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ВВЕДЕНИЕ 

Внимание - сторона всех познавательных процессов сознания, в 

которой они выступают как деятельность, направленная на объект. В 

отличие от других познавательных процессов, таких как восприятие, 

память, мышление, внимание своего особого содержания не имеет; оно 

проявляется как бы внутри этих процессов и неотделимо от них. Внимание 

характеризует динамику протекания психических процессов. 

Все процессы познания, будь то восприятие или мышление, 

направлены на тот или иной объект, который в них отражается: мы 

воспринимаем что-то, думаем о чем-то, что-то себе представляем или 

воображаем. Вместе с тем воспринимает не восприятие само по себе, и 

мыслит не сама по себе мысль; воспринимает и мыслит 

человек - воспринимающая и мыслящая личность. Поэтому в каждом из 

перечисленных процессов всегда имеется какое-то отношение личности к 

миру, субъекта к объекту, сознания к предмету. Это отношение находит себе 

выражение во внимании. Ощущение и восприятие, память, мышление, 

воображение - каждый из этих процессов имеет свое специфическое 

содержание; каждый процесс есть единство образа и деятельности: 

Внимание - это избирательная направленность на тот или иной объект 

и сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на объект 

познавательную деятельность. 

За вниманием всегда стоят интересы и потребности, установки и 

направленность личности. Они вызывают изменение отношения к объекту. 

А изменение отношения к объекту выражается во внимании - в изменении 

образа этого объекта, в его данности сознания: он становится более ясным 

и отчетливым, как бы более выпуклым. 

Внимание характеризует динамику любого психического процесса: 

это тот фактор, который обеспечивает селективность, избирательность 

протекания любой психической деятельности, как простой, так и сложной. 



4 
 

Проблема внимания - одна из сложных проблем в психологии. В истории 

изучения этой проблемы были разные периоды. Внимание рядом авторов 

трактуется как сенсорный феномен (зрительное, слуховое, тактильное 

внимание) то есть как фактор, который способствует только 

избирательному протеканию приема и переработки различной информации. 

Вопросы активизации внимания школьников относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное 

значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от 

качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания школьников. 

Вопросы развития внимания школьников относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка влияния развития свойств внимания младших 

школьников на уроке технологии 

Объект исследования – процесс развития свойств внимания младших 

школьников 

Предмет исследования - развитие свойств внимания младших 

школьников на уроках технологии 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Определить уровни развития свойств внимания детей младшего 

школьного возраста 

3. Разработать упражнения для развития свойств внимания младших 

школьников на уроке технологии 

4. Сделать выводы по результатам опытно-экспериментальной 

работы. 
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Гипотеза исследования - развитие свойств внимания младших 

школьников достигнет высокого уровня, если: 

- процесс развития свойств внимания будет осуществляться под 

руководством педагога; 

- диагностические методики и упражнения для развития свойств 

внимания будут подобраны с учетом психолого-педагогических 

особенностей учащихся младшего школьного возраста; 

- действия учащихся приобретут самостоятельный, осознанный 

характер и будут использоваться на практике. 

Методы исследования:  

анализ психолого-педагогической, методической литературы по теме 

исследования, диагностика развития внимания, эксперимент, наблюдения, 

- методика Луриа, предназначена для диагностики устойчивости, 

распределения и переключения внимания; 

- методика корректурная проба Бурдона, предназначена для диагностики 

концентрации внимания. 

Практическая значимость: разработка содержания свойств внимания 

младших школьников на уроках технологии 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33 г. Челябинска», в 

исследование участвовало 9 детей 

Структура работы: работа включает введение, две главы, заключение, 

список использованных источников и приложение 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития 

внимания у детей младшего школьного возраста 

Все процессы познания, восприятие или мышление, направлены на 

тот или иной объект, в них отражается то, что мы воспринимаем, то, думаем, 

то, что себе вспоминаем или представляем. В каждом из психических 

процессов является определенное отражение, есть какое-то отношение 

личности к миру, субъекта к объекту, сознания к предмету. Это отношение 

выражается в виде ощущений и восприятия. Память, мышление, 

воображение - каждый из этих процессов имеет свое специфическое 

содержание. Каждый процесс — это единство предмета и деятельности: 

восприятие - единство процесса восприятия и восприятие как образа 

предмета и явления действительности; мышление - единство мышления как 

деятельности и мысли, как содержания - понятия, общего представления, 

суждения. Внимание своего особого, отдельного смысла не имеет, оно 

проявляется внутри восприятия, мышления. Оно - сторона всех 

познавательных процессов сознания, и притом, их сторона, в которой они 

выступают как деятельность, направленная на объект [5]. 

Мы внимательны, когда мы не только слышим, но и слушаем или даже 

прислушиваемся, не только видим, но и смотрим или даже всматриваемся, 

т.е. когда подчеркнута или повышенная активность нашей познавательной 

деятельности в процессе познания или отражения объективной реальности. 

Внимание - это в первую очередь динамическая характеристика протекания 

познавательной деятельности: оно выражает связь психической 

деятельности с определенным объектом, на котором она как в фокусе 

сосредоточена. Внимание - это выборочная направленность на тот или иной 

объект и сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на 

объект познавательную деятельность [20]. 
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За вниманием всегда стоят интересы и потребности, установки и 

направленность личности. Они вызывают изменение отношения к объекту. 

А изменение отношения к объекту выражается во внимании - в изменении 

образа этого объекта, в его сознании: он становится более понятным и 

выразительным. Таким образом, хотя внимание не имеет своего особого 

содержания, проявляясь в других процессах, однако и в ней оказывается 

специфической формой взаимосвязь деятельности и образа. Изменение 

внимания выражается в изменении и выразительность содержания, на 

котором сосредоточена познавательная деятельность. В виде внимания 

находит себе выражение связь сознания с предметом; чем активнее 

сознательная деятельность, тем отчетливее выступает объект; чем более 

отчетливо выступает в сознании объект, тем интенсивнее и само сознание. 

Внимание - это проявление этой связи сознания и предмета, в нем 

осознается [8]. 

По мнению В.Я. Романов и Ю.Б. Дормашева, поскольку внимание 

выражает взаимосвязь сознания или психической деятельности индивида и 

объекта, в нем наблюдается и известная двусторонность: с одной стороны, 

внимание направляется на объект, с другой - объект привлекает внимание. 

Причины внимания к этому, а не другого объекта не только в субъекте, они 

и в объекте, а также, прежде всего в нем, в его свойствах и качествах; но они 

не в объекте самом по себе, равно как они тем более не в субъекте самом по 

себе, - они в объекте, взятом его отношении к субъекту, и в субъекте, взятом 

в его отношении к объекту. 

В развитии внимания развитие тонической деятельности играет 

существенную роль: она обеспечивает способность быстро переходить в 

состояние активного покоя, необходимого для внимательного наблюдения 

за объектом [4]. 

По словам С.Л. Рубинштейна внимание теснейшим образом связано с 

деятельностью. Сначала, в частности на ранних ступенях 

филогенетического развития, она непосредственно включена в 
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практическую деятельность, в поведение. Внимание сначала возникает как 

настороженность, бдительность, готовность к действию по первому 

сигналу, как мобилизованность на восприятие этого сигнала в интересах 

действия. Вместе с тем внимание уже на этих ранних стадиях означает и 

заторможенность, которая служит для подготовки к действию. По мере того 

как у человека из практической деятельности выделяется и приобретает 

относительную самостоятельность деятельность теоретическая, внимание 

принимает новые формы: оно выражается в заторможенности посторонней 

внешней деятельности и сосредоточенности на созерцании объекта, 

углубленности и собранности на предмете размышления. Если выражением 

внимания, направленного на подвижный внешний объект, связанным с 

действием, является направленный взгляд, четко следящий за объектом и 

перемещающийся вслед за ним, то при внимании, связанном с внутренней 

деятельностью, внешним выражением внимания служит неподвижный, 

направленный в одну точку, не замечающий ничего постороннего, взор 

человека. Но и за этой внешней неподвижностью при внимании скрывается 

не покой, а деятельность, только не внешняя, а внутренняя [19]. 

Внимание - это внутренняя деятельность под покровом внешнего 

покоя. Внимание к объекту, будучи предпосылкой для направленности на 

него действия, является вместе с тем и результатом какой-то деятельности. 

Лишь совершая мысленно какую-либо деятельность, направленную на 

объект, можно поддержать сосредоточенность на нем своего внимания. 

Внимание - это связь сознания с объектом, более или менее тесная, четкая; 

в действии, в деятельности она крепится. Говорить о внимании, его наличии 

или отсутствии можно только применительно к какой-либо деятельности - 

практической или теоретической. Человек внимательный, когда 

направленность его мыслей регулируется направленностью его 

деятельности, и оба направления, таким образом, совпадают. Сложная и 

разносторонние учебная деятельность предъявляет особые требования к 

вниманию школьника. Так она требует наблюдательности, длительного 
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сосредоточения на определенном предмете, одновременного восприятия 

нескольких объектов и т.д. В зависимости от этих требований, а также в 

связи с индивидуальными особенностями человека можно выделить такие 

свойства внимания, как устойчивость, сосредоточенность, объем, 

распределение, переключение. 

От положительных свойств внимания следует отличать черты, 

которые часто объединяются под общим названием невнимательности. К 

ним можно отнести неустойчивость внимания, рассеянность и т.д. 

Важным условием эффективности любой деятельности является 

устойчивость внимания, которое проявляется в длительном сосредоточении 

ее на определенных объектах, на конкретной деятельности. Это свойство 

является одним из условий завершения любого дела, и наоборот, частое 

отвлечение внимания мешает доведению начатой работы до конца. Поэтому 

важно выделять и осознать те факторы, которые обуславливают 

устойчивость внимания. Это, прежде всего, понимание человеком важности 

его работы, также умение находить в своей деятельности все новые и новые 

стороны, проблемы, пути решения задач. Это такие качества личности, как 

трудолюбие, любознательность, сообразительность, настойчивость. 

Устойчивость внимания способствует изменению вида деятельности. 

Однообразие всегда быстро вызывает усталость. Мы не можем 

концентрировать свое внимание на неподвижном объекте, разве что 

рассматриваем его с разных сторон, однако мы можем долгое время 

концентрировать внимание на выполнении определенной деятельности 

[22]. 

Устойчивость внимания, будучи условием продуктивной умственной 

деятельности является определенной мере и ее следствием. Осмысленное 

овладение учебным материалом, опирается на активную деятельность, 

значительно способствует активизации внимания. Устойчивость внимания 

обусловливается еще рядом условий, к которым можно отнести степень 

сложности учебного материала, отношение к нему учеников, наличие 
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интереса к данному предмету, наконец, возрастные и индивидуальные 

особенности. Физиологической основой устойчивости внимания является 

сила и постоянство ячейки оптимального возбуждения в коре головного 

мозга. С устойчивостью внимания тесно связана его концентрация, которая 

заключается в глубокой сосредоточенности психологической деятельности 

на определенном объекте или деятельности. Такая сосредоточенность 

обычно способствует эффективному выполнению задания. Условия 

усиления концентрации такие же, как и условия повышения устойчивости 

внимания. 

От степени концентрации внимание зависит и четкость восприятия 

объекта, правильность дифференциации материала. Концентрация условия 

помогает учащимся старших классов различать сходные предметы, явления, 

объекты. Устойчивость и концентрация внимания не означает ее 

недвижимости, не исключает возможности ее переключения, которое 

заключается в сознательном переносе внимания с одного объекта на другой. 

Переключение внимания обеспечивает эффективность работы при 

переходах от предыдущего его состояния к следующему, при изменениях 

форм активности человека. Физиологической основой является скорость и 

легкость переноса очага оптимального возбуждения при изменении 

объектов внимания и изменению вида деятельности. Скорость 

переключения внимания находится в прямой зависимости от подвижности 

нервных процессов. Вот почему уставшие люди, нервные процессы которых 

инертны, допускают много ошибок в работе. Быстрота и легкость 

переключения зависит от наличия связи между содержанием 

предшествующей и последующей деятельности. Если последующая 

деятельность более интересная, содержательная, чем предыдущая, то 

внимание легко и быстро переключается. Быстро происходит переключение 

после выполненного задания, законченного акта деятельности. Осознание 

необходимости и значимости работы тоже облегчает переключение. 

Несмотря на то, что переключение внимания является объективной 
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необходимостью, которая диктуется разнообразием человеческой 

деятельности, злоупотреблять ими не следует, так как частое перемещение 

внимания с объекта на объект вызывает особенно переутомление, это 

касается тех случаев, когда внимание очень сконцентрирована на 

определенном объекте. Оно может сосредоточиться одновременно не на 

одном, а на нескольких объектах, если этого требуют условия деятельности. 

Количество компонентов определенной деятельности, одновременно 

охваченных вниманием, определяют его объем. Одновременно с 

концентрацией внимания на определенных объектах возможно его 

распределение между несколькими видами деятельности [18]. 

Под распределением следует понимать такую организацию 

психической деятельности, при которой человек одновременно выполняет 

несколько действий. И это свойство внимания является необходимым в 

учебной работе: преподаватель должен одновременно быть внимательным 

и к своему рассказу - его содержанию, форме, эмоциональной окраске и к 

ученикам младших классов – к их ответам, поведению. Распределение 

внимания возможно лишь при определенных условиях, а именно, когда все 

виды деятельности, кроме основной, автоматизированы. Можно, например, 

одновременно слушать музыку и выполнять какую домашнюю работу, 

убирать в комнате, варить обед и т.д. Совершенно невозможно 

одновременно слушать лекцию и читать газету, потому что оба вида 

деятельности в одной степени требуют напряжения внимания [4]. 

Механизм распределения внимания заключается в том, что основная 

деятельность осуществляется участками мозга, которые находятся в 

состоянии оптимального возбуждения, а другие виды деятельности 

управляются мозговым центром, находится в полузаторможенном 

состоянии. 

Отвлечение внимания – это непроизвольное ее перемещения с одного 

объекта на другой. Оно вызывается действием посторонних раздражителей. 

Особенно активно отвлекают внимание те раздражители, действующие 
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внезапно и характеризуется значительной силой, а также те, которые 

связаны с эмоциями [2]. 

К свойствам внимания относят его объем, который определяется 

количеством одновременно четко воспринятых объектов. Установлено, что 

при восприятии множества простым объектов в интервале времени 0,07-0,1 

секунды объем внимания у взрослого человека равен в среднем элементам. 

Объем внимания зависит от особенностей восприятия объектов. Объем 

внимания младших школьников очень ограничен. С возрастом он 

расширяется. Основным условием увеличения объема внимания является 

формирование умений группировать, систематизировать, объединять по 

содержанию материал, который воспринимается [10]. 

Рассмотренные свойства внимания не являются постоянными для той 

или иной личности. Они развиваются в процессе жизни, их можно 

приобрести, развить и укрепить путем специальных тренировок. 

Рассмотрим психологические теории развития внимания в 

концепциях известных психологов. 

Н.Ф. Добрынин дает определение внимания как направленности и 

сосредоточенности психической деятельности: «Под направленностью мы 

понимаем выбор деятельности и поддержание этого выбора. Под 

сосредоточенность мы понимаем углубление в данную деятельность и 

отстранение, отвлечение от всякой другой деятельности». Здесь, по сути, 

речь идет о целой группе процессов, объектом которых является сама 

деятельность, а функцией – направление и удержание ее в определенном 

русле. Н.Ф. Добрынин подчеркивал, что «внимание есть особый вид 

психической деятельности, выражающийся в выборе и поддержании тех 

или иных процессов этой деятельности. Этот выбор сопровождается 

сосредоточением внимания, делающим ясной и отчетливой избранную 

деятельность». В одной из работ Н.Ф. Добрынин пишет: «Сплошь и рядом 

внимание определяют, как направленность и сосредоточенность сознания, 

на каком-нибудь объекте. Мы считаем более правильным определять 
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внимание как направленность и сосредоточенность сознания на 

деятельность с объектами». Причинное объяснение процессов внимания и 

различий их деятельностных проявлений Н.Ф. Добрынин искал в 

аффективно – волевой сфере психики, используя понятия интереса, 

волевого усилия и потребности. Он выстраивает феноменологию внимания, 

но линии классификации его видов, различающихся количественно по 

степени активности личности и качественно – по характеру этой 

активности. Степень активности определяется развитием потребностной 

сферы, которое происходит в конкретных исторических условиях, 

благодаря специально организованному обучению и воспитанию [8]. 

Без внимания нет сознательного отношения человека к тому, что он 

делает. Внимание имеет огромное значение для любой деятельности, 

особенно для обучения. Особенно велико значение внимания при 

творческой работе, требующей исключительной ясности сознания [15]. 

Внимание нельзя считать самостоятельным психическим процессом, 

подобно ощущению, восприятию, памяти, эмоциям, мышлению. Оно не 

существует вне каких-либо психических процессов. Мы можем 

внимательно воспринимать, внимательно думать, запоминать, но быть 

просто внимательным независимо от ощущений, восприятия, мышления -

невозможно. Внимание - одна из сторон психической деятельности 

личности. 

 

1.2 Характеристика детей младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст (с 6-7 до 9-10 лет) определяется 

поступлением в школу. В настоящее время обучение в школе начинается с 

6-7 лет. Школьный коллектив берет на себя ответственность определить 

готовность ребенка к начальному обучению с помощью различных бесед с 

психологом. 
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По мнению Б.Д. Эльконин ребенок, поступая в школу, переходит на 

новую ступень системы отношений между людьми: у него появляются 

новые обязанности, связанные с учебной деятельностью. Обучение детей 

начинается с начальных классов. В этом возрасте для них характерны 

некоторые особенности физического развития. К этому времени вообще 

заканчивается окостенение черепа головы, закрываются Роднички, 

оформляются черепные швы и продолжается изменения скелета в целом. 

Однако развитие и окостенение конечностей, позвоночника и тазовых 

костей находится в стадии большой интенсивности [45]. 

Отличительной особенностью младших школьников является 

усиленный рост мускулатуры, увеличение мышц по объему и значительный 

рост мышечной силы. Существенным фактором развития психики является 

совершенствование нервной деятельности. Развитие головного мозга у 

младших школьников проявляется как в увеличении его веса, так и в 

изменении структурных связей между нейронами. По утверждениям П.П. 

Блонского чтобы лучше понять особенности внимания детей младшего 

школьного возраста, нужно понять то, что характерно для их высшей 

нервной деятельности. 

По мнению же Т.Д. Марцинковской процессы возбуждения и 

торможения в коре полушарий меняются у младших школьников довольно 

быстро. Поэтому внимание ребенка младшего школьного возраста 

отличается легким переключением и отвлечением, что мешает ему 

сосредоточиться на одном объекте. Существует ошибочное мнение, будто 

дети младшего возраста отличаются большей наблюдательностью, чем 

подростки, юноши и даже взрослые люди. Подобное представление 

возникает иногда потому, что младшие школьники замечают в вещах такие 

несущественные элементы, на которые взрослые не обращают внимания. 

Обучение ребенка в школе, сам процесс получения знаний – все это 

способствует быстрому росту у младших школьников непроизвольного 
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внимания, которая развивается в них, главным образом, на почве 

возникающих интересов, и, в частности, интереса к учебным занятиям. 

По словам В.В. Зеньковского этот интерес у младшего школьника 

изначально носит диффузный характер, распространен на все, что связано с 

обучением. В первые месяцы пребывания в школе детей интересуют не 

столько знания, сколько весь комплекс новых отношений и сам характер 

учебной деятельности. В дальнейшем обучении интересы у школьника 

начинают дифференцироваться и постепенно приобретают познавательного 

характера. В связи с этим дети становятся более внимательными при одних 

видах работы и отличаются невнимательность при иного рода учебных 

занятиях. 

Так, по мнению П.И. Зинченко у младших школьников 

непроизвольное внимание в большей степени зависит от впечатления 

материала, от его наглядности и конкретности, от воздействия на 

эмоциональную сферу ребенка. Хотя у младшего школьника лучше всего 

развито непроизвольное внимание, однако, первые годы учебы – главный 

период формирования и произвольной составляющей внимания. 

Преимущество у детей младшего школьного возраста непроизвольного 

внимания над произвольным может быть объяснена тем, что регулирующая 

деятельность второй нервной системы по отношению к первой в этом 

возрасте еще недостаточна. 

Произвольное внимание имеет большое значение в учебной работе 

младшего школьника, хотя умение управлять сосредоточенностью своего 

сознания у ребенка этого возраста еще недостаточно развито. Однако 

наличие различных ученических обязанностей, требований учителя, 

влияние детского коллектива, все обстоятельства школьной жизни 

способствуют развитию этого вида внимания. В каждой учебной работе 

далеко не все представляет непосредственный интерес для ученика, и он 

часто вынужден произвольно сосредоточиться на предмете в силу чувства 

долга или опосредованного интереса к работе. Конечно, после ряда усилий, 



16 
 

произвольное внимание у ученика переходит в особый вид 

непроизвольного, а именно – в послепроизвольное внимание. 

Большое место в учебной работе школьников, по мнению С.С. 

Левитина занимает и обычное внимание, когда ученику удается 

сосредоточиться на неинтересной работе только в силу того, что он 

неоднократно занимался аналогичной делом. Существенное значение для 

умственного развития младших школьников имеет правильная организация 

и совершенствование их познавательной деятельности. Прежде всего, 

важно развивать те психические процессы, связанные с непосредственным 

познанием окружающей среды, то есть ощущение и восприятие. У младших 

школьников интенсивно развивается вторая сигнальная система, связанная 

с абстрактным мышлением и речью. Это создает условия для усвоения 

многих вопросов программного материала не только на уровне 

представлений, но и на уровне теоретических понятий, особенно из языков 

и математики. 

По мнению И.В. Страхова успешная организация учебной работы 

младших школьников требует постоянной заботы о развитии у них 

произвольного внимания и формирования волевых усилий в преодолении 

трудностей при овладении знаниями. Зная, что у детей этой возрастной 

группы преобладает непроизвольное внимание и что они трудно 

сосредоточиваются на восприятии "неинтересного" материала, учителя 

пытаются использовать различные педагогические средства, чтобы сделать 

обучение интересным. Познавательная активность ребенка, направленная 

на обследование среды, организует его внимание на исследуемых объектах 

довольно долго, пока не пропадет интерес. Если 6-7-летний ребенок занят 

важной для него игрой, то он, не прекращая, может играть два, а то и три 

часа. Так же долго он может быть сосредоточен и на продуктивной 

деятельности (рисование). Однако такие результаты сосредоточения 

внимания - следствие интереса к тому, чем занят ребенок. Он же будет 

томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастным, если 
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надо быть внимательным в той деятельности, которая ему безразлична или 

совсем не нравится. Взрослый может организовать внимание ребенка при 

помощи словесных указаний. Ему напоминают о необходимости выполнить 

указанное действие, указывая при этом способы действия [39]. 

Младший школьник в определенной степени может и сам 

планировать свою деятельность, но при этом, по словам Л.И. Уманского он 

словесно проговаривает то, что он должен и в какой последовательности 

будет исполнять ту или иную работу. Планирование, безусловно, 

организует внимание ребенка. И все же, хотя дети в начальных классах 

могут произвольно регулировать свое поведение, непроизвольное внимание 

преобладает. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них деятельности или на деятельности 

интересной, требующей значительного умственного напряжения. 

Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность 

внимания является одним из оснований для включения в элементы занятий 

игры и достаточно частой смены форм деятельности. 

Так, по мнению З.Л. Шинтарь дети младшего школьного возраста 

способны удерживать внимание на интеллектуальные задачах, но это 

требует некоторых усилий воли и организации высокой мотивации. 

Внимание детей младшего школьного возраста характеризуется малой 

устойчивостью (10-15 минут), малым объемом (2-3 единицы), слабым 

распределением, неразвитым переключением. У детей этого возраста 

преобладает непроизвольное внимание. Указанные особенности внимания 

необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания младших 

школьников. Преподавание в начальных классах должно быть 

непосредственно интересным, эмоционально насыщенным, с широким 

применением наглядности. В младших классах, особенно 1 и 2, через 

каждые 15-20 минут надо менять вид деятельности, чтобы предупредить 

усталость внимания, нельзя давать учащимся этих классов материал, 

большой по объему, и такой, восприятие которого требует высокого уровня 
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распределения внимания. Младших школьников привлекает то, что для них 

новое, при этом необходимо, чтобы была связь между новой информацией 

и тем, что им уже известно, только при таких условиях учащиеся способны 

понять и хорошо усвоить новый для них материал. 

 

1.3 Особенности развития свойств внимания младших 

школьников на уроках технологии 

         Обучение в школе – сильнейший стимул развития внимания. 

Внимание – одно из основных условий успешной учебной деятельности, в 

то же время в учебной деятельности оно и развивается [14]. Психологи 

установили, что чем выше уровень развития внимания, тем выше 

эффективность обучения. Именно невнимательность и есть главная причина 

плохой успеваемости детей в школе, особенно в младших классах.  

         После поступления ребенка в школу в развитии внимания 

происходят существенные сдвиги. Если в первые месяцы школьной жизни 

детей интересуют не сколько собственно учебные занятия, сколько все, что 

с ними связано и что их окружает, то со временем они начинают проявлять 

интерес к тому, что изучают в школе, причем к одному в большей мере, а к 

другому - в меньшей. Ребенок в школе вынужден заниматься не только тем, 

что ему интересно, а это требует произвольного внимания. Для того, чтобы 

это внимание сложилось, необходима организация действий ребенка [16]. 

Развитию произвольного внимания могут способствовать специальные 

игры. Внимания младших дошкольников более устойчиво при выполнении 

внешних действий и менее устойчиво при выполнении действий 

внутренних, умственных. С детьми этого возраста работу нужно чередовать. 

Важно развивать у детей способность делать определенные волевые усилия 

в ходе решения различных интеллектуальных задач. Устойчивость 

внимания существенно повышается, если ребенок активно взаимодействует 

с объектом, например, рассматривает его и изучает. 
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         Объем внимания младших школьников еще довольно узок.    

Исследования (М. С. Горбач) показали, что первоклассники, рассматривая 

картинки, сосредоточиваются по преимуществу на 2—3 объектах. Для того 

чтобы обратить достаточное внимание на большее количество предметов, 

необходимо повторное восприятие картинки [24]. Эти ограничения 

необходимо обязательно учитывать в обучении, поскольку причиной 

плохого усвоения материала является часто не столько отношение к учебе 

ученика, сколько превышение оптимального объема информации, 

сообщаемого учителем. Как правило, они не способны думать более чем об 

одной вещи сразу.  

         В I классе детям еще трудно одновременно следить и за ходом 

урока и за своим поведением (например, за своей позой на уроке). Ребенку 

трудно следить и за тем, что он выводит в тетради, и за положением своего 

тела и пишущей руки, трудно распределять внимание при выполнении этих 

двух дел. 

         Слабо развито у детей этого возраста и распределение внимания. 

Так, первоклассники еще не в состоянии осуществлять одновременно два 

действия. Эксперименты, проведенные психологами, в частности Н. Ф. 

Добрыниным, показали, что распределение внимания оказывается 

чрезвычайно упражняемым и очень быстро развивается в процессе 

обучения; в результате уже в III классе дети могут одновременно следить и 

за содержанием того, что они пишут, и за его орфографической 

правильностью. Они также слышат указания учителя, не прекращая своей 

работы [9]. Однако более сложные действия, осуществлять которые 

необходимо практически одновременно, им еще не доступны. 

         Требуют совершенствования и такие свойства внимания детей, 

как избирательность и переключение. Способность к переключению 

внимания имеет очень важное значение в игровой и учебной деятельности 

ребенка. Неумение быстро переключать внимание может приводить детей к 

затруднениям, когда с одного предмета деятельности надо переключиться 
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на другой. Возможно повышение показателей переключения путем 

специальной тренировки. 

         Основную роль в жизни дошкольника играет познавательная 

потребность. Если создаются благоприятные условия для удовлетворения 

этой потребности, то ребенок проявляет интерес и эффектно обучается [2]. 

Привлечь внимание ребенка можно также, используя и свойства самого 

объекта. Например, громкий звук, яркий свет.  

         Важнейший источник внимания ребенка в процессе обучения 

или в игре - его интерес. Этот интерес у младшего школьника вначале носит 

диффузный характер, распространяется на все, что связано с обучением. В 

дальнейшем учебные интересы у школьника начинают 

дифференцироваться и постепенно приобретают познавательный характер. 

В связи с этим дети становятся более внимательными при одних видах 

работы и отличаются рассеянностью при другого рода учебных занятиях [2]. 

К числу факторов, стимулирующих возникновение интереса, относят 

следующие: 

    1. Оптимальное соотношение известного и неизвестного, 

необычного. Пока не исчерпан элемент новизны, внимание ребенка можно 

удерживать достаточно долго. 

   2. Определенный дефицит информации, стимулирующий 

ассоциации и воображение. 

3. Использование нестандартного вопроса, постановка проблемы или 

загадки. 

         Детский интерес приобретает чрезвычайное педагогическое 

значение как самая частая форма проявления непроизвольного внимания. 

Детское внимание, подчеркивал Л.С. Выготский, направляется и 

руководствуется почти всецело интересом, и поэтому естественной 

причиной рассеянности ребенка всегда является несовпадение двух линий в 

педагогическом деле: собственного интереса и тех занятий, которые 

предлагает учитель как обязательные [2].  
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        Л.С. Выготский высказал интересную мысль о том, что педагогу 

следует проявлять заботу как о внимании, так и о рассеянности и что 

глубоко ошибается тот учитель, который в рассеянности видит своего 

злейшего врага и не понимает, что наиболее внимательным может быть 

именно тот, кто наиболее рассеян у него в классе. «Секрет превращения 

рассеянности во внимание есть, в сущности говоря, секрет перевода стрелки 

внимания с одного направления на другое и достигается он общим 

воспитательным приемом переноса интереса с одного предмета на другой, 

путем связывания их обоих. В этом и заключается основная работа по 

развитию внимания и по превращению непроизвольного внешнего 

внимания во внимание произвольное» [2].          

         Успешность тренировки внимания в значительной мере 

определяется также индивидуально-типологическими особенностями. 

Установлено, что разные сочетания свойств нервной системы могут 

способствовать или, напротив, препятствовать оптимальному развитию 

характеристик внимания. В частности, люди с сильной подвижной нервной 

системой имеют устойчивое, легко распределяемое и переключаемое 

внимание. Для лиц с инертной и слабой нервной системой более характерно 

неустойчивое, плохо распределяемое и переключаемое внимание. При 

сочетании инертности и силы показатели устойчивости повышаются, 

свойства переключения и распределения достигают средней эффективности 

[26]. Таким образом, необходимо учитывать, что индивидуально-

типологические особенности каждого конкретного ребенка позволяют 

тренировать его внимание лишь в определенных пределах.  

         Невнимательность младших школьников – одна из наиболее 

распространенных причин сниженной успеваемости. Ошибки «по 

невниманию» в письменных работах и во время чтения – самые обидные для 

детей. К тому же они являются предметом для упреков и недовольства со 

стороны учителей и родителей. Как правило, наличие значительного числа 

таких ошибок у первоклассников можно объяснить влиянием сразу многих 
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факторов: общевозрастных особенностей развития, начальным этапом в 

овладении навыками организации учебной деятельности и прочими 

причинами, связанными с периодом адаптации к новым условиям школы. 

Поэтому в первых классах занятия по развитию внимания рекомендуется 

проводить, прежде всего, как профилактические, направленные на 

повышение эффективности функционирования внимания у всех детей [13]. 

Но наряду с ней возникает необходимость организации специальных 

занятий с детьми, отличающимися особой невнимательностью. 

         Внимание развивается постепенно и на определенный момент 

становится свойством личности, ее постоянной особенностью, которая 

называется внимательностью. Внимательный человек — это человек 

наблюдательный, он полно и точно воспринимает окружающее, и учение и 

трудовая деятельность у него протекают успешнее, чем у человека, не 

обладающего этим свойством личности. 

         Подчеркивая педагогическое значение внимания, Л.С. 

Выготский указывает на его интегральный, целостный характер. От работы 

внимания зависит вся картина воспринимаемого нами мира и самих себя. 

«Управляя вниманием, — писал Л.С. Выготский, — мы берем в свои руки 

ключ к образованию и к формированию личности и характера» [2].  

 

Выводы по первой главе 

 

Разработка проблем развития внимания, осуществлялась 

отечественными учеными в русле основных направлений психологической 

науки. Глубокая теоретическая разработка коренных вопросов психологии 

и педагогики обусловила успехи в развитии детской психологии, в том 

числе в исследовании познавательных процессов детей. 

В результате исследований, выдающихся отечественных и 

зарубежных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
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Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина были раскрыты особенности 

внимания младших школьников. 

В младшем школьном возрасте внимание ребенка в процессе учебной 

деятельности становится произвольным, но довольно долго, сильным и 

конкурирующим с произвольным остается непроизвольное внимание детей. 

Вместе с этим происходит развитие и определенных свойств 

внимания ребенка, таких как объем и устойчивость, переключаемость и 

концентрация, а также произвольное внимание. 
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ГЛАВА2.ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1 Методы, этапы и методики развития внимания у детей младшего 

школьного возраста 

Нам уже известно, что в младшем школьном возрасте центром 

психологического развития ребёнка становится формирование 

произвольности; развиваются произвольная память, внимание, мышление. 

На протяжении всего младшего школьного возраста ребёнок учится 

управлять своим поведением, в том числе и вниманием. Происходит это 

медленно и постепенно. 

В ходе работы для определения уровня развития внимания младших 

школьников (учащиеся 2 класса) можно использовать методики: 

«Распределение и переключение внимания», «Корректурная проба», 

методика Лурия «Заучивание 10 слов» 

Тест «Распределение и переключение внимания» 

Цель: тест направлен на исследование распределения и переключения 

внимания. 

Материал: бланк ответов, секундомер. Процедура 

исследования: предлагается рисунок с цифровой таблицей, в которой 

беспорядочно расположены цифры черного и белого цвета. 

 Фиксируется время выполнения задания, количество ошибок. 

Средним результатом этого теста является, если ребенок справился с 

заданием от 2 минут 40 секунд до 5 минут 30 секунд, без ошибок. 
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Рисунок 1 – «Исследование переключения и распределения внимания» 

 

На констатирующем этапе были выявлены следующие результаты; 12 

% обучающихся имеют  высокий уровень переключения и распределения 

внимания, 42 % обучающихся  показали средний уровень и 46% низкий. 

 

 Методика А.Р.Лурия заучивания десяти слов позволяет исследовать 

процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Цель диагностики: позволяет исследовать процессы памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Анализируемые показатели 

-объем слухоречевого запоминания; 

-скорость запоминания данного объема слов; 

-объем отсроченного воспроизведения; 

-особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или 

вербальных парафазий и т.п.); 

-особенности слухового, в том числе фонематического восприятия. 

Методика может быть использована в полном объеме, начиная с 7-

летнего возраста. Запоминание в объеме 9+1 слово доступно здоровым 

детям. Отсроченное воспроизведение в объеме 8+2 слова доступно 80% 

детей данной возрастной группы. 

Для детей младше 7-ми лет целесообразно использование меньшего 

объем словарного материала (5-8 слов). 
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Рисунок – 2 «Исследование процессов памяти» 

Из диаграммы видно, что на констатирующем этапе исследования25% 

обучающихся показали высокие результаты, 41 % средний и 34% показали 

низкий результат.  

Для определения уровня внимания исследуемой группы детей на 

констатирующем этапе исследования мы использовали методику 

«Корректурная проба» (буквенный вариант). 

Методика "Корректурная проба" (Тест Бурдона) позволяет 

диагностировать концентрацию внимания, устойчивость внимания, 

переключаемость внимания. 

Для проведения исследования потребуется стандартный бланк теста 

"Корректурная проба" и секундомер.  На бланке в случайном порядке 

напечатаны некоторые буквы русского алфавита, в том числе буквы "к" и 

"р"; всего 2000 знаков, по 50 букв в каждой строчке.  
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Рисунок – 3 «Исследование концентрации, устойчивости и 

переключаемости внимания» 

Дети со средним показателем устойчивости внимания неплохо 

успевают на занятиях, способны охватить много предметов, 

любознательны, однако им сложно сосредотачиваться долгое время на 

одном предмете, поэтому они отвлекаются, теряют интерес. А вот ребенок 

с низким показателем на занятиях невнимателен и не примечает даже 

самого главного, у него плохая усидчивость, средняя успеваемость. Итак, 

мы видим, что в основном присутствуют низкие и средние показатели 

внимания, но отмечен и случай высоких показателей. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что действительно существуют особенности 

развития свойств внимания младших школьников, которые могут 

необходимо развивать при помощи коррекционных занятий и предложить 

набор специальных заданий, упражнений и игр для развития основных 

свойств внимания: объема, концентрации, устойчивости, продуктивности 

переключения, распределения. 

В эксперименте участвовало 9 детей учащихся второго класса школы 

№33 (4 девочки и 5 мальчиков).  

Поскольку тестирование и наши наблюдения дают основания 

утверждать, что в младшем школьном возрасте недостаточно развиты 

основные свойства внимания, такие как: объем, устойчивость, 

переключение, распределение, то именно эти свойства были взяты как 

показатели для развития внимания детей. 

Специальные задания, упражнения и игры, предлагаемые ниже, 

применялись на уроках, как в коллективной работе с учащимися – в целях 

профилактики невнимательности и повышения уровня развития внимания, 

так и на индивидуальных занятиях с обучающимися. 
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2.2 Разработка и проведение комплекса коррекционных занятий по 

развитию свойств внимания младших школьников 

На основе предварительного констатирующего эксперимента и наших 

наблюдений мы определили, что у детей недостаточно развиты основные 

свойства внимания, такие как: устойчивость, переключение, концентрация 

и т.д. Для более высокого уровня развития этих свойств внимания 

проводились коррекционно-развивающие занятия. Развитие концентрации 

внимания. 

Детям предлагается находить и вычеркивать определенные буквы в 

печатном тексте, что даёт возможность почувствовать, что значит «быть 

внимательным» и развивать состояние внутреннего сосредоточения. 

Выполнение корректурных заданий способствует развитию концентрации 

внимания и самоконтроля при выполнении школьниками письменных 

работ. Для их проведения используются печатные тексты (старые ненужные 

журналы, газеты и др.), карандаши и ручки. Корректурные упражнения 

проводятся ежедневно по 5 мин в течение 2-4 месяцев. Занятия могут быть 

индивидуальными и групповыми. 

Упражнения, основанные на принципе точного 

воспроизведения какого-либо образца. Детям предлагается какой-либо 

графический образец (последовательность нескольких букв, цифр, 

выполненный по клеточкам геометрический узор и т.д.) и дается задание 

точно воспроизвести его (например, до конца тетрадной строки или на 

нескольких строчках). 

«Найди слова» На доске написаны слова, в каждом из которых нужно 

отыскать другое, спрятавшееся в нем, слово. Например, смех, волк, столб, 

коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, пирожок, китель. 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации). А) В бессмысленный 

набор букв вставляются слова (чаще – существительные, но могут быть 

глаголы, прилагательные, наречия). Требуется отыскать их как можно 
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быстрее без ошибок. Б) Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю 

строчками случайно набранных букв, следующих друг за другом без 

пробелов. Среди этих букв ребенок должен отыскать 10 слов (3-х, 4-х, 5-ти 

сложных) и подчеркнуть их. На выполнение всего задания отводится 5 мин. 

Показателем успешности может служить число правильно найденных слов 

и скорость выполнения задания. Пример задания: 

Увеличение объема внимания и кратковременной 

памяти. Упражнения основаны на запоминании числа и порядка 

расположения ряда предметов, предъявляемых на несколько секунд. По 

мере овладения упражнением число предметов постепенно увеличивается. 

Тренировка распределения внимания. Основной принцип 

упражнений: ребенку предлагают одновременное выполнение двух 

разнонаправленных заданий. По окончании упражнения (через 10-15 мин) 

определяется эффективность выполнения каждого задания. 

«Каждой руке - своё дело» Детей просят левой рукой медленно 

перелистывать в течение 1 мин книгу с иллюстрациями (запоминая их), а 

правой чертить геометрические фигуры или решать несложные примеры. 

«Чтение с помехой» Дети читают текст, одновременно выстукивая 

карандашом какой-либо ритм. При чтении дети также ищут ответы на 

вопросы. 

Упражнение на тренировку распределения внимания. Ребенку 

предлагают следующее задание – вычеркнуть в тексте 1 или 2 буквы и в это 

же время ставят детскую пластинку с какой-либо сказкой. Потом 

проверяют, сколько букв ребенок пропустил при зачеркивании и просят 

рассказать, что он услышал и понял из сказки. 
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2.3 Результаты исследования развития свойств внимания младших 

школьников на уроках технологии 

После проведения занятий были подведены общие итоги изменения 

развития свойств внимания наших детей. 

Для того, чтобы убедиться в эффективности проведённой 

коррекционной работы, на контрольном этапе мы провели повторную 

диагностику используя методики, как и на констатирующем этапе. Для 

этого была вновь использована методика: тест «Распределение и 

переключение внимания» 

При повторном диагностировании, полученные результаты показали, 

что уровень развития свойств внимания изменился. 

 

Рисунок – 4 «Показатели устойчивости, продуктивности, точности 

внимания» 

Анализ результатов исследования показал, что уровень устойчивости, 

продуктивности и точности внимания значительно повысился. Увеличилась 

скорость выполнения задания. Обучающиеся стали значительно 

внимательнее на уроках, меньше допускают ошибок, улучшилось качество 

знаний. 
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По результатам проведенной экспериментальной работы можно 

сделать следующие выводы: 

- основной целью опытно-экспериментальной работы была проверка 

выдвинутой в исследовании гипотезы. Положения гипотезы проверялись в 

ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась с детьми, 

имеющими проблемы в развитии свойств внимания. Опытно-

экспериментальная работа проводилась в два этапа - констатирующий и 

формирующий. Цель констатирующего эксперимента - выявление уровня 

развития свойств внимания детей младшего школьного возраста. 

Результаты констатирующего эксперимента показали достаточно 

низкий уровень развития внимания детей.  

Для повышения уровня развития основных свойств внимания 

(устойчивости, концентрации, переключения, объёма и др.) у младших 

школьников, необходимо проводить систематическую работу по 

активизации их индивидуальных возможностей. В результате проведения 

работы по формированию и развитию свойств внимания была получена 

положительная динамика.  

 

Рисунок – 5 «Исследование устойчивости, переключения и 

концентрации внимания» 
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Вывод по второй главе 

Сравнивая результаты контрольного тестирования с результатами 

констатирующего эксперимента, мы можем наблюдать, что средние 

показатели уровня внимания в классе изменились. Увеличилось количество 

детей с высокими показателями развития внимания. В то же время детей с 

низкими показателями стало меньше. Это говорит о том, что занятия с 

детьми в технике оригами помогли повысить устойчивость внимания у 

детей. После проведенных занятий по развитию внимания детей можно 

было наблюдать увеличение количества времени, в течение которого 

ученики могли работать над каким-либо заданием. К сожалению, для более 

продуктивной и продолжительной работы над вниманием учащихся было 

недостаточно времени, однако в результате мы видим положительные 

изменения. Проведённое нами исследование позволяет сделать вывод о том, 

что в младшем школьном возрасте надлежит осуществлять 

целенаправленную работу по развитию внимания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             Проведённый анализ психологической литературы позволил 

выяснить наиболее значимые характеристики внимания, на которые 

учитель должен опираться, используя систему приёмов организации и 

развития внимания. 

         Внимание — это направленность и сосредоточенность нашего 

сознания на определенном объекте. Объектом внимания может быть все, 

что угодно, — предметы и их свойства, явления, отношения, действия, 

мысли, чувства других людей и свой собственный внутренний мир. 

Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех видов 

деятельности человека, прежде всего трудовой и учебной. Чем сложнее и 

ответственнее труд, тем больше требований предъявляет он к вниманию. 
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Внимание необходимо человеку в его повседневной жизни – быту, в 

общении с другими людьми, в спорте, в культуре и т. д. внимание является 

важнейшим качеством развитого человека.  

         Высокий уровень его развития определяет в дальнейшем 

становление личности, успешность деятельности человека любой 

профессии. Необходимо это качество и школьникам для успешного 

овладения знаниями и практической деятельностью. К. Д. Ушинский, 

подчеркивая роль внимания в обучении, писал, что внимание есть именно 

та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека 

из внешнего мира и приучить детей держать эти двери открытыми дело 

первой важности, на успехе которого основывается успех всего учения. 

Ученик, который не умеет на уроке выслушать объяснение учителя, 

поскольку его мысли в это время где-то далеко, или его «внимание» 

постоянно отключается, воспримет поступающую информацию частично, с 

пробелами или искажениями, или же вообще ее не воспримет. Поэтому 

усилия педагогов постоянно направлены на воспитание и сохранение 

основных свойств внимания.  

         Различают пять свойств внимания: сосредоточенность, 

устойчивость, объем, распределение и переключение. Перечисленные 

свойства могут проявляться во всех видах внимания — в непроизвольном, 

произвольном и послепроизвольном. 

         Хотя в целом в онтогенезе внимание изменяется мало (это 

особенно касается его природно обусловленных видов: непосредственного 

и непроизвольного) и его основные характеристики с возрастом остаются 

достаточно устойчивыми, все же со временем при достаточных и 

систематических усилиях можно избавиться от многих недостатков в 

развитии внимания ребенка. Это объясняется тем, что одни, слаборазвитые 

качества внимания можно компенсировать усиленным развитием других 

его качеств. Так, слабая устойчивость внимания нередко может быть 

восполнена его хорошей переключаемостью; относительно небольшой 
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объем внимания как недостаток преодолевается за счет повышения 

продуктивности внимания; недостатки зрительного внимания могут быть 

частично уравновешены преимуществами слухового и двигательного 

внимания; дефицит механического — развитостью логического внимания. 

          Были изучены особенности развития внимания у детей 

младшего школьного возраста. Возрастная особенность младших 

школьников — сравнительная слабость произвольного внимания. 

Значительно лучше развито у них непроизвольное внимание. Все новое, 

неожиданное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание 

учеников безо всяких усилий с их стороны. Дети могут упустить 

существенные детали в учебном материале и обратить внимание на 

несущественные только потому, что они привлекают внимание. Из-за этого 

младшим школьникам трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них работе или на работе интересной, но 

требующей умственного напряжения. Это приводит к необходимости 

включать в процесс обучения элементы игры и достаточно часто менять 

формы деятельности. 

 Была проведена экспериментально-исследовательская работа 

по изучению внимания, индивидуальных его особенностей (устойчивость и 

продуктивность). Исследования индивидуальных особенностей внимания, 

несомненно, включает многочисленные неразрешенные вопросы, как на 

физиологическом, так и на психологическом уровнях. Однако факты, 

приведенные в работе, показывают, что действительно существуют 

индивидуальные различия во внимании и мы в состоянии их 

зарегистрировать. Пока человек занят серьезным делом, ему не надо 

напоминать о внимании. Великий режиссер С.Станиславский, который в 

книге «Работа актера над собой» целую главу посвятил вниманию, говорил, 

что внимание к объекту вызывает естественную потребность что-то сделать 

с ним. Действие же еще более сосредотачивает внимание на объеме, т.е. 

внимание, сливаясь с действием и взаимно переплетаясь, создает крепкую 
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связь с объектом. Внимание неразделимо связано с деятельностью и волей 

человека. 

 Несмотря на то, что исследования внимания порождают 

многочисленные неразрешенные и сложные вопросы, они, несомненно, 

очень полезны, так как человеку необходимо знать приемы и способы, 

позволяющие ему научиться концентрировать свое внимание для удачной 

учебной или профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Тест «Распределение и переключение внимания» 

 

 

       

Приложение 2 

Методика Лурия «Заучиание 10 слов» 

Оборудование.  

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей 

мере, чем при остальных методиках, необходима тишина: при наличии 

каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. 

Материал. 

 Протокол с девятью короткими односложными и двусложными 

словами, не имеющим: между собой никакой связи. 

Стимульный материал.  

Слова односложные или двусложные, имена существительные в 

единственном числе именительном падеже, не связанные между собой. 

Слова можно придумать самостоятельно.  
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Вот несколько вариантов слов для предъявления:  

1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.  

2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.  

3. Лес, хлеб, стул, брат, конь, гриб, мед, дом, мяч, куст.  

4. Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь  

 

Процедура исследования 

Исследование состоит из нескольких этапов. Его проводят в паре 

испытуемый и экспериментатор. Испытуемого спрашивают о самочувствии 

и просят удобно расположиться за хорошо освещенным столом.  

Испытуемому дается инструкция: 

Инструкция: (вариант для детей) состоит из нескольких, этапов; 

а) «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова; ты прослушаешь 

их, а потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 

б) «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их 

послушаешь и повторишь — и те, которые уже называл, и те которые 

запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке». 

Инструкция для взрослых: 

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу 

читать, сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять 

слова; можно в любом порядке». 

б) «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны повторить 

их, — и те, которые Вы уже назвали и те, которые в первый раз пропустили. 

Порядок слов не важен». 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3—5 

прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5—6 

кратного повторения слов, экспериментатор говорит испытуемому: «Через 

час Вы эти же слова назовете мне ещё раз». На КАЖДОМ этапе исследования 

заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, 
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которая соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если 

испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в 

соответствующей графе. Спустя час, испытуемый, по просьбе 

исследователя, воспроизводит, без предварительного зачитывания, 

запомнившиеся слова, которые фиксируются в протоколе кружочками. 

 

Обработка результатов 

 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после 

каждого предъявления может быть построен график: по горизонтали 

откладывается число повторений, по вертикали — число правильно 

воспроизведенных слов. Существенна прежде всего качественная оценка 

результатов исследования: по характеру выполнения методики можно 

судить об особенностях запоминания, воспроизведения и сохранения, а 

также утомляемости больных. 

Протокол методики «Заучивание 10 слов» 

Фамилия, имя, отчество —————————————Дата ———

Возраст————— 

Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов 

Набор слов 
Порядок предъявления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
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9 
          

10 
          

Общее количество 

воспроизведенных слов 

 

Оценка результатов 

В норме при первом предъявлении воспроизводится 3-5 слов, при пятом 

- 8-10. Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов. 

4 балла - Высокий уровень - запомнил 9 - 10 слов после 5-го 

предъявления, 8-9 слов при отсроченном воспроизведении.  

3 балла - Средний уровень - запомнил 6 - 8 слов после 5-го 

предъявления, 5 - 7 слов при отсроченном воспроизведении.  

2 балла - Ниже среднего - запомнил 3 - 5 слов после 5-го предъявления, 

3 - 4 слова при отсроченном воспроизведении.  

1 балл - Низкий уровень - запомнил 0 - 2 слова после 5-го предъявления, 

0 - 2 слов при отсроченном воспроизведении, или в возрасте 6-7 лет не 

вступает в контакт, или не может себя организовать для выполнения данной 

деятельности.  

Приложение 3 

Тест «Коректурная проба» 

Методика "Корректурная проба" (Тест Бурдона) позволяет 

диагностировать концентрацию внимания, устойчивость внимания, 

переключаемость внимания. 

Для проведения исследования потребуется стандартный бланк теста 

"Корректурная проба" и секундомер. На бланке в случайном порядке 

напечатаны некоторые буквы русского алфавита, в том числе буквы "к" и 

"р"; всего 2000 знаков, по 50 букв в каждой строчке.  

Порядок работы. Исследование необходимо проводить индивидуально. 

Начинать нужно, лишь убедившись, что у испытуемого есть желание 

выполнять задание. При этом у него не должно создаваться впечатление, что 
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его экзаменуют. Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для 

выполнения данного задания позе. 

Экспериментатор выдает ему бланк "корректурной пробы" (см. приложение 

1) разъясняет по следующей инструкции: "На бланке напечатаны буквы 

русского алфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, 

отыскивайте буквы "к" и "р" и зачеркивайте их. Задание нужно выполнять 

быстро и точно". Испытуемый начинает работать по команде 

экспериментатора. Когда через некоторое время экспериментатор 

произнесет: "Черта!"- Вы должны поставить вертикальную черту в том 

месте строки, где Вас застала команда. Через десять минут отмечается 

последняя рассмотренная буква. При обработке полученных данных 

психолог сверяет результаты в корректурных бланках испытуемого с 

программой - ключом к тесту. Из протокола занятия в психологический 

паспорт школьника вносятся следующие данные: общее количество 

просмотренных букв за 10 мин, количество правильно вычеркнутых букв за 

время работы, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть. 

 

 

 


