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Аннотация. В данной статье представлено исследование по изучению взаимосвязи кон-
центрации внимания и режима дня у студентов Уральского государственного университета 
физической культуры, в условиях сочетанных физических и умственных нагрузок. В качестве 
аргумента актуальности приведены исследования врачей, психофизиологов, педагогов. Цель 
исследования заключается в изучении особенностей концентрации внимания у студентов-
спортсменов в зависимости организации режима дня. Психофизиологическое исследование 
было проведено в 2018–2019 учебном году. В изыскании приняли участие 99 студентов, сред-
ний возраст составил 19,19±0,15 года, разного уровня спортивной квалификации (мастеров 
спорта — 7, кандидатов в мастера спорта — 19, 1 разряд — 15, 2 разряд — 13, 3 разряд — 6).

Результаты корректурной пробы — теста Тулуз-Пьерона явились основой для распреде-
ления студентов. Показатели точности выполнения экспресс-методики выявили пять групп: 
у 62,62 % — высокая точность, у 22,22 % — хорошая, у 10,11 % выявлена норма, у 4,04 % — сла-
бая точность и у 1,01 % — патология.

Для изучения влияния режима дня на устойчивость внимания изучалось время, отведен-
ное на социальные сети и мессенджеры и на ночной сон в будни, анализ осуществлялся по ре-
зультату распространенного опроса при помощи Google Forms. В исследуемой группе 27,28 % 
студентов-спортсменов тратят более шести часов в день на социальные сети и мессенджеры, 
36,36 % респондентов указали 4–5 часов, 2–3 часа — 34,34 %, и 2,02 % — менее одного часа. Ли-
нейный коэффициент корреляции Пирсона составил r= –0,023.

12,12 % студентов отметили, что ночной сон длится 3–5 часов, 41,41 % в будни спят 5–7 ча-
сов, 44,45 % — 7–9 часов, 2,02 % респондентов указали, что ночной сон у них более 9 часов, ли-
нейный коэффициент корреляции Пирсона составил r=0,13.

Студенты-спортсмены, показавшие низкие результаты по точности выполнения теста Ту-
луз-Пьерона, включены в дополнительные психофизиологические исследования в рамках мо-
ниторинга здоровья студентов, проводимого в НИИ Олимпийского спорта.

Исследование будет продолжено в аспекте изучения влияния погруженности в медиапро-
странство на продолжительность ночного сна, а также разработка рекомендаций по коррек-
ции режима дня с учетом всех особенностей обучения в вузе физической культуры.

Ключевые слова: студенты, спортсмены, режим дня, социальные сети и мессенджеры, 
концентрация внимания, тест Тулуз-Пьерона, Google Forms, линейный коэффициент корре-
ляции Пирсона

Abstract. This article presents a study on the relationship of concentration and daily regime 
among students of the Ural State University of Physical Education in conditions of combined 
physical and mental loads. As an argument of relevance, studies of doctors, psychophysiologists, and 
educators are given. The purpose of the research is to study the characteristics of concentration in 
student athletes depending on the organization of the daily regimen. A psychophysiological study 
was conducted in the 2018–2019 academic year. 99 students took part in the survey, the average age 
was 19.19 ± 0.15 years, of different levels of sports qualification (masters of sports — 7, candidates 
for masters of sports — 19, 1 category — 15, 2 category — 13, 3 category — 6).

The results of the proof test — the Toulouse-Pierre test were the basis for the distribution of 
students. Five groups showed accuracy indicators for express methodology: 62.62 % showed high 
accuracy, 22.22 % good, 10.11 % normal, 4.04 % low accuracy and 1.01 % pathology.

For studing the influence of the day regimen on attention stability, we studied the time allotted 
to social networks and instant messengers and night sleep on weekdays, the analysis was carried out 
according to the results of a widespread survey using Google Forms. In the researching group, 27.28 % 
of student athletes spend more than six hours a day on social networks and messengers, 36.36 % 
of respondents indicated 4–5 hours, 2–3–34.34 %, and 2.02 % — less one hour. The linear Pearson 
correlation coefficient was r = –0.023.
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12.12 % of students noted that night sleep lasts 3–5 hours, 41.41 % on weekdays sleep 5–7 hours, 
44.45 % — 7–9 hours, 2.02 % of respondents indicated that they have a night sleep more than 9 hours, 
the linear Pearson correlation coefficient was r = 0.13.

Students-athletes who showed low results in the accuracy of the Toulouse-Pierre test are included 
in additional psychophysiological studies as part of student health monitoring conducted at the 
Olympic Sports Research Institute.

The research will be continued in the aspect of studying the effect of immersion in the media on 
the duration of night sleep, as well as the development of recommendations for correcting the regime 
of the day, taking into account all the features of training at a university of physical education.

Key words: students, athletes, daily regime, social networks and messengers, concentration, 
Toulouse-Pierre test, Google Forms, Pearson linear correlation coefficient

Актуальность. Изучение современных 
нейропсихологических исследований 
показали возрастающий интерес к вни-

манию как одной из психических функций че-
ловека.

А. А.  Лобанов и  О. В.  Попова, опираясь 
на исследования Р. И. Мачинской, отмечают, 
что «у человека реализация непроизвольно-
го внимания связана со структурами право-
го полушария, произвольного — со структу-
рами левого. При необходимости детализации 
произвольное внимание обеспечивается под-
ключением механизмов дополнительной акти-
вации обоих полушарий и последовательной 
активацией фронтальной и париетальной си-
стем внимания. Наряду с межполушарными 
механизмами организации процессов внима-
ния выявлены лобно-центральные взаимоот-
ношения. Передняя система внимания (в ме-
диальной фронтальной области) ответственна 
за формирование внимания к действию и уча-
ствует в семантических операциях, приводя-
щих к выбору правильного решения, в то вре-
мя как задняя (пространственно-зрительная 
система внимания) реализует более простые 
задания, связанные с контролем восприятия 
зрительной информации или ее мысленного 
представления» [1, с. 3].

Нейрофизиологи, невропатологи исследу-
ют свойства внимания с разных сторон (устой-
чивость, концентрация, объем, переключение, 
а также психоневрологические расстройства). 
Вектор данного исследования направлен пре-
имущественно на изучение концентрации вни-
мания студентов-спортсменов в условиях со-

четанных влияний физических и умственных 
нагрузок, остановимся на некоторых работах, 
раскрывающих актуальность нашей темы.

А. В.  Чипышев и  Д. Ш.  Хажеев в  изуче-
нии влияния психоэмоционального тренинга 
на динамику психофизиологических показате-
лей у лыжников-спринтеров (n=36), кикбоксе-
ров (n=28) и таэквондистов (n=28) на разных 
этапах подготовки установили, что показате-
ли концентрации внимания возрастают в пред-
соревновательный и соревновательный этапы 
подготовки независимо от вида спорта [2].

В. А. Коровин, А. Д. Викулов, С. Ю. Тур-
чанинов, раскрывая показатели концентра-
ции внимания, устойчивости концентрации 
и  производительности внимания с  помо-
щью корректурной пробы Бурдона-Анфимо-
ва у подростков (n=16), регулярно занимаю-
щихся футболом в течение 4–5 лет, показали 
тесные взаимосвязи между некоторыми ха-
рактеристиками внимания и текущим функ-
циональным состоянием организма. Соглас-
но полученным результатам, ученые выявили, 
что «концентрация внимания оказалась взаи-
мосвязанной с некоторыми показателями ва-
риабельности сердечного ритма. Так, прежде 
всего, выявлены положительные корреляцион-
ные взаимосвязи с показателями общей мощ-
ности спектра волновой структуры сердечного 
ритма (TP) [r = + 0,692; p = 0,006] и доли высо-
кочастотной мощности спектра (HF-волны) 
[r = + 0,662; p = 0,01] «[3, с. 118].

С. А. Сунцов, применяя тест Тулуз-Пьеро-
на, обнаружил, сравнивая показатели концен-
трации внимания у спортсменов-единоборцев 
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(n=25) и не занимающихся спортсменом (n=25) 
подростков (возраст 12 лет), что «… показа-
тель концентрации внимания (коэффициент 
точности выполнения теста) выше у спортсме-
нов — 0,97 (0,94; 0,98), по сравнению с 0,93 — 
у не спортсменов (p=0,0003). В группе не спорт-
сменов 36 % участников исследования имеют 
результат ниже средней возрастной нормы 
(минимальный показатель — 0,65), в то время 
как у спортсменов таких подростков 12 % (ми-
нимальный показатель — 0,88)» [4, с. 98].

В. Давыдов, А. Манкевич, И. Лущик в пред-
ставленных данных своего исследования отме-
тили: «У спортсменов-пловцов, находящихся 
на этапе начальной специализации (экспери-
ментальная группа), общий показатель концен-
трации внимания самый низкий (Кобщ.=85,7). 
У спортсменов-пловцов, находящихся на эта-
пе спортивного совершенствования общий 
показатель концентрации внимания заметно 
выше (Кобщ.=90). А у спортсменов-пловцов 
из сборной команды России этот показатель — 
самый высокий (Кобщ.=93)». В публикации 
авторов также зафиксировано, что «общий по-
казатель концентрации внимания у пловцов 
(Кобщ.=90) несколько ниже, чем у представи-
телей художественной (Кобщ.=92,6) и спортив-
ной (Кобщ.=93,3) гимнастики» [5, с. 111].

С. В. Кондратович в своем исследовании 
пояснил, что «существует прямая зависимость 
между уровнем концентрации внимания и ско-
ростью реагирования (r=0,62). Развитие кон-
центрации внимания влечет за собой повы-
шение стабильности реакции реагирования 
(r=0,56)» у спортсменов-футболистов в возра-
сте 12–13 лет [6, с. 10].

Ранее в  работах 2018  г. И. Ф.  Хариной, 
Е. В. Звягиной, О. А. Макуниной и Е. В. Быко-
ва при изучении концентрации внимания экс-
пресс-методикой Тулуз-Пьерона было установ-
лено, что у студентов УралГУФК (n=154) 7,14 % 
имеют патологические значения и 6,49 % по-
казывают слабый уровень, норма — у 16,23 %, 
хорошая точность — у 25,98 % и высокая — 
44,16 % [7]. В дальнейших исследованиях нами 
было определено, что мастера спорта показы-
вают высокую и хорошую точность выполне-
ния, кандидаты в мастера спорта имеют диа-
пазон всех значений от высоких до патологии. 

«Студенты, имеющие 1, 2 или 3 разряд, пре-
имущественно выполняют тест с  высокой 
точностью (52,94 %, 40,0 % и 66,67 % соответ-
ственно)». Студенты, не имеющие спортивной 
квалификации, с разной точностью выполни-
ли «тест (44,44 % — высокая точность, 33,33 % — 
хорошая, 5,56 % — средняя, 5,56 % — слабая 
и 11,11 % — патология)» [8, с. 9].

Считаем необходимым отметить, что пе-
речисленные исследования требуют уточне-
ния, а именно в какой мере режим дня влияет 
на концентрацию внимания.

Цель и задачи исследования. Цель данно-
го исследования заключается в изучении осо-
бенностей концентрации внимания у студен-
тов-спортсменов в зависимости организации 
режима дня. Задачи исследования направлены 
на решение поставленной цели.

1. Изучение медицинской, психофизиоло-
гической и педагогической литературы по теме 
исследования.

2. Распределение студентов-спортсменов 
по нормативам точности выполнения теста Ту-
луз-Пьерона.

3. Исследование режима дня (время, отве-
денное на ночной сон и социальные сети) сту-
дентов-спортсменов УралГУФК на основании 
данных Google Forms.

4. Выявление наличия или отсутствия при-
чинно-следственной связи между выбранны-
ми параметрами на основании линейного ко-
эффициента корреляции Пирсона.

Методы исследования. В  исследова-
нии приняли участие 99 студентов I–IV кур-
сов Уральского государственного универси-
тета физической культуры, средний возраст 
составил 19,19±0,15 года, разного уровня спор-
тивной квалификации, из них мастеров спор-
та — 7, кандидатов в мастера спорта — 19, 
1 разряд — 15, 2 разряд — 13, 3 разряд — 6. 
Все студенты были уведомлены о цели иссле-
дования и дали добровольное письменное со-
гласие на участие. Данное психофизиологиче-
ское изыскание было проведено в 2018–2019 
учебном году, с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к медико-психолого-педагоги-
ческим исследованиям. Статистический анализ 
полученных данных осуществлялся посред-
ством программы Microsoft Office Exсel.
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На первом этапе изучалась концентрация 
внимания, используя тест Тулуз-Пьерона, ко-
торый реализуется в рамках мониторинга здо-
ровья студентов УралГУФК [9]. Эта методика 
используется сотрудниками кафедры анато-
мии и физиологии с 2015 г., позволяет оценить 
количественные характеристики (скорость 
и точность выполнения), анализ которых дает 
достоверные понимание концентрации внима-
ния и выявление признаков синдрома дефици-
та внимания у студентов [10].

«Стимульным материалом» для  данно-
го экспресс-метода «являются 8 типов ква-
дратиков, различающихся тем, к какой грани 
или к какому из углов добавлены черные по-
лукруг или четверть круга. Тестовый бланк со-
стоит из 10 строчек, на которых в случайном 
порядке расположены все типы используемых 
квадратиков. В верхнем левом углу бланка изо-
бражены квадратики — образцы. В располо-
женных ниже строчках обследуемый должен 
находить и зачеркивать квадратики, аналогич-

ные образцам, а остальные — подчеркивать. 
Время работы с каждой строчкой ограниче-
но» [11, с. 13].

Коэффициент точности выполнения экс-
пресс-методики (или показатель концентра-
ции внимания) рассчитывается по формуле:

1, ,

n

i
i

y
VK

V n
α
α =−

= =
∑

где V — скорость; n — количество рабочих 
строчек; yi — количество ошибок в строке; α — 
среднее количество ошибок в строке [11, с. 20].

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 
представлены данные выполнения теста Тулуз-
Пьерона с учетом возрастных норм, значения 
0,98–1 усл.ед. соответствует высоким показате-
лям, 0,96–0,97 — хорошим, 0,93–0,95 — норме, 
0,91–0,92 — слабая концентрация внимания, 
а значения ниже 0,9 предполагают различные 
патологии, в том числе и синдром дефицита 
внимания [11].

Таблица 1
Распределение студентов УралГУФК по показателям точности выполнения теста  

Тулуз-Пьерона, по Л. А. Ясюковой

Показатели точности
0,9 и < 0,91–0,92 0,93–0,95 0,96–0,97 0,98–1

n % n % n % n % n %

Всего (n=99) 1 1,01 4 4,04 10 10,11 22 22,22 62 62,62

Анализ полученных результатов выявил 
среди студентов-спортсменов разные группы 
по точности выполнения экспресс-теста, сре-
ди них 62,62 % выполнили тест с высокой точ-
ностью, 22,22 % — с хорошей, у 10,11 % выявле-
на норма, но также обнаружены испытуемые 
со слабой и патологической точностью выпол-
нения методики Тулуз-Пьерона (4,04 % и 1,01 % 
соответственно).

Второй этап исследования посвящен ана-
лизу режима дня. Изучение проводилось 
при помощи распространенной среди студен-
тов (участников эксперимента) Google Forms 
реализуемой в рамках мониторинга здоровья 
студентов УралГУФК. Google Forms включает 
цель исследования и шесть разделов. Первый — 
«паспортичка» содержит информацию о сту-
денте (фамилия, имя, отчество, номер группы, 

возраст, спортивный разряд, вид спорта), вто-
рой раздел раскрывает степень вовлеченности 
студентов в социальные сети и мессенджеры, 
третий изучает особенность режима питания. 
Последующие разделы позволяют оценить ре-
жим дня (будни и выходной) и отношение к та-
бакокурению у студентов.

Из перечня данных мы анализируем время, 
отведенное на социальные сети и мессенджеры 
и на ночной сон в будни.

В таблице 2 представлены данные, отра-
жающие временной промежуток, который сту-
денты проводят в социальных сетях и мессен-
джерах на основании самоанализа.

В исследуемой группе 27,28 % студентов-
спортсменов тратят более шести часов в день 
на социальные сети и мессенджеры, 36,36 % 
респондентов указали, что данный вид дея-
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тельности у них занимает 4–5 часов, 2–3 часа 
выбрали в предложенных вариантах ответов 
в Google Forms — 34,34 %, и только два участ-
ника считают, что в день у них социальные 
сети занимают менее одного часа. Исследова-
ние погруженности студентов УралГУФК в со-
циальные сети продолжается с 2017 г., в рамках 
которого было установлено, что «97,67 % сту-

дентов в процессе профессионального станов-
ления в значительной степени вовлечены в со-
циальные сети» [12, с. 67].

Для  изучения влияния социальных се-
тей на показатели точности выполнения те-
ста Тулуз-Пьерона полученные данные были 
соотнесены, результаты отражены в таблице 3 
и на рисунке 1.

Таблица 2
Распределение студентов УралГУФК по времени, отведенному на социальные сети 

и мессенджеры в течение дня (n=99)

Время (час) 
Менее 1 часа 2–3 часа в день 4–5 часов в день Более 6 часов в день

n % n % n % n %

Всего (n=99) 2 2,02 34 34,34 36 36,36 27 27,28

Таблица 3
Взаимосвязь нормативов точности выполнения теста Тулуз-Пьерона (усл. ед.) и времени, 

отведенного на социальные сети и мессенджеры (час) у студентов УралГУФК

Время (час) n
Нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерон (усл. ед.) 

0,9 и < 0,91–0,92 0,93–0,95 0,96–0,97 0,98–1

Менее 1 часа 2 - - - 1 1

2–3 часа в день 34 - 2 4 8 20

4–5 часов в день 36 1 1 3 6 25

Более 6 часов в день 27 - 1 3 7 16

Всего (n=99) 99 1 4 10 22 62

Изучение полученных данных показало, 
что студенты выполнившие тест Тулуз-Пье-
рона с высокой (0,98–1 усл. ед.) и хорошей 
(0,96-,97 усл. ед.) точностью в режиме своего 
дня используют социальные сети и мессен-
джеры от менее 1 часа до более 6 часов (62 
и  22 студента соответственно). Студенты-
спортсмены, результаты данной экспресс-ме-

тодики которых оказались в пределах нормы 
(0,93–0,95 усл. ед.), тратят на данный вид дея-
тельности от 2–3 часов в день до более 6 ча-
сов (10 студентов). Группа студентов, у ко-
торых были выявлены слабая концентрация 
и патология также в Google Forms, выбрали 
предложенные значения от 2–3 часов в день 
до более 6 часов.

Рис. 1. Сравительные данные взаимосвязи норматива выполнения экспресс-методики Тулуз-Пьерон  
(усл. ед.) и времени, отведенного студентами на социальные сети и мессенджеры
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Расчет линейного коэффициента корре-
ляции Пирсона (r= –0,023) позволяет сделать 
вывод, что в данной выборке отсутствует при-
чинно-следственная связь между выбранны-
ми параметрами.

Следующий критерия для анализа — это 
количество времени, которое студенты I–VI 
курсов УралГУФК отводят на ночной сон в буд-
ни. В таблице 4 отражены данные по данному 
вопросу.

Таблица 4
Распределение студентов УралГУФК по времени, отведенному на ночной сон в будни (n=99)

Время (час) 
3–5 часов 5–7 часов 7–9 часов Более 9 часов

n % n % n % n %

Всего (n=99) 12 12,12 41 41,41 44 44,45 2 2,02

Анализ самооценки времени, отведенного 
студентами на сон, выявил группу риска в на-
рушении режимных моментов, в данной иссле-
дуемой группе она составила 12,12 %. Большин-
ство студентов в будни спят 5–7 часов (41,41 %) 
и 7–9 часов (44,45 %), кроме этого, 2,02 % ре-
спондентов указали, что ночной сон у них со-
ставляет более 9 часов. Изучение режимных 
моментов, аналогично предыдущим исследо-
ваниям, раскрывается в рамках мониторин-

га здоровья студентов УралГУФК. О. А. Маку-
нина и Е. В. Быков с соавторами определили, 
что 6,6 % девушек и 22,2 % юношей находятся 
в группе риска (ночной сон составляет менее 
6 часов) [13].

Для выявления влияния данного режимно-
го момента на концентрацию внимания, так же 
как и по предыдущему показателю, были сопо-
ставлены полученные результаты, которые от-
ражены в таблице 5 и на рисунке 2.

Таблица 5
Взаимосвязь нормативов точности выполнения теста Тулуз-Пьерона (усл. ед.)  

и времени, отведенного на ночной сон

Время (час) n
Нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерон (усл.ед.) 

0,9 и < 0,91–0,92 0,93–0,95 0,96–0,97 0,98–1

3–5 часов 12 - 1 1 5 5

5–7 часов 41 1 1 5 10 24

7–9 часов 44 - 1 4 7 32

Более 9 часов 2 - 1 - - 1

Всего (n=99) 99 1 4 10 22 62

Рис. 2. Сравительные данные взаимосвязи норматива выполнения экспресс-методики Тулуз-Пьерон  
(усл. ед.) и времени, отведенного студентами на ночной сон

Из данных, представленных в таблице 5, 
видно, что 62 студента, выполнивших экспресс-
методику с точностью выше 0,98 усл. ед., отме-

чают в Google Forms, что на сон тратят от 3–5 
часов до более 9 часов. Следующая группа — 
это 22 студента, показавшие хорошие результа-
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ты по точности выполнения теста, ночной сон, 
по результату опроса у них составляет от 3–5 
до 7–9 часов. Спортсмены, результаты теста ко-
торых оказались в пределах нормы (0,93–0,95 
усл. ед.), выбрали в Google Forms время от 3–5 
до 7–9 часов. Группа студентов, выполнивших 
тест ниже 0,92 усл. ед., остановили свой выбор 
от 3–5 до 9 часов. Расчет линейного коэффици-
ента корреляции Пирсона (r=0,13) также позво-
ляет сделать вывод, что в данной выборке от-
сутствует причинно-следственная связь между 
выбранными параметрами.

Заключение (рекомендации). В результате 
распределения студентов по показателю точно-
сти выполнения теста Тулуз-Пьерона, который 
характеризует концентрацию внимания, были 
выявлены пять групп студентов, обучающихся 
в университете физической культуры, примене-
ние линейного коэффициента корреляции Пир-
сона в отношении влияния социальных сетей 
и времени, отведенного на ночной сон, показал 

отсутствие причинно-следственной связи ме-
жду выбранными параметрами у данной выбор-
ки. Была выявлена группа студентов с низкими 
и патологическими результатами выполнения 
теста Тулуз-Пьерона, которая включена в до-
полнительные психофизиологические исследо-
вания в рамках мониторинга здоровья студен-
тов, проводимого в НИИ Олимпийского спорта, 
а именно исследование ЭЭГ и оценка адаптации 
по Р. М. Баевскому.

Данное исследование определило пер-
спективы развития темы «Особенности кон-
центрации внимания студентов-спортсменов 
в зависимости от организации режима дня», 
а именно уточнение полученных данных с уче-
том вида спорта (циклические, ациклические, 
спортивные игры и единоборства). Кроме это-
го, актуализируется необходимость разработ-
ки и апробации рекомендаций по коррекции 
режима дня с учетом всех особенностей обуче-
ния в вузе физической культуры.
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