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Аннотация: Цель – выявить психологические и социальные факторы развития свойств внимания в младшем школьном 
возрасте. Предмет исследования – взаимосвязь личностных факторов, характеристик материнско-детских отношений 
и средовых факторов со свойствами внимания младших школьников (10–11 лет). В исследовании приняли участие 54 обу-
чающихся и их матери. Для измерения концентрации, устойчивости и переключаемости внимания детей использовалась 
«Корректурная проба». Личностные особенности младших школьников изучались при помощи теста Г. Айзенка, направлен-
ного на определение экстраверсии и нейротизма, и разработанной О. Ю. Гроголевой анкеты для анализа уровня мотивации 
школьника. Матери обучающихся заполняли опросную методику «Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской, 
позволяющую оценить характеристики материнско-детских отношений, и анкету, направленную на получение информации 
о режиме дня ребенка. Для обработки данных применялся коэффициент корреляции Спирмена, критерий φ – угловое 
преобразование Фишера и факторный анализ. Статистическая обработка результатов показала, что устойчивость внима-
ния имеет наибольшее число взаимосвязей как с внутриличностными, так и с социально-психологическими факторами. 
Значение для развития свойств внимания у младших школьников имеют эмоциональная устойчивость, экстраверсия, 
характеристики учебной мотивации детей. Наиболее значимыми параметрами материнско-детских отношений оказались 
тревожность матери, ее удовлетворенность отношениями с ребенком и эмоциональная близость с ним. Средовые факторы, 
в частности режим дня младшего школьника, также вносят вклад в развитие свойств внимания.
Ключевые слова: свойства внимания, младший школьный возраст, устойчивость, переключаемость, концентрация, 
материнско-детские отношения, свойства темперамента, учебная мотивация, режим дня
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Abstract: The research featured the psychological and social factors of attention development in primary school children 
(10–11 y.o.), which also depends on such personal factors as mother-child relations and environment. The study involved 
54 students of a comprehensive school in the city of Omsk, as well as their mothers. The Correction Test was used to measure 
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the concentration, stability, and attentional set-shifting. The personal characteristics were studied using H. J. Eysenck's test 
of extraversion and neuroticism, as well as O. Yu. Grogoleva's questionnaire of motivation. The mothers were asked to fill 
in I. M. Markovskaya's Parent-Child Interaction Survey, as well as a questionnaire about their child's daily routine. The obtained 
data were processed using the Spearman correlation coefficient, the Fisher's criterion of angular transform, and the factor analysis. 
The attention span appeared to depend on both intrapersonal and socio-psychological factors. Emotional stability, extraversion, 
and academic motivation also affected children's attention. As for mother-child relations, mother's anxiety, satisfaction, and emotional 
closeness were the most important factors. Such environmental factors as the daily routine also contributed to the attention span.
Keywords: attention span, primary school age, susceptibility, attentional set-shifting, concentration, child-mother relationship, 
properties of temperament, learning motivation, daily routine

Citation: Grogoleva O. Yu., Belogai K. N., Borisenko Ju. V., Simkin M. L. Attention Development in Elementary School Children: 
Psychological and Social Factors. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye i obshchestvennye 
nauki, 2022, 6(4): 263–268. (In Russ.) https://doi.org/10.21603/2542-1840-2022-6-4-263-268

Введение
Проблема внимания – одна из сложных проблем психологии, 
в истории изучения которой были разные периоды. В послед-
ние десятилетия нарастает практическая необходимость 
в изучении внимания, что связано с усложнением среды, 
окружающей ребенка и взрослого, и увеличением потока 
информации, которую человеческому мозгу приходится 
фильтровать, игнорируя нерелевантные стимулы [1; 2].

В соответствии с теорией внимания П. Я. Гальперина 
в отечественной психологии принято рассматривать вни-
мание как сквозной познавательный процесс, не имеющий 
собственного продукта и представляющий собой функцию 
внутреннего контроля за выполнением исполнительных 
и интериоризированных действий [3]. В современной 
когнитивной науке внимание определяется как феномен, 
который взаимодействует со всеми другими когнитивными 
процессами, такими как восприятие, память, мышление 
и речь [4]. Благодаря вниманию человек может выбирать 
и интегрировать всю релевантную информацию, посту-
пающую через различные сенсорные каналы. При этом 
признается особая связь внимания с эмоциональными 
и мотивационными процессами, т. к. аффективно не окра-
шенная информация обычно игнорируется [5].

Детерминанты внимания в младшем 
школьном возрасте
Основные виды внимания, выделяемые в зависимости 
от наличия / отсутствия цели, – произвольное и непроиз-
вольное. Первое всегда связано с наличием конкретной 
цели и волевых усилий для того, чтобы сосредоточиться 
на предмете. В психологии принято различать статические 
(концентрация, устойчивость, объем) и динамические 
(распределение и переключение) свойства внимания [6]. 
Исследователи из Гронингенского университета предло-
жили модель внимания, редуцирующую связанные с ним 
основные процессы в два компонента: избирательность 
и интенсивность [7]. Развитие этих компонентов сопро-
вождается созреванием определенных областей мозга – 
теменных и затылочных отделов, а также лобных и преф-
ронтальных зон коры. Это означает, что хронологический 

возраст оказывает существенное влияние на эффективность 
внимания в процессе развития, а также то, что академиче-
ские достижения позволяют ученикам тренировать свои 
навыки внимания [8–10].

Современные исследования, проводимые на разных 
выборках по всему миру, показывают взаимосвязь свойств 
внимания младших школьников как с психологическими, 
так и с социальными факторами. Например, по итогам 
исследования, осуществленного в 2019 г. на выборке 
из 105 итальянских школьников, посещающих начальную 
школу и не имеющих особых образовательных потребно-
стей, достаточно велико число детей, показавших резуль-
таты ниже нормы. Иерархический регрессионный анализ 
позволил обнаружить, что пол ребенка и параллель, в кото-
рой он обучается, влияют на свойства внимания: девочки 
и обучающиеся более старших классов продемонстрировали 
более высокие результаты [11].

В ряде работ показано, что с 8-летнего возраста проис-
ходит переход от незрелой фазы, когда доминирует непро-
извольное внимание, к новому уровню в развитии данной 
когнитивной функции [12; 13]. Существенное повышение 
показателей внимания отмечено у учащихся 3-х классов (при 
начале обучения в 6 лет), и оно продолжается в последующие 
два года обучения в начальной школе (9–10 лет). По мнению 
ученых из государственного университета Нью-Йорка 
во Фредонии, академический опыт и обучение в течение 
нескольких учебных циклов важнее, чем хронологический 
возраст, что подтверждает роль школьных достижений 
в улучшении свойств внимания [14].

Существующие исследования, направленные на поиск 
взаимосвязей внимания с темпераментом и его свойствами, 
касаются по большей части первых лет жизни ребенка – 
младенчества и раннего детства [15; 16]. Исследователь 
взаимосвязи внимания и мотивации ребенка М. Л. Чаркова 
по результатам экспериментальной работы, проведенной 
на группе школьников младшего и среднего звена, заключает, 
что наиболее чувствительны к развитию устойчивости, рас-
пределения и объема внимания младшие школьники. В ходе 
эксперимента автор искусственно ускоряет естественный 
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процесс развития свойств внимания через мотивационное 
воздействие, что объясняет наличие потенциала для развития 
этих свойств у детей младшего школьного возраста. Напротив, 
малая чувствительность к обозначенным свойствам внима-
ния у обучающихся старших классов детерминирована тем, 
что данная группа достигла своего оптимального уровня 
в процессе эволюции, т. е. через саморазвитие [17].

Турецкими исследователями предпринимается попытка 
показать связь внимания школьников со средовыми и эко-
логическими факторами, в частности с уровнем физической 
активности ребенка. Так, ученые обнаружили, что школь-
ники с высоким уровнем физической активности имеют 
более высокий уровень развития внимания. Кроме того, 
выявлено, что пол влияет на уровень развития отдельных 
свойств внимания, например, избирательности [18].

Особое значение для практики имеет вопрос о взаимо-
связи внимания ребенка и семейной системы, в частности 
стиля материнского воспитания и материнско-детских отно-
шений. Однозначно показано, что такие взаимосвязи суще-
ствуют [19; 20]. Особенно заметными они становятся, когда 
исследуется устойчивость внимания детей [21]. Объяснение 
обнаруженным взаимосвязям американские ученые находят 
в том, что родители, с одной стороны, включаются в поисковую 
активность ребенка, с другой стороны, вербально контроли-
руют эту активность [22]. Некоторые работы конкретизируют 
аспекты материнского отношения, оказывающие влияние 
на развитие внимания детей [21]. Например, определено, что 
навязчивость матери и ненадежная привязанность ребенка 
связаны с ухудшением внимания ребенка [23; 24]. Однако 
далеко не всегда результаты исследований воспроизводятся, 
и вопрос о семейных детерминантах внимания младшего 
школьника остается дискуссионным [25].

Целью нашего исследования выступил поиск взаимо-
связей свойств внимания младших школьников с психо-
логическими и социальными факторами – темпераментом 
ребенка, учебной мотивацией, материнским отношением 
и средовыми факторами, в частности с режимом дня.

Методы и материалы
Эмпирическое исследование проводилось на базе обще-
образовательного учреждения «Лицей № 66» г. Омска 
в 2021–2022 гг. Выборку составили 54 обучающихся 4-х клас-
сов в возрасте 10–11 лет. Все матери дали информированное 
согласие на собственное участие в опросе и анкетировании 
и на участие в работе детей.

Методы проведенного исследования: тестовый, опро-
сный, методы математической статистики. Внимание детей 
диагностировалось при помощи «Корректурной пробы»; 
их личностные особенности – при помощи теста Г. Айзенка, 
направленного на определение экстраверсии и нейротизма, 
и разработанной О. Ю. Гроголевой анкеты для анализа 
уровня мотивации школьника. Матери учеников заполняли 
опросную методику «Взаимодействие родитель-ребенок» 
И. М. Марковской, позволяющую оценить характери-
стики материнско-детских отношений, а также анкету,  

направленную на получение информации о режиме дня 
ребенка. Для обработки данных в программе SPSS приме-
нялся коэффициент корреляции Спирмена, критерий φ* – 
угловое преобразование Фишера и факторный анализ.

Результаты
Благодаря «Корректурной пробе» определен уровень разви-
тия таких свойств внимания, как устойчивость, переключае-
мость и концентрация. Было выявлено, что у учащихся млад-
ших классов все свойства произвольного внимания имеют 
распределение, в котором представленность данных выше 
и ниже нормы значительно превышает количество показа-
телей, попадающих в число средних. Количество учащихся 
с низкими показателями концентрации и устойчивости 
внимания также превышает число учащихся с показателями 
в норме и выше. Это означает, что у большинства младших 
школьников недостаточно сформированы и развиты такие 
свойства внимания, как концентрация и устойчивость.

Нами установлены взаимосвязи свойств внимания 
с характеристиками темперамента, мотивации, материн-
ским отношением и средовыми параметрами. В рамках 
диагностики детей при помощи теста Г. Айзенка мы оце-
нивали нейротизм и уровень экстраверсии, относящиеся 
к основным свойствам темперамента. В этой связи опре-
делены пять групп детей с разными типами темперамента: 
28 % – сангвиники, 28 % – меланхолики, 20 % – представи-
тели смешанного типа, 13 % – флегматики, 11 % – холерики.

Корреляционный анализ свойств темперамента и свойств 
внимания позволил обнаружить прямые взаимосвязи только 
для интровертированных и эмоционально стабильных детей, 
т. е. для флегматиков. Данный тип прямо связан с показа-
телями концентрации (rs=0,30, p=0,01) и устойчивости 
(rs=0,27, p=0,01) внимания. Известно, что разные сочетания 
свойств нервной системы могут способствовать или, наобо-
рот, препятствовать оптимальному развитию характеристик 
внимания. Флегматик обладает сильной, уравновешенной 
нервной системой, что определяет эффективное формиро-
вание и развитие концентрации и устойчивости внимания.

По результатам диагностики мотивации учащихся 4-х клас-
сов выделены пять видов учебной мотивации: высокий 
уровень (преобладание внутренних мотивов) – 5 %, сред-
ний уровень (преобладание внутренних мотивов) – 24 %,  
внешняя мотивация – 36 %, низкая мотивация – 22 %, нега-
тивное отношение к школе (школьная дезадаптация) – 13 %. 
Детям с высоким и средним уровнями школьной мотивации 
нравится учиться, они с удовольствием идут в школу, выпол-
няют домашние задания, участвуют в общественной жизни 
учебного заведения и т. д. У них уже в достаточной степени 
сформирована потребность в получении знаний, в решении 
новых учебных задач, в выполнении новых видов деятель-
ности и т. д. Внешняя мотивация младших школьников – 
это преобладающий вариант мотивации в обследованной 
группе. Внешняя мотивация характеризуется тем, что ребе-
нок в большинстве случаев идет в школу не потому, что ему 
нравится учиться, а потому, что «так надо», «так сказала 
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мама», «в школе веселее, чем дома», «все ходят в школу, 
и я хожу», «если я буду хорошо учиться, то мама мне купит 
сотовый телефон» и т. д. У учащегося не сформирован инте-
рес к школьной деятельности, нет потребности учиться 
для себя, чтобы узнать что-то новое.

Корреляционный анализ показал, что существует значи-
мая прямая связь между видом мотивации учащихся и пока-
зателями концентрации (rs = 0,32, p = 0,05) и устойчивости 
(rs = 0,40, p = 0,05) внимания. Данная связь означает, что 
чем выше учебная мотивация младшего школьника, тем 
выше уровень концентрации и устойчивости внимания 
в тестовых заданиях.

При помощи опросной методики И. М. Марковской 
зафиксирован ряд взаимосвязей между свойствами внимания 
и параметрами материнско-детских отношений. Существуют 
прямые связи между эмоциональной близостью с матерью 
и переключаемостью (rs = 0,45, p = 0,01), а также устойчиво-
стью (rs = 0,54, p = 0,01) внимания. Полагаем, что в диадах, 
где матери дистанцированы от детей, детям не хватает обрат-
ной связи (в том числе о качестве их работы) и поддержки, 
которая побуждает к деятельности (в том числе учебной). 
Также обнаружены обратные корреляционные взаимосвязи 
тревожности матери за ребенка с устойчивостью и переключа-
емостью внимания. Дети тревожных матерей демонстрируют 
более низкие показатели устойчивости (rs = –0,38, p = 0,01)  
и переключаемости (rs = –0,35, p = 0,01) внимания. 
Обратные взаимосвязи существуют между удовлетворен-
ностью матери отношениями с ребенком, устойчивостью 
(rs = –0,31, p = 0,05) и концентрацией (rs = –0,28, p = 0,05) 
внимания младшего школьника.

Средовые факторы, связанные с режимом дня, также 
взаимосвязаны с характеристиками внимания. Среди таких 
факторов засыпание ребенка между 21:00 и 22:00, подъем 
между 6:30 и 7:00 и длительная ежедневная прогулка.

Для уточнения вклада изучаемых факторов в показатели 
разброса в свойствах внимания младших школьников при-
менялся факторный анализ, в результате которого выделено 
4 фактора (эмоциональный фактор, фактор воспитания, 
средовой фактор и мотивационный фактор), объясняющих 
42,1 % дисперсии (табл.). Таким образом, в ходе анализа 
результатов мы заключили, что все изучаемые перемен-
ные взаимосвязаны со свойствами внимания младших 
школьников.

Заключение
Проведенное исследование показало, что свойства внимания 
в младшем школьном возрасте определяются как психоло-
гическими, так и социальными факторами. Личностные 
факторы – эмоциональная устойчивость и экстраверсия – 
оказались прямым образом связаны с устойчивостью и кон-
центрацией внимания. Указанные свойства также прямо 
связаны с характеристиками учебной мотивации.

Устойчивость внимания младших школьников обратным 
образом взаимосвязана с тревожностью матери за ребенка 
и с ее удовлетворенностью отношениями с ним; прямая 

взаимосвязь обнаруживается с эмоциональной близостью 
с детьми. Переключаемость внимания прямо взаимосвязана 
с эмоциональной близостью ребенка к матери и обрат-
ным образом – с тревожностью. Концентрация внимания 
обратным образом связана с удовлетворенностью матери 
отношениями с ребенком.

Такой средовой фактор, как режим дня, в частности время 
засыпания, пробуждения, продолжительность использо-
вания гаджетов в течение дня, продолжительность и регу-
лярность прогулок, вносит свой вклад в детерминацию 
свойств внимания детей.

В эмпирическом исследовании мы показали, что устой-
чивость внимания младших школьников имеет наибольшее 
число взаимосвязей со всеми группами изучаемых факторов. 
Однако нам не удалось установить, какие факторы – внутри-
личностные или социально-психологические – в большей 
степени влияют на развитие свойств внимания ребенка.

Табл. Факторы развития свойств внимания у младших школьников 
Tab. Attention development in primary school children

Факторы  
и компоненты

Д
ис

пе
рс

ия
, %

Ф
ак

то
рн

ая
 

на
гр

уз
ка

Эмоциональный фактор

1. Эмоциональная неуравновешенность матери

11,6

0,86

2. Меланхолический тип темперамента ребенка 0,68

3. Длительные ежедневные прогулки ребенка 0,47

4. Эмоциональная близость ребенка к матери

11,1

0,43

5. Концентрация внимания 0,39

6. Холерический тип темперамента ребенка 0,37

Фактор воспитания

1. Концентрация внимания

7,6

0,63

2. Устойчивость внимания 0,54

3. Смешанный тип темперамента ребенка 0,46

4. Длительное взаимодействие с гаджетами более 
3 ч. ежедневно 0,38

5. Преобладание мягкости в воспитании ребенка 0,34

Средовой фактор

1. Прогулка на свежем воздухе менее 2 ч. 
ежедневно

6,2

0,54

2. Взаимодействие с гаджетами по 2–3 ч. 
ежедневно 0,50

3. Низкий уровень продуктивности внимания 0,26

4. Флегматический тип темперамента ребенка 0,21

5. Нейротизм 0,20

Мотивационный фактор

1. Высокий уровень продуктивности внимания

5,6

0,47

2. Сангвинический тип темперамента ребенка 0,46

3. Высокий уровень мотивации учения 0,36
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