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Тема № 12. 
 

Основные направления 
работы психолога с детьми 

младшего школьного 
возраста. 
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План: 
 

 Развитие внимания.  

 Развитие памяти.  

 Умственное развитие.  

 Становление внутреннего плана 

действий.  

 Развитие рефлексии.  

 Работа по развитию моторики. 
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Преобразования познавательной сферы, 

происходящие в младшем школьном возрасте, 

имеют чрезвычайно важное значение для 

дальнейшего полноценного развития психики. 

Специальные исследования, показывают, что при 

преобладающей в настоящее время системе 

начального обучения процесс этот нередко 

протекает стихийно. У многих детей к концу 

младшего школьного возраста отмечается 

недостаточная сформированность произвольного 

внимания, произвольной памяти, способности к 

регуляции умственных действий.  
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Ориентируя работу на развитие недостаточно 

сформированного психического процесса, не 

следует оставлять без внимания и другие стороны 

познавательной сферы. Составление 

развивающих программ для детей, имеющих 

различные недостатки познавательных 

процессов, должно быть комплексным. 

Стоит также отметить, что нередко развивающий 

эффект может оказать сам факт совместных 

занятий ребенка с терпеливым, 

заинтересованным, внимательным к его 

проблемам взрослым. Конкретное содержание 

занятий нередко отступает при этом на второй 

план. 
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Развитие внимания. 

Хорошо развитые свойства внимания и его 

организованность являются факторами, 

непосредственно определяющими 

успешность обучения в младшем школьном 

возрасте. Как правило, хорошо успевающие 

школьники имеют лучшие показатели 

развития внимания. При этом специальные 

исследования показывают, что различные 

свойства внимания имеют неодинаковый 

«вклад» в успешность обучения по разным 

школьным предметам.  
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Успешность тренировки внимания в значительной 
мере определяется также индивидуально-

типологическими особенностями. Установлено, 
что разные сочетания свойств нервной системы 

могут способствовать или, напротив, 
препятствовать оптимальному развитию 

характеристик внимания. Люди с сильной и 
подвижной нервной системой имеют устойчивое, 

легко распределяемое и переключаемое 
внимание. Для лиц с инертной и слабой нервной 
системой более характерно неустойчивое, плохо 

распределяемое и переключаемое внимание. При 
сочетании инертности и силы показатели 

устойчивости повышаются, свойства 
переключения и распределения достигают 

средней эффективности.  
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Невнимательность младших школьников - 

одна из наиболее распространенных причин 

сниженной успеваемости. Ошибки «по 

невниманию» в письменных работах и во 

время чтения — самые обидные для детей. 

К тому же они являются предметом для 

упреков и недовольства со стороны 

учителей и родителей. 



8 

Одним из эффективных подходов к 

формированию внимания является метод, 

разработанный в рамках концепции 

поэтапного формирования умственных 

действий. Согласно этому подходу внимание 

понимается как идеальное, 

интериоризированное и 

автоматизированное действие контроля. 

Именно такие действия и оказываются 

несформированными у невнимательных 

школьников.  
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Важным моментом процесса формирования 

внимания является работа ребенка со 

специальной карточкой, на которой 

выписаны «правила» проверки, т. е. порядок 

операций при проверке текста. Наличие 

такой карточки является необходимой 

материальной опорой для овладения 

полноценным действием контроля. По мере 

интериоризации и свертывания действия 

контроля обязательность использования 

такой карточки исчезает. 
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При работе с невнимательными 
школьниками большое значение 

имеет развитие отдельных свойств 
внимания.  

Для проведения занятий психолог 
может использовать следующие 

виды заданий: 
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Развитие концентрации внимания. 

 
Основной тип упражнений - корректурные задания, в 

которых ребенку предлагается находить и 

вычеркивать определенные буквы в печатном 

тексте. Рекомендуется также использовать 

задания, требующие выделения признаков 

предметов и явлений (прием сравнения); 

упражнения, основанные на принципе точного 

воспроизведения какого-либо образца 

(последовательность букв, цифр, геометрических 

узоров, движений); задания по типу: 

«перепутанные линии», поиск скрытых фигур. 
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Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти.  

Упражнения основаны на запоминании 

числа и порядка расположения ряда 

предметов, предъявляемых на 

несколько секунд. По мере овладения 

упражнением число предметов 

постепенно увеличивается. 
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Тренировка распределения 

внимания.  

Основной принцип упражнений: ребенку 

предлагается одновременное выполнение 

двух разнонаправленных заданий 

(например, чтение рассказа и подсчет 

ударов карандаша по столу, выполнение 

корректурного задания и прослушивание 

пластинки с записью сказки). По окончании 

упражнения (через 10—15 мин) 

определяется эффективность выполнения 

каждого задания. 
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Развитие навыка 
переключения внимания.  

Выполнение корректурных заданий с 
чередованием правил вычеркивания букв. 
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Развитие памяти. 

У первоклассников (как и у дошкольников) 

хорошо развита непроизвольная память, 

фиксирующая яркие, эмоционально 

насыщенные для ребенка сведения и 

события его жизни. Однако далеко не все из 

того, что приходится запоминать 

первокласснику в школе, является для него 

интересным и привлекательным. Поэтому 

непосредственная память оказывается 

здесь уже недостаточной. 
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Совершенствование памяти в младшем 

школьном возрасте обусловлено в первую 

очередь приобретением в ходе учебной 

деятельности различных способов и 

стратегий запоминания, связанных с 

организацией и обработкой запоминаемого 

материала. Однако без специальной 

работы, направленной на формирование 

таких способов, они складываются стихийно 

и нередко оказываются непродуктивными. 
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По мере усложнения учебных заданий 
установка «просто запомнить» перестает 

себя оправдывать и это вынуждает ребенка 
искать приемы организации памяти. Чаще 

всего таким приемом оказывается 
многократное повторение — универсальный 

способ, обеспечивающий механическое 
запоминание. 

В качестве мыслительных приемов 
запоминания могут быть использованы: 

смысловое соотнесение, классификация, 
выделение смысловых опор, составление 

плана и др. 
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Процесс развития логической памяти у младших 

школьников должен быть специально 

организован, поскольку в подавляющем 

большинстве дети этого возраста самостоятельно 

(без специального обучения) не используют 

приемы смысловой обработки материала и с 

целью запоминания прибегают к испытанному 

средству — повторению. Но даже успешно освоив 

в ходе обучения способы смыслового анализа и 

запоминания, дети не сразу приходят к их 

применению в учебной деятельности. К этому 

необходимо специальное побуждение со стороны 

взрослого. 
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Формирование письменной речи идет 

эффективно в ситуации, когда требуется не 

простое воспроизведение текста, а 

построение контекста. Поэтому для 

освоения письменной речи нужно не 

пересказывать тексты, а сочинять. При 

этом наиболее адекватный для детей вид 

словотворчества — сочинение сказок. 
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Целесообразно сообщить младшим 

школьникам информацию о различных 

приемах запоминания и помочь в овладении 

теми из них, которые окажутся наиболее 

эффективными для каждого ребенка. 

Материалы, необходимые для диагностики 

памяти и проведения развивающих занятий, 

можно найти в специальной литературе: Л. 

М. Житникова (1985), Е. Л. Яковлева (1992), 

серия книг по развитию памяти И. Ю. 

Матюгина (1991) 
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Умственное развитие. По мере овладения учебной деятельностью и 

усвоения основ научных знаний школьник 

постепенно приобщается к системе научных 

понятий, его умственные операции становятся 

менее связанными с конкретной практической 

деятельностью или наглядной опорой. Дети 

овладевают приемами мыслительной 

деятельности, приобретают способность 

действовать «в уме» и анализировать процесс 

собственных рассуждений. С развитием мышления 

связано возникновение важных новообразований 

младшего школьного возраста: анализа, 

внутреннего плана действий, рефлексии. 



22 

Способность к анализу. 
Анализ как мыслительное действие предполагает 

разложение целого на части, путем сравнения 

общего и частного, различение существенного и 

несущественного в предметах и явлениях. 

Овладение анализом начинается с умения 

ребенка выделять в предметах и явлениях 

различные свойства и признаки. Для развития 

этого умения необходимо показать детям 

прием сопоставления данного предмета с 

другими, обладающими иными свойствами. С 

этой целью следует подобрать для сравнения 

различные предметы и последовательно 

сопоставлять с ними исходный.  
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Для развития у детей умения выделять 
различные свойства полезно отыскивать 
причины тех или иных явлений («Почему 
утка плавает, а курица нет?»), разбирать 
пословицы и поговорки («Почему говорят 
«Как с гуся вода», «Не все то золото, что 

блестит», «Как об стенку горох»?»), 
отгадывать загадки («Что тяжелее: 

килограмм железа или килограмм пуха?»). 
Такие вопросы побуждают ребенка 

обращать внимание на хорошо знакомые 
предметы и явления, заставляют задуматься 
над такими их свойствами, которые раньше 

казались само собой разумеющимися. 
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Процесс выделения существенного 
имеет и оборотную сторону — 

умение отвлечься от 
несущественных деталей. Это 

действие дается младшим 
школьникам с неменьшим трудом, 

чем выделение существенного.  
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Приемы логического анализа необходимы 

учащимся уже в I классе, без овладения ими 

не происходит полноценного усвоения 

учебного материала. Однако исследования 

показывают, что к концу учебного года лишь 

незначительный процент первоклассников 

владеет приемами сравнения, подведения 

под понятие, выведения следствия и т. п. 

Немало школьников не осваивают их и к 

старшим классам. 
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Становление внутреннего плана действий. 

Каждое психическое действие проходит в своем развитии ряд 
этапов. Наиболее наглядный пример — обучение счету:  

1) сначала ребенок учится пересчитывать и складывать 
реальные предметы;  

2) учится проделывать то же самое с их изображениями 
(например, считает нарисованные кружочки);  

3) может дать правильный ответ, уже не пересчитывая 
пальцем каждый кружок, а совершая аналогичное 
действие в плане восприятия, лишь переводя взор, но по-
прежнему сопровождая счет громким проговариванием; 

4) после этого действие проговаривается шепотом и, 
наконец,  

5) действие окончательно переходит в умственный план, 
ребенок становится способен к устному счету. 
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Примечательно, что устный счет на уроках 

математики — один из немногих приемов, 

применяемых в массовой школе для 

формирования внутреннего плана 

действий. В основном же это умение 

складывается стихийно.  
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Развитие внутреннего плана действий обеспечивает 
способность ориентироваться в условиях задачи, 

выделять среди них наиболее существенные, 
планировать ход решения, предусматривать и 
оценивать возможные варианты и т. д. «Чем 

больше «шагов» своих действий может 
предусмотреть ребенок и чем тщательнее он 

может сопоставить их разные варианты, тем более 
успешно он будет контролировать фактическое 

решение задачи. Необходимость контроля и 
самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд 

других ее особенностей (например, требование 
словесного отчета, оценка) создают 

благоприятные условия для формирования у 
младших школьников способности к планированию 
и выполнению действий про себя, во внутреннем 

плане». 
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Развитие рефлексии. 
Способность к рефлексии формируется и 

развивается у детей при выполнении действий 
контроля и оценки. Осознание ребенком смысла и 

содержания собственных действий становится 
возможным только тогда, когда он умеет 

самостоятельно рассказать о своем действии, 
подробно объяснить, что и для чего он делает. 

Ведь хорошо известно: когда человек объясняет 
что-то кому-либо другому, он сам лучше начинает 
понимать то, что объясняет. Поэтому на первых 
порах обучения любому действию необходимо 

требовать от ребенка не только самостоятельного 
и правильного выполнения этого действия, но и 

развернутого словесного разъяснения всех 
совершаемых операций. 
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Возможно также использование ситуации 

коллективной мыслительной 

деятельности, когда анализ решения 

задачи дети проводят в паре, при этом 

один из учеников выполняет роль 

«контролера», требующего объяснить 

каждый шаг решения. 
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Направляя усилия на развитие мышления детей, 
следует ориентироваться на их индивидуальные 
особенности. Нельзя забывать и о качественном 

своеобразии мышления ребенка в младшем 
школьном возрасте. Примерно до 10 лет у детей 

активизируются преимущественно правое 
полушарие и первая сигнальная система, поэтому 
подавляющее большинство младших школьников 

относятся не к мыслительному, а к 
художественному типу. Это означает, что 

«физиологически младшие школьники — по сути, 
все — «художники». Поэтому целенаправленное 

развитие теоретического мышления детей 
следует сочетать с не менее целенаправленным 

совершенствованием мышления образного.  
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Работа по развитию моторики. 

Развитие моторики играет важную роль в 
овладении учебными навыками, прежде 

всего письмом. Последнее является 
сложнейшим психомоторным навыком, 

успешное становление которого 
опирается на согласованное 

взаимодействие всех уровней 
организации движений, как правило, 

уже достигших необходимого развития к 
началу младшего школьного возраста. 
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Причины недостаточного развития 

моторики различны и многообразны. Но 

среди них можно выделить наиболее 

распространенные, отражающие общие 

условия развития и воспитания 

современных детей. Прежде всего это 

ослабленное здоровье и сниженные по-

казатели общего физического 

развития.  
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Наряду с физиологической недостаточностью 

отставания в развитии моторики 

объясняются и рядом социальных 

факторов. В частности, «домашние» дети, 

не посещавшие до школы детский сад, 

иногда имеют катастрофически низкий 

уровень сформированности навыков тонкой 

ручной моторики, поскольку родители не 

уделяли этому аспекту развития должного 

внимания.  
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Можно указать и еще одну очень важную 

причину, во многом объясняющую снижение 

уровня общего моторного развития детей. 

Она состоит в практически полной утрате 

культуры детских дворовых игр. 

Современные дошкольники и младшие 

школьники почти не играют в подвижные 

коллективные игры, которыми был заполнен 

досуг их сверстников 20—30 лет назад. 

Между тем одно из предназначений этих игр 

как раз и состоит в совершенствовании 

двигательных навыков. 
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Упражнения и игры по развитию моторики 

должны быть самостоятельным разделом 

развивающих занятий, организуемых 

психологом; они могут быть 

рекомендованы учителям для включения в 

план уроков, а также родителям для 

дополнительных занятий с ребенком во 

внеурочное время. 
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