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Учебная деятельность требует развития высших психических функций - произвольности 
внимания и памяти.

Внимание и память младшего школьника уже приобретают самостоятельность - ребенок 
научается владеть специальными действиями, которые дают возможность сосредоточиться на 
учебной деятельности, сохранить в памяти увиденное или услышанное, представить себе 
нечто, выходящее за рамки воспринятого раньше. Если в дошкольном возрасте игровая 
деятельность сама способствовала количественным изменениям в развитии произвольности 
(возрастанию произвольности, выражаемой в сосредоточенности и устойчивости внимания, 
долговременности сохранения образов в памяти), то в младшем школьном возрасте учебная 
деятельность требует от ребенка присвоения специальных действий, благодаря которым 
внимание и память приобретают выраженный произвольный, преднамеренный характер.

Однако произвольность познавательных процессов у детей шести-семи, десяти
одиннадцати лет возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребенок специально 
организует себя под напором обстоятельств или по собственному побуждению. В обычных 
обстоятельствах ему еще очень трудно организовать свои психические функции на уровне 
высших достижений человеческой психики.

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. С этого возраста дети 
начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный интерес к 
познанию.

Известный детский психолог Д.Б. Эльконин так писал об особенностях развития младших 
школьников: «Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие -  думающим». 
Психологические исследования показывают, что между вторым и третьим классами происходит 
«скачок» в умственном развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит 
активное усвоение и развитие мыслительных операций, более интенсивное развитие получает 
вербальное мышление, оперирующее понятиями. Активно развивается и способность ребенка 
произвольно управлять своими психическими процессами, он учится владеть своим 
вниманием, памятью.

Развитие внимания.

Изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны быть активно 
использованы в развивающей работе с детьми. Родители могут оказать существенную помощь в 
проведении работы, направленной на реализацию значительных потенциальных возможностей 
детей этого возраста. Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 
факторами, непосредственно определяющими успешность обучения в младшем школьном 
возрасте. Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели развития 
внимания. Различные свойства внимания вносят неодинаковый «вклад» в успешность обучения 
по разным школьным предметам:
- при овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания;
- успешность усвоения русского языка связана с распределением внимания;
- обучение чтению - с устойчивостью внимания.

Таким образом, развивая различные свойства внимания, можно повысить успеваемость 
школьников по разным учебным предметам.

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окружающего мира, 
организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес. 
Если шести-семилетний ребенок занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, может 
играть два, а то и три часа. Так же долго он может быть сосредоточен и на продуктивной 
деятельности (рисовании, конструировании, изготовлении значимых для него поделок). Однако 
такие результаты сосредоточения внимания - следствие интереса к тому, чем занят ребенок. Он 
же будет томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастным, если надо быть 
внимательным в той деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится.
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Взрослый может организовать внимание ребенка при помощи словесных указаний. Ему 
напоминают о необходимости выполнять заданное действие, указывая при этом способы 
действия ("Дети! Откроем альбомы. Возьмем красный карандаш и в верхнем левом углу - вот 
здесь - нарисуем кружок..." и т.д.).

Младший школьник в известной степени может и сам планировать свою деятельность. При 
этом он словесно проговаривает то, что он должен и в какой последовательности будет 
исполнять ту или иную работу. Планирование, безусловно, организует внимание ребенка.

И все-таки, хотя дети в начальных классах могут произвольно регулировать свое поведение, 
непроизвольное внимание преобладает. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и 
малопривлекательной для них деятельности или на деятельности интересной, но требующей 
умственного напряжения. Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность 
внимания является одним из оснований для включения в занятия элементов игры и достаточно 
частой смены форм деятельности.

Дети младшего школьного возраста, безусловно, способны удерживать внимание на 
интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий воли и организации высокой 
мотивации.

Упражнение «Летает -  не летает»

Упражнение на развитие переключения внимания, произвольности выполнения 
движений. Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если 
предмет летает - дети поднимают руки. Если не летает - руки у детей опущены. Ведущий может 
сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания будут 
подниматься. Необходимо своевременно удерживаться и не поднимать рук, когда назван 
нелетающий предмет.

Упражнение «Ладошки»

Упражнение на развитие устойчивости внимания .Участники садятся в круг и кладут 
ладони на колени соседей: правую ладонь на левое колено соседа справа, а левую ладонь на 
правое колено соседа слева. Смысл игры заключается в том, чтобы ладошки поднимались 
поочередно, т.е. пробегала "волна" из поднимающихся ладошек. После предварительной 
тренировки ладошки поднятые не вовремя или не поднятые в нужный момент выбывают 
из игры.

Упражнение «Съедобное -  несъедобное»

Упражнение на развитие переключения внимания . Ведущий по очереди кидает 
участникам мячик и при этом называет предметы (съедобные и несъедобные). Если предмет 
съедобный, мячик ловится, если нет -  отбрасывается.

Упражнение «Телефон»

Упражнение на развитие слухового внимания, слуховой памяти. Словесное 
сообщение передается шепотом по кругу, пока оно не вернется к первому игроку.

Игра «Найди различия»

Развивающая игра «Найди отличия» предназначена для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Она развивает мышление, логику, внимание. Предложите 
ребенку внимательно рассмотреть картинки и найти отличия между ними



Развитие памяти.

Дошкольный возраст - возраст интенсивного развития памяти. Принято считать, что в этот 
период память является ведущим познавательным процессом, психической функцией. В самом 
деле, ребенок в дошкольном возрасте усваивает речь настолько, что становится истинным 
носителем родного языка. Память схватывает значимые для ребенка события и сведения и 
сохраняет их. Дошкольное детство оставляет много воспоминаний на всю оставшуюся жизнь 
человека.

Когда запоминание становится условием успешной игры или имеет значение для реализации 
притязаний ребенка, он легко запоминает слова в заданном порядке, стихи, последовательность 
действий и др. Ребенок может пользоваться приемами запоминания уже сознательно. Он 
повторяет то, что надо запомнить, старается осмыслить, осознать запоминаемое в заданной 
последовательности. Однако непроизвольное запоминание остается более продуктивным. Здесь 
опять-таки все определяет интерес ребенка к делу, которым он занят.

В школе ребенок встает перед необходимостью запоминать произвольно. Для успешности в 
учебе необходимо также развивать память младших школьников. Наиболее распространенный 
прием запоминания у младших школьников - многократное повторение, обеспечивающее 
механическое заучивание. Однако при возрастающем объеме учебного материала он перестает 
себя оправдывать. Поэтому уже в начальной школе дети начинают испытывать потребность в 
качественно иных способах работы.
Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с приобретением 
и усвоением разных способов запоминания:
Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют специальных усилий по своему 
формированию.

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве 
опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. 
В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы выделение 
смысловых опор, классификация, составление плана и др.
Л.Н. Толстой говорил: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием мысли, а 
не одной памятью». Учебная деятельность неукоснительно требует от ребенка запоминания. 
Учитель дает ребенку указания, каким образом можно запомнить и воспроизвести то, что 
следует выучить. Вместе с детьми он обсуждает содержание и объем материала, распределяет 
его на части (по смыслу, по трудности запоминания и др.), учит контролировать процесс 
запоминания. Понимание является необходимым условием запоминания - учитель фиксирует 
внимание ребенка на необходимости понимания, учит ребенка понимать то, что он должен 
запомнить, задает мотивацию стратегии запоминания: сохранение знаний, навыков не только 
для решения школьных заданий, но и для всей последующей жизни.

Произвольная память становится функцией, на которую опирается учебная деятельность, и 
ребенок приходит к пониманию необходимости заставить работать на себя свою память. 
Именно заучивание и воспроизведение учебного материала позволяет ребенку рефлексировать 
свои личные психические изменения в результате погружения в учебную деятельность и 
воочию увидеть, что "учить себя"- значит изменить самого себя в знаниях и в обретении 
способности к произвольным действиям.

Упражнение

Ребенку предлагают запомнить предметы, изображенные на 3 -4 картинках, и назвать их 
по памяти. Затем он должен отыскивать их изображение на 10-12 похожих картинках, но 
беспорядочно разбросанных. Это же упражнение можно использовать для узнавания букв 
или цифр, применяя специально изготовленные карточки или кассу букв и цифр.

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/component/content/article/30-mental-development/100-memory-of-the-younger-pupils


Постепенно количество запоминаемых картинок можно увеличивать.
Описанные выше упражнения помогут детям научиться упорядочивать запоминаемую 
информацию. Для извлечения же информации необходимо "ушко", или "ниточка", за которую 
ее можно было бы вытаскивать. Таким инструментом являются ассоциации. Ассоциация - это 
психический процесс, в результате которого одни представления и понятия вызывают 
появление в уме других. Например, вспомнили про праздник Новый Год - и сразу в сознании 
всплыли представления о елке, салате "Оливье", шампанском, Снегурочке с Дедом 
Морозом...

Обычно ассоциации устанавливаются скорее интуитивно, чем логично, хотя сама 
подобная работа невозможна без умения находить сходства или различия. Именно 
поэтому упражнения предыдущей группы должны быть проработаны особенно тщательно. 
Тренировке же умения устанавливать связи (ассоциации) между элементами материала 
посвящены упражнения четвертой группы. Здесь же приводятся задания 
на развитие ассоциативного мышления, умения подбирать конкретные зрительные образы к 
абстрактным понятиям, а также описывается мнемотехнический прием "нелогичные 
ассоциации" для запоминания не связанных между собой слов.

Упражнение "Запоминание стихов”
Любой текст можно представить мысленными образами, на этом и основана предлагаемая 

техника запоминания, которой следует обучать детей.

В огороде чучело 
Шляпу нахлобучило 
Рукавами машет - 
И как будто пляшет!
Это чучело - оно 
Сторожить поставлено,
Чтобы птицы не летали,
Чтоб горошек не клевали.
Вот какое чучело 
Шляпу нахлобучило,
Синий шарф на палке - 
Пусть боятся галки!

(И. Михайлова)

а) Прочитайте внимательно первую строчку стихотворения.
б) Закройте глаза и попробуйте зримо представить себе содержание этой строки в уме. 
Постарайтесь нарисовать картинку яркой, почувствовать, как вы к ней относитесь: нравится 
вам ее содержание или нет.
в) Перейдите к следующей строчке. Прочитайте ее вслух и представьте в своем воображении. 
Продолжайте то же самое со всеми строчками.
У детей в голове должна получиться очень ясная картина образов, содержащихся в 
стихотворении. Дайте им задание прочитать все стихотворение вслух без остановок, 
подкрепляя слова возникающими зрительными образами.
г) "Теперь, - говорите вы детям, - попробуйте вспомнить стихотворение, отталкиваясь от 
мысленных образов. Закройте глаза и воспроизведите те образы, которые вам запомнились. 
Опишите их своими словами".
д) Проверьте себя, повторно перечитывая стихотворение вслух. Если нужно, подправьте 
образы, перечитывая стихотворение еще раз внимательно. Исправьте также 
последовательность, в которой эти образы у вас возникают.
е) Произнося стихотворение, вслушайтесь в звучание слов.
Обращайте внимание на ритм и рифмы.
Каждый раз обсуждайте заучиваемое стихотворение; опишите и охарактеризуйте с детьми 
стихи, попросите их поделиться впечатлениями от самого текста



Упражнение "Запоминание текста”
Очень часто учитель сталкивается с трудностями в обучении детей пересказу как в устной 

форме, так и в письменной (изложении). Предлагаем вам примерный вариант работы с 
текстом, облегчающий его запоминание.
- Определите основную идею содержания текста. Выявите главное - о чем идет речь? Для 
этого разрешите детям бегло просмотреть текст. Обратите внимание ребят на заголовок.

- Спросите, из скольких частей состоит текст. Теперь постарайтесь помочь им поставить 
вопросы к каждой части, основываясь на подзаголовках (если есть), а затем при чтении дайте 
им возможность найти на них ответы. Это позволит детям проследить развитие главной идеи 
произведения.

- Составьте с детьми план текста, выявляющий его структурную композицию. Для этого 
разбейте текст на длинные абзацы, содержание внутри которых объединено общей идеей. 
План можно составить письменно, а можно подчеркивать ключевые слова в абзаце, которые 
и составят основную мысль.

-  Предложите детям пересказать эти идеи сначала вслух, а затем про себя.

Упражнение «Цифры»
-  Вариант 1:
Сейчас я покажу тебе ряд цифр. Их надо запомнить в таком же порядке.
2 3 5 7 3 5 7

-  ЗАДАНИЕ. Повтори цифры. Расскажи, как запоминал. Посмотри, каким образом эти 
цифры можно сгруппировать. Например,
2 3 5 7 3 5 7
-  Вариант 2:
4 8 3 6 5 10 12 
ЗАДАНИЕ 1. Запомни.
задание 2. Придумай способ запоминания этих цифр.
Например, 4 в два раза меньше 8, 3 в два раза меньше 6, 5 в два раза меньше 10, 1 в 
два раза меньше 2.
Вариант 3:
3 5 9 7 13 5 
задание 1. Запомни!
ЗАДАНИЕ 2. Придумай способ запоминания!
Например, все числа нечетные, правда, необходимо запомнить их порядок.
Упражнение «Пословицы»

-  Поиграем в пословицы, которые ты хорошо знаешь. Я буду говорить начало 
пословицы, а ты должен продолжить. Итак:
1. Ученье свет — не ученье тьма.
2. В гостях хорошо — дома лучше.
3. Все за одного — один за всех.
4. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
-  5. Старый друг лучше новых двух.
6. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
7. Каков мастер — такова и работа.
8. Что посеешь — то и пожнешь.
9. Терпенье и труд все перетрут.
ЗАДАНИЕ. Повтори пословицы, потом только начало пословиц. Повтори окончание 
пословиц. Еще раз вспомни все пословицы, о которых мы говорили.


