани я, смыслово й 

памяти, оперативной 

п амяти, лог ического 

м ышления, 

гр амматическ их и 

матем атических 

н авыков 

соседей»» 

 

нор ки», 

психо гимнастичес кое 

упражне ние. Игра 

« Пишущая машинка», 

« Кем был»  

 

 

Выбор данно го комплекс а занятий обос новывается с ледующими 

по ложениями: 

1.    Выбранн ые упражне ния учитыв ают особен ности дете й с 

задерж кой психичес кого развит ия.  

2. Упражнения н аправлены н а развитие у дете й способносте й к 

творчест ву и фантаз ированию. 

3. Упражнения и нтересны ш кольникам с з адержкой пс ихического 

р азвития. 

4. Детям нрав ится игров ая форма р аботы, они во влечены и а ктивно 

учу вствуют в де ятельности. 

Таким образо м, для раз вития вним ания младш их школьни ков 

необхо димо выпол нять задач и и упражне ния для раз вития пере ключения и 

р аспределен ия внимани я, потому что все с войства вн имания будут 

р азвиваться в резу льтате обуче ния и самоу правления де ятельность ю ребенка. 

Че м дольше ребе нок младше го школьно го возраст а может сосре доточить 

с вое вниман ие на задаче, те м глубже о н сможет про никнуть в ее сут ь и тем 

бо льше у него воз можностей д ля ее реше ния.  

Детям млад шего школь ного возраст а все еще тру дно сосредоточ иться 

на о днообразно й и неприв лекательно й для них де ятельности, в то вре мя как в 
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про цессе эмоц ионально о крашенной и гры они мо гут остават ься 

внимате льными в тече ние длител ьного време ни. Поэтому ре комендуетс я, 

чтобы л юбая образо вательная и нформация пре доставлялас ь ребенку 

младшего ш кольного возр аста в игро вой форме. Эт а особенност ь внимания 

я вляется од ним из осно ваний для то го, чтобы з анятия с н ими не мог ли быть 

построе ны на задач ах, требую щих постоя нных волев ых усилий. В то же 

вре мя ребенку необ ходимо посте пенно разв ивать способ ность прил агать 

такие ус илия, в част ности, к ре шению инте ллектуальн ых проблем. Пр и 

высокой ко нцентрации в нимания ребе нок младше го школьно го возраст а 

замечает гор аздо больше в пре дметах и я влениях, че м в обычно м состояни и 

сознания. И с не достаточно с концентриро ванным вни манием его соз нание 

слов но скользит по объе ктам, не з адерживаяс ь надолго н и на одном из н их. В 

резу льтате, впеч атления рас плывчаты и не ярки. 

Основной целью устранения недостатков в развитии внимания является 

формирование рациональных методов запоминания и восстановления, 

развитие произвольности этих процессов, подчинение внимания и памяти 

учеников мышлению. 

Педагог должен не только дать детям младшего школьного возраста 

задания по изучению материала наизусть, он должен научить, как это можно 

сделать, и каким образом можно облегчить процесс запоминания. 

Стоит отметить, что процесс запоминания с целью развития процесса 

внимания можно облегчить с помощью таких методов, как группировка 

материала, выделение главного, установление логических и образных связей, 

активное повторение, составление плана и т. п. Также важно обратить 

внимание детей младшего школьного возраста на то, что выбор метода 

запоминания зависит от структуры учебного материала. Запоминание текста, 

таблиц умножения, грамматических правил, стихов требует различных 

методов запоминания. 
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С целью более качественного запоминания ученики с недостатками в 

развитие внимания нуждаются в значительно большем количестве 

повторений, чем дети в норме развития. Следовательно, в процессе 

повторения материала, дети младшего школьного возраста с трудностями в 

обучение, по сравнению с теми детьми, которые развиваются нормально, 

зачастую не проверяют себя, не уделяют внимание тем местам, которые им 

удалось плохо или неправильно запомнить. Довольно часто такие школьники 

повторяют весь материал от начала до конца огромное количество раз, не 

осознавая при этом, какую часть материала им удалось усвоить лучше, а 

какую - хуже, не запоминая, где следует приложить больше усилий. 

Узнавание данные учащиеся зачастую принимают за запоминание. 

С целью коррекции этих недостатков процесс повторения на этапе 

«адаптации к трудностям при развитии процесса внимания» должен быть 

специально организован, а процесс «правильной коррекции» должен быть 

сведен к формированию методов эффективного повторения у данных 

школьников (другими словами, модификация повторения). 

Первым условием эффективности повторения является создание 

разнообразных его методов. Учитель должен следить за тем, чтобы 

школьники повторяли один и тот же материал, выполняя различные задания. 

Так, например, в процессе изучения конкретного правила правописания дети 

младшего школьного возраста должны не только повторять его после 

учебника, но и самостоятельно подбирать соответствующие примеры, 

находить в тексте слова, написанные по этому правилу; а текстовую 

информацию можно повторять путем перечитывания, составления плана, 

поиска ответов на вопрос и т. д. 

Модификация методов повторения в процессе развития внимания 

должна быть тесно связана с активной работой мышления, она должна 

требовать от учащихся быть сознательными и независимыми, а не повышать 

уровень обучения до простого запоминания. 



50 

 

Учителя следует научить учащихся, имеющих трудности в развитие 

внимания, повторять материал не только целиком, но и разбивать его на 

части или объединять. У детей с трудностями в обучение, с недостатками в 

процессе развития внимания, как правило, имеются сложности в 

использование два приведенных выше метода, по причине того, что они 

плохо умеют различать семантические связи, такие ученики не могут делить 

текст на смысловые части. Поэтому таких учащихся нужно учить 

самостоятельно проверять повторяемое, а также определять, что лучше всего 

запомнить, а что следует еще раз повторить. 

Следует подчеркнуть, что процесс вторичного изучения материала, 

если он забыт, очень сложен, поскольку второй изучаемый материал уже 

воспринимается детьми младшего школьного возраста без особого интереса, 

он не вызывает у них мотивации к изучению. 

Много времени уделяется повторению уже пройденного материала в 

учебных планах. Так, как правило, ученики младшего школьного возраста 

занимаются повторением в начале и в конце семестра и учебного года, они 

повторяют только что изученный материал, а также материал, который 

изучался в течение длительного времени, но это необходимо для того, чтобы 

освоить новую тему. 

Использование технических средств обучения в качестве 

аудиовизуальных средств обучения также приводит к повышению качества 

концентрации внимания и повышению интереса к учебному материалу. 

Умение педагога применять в процессе обучения игровую деятельность 

позволяет обеспечить естественную мотивацию у школьников к получению 

новых знаний, сделать даже самый элементарный материал интересным и 

значимым. Именно использование игровых методов обучения позволяет 

педагогу заложить основы формирования основных компонентов 

образовательной деятельности: умение видеть цель и действовать в 

соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 

действия других школьников. 
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Таким образом, основные рекомендации по развитию внимания в 

младшем школьном возрасте сходятся в развитии основных форм проявления 

внимания в период раннего становления личности и формированию основ 

учебной деятельности, таких как сенсорно-перцептивное, инеллектуально-

мыслительное и моторно-двигательное внимание, а также вовлечение 

ребенка в познавательно-развивающую деятельность. 

Основой педагогических мероприятий, является гипотеза, чтовнимание 

у детей младшего школьного возраста сформировано недостаточно и требует 

дополнительных мер по его развитию. 

Педагогические мероприятия подбираются с учётом рекомендаций 

Зубовой, которая указывает, что внимание является сложным 

психологическим явлением и для повышения эффективности его развития, 

необходимо соблюдать следующие психолого-педагогические условия: 

Формирование положительной мотивации к учебному процессу. 

Педагогическая практика показывает, что одной из причин рассеянности 

внимания у младших школьников является отсутствие мотивации. В этом 

возрастном периоде учащемуся сложно управлять вниманием посредством 

воли, поэтому на уроках они часто отвлекаются и не могут сосредоточиться 

на учебном процессе. Как правило, в младшем школьном возрасте, не 

утрачиваются черты детской непосредственности, т.е. ребёнок 

непроизвольно реагирует на экспрессивные, яркие и эмоциональные 

стимулы.  

Активизация мыслительной деятельности младших школьников. Не 

смотря на различия психических процессов, не следует воспринимать их 

изолировано друг от друга. Внимание, мышление, память и др. работают в 

комплексе, следовательно, кроме внимания, необходимо приложить усилия 

для развития мышления и памяти. 

Организация внешнего контроля за учебной деятельностью учащегося 

и формирование навыков планирования собственной деятельности. На 

уроках, часто бывает так, что детская непосредственность, проявляется в том, 
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что при отсутствии эффективности контроля, учащиеся отвлекаются от 

учебной деятельности, и их внимание переключается на другие стимулы. 

Следовательно, эффективный контроль, за деятельностью ребёнка, на уроках 

позволяет улучшить показатель его внимания. Кроме этого, ввиду отсутствия 

возможности тотального контроля, рекомендуется использовать упражнения, 

формирующие навыки планирования собственной деятельности.  
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Выводы по главе 2 

 

Вторая глава посвящена составлению диагностической программе и 

проведению констатирующего эксперимента, направленного на определение 

уровня внимания у младших школьников, а также разработке программы 

развития внимания младших школьников. 

В качестве критериев процесса внимания нами были выбраны: 

устойчивость, концентрацией, распределение, переключение, объемом 

внимания. 

В исследовании применяются следующие диагностические методики: 

методика Немова и Векслера (концентрация и переключение 

внимания);методика «Кольца Э. Ландольта» (определение объема, 

продуктивности и устойчивости внимания);проба на внимание 

П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая «Исправь ошибки» (распределение 

внимания). 

Лучше всего у учащихся развита устойчивость внимания. Это хорошо 

заметно, не только по балловым показателям, но и по качественным 

признакам. На втором месте, находится свойство внимания – объём. Как и 

предполагалось, меньше всего развита способность распределения внимания, 

часто учащиеся проявляли трудности при этом. Задания, выявляющие 

специфику свойств концентрации и переключения, не вызывали сложностей, 

но и не давались легко.  

Проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, мы 

видим, что у младших школьников средний уровень сформированности 

внимания, для его повышения необходимы дополнительные занятия. Нами 

была разработана программа развития внимания младших школьников. 

Цель программы: преодоление трудностей в развитии внимания при 

обучении в школе. 
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Программа включает: ритуалы приветствия-прощания, разминку, 

совокупность психотехнических упражнений и приёмов, 

психогимнастические упражнения, рефлексию. 

В заключении необходимо добавить, что все задачи, положенные в 

основу второй главы, были полностью реализованными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами была 

рассмотрена проблема особенностей развития внимания младших 

школьников. Представим ключевые выводы. 

Под понятием внимание мы понимаем направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или 

деятельности. Направленность сознания – выбор объекта, а под 

сосредоточенностью принято подразумевать отвлечение от всего, что не 

обладает отношением к этому объекту. Основной функцией внимания 

считается функция внутреннего контроля за согласованностью различных 

звеньев действия, определяющих успешность его выполнения, например, 

скорость и точность решения задачи. 

В младшем школьном возрасте внимание, как и прочие психические 

процессы претерпевает значительные изменения, которые могут быть 

обусловлены преобразованиями мышления. Суть этих изменений состоит в 

том, что внимание младших школьников приобретает черты произвольности, 

становясь постепенно сознательно регулируемой и опосредованной. Одним 

из базовых условий последующего успешного обучения в школе является 

развитие внимания. 

Во второй главе представлена опытно-экспериментальная часть 

работы. В исследовании приняли участие 10 детей в возрасте 8-9 лет. 

Для выявления актуального уровня развития внимания у детей были 

подобраны следующие диагностические методики: методика «Немова и 

Векслера» (концентрация и переключение внимания); методика «Кольца Э. 

Ландольта» (определение объема, продуктивности и устойчивости 

внимания); проба на внимание П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая 

«Исправь ошибки» (распределение внимания). 

Результаты диагностики показали, лучше всего у учащихся развита 

устойчивость внимания. Это хорошо заметно, не только по балловым 

показателям, но и по качественным признакам. На втором месте, находится 
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свойство внимания – объём. Как и предполагалось, меньше всего развита 

способность распределения внимания, часто учащиеся проявляли трудности 

при этом. Задания, выявляющие специфику свойств концентрации и 

переключения, не вызывали сложностей, но и не давались легко.  

Проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, мы 

видим, что у младших школьников средний уровень сформированности 

внимания, для его повышения необходимы дополнительные занятия.  

Нами была разработана программа развития внимания младших 

школьников, рассчитанная на 23 часа (плюс 17 часов индивидуальной работы 

с детьми) ориентирована на групповую форму работы. Численность группы 

6-10 человек (это эффективно с точки зрения психологических результатов).  

Реализация программы позволяет создать условия для проявления 

индивидуальных способностей обучающихся, раскрытия их творческих 

способностей и развития умений решать творческие задачи. К концу занятий 

дети научатся: видеть цель и действовать в соответствии с ней, 

контролировать и оценивать свои действия и действия других школьников 

Следовательно, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Методика Немова и Векслера  

 

 Инструкция: 

Учитель (или психолог) раздаёт бланки с рисунками и объясняет 

правила выполнения теста: взрослый называет предметы, а 

ребята вычёркивают соответствующие элементы в каждой строке, двигаясь 

слева направо, по команде «Черта!» испытуемые проводят прямую линию, 

отделяющую пройденный блок от ещё не рассмотренных. 

Дети берут в руки карандаши (ручки лучше не использовать, так как 

неожиданно закончившиеся чернила собьют малыша с толку и отвлекут от 

теста) и по сигналу педагога начинают работать. 

Через 10 минут ученики откладывают пишущие предметы, а 

учитель собирает бланки ответов. 
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Методика «Кольца Э.Ландольта» 

Методика «Кольца Ландольта» является универсальным средством, 

которое можно применять для изучения внимания людей разного возраста: от 

детей пяти-шестилетнего возраста до взрослых людей, получая сравнимые и 

преемственные показатели. Настоящая методика представляет собой 

модификацию корректурной пробы Б. Бурдона и основана на кольцах 

французского офтальмолога Ландольта (Е. Landolt).  

Определение продуктивности и устойчивости внимания:  

Процедура ведения опыта такая же, как и при использовании 

корректурной пробы Бурдона–Анфимова. Кольца Ландольта желательно 

предъявлять величиной примерно равной высоте строчной буквы.  

Время выполнения задания — 5 минут.  

Для оценки устойчивости, распределения и переключения внимания 

можно использовать один и тот же бланк с кольцами Ландольта, обращаясь 

при каждом новом задании к той его части, которая при выполнении 

прежнего задания осталась незаполненной (можно, например, продолжать 

просматривать бланк или перевернуть его на 180°).  

Оснащение эксперимента:  

Бланк «Кольца Ландольта», либо бланк колец Ландольта в 

модификации Глазова, секундомер, протокол, ключ.  

Инструкция: «Будьте внимательны и работайте как можно быстрее. 

Вам необходимо внимательно, просматривая кольца по рядам слева направо, 

находить среди них такие, в которых имеется разрыв, расположенный слева 

(как варианты «на 9 часов» или «на запад») (или в другом определенном 

месте) и зачеркивать их. По команде «Черта!» поставьте вертикальную черту 

в том месте бланка, где Вас застала эта команда и продолжайте работу».  
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Обработка:  

При обработке результатов экспериментатор определяет количество 

колец, просмотренных и вычеркнутых испытуемым, а также количество 

ошибок, допущенных в процессе работы, как за исследуемые временные 

промежутки работы, так и за все время, в течение которого продолжался 

психодиагностический эксперимент.  

Объем зрительной информации (V, бит) рассчитывают по формуле:  

V=0.5936∙N, где 65  

N — общее количество просмотренных знаков,  

0.5936 — средний объем информации, приходящийся на один знак 

(бит).  
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Скорость переработки зрительной информации (или показатель 

продуктивности и устойчивости внимания) (Q, бит/с) рассчитывается по 

формуле  

Q = (V – 2,807x(P+0))\t, где  

t — время выполнения задания (с);  

Р — количество пропущенных знаков;  

О — количество ошибочно или неправильно зачеркнутых знаков;  

V — объем зрительной информации (бит) за время t (с);  

2.807 бита — потеря информации, приходящейся на один 

пропущенный знак.  

В процессе обработки результатов вычисляют показатели Q как за 

исследуемые интервалы времени, так и за все время работы. По полученным 

результатам строится график выполнения задания. По полученным 

результатам строят графики. Необходимо отметить, что об устойчивости 

внимания в данной методике можно также судить по динамике скорости 

переработки информации (Q).  

Интерпретация: Средние значения показателей объема зрительной 

информации (V) и скорости ее переработки(Q) у школьников разного 

возраста при использовании не модифицированного варианта колец Е. 

Ландольта представлены в следующей таблице:  

Возраст (лет) V (бит) Q (бит/с)  

7–8 260 0.74  

9–10 282 0.83  

11–12 340 1.02  

13–14 375 1.11  
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Показатель Q можно оценить и в баллах по следующей шкале:  

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q 

(бит/с) 

<0.57 0.57–

0.63 

0.64–

0.73 

0.74–

0.83 

0.84–

0.91 

0.92–

1.04 

1.05–

1.19 

1.20–

1.34 

1.35–

1.36 

>1.36  

 

 

Для взрослых нормой скорости переработки информации считается 

Q=1.6±0.16. 

Методика изучения уровня внимания (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабылицкая)  

Назначение теста - изучение уровня внимания и самоконтроля 

школьников. Предназначена для обследования учеников 3-5 классов.  

Инструкция к тесту  

«Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой».  

Текст  

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти 

толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет 

я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за 

ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине.  
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Приложение Б 

 

Игра «Волшебный клубок».  

Дети сидят в кругу. 

Психолог:  

«У меня в руках клубок. Он не простой волшебный. Этот клубок 

поможет нам сейчас познакомиться друг с другом. Мы будем передавать его 

по кругу. Каждый из вас, у кого окажется в руках клубок, расскажет нам о 

себе: как зовут, из какого класса, что больше всего нравиться». 

Для примера психолог первым начинает знакомство с ребятами. Затем 

он, разматывая клубок, берётся за начало нити и передаёт клубок ребёнку, 

сидящему рядом. Участники передают клубок друг другу, рассказывая о себе 

и держа в руках разматываемую нить. Когда клубок вновь приходит к 

психологу, он говорит: 

«Вот мы и познакомились друг с другом. А теперь натяните нить и 

закройте глаза. Представьте, что вы одно целое, что каждый из вас важен и 

значим в этом целом». 

Упражнение, направленное на развитие временной ориентации, 

концентрации и устойчивости внимания, волевой сферы «Минутка». 

Психолог: 

«Сейчас мы попробуем внутренне измерить время, равное 1 минуте. 

Закройте глаза. Когда ваша внутренняя минутка пройдёт, поднимите руку». 

Психолог с помощью секундомера измеряет реальное время и записывает 

степень несовпадения каждого ответа, может проконтролировать это 

действие.  

Упражнение на развитие объёма внимания, зрительной памяти «Живая 

картинка». 

Психолог организует детей в группу. Участники замирают по сигналу в 

какой-либо позе. Водящий в течение 30 секунд рассматривает эту 

скульптурную группу, затем отворачивается. В «картинку» вносится строго 
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оговорённое количество изменений (например, двое участников меняются 

местами, третий – опускает поднятую руку, четвёртый поворачивается в 

другую сторону – всего три изменения). Задача водящего – восстановить 

первоначальную картинку. 

 Упражнение, направленное на развитие концентрации и устойчивости 

внимания «Слова – невидимки». 

Психолог пишет на доске (или в воздухе) пальцем слово по одной 

букве. Дети записывают буквы по мере их изображения в тетрадях или 

пытаются их запомнить. Затем обсуждается, какое слово получилось у 

каждого. Психолог может привлечь кого-нибудь из детей к изображению 

слова. 

Психогимнастическое упражнение. 

Психолог: 

Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Потянитесь. Представьте, что 

ваши руки – это стебельки с распустившимися на них цветами. Лепестки 

цветов тянутся вверх к солнышку. Глубоко вдохните. Закиньте сомкнутые 

руки за голову. Затем разъедините их и вытяните вверх. Дышите глубоко и 

ровно. Представьте, что хотите дотянуться руками до неба. Плавно опустите 

руки. 

Упражнение на развитие концентрации и распределения внимания, 

слуховой памяти «Восстановить пропущенное слово». 

Психолог читает ряд из 5-7 слов, несвязанных между собой по 

смыслу:САХАР – ПУЛЯ – ЯЩИК – РЫБА – ТАНЕЦ – ГРУШАЗатем ряд 

читается не полностью, одно из слов опускается, дети должны восстановить 

пропущенное слово (а в дальнейшем и его место в ряду). 

Упражнение на развитие концентрации, устойчивости, объёма 

внимания, навыков счёта «Счёт по командам». 

Группа делится на 2 команды, заранее оговаривается порядок цифр (в 

пределах 10 или 20) и используемых арифметических операций (+, -). Затем 

дети первой команды называют по очереди цифры, психолог называет 
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арифметическое действие с ними. Дети второй команды следят за этим рядом 

и в уме производят счётные операции и называют окончательный ответ. 

Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда, давшая большее 

количество правильных ответов. 

Упражнение на развитие логического мышления «Четыре числа». 

Участникам даются числа: 1; 2; 3; 4. 

Психолог: 

Посмотрите на эти числа. Какие арифметические действия можно с 

ними произвести, чтобы в итоге получить 8? Каждое число можно 

использовать только один раз. 

Участники выполняют данное задание в тетрадях. 

Упражнение на развитие концентрации внимания, дедукции «Кто 

старше?» 

Психолог: 

Послушайте внимательно. 

1. Иван моложе Сергея и старше Олега. Кто старше Сергей или Олег? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Приложение В 

Упражнение на активизацию «Добрый – злой мяч». 

Участники становятся в круг. Кидают друг другу мячик. «Добрый мяч» 

легко поймать, «злой» - трудно. Научившись кидать добрый – злой мяч, 

участники кидают друг другу разные мячи. Тот, кому адресован мяч, 

угадывает, был ли этот мяч «добрым» или «злым». 

Упражнение, направленное на развитие концентрации, объёма 

внимания, зрительной памяти «Кто внимательнее?» 

Психолог говорит, и дети смотрят на фигуры с расположенными в них 

числами в течение 10 секунд. 

 

 

По истечении заданного времени психолог убирает рисунок и просит 

участников написать в своих тетрадях сумму всех чисел, проставленных в 

фигурах. Затем нарисовать фигуры в правильной последовательности и 

написать в каждой фигуре своё число. 

Игра на развитие распределения внимания, логического мышления 

«Анаграммы».Психолог предлагает участникам анаграммы, 

например:АВОРОК ОШЛАК 

Психолог: 

В этих словах буквы перепутали свои места. Поставьте каждую из букв 

на своё место, чтобы получились правильные слова и запишите их в своих 

тетрадях. 

http://top-faq.ru/deti/31-kak-uberech-rebenka-ot-pagubnyx-privychek.html
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Психогимнастическое упражнение: «Дождик». 

Психолог: 

Посмотрите, что-то падает с неба. Вытяните левую руку, откройте 

ладошку. Вытяните правую руку, откройте ладошку. Поймайте ладошками 

капельки дождя. Потянитесь вверх. Глубоко вдохните. Опустите руки вниз, 

стряхните капельки с ладошек. Выдохните. Повторим ещё раз. 

Игра на развитие распределения внимания, кинестетического 

восприятия «Опаздывающее зеркало». Участники стоят в полукруге.  

Психолог: 

Первый слева (ведущий), представь себе, что ты стоишь перед 

зеркалом и прихорашиваешься не спеша. Сделал одно движение – 

задержался на секунду, посмотри в зеркало. Другое движение – пауза, третье 

движение – снова пауза. Левый сосед должен начать повторять первое 

движение ведущего только тогда, когда он начнёт выполнять второе 

движение. Третий слева повторит первое движение ведущего, когда его 

правый сосед начнёт воспроизводить второе движение ведущего, а сам 

ведущий уже сделает третье движение. Таким образом, движения ведущего 

будут повторяться всеми стоящими в полукруге с отставанием на одно 

движение. 

Упражнение, направленное на развитие распределение внимания и 

ковергентного мышления «Переструктурирование слова». 

Психолог: 

Из букв данного слова составьте как можно больше новых слов. В 

новом слове каждую букву можно использовать столько раз, сколько она 

встречается в исходном слове. 

Слово: ПЕРЕЛЕСОК 
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Упражнение, направленное на развитие объёма и переключения 

внимания «Придумай предмет». 

Психолог предлагает детям перечислить предметы, например зелёного 

цвета. Просит быть внимательными, чтобы не повторять названия предметов. 

Упражнение на развитие воображения «Две линии». 

Психолог рисует на доске две линии и предлагает каждому из 

участников добавлять по одной линии, чтобы получился какой-нибудь 

предмет или образ. 
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Приложение Г 

 

Игра на развитие объёма, распределения и переключения внимания: 

«Небо – земля – вода». 

Психолог: 

Попробуйте перебрасывать друг другу мячик. Но не просто так, а 

произнося при этом «небо», «земля» или «птица». Если вы называете: 

«небо», то тот, кому вы бросаете мяч, должен назвать какую-либо птицу, 

если – «земля» - название зверя, «воды» - название какой-нибудь рыбы. 

Будьте внимательны, постарайтесь не повторять названия животных. 

Упражнение на развитие концентрации, распределение и переключение 

внимания «Примеры и текст». 

Психолог предлагает участникам в течение 5 минут решит 7 

несложных примера. Одновременно он читает вслух неизвестный детям 

текст. Участники должны в условленный срок правильно решить примеры и 

ответить на вопросы по содержанию текста. Психолог рекомендует 

отслеживать родителям детей!  

Упражнение на развитие устойчивости внимания, гибкости мышления 

«Заполнить пропуски в словах». 

Психолог предлагает участникам найти пропущенные буквы в словах 

(4 слова). 

Психогимнастическое упражнение. 

Психолог: 

Сделайте глубокий вдох. Руки медленно поднимаются через стороны 

вверх. Задержка дыхания на вдохе. Выдох с открытым сильным звуком А-А-

А. Руки медленно опускаются. Вдох. Руки поднимаются до уровня плеч 
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через стороны. Задержка дыхания. Медленный выдох с сильным звуком О-О-

О, обнять себя за плечи, опустить голову на грудь. Медленный глубокий 

вдох. Руки поднять до уровня груди. Задержка дыхания. Медленный выдох с 

сильным звуком У-У-У. Руки опустить вниз. 

Игра, направленная на развитие концентрации, устойчивости 

внимания, пространственной ориентации «Муха». 

Психолог раздаёт участникам таблицы и диктует «перелёт мухи» 

внутри таблицы вправо – влево, вверх – вниз, но не по диагонали. Перелёт 

«мухи» дети отслеживают визуально. 

Упражнение на развитие воображения «Дорисуй». 

Психолог предлагает участникам дорисовать предложенные линии так, 

чтобы получились изображения каких-либо предметов или образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Приложение Д 

Игра, направленная на активизацию участников, развитие объёма 

внимания, слуховой памяти «Путешествие сказочных героев». 

Участники сидят в кругу, выбирается водящий. Водящий подходит к 

каждому. Участники шёпотом сообщают ему выбранный для себя сказочный 

персонаж (из сказки, фильма, мультфильма). Водящий должен запомнить все 

образы и подозвать участников к себе. Например, «Ко мне идёт Баба-Яга» и 

т.д. Все участники выстраиваются за водящим, образуя цепочку. Водящий 

ведёт за собой группу, преодолевая препятствия, придуманные психологом. 

 Основная часть 

Упражнение на развитие распределение внимания «Каждой руке своё 

дело». 

Психолог раздаёт участникам книги с иллюстрациями. 

Психолог: 

Левой рукой перелистывайте листы книги, внимательно рассматривая 

иллюстрации, а правой рукой чертите геометрические фигуры по 

приведённому образцу: 

  

 Работа продолжается в течение минуты. 

Игра на развитие наблюдательности «Искатель». 

Приготовить какой-либо маленький предмет. Водящий игрок выходит 

из комнаты. Психолог кладёт предмет на видном месте. Водящий 
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приглашается в комнату. Он может сделать только один круг по комнате,  

чтобы отыскать предмет. Остальные игроки не должны подсказывать 

словами, взглядами о местонахождении предмета. 

Упражнение, направленное на развитие устойчивости внимания, 

умения устанавливать закономерности «Числовые ряды». 

Психолог предлагает участникам установить логические 

закономерности в построении числовых рядов и продолжить их, написав два 

последующих числа. 

Например:  

2 4 6 8 10 _ _ 

5 1 8 1 11 _ _ 

9 2 7 2 5 _ _ 

Психогимнастическое упражнение. 

Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. Задерживаем дыхание. 

Тянемся вверх, пытаемся достать яблоко, растущее на дереве. Не получилось. 

Спокойно опускаем руки вниз. Выдох. Руки встряхнули. Ещё раз попытаемся 

сорвать яблоко. Поднимаем руки вверх, тянемся. Вдох. Задержка дыхания. 

Сорвали яблоко. Опускаем руки вниз. Выдох. 

Игра на развитие концентрации внимания, наблюдательности, 

воображения «Испорченный телефон». 

Группа участников становится в ряд, спиной к водящему. Водящий 

поворачивает к себе лицом участника, стоящего рядом с ним и показывает 

жестом какой-либо предмет или действие. Затем водящий отворачивается, а 

участник, которому показали жест, демонстрирует его следующему игроку и 

т. д. Затем сравниваются по сходности жесты водящего и последнего игрока. 

Если жесты не совпадают, игроки анализируют в каком месте цепочки 
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произошёл сбой. Каждый участник должен побывать в роли водящего. 

Игра на развитие распределения внимания, логического мышления 

«Анаграммы». 

Психолог предлагает участникам анаграммы, например:ЕНАТС 

ЫШАРК 

Упражнение на развитие воображения «Кляксы». 

Участникам раздаются листы с отпечатанными на них пятнами 

«кляксами». Психолог предлагает детям дорисовать «кляксы», чтобы 

получился какой-нибудь образ. Проводится обсуждение рисунков. 
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Приложение Е 

 Игра на развитие концентрации, устойчивости внимания, 

пространственной ориентации «Стой спокойно». 

Играющие образуют круг. Водящий ходит внутри круга и, 

остановившись перед кем-нибудь, громко говорит: «Руки». Тот, к кому он 

обратился, должен стоять спокойно, а его соседи должны поднять руки: 

сосед справа – левую руку, сосед слева – правую руку. Кто ошибается – 

выходит из круга. 

Основная часть 

Упражнение на развитие концентрации внимания, смысловой памяти 

«Пиктограммы». 

Психолог читает слова или словосочетания, которые участникам 

следует запомнить. 

Психолог: 

Слов много, а чтобы легче их было запоминать, нарисуйте в тетради 

что-нибудь (какой-либо предмет или образ), что напомнит каждое из них. 

Рисовать можно картинки, но не буквы и числа. Не старайтесь вырисовывать, 

качество рисунков неважно. Важно то, чтобы они правильно передавали 

смысл слова или словосочетания. 

Психологу важно показать пример выполнения задания. 

Слова: 

1) весёлый праздник, 

2) вкусный ужин, 

3) строгая учительница. 

4) тяжёлая работа, 
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5) тёплый ветер, 

6) болезнь, 

7) обман,  

8) расставание, 

9) развитие, 

10) слепой мальчик, 

11) страх, 

12) дружная компания. 

Затем участники по своим рисункам воспроизводят данные слова и 

словосочетания. В конце занятия проводится повтор. 

Упражнение на развитие устойчивости внимания и логического 

мышления «Вставь недостающее число». 

Психолог показывает участникам картинки, на которых в 

изображённых предметах записаны числовые ряды. 

Психолог: 

Внимательно посмотрите на числовые ряды и установите логическую 

закономерность в их построении, продолжив каждый из них одним 

последующим числом. 



78 

 

 

Психогимнастическое упражнение:  

Психолог просит детей закрыть глаза. 

Психолог: 

Сделайте глубокий вдох и представьте, что вместе с этим вдохом вы 

взбираетесь вверх по радуге, а, выдыхая – съезжаете с неё как с горки.  

Упражнение повторяется три раза. После его выполнения желающие 

могут поделиться своими впечатлениями, а вот психолог рекомендует 

индивидуальные занятия. 

Игра, направленная на развитие устойчивости и объёма внимания 

«Птичка». 

Перед игрой каждый участник подбирает для себя «фант» (мелкая 

вещь). Игроки усаживаются вокруг водящего. Водящий даёт остальным 

игрокам названия деревьев: дуб, клён, липа … Каждый должен запомнить 

своё название. Водящий, например, говорит: « Прилетела птичка и села на 

дуб». «Дуб» должен ответить: «На дубу не была, улетела на ёлку». «Ёлка» 

называет другое дерево и т.д. Кто прозевает отдаёт свой фант водящему. 

Игра, направленная на развитие концентрации, объёма внимания, 

гибкости мышления «Бег ассоциаций». 

Психолог называет любое слово. Один из участников говорит, с чем 
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ассоциируется данное слово. Следующий участник называет свою 

ассоциацию на предложенное слово предыдущего участника и т.д.  

Психолог: 

Будьте внимательны, не повторяйте слова.Из предложенных 

участниками слов строится логическая цепочка. В конце задания психолог 

записывает первое и последнее слово цепочки и спрашивает каждого 

участника, какую связь он видит между данными словами. 
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Приложение Ж 

Игра развитие концентрации внимания, активизация на работу «Узнай 

по голосу». 

Водящий поворачивается спиной к группе участников. 

Психолог: 

«…, ты сейчас в лесу, мы тебе кричим: «Ау!» Глазки крепко закрывай, 

кто позвал тебя, узнай!» 

Участники произносят «Ау!», стараясь изменить свой голос. Водящий 

должен отгадать участника, зовущего его. 

Основная часть 

Упражнение, направленное на развитие концентрации внимания и 

смысловой памяти «Слова – признаки». 

Психолог предлагает участникам внимательно прослушать слова и к 

каждому слову подобрать слово – признак. Например, мяч – резиновый. 

Слово – признак записывается в тетрадь. 

Слова: 1) холод; 

2) вода; 

3) дым; 

4) трава; 

5) окно; 

6) стол; 

7) снег; 

8) луна; 
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9) день; 

10) крик. 

По словам – признакам участники воспроизводят предложенные 

психологом слова. 

Упражнение на развитие концентрации внимания, пространственной 

ориентации «Человечек». 

Психолог диктует участникам графический диктант. 

 

Психогимнастическое упражнение. 

Психолог: 

Представьте, что фокусник превратил вас в игрушки, а для женщин 

психолог рекомендует другую методику. Закройте глаза и постарайтесь 

увидеть, в какую игрушку вы превратились. А теперь откройте глаза и 

постарайтесь позой или движением изобразить вашу игрушку. Остальные 

участники угадывают, что это за игрушки. 

Упражнение, направленное на развитие объёма внимания 

«Занимательный вопрос». 

Психолог предлагает участникам внимательно послушать и ответить на 

http://www.moi-style.ru/
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вопрос: 

Мама попросила сына купить в магазине: мясо, мыло, спички. 

Сын купил: масло, сало, спички, мясо. 

Что же он забыл купить? (мыло) 

Что он купил лишнего? (масло, сало) 

Упражнение на развитие творческого воображения: «Дорисуй фигуру». 

Психолог предлагает участникам дорисовать фигуры, чтобы 

получились интересные предметы или образы. 

 

Игра на развитие концентрации и переключение внимания «Глухой 

телефон». 

Аналог игры «Испорченный телефон» 

Участники рисуют пальцем на спине последующего в цепочке игрока 

сначала буквы, затем короткие слова. 
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Приложение З 

Игра на развитие взаимодействия, активизацию участников «Плечом к 

плечу». 

Игроки выстраиваются парами. Психолог предлагает передавать 

небольшой по размерам мячик от одной паре к другой, придерживая его 

только плечами. 

 Основная часть 

Упражнение на развитие распределения внимания и логического 

мышления «Закодированные примеры». 

Психолог предлагает участникам, используя ключ к шифру, решить 

примеры: 

ОС – МИ = ТС + МК =КО + ВП = МАА – МО = 

Ключ: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А М В Е К О С И П Т 

Игра на развитие устойчивости внимания «Четыре стихии». 

Игроки стоят по кругу. Психолог договаривается с ними, что, если он 

скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово «вода» - 

вытянуть руки вперёд, если слово «воздух» - поднять вверх, слово – «огонь» - 

произвести вращение руками. 

Упражнение на развитие концентрации внимания: «Улови сразу». 

Взяв в руки 3-7 однородных предметов, например карандашей, 

психолог взмахивает ими как можно быстрее перед участниками, которые 

должны определить их количество и показать на пальцах их количест-во 

только психологу.Для тех, кто не успел подсчитать, психолог взмахивает 
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повторно немного медленнее, затем ещё медленнее. И так до тех пор, пока 

каждый ясно не воспримет количество демонстрируемых предметов. 

Упражнение на развитие переключения внимания, воображения 

«Задумай рисунок». 

Каждый участник должен рисовать только одним карандашом и только 

определённого цвета. У каждого свой листок. 

Психолог предлагает задумать рисунок и начать рисовать, но на счёт 

«раз, два, три» участники должны передать свой листок соседу слева, а у 

соседа справа взять листок и дорисовать его рисунок. Передавать листки по 

команде до тех пор, пока не вернётся каждому из участников свой листок. 

Его можно будет определить по цвету своего карандаша. 

После работы психолог опрашивает участников, правильно ли другие 

участники поняли их задумки и дорисовали рисунок? 

Психогимнастическое упражнение. 

Психолог: 

Сделайте вдох и расслабьтесь. Положите подбородок на грудь. 

Поверните подбородок и шею направо, затем налево. Повторите это три раза. 

Приподнимите плечи, затем опустите их. Лечение неврозов таким образом 

тоже вылечивается, последнее упражнение повторите три раза. 

Почувствуйте, как удлинилась ваша шея, как она расслабилась. Представьте 

себя с длинной как у жирафа шеей.  

 Упражнение на развитие устойчивости внимания, логического 

мышления «Реши анаграммы». 

Психолог предлагает участникам решить анаграммы: 

КАУТ КАБОСА ЦИРУКА КАЙНЕДИ. Исключить лишнее слово. 

http://nevrozov.ru/
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Приложение И 

Игра, на развитие наблюдательности «Колечко». 

Выбирают водящего, ему дают «колечко» - любой маленький предмет. 

Участники становятся полукругом, держа перед собой ладони «лодочкой». 

Водящий проходит всех участников, вкладывая свои ладони в ладони 

каждого из них. При этом он незаметно оставляет «колечко» в ладонях 

какого-либо из участников. Пройдя всех, водящий говорит: «Колечко, 

колечко, выходи на крылечко». Задача обладателя «колечка» - выбежать 

вперёд, задача всех остальных участников – постараться предугадать и не 

выпустить участника с «колечком» из ряда. 

Основная часть 

Упражнение на развитие концентрации, объёма внимания, зрительной 

памяти «Шесть квадратов». 

В 6 квадратах изображены точки. Психолог предлагает участникам 

сделать в тетрадях заготовки – 6 пустых квадратов. Затем предъявляет детям 

последовательно 6 квадратов и просит запомнить расположение точек. Время 

запоминания – 1 минута. Затем участники рисуют точки по памяти в 

нарисованных заготовках.  

Психолог предъявляет квадраты по мере усложнения расположения и 

увеличения количества точек. 
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Упражнение на развитие устойчивости внимания и логического 

мышления, зрительной памяти «Преобразование слова». 

Психолог предлагает участникам преобразовать слово ТОЧКА путём 

замены первого согласного. Детям следует произвести не менее 5 изменений. 

Записать слова в тетради и запомнить, а взрослым предлагается тренинг по 

продажам для развития устойчивости внимания. Время на запоминание – 20 

секунд. В конце занятия психолог просит участников воспроизвести эти 

слова. 

Психогимнастическое упражнение. 

Психолог: 

Представьте, что в вашей груди находится воздушный шарик. Глубоко 

вдохните, сделайте выдох через рот. Снова вдохните и представьте, как 

шарик наполняется воздухом и становится всё больше и больше. Медленно 

выдохните ртом, как будто воздух тихонько выходит из шарика. Сделайте 

паузу и сосчитайте до 5. Снова вдохните, задержите дыхание, считая до 3, 

представляя внутри себя надутый шарик. Выдохните, почувствуйте, как 

тёплый воздух проходит через горло, рот. 

Игра на развитие концентрации и устойчивости внимания «Бегемот». 

http://www.mcpir.info/?page_id=774
http://www.mcpir.info/?page_id=774
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Психолог называет любые слова, участники их повторяют. Например, 

лампа – лампа, небо – небо и т. д. Но есть одно запретное слово – «бегемот», 

которое нельзя повторять, а нужно, например, хлопнуть в ладоши. Это слово 

психолог может произнести в любой момент. 

Упражнение на развитие концентрации внимания, логического 

мышления «Думаем глазами». 

Психолог предлагает участникам внимательно посмотреть на ряд 

фигур и продолжить его справа и слева. 

 

  

Упражнение на развитие воображения, пантомимики, 

наблюдательности «Изобрази сказку». 

Психолог делит участников на две команды. Каждая команда 

задумывает сюжет какой-либо известной сказки или мультфильма и пытается 

изобразить её без слов. С помощью жестов, мимики, пантомимики. 

Затем, одна из команд показывает свою сказку, а другая команда, 

внимательно посмотрев её, должна догадаться, какая это сказка и кто кого 

изображает. 

Это упражнение также развивает у детей умение договариваться и 

совместно координировать действие. 

 

 

 



88 

 

Приложение К 

 

Упражнение, направленное на осознание своего эмоционального 

состояния и освобождение от негативных эмоций «Волшебный мешочек». 

Психолог предлагает участникам сложить в «волшебный мешочек» все 

отрицательные эмоции: злость, обиду, грусть и т.п. Этот мешочек со всем 

плохим, что в нём есть завязывается. Психолог обещает детям по окончании 

занятия «выбросить» из мешочка все отрицательные эмоции. 

 Игра на развитие концентрации и устойчивости внимания «10». 

Психолог: 

Встаньте в круг. Я буду бросать вам мячик. Если я назову число 

меньше 10, то вы назовёте любое имя, если больше 10 – любой день недели. 

3. Основная часть 

Упражнение, направленное на развитие концентрации и устойчивости 

внимания «Найди буквы». 

Психолог раздаёт участникам вырезки из газет и предлагает им найти 

все буквы «а» и зачеркнуть их чертой, буквы «н» обвести в кружочек, буквы 

«м» подчеркнуть снизу линией. Время выполнения задания 5 минут. 

Упражнение на развитие логического мышления «Установление 

закономерностей». 

Психолог показывает участникам картинки, на которых в 

изображённых предметах записаны числовые ряды. 

Психолог: 

Внимательно посмотрите на числовые ряды и установите логическую 

закономерность в их построении. Найдите недостающее число. 
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Психогимнастическое упражнение 

Сделайте вдох носом. Мы начинаем поездку на лифте. Почувствуйте, 

как воздух начинает свой путь от подвала (живота). Выдох через рот. Снова 

вдохните – воздух поднимается на один этаж выше (желудок). Выдох. 

Вдохните ещё раз и поднимите лифт на следующий этаж (грудь). Выдох. А 

сейчас поднимемся на последний этаж. Вдох (голова). Выдох. Когда 

выдохните, ощутите, что всё напряжение и волнение вышли из тела, словно 

из двери лифта.  

Игра на развитие волевой сферы, воображения «Заколдованный 

принц». 

Психолог: 

Вы, заколдованные принцы и принцессы, превращённые злой 

колдуньей в ледяные статуи. Сейчас вы замрёте, ваши лица и тела должны 

оставаться неподвижными. Добрый волшебник (кто-либо из детей) должен 

вас расколдовать – сделать так, чтобы вы улыбнулись или рассмеялись. Чем 

дольше вы удержитесь от смеха, тем лучше. Водящий старается рассмешить 

«заколдованного» и если ему это удаётся, «заколдованный» становится 

водящим. Игра прекращается, когда все участники игры будут 

«расколдованы». 

Упражнение на развитие распределения внимания и логического 
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мышления, зрительной памяти «Закодированные слова». 

Психолог предлагает участникам расшифровать 7 закодированных 

слов. Даёт ключ к шифру. Каждая буква соответствует определённому числу. 

Слова:  

6740 (лиса)  

434675 (суслик) 

43125 (сурок) 

624Ь (лось) 

184Ь (рысь) 

9265 (волк) 

521290 (корова) 

Ключ:  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Р О У С К Л И Ы В 

Участники записывают расшифрованные слова в тетради. Психолог 

предлагает запомнить данные слова. Время запоминания – 10 секунд. 

Производится воспроизведение слов. Затем психолог просит 

обнаружить среди слов лишнее и подчеркнуть его линией. Объяснить, 

почему оно лишнее. 
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Приложение Л 

 

Игра на развитие концентрации внимания и закрепления 

математических навыков «Назови соседей». 

Играющие стоят в круге. Психолог бросает мяч ребёнку и называет 

числа от 0 до 20. Поймавший мяч должен назвать «соседей», то есть числа на 

1 меньше и на 1 больше. После этого он возвращает мяч психологу. 

Основная часть 

Игра на развитие концентрации внимания «Пишущая машинка». 

Каждому играющему присваивается название букв из алфавита. Затем 

произносится слово или фраза из 2-3 слов. По сигналу психолога участники 

начинают печатать: «буквы» по – очерёдности построения слова хлопают в 

ладоши. Когда слово будет напечатано, все дети хлопают в ладоши вместе. 

Слова: ЗЕМЛЯ, ПУТНИК, СОРВАТЬ ЦВЕТОК. 

Распределение букв по игрокам:  

1 – А Е, 2 – О У, 3 –Ь В, 4 – К Ц, 5 – З Л, 6 – М П, 7 – Т Н,  

8 – И С, 9 – Р Я. 

Упражнение на развитие концентрации внимания, смысловой памяти 

«Пиктограммы». 

Психолог читает слова или словосочетания, которые участникам 

следует запомнить. 

Психолог: 

Слов много, а чтобы легче их было запоминать, нарисуйте в тетради 

что-нибудь (какой-либо предмет или образ), что напомнит каждое из них. 

Рисовать можно картинки, но не буквы и числа. Не старайтесь вырисовывать, 

качество рисунков неважно. Важно то, чтобы они правильно передавали 
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смысл слова или словосочетания. 

Психологу важно показать пример выполнения задания. 

Слова: 

1) золотой ключик; 

2) зелёное дерево; 

3) шариковая ручка; 

4) письмо дедушке; 

5) купание; 

6) червивый гриб; 

7) авария; 

8) сломанный стул; 

9) красивая девочка; 

10) медовый пряник. 

Затем участники по своим рисункам воспроизводят данные слова и 

словосочетания. В конце занятия проводится повтор. 

Психогимнастическое упражнение. 

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза. 

Представьте прекрасное голубое небо. По нему двигаются облака. Вы 

наблюдаете за ними. Пусть ваши мысли улетают вместе с облаками. Вы 

сосредоточены на небе. Вы спокойны и ощущаете покой, тишину и радость, 

психология бизнесмена сходна с психологией любого уверенного в себе 

человека. Откройте глаза. Глубоко вдохните и выдохните. 

Игра на развитие концентрации внимания, логического мышления 

http://topfinmanager.ru/people/90-psixologiya-predprinimatelya.html
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«Кем был?» 

Психолог предлагает участникам встать в круг. Бросает детям мяч по-

очереди и задаёт вопрос: «Кем (чем) был раньше?» 

Слова:  

• Цыплёнок - … 

• Корова - … 

• Дуб - … 

• Рыба - … 

• Лошадь - … 

• Хлеб - … 

• Рубашка - … 

• Лягушка - … 

• Овца - … 

• Лёд - … 

 Упражнение на развитие концентрации, объёма внимания, зрительной 

памяти «Мышки спрятались в норки». 

Психолог предлагает детям внимательно посмотреть на лист с 

изображёнными на нём квадратами - «норками» и запомнить в каких 

«норках» сидят мышки. На запоминание даётся 20 секунд. Затем психолог 

убирает лист, а участники должны, в расчерченных в тетрадях таблицах, 

зарисовать в ячейках «мышек» в виде точек. 
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