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Рубрика: Психология 

УДК 159.9.072 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

А.В. Щедривая, И.В. Степанова  
бакалавры 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

Статья посвящена изучению проблемы селективности восприятия в условиях высокой 
концентрации внимания. Проблема «слепоты невнимания» является серьезней, чем мы думаем. 
Нам кажется, что мы видим все что нас окружает, но это иногда происходит не так как 
нам хотелось бы. Наш мозг порой просто не успевает обрабатывать всю ту информацию, 
которую воспринимают наши глаза. Это делает актуальным вопрос: «Правда ли то, что мы 
в упор не замечаем вещей, которые нас окружают в повседневной жизни, особенно, если пы-
таемся сконцентрировать свое внимание сильнее всего»? Используемый в представленном ис-
следовании метод эксперимента позволил успешно оценить селективность восприятия. 

Ключевые слова и словосочетания:  селективность восприятия, концентрация внимания, 
метод эксперимента, слепота невнимания. 

SELECTIVITY PERCEPTION IN HIGH ATTENTION SPAN  

The article is devoted to the problem of studying selectivity perception in high attention span. The 
problem of « inattentional blindness» is more serious than we think. It seems that we see everything that 
surrounds us, but this sometimes happens not as we would like. Our brain just does not have much time to 
process everything that our eyes perceive sometimes. It makes the question « is it true that we point blank 
do not notice the things that surround us in everyday life if we try to concentrate our attention most of all»? 
The experimental method used in the presented study make it possible to successfully evaluate the 
described components of selectivity perception. 

Keywords:  selectivity perception, attention span, experimental method, inattentional blindness. 

Представьте, что вас попросили посмотреть короткое видео, в котором шесть человек – 
трое в белых рубашках и трое в черных рубашках, передают друг другу баскетбольный мяч в 
командах. Пока вы смотрите это видео, вы должны про себя считать количество передач мяча в 
команде людей в белых рубашках. В один момент, горилла заходит посреди действия, смотрит 
в камеру и бьет себя в грудь, а затем уходит, проводя девять секунд на экране. Вы бы увидели 
гориллу? А изменение цвета занавеса и то, что один из участников ушел за пределы экрана? 

Почти каждый бы, имея интуицию ответил бы: «да, конечно увидел бы»! Как часто вы по-
падали в такие странные для вас ситуации и вещи оказывались незамеченными вами? Но когда 
в 1975 году ученые Даниель Симонс из университета Иллинойса и Кристофер Чаприс из Гар-
варда провели этот эксперимент, они обнаружили, что половина всех людей, кто посмотрел 
видео впервые и посчитал количество передач мяча, не заметили гориллу. Однако при повтор-
ном проведении эксперимента с дополнительными изменениями в кадре, заметили хотя бы од-
но, те, кто знал о появлении гориллы, и это всего 17% участников. 29% заметили изменения из 
тех, кто не знал про гориллу. В итоге ученые пришли к выводу что люди, которые ждут от си-
туации чего-то необычного для них, оказываются еще более невнимательными, чем те, кто 
просто выполняет задание [1, 2]. 

Этот эксперимент указывает на два важных вывода: на то, что мы упускаем из виду много 
вещей, которые нас окружают, и на то, что мы не имеем представления почему это происходит. 
К счастью, этот эксперимент является одним из самых известных по изучению селективного 
восприятия в психологии. Полученные в ходе эксперимента данные позволяют со всей ответст-
венностью показать людям устойчивость этого эффекта, который может приводить к серьез-



 

 

ным для человека и даже опасным последствиям. Результаты также демонстрируют ошибоч-
ность наших субъективных представлений о собственных способностях. Нам чаще всего ка-
жется, что сосредоточение внимания на определённой цели (задаче) запускает работу произ-
вольного внимания, что приводит к иллюзии полного контроля над ситуацией. Однако те люди, 
которые замечают гориллу на видео, распределяют свое внимание среди нескольких объектов, 
что приводит к снижению эффективности произвольного внимания и ошибочным ответам. 

Слепота невнимания или перцептивная слепота – это психологическая неспособность об-
ращать внимание на какой-либо предмет, эффект не имеет отношения к проблемам со зрением 
и носит исключительно психологический характер. Устойчивость внимания – это способность 
длительно задерживать восприятие на определенных объектах окружающей действительности. 
Известно, что внимание подвержено периодическим непроизвольным колебаниям, которые 
имеют место при продолжительных занятиях человека какой-либо деятельностью. Экспери-
ментальные исследования показали, что в этих условиях непроизвольное отвлечение внимания 
от объекта происходит через 15 – 20 мин. Наиболее простым способом поддержания устойчи-
вости внимания является волевое усилие, но действие его будет продолжаться до тех пор, пока 
не будут исчерпаны возможности психики, после чего неизбежно проявится состояние утомле-
ния. Если работа однообразна и сопряжена со значительными психофизиологическими пере-
грузками, утомление можно предупредить кратковременными перерывами в работе. Устойчи-
вость внимания можно продлить на определенное время, если попытаться отыскать (раскрыть) 
в том или ином предмете новые стороны и связи, посмотреть на предмет под другим углом зре-
ния. Это свойство внимания крайне необходимо некоторым специалистам для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности. Например, устойчивость внимания является 
профессионально важным качеством юриста (следователя, прокурора, судьи). Так, следователь, 
производя обыск, одновременно обследует помещение, поддерживает контакт с подозревае-
мым, наблюдает за малейшими изменениями его психического состояния, делает предположе-
ние о наиболее вероятных местах захоронения искомых объектов. 

Те люди, которые подвергаются эффекту слепоты невнимания, обычно не имеют понятия о 
данном феномене, что добавляет вероятности возникновения слепоты. Слепота невнимания 
относится к видам нарушений визуального восприятия, таким как слепота к изменению, слепо-
та к повторениям, визуальное маскирование и т. д. Ключевым аспектом слепоты невнимания, 
который отличает его от прочих нарушений визуального восприятия, является то, что незаме-
ченный раздражитель появляется неожиданно. Открытие таких феноменов как слепота невни-
мания – неспособность заметить полностью видимый, но неожиданно появляющийся в поле 
зрения объект – изменило взгляд на то, как работает человеческий мозг и как он обрабатывает 
визуальную информацию, что ведет к дальнейшим исследованиям когнитивных процессов. 

Нами был проведен эксперимент под названием «Невидимая горилла», который наглядно 
демонстрирует особенности концентрации внимания человека. Волонтерам предлагали по-
смотреть видеоролик, на котором две группы людей – одни из них одеты в черное, другие в бе-
лое – передают друг другу баскетбольные мячи. При этом ставилась задача посчитать, сколько 
пасов сделали игроки в белом.  

Целью экспериментального исследования было изучение влияния условий высокой кон-
центрации внимания на селективность восприятия. Соответственно предметом выступила из-
бирательность восприятия в условиях высокой концентрации внимания. В качестве независи-
мой переменной рассматривалась высокая концентрация на объекте. В качестве зависимой пе-
ременной рассматривалась селективность восприятия. Таким образом, гипотезой выступило 
следующее предположение: высокая концентрация внимания приводит к повышению селек-
тивного восприятия. 

Исследование было проведено во ВГУЭС, на группе студентов направления подготовки 
психология. Эксперимент был проведен во второй половине дня в 15:00. В небольшой аудито-
рии собрались студенты 1 курса, 4 юноши и 18 девушек. Испытуемым были розданы чистые 
листы, зачитана инструкция: «Вам предлагается посмотреть небольшой видеоролик, от вас тре-
буется соблюдение полной тишины, необходимо исключить невербальный и вербальный кон-
такт, и ответить на вопрос, который был задан до просмотра видеоролика «Сколько пасов сде-
лали игроки в белом?». 

После просмотра видеоролика были заданы следующие вопросы «Видели ли Вы похожее 
видео раньше?», «Заметили ли Вы что-нибудь необычное в данном видеоролике?», затем были 
собраны листы с ответами. Вся процедура заняла 10 минут. 



 

 

По окончанию всей процедуры экспериментатор рассказал суть видеоролика «Невидимая 
горилла». 

Результаты эксперимента:  
Результаты респондентов были разделены на три группы. 
I группа: смотрели видео раньше – 4 человека из 22. 
II группа: не смотрели видео, не заметили изменений – 7 человек из 22. 
III группа: не смотрели видео, заметили изменения – 11 человек из 22. 
Итак, данные показывают, что люди, которые не смотрели видео раньше разделились на 

две группы: большая из них заметила необычные изменения в видеоролике, что может объяс-
няться рядом объективных причин, например, тем, что в этой группе у респондентов наблюда-
ется меньшая концентрация внимания, чем во второй группе.  

Таким образом, гипотеза нашла свое частичное подтверждение, только треть участников 
эксперимента, не знакомых с видеороликом, не заметила совсем никаких изменений на видео. 
В данном случае сложно говорить о возможности генерализации выводов, так как сами условия 
экспериментального исследования могут оказывать влияние на результат, снижая уровень кон-
центрации внимания. Однако отметим, что в ролике было три изменения, те же кто заметил их, 
отметили всего лишь одно. Полученные результаты были неожиданными и для самих студен-
тов, которые узнав о сути эксперимента не могли поверить, что пропустили «гориллу». 

Как уже было указанно нами, в классическом эксперименте, скопированном нами почти 
через 50 лет, ученые доказали, что люди, ожидающие каких-то необычных событий в кадре, 
еще более невнимательны и чаще пропускают параллельно происходящие изменения, чем те, 
кто ничего не ждет, а просто выполняет условия задания. Знание о том, что должно произойти 
неожиданное событие, никак не помогает это событие заметить. Знание о горилле заставляет 
испытуемого искать именно гориллу, найдя которую, он упускает другие необычные события. 

Каковы причины слепоты невнимания? Вместо того чтобы сосредотачивать своё внимание 
на каждой крошечной детали окружающего нас мира, мы, как правило, стремимся фокусиро-
вать его на вещах, которые имеют для нас наибольшее значение. Это своего рода экономия, 
позволяющая нам сосредоточить наши ресурсы внимания и познания на наиболее важных ве-
щах. Характерные особенности каждого из стимулов имеют большое значение. Мы, как прави-
ло, замечаем необходимые изменения в окружающем мире – автомобиль, ускорившийся по от-
ношению к нам, или собака, выпрыгнувшего из леса на дорогу. Однако у нас бывают и осечки. 

Управлять «слепотой невнимания» очень сложно. Единственный эффективный способ – 
специально показывать человеку, куда он должен смотреть, чтобы увидеть какое-то важное со-
бытие. Тогда место «слепоты» становится центром интереса, и мы начинаем видеть все очень 
эффективно. Иногда мы спонтанно ловим себя на мысли, что долго не замечали потерянный 
предмет, находившийся рядом с другим, более интересным объектом, который произвольно 
или непроизвольно захватывал наше внимание. 

Наш мозг работает таким образом, что, концентрируясь на чем-то, он держит в поле вни-
мания только этот объект. Внимание в данном случае можно сравнить с лучом прожектора, на-
правленным на объект, а все окружающее как бы «погружается во тьму». Мозг не воспринима-
ет эту картинку и поэтому дорисовывает ее по памяти. Примерно как компьютер подгружает 
уже загруженные ранее иллюстрации из кэша. 

Итак, как же избежать негативных последствий эффекта перцептивной слепоты?  
1. Знать об эффекте. Достаточно держать в памяти, что такое может быть.  
2. Избегать предельной концентрации в потенциально опасных ситуациях. Например, во 

время вождения машины не разговаривать по телефону и не изучать приборную панель, не во-
влекаться слишком сильно в беседу или прослушивание музыки.  

3. Осознанность и постоянный анализ ситуации. Необходимо всегда быть бдительным, на-
блюдать за происходящим, подмечать как можно больше деталей. Такой навык хорошо развит 
у телохранителей, охранников, военных. Всегда думайте о том, что происходит и какие причи-
ны у происходящего. Анализируйте ситуацию и пытайтесь определить, не отвлекают ли вас 
незначительные детали, которые мешают заметить что-то важное? Не поддавайтесь манипуля-
тору, не давайте ему контролировать ваше поле зрения. Постоянно задавайте себе вопросы: «А 
не отвлекают ли меня от чего-то важного?», «Я точно изучил все подробности, ничего не оста-
лось вне моего внимания?». Тренируйтесь переключать внимание, чтобы иметь более целост-
ную и подробную картину, оставляйте на «дорисовывание сознанием» как можно меньше. 



 

 

4. Выделяйте главное и концентрируйтесь на нем, распределяйте внимание так, чтобы 
главному объекту доставалось больше внимания, а остальным – поменьше. Приучите себя вы-
делять главное и обращать внимание именно на это. Что-то вы всё равно не заметите, полно-
стью избежать слепоты невнимания невозможно. Сделайте так, чтобы вы в первую очередь об-
ращали внимание на главное, а не отвлекались на мелочи. Также это поможет не упустить ка-
кой-то важный аспект, о котором вас могут заставить забыть. Не позволяйте себе концентриро-
вать внимание на чём-то второстепенном – упустите из виду главное. 

5. Давайте своему мозгу отдохнуть, восстановиться. Уставший мозг менее способен к кон-
центрации, анализу, распределению внимания и осознанности. Главное – всегда сохранять кри-
тичность к ситуации.  

Интересный факт, опыт Д. Саймонса и К. Чаприса был использован для социальной рекла-
мы на британском телевидении, призывающей велосипедистов быть внимательнее на дорогах. 
Вместо гориллы в ролике фигурировал медведь, исполняющий известное движение «лунная 
походка».  
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