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Введение 

 В связи с вступлением в силу стандартов второго поколения 

произошла перестройка школьного образования. Основной задачей стала 

переориентация на приоритет развивающей функции обучения. Обучение 

должно подготовить детей к овладению способами рассуждений, 

применяемыми в математике, и подготовить их к усвоению важнейших 

математических понятий.  

Вместе с тем, учебная деятельность требует от младших школьников 

усидчивости, организации своего времени, аккуратности, ответственности и, 

конечно, внимания. Высокий уровень развития свойств внимания 

положительно влияет на успешность обучения. Вот почему развитие 

произвольного внимания становится условием дальнейшей успешной 

учебной деятельности школьника, а, следовательно, и задачей 

первостепенной важности для учителя.  

Задача достижения хороших результатов обучения усложняется тем, 

что в школу все больше приходят дети с нарушениями в развитии (в 

частности, гиперактивные дети). Известно, что гиперактивность является 

частым видом нарушения поведения, встречающийся на практике, и который 

вызывает большие трудности при усвоении учебного материала.  

Многие ученые, такие как В.Петрунек, Е.Гаспарова,  Д.Добсон, Л.Г. 

Протопович и другие, исследующие проблему гиперактивности как одного 

из проявлений целого комплекса нарушений, отмечаемых у таких детей, 

считают, что основной дефект связан с недостаточностью механизмов 

внимания и тормозящего контроля.  

Одной из трудностей в обучении гиперактивных детей является 

неумение комментировать, распределять, переключать, сосредотачивать свое 

внимание на учебной деятельности. И поэтому возникает необходимость 

развития у таких учащихся умения направлять свое внимание на 

неинтересное содержание и длительно сохранять эту сосредоточенность.  
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Для решения данной проблемы была определена тема исследования:  

«Развитие произвольного внимания гиперактивных младших школьников 

посредством занимательного математического материла».                   

Цель исследования: выявить приемы развития произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников посредством занимательного 

математического материла на уроках математики и в опытной работе 

доказать их эффективность. 

Объект исследования:  процесс обучения гиперактивных младших 

школьников. 

Предмет исследования: приемы развития произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников. 

Для достижения цели исследования разработана гипотеза 

исследования: развитие произвольного внимания гиперактивных младших 

школьников при использовании занимательного математического материала 

будет эффективным, если использовать следующие приемы: 

¶ установление закономерностей и отличий в сюжетных картинках или 

числовом материале; 

¶ работа с деформированным текстом математического содержания; 

¶ прослеживание перепутанных линий; 

¶ графические диктанты и другие. 

 На основании гипотезы были выдвинуты задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты развития произвольного внимания 

в процессе обучения гиперактивных младших школьников. 

2. Выявить приемы развития произвольного внимания у гиперактивных 

детей младшего школьного возраста на уроках математики. 

3. Разработать комплекс упражнений занимательного математического 

содержания, направленный на развитие произвольного внимания 

гиперактивных детей, и в опытной работе доказать его эффективность. 

Методы исследования:  

1. Анализ психолого-педагогической и методической литературы. 
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2. Проведение анкетирования, тестирования. 

3. Обработка полученных результатов. 

Элементы научной новизны и теоретической значимости заключаются в 

обобщении и систематизации работ по теме исследования, разработке 

комплекса упражнений, используемых на уроках математики  для развития 

произвольного внимания детей с отклонениями в поведении. 

База исследования: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Точилинская средняя общеобразовательная школа» 

Практическая значимость исследования: материалы данной работы могут 

быть использованы в качестве методического пособия для проведения уроков 

математики.  

Структура дипломной работы: Работа состоит из двух глав, введения и 

заключения. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты развития 

произвольного внимания гиперактивных младших школьников посредством 

занимательного математического материла. Во второй главе описывается 

опытная работа и представлен комплекс упражнений, направленных на 

развитие произвольного внимания. 

Обсуждение результатов дипломного исследования проходило на 

XVIII Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов и учащихся «Наука и образование: проблемы и перспективы» 

(Бийск, 15-16 апреля 2016 г.), и на Всероссийской научно-практической 

конференции научно-педагогических работников, педагогов дошкольного  и 

начального образования «Преемственность федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» (г. Бийск,  29 апреля 2016 г.). По материалам 

выступлений опубликованы две статьи в сборниках материалов 

конференций. 
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Глава 1. Теоретические аспекты развития произвольного 

внимания гиперактивных младших школьников посредством 

занимательного математического материла 

 

 1.1  Внимание, его виды и особенности развития в младшем 

школьном возрасте 

Понятие "внимание" в жизни мы используем достаточно часто. 

Например, когда говорим: "обратите внимание, будьте внимательны", или же 

просто "внимание!", мы автоматически совершаем определенное внутреннее 

действие, к которому приспособились еще с самого раннего детства, 

научившись выделять предметы как таковые из общей массы непонятных 

форм и очертаний. Часто вниманием объясняются успехи в учебе и работе, а 

невниманием – ошибки, промахи и неудачи.  

В отечественной психологии проблему внимания рассматривали 

многие известные психологи в разных теоретических аспектах. Бесспорно, 

огромное значение имеют работы JI.C. Выготского, который изучал 

внимание в рамках культурно – исторической теории, и Д.Н. Узнадзе, 

изучавшего внимание с позиций психологии установки. В деятельностном 

подходе выделяются два основных направления, два взгляда на природу 

внимания и соответственно на условия, необходимые для его развития. 

Внимание можно определить как психофизиологический процесс, 

состояние, характеризующее динамические особенности познавательной 

деятельности. Они выражаются в её сосредоточенности на сравнительно 

узком участке внешней или внутренней действительности, которые на 

данный момент времени становятся осознаваемыми и концентрируют на себе 

психические и физические силы человека в течение определённого периода 

времени. Р.С. Немов [35] считает, что внимание – это процесс сознательного 

или бессознательного (полусознательного) отбора одной информации, 

поступающей через органы чувств, и игнорирования другой.  
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По мнению С.Л. Рубинштейна [46], внимание – это в первую очередь 

динамическая характеристика протекания познавательной деятельности: оно 

выражает преимущественную связь психической деятельности с 

определенным объектом, на котором она как в фокусе сосредоточена. 

Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект и 

сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на объект 

познавательную деятельность. 

Внимание является управляемым компонентом, так можно 

использовать внешние или внутренние инструменты. Причем это управление 

не сводится к управлению деятельностью. Существуют специфические 

нарушения внимания, приводящие к изменению поведения, к невозможности 

выполнять определенную деятельность, но именно эти нарушения отличают 

внимание от нарушений восприятия, памяти, мышления. 

По утверждению Р.С. Немова [35], внимание в жизни и деятельности 

человека выполняет различные функции. Оно активизирует нужные и 

тормозит ненужные в данный момент психофизиологические процессы, 

которые способствуют организованному и целенаправленному отбору 

поступающей информации в соответствии с потребностями, наиболее 

актуальными для человека в данный момент. Внимание позволяет более  

избирательно и длительно сосредотачиваться на одном и том же объекте или 

виде деятельности. Как утверждает автор, с вниманием связаны 

направленность и избирательность познавательных процессов. Вниманием 

определяются точность восприятия, прочность и избирательность памяти, 

направленность и продуктивность мыслительной деятельности, то есть 

качество и результаты всей познавательной активности. 

Р.С. Немов [35], подчеркивая значение внимания, отмечал, что для  

человеческой памяти внимание является фактором, способным удерживать 

нужную информацию в кратковременной и оперативной памяти, как 

обязательное условие перевода материала, который необходимо запомнить, в 

хранилища долговременной памяти. Для мышления внимание выступает 
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обязательным фактором правильного понимания и решения задачи. В 

межличностных отношениях внимание способствует лучшему 

взаимопониманию, адаптации людей друг к другу, предупреждению и 

своевременному разрешению межличностных конфликтов. 

По мнению Е.И. Рогова [38], изучая внимание, необходимо различать 

два основных его вида и свойства. Основными видами внимания являются 

ʥʝʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʝ и ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʝ внимание.  

Непроизвольное внимание наиболее простое, его также называют 

пассивным или вынужденным, так как оно возникает и поддерживается 

независимо от стоящих перед человеком целей, связано с рефлекторными 

установками. Оно устанавливается и поддерживается независимо от того, что 

человек сознательно намеревается сделать. Свойства действующих 

раздражителей, их интенсивность, эмоциональная окрашенность, связь с 

влечениями, потребностями или интересами приводит к тому, что 

определенные предметы, явления или лица завладевают нашим вниманием и 

приковывают его на время к себе. Это первичная форма внимания. Она 

является непосредственным и непроизвольным продуктом интереса. 

Непроизвольное внимание отличается от произвольного. Произвольное 

внимание ï это внимание, которое человек осознано направляет и 

регулирует, то есть сознательно избирает объект, на который направлено его 

внимание. Этим термином обозначается тот факт, что познание человека, как 

и его деятельность, поднимается до уровня сознательной организованности, а 

не совершается лишь стихийно, под властью действующих извне сил. 

Поэтому произвольное внимание еще называют волевым, активным, 

преднамеренным. 

Произвольное внимание возникает там, где предмет, явление или 

деятельность, на которые направляется внимание, сами по себе не 

привлекают субъекта, поэтому произвольное внимание, всегда носит 

опосредованный характер и является волевой операцией. Сознательное 
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регулирование деятельности самое существенное в "произвольном" 

внимании [41]. 

С.Л Рубинштейн [46] отмечал следующее: «…различая произвольное и 

непроизвольное внимание, не нужно отрывать одно от другого и внешне 

противопоставлять их друг другу. Не подлежит сомнению, что произвольное 

внимание развивается из непроизвольного. С другой стороны, произвольное 

внимание переходит в непроизвольное». Непроизвольное внимание обычно 

вызвано интересом, а произвольное внимание требуется там, где такой 

заинтересованности нет и приходится сознательным усилием направлять 

наше внимание в соответствии с целями и задачами, которые мы себе ставим. 

Когда деятельность, которую мы осуществляем и на которую сначала 

произвольно направили внимание, становится для нас интересной, тогда 

произвольное внимание переходит в непроизвольное.  

Необходимо учитывать то, что существуют виды деятельности, 

способные легко вызывать непосредственный интерес и привлекать 

непроизвольное внимание благодаря привлекательности достигаемого 

результата, но вместе с тем они не способны удержать внимание длительное 

время вследствие однообразия операций, которые требуются для достижения 

поставленной цели. С другой стороны, встречаются виды деятельности, 

которые трудно выполнять на начальных стадиях, которые с трудом 

привлекают внимание в силу своей не интересности, но по мере их 

выполнения позволяют длительно удерживать внимание благодаря 

содержательности, динамичности и богатству раскрывающегося и 

развивающегося содержания. В первом случае необходим переход от 

непроизвольного внимания к произвольному, во втором – естественно 

совершается переход от произвольного внимания к непроизвольному. В 

одном и другом случаях требуется как один, так и другой вид внимания. 

Причины произвольного внимания по своему происхождению 

социальные, так как оно формируется у ребёнка при его общении со 

взрослыми. На ранних стадиях развития функция произвольного внимания 
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разделена между взрослым и ребёнком. Первый выделяет объект из среды, 

указывая на него и называя словом, ребёнок отвечает на этот сигнал, 

прослеживая жест, схватывая предмет или повторяя слово. Таким образом, 

данный предмет выделяется для ребёнка из внешнего поля. Впоследствии 

дети начинают ставить цели самостоятельно. Многие ученые                    

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.) выделяют тесную 

связь произвольного внимания с речью. Развитие произвольного внимания у 

ребёнка происходит вначале в подчинении своего поведения речевой 

инструкции взрослого, а затем, по мере того, как ребенок овладевает речью, - 

в подчинении своего поведения собственной речевой инструкции. 

В свое время рядом психологов был выделен еще один вид внимания, 

который, как пишет Е.И. Рогов [38] «… подобно произвольному, носит 

целенаправленный характер и требует первоначальных волевых усилий, но 

затем человек как бы «входит» в работу: интересными и значительными 

становятся содержание и процесс деятельности, а не только её результат».  

Такое внимание Н.Ф. Добрынин назвал послепроизвольным. 

Послепроизвольное внимание характеризуется длительной 

сосредоточенностью, напряженной интенсивностью умственной 

деятельности, высокой производительностью труда». Оно не сходно с 

непроизвольным вниманием, так как остаётся связанным с сознательными 

целями и поддерживается сознательными интересами и в то же время не 

сходно и с произвольным вниманием, так как здесь нет или почти нет 

волевых усилий. 

Внимание означает связь сознания с определенным объектом, его 

сосредоточенностью на нем. Особенности этой сосредоточенности 

позволяют выделить основные свойства внимания: сосредоточенность, 

устойчивость, переключаемость, объем и распределение внимания. 

Сосредоточенность – это удержание внимания на одном объекте или 

одной деятельности при отвлечении от всего остального. Сосредоточенное 

внимание можно определить по соответствующей позе, мимике, быстрой 
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реакции, торможении всех лишних движений. В то же время внешние 

признаки не всегда являются показателем действительного состояния 

внимания. Так, например, тишина в классе может свидетельствовать как об 

увлечении предметом, так и о полном равнодушии к происходящему.        

А.А. Ухтомский [47] полагал, что концентрация внимания является 

следствием возбуждения в доминантном очаге при одновременном 

торможении остальных зон головного мозга. 

Устойчивость – способность в течение длительного времени 

удерживать внимание на каком – либо объекте, предмете деятельности, не 

отвлекаясь и не ослабляя внимание. Экспериментальные исследования         

Н.Н. Ланге [25] показали, что внимание первично подвержено 

периодическим непроизвольным колебаниям. При этом, возможность 

раскрывать в предмете, на котором сосредоточено внимание, новые стороны 

и связи, является существенным условием устойчивости внимания.  

По мнению  Н.Б. Никитина [37], устойчивость – это временная 

характеристика внимания, которая определяется разными причинами. Одни 

из них связаны свойствами нервной системы человека, общим состоянием 

организма в данный момент времени. Другие характеризуют психические 

состояния (возбуждённость, заторможенность и т.п.), третьи соотносятся с 

мотивацией (наличием или отсутствием интереса к предмету деятельности), 

четвёртые – с внешними обстоятельствами осуществления деятельности.  

С.Л. Рубинштейн [46] считает, что: «…устойчивость внимания не 

означает его неподвижности. Она не исключает его переключаемости. 

Переключаемость заключается в способности быстро выключаться из одних 

установок и включаться в новые, соответствующие изменившимся 

условиям». 

Переключаемость внимания - это переход с одного объекта на другой, 

смена одного вида деятельности на иной. Переключаемость внимания 

включает в себя два процесса: включение и отвлечение внимания. 
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Первый процесс позволяет переключать внимание на нечто и полностью 

сосредотачиваться на этом предмете; второй - тем, как осуществляется 

процесс отвлечения внимания.  

Объём внимания - характеризуется количеством информации, 

одновременно способной сохраняться в сознания человека. Объём внимания 

часто сравнивают с объёмом кратковременной памяти, поскольку он связан с 

кратковременным запоминанием. Проведя ряд исследований, Н.Б. Никитин 

[41] пришел к выводу, что объем внимания у ребенка  равен в среднем не 

более 2-3 объектов.  Речь при этом идёт о числе предметов или явлений друг 

от друга не зависимых, не связанных между собой (числа, буквы и так далее). 

С объемом внимания связано следующее свойство – распределяемость. 

Р.С. Немов [36] предлагает такое определение этого свойства: 

«Распределение внимания – это способность человека рассредоточить 

внимание на значительном пространстве, параллельно выполнять несколько 

видов деятельности или совершать несколько различных действий». 

Распределение внимания зависит от того, насколько связаны друг с 

другом разные объекты и насколько автоматизированы действия, между 

которыми должно оно распределяться. Чем теснее взаимосвязь объектов, и 

чем значительнее автоматизация, тем легче распределяется внимание. На 

распределяемость внимания также влияет психофизиологическое состояние 

человека. Например, при утомлении, в процессе выполнения сложных видов 

деятельности, когда необходима повышенная концентрация внимания, 

область его распределения обычно сужается. 

Внимание, как и большинство психических процессов, имеет свои 

этапы развития. Историю развития внимания, как и многих других 

психических функций, пытался проследить Л.С. Выготский [10]. Он писал 

«… история внимания ребёнка есть история развития организованности его 

поведения, ключ к генетическому пониманию внимания следует искать не 

внутри, а вне личности ребёнка». С первых дней жизни ребёнка на развитие 

его внимания влияют окружающие предметы и речь взрослого человека, 
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произносимые им слова, которые первоначально направляют непроизвольное 

внимание ребёнка. Произвольное внимание возникает из того, что 

окружающие люди начинают руководить вниманием ребенка, подвигая его к 

овладению своим вниманием. В процессе активного овладения речью 

ребёнок начинает управлять и первичными процессами собственного 

внимания.  

Таким образом, внимание можно определить как 

психофизиологический процесс, который характеризует динамические 

особенности познавательной деятельности [14]. 

В младшем школьном возрасте ребенку интересно все узнать. Его 

познавательная активность направлена на обследование окружающего мира и 

организует внимание на исследуемых объектах долгое время, до тех пор, 

пока не исчезнет интерес к тому или иному предмету или действию. Ребенок 

может быть занят важной для него игрой несколько часов подряд. Например: 

рисование, конструирование, изготовление значимых для него поделок. Но в 

случае если необходимо сосредоточить внимание на какой-либо 

деятельности, которая ему не нравится или не вызывает должного интереса, 

он будет томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастным 

[6]. Если такое случается, то учитель должен, используя словесные указания, 

помочь ребенку организовать внимание. Педагог должен напоминать о 

необходимости выполнять заданное действие, указывая при этом способы 

действия, например: «Дети! Откроем альбомы. Возьмем красный карандаш и 

в верхнем левом углу нарисуем кружок...» и т.д. 

Как  утверждает П.Я. Гальперин [11], ребенок в младшем школьном 

возрасте уже способен сам планировать свою деятельность. При 

планировании деятельности он проговаривает вслух то, что ему необходимо 

сделать, и в какой последовательности он будет выполнять ту или иную 

работу. Данный этап планирования помогает организовать внимание ребенка 

в школе и при самостоятельном выполнении какой-либо работы, например: 

выполнение домашнего задания. Безусловно, дети младшего школьного 
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возраста, способны удерживать внимание на интеллектуальных задачах, но 

это требует колоссальных усилий воли и организации высокой мотивации. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте происходят следующие 

изменения: расширяется объем внимания; возрастает устойчивость 

внимания; формируется произвольное внимание по сравнению с 

предыдущими этапами развития ребенка. Учитель должен строить урок так, 

чтобы ребенку было максимально интересно, потому что именно в этом 

случае будет достигнут желаемый результат. Внимание младшего школьника 

тесно связано с мыслительной деятельностью, то есть учащиеся не могут 

сосредоточить своё внимание на неясном, непонятном для них. Через 

короткий промежуток времени они отвлекаются и начинают заниматься 

посторонними делами. Необходимо трудное и непонятное сделать для 

учащихся простым и доступным, развивать волевое усилие, а вместе с ним и 

произвольное внимание [29].  

Большое значение развитию произвольного внимания младших 

школьников придавал К.Д. Ушинский [55]. Он выступал против построения 

учебного процесса в начальных классах на интересе и занимательности: 

«Конечно, сделав занимательным свой урок, вы можете не бояться наскучить 

детям, но помните, что не все может быть занимательным в ученье, а 

непременно есть и скучные вещи, и должны быть. Приучите ребёнка делать 

не только то, что занимает, но и то, что не занимает, - делать ради 

удовольствия исполнить свою обязанность». К.Д. Ушинский подчёркивал, 

что «одного пассивного внимания ещё недостаточно, и даже развитое 

преждевременно, чрезмерно и без содействия активного внимания… оно 

может превратиться в болезненное состояние души, которая делается какою-

то бессильной, ленивой, требует беспрестанно раздражения интересными 

рассказами или интересным чтением». 

Как доказывают психологи Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева [4],  развитие 

произвольного внимания происходит довольно интенсивно, если у 

школьников развито умение работать целенаправленно.  
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М.В. Матюхина [29] утверждает, что развитие произвольного внимания 

тесно связано с развитием ответственности у младших школьников за 

усвоение знаний. Учащиеся с ответственным отношением к учению умеют 

заставить себя внимательно выполнять любое задание, как интересное, так и 

неинтересное. Ученики без чувства ответственности внимательно работают 

только с интересным материалом. Именно поэтому очень важно воспитывать 

у учащихся чувство ответственности.  

Н.Н. Ланге [25] говорил: «…наблюдения за учащимися начальной 

школы показали, что среди них есть очень медлительные дети, которые 

отличаются повышенной тщательностью при выполнении любых заданий. 

Поэтому учителю приходится делать специальную паузу для того, чтобы они 

успевали за темпом учебного процесса. Но есть так же дети и другой 

категории – это дети, отличающиеся высоким темпом работы при очень 

низком ее качестве. Если у медлительных детей доминирует установка на 

точность работы, то у более быстрых учащихся - установка на скорость. 

Обладая высоким индивидуальным темпом работы, эти дети опережают в 

классных работах многих других, но проверка выявила у них большое 

количество ошибок, которые были бессмысленные и вызваны недостатком 

внимания. Таким образом, получается, что высокая продуктивность этих 

учащихся обесценивается. Внимательные ученики отличаются от всех 

остальных оптимальным сочетанием продуктивности и точности при 

выполнении заданий. За короткий промежуток времени они успевают 

выполнить большой объем работы при минимальном количестве ошибок». 

Таким образом, внимание детей младшего школьного возраста 

характеризуется малой устойчивостью, малым объемом, слабым 

распределением, неразвитой переключаемостью, преобладанием 

непроизвольного внимания. Состояние внимания влияет на учебную 

деятельность ребенка, поэтому чаще всего, именно из-за 

несформированности произвольного внимания учащиеся испытывают 
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трудности при обучении в школе. Особенно это проявляется у 

гиперактивных детей младшего школьного возраста. 

Исходя из выше сказанного, в следующем параграфе мы рассмотрим 

особенности проявления произвольного внимания у гиперактивных младших 

школьников. 

 

1.2 Проблемы обучения гиперактивных детей младшего 

школьного возраста 

Развитие учащихся – это процесс изменения их сознания, при котором 

дети переходят от одного уровня развития к другому, более высокого 

порядка, в их интеллектуальной сфере появляются новообразования, 

совершенствуются имеющихся знания, умения и навыки. Учащиеся 

приобретают такие новые качества, как гибкость ума, умение самостоятельно 

ставить цель деятельности, обобщать наблюдаемые явления, критичность, 

умение делать анализ, дети учатся критически оценивать то или иное 

решение. Пожалуй, ни один школьный предмет не может предоставить 

столько возможностей для воспитания мыслящей личности как математика. 

Современный педагогический опыт позволяет отметить, что только при 

особой организации учебного процесса, в условиях современного 

образования, которое в настоящее время носит личностно-ориентированный 

характер, создаются оптимальные условия для развития школьников.  

Однако, сейчас в школу все больше детей приходит с нарушениями в 

поведении, и эти отклонения не дают ребенку усвоить учебный материал в 

полном объёме. Гиперактивное поведение является наиболее 

распространенной формой нарушений поведения среди детей младшего 

школьного возраста, а как следствие и подростков. В настоящее время 

хорошо известно, насколько сложна и объемна программа начальных 

классов, и как трудно бывает порой ребенку, который не умеет удерживать 

внимание на деталях, не сосредоточен на работе, рассеян, неусидчив, 

невнимателен. И как огорчают в школьные годы «глупые» ошибки из-за 
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невнимательности. Совсем по-другому чувствуют себя дети, которые умеют 

удерживать свое внимание на деталях продолжительное время, усидчивые, 

внимательные. Эти дети легче вписываются в процесс обучения.  

Термин «гиперактивность» происходит от латинского «activus» - 

деятельный, действенный и от греческого «hyper» - над, сверху, что 

указывает на превышение нормы. К гиперактивным детям требуется особый 

подход, поэтому специалисты  ищут разные приемы обращения с ними. 

Термин «гиперактивность» до сих пор имеет разные толкования. Авторы 

психологического словаря [59] к проявлению гиперактивности относят 

невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенную 

двигательную активность. Как утверждает Л.С. Чутко [58], часто при 

гиперактивности возникают проблемы в отношениях с окружающими 

людьми, трудности в обучении, заниженная самооценка. При этом 

интеллектуальное развитие у детей с нарушениями в поведении не зависит от 

степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы. 

Говоря о гиперактивных детях, исследователи имеют в виду детей с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Впервые об этом 

синдроме ученые заговорили более ста лет назад.  

По международной классификации выделяют три формы 

гиперактивности: 

1. Гиперактивность сочетается с нарушением внимания (по 

распространенности это самая частая форма заболевания). 

2.    Преобладает нарушение внимания. 

3.  Преобладает гиперактивность (данная форма встречается реже 

других). 

Е. Гаспарова [13] в своих публикациях называет детей с синдромом 

гиперактивности «шустриками». «Шустрик» - это непоседливый, 

неугомонный, подвижный гиперактивный ребенок, его трудно приучить к 

порядку, ему с трудом удается любая деятельность, сковывающая его 

активность. Этот ребенок не способен выполнить задание, с трудом 
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удерживает образ цели. Такие дети не могут удержать в памяти 

определенную последовательность деятельности, поэтому беспорядочно 

отвлекаются. 

Д. Добсон [17] рассматривает гиперактивное поведение и проявление 

повышенной активности как болезнь. Тяжело контролируемая повышенная 

двигательная активность, включает склонность ребенка быстро отвлекаться, 

находиться в постоянно беспокойном состоянии и неспособность к 

двигательной концентрации внимания. У таких детей возникают проблемы 

визуального восприятия, проявляется неумение правильно понимать смысл 

символа и печатного материала, а так же проблемы эмоционального 

характера. Соглашаясь с точкой зрения автора, можно утверждать: 

нарушение визуального восприятия и эмоционального нарушения не 

является специфическими для гиперактивного поведения.  

По мнению других исследователей (В. Петрунек, В.Тржесоглава и 

другие) [42], гиперактивность проявляется в избытке двигательной 

активности, не зависит от возраста и пола.  

В последние годы ученые остро дискутируют по поводу «детей 

Индиго». Как сторонников, так и противников этой теории немало. 

Работавший над проблемой детей Индиго Л.Г. Протопович [5], утверждал, 

что одной из самых серьёзных проблем таких детей оказывается их 

гиперактивность. Эти дети являются «возбудителями спокойствия» и не 

хотят слушаться, старые методы воспитания и прямые просьбы на них не 

действуют. Но как только к детям Индиго изменяется отношение со стороны 

родителей и учителей в школе, они перестают нуждаться в лечении 

медикаментами.  

Гиперактивность является самой распространенной формой 

хронических нарушений поведения в детском возрасте. По данным 

большинства зарубежных эпидемиологических исследований, частота 

нарушения поведения среди детей дошкольного и школьного возраста 

составляет от 4,0% до 9,5%.  
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Симптомы гиперактивности постоянно отмечаются окружающими 

взрослыми. 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. Они неудобны учителям в силу своей 

чрезмерной активности и импульсивности. Американские психологи П. 

Бейкер и М. Алворд [26] предлагают следующие признаки гиперактивности: 

- непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание; 

- не слушает, когда к нему обращаются; 

- с большим энтузиазмом берётся за задание, но так и не заканчивает его. 

- часто теряет вещи; 

- избегает скучных и требующих умственных усилий заданий; 

- часто бывает забывчив; 

- двигательная расторможенность; 

- проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, 

бегает, забирается куда-либо); 

- очень говорлив; начинает отвечать, не дослушав вопроса; не способен 

дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает; 

-   импульсивность;  

- не может дожидаться вознаграждения (если между действием и 

вознаграждением есть пауза); 

- не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение 

слабоуправляемо правилами; 

- при выполнении заданий ведёт себя по-разному и показывает очень разные 

результаты. (На некоторых занятиях ребёнок спокоен, на других - нет, на 

одних уроках он успешен, на других - нет). 

Если проявляются хотя бы шесть из этих признаков, педагог может 

предположить, что ребёнок - гиперактивен. 
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По мнению А.Д. Кошолевой [24], общение между гиперактивным ребенком и 

взрослым осуществляется на двух языках. Один – это язык понятий, 

категорий, обобщений осуществляемый посредством слов и предложений. 

Другой «язык» человеческих чувств – не менее эффективное средство 

общения, средство регуляции деятельности и поведения. 

Именно эмоции осуществляют первичную форму регуляции 

поведения ребенка. Специфика регулирующей роли эмоций в процессе 

развития ребенка в значительной мере определяется особенностями 

содержания и динамики взаимодействия взрослого с ребенком, и в первую 

очередь, особенностям эмоциональных отношений между ними, 

определяющих и другие проявления эмоций. 

Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на 

поведение детей с повышенной тревожностью, поэтому педагогу важно знать 

основные отличия поведения одной категории детей от другой. Критерии 

оценки гиперактивных детей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки гиперактивных детей 

Критерии оценки Гиперактивный 

ребёнок 

Тревожный ребёнок 

Контроль поведения Постоянно 

импульсивен 

Способен контролировать 

поведение 

Двигательная 

активность 

Постоянно активен Активен в определённых 

ситуациях 

Характер движений Лихорадочный, 

беспорядочный 

Беспокойные, напряжённые 

движения 

 

У гиперактивных детей выражается эмоциональная нестабильность, 

которая проявляется как нарушения регуляторных систем организма. В связи 

с этим у таких детей быстро начинают проявляться признаки усталости и 

происходит истощение организма (если сравнивать со здоровыми 

сверстниками), при котором снижается самоконтроль, повышается 

подвижность, дети становятся более импульсивны, рассеяны. При 
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рассеянном внимании дети допускают большее количество разных ошибок 

при выполнении заданий, но при этом ошибки не являются 

систематическими, также ученики не укладываются во время, отведенное на 

выполнение заданий, и в следствие этого, получают от учителя наибольшее 

количество замечаний и отрицательных оценок.    

Кроме того, поведение тревожного ребёнка социально не 

разрушительно, а гиперактивный часто вступает в разнообразные 

конфликты, драки и постоянные недоразумения. Гиперактивные дети – 

«очень трудные дети, которые часто приводят в отчаяние, как родителей, так 

и учителей». В отношении дальнейшего развития таких детей нет 

однозначного прогноза. У многих проблемы могут сохраниться и в возрасте 

подростка. У младших школьников процесс произвольного внимания развит 

слабо, особенно у гиперактивных детей, поэтому они зачастую бывают 

рассеяны и отвлекаются на второстепенные предметы. Поэтому с первых 

дней нахождения такого ребенка в школе на уроках учителю необходимо 

применять специально разработанные упражнения и игры, направленные на 

коррекцию поведения и развитие произвольного внимания; нужны 

эффективные методы и приемы для проведения профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста с гиперактивным поведением. Для 

правильной организации  работы с гиперактивными учащимися, учитель 

должен не только четко сформулировать задачи обучения, но и строить 

работу в соответствии с принципами обучения и применять различные 

методы, формы и средства обучения для коррекции гиперактивности и 

развития произвольного внимания младших школьников. 

В результате данной работы ученики осознают необходимость 

учения, умеют находить и анализировать свои ошибки, самостоятельно 

оценивают уровень знаний, развивают свои способности, начинают 

творчески относиться к труду. 
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Для успешности обучения и повышения качества знаний 

гиперактивных обучающихся младшего школьного возраста необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

• индивидуальный подход; 

• игровая форма занятий для поддержания неослабевающего интереса и 

внимания; 

• доброжелательность в отношениях с детьми, недопустимость порицания за 

неуспех; 

• поддержка положительной эмоциональной оценкой любого достижения 

ребенка, чтобы успех переживался ребенком как радость; 

• развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Для управления деятельностью всего класса и каждого ученика 

учителя школы используют в своей работе сигнальные карточки и планшеты. 

С помощью такой работы можно проверить каждого ученика и выявить его 

пробелы. Работая с планшетами, учитель может подготовить ребят к 

восприятию нового материала, повторить ранее изученный материал и 

проверить, как они усвоили новую тему. Когда каждый ребенок активно 

работает на уроке, у него чаще всего не бывает пробелов, ребенок 

испытывает радость познания. 

Систематическое проведение устных вычислений дисциплинирует 

учащихся, развивает внимание, наблюдательность, смекалку, повышает 

культуру вычислительных навыков. После изучения каждой темы 

применяются тестовые задания, которые позволяют своевременно выявить 

трудности учащихся и предупредить типичные ошибки при усвоении 

программы. 

С.Е. Степурина [50] говорит о том, что на уроках учащимся нужно 

предлагать творческие задания при закреплении материала, на логическое 

мышление, различные дидактические игры, которые очень нравятся ребятам. 

Так как в классе есть ученики с разным уровнем знаний и одни работают 

быстрее, другие медленнее, к детям применяется дифференцированный 
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подход. При объяснении нового материала учитель использует наглядные 

пособия в виде картинок, чертежей, геометрических фигур. Ребята с 

удовольствием выполняют различные творческие домашние задания.  

Перед изучением новой темы учитель должен знать, подготовлены 

ли школьники, есть ли у них проблемы, которые могут затруднить 

изучение нового материала. С этой целью проводятся самостоятельные 

работы, задания которых включают такие упражнения, которые дадут 

детям понимание, что нужно знать для усвоения новой темы, а учитель 

сможет выяснить степень подготовленности учащихся к её изучению.  

По словам А.Г Пачиной [40], возможности осуществлять 

максимально раннее выявление и реализацию умственных способностей 

детей, развитию мыслительной деятельности учащихся, осуществлению 

формирования навыков самоорганизации, самоконтроля способствует 

методически – грамотная организация работы на уроках. 

К высокой результативности образовательного процесса ведут многие 

пути. Конкретные условия работы, опыт, личные качества учителя 

подсказывают ему разнообразные средства практического решения 

проблемы повышения эффективности обучения.  

Работа по коррекции поведения «проблемных» учащихся должна 

вестись постепенно, начиная корректировать какую-то одну функцию. Это 

вызвано тем, что ребенок с нарушениями в поведении физически не может 

длительное время проявлять внимательность, усидчивость, долго слушать 

учителя и сдерживать свою импульсивность.  

При обучении таких детей психолог Г.Б. Монина [32] предлагает вести 

работу по следующим основным направлениям: 

1. Повышение учебной мотивации: необходимо использовать систему 

поощрения, обязательно использовать нетрадиционные формы работы, 

практиковать обучение более младших школьников учениками вторых – 

третьих классов. Например, на занятиях по оригами и бисероплетению 

старшие дети могут выступать в роли  инструкторов, помогать младшим 
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школьникам следовать плану, корректировать свою деятельность и 

выполнить нужное задание вовремя. Обычно, такие занятия нравятся и 

старшим учащимся и младшим. 

2. При организации учебного процесса необходимо учитывать 

психофизиологические особенности учащихся: 

¶ менять виды деятельности в зависимости от утомляемости учащихся; 

¶ давать ребенку поручения, которые требуют большей двигательной 

активности: раздать бумагу, помыть доску, написать на доске этапы 

работы; 

¶ в начале обучения понижаются требования к аккуратности; 

¶ проводить работу по предупреждению утомляемости, например, 

пальчиковая гимнастика, физкультминутки; 

¶ инструкции должны быть четкими и краткими; 

¶ обязательно избегать категорических запретов. 

Для коррекции поведения, в консультировании гиперактивных детей 

младшего школьного возраста педагоги часто используют методы игровой 

терапии.  Игры должны чередоваться в структуре игрового сюжета урока, 

можно играть в них и в свободное время. Добившись возможно больших 

проявлений внимания, самоконтроля и усидчивости в играх с нагрузкой на 

одну функцию, например, внимание, можно переходить к играм, 

сочетающим требования к двум функциям одновременно: внимание + 

усидчивость, внимание + сдержанность и так далее. 

При организации уроков учитель должен строить свою работу в 

соответствии с теми принципами, какой урок он проводит. В данном случае, 

на уроках математики. Итак, организовывая педагогическую работу по 

математике в начальной школе (на уроках и вне уроков) должны 

соблюдаться следующие методические принципы: 

1. Комплексность, т.е. в содержание урока педагогу необходимо  

включать развивающие игры; разнородные задания, которые направленны на 

интеллектуально-математическое развитие учащихся; нужно чередовать 
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разные виды интеллектуально-математической деятельности; активизировать 

разные виды восприятия информации - зрительное, слуховое, тактильное и 

другие); 

2. Учителю необходимо, опираясь на жизненный опыт детей, создавать 

условия для того, чтобы дети осознавали социальное значение математики; 

3. На уроке педагог должен активно использовать динамические игры, 

направленные на закрепление математических представлений, практических 

умений и навыков интеллектуально-познавательной деятельности 

математического содержания; 

4. Методы и приемы работы должны применяться систематически и 

последовательно; 

5. На каждом уроке необходимо использовать развивающие игры и 

упражнения, которые  направлены на развитие познавательных психических 

процессов - восприятие, внимание, память, мышление, воображение; 

6. При выполнении заданий использовать коллективную, групповую и 

индивидуальную формы организации детей. 

Эти принципы являются универсальными для организации работы по 

математике в начальной школе и позволяют учесть психологические и 

психофизиологические особенности учащихся, которые имеют отклонения в 

поведении (в частности, гиперактивность) либо испытывают те или иные 

трудности развития. 

Таким образом, гиперактивность – это наиболее распространенная 

форма нарушений поведения в детском возрасте, при которой у школьников 

возникают трудности в усвоении программного материала. Поэтому в работе 

с гиперактивными учащимися необходимо соблюдать рассмотренные выше 

принципы. Большое значение в процессе обучения гиперактивных младших 

школьников имеет развитие произвольного внимания, В следующем 

параграфе мы рассмотрим приемы развития произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников посредством занимательного 

математического материала. 
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1.3.       Приемы развития произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников на уроках математики           

Перед учеными в области образования до сих пор возникают вопросы, как же 

сделать, чтобы в обучении все дети достигали высоких результатов и не 

возникало противоречий между одинаковым содержанием, требованиями, 

которые предъявляются к результатам, и разными учебными возможностями 

учащихся. 

Выбирая пути индивидуализации учебного процесса в начальной 

школе для того, чтобы обучение учащихся, которые слабо успевают по 

разным причинам было более эффективным, разрабатываются приемы, 

направленные на устранение трудностей в усвоении знаний по отдельным 

предметам, используются различные способы индивидуализации обучения 

на уроках и при выполнении домашних заданий, методика организации и 

проведения индивидуальной самостоятельной работы на уроках. 

Творческие поиски педагогов-новаторов С.Н. Лысенковой, В.Н. 

Зайцева, Е.Н. Потаповой [8] показали, что и слабоуспевающие дети могут 

успевать и усваивать материал, установленный государственной программой.   

Как показывает практика, математика нравится гиперактивным детям 

больше, чем чтение и письмо. Организовывая работу на уроках математики в 

начальной школе, педагог должен создать условия для развития 

психофизиологического потенциала детей младшего школьного возраста – в 

том числе, и детей с нарушениями в поведении. Для развития потенциала 

учащихся необходимо применять формы, методы и средства педагогической 

работы направленные на конкретного учащегося, у которого наблюдаются 

признаки гиперактивности. Благодаря этому будет достигнуто решение задач 

интеллектуально-математического развития детей этого возраста. 

Для того, чтобы математический материал очень быстро усваивался 

гиперактивными детьми, необходимо давать его структурированно, 

использовать алгоритмы, выделяя сущность. В этой работе педагогу 
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приходят на помощь графические изображения алгоритма каждой темы, 

нанесенные на карточки.  

                                                 

                                                        Начало 

 

 

 

                                                   Задать число   

 

 

                                    + 7 

    

 ДА НЕТ 

                                                        15      

                 

 

- 5                                                                                              + 54 

 

 

 

                                   Сообщить результат 

                    

В младших классах необходимо использовать проигрывание 

алгоритмов. Дети строят "змейку" или "паровозик", чтобы проиграть 

последовательность действий или событий, которые надо усвоить. 
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С.И. Смирнов [48] предлагает, выбирая методы и приемы, средства 

педагогической поддержки развития потенциала гиперактивных детей 

младшего школьного возраста по направлению «Математика», учитывать 

следующее: 

1. На уроках и в развивающих играх необходимо использовать 

наглядный материал, который способствует организации развивающей 

предметно-пространственной среды, постоянному обогащению визуального 

опыта гиперактивного ребенка. 

Например: 

- соедини точки: слева от самой высокой водоросли, начиная с точки с 

наименьшим номером, а справа – с точки с наибольшим номером. Отгадай. 

Что изображено на рисунке. Кто и где плавает. 
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2. На уроках важно использовать музыкальный, литературный 

материал; словесные методы и приемы; игры и задания, направленные на 

развитие у детей чувства ритма, словесного творчества. 

Применяя музыкально – ритмические игры в работе с гиперактивными 

детьми учитель создает благоприятные возможности для упорядочивания, 

ритмизации у таких учащихся процессов жизнедеятельности. 

3. Необходимо применять тактильное обследование предметов; 

тактильное взаимодействие; пальчиковые игры и упражнения; 

прорисовывание цифр, математических знаков, геометрических фигур в 

воздухе и на плоскости. 

Например: 

¶ Игра – «Секретное письмо»  

Дидактическая игра для развития произвольного внимания  

Цель: тренировать внимание  

Начертите в воздухе контуры геометрической фигуры, цифру, букву или 

даже слово. Пишет учитель, а ребенок должен постараться угадать, что 

написал педагог. Следующее секретное послание должен написать учащийся.  

В ходе выполнения заданий у ребенка совершенствуется тактильная 

моторная координация, это является одним из важнейших условий 

коррекции у детей негативных проявлений гиперактивности [23]. 

4. Во время уроков и в развивающих играх желательно 

задействовать анализаторы обоняние и вкус. Самый наглядный пример - 

деление на несколько равных частей апельсина и пряника при освоении 

математических отношений «часть-целое». Таким образом, создаются 

возможности для обеспечения продуктивной интеллектуально-

познавательной деятельности гиперактивных детей. 

Например: 

Раздели многоугольники на треугольники разными способами: 
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5. Возможно использовать развивающие игры и упражнения, 

методы и приемы, направленные на формирование умения действовать по 

словесной инструкции взрослого (а также по инструкции, зашифрованной в 

знаково-символической форме). 

В работе с гиперактивными детьми применение таких игр очень 

важно, так как возрастает уровень концентрации и распределения внимания, 

самостоятельности и гибкости мышления, зрительной памяти, визуально-

пространственной ориентации. 

Например: 

Á Подумай, по какому правилу составлен ряд и продолжи его  

…33, 36, 39, 42, …  

200, 215, 230, 245, …  

6. Использовать игровые приемы, сказочные персонажи, 

сюрпризные моменты и другие формы внеурочной работы, которые 

способствуют развитию памяти.  

7. В целях предупреждения переутомления необходимо 

организовывать физкультурные паузы и динамические игры, а по окончании 

уроков – подвижные игры малой и средней подвижности или 

релаксационные упражнения.  

Это объясняется тем, что на уроках по математике у детей достаточно 

высокая умственная нагрузка, энергетические затраты и нервно-психическое 

напряжение. При этом желательно использование трехмерного пространства 

движений, а также различные варианты вертикального и горизонтального 

положения тела. 

Универсальными средствами реализации задач в работе с 

гиперактивными детьми младшего школьного возраста являются: 

1. наглядно-демонстрационный и раздаточный материал 

(разнообразные объекты окружающего мира; предметные и сюжетные 

картинки; модели, схемы, планы; условно-схематические изображения; 

абстрактно-отвлеченные знаки и символы); 
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Например: 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Сюжетную картинку подбирает учитель, дети составляют рассказ по ней. 

2. литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые 

наглядно иллюстрируют многообразие математических отношений, 

существующих в окружающем мире) 

Например:                                          Заказ 

Чтобы выполнить заказ, 

В понедельник дед Панас 

Сделал сразу из брусков 

Двадцать ножек для столов. 

Кто теперь ответить может - 

Если сделал двадцать ножек - 

Сколько всех столов Панас 

Должен сделать на заказ? 

3. музыкальный материал (музыкальные произведения с четко 

выраженной ритмической структурой). 

Вышеупомянутые универсальные средства позволяют педагогам 

строить работу так, чтобы у гиперактивных детей развивались все 

психические процессы, в том числе и произвольное внимание. 

Н.П. Макарова [27] предлагает на уроках математики использовать 

игры на развитие концентрации внимания; критичности мышления; 

произвольности психических процессов; произвольной регуляции; 

механизмов само- и взаимоконтроля.  

Например, знакомя с цифрами, можно дать такому ребенку 

пластилин, проволоку, нитку и т.д., для того чтобы он сам мог сделать цифру 

и ощутить её. 

Гиперактивному ребенку интересно проводить эксперимент и видеть 

наглядно, что получилось. Например, выполнение таких заданий, как 
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«Проверь, что тяжелее…?», «Узнай кто выше?», «Где больше воды?»,  

«Давай проверим!» и т.д. 

Развивающие игры и упражнения на развитие произвольного внимания 

на уроках математики. 

1. Картинки "Найди отличие". 

Все дети всегда с удовольствием рассматривают картинки, поэтому можно 

сочетать полезное с приятным. Например, предложить учащемуся взглянуть 

на картинки, где изображены два, на первый взгляд совсем одинаковых, 

предмета. Всмотревшись внимательнее, ребенок заметит, что это не так. 

Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием и 

попросить ребенка найти несоответствия [1].   

 

 

 

2. Упражнение "Цифровая таблица". 

Учащимся показывается таблица с набором цифр от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном порядке. Задание: "Постарайся как можно 

быстрее находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25".  
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Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения 

внимания (умения выполнять несколько дел одновременно). 

1. Вслух прочитывается небольшое предложение. При этом чтение 

сопровождается негромким постукиванием карандашом по столу. Дети 

должны запомнить текст и сосчитать число ударов. Постепенно количество 

предложений, используемых в тексте, увеличивается. Можно провести это 

упражнение в качестве соревнования: кто правильно сосчитал, тот и выиграл. 

Выигравший получают, например, звездочку.  

2. Упражнение направлено на выработку умения выполнять два 

разных действия одновременно.  

Например: Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, 

которыми взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 

мин. Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. 

Чем больше кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше 

оценка.  

Важно, чтобы у ребенка сформировалось такое качество, как 

устойчивость к помехам. Если это качество будет сформировано на 

достаточном уровне, учащемуся будет проще в дальнейшем выполнять 

упражнения, требующие предельной концентрации внимания. 

Упражнения на усиление концентрации внимания: 

1. Для усиления концентрации внимания удобно проводить 

арифметические диктанты, при этом смысл упражнения заключается в том, 

что каждое задание состоит из нескольких действий [1].  

Например, учитель сообщает: "Сейчас я буду вам читать арифметические 

задачи. Вы должны решить их в уме. Получаемые вами числа также надо 

держать в уме. Результаты вычислений запишите только тогда, когда я 

скажу: "Пишите!".  

Само содержание задач зависит от возраста детей, их подготовленности, а 

также от программного материала. Приведем некоторые из них: 
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"Даны два числа: 7 и 4... Сложите первое число и второе... и от полученного 

числа отнимите 3... Затем отнимите еще 4... Пишите!.." (ответ: 4) 

"Даны два числа: 27 и 49... Первую цифру второго числа прибавьте к первой 

цифре первого числа... отнимите от полученного числа 3, а теперь прибавьте 

8... Пишите!.." (ответ: 11) 

2. Решите примеры устно и запишите их ответы в порядке убывания: 

                       345 – 45      450 + 50      700 – 300         999 + 1 

                         800 + 68      1000 – 1      125 + 250         650 – 50  

3.  Игра «Где что было»  

Учащийся рассматривает группу предметов, лежащих на столе. Затем он 

отворачивается, в это время один из предметов убирается или 

переставляется. От ребёнка требуется заметить и указать, что изменилось. 

Данную игру следует проводить сначала с небольшим количеством 

предметов, а далее количество предметов нужно постепенно увеличивать. 

Упражнение для тренировки концентрации внимания: 

1. "Выполни по образцу".  

Данное упражнение включает в себя задание на прорисовку 

достаточно сложных, но повторяющихся узоров. Каждый из узоров требует 

повышенного внимания ребенка, так как требует от него выполнения 

нескольких последовательных действий: 

а) анализ каждого элемента узора;   

б) правильное воспроизведение каждого элемента;  

в) удержание последовательности в течение продолжительного 

времени. 
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При выполнении подобного рода заданий важно не только, насколько 

точно ребенок воспроизводит образец (концентрация внимания), но и как 

долго он может работать без ошибок. Для выполнения такого рода заданий 

удобно заранее сделать бланки с различным количеством рядов кружков, 

треугольников или квадратов. Задание можно дополнить, если попросить 

ребенка проверить правильность выполнения узора и исправить ошибки. 

Упражнения, направленные на тренировку переключения внимания 

Развитию переключения внимания способствуют упражнения, 

содержащие два – три задания, которые необходимо выполнить 

попеременно. Например: 

1. Спиши числа. Числа, которые делятся на 3, подчеркни: 

150; 23; 81; 113; 333; 73; 210; 102. 

2. Спиши числа. Увеличь каждое нечетное число на 9, а каждое четное число 

уменьши на 6: 

32; 12; 7; 9; 54; 23; 66; 41. 

3. Спеши неравенства, подчеркни те, решением которых является число 2. 

х > 5 

a • 7 < 9 

81 : c - 2 > 6 

Для тренировки переключения внимания используются упражнения, 

имеющие в своей основе тест "Красно-черные таблицы". Для занятия 

используются таблицы с числами черного и красного цвета, порядок которых 

постоянно меняется. Порядок же работы остается неизменным: 

1 этап - рассмотреть таблицу и найти по порядку все числа черного цвета от 1 

до 12; 

2 этап - рассмотреть таблицу и найти все числа красного цвета в обратном 

порядке от 12 до 1; 

3 этап - необходимо поочередно искать числа черного цвета в прямом 

порядке от 1 до 12, а числа красного цвета в обратном порядке от 12 до 1. 

После того, как у ребенка будут удовлетворительные результаты по 

предложенному выше количеству цифр, их число можно увеличить сначала 
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до 16 (и тех и других), а затем до 24 (т.е. черные - от 1 до 24, красные - от 24 

до 1). 

Поскольку это задание сложнее предыдущих, то использовать его 

желательно после того, как дети хорошо научатся справляться с числовыми 

вариантами, сама же таблица должна состоять не более чем из 9-16 ячеек (т.е. 

количество черных букв не превышает 8, а количество красных - 7). 

Когда дети достигнут значительных успехов в работе с вышеописанными 

таблицами, задание можно усложнить. Дети должны находить на 

предлагаемой им таблице красные и черные числа попеременно и записывать 

только буквы, соответствующие этим числам, причем красные числа нужно 

находить в убывающем порядке, а черные - в возрастающем. Первые 

предлагаемые таблицы должны содержать не более 13 черных пар чисел - 

букв и 12 красных пар чисел - букв. Работа идет таким образом: 

Красная цифра 12, пишем букву Р, потом черная цифра 1, пишем букву В, 

далее красная цифра 11, пишем букву И, черная цифра 2, пишем букву Н... 

При успешной работе детей количество пар может быть увеличено до 24 

красных пар чисел - букв и 24 черных пар чисел - букв. 

3 - А 

11 - И 

4 - С 

6 - Г 

 

10 - Б 

5 - М 

8 - Е 

2 - Н 

 

9 - К 

4 - Ф 

12 - Р 

1 - В 

 

8 - Ч 

8 - М 

7 - Н 

7 - Ф 

 

5 - Б 

11 - Л 

2 - Т 

10 - Е 

 

С другими развивающими играми и упражнениями на развитие 

произвольного внимания, на усиление концентрации внимания, на 

тренировку переключения внимания можно познакомиться в        

приложениях 1 – 3. 

Как предлагает В.И. Гарбузов [12], при выполнении заданий на уроках 

математики желательно использовать разнообразные формы организации 

детей: 
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¶ коллективная (такая форма организации применяется при 

количественном счете, формулировании арифметических действий 

«сложение» и «вычитание», измерении объема жидких и сыпучих тел, 

делении целого на части, ориентировки в трехмерном пространстве и так 

далее); 

¶ подгрупповая (создание изображений из геометрических фигур; 

конструирование из объемного геометрического материала; классификация 

предметов и материалов по заданным свойствам, качествам и другим 

признакам). Это работа является наиболее предпочтительной для работы с 

гиперактивными детьми; 

¶ индивидуальная (игровое экспериментирование с раздаточным 

материалом; работа с индивидуальными листами-заданиями; знаково-

символическая запись арифметических действий; работа с картами, 

схемами). Такая форма организации обеспечивает развитие у гиперактивных 

детей концентрации внимания и формирование механизмов произвольной 

регуляции. Индивидуальные задания применяются и для развития 

познавательной деятельности – подготовка докладов, семинаров, 

конференций и т. д. 

Открытые требования, посильность выполнения, возможность 

повторно ответить неусвоенный материал позволяют вовлечь учеников в 

процесс учебного труда, повысить уверенность в собственных силах. Вместе 

с тем, ученикам дается возможность получить положительную оценку. 

Многим из гиперактивных детей приходится упорно работать, чтобы 

добиться отметки “отлично”. Но эта работа приносит результат, а значит, и 

удовлетворение. Вариантность заданий на развитие произвольного внимания, 

применяемых на уроках математики является одним из важных условий 

обучения детей с нарушениями поведения (в частности, гиперактивность).     
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Выводы по 1 главе: 

Анализ психолого – педагогической литературы показал, что 

внимание – это такое универсальное психологическое свойство, без которого 

невозможен ни один вид человеческой деятельности. Большинство учёных 

отмечают, что высокий уровень развития всех качеств внимания 

обеспечивает успешность любых познавательных процессов. Особенно 

актуальным является развитие произвольного внимания для детей с 

нарушением поведения, вызванного гиперактивностью. 

Проблема гиперактивности в настоящее время становится все более 

значимой. По данным исследований количество гиперактивных детей 

увеличивается, что обусловлено рядом причин. При выявлении признаков 

гиперактивности выдвигаются различные версии, но все ученые приходят к 

единому мнению, что у каждого ребенка свои причины гиперактивного 

поведения. Поэтому, прежде чем правильно организовать работу с такими 

учащимися и разработать систему упражнений для коррекции поведения и 

развития произвольного внимания на уроках и во внеурочное время, 

необходима диагностика проявлений гиперактивности и его причин. 

В психолого – педагогической науке описаны различные приемы, 

методы, направленные на развитие произвольного внимания гиперактивных 

младших школьников. По нашему мнению использование занимательного 

материала на уроках математики будет эффективно влиять на развитие 

произвольного внимания гиперактивных детей, если использовать 

следующие приемы: 

¶ установление закономерностей и отличий в сюжетных картинках или 

числовом материале; 

¶ работа с деформированным текстом математического содержания; 

¶ прослеживание перепутанных линий; 

¶ графические диктанты и другие. 

Опытная работа по проверке эффективности указанных приемов 

описана в следующей главе.  
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Глава 2. Опытная работа по развитию произвольного 

внимания гиперактивных младших школьников посредством 

занимательного математического материла 

 

2.1. Организация и методика исследования 

Данная работа написана на основе опытной работы, базой 

исследования которой явилось муниципальное образовательное учреждение 

«Точилинская средняя общеобразовательная школа» с. Точильного 

Смоленского района Алтайского края.  

Целью исследования было выявить приемы развития произвольного 

внимания гиперактивных младших школьников посредством занимательного 

математического материала. 

Исходя из цели опытной работы, были сформулированны задачи 

исследования: 

1. Выявить уровень развития произвольного внимания гиперактивных 

младших школьников. 

2. Разработать и провести комплекс заданий и упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания. 

3. Провести повторную диагностику и доказать эффективность 

применяемого комплекса упражнений. 

Опытная работа состоит из трех этапов: 

1. Констатирующий. 

2. Формирующий. 

3. Контрольный. 

Для оценки степени склонности ребенка к гиперактивному поведению  

нами использовался метод наблюдения за детьми на уроках, переменах. 

Наблюдая, мы выявили следующее: 

Иван Н. - плохо рисует, самостоятельное выполнение задания не 

возможно длительное время лишь первые пару минут, никогда не доводит 
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начатое дело до конца. Не слушает учителя, обзывает девочек, легко 

отвлекается, практически постоянно создает конфликтные ситуации, причем 

он всегда прав. 

Дима Ч. – часто отвлекается на посторонние звуки, непоседлив, 

шумлив, может соскочить со своего места прямо на уроке, на вопросы 

учителя постоянно выкрикивает с места, не дает отвечать другим детям, при 

ответе не в меру говорлив, теряет нить ответа.  

Максим Г. – несмотря на то, что страдает избыточной массой тела, 

очень активен, неуклюж, задирист, драчлив, принимает участие практически 

во всех конфликтах. 

Данил Е. – беспокоен, драчлив, излишне активен, агрессивен, с 

трудом сохраняет внимание, постоянно обращает на себя внимание 

окружающих любыми методами. 

Миша К. - отвечает на вопросы не задумываясь, не выслушав их до 

конца, суетлив, говорлив, обостренное чувство справедливости.  

Данные результаты наблюдений явились основной причиной для 

выбора темы исследования. Для получения наиболее полной и точной оценки 

степени склонности ребенка к гиперактивному поведению, мы использовали 

следующие методики: 

1. Для диагностики произвольности внимания детей использовалась 

методика «ДА и НЕТ» Н.И. Гуткиной [16]. Данная методика позволила 

оценить степень склонности учащихся к гиперактивному поведению. 

2. Методика «Обведение контура» Е.В. Доценко [18] использовалась 

для диагностики уровня концентрации внимания и моторно – двигательного 

развития детей, склонных к гиперактивному поведению. 

3. Методика «Вежливость» использовалась для диагностики уровня 

произвольности детей, что позволило судить о степени их склонности к 

гиперактивному поведению [16]. 
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4. Анкетирование родителей детей проводилось для выявления степени 

выраженности симптомов гиперактивного поведения у учащихся младшего 

школьного возраста [22]. 

Содержание данных методик представлено в приложениях 4 – 7. 

В процессе диагностики учащихся с гиперактивным поведением были 

получены результаты, приведенные в таблице 2. Они свидетельствуют о том, 

что гиперактивное поведение превышает нормы у обследованных учащихся. 

Таблица 2 

Методики  

 

 

 

Методика 

"Да и Нет"-

произвольное 

внимание 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Вежливость"

-произвольная 

двигательная 

активность 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Обведение 

контура"-

моторно-

двигательное 

развитие 

(количество 

ошибок) 

Анкета 

родителей - 

выраженность 

симптомов 

гиперактивного 

поведения 

(количество 

баллов) 

ФИО до коррекции до коррекции до коррекции до коррекции 

1. Данил Е. 7 3 6 123 

2. Иван Н. 14 7 23 128 

3. Дима Ч. 6 4 11 107 

4. Миша К. 9 5 8 119 

5. Максим Г. 10 2 19 114 

ИТОГО 46 21 67 571 

 

Как видно из таблицы 2 мы  применили методику «Да и Нет», которая 

позволила выявить уровень развития произвольного внимания у 

гиперактивных детей. Для оценивания уровня развития мы использовали 

следующие показатели: 

 0 - 2 балла - высокий уровень произвольности. 

 3 - 4 балла - средний уровень произвольности. 

 5 и более - низкий уровень произвольности. 
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Используя результаты проведенной диагностики, мы сделали выводы о том, 

что у всех учащихся уровень произвольности внимания оказался низким. По 

результатам диагностики другими методиками, также выявлено превышение 

норм, что свидетельствует о признаках гиперактивного поведения учащихся.  

Изучив проблему произвольного внимания гиперактивных младших 

школьников, нами был разработан комплекс заданий и упражнений, 

направленный на  развитие произвольного внимания гиперактивных детей 

младшего школьного возраста на уроках математики посредством 

занимательного материала, который мы представим в следующем параграфе. 

 

2.2. Комплекс заданий и упражнений, направленных на развитие 

произвольного внимания 

Разработанный комплекс заданий и упражнений применялся в работе 

с  учениками 3 класса, у которых были выявлены признаки гиперактивного 

поведения. Всего было выявлено 5 детей. Работа проводилась каждый день 

по 10 минут на различных этапах урока в течение месяца.  

Комплекс заданий и упражнений по развитию произвольного 

внимания гиперактивных учащихся на уроках математики представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание заданий На что направлено 

задание 

1 «Какая 

площадь 

больше?» 

1.Разгадайте правило, по которому 

составлены схемы, и вставьте числа в 

«окошки». 

 

2. З а д а ч а .  

а) На одной полке 25 книг, а на 

другой на ʚ книг меньше. Объясните, 

Развитие логического 

мышления 

Усиление концентрации 

внимания 
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что обозначают выражения: 25 – ʚ; 25 + 

(25 – ʚ). 

б) Измените условие задачи, чтобы 

она решалась так: 25 : ʚ; 25 + 25 · ʚ. 

3. Математические ребусы. 

 

4. Р а б о т а  по карточкам. 

 

 

Тренировка 

концентрации внимания 

2 «Квадратный 

сантиметр»   

1. Найдите значения выражений. 

Расположите выражения в порядке 

убывания их значений и прочтите 

спрятанное слово. 

 
Ответ: слово «площадь». 

2. Назовите номера треугольников, 

площади которых равны. 

 
4. Заполните пропуски в 

волшебном квадрате так, чтобы суммы 

чисел по горизонтали, вертикали и 

диагонали были одинаковы. 

3 17 7 

13   

  15 

 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие логического 

мышления, 

концентрации внимания 
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4. Задача. 

Высота кавказской пихты 60 м, а высота 

сибирской пихты 30 м. На какие 

вопросы вы сможете ответить, решив 

выражения? 

 
3 «Измерение 

площади 

многоугольник

а» 

1. Расположите данные выражения в 

порядке убывания их значений: 

 
2. Какое число получится в конце 

цепочки? 

 
3. «Четвертый лишний». 

– В каждом ряду три числа обладают 

общим свойством, а одно число этим 

свойством не обладает. Укажите, что 

это за свойство и какое число лишнее. 

 
4. Из листа клетчатой бумаги вырежьте 

квадрат со стороной, равной 8 см. 

Разрежьте на пять частей, как показано 

на рисунке. 

– Сложите из полученных частей: 

а) два квадрата; 

б) три квадрата. 

– Узнайте площадь каждого 

составленного квадрата. 

Тренировка 

концентрации внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие воображения, 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие концентрации 

и распределения 

внимания 
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5. Работа по карточкам. Картинки 

"Найди отличие" 

 
4 «Поупражняем

ся в измерении 

площадей и 

повторим 

пройденный 

материал» 

1. Игра «Угадай задуманное число». 

– Задумайте любое однозначное число, 

кроме нуля. 

– Увеличьте его в 5 раз. 

– Вычтите из результата задуманное 

число. 

– Полученную разность разделите на 

задуманное число. 

– Прибавьте к результату 96. 

– Получилось 100. 

– Объясните, почему всегда получается 

100. 

2. Объясните, в каком порядке должны 

выполняться действия по 

схематическим записям, в которых 

обозначается число. 

 
4.Закрасьте в каждом квадрате 

одинаковым цветом фигуры, площади 

которых равны. 

 
5. Работа по карточкам. 

"Красно-черные таблицы". 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

тренировку 

переключения внимания 

 

 

 

 

Тренировка 

переключения внимания 
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5 «Умножение на 

число 100» 

1. >, < или =? 

348 · 0 + 596...693   

482 : 482 + 2 ... 593 : 593 + 3 

973 : 1 ... 973 · 0    

0 : 296 ... 0 · 296 

273 : 273 ... 546 : 546   

26 – 25 ... 77 : 77 

0 : 783 + 201 ... 0 : 201 + 783 99 : 

99 ... 99 : 1 

2. Соедини точки: слева от самой 

высокой водоросли, начиная с точки с 

наименьшим номером, а справа – с 

точки с наибольшим номером. Отгадай. 

Что изображено на рисунке. Кто и где 

плавает. 

 

3.С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а .  

1) Спиши числа. Увеличь каждое 

нечетное число на 9, а каждое четное 

число уменьши на 6: 

32; 12: 7; 9; 54; 28; 66; 41. 

2) Раздели многоугольники на 

треугольники разными способами: 

 

 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка 

переключения внимания 

 

Развитие воображения, 

мышления 

6 «Квадратный 

дециметр и 

квадратный 

сантиметр» 

1. Расположите данные выражения в 

порядке убывания их значений: 

420 : 60 480 : 80 

36 : 6           350 : 70 

240 : 80 45 : 5 

Пишите… 

1. а) Спиши числа: 

 72, 56, 48, 24;  

1 и 3 число уменьши в 8 раз. 

б)  Спиши числа: 18, 27, 12, 21  

2 и 4 число уменьши в 3 раза. 

3. Задача. 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

Тренировка 

переключения внимания 
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В классе 8 мальчиков, а девочек в 2 раза 

больше. 

– На какие вопросы вы сможете 

ответить, выполнив действия: 

8 · 2 8 · 2 + 8 8 · 2 – 8? 

4. Соедините выражения, значения 

которых одинаковы. 

 
5.Работа по карточкам. 

Разделите фигуру на части, площадь 

каждой из которых  3 см2. Постарайтесь 

найти несколько вариантов. 

 

 

 

 

 

Усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

усиление концентрации 

внимания, 

мышления 

7 «Квадратный 

метр и 

квадратный 

дециметр»    

1.Игра – «Секретное письмо»  

Дидактическая игра 

 

2.Узнай цифру на ощупь.  

 

3.Игра «Цепочки». 

 
4. Площадь какой фигуры больше? 

 

Развитие произвольного 

внимания 

Развитие тактильного 

восприятия 

 

 

 

 

 

Развитие концентрации 

внимания 

8 «Квадратный 

метр и 

квадратный 

сантиметр» 

1. Арифметический диктант. 

а) Увеличьте 9 в 7 раз. Пишите… 

б) Найдите разность 77 и 19. Пишите… 

в) Полученный в пункте б) результат 

разделите на 8. Пишите. 

Усиление концентрации 

внимания 
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г) Найдите частное 54 и 9. Пишите. 

д) Произведение двух чисел равно 81; 

первый множитель 9. Найдите другой 

множитель. Пишите… 

е) Делимое 54, делитель 6. Частное? 

Пишите… 

ж) Частное двух чисел равно 7, делитель 

8. Найдите делимое. Пишите… 

з) В плацкартном вагоне 9 купейных 

отсеков по 6 мест в каждом. Сколько 

всего мест в вагоне? Пишите… 

2. Соедините пары выражений:  

(30 + 2) · 4           (40 + 8) · 2 

(21 + 34) · 2 30 · 4 + 2 · 4 

40 · 2 + 8 · 2 21 · 2 + 34 · 2 

– Какое свойство использовали? 

(ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʚʦʡʩʪʚʦ 

ʫʤʥʦʞʝʥʠʷ.) 

3. Разгадайте правило и вставьте числа в 

«окошки»: 

 
4. Перепишите числа в порядке 

возрастания: 

48      31     89     10     75      4    63 

5. Решите примеры устно и запишите их 

ответы в порядке убывания:  345 – 45      

450 + 50      700 – 300      999 + 1     800 + 

68      1000 – 1      125 + 250         650 – 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка 

концентрации внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

усиление концентрации 

внимания 

9 «Вычисление  

 с помощью 

калькулятора» 

1. Найдите «лишнее» число: 

10, 20, 30, 40, 55, 60. 

0, 7, 14, 21, 27, 35. 

180, 240, 250, 300, 360, 420. 

2. Даны числа: 8, 42, 5, 7, 9, 72, 6, 20, 4. 

– Выберите такие три числа, чтобы 

произведение двух из них равнялось 

третьему. 

3. Задача на смекалку. 

На лугу паслось 4 козы. Белых втрое 

больше, чем черных. Сколько белых и 

сколько черных коз паслось на лугу?  

4. Расположите карточки с числами в 

порядке убывания:  

42, 180, 120, 360, 300, 420, 540, 480. 

– Уменьшите каждое число в шесть раз.  

развитие концентрации 

и распределения 

внимания, 

самостоятельности и 

гибкости мышления 

 

 

 

развитие логического 

мышления 

 

 

усиление концентрации 

внимания 
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Пишите… 

10 «Задачи с 

недостающими 

данными»  

1. Соедините выражения, значения 

которых одинаковы: 

 
2. Аня – родная сестра Маши, Ваня – 

брат Ани. Иван Петрович – дедушка 

Маши. Отца Ани зовут Михаилом. 

Какое отчество у отца Маши, какое 

отчество у Вани? 

3. >, < или = ? 

45 : 5 … 35 : 7 24 : 8 … 36 : 9 

42 : 6 … 48 : 8 56 : 8 … 54 : 6 

72 : 8 … 81 : 9 64 : 8 … 24 : 3 

Упражнения на 

усиление концентрации, 

уровня распределения 

внимания 

11 «Как получить 

недостающие 

данные» 

1. Математический диктант. 

а) Вычислите сумму чисел 31 и 34. 

Пишите… 

б) Увеличьте число 92 на 8. 

Пишите… 

в) Найдите сумму, если первое 

слагаемое 72, второе слагаемое 18. 

Пишите… 

г) Уменьшите число 76 на 32. 

Пишите… 

д) Вычислите разность чисел 50 и 

32. Пишите… 

е) Сколько нужно добавить к 27, 

чтобы получить 60? Пишите… 

ж) Сколько нужно отнять от 60, 

чтобы получить 37? Пишите… 

з) Вычислите разность чисел 90 и 

57. Пишите… 

2. Найдите значения выражений: 

16 + 40 : 8 + 2 · 7  

(16 + 40) : 8 + 2 · 7  

16 + 40 : (8 + 2) · 7   

3. Даны числа: 24, 140, 16, 72, 210, 32, 

72, 480, 64, 54, 360. Выберите числа, 

которые делятся на 8. 

4. Текст: Мама пошла в магазин за 

продуктами. (сопровождается стуком 

карандаша) 

5. Разложите число 36 на такие 

слагаемые, чтобы каждое из них 

делилось на 4; на 2; на 3. 

усиление концентрации 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка 

переключения  

внимания 

 

Развитие уровня 

распределения внимания 
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Покажем фрагменты уроков, представленных в таблице 3. 

Фрагмент 1. 

Тема: Какая площадь больше?  

Ц е л ь :  тренировать концентрацию внимания. 

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1.Орг. момент 

 

 

 

2.Устный 

счет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʚʝʨʷʝʪ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʜʝʪʝʡ ʢ ʫʨʦʢʫ. ʅʘʩʪʨʘʠʚʘʝʪ 

ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ. 

 

 

ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʜʝʪʷʤ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʟʘʜʘʥʠʷ ʫʩʪʥʦ: 

1. Разгадайте правило, по которому составлены 

схемы, и вставьте числа в «окошки». 

 

2. З а д а ч а .  

а) На одной полке 25 книг, а на другой на ʚ книг 

меньше. Объясните, что обозначают выражения: 25 – 

ʚ; 25 + (25 – ʚ). 

б) Измените условие задачи, чтобы она  

решалась так: 25 : ʚ; 25 + 25 · ʚ. 

3. Математические ребусы. 

 

4. Все шесть граней куба – квадраты. Подумайте, 

какая из фигур, изображенных на рис. 1, является 

разверткой поверхности куба. 

 

Приветствуют и 

слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания устного 

счета 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают выводы. 

 

 

 

 

 

 
Учатся логически 

думать и 

рассуждать. 
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3.Сообщение 

темы урока. 

 

 

 

4.Работа по 

теме урока. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Первичное 

закрепление 

нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Рассмотрите данные фигуры. Разбейте фигуры 

на две группы так, чтобы любая фигура одной группы 

помещалась в любой фигуре другой группы. 

Фигуры вырезаны из цветного картона и 

прикреплены к доске. 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ.  

– Но как проверить, что фигуры из первой группы 

поместятся в любой фигуре из второй группы? (ʅʘʜʦ 

ʥʘʣʦʞʠʪʴ ʤʘʣʝʥʴʢʫʶ ʬʠʛʫʨʫ ʥʘ ʙʦʣʴʰʫʶ.) 

 
– В этом случае говорят, что площадь 

прямоугольника больше, чем площадь треугольника, 

и площадь треугольника меньше, чем площадь 

прямоугольника. 

Вывод: для того чтобы сравнить площади, нужно 

одну фигуру наложить на другую. 

 

Проводит работу по учебнику. 

1. З а д а н и е  143. 

2. З а д а н и е  144. 

3. З а д а н и е  145. 

 

 

 

 

 

 

Проводит работу по предупреждению переутомления. 

 

1. З а д а н и е  146. 

2. З а д а н и е  147. 

3. З а д а н и е  148. 

 

4. Р а б о т а  по карточкам. 

– Найдите и раскрасьте одинаковым цветом 

фигуры, площади которых равны. 

 

Разбивают 

фигуры на 

группы, опираясь 

на имеющиеся 

знания. Учатся 

сравнивать, 

обобщать. 

 

 
 

У доски 

демонстрируют 

правильность 

своего ответа. 

 

 

 

 

 

Делают выводы. 

 

 

 

Работают с 

учебником. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Коллективно 

разбирают 

задания, 

самостоятельно 

записывают в 

тетради. Делают 

выводы. 

 

Повторяют 

движения. 

 

Работают в 

парах. 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 
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6.Итог урока. 

 

ɼʘʝʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʢʘʨʪʦʯʢʠ. ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʚʥʠʤʘʥʠʷ. 

 
– Как вы можете проверить свой ответ? 

– Что нового узнали на уроке? 

– Как можно сравнить фигуры по площади? 

 

Фрагмент 2. 

Тема: Квадратный сантиметр. 

Ц е л ь :  усиливать концентрацию и распределение внимания. 

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1.Орг. 

момент 

 

 

2.Устный счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʚʝʨʷʝʪ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʜʝʪʝʡ ʢ ʫʨʦʢʫ. 

ʅʘʩʪʨʘʠʚʘʝʪ ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ. 

 

Оформляет записи на доске. Задает вопросы. 

1. Найдите значения выражений. Расположите 

выражения в порядке убывания их значений и 

прочтите спрятанное слово. 

 
О т в е т :  слово «площадь». 

2. Назовите номера треугольников, площади 

которых равны. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания устного 

счета, учатся 

рассуждать, 

логически 

мыслить. 

 

 

 

 

 

Работают по 

карточкам 

индивидуально 
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3.Постановка 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Решение 

учебной задачи. 

 

 

3.Заполните пропуски в волшебных квадратах так, 

чтобы суммы чисел по горизонтали, вертикали и 

диагонали были одинаковы. 

3 17 7 

 13   

  15 

4. З а д а ч а . 

Высота кавказской пихты 60 м, а высота 

сибирской пихты 30 м. На какие вопросы вы 

сможете ответить, решив выражения? 

 
 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʤ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ 

– Используя различные мерки, сравните 

площади квадрата и прямоугольника: 

 

Учащиеся измеряют площади фигур разными 

мерками. 

– Какие мерки имеют одинаковую площадь? (1, 

2.) 

– Почему у вас получились разные ответы при 

измерении одних и тех же фигур? 

Вывод. При измерении площади фигур 

необходимо пользоваться одной меркой. 

 

1. З а д а н и е  149. 

– Начертите квадрат со стороной 1 см. 

– Площадь этого квадрата равна 1 квадратному 

сантиметру. 

Квадратный сантиметр (кв. см) – это одна из 

стандартных единиц площади. 

2. З а д а н и е  150. 

– Начертите фигуру с площадью 2 кв. см. 

Учатся 

рассуждать, 

думать 

логически, 

отвечают полным 

ответом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

сравнивать 

фигуры, 

обобщать, 

опираясь на ранее 

полученные 

знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают выводы. 
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Фрагмент 3. 

Тема: Измерение площади многоугольника. 

Цели: тренировать и усиливать концентрацию внимания. 

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1.Орг. 

момент 

 

 

2. Устный 

счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расположите данные выражения в порядке 

убывания их значений: 

 
2. Какое число получится в конце цепочки? 

 

3. «Четвертый лишний». 

– В каждом ряду три числа обладают общим 

свойством, а одно число этим свойством не обладает. 

Укажите, что это за свойство и какое число лишнее. 

 

4. Из листа клетчатой бумаги вырежьте квадрат со 

стороной, равной 8 см. Разрежьте на пять частей, как 

показано на рисунке. 

– Сложите из полученных частей: 

Приветствуют и 

слушают учителя 

 

 

 

 

Вспоминают 

пройденный 

материал 

 

Выполняют 

задания устного 

счета. 

 

Закрепляют 

вычислительные 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

логически думать 

и рассуждать. 

  

Отвечают на 

вопросы учителя.  

 

 

Выполняют 

задания, 
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3.Постанов

ка учебной 

задачи. 

 

а) два квадрата; 

б) три квадрата. 

– Узнайте площадь каждого составленного квадрата. 

 

 

– Как называются данные на доске фигуры? 

 

– Что их объединяет? (ʕʪʦ ʤʥʦʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢʠ, ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʨʘʚʥʳ 2 ʩʤ.) 

– Как найти периметр каждого многоугольника? 

РD = 2 · 3 = 6 (см) или 2 + 2 + 2 = 6 (см) 

Р? = 2 · 4 = 8 (см) или 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) 

Р   = 2 · 5 = 10 (см) или 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (см) 

– Как найти площадь этих фигур? 

– Какие трудности у вас возникли? 

опираясь на 

практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему и цели 

урока 

 

Фрагмент 4. 

Тема: Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденный 

материал. 

Цель: усиливать концентрацию внимания, тренировать переключение 

внимания. 

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1.Огр.момент 

 

 

2.Устный 

счет. 

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʠʛʨʫ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʳʰʣʝʥʠʷ. 

1. Игра «Угадай задуманное число». 

– Задумайте любое однозначное число, кроме нуля. 

– Увеличьте его в 5 раз. 

– Вычтите из результата задуманное число. 

Слушают 

учителя. 

 

 

Выполняют 

задания устного 

счета, учатся 

рассуждать, 
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3.Постановка 

учебной 

задачи. 

– Полученную разность разделите на задуманное 

число. 

– Прибавьте к результату 96. 

– Получилось 100. 

– Объясните, почему всегда получается 100. 

2. Объясните, в каком порядке должны выполняться 

действия по схематическим записям, в которых 

обозначается число. 

 

3. Закрасьте в каждом квадрате одинаковым цветом 

фигуры, площади которых равны. 

 
4. З а д а ч а  на смекалку. 

Утка на 2 кг легче, чем гусь. Утка на 4 кг тяжелее, 

чем курица. На сколько килограммов курица легче, чем 

гусь? 

 

ʇʦʜʚʦʜʠʪ ʜʝʪʝʡ ʢ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʝ ʪʝʤʳ ʠ ʮʝʣʝʡ ʫʨʦʢʘ. 

логически 

мыслить. 

 

 

 

 

 

Опираются на 

имеющиеся 

знания на порядок 

выполнения 

действий. 

 

 

 

 

Учатся 

сравнивать, 

обобщать 

накопленный 

опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему. 

 

Фрагмент 5. 

Тема: Умножение на число 100. 

Цели: усиливать и развивать концентрацию внимания, тренировать 

переключение внимания. 

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1.Орг. момент. 

 

2.Устный счет. 

 

 

 

 

 

Делает записи на доске. Проводит фронтальную 

беседу. 

1. Представьте каждое число в виде суммы одинаковых 

 

 

 

 

 

Закрепляют 
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3.Постановка 

учебной задачи. 

 

 

слагаемых: 

 

2. >, < или =? 

348 · 0 + 596...693   

482 : 482 + 2 ... 593 : 593 + 3 

973 : 1 ... 973 · 0    

0 : 296 ... 0 · 296 

273 : 273 ... 546 : 546   

26 – 25 ... 77 : 77 

0 : 783 + 201 ... 0 : 201 + 783 99 : 99 ... 99 : 1 

3. З а д а ч а .  

Туловище гигантского японского краба достигает 

60 см, а есть крабы-горошины с размером тела в 2 см. 

Во сколько раз туловище краба-гиганта больше 

краба-горошины? 

60 : 2 – 30 (раз). 

– Измените вопрос задачи так, чтобы ее решением 

было выражение 60 – 2. 

4. Сравните данные фигуры по площади. 

 

– Чему равна площадь первой фигуры? (11 ʢʚ. ʩʤ.) 

– Чему равна площадь второй фигуры? (11 ʢʚ. ʩʤ.) 

 

ɼʘʝʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʢʘʨʪʦʯʢʠ ʩ ʟʘʜʘʥʠʷʤʠ, 

ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ 

ʚʥʠʤʘʥʠʷ.  

Соедини точки: слева от самой высокой водоросли, 

начиная с точки с наименьшим номером, а справа – с 

точки с наибольшим номером. Отгадай. Что 

изображено на рисунке. Кто и где плавает. 

 
– Рассмотрите данные произведения. 

5 · 100          55 · 100          555 · 100 

– Чем похожи данные выражения? 

полученные 

ранее знания. 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

рассуждать, 

сравнивать, 

делать выводы 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

Работают с 

геометрически

м материалом, 

сравнивают 

площади 

фигур. 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему урока. 
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4.Решение 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Первичное 

закрепление 

нового знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сегодня на уроке будем учиться выполнять 

умножение на число 100. 

1. З а д а н и е  177. 

– Вычислите значение каждого из данных 

произведений, заменив его соответствующей суммой. 

– Полученный результат выразите в сотнях. 

1 сот. · 3 = 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. = 3 сот. 

1 сот. · 5 = 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. = 

5 сот. 

1 сот. · 8 = 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. + 1 сот. + 

1 сот. + 1 сот. + 1 сот. = 8 сот. 

2. З а д а н и е  178. 

100 · 3 = 300  100 · 5 = 500 

100 · 7 = 700  100 · 9 = 900 

100 · 6 = 600  100 · 8 = 800 

100 · 2 = 200  100 · 1 = 100 

100 · 4 = 400  100 · 10 = 1000 

3. З а д а н и е  179. 

– Вычислите значение каждого из данных 

произведений, применив переместительное свойство 

умножения. 

3 · 100 = 100 · 3 = 300 4 · 100 = 100 · 4 = 400 

9 · 100 = 100 · 9 = 900 8 · 100 = 100 · 8 = 800 и т. д. 

– Миша заметил, что если к записи данного числа 

справа приписать два раза цифру 0, то будет записано 

число, которое в 100 раз больше данного. Можно ли 

согласиться с Мишей? 

4. З а д а н и е  180. 

– Увеличьте каждое из однозначных натуральных 

чисел в 100 раз. 

1 · 100 = 100 4 · 100 = 400 7 · 100 = 700 

2 · 100 = 200 5 · 100 = 500 8 · 100 = 800 

3 · 100 = 300 6 · 100 = 600 9 · 100 = 900 

 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʫʪʦʤʣʝʥʠʷ. 

 

1. З а д а н и е  181. 

– Среди данных чисел выберите и запишите число, 

которое в 100 раз больше числа 357. (ʏʠʩʣʦ 35 700.) 

2. З а д а н и е  182. 

– Увеличьте число 1 сначала в 10 раз, а потом еще в 

10 раз. 

– Какое число получилось? (ʏʠʩʣʦ 100.) 

– Во сколько раз увеличилось число 1? (ɺ 100 ʨʘʟ.) 

3. З а д а н и е  183. 

– Прочитайте задачу. 

– Что известно? 

– Что требуется узнать? 

– Решите данную задачу. Вычислите и запишите 

ответ. 

 

 

 

Работают по 

учебнику, 

делают выводы, 

записи в 

тетради. 

 

 

 

 

Выполняют 

умножение 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Опираются на 

имеющиеся 

знания законов 

умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

движения. 

 

Работают в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективно 

решают задачу. 

Делают выводы. 

Записывают в 

тетради. 
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6.Итог урока. 

Рефлеския. 

 

Р е ш е н и е :  

1) 25 – 10 = 15 (ф.) – красного цвета в одной 

упаковке. 

2) 15 · 100 = 1500 (ф.) – красного цвета в 100 таких 

упаковках. 

О т в е т :  1500 футболок. 

4. З а д а н и е  185. 

– Каждую из данных величин выразите в 

миллиметрах. 

5 дм = 500 мм 12 дм = 1200 мм 

9 дм = 900 мм 45 дм = 4500 мм 

– Сколько миллиметров в одном дециметре? 

– Чем отличается запись данной длины в 

миллиметрах от записи этой же длины в дециметрах? 

5. С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а .  

1) Найдите значение выражений: 

7 · 6 + 29 =  6 · 9 + 45 =  

42 : 7 + 84 =  54 : 6 + 280 =  

42 : 6 + 131 =  54 : 9 + 762 =  

348 · 0 + 596 =  973 + 973 + 373 =  

0 : 348 + 217 =  1 · 973 + 20 =  

34 · 1 + 400 =  973 : 1 + 11 =  

5 · 6 + 141 =  8 · 5 + 260 =  

30 : 5 + 273 =  40 : 5 + 391 =  

30 : 6 + 445 =  40 : 8 + 482 =  

2) Постройте отрезок, длина которого в 6 раз 

меньше длины отрезка АВ. 

 
ɼʘʝʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʢʘʨʪʦʯʢʠ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

ʚʥʠʤʘʥʠʷ. 

1) Спиши числа. Увеличь каждое нечетное число на 9, 

а каждое четное число уменьши на 6: 

              32; 12: 7; 9; 54; 28; 66; 41. 

2) Раздели многоугольники на треугольники разными 

способами: 

 

 

 

ʇʦʜʚʦʜʠʪ ʠʪʦʛ ʫʨʦʢʘ. ʆʮʝʥʠʚʘʝʪ ʨʘʙʦʪʫ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

ʥʘ ʫʨʦʢʝ. 

– Что нового узнали на уроке? 

– Как выполнить умножение на число 100? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно, 

коллективно 

проверяют 

результаты, 

делают выводы 

 

 

 

 

 

Работают по 

карточкам 
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Фрагмент 6. 

Тема: «Квадратный дециметр и квадратный сантиметр»  

Цели: развивать концентрацию внимания, тренировать переключение 

внимания.  

Ход урока 

Этап урока  Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

1. Орг. момент. 

 

 

2.Устный счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Постановка 

учебной задачи 

 

 

4.Решение 

учебной задачи 

 

 

 

 

5. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʚʝʨʷʝʪ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʜʝʪʝʡ ʢ ʫʨʦʢʫ. 

ʅʘʩʪʨʘʠʚʘʝʪ ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ. 

 

ɼʝʣʘʝʪ ʟʘʧʠʩʠ ʥʘ ʜʦʩʢʝ: 

420 : 60 480 : 80 

36 : 6            350 : 70 

                      240 : 80   45 : 5 

 

ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʜʝʪʷʤ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʟʘʜʘʥʠʷ: 

а) Спиши числа: 

 72, 56, 48, 24;  

1 и 3 число уменьши в 8 раз. 

б)  Спиши числа: 18, 27, 12, 21  

2 и 4 число уменьши в 3 раза.  

 

 ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʨʝʰʠʪʴ ʟʘʜʘʯʫ ʫʩʪʥʦ. 

ɿʘʜʘʝʪ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ. 

В классе 8 мальчиков, а девочек в 2 раза 

больше. 

 

ɿʘʜʘʝʪ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʧʦʜʚʦʜʷʱʠʝ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʢ ʪʝʤʝ 

ʫʨʦʢʘ. 

 

 

ʆʨʛʘʥʠʟʫʝʪ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʫʯʝʙʥʠʢʫ. ɿʘʜʘʝʪ 

ʚʦʧʨʦʩʳ. 

 

 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʢʫ. 

 

ɺʳʟʳʚʘʝʪ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʢ ʜʦʩʢʝ. 

ʆʨʛʘʥʠʟʫʝʪ ʨʘʙʦʪʫ ʚ ʪʝʪʨʘʜʷʭ.  

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʚʦʜʠʪ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʢʘʨʪʦʯʢʘʤ. 

ʉʦʝʜʠʥʠʪʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ, ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʦʜʠʥʘʢʦʚʳ. 

Приветствуют и 

слушают учителя 

 

Вспоминают 

пройденный 

материал 

 

 

Выполняют задания 

устного счета. 

Учатся логически 

думать и рассуждать. 

  

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя.  

 

 

 

Формулируют тему 

и цели урока 

 

 

Работают с 

учебником. 

Делают выводы. 

 

 

 

1 учащийся работает 

у доски, остальные 

работают в тетрадях. 

Записывают 

выражения. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

Выполняют задания 

в парах. 

Рассуждают. 
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6.Итог урока. 

 
 

ɻʠʧʝʨʘʢʪʠʚʥʳʤ ʫʯʘʱʠʤʩʷ ʜʘʝʪ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ: 

Разделите фигуру на части, площадь 

каждой из которых  3 см2. Постарайтесь найти 

несколько вариантов. 

 

 

ʇʦʜʚʦʜʠʪ ʠʪʦʛ ʫʨʦʢʘ, ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʨʝʬʣʝʢʩʠʶ 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

выполняют задание 

на карточках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают выводы, что 

удалось на уроке, а 

что нет. 

Конспекты уроков с использованием упражнений на развитие произвольного 

внимания гиперактивных школьников показаны в приложении 8. 

 

2.3. Анализ результатов опытной работы по развитию 

произвольного внимания гиперактивных младших школьников 

Проводя исследования по данной теме, мы использовали комплекс 

заданий и упражнений, направленный на развитие концентрации внимания, 

его усиление, проводили тренировку распределения внимания. По окончании 

работы мы провели контрольный срез и выявили, что развитие 

произвольного внимания у гиперактивных детей возможно, если применять 

специальные корректирующие упражнения и проводить работу 

целенаправленно и систематично.  

Результаты экспериментальной работы коррекции гиперактивности 

детей младшего школьного возраста и развития у них произвольного 

внимания представлены в рисунках 1, 2. 
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Констатирующий срез  

 

Рисунок 1 - Экспериментальная группа (в %) 

Результаты завершающей стадии эксперимента представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Методики  Методика 

"Да и Нет"-

произвольное 

внимание 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Вежливость"-

произвольная 

двигательная 

активность 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Обведение 

контура"-

моторно-

двигательное 

развитие 

(количество 

ошибок) 

Анкета 

родителей - 

выраженность 

симптомов 

гиперактивного 

поведения 

(количество 

баллов) 

ФИО 

После 

коррекции 

После 

коррекции 

После 

коррекции 

После 

коррекции 

Данил Е. 2 0 3 61 

          Иван Н. 9 3 17 86 

          Дима Ч. 0 0 4 63 

Миша К. 5 2 3 81 

Максим Г. 3 1 10 51 

ИТОГО 19 6 37 392 

 

После применения на уроках математики разработанного нами комплекса 

упражнений, направленного на развитие произвольного внимания, мы 

провели контрольный срез. Результаты данного среза представлены ниже. 

5,4 3
10

81,6

Методика "Да-Нет"

Методика "Вежливость"

Методика "Обведение контура"

Анкета "Выраженность симптомов"
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Контрольный срез 

 

Рисунок 2 - Экспериментальная группа  (в %) 

Изучив имеющиеся данные, мы провели анализ проделанной работы, и 

по полученным результатам была составлена таблица суммарных значений, 

которые отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сравнительные результаты суммарных значений 

Группа Методика "Да 

Нет"-

произвольное 

внимание 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Вежливость"-

произвольная 

двигательная 

активность 

(количество 

ошибок) 

Методика 

"Обведение 

контура"-мотор-

но-двигательное 

развитие 

(количество 

ошибок) 

Анкета 

родителей - 

выраженность 

симптомов 

гиперактивного 

поведения 

(количество 

баллов) 

экспериментальная 

группа  

105 39 138 1408 

Проведя конечную диагностику, были получены следующие 

результаты:  

экспериментальная группа  (без включения взрослых) показала 

снижение уровня гиперактивности: по методикам «Да и Нет» и 

«Вежливость», количество допущенных ошибок сократилось. Это позволяет 

говорить о том, что развитие произвольного внимания и произвольной 

двигательной активности возможно при использовании данных методик и 

упражнений. По методике «Обведение контура» количество баллов 

2,8 1,3 5,7

80,5

Ошибок по методике "Да-Нет"

Ошибок по методике "Вежливость"

Ошибок по методике "Обведение контура"

Анкета "Выраженность симптомов"
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увеличилось, что позволяет нам сделать вывод о развитии моторно-

двигательной системы, а так же анкетирование родителей показало 

значительное снижение выраженности симптомов гиперактивного 

поведения. 

Выявленные результаты подтверждают эффективность разработанного 

комплекса заданий и упражнений на развитие произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников и коррекцию отклонений в поведении, 

а значит, что данные упражнения могут быть использованы педагогами в 

практической работе с детьми младшего школьного возраста, уровень 

гиперактивности которых превышает допустимые нормы. Проведя данное 

исследование и работу по коррекции гиперактивного поведения, были 

разработаны рекомендации для педагогов по работе с учащимися, имеющими 

нарушения поведения. С данными рекомендациями можно ознакомиться в 

приложении 9. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение научной литературы показало, что внимание – это 

психологическое свойство, необходимое для человеческой деятельности. 

Многие учёные утверждают, что развитие всех качеств внимания обеспечит 

успешность любых познавательных процессов. Особенно актуально развитие 

произвольного внимания у детей, имеющих отклонения поведения, 

вызванные гиперактивностью. 

Гиперактивность является нарушением в поведении, поэтому 

гиперактивные дети нуждаются в социальных формах и методах обучения 

постоянно.  

При исследовании причин гиперактивности называются различные 

версии, но все исследователи сходятся во мнении, что у каждого ребенка 

причины свои. Поэтому, на начальном этапе работы с гиперактивными 

младшими школьниками, необходима диагностика проявлений и причин 

отклонений поведения. 

Исследователями предлагаются различные методы и методики 

коррекции гиперактивного поведения и развития произвольного внимания у 

гиперактивных детей. Упражнения и задания, направленные на развитие 

произвольного внимания, должны использоваться на каждом уроке, в том 

числе и на уроках математики. 

В подборе упражнений и игр для данных уроков, педагогу 

необходимо учитывать все факторы, выявленные при диагностике. В 

коррекционной работе по проблеме гиперактивности учитель должен 

сотрудничать с родителями, так как только совместная работа приводит к 

положительным результатам. 

Приведенные в дипломной работе упражнения и методики не 

устраняют нарушения, но дают возможность справляться с их проявлениями, 

помогают смягчить множество последствий, таких, как отставание в учебе, 

чувство неполноценности, необходимость помещения в специальные 
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заведения. Чем лучше поставлена разъяснительная работа учителя, тем 

больше возможность своевременного оказания помощи, тем больше шансов 

у ребенка найти свой индивидуальный путь в общество. Однако при 

отсутствии помощи, жизнь ребенка с гиперактивным поведением может 

превратиться в мучение, он будет постоянно отставать от своих сверстников 

в изучении материала и возможно, станет неуспевающим.  

Изучив теоретические аспекты развития произвольного внимания 

гиперактивных младших школьников, можно сказать, что выдвинутая 

гипотеза о том, что развитие произвольного внимания гиперактивных 

учащихся младшего школьного возраста при использовании занимательного 

математического материала возможно, подтвердилась.  

Таким образом, в ходе опытной работы гипотеза подтверждена, задачи 

исследования решены, цель достигнута. 
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