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1. Паспорт рабочей программы 

 

Наименование программы         Особенности исследования внимания у обучающихся 

 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Положение о Службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской 

Федерации (утверждено приказом 

Минобразования России от 22 октября 1999 г. 

№ 636);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 

«Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 

1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

 письмо Министерства образования РФ от 27 июня 

2003 г. №28-51-513/16 (методические 

рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования); 

 Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ то 27.09.96 №1 «Об утверждении 

положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения РФ»; 

 положение о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской 

Федерации (приложение к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 22.10.99 г. 

№ 636); 

 приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.07.1998 №1880 «О целевой ком-

плексной программе «Психолого-педагогические 

основы проектирования образовательной полити-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


3 

 

ки»;  

 решение коллегии Министерства образования 

Российской Федерации от 27.05.1997 № 6/1 «О 

стратегии воспитания и психологической под-

держки личности в системе общего и профессио-

нального образования»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 Г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»; 

 Устав ГБОУ ЦППРК «РостОК» 

Основные разработчики 

программы                     

Смолянченко Ю.В.,  педагог-психолог ГБОУ ЦППРК 

«РостОК» 

Цель программы  Всестороннее выявление особенностей внимания у 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста 

Срок реализации программы       1 неделя 

Исполнители мероприятий  

программы       

Специалисты ГБОУ ЦППРК «РостОК» 

Ожидаемые результаты   Исследование активного внимания, «реакций со-

средоточения»; 

 изучение объема внимания; 

 исследование степени концентрации и устойчиво-

сти внимания; 

 определение устойчивости внимания и динамики 

работоспособности; 

 оценка переключения и распределения внимания; 

 исследование произвольности внимания; 

 исследование активного внимания и проверки 

способности к арифметическим действиям в уме; 

 исследование избирательности внимания; 

 исследование уровня внимания и самоконтроля 

обучающихся. 
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2. Пояснительная записка 

Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на каком-нибудь пред-

мете, явлении или деятельности. Направленность сознания – выбор объекта, а сосредото-

ченность предполагает отвлечение от всего, что не имеет отношения к этому объекту. Фе-

номен внимания появился у животных в процессе эволюции как настороженность, бди-

тельность, готовность к действию по первому сигналу, мобилизованность на восприятие 

этого сигнала в интересах действия, как временная заторможенность, которая служит для 

подготовки к действию. 

Развитие внимания на протяжении эволюции тесно связано с развитием тонической 

рефлекторной иннервации. Тоническая иннервация обеспечивает способность быстро пе-

реходить в состояние активного покоя, необходимого для внимательного наблюдения за 

объектом (животное замирает, прислушиваясь или приглядываясь). По мере развития че-

ловека разумного внимание начинает выражаться в заторможенности посторонней внеш-

ней деятельности и сосредоточенности на созерцании объекта, углубленности и собранно-

сти на предмете размышления. Внимание, в отличие от других процессов, не имеет соб-

ственного содержания, оно проявляется внутри восприятия, мышления, представления, 

речи и других психических процессов. Внимание как свойство субъекта деятельности - 

это в первую очередь динамическая характеристика протекания познавательной деятель-

ности: 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. Изменение отношения субъекта к 

объекту выражается во внимании - в изменении образа этого объекта, в его данности со-

знания: он становится более ясным и отчетливым, как бы более выпуклым. Изменения в 

процессе внимания выражаются в изменениях ясности и отчетливости содержания, на ко-

тором сосредоточена познавательная деятельность.  

Изучение психологической структуры личности, в котором найдут отражение 

указанные условия ее анализа, несомненно, будет продуктивным. При этом к числу 

важных психологических компонентов структуры личности относится внимание. 

Сосредоточение концентрирует в себе многие проявления личности и подлежит изучению 

как одно из звеньев ее структуры. В этой связи уместно напомнить высказывание И. П. 

Павлова: «Вся сила в сосредоточении. Это надо считать главным правилом мышления – 

сосредоточение внимания на отдельном пункте». Придавая большое значение вниманию в 

деятельности, И.П. Павлов указывал, что «нормальное свойство второй сигнальной 

системы – это сосредоточенность». 

Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Оно – необходимое условие 

выполнения любой деятельности. Именно внимание делает все наши психические процес-

сы полноценными; только внимание даѐт возможность воспринимать окружающий нас 

мир. Но внимание - не только условие успешной деятельности. Оно может многое сказать 

и об общем складе личности, о социальной направленности человека. Проблема внимания 

традиционно считается одной из самых важнейших и сложных проблем научной психоло-

гии. Это обусловило постановку проблемы, которая может быть сформулирована следу-

ющим образом: система приѐмов по организации и развитию внимания, применяемая учи-

телем, опирается как на развитие основных свойств внимания, так и на основные компо-

ненты структуры личности и группы в целом, и способствует правильной организации 

внимания и успешной деятельности детей в школе. 

Теоретическим основанием для разработки этой проблемы послужили работы Пав-

лова И. П., Сеченова И. М., Ухтанского А. А. (физиологические основы внимания); Гиль-

буха Ю. З., Гальперина П. Я., Кобыльницкой С. Л. (как прикладные исследования внима-

ния); Волокитиной М. Н., Матюхиной М. Ч. (исследования внимания с учѐтом возрастных 

особенностей). В результате изучения внимания психологами (Гальперин П.Я., Кобыль-

ницкая С.Л., Гоноболин Ф.Н., Корчемлюк О.М., Левитина С.С., Мирютина Т.М., Мелехо-
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ва Т.А., Петровский А.В., Черепанова Е.М) был установлен ряд его свойств. Изучение 

свойств внимания существенно продвинуло научное решение данной проблемы. Значение 

этих свойств важно и в настоящее время, однако необходимо дальнейшее расширение 

анализа этого вопроса, тем более что в его исследовании имеются некоторые слабые сто-

роны. 

Так, в большинстве случаев свойства внимания обсуждаются обособленно, вне их 

структурного единства. В результате, вопрос о целостно структуре внимания оказался 

менее разработанным. При этом разные авторы указывают различное число свойств 

внимания и не придерживаются единой обоснованной последовательности их анализа. 

Кроме того, в обсуждении свойств внимания еще имеет место функционализм, 

проявляющийся в том, что недостаточно оттеняется связь внимания с мышлением, а также 

слабо изучен вопрос о роли внимания в такой психологической системе как характер. 

Выявление реально существующих глубоких связей между вниманием и многими 

психическими процессами и личностными качествами является одним из наиболее 

продуктивных направлений дальнейшего развития данной проблемы. 

 Целью данной программы является всестороннее выявление особенностей 

внимания у обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 исследование активного внимания, «реакций сосредоточения»; 

 изучение объема внимания; 

 исследование степени концентрации и устойчивости внимания; 

 определение устойчивости внимания и динамики работоспособности; 

 оценка переключения и распределения внимания; 

 исследование произвольности внимания; 

 исследование активного внимания и проверки способности к арифметическим дей-

ствиям в уме; 

 исследование избирательности внимания; 

 исследование уровня внимания и самоконтроля обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая целесообразность программы 

В задачу формирования внимания входит не только развитие его как отдельного 

психологического процесса, но и формирование таких черт личности, которые бы облег-

чили переход произвольного внимания в послепроизвольное. Это включает в себя форми-

рование чувства ответственности за выполняемую работу, мотивации успешного выпол-

нения деятельности, развитие интереса, четкая организация выполняемой деятельности. 

Конкретно поставленные задачи, а также создание благоприятных условий для активной, 

самостоятельной работы. Несмотря на то, что исследования внимания порождают много-

численные неразрешенные и сложные вопросы, они, несомненно, очень полезны, так как 

человеку необходимо знать приемы и способы, позволяющие ему научиться концентриро-

вать свое внимание для удачной учебной или профессиональной деятельности. И зная ос-

новные этапы развития внимания в различные годы жизни ребенка, педагог может найти 

необходимое средство для улучшения внимания. 

 

Характеристика целевой аудитории 

 На протяжении дошкольного возраста развиваются свойства внимания и его 

произвольность. Ребенок научается управлять собой и сознательно направлять свое 

внимание на определенный предмет. При этом он использует для организации внимания 

внешние средства, прежде всего слово и указательный жест взрослого, то есть внимание 

становится опосредованным. Развитие свойств и видов внимания дошкольника зависит от 

значимости, эмоциональности, интереса для него материала, от характера деятельности, 

которую выполняет ребенок. 
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 Возрастными особенностями внимания младших школьников являются 

сравнительная слабость произвольного внимания и его небольшая устойчивость. 

Первоклассники и отчасти второклассники еще не умеют длительно сосредотачиваться на 

работе. Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста весьма ограничены. Значительно лучше у младших 

школьников развито непроизвольное внимание. 

 Средний школьный возраст (от 11-12 до 15 лет) характеризуется глубокой 

перестройкой всего организма. Стоит обратить внимание на такую психологическую 

особенность данного возраста,  как избирательность внимания. Это значит, что они 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и классные дела, а быстрая 

переключаемость внимания не дает возможности сосредотачиваться на одном и том же 

деле. 

 Развитие познавательной сферы старшеклассников происходит за счет 

совершенствования их способности к целенаправленному сосредоточению внимания на 

определенных объектах и явлениях. Это является свидетельством развития концентрации 

внимания. Старшеклассники вполне сознательно распределяют и переключают внимание. 

 

Основные принципы образовательной деятельности психолого-педагогической 

направленности в рамках реализации программы 

Принцип научной обоснованности и практической применимости ( содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики и 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного и школьного образова-

ния); 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточно-

сти (решаются поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном мате-

риале); 

Принцип дифференциации и индивидуализации (воспитание и обучение обеспе-

чивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностя-

ми. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития); 

Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каж-

дого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка, уважение к его личности); 

Принцип компетентности (специалист должен иметь достаточный объем теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков). 

 

Формы и методы работы 

Форма работы в рамках реализации настоящей программы -  групповая, индивиду-

альная. 

 Методы работы:  

 анализ процессов и продуктов деятельности; 

 интерпретация данных; 

 сравнение; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос. 

 

Виды и формы контроля 

Контроль может осуществляться в форме написания аналитической справки (при 

групповой диагностике) или в форме психологического заключения (по результатам ин-

дивидуальной диагностики). 
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Сроки реализации программы 

Срок реализации данной рабочей программы зависит от индивидуальных психофи-

зиологических особенностей обучающихся (около 1 недели). 

 

Основные направления реализации программы 

   Внимание означает связь сознания с определенным объектом, его сосредоточен-

ность на нем. Особенности этой сосредоточенности определяют основные свойства вни-

мания. К ним относятся: устойчивость, концентрация, распределение, переключение и 

объем внимания. 

 Устойчивость - это временная характеристика внимания, длительность привлече-

ния внимания к одному и тому же объекту. Устойчивость может определяться перифери-

ческими и центральными факторами. Наиболее существенным условием устойчивости 

внимания является возможность раскрыть в предмете, но котором оно сосредоточено, но-

вые стороны и связи. Когда поставленная задача требует от нас сосредоточенности на ка-

ком- либо предмете, мы раскрываем в нем новые аспекты в их взаимосвязях и взаимопе-

реходах, внимание может очень длительное время оставаться устойчивым. 

 Концентрация внимания - это степень или интенсивность сосредоточенности, то 

есть основной показатель его выраженности, другими словами- тот фокус, в котором со-

брана психическая и сознательная деятельность. А.Л. Ухтомский полагал, что концентра-

ция внимания связана с особенностями функционирования доминантного очага возбуж-

дения в коре. В частности, концентрация является следствием возбуждения в доминант-

ном очаге при одновременном торможении остальных зон коры головного мозга. 

 Под  распределением понимают субъективно переживаемую способность человека 

удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно. 

Именно эта способность позволяет совершать сразу несколько действий, сохраняя их в 

поле внимания. Многие авторы считают, что распределение внимания, по существу, явля-

ется обратной стороной его переключаемости.  

 Переключаемость или переключение внимания определяются скрытно, переходя 

от одного вида деятельности к другому. Переключение означает сознательное и осмыс-

ленное перемещение внимания с одного объекта на другой. В целом переключаемость 

внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной изменяющейся ситуа-

ции. 

 Следующее свойство внимания – это его объем. Объем внимания – особый вопрос. 

Известно, что человек не может одновременно думать о разных вещах и выполнять разно-

образные работы. Это ограничение вынуждает дробить поступающую извне информацию 

на части, не превышающие возможности обрабатывающей системы. Таким же образом 

человек обладает весьма ограниченными возможностями одновременно воспринимать не-

сколько независимых друг от друга объектов – это и есть объем внимания. Важной и 

определяющей его особенностью является то, что он практически не поддается регулиро-

ванию при обучении и тренировке. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

      К участию в реализации программы привлекаются специалисты ГБОУ ЦППРК 

«РостОК» и других образовательных организаций. Программа осуществляется на базе 

ГБОУ ЦППРК «РостОК» или другой образовательной организации.  

Специальное оснащение не требуется. 

 

Состав группы и режим работы 

Режим работы зависит от индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся (диагностические мероприятия могут не ограничиваться одной встречей). 

Продолжительность реализации настоящей диагностической программы (4,5 ч. - 1 

неделя). Продолжительность занятия – 30-45 минут (в зависимости от возраста 
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обучающихся). Оптимальная наполняемость группы – до 10 человек. Форма реализации – 

индивидуальная, групповая. 

 

Оценка эффективности программы 

 Теоретическая обоснованность принципов и методов работы, соответствие 

возрастным и социально-психологическим особенностям целевой группы, 

последовательность и поэтапность реализации программы, комплексность и валидность, а 

также личностно-профессиональные особенности специалиста, реализующего настоящую 

программу - комплекс критериев, обеспечивающих результативность и эффективность 

работы, направленной на всестороннее выявление особенностей внимания у обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Диагностическая 

методика 
Цель методики 

Количество 

часов 

1.  Методика исследования 

способности внимания 

Ф.Е. Рыбакова 

Исследование активного внимания, «ре-

акции сосредоточения» 30 мин. 

2.  Методика исследования 

объема внимания 

Изучение объема внимания 
30 мин. 

3.  Методика оценки 

устойчивости внимания 

Исследование продуктивности, точности 

внимания 
30 мин. 

4.  Методика 

«Корректурная проба» 

Изучение  степени концентрации и 

устойчивости внимания 
30 мин. 

5.  Методика  

«Таблицы Шульте» 

Определение устойчивости внимания и 

динамики работоспособности 
30 мин. 

6.  Методика «Красно-

черная таблица» 

Оценка переключения и распределения 

внимания 
30 мин. 

7.  Методика «Расстановка 

чисел» 

Исследование произвольности внимания 
30 мин. 

8.  Методика 

Мюнстерберга  

Исследование избирательности внима-

ния 
30 мин. 

9.  Методика Гальперина 

П.Я. и Кабылицкой С.Л.  

Исследование уровня внимания и само-

контроля школьников 
30 мин. 

ИТОГО 4,5 ч. 

 


