
 
 
 
 

                       Как развивать внимание 
 

Для полноценного понимания развития познавательной сферы ребенка 

необходимо не только знать возможности его памяти, внимания, мышления, 

но и его мотивацию обучения в школе, уровень заинтересованности в 

получении новых знаний, уровень самооценки. Все эти факторы комплексно 

влияют друг на друга, поэтому для наилучших учебных результатов 

необходимо знать о каждом из них. 

Наиболее проблемным звеном учеников начальной школы является 

устойчивость внимания. Школьное обучение требует максимального 

количества произвольного внимания, отвечающего за способность 

фокусироваться на выполняемом задании, не отвлекаясь на посторонние 

шумы. Кроме того, произвольное внимание участвует в мыслительных 

процессах и процессах запоминания, что еще больше повышает 

необходимость его развития. 

Внимание можно развивать различными путями через сознательную 

фокусировку на чем-либо. Однако наиболее релевантным и полезным для 

школьного обучения будет поиск и анализ ошибок. Можно давать 

обучающимся их собственные работы на предмет нахождения и исправления 

ошибок; работу соседа по парте с той же целью; заранее подготовленную 

ошибочную работу (в данном случае тренировку внимания можно 

совместить с повторением пройденного материала, если все ошибки сделать 

на одно и то же правило / группу правил). Материал, содержащий ошибки, 

может быть взят не только из заданий по русскому языку, но и по другим 

предметам. Особенно полезным будет использование - и дальнейший разбор 

результатов - по математике, так как достаточное количество учеников 



показали низкие результаты по индуктивному мышлению. 

При индивидуальной работе с учащимся необходимо учитывать его 

мотивацию обучения в школе. Например, если основной мотив обучения - 

получение оценки, то не стоит говорить ученику, который плохо себя ведет, 

о том, что его оценка будет снижена. Лучше в данном случае указать на то, 

что в скором времени будет выполняться работа на оценку, для которой ему 

необходимо сосредоточиться, чтобы не допустить ошибок. В ином случае 

мотивация обучения может снизиться, а поведение ухудшиться, так как 

теперь нет сдерживающих факторов. 

Точно также происходит и с самооценкой. Часто кажется, что 

завышенную самооценку ребенка необходимо сознательно снижать, 

указывая на недостатки и ошибки, которые он совершает. Однако чаще всего 

завышенная самооценка является компенсацией заниженной, стремлением 

ребенка повысить значимость в своих глазах и глазах окружающих. 

Поэтому, сознательно критикуя ученика с завышенной самооценкой, мы 

можем получить обратный эффект - еще большее внешнее выражение 

собственной исключительности в сочетании с негативизмом и агрессией. 

Стоит отметить, что диагностика любого психического явления 

зависит от очень многих факторов, включая утомление, монотонию, 

эмоциональное состояние. Именно поэтому необходимо соотносить 

полученные в рамках тестирования результаты с общим уровнем 

успеваемости ребенка в школе. 

1. Развивать произвольность, в первую очередь, внимание и память. 

Ребенок должен уметь концентрировать свое внимание на чем -то 

конкретном (просить его об этом), также запоминать что-то конкретное 

(запомнить телефон, адрес, стихотворение, рассказ). 

2.  Ребенок должен уметь выражать свои мысли устно. Нужно 

обязательно разговаривать с ребенком, вместе обсуждать события, которые 

происходят в школе и за ее пределами; просить пересказывать сказки или 

рассказы, стараться не перебивать. 

3.  Развивать мелкую моторику рук (зарядка для пальчиков, занятия 

декоративно-прикладным творчеством, перебирать пуговицы или другие 

мелкие предметы и. т.п.). 

4.  Ребенку необходимо разъяснять и объяснять правила поведения 

в общественных местах и школе. 



А) Ребенок должен учиться контролировать свое поведение 

самостоятельно, для этого он должен понять причины того, почему нужно 

вести себя так или иначе, т.е. система правил и запретов должна быть 

логически обоснованной. 

Б) Нельзя, когда ругаете ребенка за конкретный поступок, припоминать 

ему все прошлые шалости. В этом случае ребенок перестает понимать, за что 

его конкретно ругают, и какие правила важнее, кроме того, ребенку начинает 

казаться, что он во всем и виноват, а исправить все слишком сложно. 

5.  Для снижения уровня школьной тревожности нужно стараться 

создавать доброжелательную атмосферу, не требовать от ребенка слишком 

много, чтобы он не боялся ошибиться. Можно проигрывать школьные 

ситуации на игрушках, особенно те, которых ребенок боится. Также 

старайтесь не пугать ребенка трудностями и неудачами в школе. 

6.  Если ребенок во время уроков витает в облаках, на уроках 

пассивен, склонен к фантазированию и уходу от деятельности, то стоит 

стараться выводить ребенка из «мира фантазий». Пробуйте заинтересовать 

его, показать, что в реальной жизни тоже много интересного. 

7.  Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о своем школьном 

детстве, тем самым, вы помогаете овладевать информацией, которая 

поможет не бояться тех или иных школьных ситуаций. 

8.  Удостоверьтесь, что ваш ребенок знает и помнит свое полное 

имя, номер телефона, адрес, имена родителей. Это может помочь ему в 

незнакомой ситуации. 

9.  Приучайте ребенка к определенному режиму дня, а также 

содержать в порядке свои вещи. От умения четко и грамотно организовывать 

внешнюю среду зависит умения осваивать и систематизировать правила, 

знания и навыки. 

10.  Учите ребенка правильно реагировать на неудачи. 

11.  Учите ребенка самостоятельно принимать решения. 
 


