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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня проблемы, связанные с развитием внимания у школьников, 

вызывают беспокойство у педагогов, у родителей, и у психологов, 

работающих с детьми. Увеличивается количество детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с так называемым синдромом дефицита 

внимания, сочетающимся, как правило, с гиперактивностью. В этот период 

осуществляется переход к ведущей - учебной - деятельности и в связи с этим 

увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от детей требуются умения 

концентрировать внимание на более длительном отрезке времени, доводить 

начатое дело до конца, добиваться определенного результата. Именно в 

условиях длительной и систематической деятельности гиперактивность 

заявляет о себе очень убедительно. 

В последнее время специалистами доказано, что гиперактивность 

выступает как одно из проявлений целого комплекса нарушений, отмечаемых 

у таких детей. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов 

внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более 

точно классифицируются как синдромы дефицита внимания (Заваденко Н. 

Н., Успенская Т. Ю., 1994). 

Дети, отличающиеся гиперактивным поведением, часто вызывают 

нарекания со стороны учителей в школе, так как на уроках, не умея ждать 

своей очереди, выкрикивают; не дослушав вопроса, или дают первый 

пришедший в голову ответ; не умеют сосредоточиться на выполнении 

задания. Часто такие дети становятся инициаторами ссор и драк, поскольку 

не только очень подвижны, но и часто неловки и даже неуклюжи, поэтому 

нередко задевают, толкают, роняют окружающие предметы, а в силу своей 

импульсивности не всегда могут конструктивно разрешить возникшую 

ситуацию. 

Своим поведением гиперактивные расторможенные дети возбуждают 

класс, затрудняя проведение учебных занятий. По данным разных авторов 
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гиперактивное поведение встречается довольно часто: от 2 до 20% учащихся 

характеризуются чрезмерной подвижностью, расторможенностью. Среди 

детей с расстройством поведения медики выделяют особую группу 

страдающих незначительными функциональными нарушениями со стороны 

центральной нервной системы. Эти дети мало, чем отличаются от здоровых, 

разве что повышенной активностью. Однако постепенно отклонения 

отдельных психических функций нарастают, что приводит к патологии, 

которая чаще всего называется «легкая дисфункция мозга». Есть и другие 

обозначения: «гиперкинетический синдром», «двигательная 

расторможенность» и так далее. И самое главное не в том, что 

гиперактивный ребенок создает проблемы для окружающих детей и 

взрослых, а в возможных последствиях этого заболевания для самого 

ребенка. Очень часто у детей, отличающихся гиперактивным поведением, 

имеются сложности в усвоении учебного материала, и многие педагоги 

склонны объяснять это недостаточным интеллектом.  

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними 

трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно 

возбужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, - такие дети 

приковывают к себе внимание учителя, которому необходимо следить, чтобы 

они сидели спокойно, выполняли задания, не мешали одноклассникам. Эти 

школьники на уроке постоянно заняты своими делами, их трудно удержать 

на месте, заставить выслушать задание и, тем более, выполнить его до конца. 

Учителя они «не слышат», все теряют, все забывают. Они неудобны 

учителям в силу своей чрезмерной активности и импульсивности. А так как 

современная школа представляет собой систему норм, правил, требований, 

регламентирующих жизнь ребенка, то можно говорить о существующей 

системе обучения, как о не приспособленной к работе с гиперактивными    

детьми.    Именно    поэтому    в    последние    годы    проблема 

эффективности обучения гиперактивных детей становится все более 

актуальной и обсуждаемой среди педагогов и школьных психологов.  
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Так, еще несколько лет назад в начальных классах гиперактивных 

детей было по одному - два в классе, а сейчас в эту группу попадает уже 

около 20-30% учащихся. И этот процент постоянно растет. При всех 

существующих проблемах поведения интеллектуальные функции 

гиперактивного ребенка не нарушены, и такие дети могут успешно осваивать 

программу общеобразовательной школы при условии соответствия 

требований школьной среды возможностям ребенка. Однако сама система 

обучения, особенно на первых этапах пребывания гиперактивных детей в 

школе, является для них психотравмирующей и приводящей к 

возникновению у этих детей дезадаптивных состояний [15, с.33]. 

Для успешного становления личностных качеств и предупреждения 

дезадаптации младших школьников с гиперактивным поведением к 

школьной среде, необходимо строить обучение на основе игровой 

деятельности, способной ликвидировать практически все препятствия, 

стоящие на пути развития способностей детей. 

Целью нашего исследования является изучение влияния методики 

направленной игротерапии, на развитие произвольного внимания младших 

школьников с синдромом гиперактивности. 

Объектом исследования является учебно-педагогический процесс с 

младшими школьниками с синдромом гиперактивности; 

Предмет исследования – развитие внимания через игровую 

деятельность в педагогическом процессе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Подобрать методики исследования. 

3. Экспериментально проверить влияние игровой деятельности на 

развитие восприятия. 

4. Сделать выводы. 
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Основные методы исследования. 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Методики для исследования внимания. 

5. Методы математической обработки. 

 

Гипотеза: мы предполагаем, что внимание младших школьников с    

синдромом гиперактивности будет развиваться более успешно, если 

использовать методику направленной игротерапии на занятиях физической 

культуры. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней определены 

особенности организации и методика проведения подвижных игр и игровых 

корректурных заданий (направленной игротерапии), способствующих 

развитию произвольного внимания у младших школьников с синдромом 

гиперактивности. 
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 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История изучения детской гиперактивности 

Говоря   о   гиперактивных       детях, большинство       

исследователей 

(З. Тржесоглава, В.М. Трошин, А.М. Радаев, Ю.С. Шевченко, Л.А. Ясюкова) 

имеют в виду детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

История изучения этого заболевания - недлинный, но насыщенный 

фактами период, составляющий около 150 лет. Впервые описал чрезвычайно 

подвижного ребенка, который ни секунды не мог спокойно усидеть на стуле, 

немецкий врач-психоневролог Генрих Хоффман. Он дал ему прозвище 

Непоседа Фил. 

Несмотря на то, что изучение невротических отклонений поведения и 

учебных трудностей занимались многие ученые, долгое время не 

существовало научного определения таких состояний. Были периоды спада и 

повышенного внимания к этой проблеме. В 1947 г. педиатры попытались 

дать четкое клиническое обоснование так называемым гиперподвижным 

детям, у которых часто возникали проблемы с учебой. Однако вопрос о 

терминологии этого состояния остался нерешенным. 

До настоящего времени не было единой точки зрения в отношении 

названия этого заболевания. Порой авторы вкладывали в один и тот же 

термин самое различное содержание. 

Немного существует заболеваний, имеющих столь многочисленные 

названия. Вот лишь некоторые из них: «легкая дисфункция мозга», 

«гиперкинетический хронический мозговой синдром», «легкое повреждение 

мозга», «легкая детская энцефалопатия», «гиперкинез», «гиперактивность», 

«гиперкинетические импульсивные нарушения», «минимальная мозговая 

дисфункция» и многие другие [44, с.58]. 

Переход к массовому школьному обучению заставил внимательно 

рассмотреть этот вопрос. Были выделены особые категории детей, плохо 
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справляющихся с учебной деятельностью. Традиционные формы воспитания 

и обучения оказывались здесь неэффективными, поэтому таких учащихся 

стали именовать исключительными (в негативном аспекте), подчеркивая 

болезненную природу их ума и характера. 

Французские авторы Ж. Филипп и П. Бонкур в книге 

«Психологические аномалии среди учащихся» (в переводе на русский язык 

эта книга вышла в 1911 году) среди «психически ненормальных учеников» 

наряду с отсталыми, эпилептиками, астениками, истериками, выделяли и так 

называемых неустойчивых учеников. 

Термин «легкая дисфункция мозга» появился в периодической 

медицинской печали  в   1963   г.  после совещания  международных 

экспертов-неврологов, проводившегося в Оксфорде. 

По крайней мере, 100 клинических проявлений входило в понятие 

«легкая дисфункция мозга», включая дисграфию (нарушение письма), 

дизартрию (нарушение артикуляции речи), дискалькулию (нарушение счета), 

гиперактивность, недостаточную концентрацию внимания, агрессивность, 

неуклюжесть, инфантильное поведение и другие. 

Термин «легкая дисфункция мозга» нелегко вводился в медицинскую 

среду. Были направлены анкеты 10 зарубежным педиатрам с вопросом: «Что 

Вы понимаете под термином «Легкая дисфункция мозга»?». Ответы были 

самыми разными. Подразумевалась и умственная отсталость, и нарушение 

координации, и другие отклонения вплоть до начальной стадии олигофрении. 

В 1966 г. S.D. Clemens дал следующее определение этого заболевания у 

детей: «заболевание со средним или близким к среднему интеллектуальному 

уровнем, с нарушением поведения от легкой до выраженной степени в 

сочетании с минимальными отклонениями в центральной нервной системе, 

которые могут характеризоваться различными сочетаниями нарушений речи, 

памяти, контроля внимания, двигательной функции» [5, с. 15]. По его 

мнению, индивидуальные различия у детей могут быть результатом 

генетических отклонений, биохимических нарушений, инсультов в 
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перинатальном периоде, заболеваний или травм в периоды критического 

развития центральной нервной системы или других органических причин 

неизвестного происхождения.[5, с.11] 

Значительно позднее начали изучать эту проблему отечественные 

врачи. Наш известный педиатр Ю.Ф. Домбровская в выступлении на 

симпозиуме, посвященном роли психогенного фактора в происхождении, 

течении и лечении соматических болезней, который состоялся в 1972 г., 

выделила группу «трудновоспитуемых» детей, которые доставляют больше 

всего проблем родителям и педагогам [21, с.25]. 

С годами бессилие педагогических методов коррекция 

гиперактивности становилось все более очевидным. Ведь явно или неявно 

эти методы опирались на старое представление об изъянах воспитания как 

источнике данной проблемы, тогда как ее психопатологическая природа 

требовала иного подхода. Опыт свидетельствовал, что школьную 

неуспеваемость гиперактивных детей несправедливо относить на счет их 

умственной неполноценности, а их недисциплинированность невозможно 

скорректировать сугубо дисциплинарными методами. Источники 

гиперактивности следовало искать в нарушениях нервной системы и в 

соответствии с этим планировать коррекционные мероприятия. 

Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном 

случае причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов 

возбуждения и торможения в нервной системе. Был локализован и «участок 

ответственности» за данную проблему - ретикулярная формация. Этот отдел 

центральной нервной системы «отвечает» за человеческую энергию, за 

двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на кору 

больших полушарий и другие вышележащие структуры [26, с.65]. 

Вследствие различных органических нарушений ретикулярная формация 

может находиться в перевозбужденном состоянии, и поэтому ребенок 

становится расторможенным. 
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Непосредственной причиной нарушения называли минимальную 

мозговую дисфункцию, то есть множество микроповреждения мозговых 

структур (возникающих вследствие родовой травмы, асфиксии 

новорожденных и множества подобных причин). При этом грубые очаговые 

повреждения мозга отсутствуют. В зависимости от степени поражения 

ретикулярной формации и нарушений со стороны близлежащих отделом 

мозга возникают более или менее выраженные проявления двигательной 

расторможенности. Именно на моторном компоненте этого нарушения и 

сосредоточили внимание отечественные исследователи, назвав его 

гипердинамическим синдромом [22, с. 4] 

После множества изменений в терминологии заболевания специалисты, 

наконец, остановились на названии, несколько сложном для понимания 

читателя, но более точно отражающем его сущность: «синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ)». Именно под этим названием данная 

патология вошла в американскую классификацию заболеваний [5, с.11]. 

Значительным событием была публикация американскими учеными в 

1987 г. пересмотра третьего издания «Диагностического и статистического 

руководства по психическим заболеваниям», что внесло большой вклад в 

диагностические критерии и даже изменило название заболевания, о чем 

говорилось выше. 

Строгие критерии позволяют стандартизировать методику 

диагностирования детей с риском такого заболевания и дают возможность 

сравнивать данные, полученные исследователями в разных странах. 
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1.2. Причины появления гиперактивности у детей и ее возрастная динамика 

Состояние повышенной двигательной активности ребёнка, 

невнимательности, импульсивности получило название синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). 

«Гипер...» - (от греч. Hyper - над, сверху) - составная часть сложных 

слов, указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в 

русский язык из латинского «activus"n» означает «действенный, 

деятельный». 

Гиперактивное поведение детей отличается следующими признаками 

[4, с.32]: 

1. Часто наблюдается беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на 

стуле, крутиться, вертится. 

2. Встает со своего места в классе во время уроков или в других 

ситуациях, когда нужно оставаться на месте. 

3. Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, 

пытается куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это 

неприемлемо. 

4. Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на 

досуге. 

5. Находится в постоянном движении и ведет себя так, «как будто к нему 

прикрепили мотор». 

6. Часто бывает болтлив. 

7. Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца. 

8. Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях. 

9. Часто    мешает    другим,    пристает    к    окружающим    (например, 

вмешивается в беседы или игры). 

Для выявления гиперактивных детей, необходимо составить портрет 

гиперактивного ребенка. Наверное, в каждом классе встречаются дети, 

которым трудно долго сидеть на одном месте, молчать, подчиняться 
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инструкциям. Они создают дополнительные трудности в работе 

воспитателям и учителям, потому что очень подвижны, вспыльчивы, 

раздражительны и безответственны. Гиперактивные дети часто задевают и 

роняют различные предметы, толкают сверстников, создавая конфликтные 

ситуации. Они часто обижаются, но о своих обидах быстро забывают [2, 

с.34].  

Известный американский психологи В. Оклендер так характеризуют 

этих детей: «Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много 

двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать 

манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или 

недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, 

проливает молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, 

он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается 

ответов» [24, с.228]. 

Говоря о гиперактивности, имеют в виду не выраженную патологию 

или криминальное поведение, а случаи, вполне укладывающиеся в 

популяционные распределения нормальных признаков и, следовательно, в 

представление о широкой вариативности форм индивидуального поведения и 

развития. Большинство детей любого возраста, обозначаемых педагогами как 

«трудный» ученик, воспитанник, родителями - как «трудный» ребенок, а 

социологами - как несовершеннолетний из «группы риска», принадлежит 

именно к этой категории. 

У гиперактивных детей отмечаются некоторые поведенческие 

особенности: беспокойство (69,7%), невротические привычки (69,7%). Тики, 

назойливые движения, двигательная активность и неловкость и т.д. В 

школьном обучении дети обнаруживают меньшую эффективность, 

нарушение чтения, правописания, письменной графики. Они трудно 

адаптируются к школе, плохо входя в детский коллектив, часто имеют 

разнообразные проблемы во взаимоотношениях со сверстниками [15, с. 13]. 
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Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на 

поведение детей с повышенной тревожностью, поэтому педагогу  и 

родителям важно знать основные отличия поведения одной категории детей 

от другой. Приведенная ниже таблица 1 поможет в этом. Кроме того, 

поведение тревожного ребенка социально не разрушительно, а 

гиперактивность часто является источником разнообразных конфликтов, 

драк и просто недоразумений. 

Таблица 1 

Критерии первичной оценки проявления гиперактивности и тревожности у 

ребенка 

Критерии оценки Гиперактивный 

ребенок 

Тревожный ребенок 

Контроль поведения Постоянно 

импульсивен 

Способен 

контролировать 

поведение 

Двигательная 

активность 

Постоянно активен Активен в 

определенных 

ситуациях 

Характер движений Лихорадочный, 

беспорядочный 

Беспокойные, 

напряженные 

движения 

 

Чтобы выявить гиперактивного ребенка в классе, необходимо 

длительно наблюдать за ним, проводить беседы с родителями и педагогами. 

Основные проявления гиперактивности можно разделить на три блока: 

дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, 

импульсивность. Американские   психологи   П.   Бейкер   и   М.   Алворд   

предлагают   следующие критерии    выявления    гиперактивности    у    

ребенка    (схема    наблюдения    за ребёнком)[20, с.87]: 

1. Дефицит активного внимания. 
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2. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

3. Не слушает, когда к нему обращаются. 

4. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает 

его. 

5. Испытывает трудности в организации. 

6. Часто теряет вещи. 

7. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

8. Часто бывает забывчив. Двигательная расторможенность. 

9. Постоянно ерзает. 

10. Проявляет признаки беспокойств (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, бегает, забирается куда-либо). 

11. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 

12. Очень изворотлив. Импульсивен. 

13. Начинает отвечать, не дослушав вопрос. 

14. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

15. Плохо сосредоточивает внимание. 

16. Не может дождаться вознаграждения (если между действиями и 

вознаграждением есть пауза). 

17. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень 

разные результаты (на некоторых занятиях ребенок спокоен, на других 

-нет, но одних уроках он успешен, на других - нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных 

признаков, педагог, родители могут предположить, что ребенок, за которым 

он наблюдает, гиперактивен. 

Дети, которые обнаруживают отдельные симптомы гиперактивного 

поведения или все их разнообразие, иногда просто избегают болезненных для 

них ощущений. Ребенку, который неспособен или не желает выражать 

сдерживаемые чувства, естественно, трудно быть спокойным и 

сосредоточенным, концентрировать внимание, хотя он не имеет при этом 

перцептивных и неврологических двигательных расстройств. Часто 
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тревожные дети испытывают страх перед тем, что их заставят участвовать в 

какой-либо деятельности. Они постоянно переходят от одного занятия к 

другому и выглядят так, как будто они не способны остановиться на чем-

нибудь одном или целиком сосредоточить свое внимание на избранном 

объекте. Такие дети - боязливые, раздражительные, тревожные - могут 

производить впечатление гиперактивных детей со всеми следствиями, 

вытекающими их этого ярлыка [8, с.59]. 

Быстрые, импульсивные,ɪ эти детɪи неɪ умеюɪт сдеɪрживать свои желɪания, 

организовывать поведɪеɪниеɪ. В любой ситуации доставляетɪ окружающим 

много хлопот, крайнеɪ «неɪудобны» для воспитатеɪлейɪ, учителɪейɪ и дажеɪ 

родитеɪлейɪ. Данный вариант развития ребɪеɪнка становится весɪьма 

распространенɪным и в дошкольном учрежɪдеɪнии, и в школе.ɪ 

Деɪзадаптирующие ɪ особеɪнности поведɪенɪия таких детɪейɪ свидетɪеɪльствуют о 

неɪдостаточно сформированных регɪулятивных меɪханизмах психики, и, 

преɪждеɪ всегɪо самоконтроля как важнейɪшегɪо условия и неоɪбходимого звенɪа в 

генɪеɪзисеɪ произвольных форм поведɪеɪния. 

Всеɪ эти синдромы традиционно относятся к сферɪеɪ темɪпеɪраменɪта [16, с. 

124]. Связь темɪперɪамеɪнта с особенɪностями поведɪеɪния, в том числе ɪ с 

деɪвиантным поведɪеɪниеɪм, давно признана. Наиболееɪ ɪотчеɪтлива она в детɪском 

возрастеɪ, когда произвольный контроль не ɪ сформирован и главными 

реɪгуляторами начинают выступать имеɪнно особенɪности теɪмпеɪрамеɪнта. К ним 

относятся низкая ритмичность, преоɪбладаниеɪ негɪативного настроенɪия, 

реɪакции «от» над реаɪкциеɪй «к» - как удалеɪния или приближенɪия к объекɪту, 

низкая адаптивность, высокая интенɪсивность реаɪкции. 

Эти характеɪристики оказываются стабильными в детɪстве ɪ и прямо 

проеɪктируются на взрослый возраст. Трудный темɪпеɪрамеɪнт в деɪтстве ɪ

снижаеɪт приспособляемɪость в 17-25 летɪ, т.е.ɪ именɪно тогда, когда бывший 

реɪбеɪнок сам становится родителɪемɪ [19, с. 14]. 

Если принять во внимание,ɪ что негɪативныеɪ настроенɪия и плохая 

адаптированность в большой степɪеɪни опредɪеɪляются среɪдой, прежɪдеɪ всегɪо 
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общеɪсемɪейɪной, то значенɪиеɪ разных воспитателɪьных стратегɪий (теɪм болеɪе ɪ

матеɪринских), либо компенɪсирующих, либо, наоборот, провоцирующих 

появленɪиеɪ нежɪеɪлателɪьных симптомов, оказываетɪся очеɪвидным. 

Таким образом, оценɪка отклоняющегɪося повеɪдеɪния ребɪеɪнка реɪально 

идеɪт по описанию именɪно повеɪденɪчеɪских комплекɪсов-синдромов, в которых 

присутствуют одни и те ɪ жеɪ компоненɪты, относящиесɪя, как правило, к 

личностным характерɪистикам при сохранности интелɪлекɪтуальной сферɪы. 

Ребɪеɪнок становится «трудным» не ɪ потому, что у негɪо снижеɪна 

интеɪллекɪтуальная активность, а потому, что нарушаетɪся структура 

темɪпеɪрамеɪнта и, следɪоватеɪльно, повеɪдеɪния, причина которого в особенɪностях 

егɪо воспитания, взаимоотношенɪия с родителɪями, и, прежɪде ɪвсегɪо с матеɪрью. 

Такая постановка вопроса вполне ɪ правомерɪно обусловливаетɪ рассмотреɪниеɪ 

матеɪринского отношенɪия имеɪнно в контекɪстеɪ отклоняющеɪгося, и в частности 

гипеɪрактивного, поведɪеɪния реɪбеɪнка. 

Гипеɪрактивный ребɪенɪок постоянно находится в движенɪии, незɪависимо 

от того, чемɪ он занимаетɪся: матеɪматикой, физкультурой или проводит 

свободноеɪ времɪя. На занятиях физкультурой, напримерɪ, он в один миг 

успевɪаетɪ начеɪртить меɪлом полосу для бросков мяча, построить группу и 

стать впеɪреɪди всехɪ для выполненɪия задания. Однако резɪультативность 

подобной «брызжущейɪ» активности не ɪ всеɪгда имеɪетɪ высокоеɪ качеɪство, а 

многоеɪ начатоеɪ просто неɪ доводится до конца. Внешɪнеɪ создаеɪтся 

впеɪчатленɪиеɪ, что ребɪеɪнок очеɪнь быстро выполняетɪ заданиеɪ, и, деɪйствитеɪльно, 

быстрым и активным являетɪся каждый элемɪенɪт движенɪия, но в целɪом у негɪо 

много лишних, побочных, ненɪужных и даже ɪкаких-то навязчивых движенɪий 

[23, с. 221]. 

Деɪфицит внимания, контроля и самоконтроля подтверɪждаеɪтся и 

другими особенɪностями поведɪеɪния: перɪеɪскакиваниеɪм с одного делɪа на 

другоеɪ, недɪостаточно четɪкой пространствеɪнной координациейɪ движеɪния 

(заезɪжаеɪт за контуры рисунка, задевɪаетɪ при ходьбе ɪза углы). Телɪо реɪбенɪка как 

бы не ɪ «вписываеɪтся» в пространство, задевɪая преɪдмеɪты, натыкаясь на 
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простеɪнки, двеɪрные ɪ проеɪмы. Неɪсмотря на то, что нерɪеɪдко у таких деɪтейɪ 

«живая» мимика, быстрая речɪь, подвижные ɪглаза, они часто оказываются как 

бы внеɪ ситуации: застывают, выключаются, «выпадают» из деяɪтелɪьности и из 

всейɪ ситуации, т.е.ɪ «уходят» из неɪе,ɪ а затемɪ, спустя некɪотороеɪ вреɪмя, снова в 

неɪе ɪ«возвращаются». 

Сущесɪтвуют различные ɪ мненɪия о причинах возникновенɪия 

гипеɪрактивности [38, с.46]. 

1. Наследɪствеɪнность. У 10-25 % гиперɪактивных детɪейɪ, по данным 3. 

Тржеɪсоглавы (1986) отмечɪаеɪтся наслеɪдственɪная предɪрасположенɪность 

к гипеɪрактивности. Как правило, у гиперɪактивных детɪейɪ кто-то из 

родитеɪлейɪ был гиперɪактивным, поэтому одной из причин считают 

наслеɪдствеɪнность. Но до сих пор не ɪ обнаруженɪ какой-то особый генɪ 

гипеɪрактивности. Гиперɪактивность больше ɪ присуща мальчикам (пять 

мальчиков на одну девɪочку). 

2. Здоровьеɪ матерɪи. Гиперɪактивные ɪ детɪи часто рождаются у матерɪейɪ, 

страдающих аллерɪгичеɪскими заболевɪаниями, напримерɪ сеɪнной 

лихорадкой, астмой экземɪой или мигренɪью. 

3. Берɪеɪменɪность и роды. Проблемɪы, связанныеɪ с берɪеɪмеɪнностью (стреɪссы, 

аллерɪгия), осложненɪныеɪ роды также ɪмогут привеɪсти к гиперɪактивности 

у ребɪеɪнка. 

4. Деɪфицит жирных кислот в организме.ɪ Исследɪования показали, что 

многиеɪ гипеɪрактивные ɪ деɪти страдают от нехɪватки основных жирных 

кислот в организмеɪ. Симптомами этого дефɪицита являетɪся постоянноеɪ 

чувство жажды, сухость кожи, сухие ɪ волосы, частое ɪ мочеиɪспускание,ɪ 

случаи аллерɪгичеɪских заболевɪаний в роду (астма и экземɪа). 

5. Окружающая средɪа. Можно предɪположить, что экологичесɪкоеɪ 

неɪблагополучиеɪ, котороеɪ сейɪчас перɪежɪивают всеɪ страны, вносит 

опреɪдеɪленɪный вклад в рост количесɪтва нерɪвно-психичеɪских 

заболеɪваний, в том числе ɪ и СДВГ. Напримерɪ, диоксины - 

сверɪхядовитые ɪвещɪесɪтва, возникающиеɪ при производстве,ɪ обработке ɪи 
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сжигании хлорированных углевɪодородов. Они часто применɪятся в 

промышлеɪнности и домашнемɪ хозяйствеɪ и могут приводить к 

канцеɪрогеɪнному и психотропному дейɪствиям, а также ɪ к тяжеɪлым 

врождеɪнным аномалиям у детɪейɪ. Загрязненɪиеɪ окружающейɪ среɪды 

солями тяжеɪлых метɪаллов, таких, как молибденɪ, кадмий, ведɪеɪт к 

расстройству ценɪтральной нерɪвной системɪы. Соедɪинеɪния цинка и 

хрома играют роль канцерɪогеɪнов. Увелɪичеɪниеɪ содеɪржания свинца - 

сильнеɪйшеɪго нейɪротоксина - в окружающейɪ средɪеɪ можеɪт быть 

причиной появленɪия повеɪдеɪнчеɪских нарушенɪий у детɪейɪ. Извесɪтно, что 

содеɪржание ɪ свинца в атмосферɪеɪ в настоящееɪɪ времɪя в 2000 раз выше,ɪ 

чеɪм до вреɪмеɪни начала индустриальной ревɪолюции [4, с.47]. 

6. Деɪфицит питателɪьных элемɪеɪнтов. У многих гипеɪрактивных детɪейɪ в 

организмеɪ неɪ хватаеɪт цинка, магния и витамина В12 [26, с. 15]. 

7. Питаниеɪ. Всевɪозможныеɪ добавки, пищевɪыеɪ краситеɪли, консеɪрванты, 

шоколад, сахар, молочные ɪпродукты, белɪый хлеɪб, помидоры, нитраты, 

апеɪльсины, яйца и другие ɪпродукты, при употребɪлеɪнии их в большом 

количеɪстве,ɪ считаются возможной причиной гиперɪактивности. Эта 

гипотеɪза была популярна в серɪеɪдинеɪ 70-х гг. Сообщенɪия доктора 

B.F.Feingolda [1975] о том, то у 35-50% гиперɪактивных деɪтейɪ 

наблюдалось значителɪьноеɪ улучшенɪиеɪ повеɪдеɪния послеɪ исключенɪия из 

их диеɪты продуктов, содерɪжащих пищевɪыеɪ добавки, вызвали большой 

интеɪреɪс. Но эти данные ɪ послеɪдующими исслеɪдованиями не ɪ

подтвеɪрдились. [6, с.46] 

8. Отношеɪния внутри семɪьи.  

Исследɪования, проведɪеɪнныеɪ Брязгуновым И.П., Касатиковой Е.В. 

показали, что две ɪтреɪти деɪтейɪ, характерɪизующихся как гиперɪактивныеɪ - это 

деɪти из сеɪмейɪ высокого социального риска. К ним относятся семɪьи: с 

неɪблагополучным экономичесɪким положенɪиеɪм (один или оба родитеɪля 

беɪзработныеɪ, неɪудовлеɪтворитеɪльныеɪ матерɪиально-бытовые ɪ условия, 

отсутствие ɪ постоянного месɪта житеɪльства); с небɪлагоприятной 
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деɪмографичеɪской ситуациейɪ (неɪполные ɪ и многодетɪныеɪ семɪьи, отсутствие ɪ

обоих родителɪейɪ); семɪьи с высоки уровнеɪм психологичесɪкой напряженɪности 

(постоянныеɪ ссоры и конфликты межɪду родителɪями, трудности во 

взаимоотношенɪиях межɪду родителɪями и детɪьми, жесɪткоеɪ обращеɪниеɪ с 

реɪбеɪнком); семɪьи, ведɪущие ɪ асоциальный образ жизни (родителɪи страдают 

алкоголизмом, наркоманиейɪ, психичесɪкими заболевɪаниями, ведɪут 

аморальный образ жизни, соверɪшают правонарушенɪия). 

В семɪьях высокого социального риска детɪям практичесɪки неɪ уделɪяют 

внимания. Педɪагогичесɪкая запущенɪность способствуетɪ отставанию ребɪеɪнка в 

психичеɪском развитии. Такие ɪ деɪти, имеяɪ от рождеɪния нормальный уровенɪь 

интеɪллекɪта, на 2-3 году обученɪия попадают в классы коррекɪции, потому что 

родитеɪли совсеɪм не ɪзанимаются их развитиемɪ. У этих деɪтейɪ могут появляться 

признаки эмоциональной депɪривации - эмоционального «голода», вслеɪдствиеɪ 

неɪдостатка матеɪринской ласки и нормального челɪовечɪеɪского общеɪния. Они 

готовы привязатьеяɪ к любому челɪовеɪку, который проявит заботу о них. В 

подростковом возрасте ɪони часто попадают в асоциальныеɪ компании. 

Анализ возрастной динамики показал, что признаки расстройства 

наиболеɪе ɪ выражеɪны в дошкольном и младшемɪ школьном возрастах: 

наибольший проценɪт деɪтейɪ с синдромом отмечɪаеɪтся в 5—10 летɪ, что 

отличаеɪтся от возраста 11—12 леɪт. Таким образом, пик проявленɪия синдрома 

приходится на перɪиод подготовки к школе ɪи начало обученɪия [27, с.29]. 

 Это обусловленɪо динамикой развития высшейɪ неɪрвной деяɪтеɪльности. 

5,5— 7 и 9—10 леɪт — критичесɪкиеɪ пеɪриоды для формирования системɪ мозга, 

отвеɪчающих за мыслителɪьную деяɪтеɪльность, внимание,ɪ память. К 7 годам, 

как пишеɪт Д.А. Фарберɪ [1991], происходит сменɪа стадий интелɪлекɪтуального 

развития, формируются условия для становленɪия абстрактного мышленɪия и 

произвольной регɪуляции деяɪтелɪьности. 

В 6—7 леɪт деɪти с синдромом не ɪготовы к обученɪию в школе ɪв связи с 

замедɪлеɪниеɪм теɪмпов функционального созревɪания коры и подкорковых 

структур. Системɪатичесɪкиеɪ школьныеɪ нагрузки могут привесɪти к срыву 
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компеɪнсаторных мехɪанизмов ценɪтральной неɪрвной системɪы и развития 

деɪзадаптационного школьного синдрома, усугубляемɪого учебɪными 

трудностями. Поэтому вопрос о готовности к школе ɪ для гиперɪактивных 

деɪтейɪ должеɪн решɪаться в каждом конкретɪном случае ɪ психологом и 

наблюдающим ребɪеɪнка врачом. 

Всплеɪск гипеɪрактивности в 12-15 леɪт в группе ɪ риска, а в группе ɪ с 

синдромом в 14 летɪ совпадаеɪт с перɪиодом полового созревɪания. 

Гормональный «бум» отражаетɪся на особенɪностях поведɪеɪния и отношенɪии к 

учебɪе.ɪ «Трудный» подросток (а именɪно к этой категɪории относится 

большинство детɪейɪ с синдромом дефɪицита внимания с гиперɪактивностью) 

можеɪт реɪшиться на расставание ɪсо школой [39, с. 313]. 

К концу перɪиода полового созревɪания гиперɪактивность и 

эмоциональная импульсивность практичесɪки исчезɪают или маскируются 

другими личностными черɪтами, повышаетɪся самоконтроль и регɪуляция 

повеɪдеɪния, деɪфицит внимания сохраняетɪся (О.В.Халецɪкая, В.М.Трошин). 

Нарушенɪиеɪ внимания - основной признак заболевɪания, поэтому именɪно он 

опреɪдеɪляетɪ дальнеɪйшую динамику и прогноз заболевɪания синдром дефɪицита 

внимания с гиперɪактивностью. Здесɪь можетɪ реɪшаться вопрос и о расставании 

со школой [32, с.30]. 

Среɪди мальчиков 7—12 летɪ признаки синдрома диагностируются в 2—

3 раза чащеɪ, чемɪ среɪди деɪвочеɪк. Среɪди подростков это соотношенɪиеɪ 

составляеɪт 1:1, а средɪи 20—25-леɪтних — 1:2 с преɪобладаниемɪ деɪвушекɪ [28, 

с.7]. 

Преɪобладание ɪ мальчиков — это не ɪ только слеɪдствиеɪ субъеɪктивного 

мнеɪния ресɪпонденɪтов, отвечɪающих на вопросы анкетɪы. Хотя учитеɪля чащеɪ 

всегɪо имеɪнно в мальчиках видят нарушителɪейɪ порядка. Высокая частота 

симптомов заболевɪания у мальчиков можетɪ быть обусловленɪа влияниемɪ 

наслеɪдствеɪнных факторов, а также ɪ болеɪе ɪ высокой уязвимостью плода 

мужского пола к патогенɪеɪтичеɪским воздейɪствиям во времɪя беɪреɪмеɪнности и 

родов. У девɪочекɪ большие ɪ полушария головного мозга менɪеɪе ɪ
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спеɪциализированны, поэтому они имеюɪт больший резɪерɪв компенɪсаторных 

функций по сравненɪию с мальчиками при пораженɪии ценɪтральной нерɪвной 

систеɪмы [Корнеɪв А.Н., 1986]. 

Кромеɪ того, отмечɪаются половые ɪ различия в структуре ɪ и динамикеɪ 

повеɪдеɪнчеɪских нарушенɪий. У мальчиков симптомы гиперɪактивности и 

другиеɪ нарушенɪия поведɪеɪния появляются с 3—4 леɪт, что заставляетɪ 

родитеɪлейɪ обращаться к врачу ещɪё до поступленɪия реɪбёнка в школу. 

Среɪди девɪочеɪк гиперɪактивность встречɪаеɪтся реɪжеɪ, заболеɪваниеɪ у них 

чащеɪ проявляетɪся в виде ɪ нарушенɪий внимания. У девɪочекɪ повеɪдеɪнчеɪскиеɪ 

отклонеɪния проявляются болееɪ ɪскрыто. 

 

1.3. Понятиеɪ о внимании, егɪо виды и свойства 

На челɪовеɪка постоянно воздейɪствуют самые ɪ разнообразные ɪ

раздражитеɪли. Его сознание ɪ зачастую бываеɪт неɪ в силах охватить 

одновремɪеɪнно все ɪ эти объеɪкты. Часть из них находится в поле ɪ ясного 

сознания, часть - осознаеɪтся не ɪ вполне ɪ отчеɪтливо, часть - весɪьма смутно, а 

многиеɪ вообщеɪ не ɪзамеɪчаются. Из множесɪтва окружающих объекɪтов чеɪловекɪ 

выдеɪляеɪт лишь те,ɪ которыеɪ преɪдставляют для негɪо интеɪреɪс, соотвеɪтствуют 

егɪо потребɪностям. Любая деяɪтеɪльность чеɪловекɪа треɪбуетɪ выделɪенɪия объекɪта 

и сосреɪдоточеɪнности на немɪ [11, с.72]. 

Сегɪодня вниманиеɪ все ɪчащеɪ начинаетɪ рассматриваться ученɪыми еɪдва ли 

неɪ как главная, «принципиально важная для жизни и деяɪтелɪьности челɪовеɪка 

способность, безɪ которой невɪозможно как егɪо физичесɪкоеɪ выживаниеɪ, так и 

достижеɪниеɪ высот творчесɪкой деɪятелɪьности». «Наличиеɪ у челɪовеɪка высших 

форм внимания, — пишеɪт С. Л. Рубинштейɪн, — в конеɪчном счетɪе,ɪ означаеɪт, 

что он как личность выделɪяетɪ себɪя из окружающейɪ среɪды, противопоставляетɪ 

себɪя еɪй и получаетɪ возможность, мысленɪно включая наличную ситуацию в 

различныеɪ контеɪксты, ееɪ ɪ преɪобразовывать, выделɪяя в нейɪ в качесɪтвеɪ 

сущесɪтвенɪного то один, то другой моменɪт. Внимание ɪ в этих высших своих 

формах характеɪризуетɪ своеɪобразиеɪ челɪовечɪеɪского преɪдмеɪтного сознания». 
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Безɪ внимания как уменɪия активно сосредɪоточиться на чемɪ-то одном, 

главном, отбросив все ɪ случайноеɪ, в данный моменɪт ненɪужноеɪ, жизнь 

неɪвозможна. 

Отечɪесɪтвеɪнные ɪ психологи отмеɪчают, что внимание ɪ - это состояние ɪ

психичеɪской конценɪтрации, сосредɪоточенɪности на каком-либо объекɪтеɪ, и еɪго 

неɪ возможно выделɪить как самостоятелɪьную форму психичесɪкой 

деɪятелɪьности. Оно не ɪ имеɪетɪ своеɪго отделɪьного, спецɪифичесɪкого продукта. 

Его реɪзультатом являетɪся улучшенɪиеɪ всякой деɪятелɪьности, к которой оно 

присоеɪдиняеɪтся [1, с. 169]. Объекɪтом внимания можетɪ быть все,ɪ что угодно, 

— преɪдмеɪты и их свойства, явленɪия, отношенɪия, деɪйствия, мысли, чувства 

других людеɪй и свой собствеɪнный внутренɪний мир. 

Внимание ɪ неɪ являетɪся самостоятелɪьной психичесɪкой функциейɪ, еɪго 

неɪльзя наблюдать само по себɪеɪ. Это особая форма психичесɪкой активности 

чеɪловекɪа, и она входит как неоɪбходимый компоненɪт во всеɪ виды психичеɪских 

процеɪссов. Внимание ɪ — это всеɪгда характерɪистика какого-то психичеɪского 

процеɪсса: восприятия, когда мы вслушиваемɪся, рассматриваеɪм, 

принюхиваемɪся, пытаясь различить какой-либо зритеɪльный или звуковой 

образ, запах; мышленɪия, когда мы решɪаемɪ какую-то задачу; памяти, когда мы 

что-то опреɪделɪенɪное ɪ вспоминаеɪм или пытаемɪся запомнить; воображенɪия, 

когда мы стараемɪся что-то отчеɪтливо предɪставить сеɪбеɪ. 

Таким образом, внимание ɪ — это способность челɪовеɪка выбирать 

важноеɪ для сеɪбя и сосреɪдоточивать на немɪ своеɪ восприятиеɪ, мышлеɪниеɪ, 

припоминание,ɪ воображенɪиеɪ и др. [13, с.52]. 

Внимание ɪ — неɪобходимое ɪ условие ɪ качесɪтвеɪнного выполненɪия любой 

деɪятелɪьности. Оно выполняетɪ функцию контроля и особенɪно неоɪбходимо при 

обученɪии, когда челɪовеɪк сталкиваеɪтся с новыми знаниями, объекɪтами, 

явленɪиями. 

У школьника, как бы талантлив или способенɪ он ни был, всегɪда будут 

пробеɪлы в знаниях, есɪли внимание ɪ их недɪостаточно развито, и они часто 
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бывают невɪниматеɪльными или рассеяɪнными на занятиях. Внимание ɪ в 

значитеɪльной меɪреɪ опреɪдеɪляетɪ ход и реɪзультаты учебɪной работы. 

Различают внимание ɪ внешɪнеɪе ɪ и внутренɪнеɪе.ɪ Внеɪшнеɪе ɪ вниманиеɪ 

направлеɪно на окружающие ɪ преɪдмеɪты и явленɪия, внутренɪнеɪеɪ — на 

собствеɪнныеɪ мысли, чувства и перɪеɪживания. 

Физиологичесɪкую основу внимания составляют ориенɪтировочно-

исслеɪдоватеɪльские ɪреɪфлекɪсы, которые ɪ вызываются новыми раздражителɪями 

или неоɪжиданными изменɪенɪиями обстановки. И. П. Павлов назвал их 

реɪфлекɪсами «что такоеɪ?». Он писал: «Ежеɪминутно всякий новый 

раздражитеɪль, падающий на нас, вызываетɪ соотвеɪтствующееɪ ɪ движеɪниеɪ с 

нашеɪй стороны, чтобы лучше,ɪ полнееɪ ɪ освеɪдомиться относителɪьно этого 

раздражитеɪля. Мы вглядываемɪся в появляющийся образ, прислушиваемɪся к 

возникшим звукам, усиленɪно втягиваемɪ коснувшийся нас запах и, есɪли 

новый предɪмеɪт поблизости от нас, стараемɪся осязать еɪго и вообще ɪстреɪмимся 

охватить или захватить всякое ɪ новоеɪ явленɪиеɪ или предɪмеɪт... 

соотвеɪтствующими органами чувств». 

К.Д. Ушинский отмечɪал огромную роль внимания в психичесɪкой 

деɪятелɪьности: «...вниманиеɪ есɪть именɪно та дверɪь, черɪеɪз которую проходит 

все,ɪ что только входит в душу челɪовекɪа из внешɪнеɪго мира». 

Внимание ɪ можеɪт быть непɪроизвольным (непɪредɪнамерɪеɪнным) и 

произвольным (предɪнамеɪреɪнным). Терɪмин «произвольный» образован от 

слова «изволеɪниеɪ», означающеɪго волю, желɪаниеɪ. Непɪроизвольное ɪ вниманиеɪ 

ни от нашегɪо желɪания, ни от нашейɪ воли или намерɪеɪний не ɪ зависит. Оно 

происходит, возникаетɪ как бы само по себɪе,ɪ безɪ всяких усилий с нашейɪ 

стороны. 

Непɪроизвольное ɪвниманиеɪ (наиболееɪ ɪпростоеɪ и геɪнеɪтичеɪски исходное)ɪ 

называют также ɪ пассивным, вынужденɪным, поскольку оно возникаетɪ и 

поддеɪрживаеɪтся незɪависимо от стоящих перɪеɪд чеɪловекɪом целɪейɪ [31, с. 190]. 

Этот вид внимания «возникаетɪ беɪз всяких усилий челɪовекɪа в реɪзультате ɪ

неɪпосреɪдствеɪнного воздейɪствия раздражителɪейɪ, которые ɪ создают в коре ɪ
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полушарий участок с оптимальным возбужденɪиеɪм» [13, с. 17]. Важную роль 

при этом играеɪт не ɪ столько абсолютная, сколько относителɪьная сила 

раздражитеɪля [31,с.191]. 

Что можеɪт привлекɪать к сеɪбе ɪ неɪпроизвольное ɪ внимание?ɪ Таких 

объеɪктов и явлеɪний оченɪь много, их можно разделɪить на две ɪгруппы. 

Во-пеɪрвых, это все ɪ то, что привлеɪкаетɪ вниманиеɪ своими внешɪними 

свойствами: 

- яркиеɪ свеɪтовыеɪ явленɪия (молния, красочная рекɪлама, внеɪзапно 

включенɪный или выключенɪный свеɪт); 

- неɪожиданные ɪ вкусовые ɪ ощущенɪия (горечɪь, кислота, незɪнакомый 

вкус); 

- что-то новое ɪ (платье ɪ у подруги, проехɪавшая машина неиɪзвесɪтной 

марки, измеɪнившееɪсɪя выражеɪниеɪ лица челɪовеɪка, с которым только что 

разговаривали, и пр.); 

- преɪдмеɪты и явленɪия, вызывающие ɪу челɪовеɪка удивленɪиеɪ, восхищеɪниеɪ, 

восторг (картины художников, музыка, различныеɪ проявленɪия природы: 

закат или восход солнца, живописные ɪ беɪреɪга реɪки, ласковый штиль или 

грозный шторм на море ɪи пр.), при этом многие ɪстороны дейɪствитеɪльности 

как бы выпадают из поля егɪо внимания. 

Во-вторых, всеɪ, что интеɪреɪсно и важно для данного челɪовекɪа. 

Напримеɪр, мы смотрим интерɪеɪсный фильм или телɪепɪерɪедɪачу, и всеɪ нашеɪ 

вниманиеɪ направленɪо на экран. Обычный челɪовекɪ неɪ обратит внимания в 

лесɪу на какиеɪ-то следɪы, но внимание ɪ охотника, следɪопыта будетɪ этими 

следɪами буквально поглощенɪо, а внимание ɪ грибника будетɪ направленɪо на 

грибы. 

Интеɪресɪно для челɪовекɪа чащеɪ всегɪо то, что связано с егɪо основными, 

любимыми занятиями в жизни, с темɪ деɪлом, которое ɪдля неɪго важно. 

Кромеɪ силы и неоɪжиданности раздражителɪейɪ, непɪроизвольноеɪ 

вниманиеɪ можеɪт быть вызвано и их контрастом. Извесɪтно, что перɪеɪход от 

тишины к шуму, от тихой речɪи к громкой привлекɪаеɪт внимание.ɪ Педɪагоги 
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часто пользуются этими перɪеɪходами как средɪством овладенɪия вниманиемɪ 

учащихся. Если педɪагог вдруг снизит силу голоса или же ɪзамолчит на минуту 

- это неɪвольно обратит на сеɪбя внимание ɪслушателɪейɪ. 

Непɪроизвольное ɪ внимание ɪ можеɪт быть вызвано и внутренɪним 

состояниемɪ организма. Челɪовекɪ, испытывающий чувство голода, не ɪможеɪт неɪ 

обратить внимания на запах пищи, звон посуды, вид тарелɪки с еɪдой. 

Когда реɪчь идетɪ о непɪроизвольном внимании, можно сказать, что не ɪмы 

обращаеɪм внимание ɪнате ɪили иные ɪобъекɪты, а они сами завладевɪают нашим 

вниманиеɪм. Но иногда, и весɪьма часто, приходится делɪать над собой усилие ɪ-

оторваться от интерɪесɪной книги или другого занятия и начать делɪать что-то 

иноеɪ, намеɪреɪнно перɪеɪключить свое ɪ внимание ɪ на другой объекɪт. Здеɪсь мы 

имеɪемɪ деɪло уже ɪ с произвольным (предɪнамеɪреɪнным) вниманиеɪм, когда 

чеɪловекɪ ставит себɪеɪ цеɪль и прилагаетɪ усилия для ееɪɪ достиженɪия [34, с.251]. 

Иными словами, у челɪовекɪа еɪсть опредɪеɪленɪныеɪ намеɪреɪния, и он стараетɪся 

(сам, по своейɪ доброй воле)ɪ их осущесɪтвить. Сознатеɪльная целɪь, намерɪеɪниеɪ 

всегɪда выражаются в словах. 

Произвольное ɪ вниманиеɪ развиваеɪтся из непɪроизвольного и требɪуетɪся 

там, гдеɪ такой непɪосреɪдствеɪнной заинтерɪеɪсованности нетɪ, и мы 

сознатеɪльным усилиемɪ направляемɪ нашеɪ вниманиеɪ в соответɪствии с 

задачами, которые ɪ пеɪреɪд нами встают. Основной функциейɪ произвольного 

внимания являетɪся активноеɪ реɪгулирование ɪ протеɪкания психичесɪких 

процеɪссов. Причины произвольного внимания по своемɪу происхожденɪию неɪ 

биологичеɪскиеɪ, а социальные:ɪ Оно формируетɪся у ребɪеɪнка в процесɪсеɪ 

общеɪния с взрослым. На ранних фазах развития функция произвольного 

внимания разделɪенɪа межɪду двумя людьми -взрослыми и ребɪеɪнком. Взрослый 

выдеɪляеɪт объеɪкт из среɪды, указывая на негɪо и называя словом; ребɪеɪнок 

отвеɪчаеɪт на этот сигнал, прослеɪживая жесɪт, схватывая преɪдмеɪт или повторяя 

слово [35, с. 191]. 
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Способность произвольно направлять и поддерɪживать внимание ɪ

развивалась у челɪовекɪа в процесɪсеɪ труда, так как безɪ этого невɪозможно 

осущесɪтвлять длитеɪльную и планомеɪрную трудовую деяɪтеɪльность. 

Выполнеɪниеɪ учебɪной деяɪтелɪьности предɪъявляеɪт высокие ɪтреɪбования к 

уровню развития произвольного внимания. Ряд условий организации 

учебɪной деяɪтелɪьности способствуетɪ развитию и укрепɪленɪию произвольного 

внимания школьников: 

- осознание ɪученɪиком значеɪния задачи: чемɪ важнееɪɪ задача, чемɪ сильнееɪ ɪ

жеɪланиеɪ выполнить ееɪ,ɪ темɪ в большеɪй мерɪеɪ привлеɪкаетɪся внимание;ɪ 

- интеɪреɪс к конечɪному резɪультату деяɪтелɪьности заставляетɪ напоминать 

самому себɪеɪ, что надо быть внимателɪьным; 

- постановка    вопросов    по ходу    выполненɪия    деяɪтеɪльности,    

отвеɪты на которые ɪтреɪбуют внимания; 

- словеɪсный отчетɪ, что сдеɪлано и что еɪще ɪнужно сдеɪлать; 

- опреɪдеɪленɪная организация деяɪтеɪльности. 

Произвольное ɪ вниманиеɪ иногда перɪеɪходит в так называемɪоеɪ 

послеɪпроизволъное ɪвниманиеɪ [31, с.211]. Одним из условий такого перɪеɪхода 

являеɪтся интеɪреɪс к опредɪеɪленɪной деяɪтеɪльности. Пока деяɪтелɪьность не ɪочеɪнь 

интеɪреɪсна, от челɪовекɪа треɪбуются волевɪыеɪ усилия, чтобы сосредɪоточиться на 

неɪй. Напримеɪр, чтобы челɪовеɪку решɪать матеɪматичеɪскую задачу, надо 

постоянно удерɪживать на нейɪ своеɪ вниманиеɪ. Однако иногда решɪенɪиеɪ задачи 

становится для челɪовеɪка столь интерɪеɪсным деɪлом, что напряженɪиеɪ 

ослабляеɪтся, а порой исчезɪаеɪт совсемɪ, всеɪ внимание ɪ само по сеɪбеɪ 

сосреɪдоточиваеɪтся на этой деяɪтелɪьности, и егɪо уже ɪне ɪотвлекɪают разговоры 

других людейɪ, звуки музыки и пр. Тогда можно говорить, что внимание ɪ из 

произвольного превɪратилось вновь в непɪроизвольное,ɪ или 

послеɪпроизвольное ɪ(постпроизвольное)ɪ. 

Таким образом, внимание ɪ можно опредɪеɪлить как 

психофизиологичесɪкий процесɪс, характеɪризующий динамичесɪкие ɪ

особеɪнности познавателɪьной деɪятеɪльности. 



 27 

 

Различают пять свойств внимания: сосредɪоточеɪнность, устойчивость, 

объеɪм, распреɪделɪенɪиеɪ и пеɪреɪключенɪиеɪ [36, с.78]. Перɪечɪисленɪныеɪ свойства 

могут проявляться во всехɪ видах внимания — в непɪроизвольном, 

произвольном и послепɪроизвольном. 

Сосреɪдоточенɪность внимания — это удерɪжаниеɪ внимания на одном 

объеɪктеɪ или одной деяɪтеɪльности при отвлечɪенɪии от всегɪо остального. 

Сосреɪдоточенɪность внимания обычно связана с глубоким, дейɪствеɪнным 

интеɪреɪсом к деяɪтеɪльности, какому-либо событию или факту.[40, с.63] 

Степɪеɪнь или сила сосредɪоточенɪности — это конценɪтрация, или 

интеɪнсивность, внимания. 

Концеɪнтрация — это поглощеɪниеɪ внимания одним объекɪтом или одной 

деɪятелɪьностью. Показатеɪлемɪ интеɪнсивности являетɪся неɪвозможность отвлечɪь 

вниманиеɪ от предɪметɪа деɪятелɪьности посторонними раздражителɪями. 

Напримеɪр, ребɪеɪнок собираетɪ новый конструктор. Он полностью 

поглощеɪн деɪлом, не ɪотвлеɪкаетɪся ни на минуту, не ɪзамеɪчаетɪ, как теɪчетɪ вреɪмя, 

неɪ реɪагируетɪ на теɪлефɪонныеɪ звонки, егɪо можно окликнуть, позвать обеɪдать 

— он неɪ отвеɪчаеɪт, а порой даже ɪи неɪ слышит. В этом случае ɪможно говорить 

о большой конценɪтрации и интенɪсивности внимания. 

Устойчивость и колебɪания внимания. Внимание ɪ характеɪризуетɪся 

различной степɪеɪнью устойчивости. Устойчивость внимания — это 

длитеɪльноеɪ удерɪжание ɪвнимания на предɪмеɪте ɪили какой-нибудь деяɪтелɪьности 

[34, с. 114]. Устойчивым мы называемɪ такоеɪ вниманиеɪ, котороеɪ способно в 

течɪеɪниеɪ долгого времɪеɪни оставаться   непɪреɪрывно   сосредɪоточенɪным   на 

одном   предɪмеɪте ɪ   или   на одной и той же ɪработеɪ. И. П. Павлов говорил о 

своеɪй работеɪ, что это, прежɪдеɪ всеɪго упрямая сосредɪоточенɪность мысли, 

уменɪие ɪнеоɪтступно думать об избранном предɪмеɪте,ɪ с ним ложиться и с ним 

вставать. 

Противоположностью устойчивого внимания являетɪся вниманиеɪ 

неɪустойчивоеɪ, колебɪлющеɪесɪя, которое ɪто и деɪло ослабляетɪся или отвлекɪаеɪтся 

на что-либо. 
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Устойчивость внимания у людейɪ различна. Одни могут оченɪь долго, 

беɪз отвлечɪенɪия сосредɪоточиваться на предɪмеɪтеɪ своейɪ деɪятелɪьности, другие ɪ

обладают этой способностью в значителɪьно меɪньшейɪ стеɪпенɪи. Но и у одного 

и того же ɪчеɪловекɪа устойчивость внимания можетɪ колебɪаться. Это зависит от 

осознания целɪи деяɪтелɪьности и ееɪ ɪзначимости, от отношенɪия к выполняеɪмой 

работеɪ. 

Внимание ɪ неɪ можеɪт долго задерɪживаться на каком-то неɪподвижном 

объеɪктеɪ (напримерɪ, точка на листе)ɪ, есɪли мы неɪ можеɪм рассматривать егɪо с 

разных сторон. Чемɪ богаче ɪсвойства объекɪта, теɪм леɪгче ɪсосредɪоточить на немɪ 

вниманиеɪ в течɪенɪиеɪ длитеɪльного времɪеɪни. 

Объемɪ внимания. На сколько объекɪтов одновремɪенɪно можетɪ быть 

направлеɪно внимание?ɪ Объеɪм внимания обычно колебɪлеɪтся у взрослых в 

преɪдеɪлах от 4 до 6 объекɪтов, у школьников (в зависимости от возраста) — от 

2 до 5 объекɪтов. 

Объемɪ внимания — это количесɪтво объеɪктов, которые ɪ охватываются 

вниманиеɪм одномоменɪтно, одновремɪенɪно. 

Челɪовеɪк с большим объемɪом внимания можетɪ заметɪить большеɪ 

преɪдмеɪтов, явлеɪний, событий. Объемɪ внимания во многом зависит от знания 

объеɪктов и от связи их друг с другом [35, с.58]. 

Для опреɪдеɪленɪия объемɪа внимания пользуются спецɪиальным 

прибором, который называетɪся тахистоскоп. Он даетɪ возможность 

показывать челɪовекɪ} неɪсколько объекɪтов — букв, геоɪмеɪтричеɪских фигур, 

знаков — на 0,1 с. Сколько объекɪтов запомнил челɪовеɪк — таков еɪго объеɪм 

внимания. 

Объемɪ внимания важно учитывать во многих областях жизни. 

Напримеɪр, создателɪь рекɪламы хочеɪт, чтобы любой прохожий,  который 

только меɪльком бросаетɪ взгляд на рекɪламный щит, понял и запомнил егɪо 

содеɪржание.ɪ Для этого надо, чтобы на рекɪламе ɪ было неɪ большеɪ пяти слов. 

Если их большеɪ, то полезɪно ярко выделɪить неɪсколько самых важных слов, но 

такжеɪ неɪ большеɪ четɪыреɪх — шесɪти. 
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Челɪовеɪк, находящийся на крупном совремɪенɪном производстве ɪ у щита 

пульта управленɪия машинами, долженɪ одним взглядом охватить несɪколько 

приборов. Широта объемɪа внимания професɪсионально важна для учителɪя. 

Распреɪдеɪленɪиеɪ внимания. Можетɪ ли внимание ɪ распредɪеɪляться 

одновреɪмеɪнно межɪду двумя или несɪколькими разными деяɪтеɪльностями? 

Можеɪт, и жизнь постоянно требɪуетɪ этого. Напримерɪ, студенɪт на лекɪции 

распреɪделɪяеɪт одновремɪенɪно внимание ɪмежɪду темɪ, что записываетɪ, и темɪ, что 

слышит в данный моменɪт. Внимание ɪучителɪя распреɪдеɪляетɪся на весɪь класс, 

отдеɪльных ребɪят, на содерɪжаниеɪ урока и пр. Уменɪиеɪ распредɪеɪлять внимание ɪ

у людейɪ очеɪнь различно. 

Распреɪдеɪленɪиеɪ внимания — это уменɪиеɪ выполнять две ɪ или болееɪ ɪ

различныеɪ деяɪтеɪльности, удерɪживая на них свое ɪвниманиеɪ [34, с.89]. 

Чтобы успеɪшно выполнять одновремɪенɪно двеɪ работы, хотя бы одну из 

них надо знать настолько хорошо, чтобы она выполнялась автоматичесɪки, 

сама собой, а челɪовекɪ лишь вреɪмя от времɪенɪи контролировал и регɪулировал 

ееɪ ɪ сознатеɪльно. В этом случае ɪ основное ɪ вниманиеɪ можно будетɪ уделɪить 

второй работе,ɪ менɪееɪ ɪзнакомой чеɪловеɪку. 

Умеɪниеɪ распредɪеɪлять внимание ɪ развиваетɪся постеɪпеɪнно, с возрастом. 

Так, младшие ɪшкольники плохо распредɪеɪляют вниманиеɪ, они ещɪе ɪне ɪумеюɪт 

этого деɪлать, у них нетɪ опыта, автоматичесɪких уменɪий, поэтому не ɪследɪуетɪ 

преɪдлагать им одновремɪеɪнно выполнять два делɪа или при выполненɪии 

одного деɪла отвлеɪкать внимание ɪ реɪбенɪка на другое.ɪ Но способствовать 

развитию этого уменɪия неɪобходимо. 

Перɪеɪключенɪиеɪ внимания. Сущесɪтвенɪной стороной внимания являетɪся 

егɪо пеɪреɪключенɪиеɪ,   т. е.ɪ   способность   быстро   перɪеɪходить   от одной   

деɪятелɪьности к другой   [36,   с. 119].   Сознателɪьное ɪ   пеɪрекɪлючеɪниеɪ   

внимания   неɪ надо   путать с отвлекɪаемɪостью внимания. 

Успеɪх пеɪреɪключенɪия зависит от особенɪностеɪй предɪыдущейɪ и новой 

деɪятелɪьности и от личных качесɪтв чеɪловекɪа. Если предɪыдущая работа 
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интеɪреɪсная, а последɪующая неɪт, то перɪеɪключеɪниеɪ происходит трудно, и 

наоборот. 

Перɪеɪключенɪиеɪ внимания — это сознатеɪльноеɪ и осмыслеɪнноеɪ 

пеɪреɪмещɪенɪиеɪ внимания с одного предɪмеɪта или дейɪствия на другие,ɪ 

пеɪреɪстройка внимания, егɪо пеɪрехɪод с одного объекɪта на другой в связи с 

измеɪнеɪниеɪм задачи деяɪтелɪьности. 

Перɪеɪключенɪиеɪ внимания всегɪда сопровождаетɪся некɪоторым 

напряжеɪниеɪм, которое ɪ выражаеɪтся в волевɪом усилии. Отсюда понятно, 

почеɪму школьник) трудно бываетɪ начинать новую работу, особенɪно есɪли она 

неɪ вызываеɪт приятных чувств, а преɪдыдущая деяɪтелɪьность, наоборот, была 

болеɪе ɪ интеɪреɪсной [40, с.68]. Напримерɪ, перɪеɪключенɪиеɪ внимания на урок от 

деɪл, которыми детɪи занимались на перɪемɪеɪне.ɪ Частая смеɪна видов работы в 

процеɪссе ɪ учебɪной деяɪтелɪьности можетɪ вызывать у школьников большие ɪ

трудности. 

Если, отвлеɪкаясь, челɪовеɪк менɪяетɪ объеɪкт внимания непɪроизвольно, то. 

пеɪреɪключая внимание,ɪ он сознателɪьно ставит целɪь заняться чемɪ-то новым. 

Вниманиеɪ быстрееɪ ɪ и легɪчеɪ перɪеɪключаеɪтся от меɪнеɪе ɪ важного для личности 

преɪдмеɪта к болеɪе ɪзначимому. 

В пеɪреɪключенɪии внимания ярко проявляются индивидуальные ɪ

особеɪнности челɪовекɪа — одни люди могут быстро перɪехɪодить от одной 

деɪятелɪьности к другой, а другие ɪ — медɪлеɪнно и с трудом. Разные ɪ виды 

деɪятелɪьности требɪуют разных форм внимания. Напримерɪ, работа коррекɪтора 

треɪбуетɪ высокой конценɪтрации внимания, работа воспитателɪя, учителɪя — 

способности распредɪеɪлять вниманиеɪ. 

Внимание ɪ и рассеяɪнность. Обычно внимание ɪ противопоставляетɪся 

рассеɪянности. В нашемɪ языкеɪ рассеɪянность часто понимаетɪся как синоним 

неɪвниматеɪльности. Однако рассеяɪнность и невɪниматеɪльность не ɪ всегɪда 

совпадают друг с другом. 

Рассеɪянность можетɪ быть реɪзультатом неᶦустойчивости, слабости 

внимания. Чеɪловекɪ ни на чемɪ неɪ можетɪ сосреɪдоточиться на долгое ɪ времɪя. 
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Вниманиеɪ егɪо неɪпреɪрывно перɪеɪскакиваеɪт с одного на другое ɪ[13, с.73]. Такое ɪ

вниманиеɪ особеɪнно характерɪно для детɪейɪ, оно наблюдаетɪся и у взрослых, 

особеɪнно в состоянии утомленɪия, во времɪя болеɪзни. 

Но рассеяɪнность можетɪ имеɪть и соверɪшенɪно иную причину. Челɪовекɪ 

настолько сильно сосредɪоточенɪ на одном предɪмеɪте,ɪ на одной деяɪтелɪьности, 

что неɪ способеɪн замечɪать ничеɪго другого, потому и рассеяɪн. 

Напримеɪр, многие ɪучеɪныеɪ люди совеɪршенɪно неɪ обращают внимания на 

бытовыеɪ проблеɪмы, на окружающие ɪ их предɪмеɪты и т. п. Эта рассеяɪнность 

являеɪтся выражеɪниемɪ максимальной собранности и сосредɪоточеɪнности на 

основном предɪмеɪтеɪ своих мыслеɪй. У таких людейɪ внимание ɪ сильноеɪ, но 

узкое ɪи малоподвижное.ɪ 

 

1.4. Особеɪнности развития внимания у гиперɪактивных детɪейɪ младшеɪго 

школьного возраста 

Внимание ɪу детɪейɪ начинаетɪ проявляться довольно рано, уже ɪв перɪвыеɪ 

месɪяцы жизни. Сначала появляетɪся неɪпроизвольное ɪ вниманиеɪ. С возрастом 

оно развиваеɪтся — увелɪичиваетɪся круг объекɪтов, которые ɪ вызывают 

неɪпроизвольное ɪвниманиеɪ, и само это внимание ɪстановится болееɪ ɪсильным и 

болеɪе ɪустойчивым. 

На основеɪ неɪпроизвольного внимания у детɪейɪ постепɪенɪно развиваеɪтся 

вниманиеɪ произвольное.ɪ Однако на протяженɪии дошкольного возраста, а 

иногда и в начале ɪшкольного, ребɪеɪнок ещɪе ɪв недɪостаточной степɪеɪни владеɪетɪ 

своим вниманиеɪм. 

Чтобы лучше ɪпонять особенɪности внимания детɪейɪ младшеɪго возраста, 

неɪобходимо опредɪеɪлить характеɪрныеɪ особеɪнности высшейɪ неɪрвной 

деɪятелɪьности детɪеɪй данного возраста. Исследɪоватеɪли подчерɪкивают, что 

процеɪссы возбужденɪия и торможенɪия в коре ɪ полушарий сменɪяются у 

младших школьников довольно быстро [9, с.50]. Поэтому внимание ɪ

отличаеɪтся леɪгкой перɪеɪключаеɪмостью и отвлечɪеɪниеɪм, что мешɪаетɪ деɪтям 

сосреɪдоточиться на одном объекɪтеɪ. Такая повышеɪнная чувствителɪьность 
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неɪрвной системɪы в этом возрасте ɪобуславливаеɪт наличиеɪ довольно сильного 

реɪфлекɪса на всеɪ новое.ɪ Младшиеɪ школьники могут перɪеɪходить с одного вида 

деɪятелɪьности к другому безɪ особых затрудненɪий и внутренɪних усилий. Их 

вниманиеɪ в большеɪй стеɪпеɪни зависит от поставленɪной задачи. 

В младшеɪм школьном возрасте ɪ регɪулирующееɪ ɪ влияниеɪ высших 

корковых цеɪнтров постепɪеɪнно соверɪшеɪнствуетɪся, в резɪультате ɪ чегɪо 

происходят сущесɪтвенɪныеɪ преɪобразования характерɪистик внимания, идетɪ 

интеɪнсивноеɪ развитие ɪ всехɪ еɪго свойств: особенɪно реɪзко— в 2,1 раза— 

увелɪичиваетɪся объеɪм внимания, повышаетɪся еɪго устойчивость, развиваются 

навыки пеɪрекɪлючеɪния и распредɪеɪленɪия. Однако только к 9—10 годам деɪти 

становятся способны достаточно долго сохранять и выполнять произвольно 

заданную программ}' дейɪствий. 

Возрастными особенɪностями внимания младших школьников являются 

сравнитеɪльная слабость произвольного внимания и егɪо неɪбольшая 

устойчивость. Перɪвоклассники и отчасти второклассники ещɪе ɪ неɪ умеюɪт 

длитеɪльно сосредɪоточиваться на работе,ɪ особеɪнно еɪсли она неиɪнтеɪреɪсна и 

однообразна, их внимание ɪ легɪко отвлекɪаеɪтся [1, с.116]. Возможности 

волеɪвого регɪулирования внимания, управленɪия им в начале ɪ младшеɪго 

школьного возраста весɪьма ограниченɪныеɪ. 

Значитеɪльно лучше ɪ у младших школьников развито непɪроизвольное ɪ

вниманиеɪ. Все ɪновое,ɪ неоɪжиданноеɪ, яркоеɪ, интеɪресɪноеɪ само собой привлекɪаетɪ 

вниманиеɪ ученɪиков, безɪ всяких усилий с их стороны. Детɪи могут упустить 

важныеɪ сущесɪтвенɪныеɪ моменɪты в учебɪном матеɪриалеɪ и обратить внимание ɪ

на неɪсущесɪтвенɪные ɪ только потому, что они привлекɪают их своими 

интеɪреɪсными деɪталями. 

Вопросом развития произвольного внимания младших школьников 

много занимался К.Д.Ушинский. Он считал, что «способность управлять 

нашими мыслями (в сущности, то же,ɪ что способность управлять вниманиемɪ) 

есɪть вовсеɪ неɪ какая-нибудь ранняя или легɪко приобреɪтаемɪая способность. 

Ужеɪ в школеɪ дитя должно быть приучаемɪо фиксировать бегɪлый взгляд на 
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находящуюся предɪ ним азбуку: несɪколько позднееɪ ɪ учителɪь можеɪт уже ɪ

остановить вниманиеɪ ученɪиков на многих цифрах умственɪной 

арифмеɪтичеɪской задачи. Власть эта (над вниманиемɪ) быстро укрепɪляеɪтся 

хорошо направленɪными упражненɪиями и так созревɪаетɪ в разных областях 

умственɪной деяɪтеɪльности, что можетɪ обойтись безɪ всяких искусственɪных 

возбуждеɪний» [25, с. 152]. 

Перɪеɪд учителɪемɪ начальной школы в учебɪном процесɪсе ɪ стоит 

сложнеɪйшая задача - строго продумывать спецɪиальную работу по 

организации внимания детɪеɪй, иначе ɪ оно окажетɪся во власти окружающих 

вещɪейɪ и случайного стечɪеɪния обстоятелɪьств. 

Безɪусловно, сам процесɪс ученɪия способствуетɪ развитию произвольного 

внимания, еɪго устойчивости и сосредɪоточеɪнности. По мерɪеɪ того как 

расширяеɪтся круг интерɪеɪсов реɪбеɪнка и он приучаетɪся к системɪатичеɪскому 

учебɪному труду, егɪо внимание ɪ - как непɪроизвольное,ɪ так и произвольное ɪ - 

интеɪнсивно развиваетɪся. 

Строить обученɪиеɪ только на непɪроизвольном внимании ошибочно. Это 

и неɪвозможно. Пеɪдагогичеɪский процеɪсс преɪдполагаеɪт уменɪие:ɪ 

- использовать непɪроизвольноеɪ вниманиеɪ; 

- содеɪйствовать развитию произвольного. 

Условиеɪм поддерɪжания внимания являетɪся разнообразие ɪсообщаеɪмого 

матеɪриала, последɪователɪьность еɪго изложенɪия и раскрытия. Оченɪь важным 

для организации внимания являетɪся уменɪиеɪ учителɪя преɪдложить задание ɪ и 

так еɪго мотивировать, чтобы оно было принято ребɪеɪнком,— возбудить 

интеɪреɪс, внеɪсти извесɪтную эмоциональную насыщенɪность [12, с.77] . 

Деɪтский интерɪеɪс приобреɪтаеɪт чреɪзвычайноеɪ пеɪдагогичесɪкоеɪ значеɪние ɪ

как самая частая форма проявленɪия непɪроизвольного внимания. Детɪскоеɪ 

вниманиеɪ, подчеɪркивал Л. С. Выготский, направляетɪся и руководствуетɪся 

почти всеɪцеɪло интерɪеɪсом, и поэтому е ᶦстесɪтвеɪнной причиной рассеяɪнности 

реɪбеɪнка всегɪда являетɪся несɪовпадеɪниеɪ двух линий в педɪагогичесɪком деɪле:ɪ 
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собствеɪнно интерɪеɪса и теɪх занятий, которые ɪ преɪдлагаетɪ учителɪь как 

обязатеɪльныеɪ. 

«С этой точки зренɪия, - писал Л. С. Выготский, - всякоеɪ обученɪиеɪ 

возможно только постольку, поскольку оно опираетɪся на собственɪный 

интеɪреɪс реɪбенɪка. Другого обученɪия не ɪсущесɪтвуетɪ. Весɪь вопрос только в том, 

насколько интеɪреɪс направлеɪн по линии самого изучаемɪого предɪмеɪта, а неɪ 

связан с посторонними для негɪо влияниями наград, наказаний, страха, 

жеɪлания угодить и т. п. Но признание ɪвсесɪилия деɪтского интерɪеɪса отнюдь неɪ 

обреɪкаеɪт педɪагога на бесɪсильноеɪ следɪованиеɪ за ним. Организуя средɪу и 

жизнь реɪбеɪнка в этой средɪеɪ, пеɪдагог активно вмешɪиваетɪся в процеɪссы 

протеɪкания деɪтских интерɪеɪсов и воздейɪствуетɪ на них таким же ɪ способом, 

каким он влияеɪт и на все ɪ повеɪдеɪниеɪ деɪтейɪ. Однако егɪо правилом всегɪда 

будетɪ: преɪждеɪ чемɪ объяснять - заинтеɪреɪсовать; преɪждеɪ чемɪ заставить 

деɪйствовать- подготовить к дейɪствию; ...прежɪдеɪ чемɪ сообщить что-нибудь 

новоеɪ - вызвать ожидание ɪнового» [37, с.93]. 

Л. С. Выготский высказал интерɪеɪсную мысль о том, что педɪагогу 

следɪуетɪ проявлять заботу, как о внимании, так и о рассеяɪнности и что 

глубоко ошибаетɪся тот учителɪь, который в рассеяɪнности видит своегɪо 

злейɪшеɪго врага и не ɪ понимаеɪт, что наиболееɪ ɪ вниматеɪльным можетɪ быть 

имеɪнно тот, кто наиболееɪ ɪ рассеɪян у негɪо в классеɪ. «Секɪреɪт преɪвращеɪния 

рассеɪянности во внимание ɪесɪть, в сущности говоря, секɪреɪт перɪеɪвода стреɪлки 

внимания с одного направленɪия на другое ɪ и достигаетɪся он общим 

воспитатеɪльным приемɪом пеɪреɪноса интерɪеɪса с одного предɪмеɪта на другой, 

путемɪ связывания их обоих. В этом и заключаетɪся основная работа по 

развитию внимания и по превɪращеɪнию непɪроизвольного внешɪнеɪго внимания 

во вниманиеɪ произвольное»ɪ. 

Развитиеɪ произвольного внимания младшегɪо школьника являетɪся 

одним из важнейɪших приобретɪенɪий личности на данном этапе ɪ онтогенɪеɪза. 

Оно связано с формированиемɪ у ребɪеɪнка волеɪвых качеɪств и находится в 

тесɪнеɪйшеɪм взаимодейɪствии с еɪго общим умственɪным развитиемɪ [29, с. 154]. 
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Внимание ɪ развиваетɪся постеɪпенɪно и на опредɪеɪленɪный моменɪт 

становится свойством личности, ееɪɪ постоянной особенɪностью, которая 

называеɪтся внимателɪьностью. Внимателɪьный чеɪловеɪк — это чеɪловеɪк 

наблюдатеɪльный, он полно и точно воспринимаетɪ окружающееɪ,ɪ и ученɪиеɪ и 

трудовая деяɪтелɪьность у негɪо протекɪают успешɪнеɪе,ɪ чемɪ у челɪовекɪа, неɪ 

обладающеɪго этим свойством личности. 

Вниматеɪльность челɪовеɪка проявляетɪся не ɪ только в познании мира и 

осущесɪтвленɪии деяɪтелɪьности, но и в отношенɪиях с другими людьми. 

Чуткость, отзывчивость, понимание ɪ настроеɪний и перɪеɪживаний другого, 

способность уловить малейɪшиеɪ нюансы еɪго чувств и желɪаний и уменɪиеɪ 

учесɪть все ɪ это в своемɪ повеɪденɪии и общенɪии отличаетɪ вниматеɪльного к 

людям чеɪловеɪка и свидеɪтелɪьствуетɪ о достаточно высоком уровне ɪ развития 

личности. 

Подчеɪркивая педɪагогичеɪскоеɪ значеɪниеɪ внимания, Л. С. Выготский 

указываетɪ на еɪго интеɪгральный, целɪостный характерɪ. От работы внимания 

зависит  вся  картина  воспринимаемɪого  нами  мира  и самих  себɪя.   

«Управляя вниманиемɪ, - писал Л. С. Выготский, - мы беɪремɪ в свои руки ключ 

к образованию и к формированию личности и характерɪа» [29, с.81]. 

Таким образом, произвольное ɪ вниманиеɪ имеɪетɪ большое ɪ значеɪниеɪ в 

процеɪссе ɪ обученɪия младшеɪго школьника. Неоɪбходимы спецɪиальныеɪ 

упражнеɪния с целɪью егɪо развития и использование ɪпри этом эмоциональных 

и наглядных средɪств воздеɪйствия. 

 

1.5. Игра как форма и средɪство развития внимания у младшегɪо школьника 

Игра - одна из основных форм деяɪтелɪьности челɪовекɪа. Особеɪнно 

важноеɪ меɪсто она занимаетɪ в жизни детɪейɪ. Под игрой принято понимать 

сознатеɪльную деяɪтелɪьность, направленɪную на достиженɪиеɪ поставлеɪнной 

условной цеɪли. 

Одна из характерɪных особенɪностейɪ игры - относителɪьная   

неɪзависимость,  от чисто практичесɪких потребɪностеɪй жизни. Играющие ɪ
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руководствуются   интерɪеɪсом в самом процесɪсеɪ игры. Побуждающим 

мотивом являетɪся возможность провеɪрить свои способности, испытать силу, 

стреɪмленɪиеɪ перɪеɪжить радостное ɪчувство удовлетɪвореɪнности. 

Другая характерɪная особенɪность игры - тесɪная связь с общесɪтвеɪнной 

жизнью людеɪй; В играх отражаются важнейɪшиеɪ явленɪия окружающейɪ 

деɪйствитеɪльности, опредɪеɪленɪноеɪ отношеɪниеɪ к нейɪ окружающих, 

составляющиеɪ основу их поступков и творчесɪких проявлеɪний. Имеɪнно этим и 

обусловливаеɪтся огромное ɪвоспитатеɪльноеɪ и образоватеɪльное ɪзначеɪниеɪ игры. 

Игры приобретɪают подлинно воспитатеɪльно-образоватеɪльную ценɪность 

тогда, когда они спецɪиально отбираются, уточняются по содерɪжанию и 

проводятся именɪно в педɪагогичеɪских целɪях, в нужном соответɪствии с 

задачами воспитания. 

Значитеɪльное ɪмесɪто в игровой деяɪтеɪльности челɪовеɪка занимают игры, в 

которых для решɪеɪния задачи используются разнообразные ɪ двигатеɪльныеɪ 

деɪйствия в форме ɪ ходьбы, беɪга, прыжков, метɪаний, лазаний, перɪеɪноски 

преɪдмеɪтов, пеɪреɪползаний, приемɪов борьбы и других видов перɪеɪдвижеɪния, 

преɪодолеɪния преɪпятствий и самозащиты. 

В игровой деяɪтелɪьности формируются качесɪтва личности, 

опреɪдеɪляющиеɪ успеɪшность трудовой деяɪтеɪльности челɪовеɪка. Это 

объясняеɪтся темɪ, что в игре ɪ воссоздаются реɪальныеɪ жизнеɪнныеɪ ситуации, 

формируетɪся способность реɪбеɪнка к совмеɪстной деɪятелɪьности для 

достижеɪния общейɪ цеɪли. 

 Ребɪеɪнок, поступивший в школу, ежɪеɪднеɪвно занимаетɪся по четɪыреɪ часа 

в школеɪ и до полутора часов дома. Однако в свободное ɪот ученɪия и других 

занятий времɪя деɪти младшеɪго школьного возраста ещɪеɪ много играют. Они 

очеɪнь любят разнообразные ɪигры, связанные ɪс беɪгом, прыжками, метɪаниями 

и другими есɪтесɪтвенɪными движенɪиями, выполняемɪыми в различных 

сочеɪтаниях. 

На уроках в 1-3 классах и особеɪнно  в 1-2-х подвижные ɪ игры занимают 

ведɪущееɪ ɪ месɪто. Это объясняетɪся неɪобходимостью удовлетɪворять большую 
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потреɪбность в движенɪиях, свойствеɪнную детɪям младшеɪго возраста. Детɪи 

растут, у них развиваются важнейɪшиеɪ систеɪмы и функции организма. 

Внимание ɪ младших школьников неɪдостаточно устойчиво, быстро 

рассеɪиваетɪся, часто перɪеɪключаетɪся с одного предɪмеɪта на другой. Поэтому им 

преɪдлагают неɪдлитеɪльныеɪ подвижныеɪ игры, в которых большая подвижность 

участников черɪеɪдуетɪся с кратковремɪенɪными перɪеɪдышками. Игры состоят из 

разнообразных, свободных, простых движенɪий, причемɪ в работу вовлекɪаются 

большиеɪ мышеɪчные ɪ группы. Недɪостаточной устойчивостью внимания и 

относитеɪльно слабо развитыми волевɪыми качесɪтвами деɪтейɪ 7-9 леɪт 

объясняеɪтся простота и немɪногочислеɪнность правил игры. Темɪ не ɪ менɪеɪе,ɪ 

взаимодеɪйствия участников здесɪь сложнеɪе,ɪ нежɪеɪли в играх дошкольников; 

повышаеɪтся ответɪственɪность играющих перɪеɪд коллеɪктивом. У детɪейɪ 

развиваеɪтся активность, самостоятелɪьность, любознателɪьность, они 

стреɪмятся неɪмеɪдленɪно и одновремɪенɪно включаться в организуемɪыеɪ игры. 

Играющиеɪ детɪи стараются в сравнителɪьно короткий срок добиваться 

конкреɪтных цеɪлейɪ; им ещɪеɪ не ɪхватаеɪ выдеɪржки, настойчивости. У них часто 

менɪяеɪтся настроенɪиеɪ. Они легɪко огорчаются при неᶦудачах в игре,ɪ но, 

увлекɪшись игрой, скоро забывают о своих обидах [3, с. 68]. 

При утомленɪии, нарушенɪии устойчивости внимания, вызванных 

высоким теɪмпом или однообразным характерɪом выполняемɪых упражнеɪний, 

включенɪиеɪ подвижных игр в занятия физичесɪкой культуры вновь повышаетɪ 

вниманиеɪ и нормализуетɪ работоспособность занимающихся. Процесɪс 

освоеɪния теɪхничесɪких деɪйствий, воспитание ɪфизичесɪких качесɪтв находятся в 

прямой зависимости от настроенɪия спортсменɪа, еɪго увлечɪенɪности. При 

возниковеɪнии у игроков астенɪичеɪских (отрицатеɪльных) эмоций коэффициенɪт 

полеɪзного деɪйствия занятий значителɪьно падаетɪ. Включенɪиеɪ в нееɪ ɪ

неɪсложных игр, не ɪ похожих по своейɪ двигатеɪльной структуре,ɪ ритму и 

характеɪру мышечɪной деɪятелɪьности на выполняемɪые ɪ упражнеɪния, 

содеɪйствуетɪ созданию у занимающихся стенɪичеɪских (положителɪьных) 

эмоций. Пеɪреɪключенɪиеɪ с одного вида деяɪтелɪьности на другой, элемɪеɪнт 
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состязания, свободного выбора дейɪствий в игре ɪ как бы позволяют открыть 

«второеɪ дыхание»ɪ для продолжеɪния интенɪсивной тренɪировки послеɪ 

активного отдыха. При умелɪом примеɪненɪии игр в процесɪсеɪ занятий интерɪесɪ к 

ним сохраняетɪся на протяженɪии всеɪго треɪнировочного цикла. 

В играх для активизации внимания и повышеɪния эмоционального состояния 

обычно нетɪ больших физичесɪких напряженɪий и острого конфликта. Важно 

точно опредɪеɪлить, когда настало времɪя включить в занятие ɪигру. Иногда игра 

входит в разминку или включаетɪся в заключитеɪльную часть тренɪировки для 

сохранеɪния хорошегɪо настроенɪия. Однако возможно и незɪапланированноеɪ 

провеɪдеɪниеɪ игры в занятии. 

Рекɪомеɪндуемɪыеɪ примерɪныеɪ игры: «Запреɪщенɪноеɪ движеɪниеɪ», «Группа, 

смирно!», «Два стула и верɪеɪвочка», «Денɪь и ночь», «Разведɪчики и часовыеɪ», 

«Третɪий лишний на прогулке»ɪ, «Удочка», «Защити товарища», «Пустоеɪ 

месɪто», — конечɪно, неɪ исчерɪпывают того богатого арсенɪала игрового 

матеɪриала, который помогаетɪ сосреɪдоточить вниманиеɪ занимающихся и 

оживить занятие.ɪ Хотя пеɪреɪчислеɪнныеɪ вышеɪ игры направленɪы на 

преɪимущесɪтвеɪнное ɪ реɪшенɪиеɪ какой-либо одной задачи (повышенɪиеɪ 

эмоционального тонуса, активизацию внимания и пр.), следɪуетɪ иметɪь в виду, 

что каждая игра в большейɪ или менɪьшеɪй мерɪеɪ оказываетɪ комплеɪксное ɪ

воздеɪйствиеɪ на занимающихся [18, с. 49]. 
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1.6. Метɪодичеɪскиеɪ особенɪности проведɪеɪния подвижных игр на уроках с 

деɪтьми младшеɪго школьного возраста 

Двигатеɪльный опыт у детɪейɪ этого возраста оченɪь мал, поэтому в начале ɪ

учебɪного года рекɪомеɪндуетɪся проводить неɪсложныеɪ игры сюжеɪтного 

характеɪра с элемɪенɪтарными правилами и простой структурой. От простых 

игр надо перɪеɪходить к болееɪ ɪ сложным, постепɪенɪно повышая требɪования к 

развитию и соверɪшеɪнствованию координации движенɪий, повеɪдеɪнию 

играющих, к проявленɪию инициативы каждым участником игры. 

В 1-м классеɪ с начала учебɪного года не ɪ реɪкомеɪндуетɪся проводить 

командныеɪ игры. С приобретɪенɪиеɪм двигатеɪльного опыта, а также ɪ с 

повышеɪниеɪм у детɪейɪ интеɪреɪса к коллекɪтивной деяɪтеɪльности можно включать 

в урок игры с элемɪенɪтами соревɪнования в парах (в бегɪе,ɪ гонкеɪ обручейɪ, 

прыганий черɪеɪз скакалку, в катании мяча). В дальнеɪйшеɪм следɪуетɪ 

подразделɪять деɪтейɪ на несɪколько групп, и проводить с ними 

сореɪвноватеɪльные ɪигры типа эстафеɪт с различными простыми заданиями. 

Для провеɪдеɪния большинства игр в 1—3-х классах нужны пособия и 

инвеɪнтарь. У детɪейɪ зритеɪльный рецɪеɪптор развит слабо, внимание ɪ рассеɪяно. 

Им нуженɪ красочный инвенɪтарь, который им легɪчеɪ воспринимать. 

Важно, чтобы инвенɪтарь соответɪствовал физичеɪским возможностям 

деɪтейɪ. Он долженɪ быть легɪким, удобным по объемɪу. Так, набивныеɪ мячи 

весɪом до 1 кг можно использовать только для перɪеɪкатывания и перɪеɪдач, но неɪ 

для бросков, деɪтям 7—9 летɪ лучше ɪиграть с волейɪбольными мячами. 

Для провеɪдеɪния игр в 1—3-х классах желɪатеɪльно иметɪь следɪующий 

инвеɪнтарь: 20 небɪольших флажков разного цветɪа, 40 малых мячеɪй, 4 больших 

мяча (типа волеɪйбольных), 4 обруча, 40 коротких скакалок, 2 длинные ɪ

скакалки, 6—10 меɪшочков с песɪком, 6—8 бумажных колпаков 

(цилиндричесɪкой формы) и 6—8 повязок на глаза. 

Объяснять игры младшим школьникам надо кратко, так как они 

стреɪмятся возможно быстрееɪ ɪ воспроизвесɪти в деɪйствиях все ɪ изложеɪнноеɪ 
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руководитеɪлемɪ. Часто, не ɪ дослушав объясненɪия, детɪи изъявляют желɪаниеɪ 

выполнить ту или другую роль в игре.ɪ 

Сюжеɪтная игра, рассказываемɪая в формеɪ сказки, воспринимаетɪся 

деɪтьми с большим интерɪеɪсом и способствуетɪ воспитанию воображенɪия, 

творчеɪскому исполненɪию ролеɪй в игре.ɪ Таким рассказом рекɪомеɪндуетɪся 

пользоваться для лучшегɪо усвоенɪия игры, когда детɪи невɪниматеɪльны или 

когда им нуженɪ отдых после ɪполученɪной физичесɪкой нагрузки. 

Деɪти 1—3-х классов оченɪь активны. Они все ɪхотят быть водящими, не ɪ

учитывая своих возможностейɪ. Поэтому в этих классах надо назначать 

водящих в соответɪствии с их способностями или выбирать путемɪ расчетɪа до 

условного числа. Играющие ɪ называют какое-ɪлибо число до 30, и 

руководитеɪль, считая, указываетɪ на стоящих перɪеɪд ним ребɪят; водящим 

становится тот, на кого придетɪся указанное ɪчисло. 

Можно водящим назначить игрока, победɪившеɪго в предɪыдущейɪ игре,ɪ 

поощряя егɪо за то, что он остался непɪойманным, выполнил заданиеɪ лучше ɪ

других, принял самую красивую позу в игреɪ и т. п. Выбор водящегɪо долженɪ 

способствовать развитию у детɪейɪ способности правильно оценɪивать свои 

силы и силы товарищейɪ. 

Жеɪлателɪьно сменɪять водящеɪго почаще,ɪ чтобы удовлетɪворить по-

треɪбность деɪтейɪ в активности, воспитывать у них ответɪственɪность за 

порученɪноеɪ заданиеɪ и развивать элемɪеɪнтарныеɪ организаторские ɪнавыки. 

Для воспитания тормозных функций большое ɪ значеɪниеɪ имеɪют по-

даваеɪмыеɪ в игре ɪ сигналы. Учащимся 1—3-х классов рекɪомеɪндуетɪся в 

основном давать словесɪныеɪ сигналы, способствующие ɪ развитию второй 

сигнальной системɪы, ещɪеɪ очеɪнь неɪсоверɪшеɪнной в этом возрасте.ɪ Детɪи любят 

реɪчитативы как сигналы для дейɪствий в игре.ɪ Произносимыеɪ хором 

рифмованныеɪ слова развивают у детɪейɪ реɪчь и вмеɪсте ɪ с том позволяют им 

подготовиться к дейɪствию на последɪнеɪм словеɪ речɪитатива. Такая 

сигнализация в играх 7—9-леɪтних школьников значитеɪльно эффекɪтивнеɪеɪ 

коротких сигналов свистком. Быстрый сигнал свистком иногда вызываетɪ у 
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деɪтейɪ торможенɪиеɪ, и реɪакция на соответɪствующееɪ ɪ дейɪствие ɪ по ходу игры 

замедɪляеɪтся [33, с. 114]. 

Важно воспитать у детɪейɪ уваженɪиеɪ к установлеɪнным правилам, уменɪиеɪ 

точно и чесɪтно соблюдать их. Эти задачи решɪаются при многократном 

повтореɪнии игр. 

 

2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основные методы исследования. 

6. Изучение и анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

7. Педагогический эксперимент. 

8. Педагогическое наблюдение. 

9. Методики для исследования внимания. 

10. Методы математической обработки. 

Методика исследования внимания 

Внимание мы исследовали с помощью корректурной пробы. 

Корректурная проба 

Используется для выявления устойчивости внимания и способности к 

его концентрации. Исследование проводят при помощи специальных бланков 

с рядами букв, расположенных в случайном порядке. Инструкция 

предусматривает зачеркивание одной (двух) буквы и подчеркивание другой в 

течение 3 минут. Учитывают количество ошибок и темп выполнения задания, 

обращают внимание на распределение ошибок в течение опыта, характер 

ошибок (пропуски букв или строчек; зачеркивание других, расположенных 

рядом или внешне похожих). 

носмкалверлкевсс       вмлромораекрек 

окрнрзмланрклоен      мрвклсклмлоеар 

мнсккраовлменрсл      аосрвкеннлаоем 

аквонресамекворм      еноккравсемалнл 

ломеснкавоковмне      салквемрнаовск 
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оксеимлавеклврнс      еларклмосрнрма 

лнмсосалкавмвоен      рсекнлмвосекрм 

квнормквнлмаоеос      лнрсаеовмвслар 

савоанекесвавссм       ралноевнрмвлса 

немарклаеноснквр      мексоалсрмлнво 

  

сонакмевлклрсвем      всролромкеарок 

рковрналмкрнеолр      мнлквлсолмрае 

снмркквоаемлсрно      алврснекалнмео 

вкарноасекемровн      епркосваамелнл 

молнсевакоконмва      севкллрмеоанкс 

 

онмсаквлреклвесс      мврлмороеаркке 

конрврлмнакролне      рмквсллклмеора 

нмксркоалвемрнлс      оарсквнелнооме 

каоврнсемакеовмр      некоарсвмелалн 

олемнсаковокмвен      асклеврманвокс 

 

Основные расчетные показатели: 

1. Скорость выполнения задания: 

xi

nn
V

)( 1
 ,  

где n – число рабочих строчек; 

хi – количество обработанных знаков в строке. 

2. Коэффициент точности выполнения пробы (показатель концентрации 

внимания): 

V

aV
К


           

n

У
a 1 , 

где V – скорость; a – среднее количество ошибок в строке; n – количество 

рабочих строчек; Уi – количество ошибок в строке. 

3. Статистический анализ с математической обработкой данных. 

 

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе «МБОУ Григорьевской СОШ» в  

период с  февраля по март и было организовано в 3 этапа: 

1 этап - изучение и анализ научно-методической литературы. 
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2 этап - проведение педагогического эксперимента: а) констатирующего; б)

 формирующего; в) контрольного. 

3 этап - обработка данных, полученных в ходе эксперимента. 

В эксперименте приняли участие две группы детей: 

экспериментальную группу составили учащиеся 2 класса, занимающиеся по 

методике направленной игротерапии (15 человек); контрольную группу 

составили учащиеся 2 класса, не занимающие по разработанной нами 

методике (15 человек). 

2.1  Характеристика экспериментальной методики по развитию внимания у 

гиперактивных детей младшего школьного возраста 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 

факторами, непосредственно определяющими успешность обучения в 

младшем школьном возрасте.  

С целью развития свойств внимания и формирования навыков его 

организованности мы разработали методику направленной игротерапии, 

которая содержит много подвижных игр и игровых корректурных заданий. В 

основу методики была заложена идея развития свойств внимания у 

гиперактивных младших школьников за счёт повышения двигательной 

активности в процессе игротерапии. 

Применение игры в качестве терапевтического средства основывается 

на идеях теории игры, разработанных Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, 

Д.Б. Элькониным. Отечественными психологами доказано, что благодаря 

игре, совершенствуется личность ребёнка, развивается его мотивационно-

потребностная сфера, психические процессы и т.д.  

Подвижные игры проводились на уроках физической культуры два раза 

в неделю. Игровые задания включались в содержание уроков теоретической 

направленности, проводились ежедневно по пять минут пять раз неделю. 

Упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения 

какого-либо образца (последовательности букв, цифр, геометрических 

узоров, движений и т. д.). 
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«Найди слова» 

На доске написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать другое 

спрятавшееся в нем слово. Например: 

Смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, 

олень, пирожок, китель. 

Распределение цифр в определенном порядке 

В левой таблице расположены 25 цифр из промежутка от 1 до 40. 

Нужно переписать их в порядке возрастания в таблицу слева, начиная ее 

заполнение с пустого верхнего левого квадрата. 

12 4 34 11 20      

7 31 21 37 2      

28 1 16 25 33      

40 19 20 39 9      

13 35 6 17 24      

 

«Перепутанные линии»  

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее начала до конца, 

особенно когда она переплетается с другими линиями, способствует 

развитию сосредоточенности и концентрации внимания. Для выполнения 

этого задания необходимы карточки размером 12x7 см с нарисованными 

перепутанными линиями одного цвета. 

Занятие может быть организовано как индивидуальное или как 

групповое. Каждый ребенок получает карточку с такой инструкцией: 

«Посмотри на карточку. По краям карточки проведены вертикальные линии с 

черточками, рядом с которыми стоят цифры. Эти цифры соединены 

путаными линиями (дорожками). В течение нескольких минут нужно только 

глазами без помощи рук найти дорожку («пройти по ней»), ведущую от 

одной цифры к другой: от единицы к единице, от двойки к двойке, от тройки 

к тройке и т. д. Все понятно?» 
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По мере овладения игрой предлагаются новые карточки с более 

запутанными линиями, соединяющими разные цифры: единицу с тройкой, 

двойку с семеркой и т. д. На обратной стороне карточки записывают ответы: 

пары соединяющихся цифр. 

Игра «Муха» 

Эта игра также направлена на развитие концентрации внимания. Для ее 

проведения потребуются листы бумаги с расчерченным девятиклеточным 

игровым полем 3x3, фишки (фишками могут быть пуговицы, монетки, 

камешки). Задание выполняется в парах. Каждой паре играющих дается по 

листу с расчерченным игровым полем и по одной фишке. 

Играющим дается такая инструкция: «Посмотрите на лист бумаги с 

расчерченными клетками. Это игровое поле. А вот эта фишка — «муха». 

«Муха» села на середину листа в среднюю клетку. Отсюда она может 

двинуться в любую сторону. Но двигаться она может только тогда, когда ей 

дают команды «вверх», «вниз», «влево», «вправо», отвернувшись от игрового 

поля. Один из вас, тот, кто сидит слева, отвернется и, не глядя на поле, будет 

подавать команды, другой будет передвигать «муху». Нужно постараться 

продержать «муху» на поле в течение 5 мин и не дать ей «улететь» (покинуть 

пределы игрового поля). Затем партнеры меняются ролями. Если «муха» 

«улетит» раньше, значит, обмен ролями произойдет раньше. Все понятно?» 

Усложнение игры идет за счет того, что играющие объединяются по 

трое. Двое по очереди подают команды, стараясь удержать «муху» на поле. 

Третий контролирует ее «полет». Тот, у кого «муха» «улетит» раньше 

договоренного времени, уступает свое место контролеру. Если все 

укладываются в отведенное время, то меняются ролями по очереди. Игра 

втроем занимает не больше 10 мин, т.е. по 3 мин на каждого. Выигрывает 

тот, кто продержится в своей роли все отведенное время. 

Тренировка распределения внимания 

Основной принцип упражнений: ребенку предлагается одновременное 

выполнение двух разнонаправленных заданий. По окончании упражнения 
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(через 10—15 мин) определяется эффективность выполнения каждого 

задания. 

«Каждой руке — свое дело» 

Детей просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 мин 

книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить геометрические 

фигуры или записывать решения несложных примеров. Игра может быть 

предложена на уроке математики. 

Счет с помехой 

Учащийся называет цифры от 1 до 20, одновременно записывая их на 

листе бумаги или доске в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, 

произносит 2. пишет 19 и т. д. Подсчитывается время выполнения задания и 

количество ошибок. 

Упражнение на тренировку распределения внимания 

Ребенку предлагают следующее задание: вычеркивать в тексте одну 

или две буквы, и в это же время ставят детскую пластинку с какой-либо 

сказкой. Потом проверяют, сколько букв ребенок пропустил при 

зачеркивании, и просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. 

Первые неудачи при выполнении этого достаточно трудного задания могут 

вызвать у ребенка протесты и отказы, но в то же время первые успехи 

окрыляют. Достоинством подобного задания является возможность его 

игрового и соревновательного оформления. 

Предлагаемые задания и игры использовались как в коллективной 

работе с учащимися в целях профилактики невнимательности и повышения 

уровня развития внимания, так и на индивидуальных занятиях с отдельными 

учащимися, отличающимися особой невнимательностью. 

Наряду с корректурными игровыми заданиями нами были 

использованы и подвижные игры с преимущественной направленностью на 

развитие произвольного внимания младших школьников с синдромом 

гиперактивности. Эти игры составляли содержание не только уроков 

физической культуры, но и различных физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий в режиме учебного дня младших школьников 

(физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на удлиненных 

переменах). 

«Божья коровка» 

Инвентарь: мягкая игрушка. 

Содержание   игры:      Дети   становятся   в   круг   лицом   к   центру. 

Водящий отворачивается, а они прячут кому-нибудь за спину под майку 

«божью коровку» (мягкую    игрушку)    и    поднимают   вверх   руки.    

Водящий   ищет   игрушку, передвигаясь от одного к другому. А дети 

хлопают над головой в ладоши и жужжат, ориентируя громкостью поиск 

водящего. Варианты усложнения: 

-приближение водящего к спрятанной игрушке дети регулируют 

громкостью проговариваемого хором речитатива: 

«1, 2, 3, 4, 5 - коровка спряталась опять 

6, 7, 8, 9, 1- мы найдем ее все вместе». 

«Говорящий мяч» 

Инвентарь: мяч (волейбольный, набивной, теннисный). 

Содержание игры: Дети стоят в шеренге. Ведущий бросает мяч 

каждому игроку по порядку и называет любую букву. Ребенок, поймав мяч, 

приседает с ним, а поднимаясь и возвращая мяч ведущему, называет слово, 

начинающееся с этой буквы. Например, «А» - «Арбуз». 

Варианты усложнения: 

-ведущий бросает разные мячи; 

-ведущий, бросая мяч, говорит слово, а ребенок, возвращая мяч, 

называет другое слово на ту же букву; 

-ведущий называет слово, а ребенок - словосочетание или 

предложение. 

Например, «Ворона»- «Ворона сидит на дереве»; ведущий называет 

цифру, а ребенок - цифры - соседи. Например, «3». нужно назвать «2» и «4» 

«Ранец» 
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Содержание игры: Дети сидят на скамейке. В 3-5 м от них нарисован 

квадрат (1м х 1м) - это ранец. Ведущий объявляет: «Сейчас будем собирать 

ранец в школу». Каждый игрок по очереди выкрикивает, каким предметом он 

будет (карандаш, тетрадь, пенал, фломастер, учебник). Если он по смыслу 

правильно назвал школьные принадлежности, то разбегается и прыгает в 

середину квадрата, присаживается и берет за руки тех, кто уже находится 

внутри ранца. И так до тех пор, пока все дети не окажутся в квадрате. Игра 

повторяется несколько раз, но меняется тема на «овощи», «цветы», «посуду», 

«одежду» и т.п. 

«Зоопарк» 

Содержание игры: Все играющие свободно располагаются на 

площадке. Ведущий называет зверя или насекомое, изображает его повадки, 

характерные движения, издаваемые звуки. Дети подражают: Аист - стойка на 

одной ноге, другая согнута в колене, руки на пояс. Слон - встать на 

четвереньки, шею и губы вытянуть вперед - «хобот». Пить воду - с шумом 

втягивать «хоботом» воздух. Побрызгать на себя водой - поднять голову и с 

шумом выдохнуть через зубы воздух справа и слева от себя. Медведь - 

ходьба на внешней стороне стопы с поджатыми пальцами, собирая шишки. 

Пингвин - ходьба на внутренней стороне, руки прижаты к туловищу, ладони 

отведены в сторону, произнося звуки «пи-пи». Лошадка - бег или ходьба, 

высоко поднимая колени и щелкая языком. Собака - передвижение на 

четвереньках с поворотами таза влево и вправо (движение хвоста) и 

имитацией лая «гав-гав». Кошка - стоя на четвереньках – выгибание 

туловища вверх и прогибание в грудном и поясничном отделах со сгибанием 

рук и мяуканьем. Воробей - в упоре присев, поднимание и опускание 

согнутых в локтях рук (крыльев), с прыжками на месте и проговариванием 

«чик-чирик». Лягушка - произвольные прыжки на двух ногах из упора присев 

с имитацией квака- (крыльев) и тут же падение на спину, лапки согнуты, 

встать не может, но жужжит «ж-ж-ж». Варианты усложнения: 
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-ведущий называет животное, а все дети его изображают. Отмечаются 

самые лучшие «звери», которые образуют «трамвайчик». Они встают друг за 

другом и кладут руки на плечи впереди стоящему. Постепенно к ним 

присоединяются все остальные игроки. Трамвайчик двигается по кругу, и 

дети проговаривают «трень-трень, дзинь-дзинь». Проехав круг, трамвайчик 

сходит с рельс», и все падают на пол; 

-несколько детей образуют трамвайчик, который едет по зоопарку. 

Остальные игроки изображают зверят в клетках, без указаний ведущего. 

Пассажиры трамвая отгадывают  изображаемых  зверей.  Кого  угадали,  тот  

выходит  из  клетки  и становится пассажиром; 

-игру проводить под музыкальное сопровождение. 

«Быстро шагай»  

Инвентарь: мешочек с песком (резиновое кольцо, плоская мягкая 

игрушка). Содержание игры: Играющие выстраиваются в шеренгу на одной 

из сторон площадки. На противоположной стороне - водящий спиной к 

играющим. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, смотри, не 

зевай, стоп!» Пока водящий произносит эти слова, все играющие стараются 

как можно ближе подойти к нему. По команде «Стоп!» они должны 

мгновенно остановиться и «замереть» на месте, а водящий быстро 

оглядывается и, если замечает движение, то отправляет нарушителя за 

исходную черту. После этого водящий опять становится спиной к играющим 

и произносит те же слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из 

играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать   его   раньше,   

чем   тот   успеет   оглянуться.   Победитель   становится водящим. Варианты 

усложнения: 

-все играющие кладут на голову предмет (мягкую игрушку, мешочек с 

песком) и следят, чтобы во время передвижения он не упал; 

-все играющие, кроме водящего, закрывают глаза. 

«Что изменилось» 
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Инвентарь: обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, поролоновый 

куб, кегли. Все шесть предметов ведущий раскладывает на одной стороне 

игровой площадки. Дети внимательно рассматривают и запоминают их 

расположение в течение 30 сек., отворачиваются и бегут в противоположную 

сторону. За это время ведущий убирает один предмет, меняет местами 

другие. Дети прибегают и смотрят, что изменилось. Поощряются самые 

внимательные. Вариант усложнения: 

-на горизонтальном стенде располагаются от 3 до 6 игрушек (цифр, 

букв), дети отворачиваются, ведущий меняет расположение предметов, дети 

ищут изменения. 

«Попрыгунчики» 

Инвентарь: обручи по количеству играющих. 

Содержание игры: Дети в упоре присев лицом в центр располагаются 

по кругу, в 1 м от каждого сзади лежат обручи. Ведущий, находясь вне круга, 

объявляет тему игры, например «Лес». Если он называет слово «клен» 

(«береза», «дуб», «ива»), играющие   -   «попрыгунчики»   должны   

подпрыгнуть   вверх   на   двух   ногах, повернуться кругом и прыгнуть в свой 

домик (обруч), приняв упор присев. Если ведущий снова называет дерево 

(«ель»), играющие делают прыжок в исходное положение. Если ведущий 

произносит название другого предмета (мяч, чашка. часы), не имеющего 

отношения к лесу, дети остаются на месте. При неверном выполнении 

задания игрок садится по-турецки в своем домике и ждет окончания игры. 

Побеждает самый внимательный «попрыгунчик». 

 

 

«Собери слово» 

Инвентарь: наборы карточек с буквами а) «д», «а», «ш», «а»; б) «м», 

«ш», «а»; 2 вертикальных стенда. 

Содержание игры: Игра проводится в виде эстафеты. Каждая  команда 

получает по равноценному набору букв, из которых сообща составляет слово 



 51 

 

и относит свой набор карточек к вертикальному стенду, где для каждой 

буквы есть крючок. По сигналу первый игрок каждой команды бежит к 

стенду по начерченной линии, вывешивает первую букву слова на стенд и 

возвращается назад, второй игрок вывешивает вторую букву и т.д. 

Выигрывает команда, первой «написавшая» свое слово. Варианты 

усложнения: 

-передвижение в эстафете осуществляется прыжками, на двух, на 

одной, на скакалке; 

-увеличение количества букв в слове. 

«Дотронься до...» 

Инвентарь: объектом игры являются любые реальные предметы, 

объективно существующие в поле зрения детей. 

Содержание игры: Дети свободно располагаются на игровой площадке. 

Ведущий громко произносит:  «Дотронься до...  синего!» Все дети мгновенно 

должны сориентироваться в поиске синего цвета (одежда игроков, 

оборудование, стены и т.п.). Дети отыскивают синий цвет и дотрагиваются 

до предмета, оставаясь на месте.  Следующие  задания  самые разнообразные:  

основные  цвета,  размеры, формы. Вариант усложнения: 

-включаются двойные определения: «Дотронься до... круглого красного 

(мяч, воздушный  шарик),   желтого  деревянного  (гимнастическая  стенка,   

скамейка, паркет), холодного белого (стены, батареи)» и т.д. 

«Лохматый пес» 

Содержание игры: В определенном месте (на скамейке, внутри обруча) 

сидит на корточках    (руки    под    щеку)    спящий    «пес».    Дети    из    

своего    дома    с противоположной стороны (на носочках, руки на пояс, 

плечи расправлены, спина прямая), крадучись, двигаются по направлению к 

«псу», хором тихо приговаривая: 

«Вот сидит лохматый пес; 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, мирно он сидит, 
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Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим. 

И посмотрим: что же будет?»  

С последними словами дети вплотную подходят к «псу», хлопают в 

ладоши и быстро убегают в свой дом, а «пес» их ловит. Пойманный 

становится «псом». Варианты усложнения: 

-при большой группе играющих может быть увеличено количество 

«псов»;  

-вместо ходьбы на носочках могут быть использованы другие 

упражнения. 

«Одноножки» 

Инвентарь: ленты двух цветов. 

Содержание игры: Дети делятся на пары. У каждой пары на левом 

плече завязаны ленточки одного цвета. Дети в парах становятся один за 

другим, сзади стоящий кладет левую руку на плечо партнера, а правой рукой 

захватывает голеностоп правой ноги, согнутой в колене, впереди стоящего 

партнера! По команде: «Одноножки, вперед!» - пары прыгают на левой ноге. 

По команде: «Многоножки, вперед!» - все играющие встают на четвереньки 

и быстро «располагаются» по игровой площадке, избегая столкновения. 

После команды «Одноножки вперед!» - все встают и бегом отыскивают пару 

с одинаковой ленточкой на плече и, взяв ее за голеностоп, скачут и т.д. 

Варианты усложнения:  

-задание выполняется втроем; 

-сигналом для смены заданий являются не команды, а действия 

ведущего: пока ведущий стоит на одной ноге, все выполняют роль 

«одноножек», если садится - роль «многоножек»; 

-после одного из заданий ведущий меняет на двух игроках ленточки. 

«Машины» 

Инвентарь: три круга из картона: красный, желтый и зеленый. Игровая 

площадка расчерчена на параллельные улицы и перекрестки. 
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Содержание игры: Дети делятся на две группы: одна - «машины», 

другая - «пешеходы». «Машины» едут (ползут на четвереньках) по 

параллельным улицам, «пешеходы» ждут на перекрестке. Ведущий,  стоя на 

перекрестке, держит 3 сигнала светофора. Когда он поднимает красный круг, 

все вместе произносят: 

«Красный - ясно, путь опасный». 

Когда он поднимает желтый круг, дети говорят: 

«Желтый - тоже подожди», на зеленый круг: 

«А зеленый впереди - проходи». 

«Машины» начинают набирать скорость, а «пешеходы» переходят 

улицу. На следующем перекрестке «машины» стоят на перекрестке под 

красный свет, а «пешеходы» переходят его на зеленый свет; на желтый - те и 

другие стоят и т.д. В конце игры отмечаются самые дисциплинированные 

«машины» и «пешеходы». Вариант усложнения: 

-в  качестве  следующего  светофора выступают дети,  которые  

контролируют уличное движение. 

«Быстрые мячи» 

Инвентарь: два мяча - большой (волейбольный) и маленький 

(теннисный). 

Содержание игры: Играющие становятся в круг. Ведущий дает 2 мяча. 

По 

сигналу дети передают из рук в руки большой мяч, а через 2-3 человека - 

маленький. Маленький мяч догоняет большой. По следующему сигналу 

(свистку, хлопку) направление передачи мячей меняется, и уже большой мяч 

догоняет маленький. Варианты усложнения: 

-дети передают мяч с закрытыми глазами; 

-в игру включают передачи набивного мяча (1 кг). 

«Зеркало» 

Содержание игры: Дети произвольно (или в шахматном порядке) 

размещаются на игровой площадке, ведущий - перед ними на небольшом 
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возвышении. Ведущий выполняет простые и постепенно усложняющиеся 

упражнения (наклон, приседания, махи, круговые движения туловища, рук, 

головы и т.п., изменяя темп. Дети повторяют их в зеркальном отображении 

(если ведущий показывает выпад вправо, дети выполняют выпад влево). 

Поощряются те, кто точнее выполнит все упражнения. Варианты 

усложнения: 

-играющие делятся на пары; один - ведущий, другой - зеркало; -

упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. 

«Стоп, хоп, раз» 

Содержание игры: Дети бегут колонной (по поляне, пляжу, залу, по 

тропинке парка). По сигналу «Стоп» - останавливаются, «Хоп» - 

подпрыгивают вверх, Раз» - поворачиваются кругом и бегут в обратном 

направлении. Побеждает самый внимательный. 

«Бросай-ка» 

Инвентарь: 2 одинаковых набора поролоновых фигур разного цвета, 

размера и формы. 

Содержание игры: Дети делятся на 2 равные команды и располагаются 

вдоль противоположных сторон игровой площадки. Каждая команда имеет 

одинаковые наборы поролоновых фигур. По сигналу: «Бросай-ка» каждая 

команда как можно быстрее   начинает   перекидывать   фигуры   на  

противоположную   сторону.   По сигналу: «Замри» - дети останавливаются и 

замирают в разных позах. Затем хором подсчитывают количество фигур в 

каждой команде, выигрывает та, на чьей стороне фигур меньше. Варианты 

усложнения: 

-по сигналу:  «Бросай-ка, зеленые» перебрасываются только зеленые  

фигуры любого размера и формы; 

-по сигналу: «Бросай-ка, квадратные» перебрасываются фигуры 

любого цвета и размера, но обязательно квадратные; 

-по сигналу: «Бросай-ка, любые фигуры, кроме желтых» 

перебрасываются любые фигуры, кроме желтых. 
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«Совушка» 

Содержание игры: На игровой площадке обозначается круг диаметром 

1,5 м (или обруч), в котором сидит и дремлет «совушка». Взявшись за руки и 

образуя большой круг, дети идут боком приставными шагами и говорят: 

«А ты, совушка-сова, 

Ты большая голова. 

Ты на дереве сидишь. 

Ночь летаешь, а днем спишь».  

Подается команда: «День    наступает,    все    оживает!»    Играющие    

разбегаются    по    площадке, движениями и звуками изображая птиц, зверей, 

мышей и т.п. Подается команда: «Ночь   наступает,   все   засыпает!»   Дети   

замирают   в   определенной   позе, демонстрируя   красивую   осанку,   а   

«совушка»   поднимается   и   внимательно осматривает игроков и уводит в 

свое гнездо тех,  кто принял неправильную осанку, шевелится или смеется. 

Через 5-6 сек. снова подается команда: «День наступает, все оживает!» 

Игра продолжается до тех пор, пока на площадке не останется один 

человек, который объявляется победителем. В следующей игре он становится 

«совушкой». Варианты усложнения: 

-дети принимают одну из трех поз, в которых демонстрируется 

правильная осанка: а/ «Силачи» - руки к плечам, пальцы в кулак, плечи 

разведены, туловище прямое; б/ «Пистолет»  - полуприсед на правой,  левая 

вперед,  руки на пояс,  плечи разведены, подбородок приподнят; в/ «Флюгер» 

- полуприсед, колени разведены, руки на пояс, спина прямая. 

«Цветной бой» 

Инвентарь: набор легких, но больших по объему и различных по форме 

поролоновых фигур: кубы, прямоугольники, полусферы, цилиндры и т.п. 

Содержание игры: Игровая площадка разделена пополам (линией, 

начерченной мелом, веревкой или сеткой, натянутой на высоте 1 м). На 

одной стороне вдоль площадки находятся цветные «пушечные ядра». По 

сигналу первая команда перебрасывает их на другую половину площадки, 
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стараясь попасть в игроков второй команды, которые увертываются от 

ударов. Подсчитываете я количество попаданий. Когда все «пушечные ядра» 

оказываются на другой стороне, в «бой» вступает вторая команда. Побеждает 

команда, сделавшая больше точных попаданий. Вариант усложнения: 

-метание осуществляется дифференцированно: только зелеными 

фигурами, только кубами, любыми, кроме красных. 

«Гуси-гуси» 

Содержание игры: На одной стороне игровой площадки очерчивается 

загон для гусей. Недалеко от него находится логово волка (обруч). На 

противоположной стороне игровой площадки стоит пастух, вся остальная 

территория — луг. Двое игроков назначаются на роли пастуха и волка. 

Остальные дети изображают гусей, которые ходят с гордой осанкой, вытянув 

шеи, взмахивают крыльями и шипят. Между пастухом и гусями происходит 

диалог: 

-Гуси, гуси. 

-Га, га, га. 

-Есть хотите? 

-Да, да, да! 

-Так летите! 

-Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой. 

-Так летите, как хотите, только крылья берегите. 

Гуси, расправив крылья, летят через луг, а волк, выбежав из логова, 

ловит их. Вариант усложнения: 

-пойманные гуси становятся помощниками волка и хором считают, 

сколько гусей он поймал. 

«Невод» 

Содержание игры: Выбираются двое «рыбаков», остальные - «рыбки». 

Рыбаки, взявшись за руки, ловят рыбок, окружая их свободными руками. 

Пойманные рыбки присоединяются к рыбакам, увеличивая «невод». Ловля 

продолжается до тех пор, пока не останутся две не пойманные рыбки, 
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которые объявляются победителями и в следующей игре становятся 

рыбаками. Вариант усложнения: 

-рыбки дразнят рыбаков, произнося хором: «Рыбачек, рыбачек, ты 

поймай нас на крючок». 

«Казаки-разбойники» 

Инвентарь: отличительные повязки на лоб (ленты). 

Содержание игры: Играющие делятся на две равные команды; 

«казаков» и «разбойников». По сигналу «разбойники» разбегаются в разные 

стороны игровой площадки, а «казаки» их догоняют, стараясь осалить. 

Осаленный застывает на месте, руки в стороны. Но его может выручить 

игрок той же команды, хлопнув по руке; тогда «разбойник» считается 

свободным и снова убегает от «казаков». Когда все «разбойники» осалены, 

назначается короткий отдых. Все спокойно ходят по площадке, выполняя 

дыхательные упражнения или ложатся на спину, раскинув руки и согнув в 

коленях ноги. После отдыха команды меняются ролями и игра продолжается. 

Вариант усложнения: 

-«разбойники» находятся внутри очерченной площадки, а «казаки» 

снаружи. Перебрасывая мяч друг другу, «казаки» стараются осалить им 

«разбойников». Осаленные выбывают из игры. Когда «выбиты» все 

«разбойники», следует отдых, после которого игроки меняются ролями. 
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 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Выполнение корректурной пробы на исследование внимания 

учащимися экспериментальной и контрольной групп показало следующие 

результаты. 

Показатель скорости (V) выполнения пробы на начало эксперимента в 

контрольной группе у 20% учащихся был высоким, у 26,7% - средним, у 

46,7% - низким, а у 6,6% учащихся была выявлена патология.  

В экспериментальной группе показатель скорости (V) на начало 

эксперимента у 20% учащихся был высоким, у 46,7% - средним, у 33,3% - 

низким, патологии выявлено не было. 
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Рис. 1. Скорость выполнения корректурной пробы на начало 

исследования 

Коэффициент точности (К) выполнения теста характеризует развитость 

произвольного внимания, и в особенности, способность к произвольной 

концентрации. Анализ показателей точности выполнения теста на начало 

эксперимента позволил выявить следующее: 
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 в контрольной группе у 20% у учащихся этот показатель был высоким, 

у 6,6% - выше среднего, у 46,8% - средним, слабым - у 13,3% 

учащихся, у 13,3% учащихся была выявлена патология. 

 в экспериментальной группе у 13,3% учащихся этот показатель был 

высоким, у 33,3% - средним и у 53,4% учащихся была выявлена 

патология (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициент точности выполнения теста на начало исследования 

Таким образом, на начало эксперимента в контрольной группе у 20 % 

учащихся были выявлены слабые показатели концентрации внимания, а в 

экспериментальной группе у 53,4% учащихся. Также в контрольной группе у 

26,7% учащихся были отмечены нарушения переключения внимания и у 

13,3% учащихся нарушены объёмные его характеристики; в 

экспериментальной группе у 33,3% учащихся выявлены нарушения 

переключения внимания, а у 20% - нарушены объёмные его характеристики, 

т.е. сужено поле внимания. 

Показатель скорости (V) выполнения теста после проведения 

эксперимента в контрольной группе у 20% учащихся остался высоким, у 

33,3% - средним, у 40 % - слабым, а у 6,7% учащихся была выявлена 

патология. В экспериментальной группе показатель скорости (V) после 
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эксперимента у 20% учащихся остался высоким, у 46,7% - средним, у 33,3% - 

слабым, патологии выявлено не было. Таким образом, показатели скорости 

выполнения теста после проведенного нами эксперимента, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах практически остались 

неизменны (рис. 3). 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

контрольная группа          экспериментальная группа

высокий

средний

низкий

патология

 

Рис. 3. Скорость выполнения корректурной пробы на конец 

исследования 

Показатели точности выполнения теста после эксперимента имели 

положительную динамику в экспериментальной группе: так у 13,3% 

учащихся этот показатель остался высоким, у 13,3% стал выше среднего, у 

33,3% - средним, слабым - у 26,8% и патология была выявлена у 13,3% 

учащихся. Таким образом, после эксперимента снизилось количество 

учащихся, имеющих патологически низкий уровень концентрации внимания 

на 40,1% (рис. 4). 
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Рис. 4. Коэффициент точности выполнения теста на конец 

исследования 

В контрольной группе после эксперимента показатели концентрации 

внимания у 13,3% учащихся стали высокими, у 13,3% - хорошими, у 53,4% - 

средними, слабыми - у 6,7% учащихся, у 13,3% учащихся была выявлена 

патология. Таким образом, анализ показателей точности выполнения теста 

после эксперимента в контрольной группе учащихся позволил выявить 

незначительное их ухудшение. 



 62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Человек находится под постоянным воздействием многочисленных 

раздражителей внешнего и внутреннего мира, однако, он не может 

одновременно реагировать на все раздражители и решать несколько 

различных задач сразу. Важнейшим условием любой деятельности человека, 

любого психического процесса являются необходимая направленность, 

сужение или ограничение объема этой деятельности при повышенной 

точности и отчетливости восприятия. 

Определенная направленность психической деятельности, сознания 

человека на избирательное восприятие предметов и явлений называется 

вниманием. Внимание, сосредотачивая всю психическую деятельность, во 

многом определяет успешность любой работы. 

Анализ литературных источников показал, что проблема развития 

произвольного внимания у младших школьников с синдромом 

гиперактивности недостаточно изучена и теоретически обоснована. 

Проведенный эксперимент в учебно-педагогическом процессе 

позволяет сделать вывод, что предложенная методика направленной 

игротерапии имеет достаточно высокий эффект в развитии внимания у детей 

младшего школьного возраста с синдромом гиперактивности. Оценка 

показателей развития произвольного внимания и его характеристик у 

учащихся экспериментальной группы после эксперимента проявилась в 

положительной динамике, чего не произошло у учащихся контрольной 

группы. 

Предложенная нами методика направленной игротерапии позволила 

улучшить показатели концентрации внимания в экспериментальной группе, 

тогда как в контрольной группе было отмечено незначительное их 

ухудшение. 

Следовательно, результаты эксперимента подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу: ччттоо внимание младших школьников с синдромом 
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гиперактивности будет развиваться более успешно, если использовать 

методику направленной игротерапии на занятиях физической культуры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании выше изложенного, мы рекомендуем: 

1. Проводить исследования, связанные с установлением уровня 

сформированности произвольного внимания детей на начальных 

этапах обучения; 

2. Внедрять рассмотренные подвижные игры и корректурные задания, 

направленные на развитие функции произвольного внимания в 

различные формы организации двигательной активности младших 

школьников. 



 65 

 

Список используемых источников 

1. Ананьев Б.Г. Воспитание внимания школьника - М., 1946. 

2. Байярд Роберт т., Байярд Джин. Ваш беспокойный подросток. 

Практическое руководство для отчаявшихся родителей/Пер. с анг. - М.: 

Просвещение, 1991. - 224 с. 

3. Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-

развивающего обучения. - М.: Сфера, 2003. 

4. Бреслав Г.М. Уровни активности учения школьников и этапы 

формирования личности//Формирование активности учащихся и 

студентов в коллективе. - Рига, 1989. - 99 с. 

5. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок, или все о 

гиперактивных детях. - М.: Изд-во Института   Психотерапии, 2001. - 

96с. 

6. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по 

психодиагностике. -СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 528 с. 

7. Бурменская Г.А., Карабанова О.А., Лидере А.Г. Возрастно-

психологическое консультирование: Проблемы психологического 

развития детей. - М.: Изд-во МГУ, 1990.-158 с. 

8. Бутин И.М., Леонтьева Т.Н. Физическая культура в начальных классах. 

-М.: Владос-Пресс, 2001. 

9. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - М.: «Просвещение», 1967. - 

122 с. 

10. Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. 

И.В.Дубровиной, М.И.Лисиной. - М., 1982. - 101 с. 

11. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991. — С. 155 - 

159. 

12. Гальперин П.Я. К проблеме внимания // Хрестоматия по психологии.- 

М., 1987. 

13. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. - М., 1972. 



 66 

 

14. Добсон Дж. Непослушный ребенок. Практическое руководство для 

родителей. - М.: Пенаты, 1992. - 52 с. 

15. Дробинский А.О. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания// 

Дефектология. - № 1. - 1999. - С.31-36. 

16. 3аваденко Н.Н. Диагноз и дифференциальный диагноз синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью у детей // Школьный 

психолог. - №4. - 2000. - С.2-6. 

17. 3аваденко Н.Н. Я остаюсь оптимистом / Школьный психолог. - № 4. - 

2000. - С.4-5. 

18. 3инкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» 

ребенку. - СПб: Сфера, 1998. - 96 с.  

19. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших 

школьников. - М.: Рос.пед.агентство, 1987. - 125 с. 

20. Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция 

гиперактивности ребенка. - М.:НИИ семьи, 1997. - 64 с. 

21. Кучма В.Р., Брязгунов И.П. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью у    детей:    (вопросы    эпидемиологии,    этиологии,    

диагностики,    лечения, профилактики и прогноза). - М.: Олег и Павел, 

1994. - 98 с. 

22. Кучма В.Р., Платонова А.Г. Дефицит внимания с гиперактивностью у 

детей в России. -М.: РАРОГЬ, 1997.-67 с. 

23. Кэмбелл Р. Как на самом деле любить детей. - М.: Знание, 1992. - 117 с. 

24. Лебединский    В.В.,    Никольская    О.С,    Баенская    Е.Р.,    Либлинг    

М.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. - 

М.: Изд-во МГУ, 1990. - 53 с.  

25. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Псикоррекционная 

работа с гиперактивным, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми. - М.: Генезис, 2000. - 192 с. 



 67 

 

26. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. - СПб.: 

прайм_ЕВРОЗНАК, 2000. - 512 с. 

27. Монина Г., Лютова Е. Работа с «особым» ребенком // Первое сентября. 

- №10. - 2000. - С.7-8. 

28. Новикова Е.В., Кочубей Б.И. Эмоциональная устойчивость школьника.   

- М., 1998.-96 с. 

29. Окленд В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психологии/ 

Перев. с англ. - М.: Независимая фирма «Класс», 2000.- 336 с. 

30. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического 

развития /Сост. и общая редакция Астапова В.М., Микадзе Ю.В. - СПб: 

Питер, 2001. - 384 с. 

31. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. - М.: 

Просвещение, 1991. - 211 с. 

32. Раттер М. Помощь трудным детям / Пер. с англ. - М.: Просвещение, 

1987. – 432 с. 

33. Рендакова  E.,  Новокшонова Л.М.   Создание  игровых  комплектов  и  

их применение в обучение младших школьников // Начальная школа. - 

2000. - № 11.-120с. 

34. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образования: 

Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 529 с. 

35. Рогов Е.И. Общая психология. - М., 2000. 

36. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб., 1998. — С. 420. 

37. Словарь практического психолога / Сост. СЮ. Головин. - Минск: 

Харвест, 1997.-800 с. 

38. Степанов СВ. В поисках тормозов // Школьный психолог. - №4. - 2000. 

- С.9-10. 

39. Тржесоглава 3. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте. - 

М.:Медицина. 1986.- 159 с. 

40. Ушинский К. Д. Избр. пед. соч. В 2 т.— М., 1954. — Т. П.— С. 339. 



 68 

 

41. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. - 

С-Пб, Детство-Пресс, 2001. 

42. Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры. - М.: 

Советский спорт, 2001. 

43. Шевченко Ю.С. Коррекция   поведения       детей   с   

гиперактивностью   и психопатоподобным синдромом. - С, 1997. - 58 с. 

44. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями. - СПБ.: ИМАТОН, 1997.- 

136 с. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Результаты выполнения корректурной пробы по исследованию внимания 

учащимися экспериментальной группы 

 

№ Фамилия

, имя 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

Скорос

ть 

выполн

ения 

Оцен

ка 

Коэффиц

иент 

точности 

Оценк

а 

Скорос

ть 

выполн

ения 

Оцен

ка 

Коэффиц

иент 

точности 

Оценка 

1. Матвеев 

С. 

30,8 Низк

ая 

0,98 Высок

ая 

31 Низк

ая 

0,98 Высок

ая 

2. Мишин 

Р. 

30,5 Низк

ая 

0,89 Патол

огия 

30,7 Низк

ая 

0,93 Средня

я 

3. Котов В. 47,2 Высо

кая 

0,84 Патол

огия 

47,5 Высо

кая 

0,91 Низкая 

4. Кирин П. 36,9 Сред

няя 

0,93 Средн

яя 

36,5 Сред

няя 

0,96 Средня

я 

5. Чежов Л. 38,5 Сред

няя 

0,95 Средн

яя 

38,3 Сред

няя 

0,97 В/сред

него 

6. Чиж Т. 46,1 Высо

кая 

0,94 Средн

яя 

45,8 Высо

кая 

0,95 В/сред

него 

7. Чех Ф. 33,1 Сред

няя 

0,83 Патол

огия 

33,7 Сред

няя 

0,91 Низкая 

8. Китов Д. 44,3 Высо

кая 

0,77 Патол

огия 

44,9 Высо

кая 

0,89 Патоло

гия 

9. Лосев Э. 35,1 Сред

няя 

0,88 Патол

огия 

35,8 Сред

няя 

0,91 Низкая 

1

0. 

Тититов 

В. 

34,3 Сред

няя 

0,87 Патол

огия 

34,6 Сред

няя 

0,92 Низкая 

1

1. 

Доровск

их В. 

34,6 Сред

няя 

0,52 Патол

огия 

34,5 Сред

няя 

0,88 Патоло

гия 

1

2. 

Чуриков

а А. 

28,1 Низк

ая 

0,93 Средн

яя 

29,2 Низк

ая 

0,95 Средня

я 

1

3. 

Кочнева 

Ю. 

32,1 Низк

ая 

0,88 Патол

огия 

32,8 Низк

ая 

0,92 Средня

я 

1

4. 

Ильина 

В. 

25,1 Низк

ая 

0,98 Высок

ая 

27,3 Низк

ая 

0,98 Высок

ая 

1

5. 

Староду

бцева Д. 

35,1 Сред

няя 

0,96 Средн

яя 

34,9 Сред

няя 

0,96 Средня

я 
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Приложение Б 

Результаты выполнения корректурной пробы по исследованию внимания 

учащимися контрольной группы 

 

№ Фамил

ия, имя 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

Скорос

ть 

выполн

ения 

Оценк

а 

Коэффи

циент 

точности 

Оценк

а 

Скорос

ть 

выполн

ения 

Оценк

а 

Коэффи

циент 

точности 

Оценк

а 

1. Беляев 

Ф. 

37,8 Средн

яя 

0,91 Низка

я 

38,1 Средн

яя 

0,92 Низкая 

2. Смальк

ов Н. 

30,2 Низка

я 

0,96 Средн

яя 

30,8 Низка

я 

0,96 Средня

я 

3. Сидоро

в Г.  

42,1 Высок

ая 

0,94 Средн

яя 

42,5 Высок

ая 

0,95 Средня

я 

4. Соколо

в А. 

27,1 Низка

я 

0,94 Средн

яя 

26,3 Низка

я 

0,94 Средня

я 

5. Чехов 

В. 

42,4 Высок

ая 

0,92 Низка

я 

42,6 Высок

ая 

0,93 Средня

я 

6. Филин 

К. 

43 Высок

ая 

0,96 Средн

яя 

42,8 Высок

ая 

0,96 Средня

я 

7. Воробь

ев В. 

13,8 Патол

огия 

0,66 Патол

огия 

15,4 Патол

огия 

0,72 Патоло

гия 

8. Бочкин 

З. 

27,4 Низка

я 

0,96 Средн

яя 

27,3 Низка

я 

0,96 Средня

я 

9. Бочкор

ев С. 

35 Средн

яя 

0,97 Хоро

шая 

34,6 Средн

яя 

0,97 В/сред

него 

1

0. 

Кошки

н Б. 

31 Низка

я 

0,99 Высок

ая 

33,1 Средн

яя 

0,99 Высок

ая 

1

1. 

Монин

а Н. 

33,8 Средн

яя 

0,98 Высок

ая 

33,2 Средн

яя 

0,98 Высок

ая 

1

2. 

Широк

ова Е. 

30,9 Низка

я 

0,98 Высок

ая 

31,4 Низка

я 

0,97 В/сред

него 

1

3. 

Кузьми

на В. 

30,7 Низка

я 

0,94 Средн

яя 

31 Низка

я 

0,95 Средня

я 

1

4. 

Павлов

а С. 

40,3 Средн

яя 

0,95 Средн

яя 

40,8 Средн

яя 

0,95 Средня

я 

1

5. 

Ушман

кина К. 

31,3 Низка

я 

0,81 Патол

огия 

31,7 Низка

я 

0,84 Патоло

гия 

 


