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Представлен обзор 20 работ, проведенных в период с 2006 по 2020 г. Обобщение ре-
зультатов исследований уточняет представления о связи показателей функциональной 
физической подготовки с компонентами регуляторных функций (рабочей памятью, тор-
можением, переключением) у детей дошкольного возраста. Показано, что развитие регу-
ляторных функций у детей, которые регулярно посещают спортивные занятия, в положи-
тельную сторону отличается от сверстников, которые не имеют опыта систематического 
посещения спортивных занятий. Дети с более высоким уровнем регуляторных функций с 
большей вероятностью впоследствии будут систематически и продолжительно занимать-
ся спортом в школьном возрасте. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
для того, чтобы спортивные занятия эффективно способствовали развитию регуляторных 
функций, при организации и проведении занятий важно учитывать такие факторы, как 
уровень стресса ребенка, эмоциональный фон, контакт с тренером. В ряде исследований 
было показано, что регуляторные функции выступают модератором связи между функци-
ональной физической подготовкой и познавательным развитием (навыки счета, чтения, 
письма).
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Роль уровня развития регуляторных 

функций в жизни человека сложно пе-

реоценить: в раннем детстве он надежно 

предсказывает дальнейшую успеваемость 

ребенка в школе, а также здоровье, благо-

получие и социальный статус во взрослом 

возрасте (Moffitt et al., 2011; Cadavid-Ruiz, 

del Río, 2018). Неудивительно, что растет 

количество исследований, с помощью 

которых авторы ищут ответ на вопрос о 

характере факторов, стимулирующих раз-

витие регуляторных функций (Houwen et 

al., 2019; Pitchford et al., 2016). В настоящей 

работе мы опираемся на модель А.Мияке и 

соавт., где эти функции рассматриваются 

как группа когнитивных процессов, обес-

печивающих целенаправленное решение 

задач и адаптивное поведение в новых си-

туациях (Miyake et al., 2000). Авторы модели 

выделяет следующие компоненты регу-

ляторных функций: рабочая память (вер-

бальная и зрительно-пространственная), 

торможение (способность контролировать 

импульсивное поведение) и переключение 

(способность произвольно переключаться с 

одного принципа действия на другой, а так-

же реагировать на меняющиеся правила).

В изучении факторов формирования 

регуляторных функций особое внимание 

отводится физической подготовке. Функ-

циональная физическая подготовка выра-

жается в уровне развития навыков крупной 

моторики (ловкость, быстрота, меткость, 

координация движений). Указанные круп-

номоторные навыки обеспечивают вы-

полнение таких физических упражнений, 

как бег, прыжки с места, метание мяча, 
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балансирование. Для обозначения функ-

циональной физической подготовки в 

англоязычной профессиональной литера-

туре используется понятие physical fitness. 

Исследователи оценивают воздействие 

различных факторов, связанных с физиче-

ской подготовкой, на развитие регулятор-

ных функций. Так, изучаются влияние на 

них коротких интенсивных аэробных тре-

нировок, проводимых непосредственно 

перед диагностикой, или значение систе-

матических занятий спортом на протяже-

нии продолжительного периода времени. 

Функциональная физическая подготовка 

происходит в рамках командных и инди-

видуальных видов спорта, а также структу-

рированных и неструктурированных спор-

тивных занятий (в зависимости от наличия 

и вклада тренера).

В исследованиях уделяется особенное 

внимание спорту, поскольку он создает 

«экологичные» условия для развития регу-

ляторных функций: обеспечивает естест-

венную мотивацию, позволяет удерживать 

ситуацию «вызова» на протяжении долгого 

периода времени и минимизирует влия-

ние факторов, тормозящих регуляторные 

функции, а именно стресс, скуку, недоста-

ток сна и кислорода (Diamond, Ling, 2016). 

Изучение связи компонентов регуляторных 

функций и функциональной физической 

подготовки дошкольников представляет 

особый исследовательский интерес, по-

скольку им органично присуще постоянное 

движение. Именно в этом возрасте проис-

ходит интенсивное развитие регуляторных 

функций (Montroy et al., 2016). Изучению 

взаимосвязи функциональной физической 

подготовки и регуляторных функций по-

священо достаточно большое количество 

исследований, хотя применительно к детям 

дошкольного возраста данная тема менее 

проработана, чем к школьникам и взро-

слым (Roebers, Kauer, 2009; Planinsec, Pisot, 

2006; Jenni et al., 2013; Fedewa, Ahn, 2011; 

Colcombe, Kramer, 2003; Chang et al., 2013; 

Verburgh et al., 2014; Hillman et al., 2009; 

Sibley, Etnier, 2003; Carson et al., 2015; Coe 

et al., 2016; Davis et al., 2007; Dwyer et al., 

2001; Harrison et al., 2009; Howard, Vella, 

Cliff, 2018). 

Требуют прояснения вопросы о спе-

цифике связи: является ли она двунаправ-

ленной? какие компоненты регуляторных 

функций в большей степени связаны с 

функциональной физической подготов-

кой? какого типа упражнения наибольшим 

образом влияют на развитие регуляторных 

функций? как соотносятся между собой 

функциональная физическая подготовка, 

регуляторные функции и академические 

достижения? В рамках данного обзора мы 

предпримем попытку ответа на сформу-

лированные выше вопросы на основании 

анализа исследований последнего време-

ни по соответствующим темам.

Для выполнения задач нашего иссле-

дования были выбраны и проанализиро-

ваны работы, опубликованные в период с 

2006 по 2020 г., причем больше половины 

статей вышли в свет в течение последних 

трех лет.

При поиске полнотекстовых версий 

работ использовались международные 

электронные базы данных (Web of Science, 

Scopus, PsycINFO). Мы сформулировали 

следующие критерии: а) в исследовании 

принимали участие дети из разных стран 

дошкольного возраста (3–7 лет), посеща-

ющие детские сады; б) диагностика регу-

ляторных функций и моторных навыков 

проводилась с применением надежных 

признанных научным сообществом ме-

тодик. Также источником информации 

могли быть национальные системы мо-

ниторинга детского развития или опросы 

родителей и педагогов, проводившиеся 

с использованием стандартизированных 

опросников; в) объем выборки исследова-

ния превышал 25 детей. В обзор включены 

20 полнотекстовых версий работ, из кото-

рых 5 лонгитюдных и 9 кросс-секционных 

исследований, 3 формирующих экспери-

мента, а также 3 обзора, авторы которых 
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анализировали эмпирические работы, со-

ответствующие сформулированным выше 

критериям. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Участниками были дети из разных стран 

(Швейцарии, Нидерландов, Литвы, США, 

Канады, Австралии, Тайваня) в возрасте от 

3 до 7 лет, посещающие детские сады. Мак-

симальный объем выборки составил 4385 

детей (Howard, Vella, Cliff, 2018), минималь-

ный – 26 (Chang et al., 2013). Рассмотрен-

ные работы можно разделить на следующие 

тематические группы:

1) исследования, посвященные вопро-

су о том, являются ли хорошо развитые 

моторные навыки и занятия спортом в 

детском саду предиктором развития ре-

гуляторных функций в начальной и даже 

основной школе, а также о связи обратно-

го характера: влияет ли уровень развития 

регуляторных функций дошкольников на 

систематичность и интенсивность занятий 

спортом в школе; 

2) работы, где регуляторные функции 

рассматриваются как модератор связи 

между функциональной физической под-

готовкой и познавательным развитием 

(например, базовых математических пред-

ставлений, навыков чтения и проч.); 

3) исследования, в которых выявля-

лось, какие характеристики физической 

подготовки и активности наилучшим 

образом стимулируют развитие регуля-

торных функций. В работах данной груп-

пы варьируются интенсивность, продол-

жительность, сложность упражнений, 

сравниваются разные виды спорта (инди-

видуальные/командные; с тренером/без; 

аэробные/с выраженным когнитивным 

компонентом). Здесь же рассматриваются 

формирующие эксперименты, где иссле-

дователи с педагогами используют физи-

ческую активность разного типа.

Для оценки компонентов регулятор-

ных функций в рассмотренных работах 

применялись стандартизированные ме-

тодики, иногда в форме компьютерного 

тестирования. Оценка рабочей памяти 

производилась с использованием методик 

the Matching Familiar Figures Test, Corsi-

Blocks Backwards Task, Backward Color Re-

call Task (Schmid, Zoelch, Roebers, 2008; 

Zoelch, Seitz, Schumann-Hengsteler, 2005) 

и др. Способность к торможению оце-

нивалась с помощью методик Day/Night 

Stroop Test, Fruit Stroop Task (Röthlisberger 

et al., 2010), Animal Fruit Task, Head-Toes-

Knees-Shoulders (Ponitz et al., 2009), Flanker 

Task (Eriksen, Eriksen, 1974) и др. Для оцен-

ки когнитивной гибкости применялись 

методики the Dimensional Change Card 

Sort (Zelazo, 2006), Flanker Task (Eriksen, 

Eriksen, 1974) и др. В части работ оценка 

регуляторных функций производилась с 

помощью опросов педагогов и родителей 

(Behaviour Rating Inventory of Executive 

Function – Preschool version (Gioia, Espy, 

Isquith, 2005). Как правило, такой способ 

был использован для сбора данных о про-

явлении настойчивости при выполнении 

заданий, о вовлеченности в работу класса, 

об уровне концентрации внимания.

Функциональная физическая подготовка 

в большинстве работ оценивалась с помо-

щью методик Movement Assessment Battery 

for Children-2 (Henderson, Sugden, Barnett, 

2007) и Body Coordination Test for Children 

(Kiphard, Schilling, 2007). Методики этого 

типа включали задания на ловкость рук, 

бросание в цель и ловлю мяча, статиче-

ский и динамический баланс. Данные о 

ежедневной физической активности детей 

собирались исследователями с помощью 

специального прибора (акселерометра), 

который крепился эластичным бинтом на 

бедро испытуемому на несколько дней. 

Прибор позволяет собрать информацию о 

том, сколько и в какое время суток ребенок 

находится в покое или интенсивно дви-

гается (Willoughby, Wylie, Catellier, 2018). 

Если авторам было важно собрать данные 

о занятиях разными видами спорта, то, 
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как правило, они опрашивали родителей 

детей или пользовались доступом к ин-

формации из национальных систем мони-

торинга (Howard, Vella, Cliff, 2018; Piche^, 

Fitzpatrick, Pagani, 2015).

В работах были применены аналогич-

ные критерии статистического анализа, 

что делает результаты разных исследова-

ний сопоставимыми. Как правило, авторы 

использовали корреляционный, регресси-

онный, факторный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В сводной таблице приведены дан-

ные о рассмотренных 20 работах. Указа-

на информация о числе и возрасте детей, 

принявших в них участие, а также других 

важных характеристиках (продолжитель-

ности, количестве диагностических срезов 

и пр.). Последняя колонка содержит крат-

ко изложенные результаты каждого ис-

следования. Все статьи разбиты на четыре 

категории в соответствии с типом: лонги-

тюдные, формирующие, констатирующие, 

обзорные. 

Проанализируем основные результаты 

в разрезе тематических направлений. 

Двунаправленная связь и возможность 
прогноза

Наиболее развернутую картину дают 

лонгитюдные исследования, поскольку 

предоставляют возможность отследить 

показатели в динамике, оценить устойчи-

вость связей, и ответить на вопрос о воз-

можности прогнозов: если в детском саду 

ребенок много занимается спортом и име-

ет высокую функциональную физическую 

подготовку, означает ли это, что в школе 

уровень его регуляторных функций будет 

выше, чем у сверстников? И наоборот, 

будет ли дошкольник с высоким уровнем 

развития регуляторных функций вести 

подвижный образ жизни, когда поступит 

в школу?

Дж. Пичe и соавт. (Piche^, Fitzpatrick, 

Pagani, 2015) использовали данные о раз-

витии регуляторных функций из лонги-

тюдного исследования, проведенного в 

Квебеке. Детей тестировали в пять (дет-

ский сад) и в десять лет (IV класс школы). 

Учитывалось, насколько настойчиво ребе-

нок решает сложные задачи, сотрудничает 

с другими детьми, следует инструкциям и 

правилам, завершает работу вовремя, мо-

жет заниматься самостоятельно, внима-

тельно слушает, аккуратно и внимательно 

выполняет задания, задает вопросы, если 

чего-то не понимает (способ получения 

данных: опрос педагогов). У родителей до-

школьников интересовались, как часто их 

ребенок участвует в «структурированной» 

физической активности (занятиях танца-

ми, гимнастикой, борьбой, акробатикой 

с тренером). Опрос касался также «нест-

руктурированных» занятий (без тренера). 

Родителей четвероклассников спрашива-

ли о том, в скольких спортивных командах 

их ребенок занимался прошедшим летом. 

Анализируя все варианты возможных свя-

зей между переменными, авторы показали, 

что дошкольники с более высоким уровнем 

регуляции поведения и вовлеченности в 

групповую работу по прошествии пяти лет 

оказываются и более заинтересованными, 

способными сконцентрироваться на зада-

че (разное управление), внимательными и 

настойчивыми школьниками; дети, вовле-

ченные в пять лет в «структурированные» 

виды спорта, в десять лет обнаруживают 

более высокий уровень вовлеченности в 

работу класса. Участие в «неструктуриро-

ванной» физической активности не дает 

такого эффекта; дошкольники, занима-

ющиеся «структурированными» видами 

спорта, с большей вероятностью будут 

заниматься командными видами спорта в 

школе.

Эта же группа авторов провела лон-

гитюдное исследование, посвященное 

влиянию уровня регуляции поведения на 

их занятия спортом и на то, каким будет 



5Связь регуляторных функций и показателей функциональной физической подготовки у детей… 
Т

а
б

л
и

ц
а

 

О
сн

ов
ны

е 
ре

зу
ль

та
ты

 р
аб

от
, в

кл
ю

че
нн

ы
х 

в 
об

зо
р

А
вт

ор
ы

Го
д,

 с
тр

ан
а

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

И
зу

ча
ем

ая
 ф

из
ич

ес
ка

я 
ак

ти
вн

ос
ть

Д
иа

гн
ос

ти
ру

ем
ы

е 
ре

гу
ля

то
рн

ы
е 

ф
ун

кц
ии

 
и 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

К
ра

тк
ое

 и
зл

ож
ен

ие
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 

1
2

3
4

5
6

Л
он

ги
тю

дн
ы

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия

H
o

w
a
rd

 S
. 

J.
 

e
t 

a
l.

А
в

с
тр

а
л

и
я

, 
2

0
1

8
4

3
8

5
 д

е
те

й
; 

(в
о

з-

р
а
с
т:

 4
–

6
 л

е
т)

; 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
-

н
о

с
ть

 и
с
с
л

е
д

о
в

а
-

н
и

я
 –

 2
 г

о
д

а

К
о

м
а
н

д
н

ы
е
 в

и
д

ы
 с

п
о

р
-

та
; 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е
 

в
и

д
ы

 с
п

о
р

та
 (

ги
м

н
а
с
ти

-

к
а
, 

к
а
р

а
те

, 
п

л
а
в

а
н

ь
е
, 

те
н

н
и

с
).

И
с
то

ч
н

и
к

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

: 

о
п

р
о

с
 р

о
д

и
те

л
е
й

Р
а
зн

ы
е
 к

о
м

п
о

н
е
н

ты
 р

е
гу

-

л
я

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 (
к

о
н

тр
-

о
л

ь
 в

н
и

м
а
н

и
я

, 
п

о
в

е
д

е
н

и
я

, 

э
м

о
ц

и
й

) 
и

н
те

гр
и

р
о

в
а
л

и
с
ь
 в

 

е
д

и
н

ы
й

 ф
а
к

то
р

В
 п

л
а
н

е
 в

л
и

я
н

и
я

 з
а
н

я
ти

й
 

с
п

о
р

то
м

 н
а
 у

р
о

в
е
н

ь
 р

е
гу

л
я

-

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 о
б

н
а
р

у
ж

е
н

а
 

зн
а
ч

и
м

а
я

, 
х
о

тя
 и

 с
л

а
б

а
я

, 
с
в

я
зь

 

с
 и

н
д

и
в

и
д

у
а
л

ь
н

ы
м

и
 в

и
д

а
м

и
; 

с
в

я
зь

 с
 к

о
м

а
н

д
н

ы
м

и
 в

и
д

а
м

и
 

с
п

о
р

та
 о

к
а
за

л
а
с
ь
 н

е
зн

а
ч

и
м

о
й

O
b

e
re

r 
N

. 
e
t 

a
l.

Ш
в

е
й

ц
а
р

и
я

, 

2
0

1
8

1
3

4
 р

е
б

е
н

к
а
; 

п
р

о
-

д
о

л
ж

и
те

л
ь
н

о
с
ть

 

и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

 –
 3

 

го
д

а
. 

Д
в

а
 з

а
м

е
р

а
: 

в
 д

е
тс

к
о

м
 с

а
д

у
 

(в
о

зр
а
с
т:

 5
–

7
 л

е
т)

 

и
 в

о
 I

I 
к

л
а
с
с
е
 

(в
о

зр
а
с
т:

 8
–

9
 л

е
т)

Б
е
г 

(д
л

и
н

а
 д

и
с
та

н
ц

и
и

 

за
 6

 м
и

н
у
т 

(в
ы

н
о

с
л

и
-

в
о

с
ть

);
 к

о
л

и
ч

е
с
тв

о
 

п
р

ы
ж

к
о

в
 в

 с
то

р
о

н
у

 

за
 1

5
 с

е
к

 (
л

о
в

к
о

с
ть

);
 

п
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
 с

 м
е
с
та

 

(с
и

л
а
)

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е
, 

п
е
р

е
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е
, 

в
е
р

б
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 

п
а
м

я
ть

У
с
та

н
о

в
л

е
н

о
, 

ч
то

 ф
и

зи
ч

е
-

с
к

а
я

 а
к

ти
в

н
о

с
ть

 о
п

о
с
р

е
д

о
-

в
а
н

о
 я

в
л

я
е
тс

я
 п

р
е
д

и
к

то
р

о
м

 

ус
п

е
в

а
е
м

о
с
ти

 п
о

 ч
те

н
и

ю
 и

 

м
а
те

м
а
ти

к
е
 (

м
о

д
е
р

а
то

р
 –

 

р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

е
 ф

у
н

к
ц

и
и

).
 

О
б

н
а
р

у
ж

е
н

ы
 з

н
а
ч

и
м

ы
е
 с

в
я

зи
 

м
е
ж

д
у
 т

о
р

м
о

ж
е
н

и
е
м

 и
 в

ы
н

о
-

с
л

и
в

о
с
ть

ю
, 

с
и

л
о

й
, 

л
о

в
к

о
с
ть

ю
; 

п
е
р

е
к

л
ю

ч
е
н

и
е
м

 и
 в

ы
н

о
с
л

и
-

в
о

с
ть

ю
, 

а
 т

а
к

ж
е
 л

о
в

к
о

с
ть

ю
; 

в
е
р

б
а
л

ь
н

о
й

 р
а
б

о
ч

е
й

 п
а
м

я
ть

ю
 

и
 л

о
в

к
о

с
ть

ю
.

P
ic

h
e
 G

. 
e
t 

a
l.

К
а
н

а
д

а
, 

2
0

1
2

9
6

6
 д

е
те

й
 (

в
о

з-

р
а
с
т:

 5
–

1
0

 л
е
т)

, 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
-

н
о

с
ть

 и
с
с
л

е
д

о
в

а
-

н
и

я
 –

 5
 л

е
т.

В
о

в
л

е
ч

е
н

н
о

с
ть

 в
 з

а
-

н
я

ти
я

 с
п

о
р

то
м

 (
о

п
р

о
с

 

р
о

д
и

те
л

е
й

)

Р
е
гу

л
я

ц
и

я
 п

о
в

е
д

е
н

и
я

 и
 в

о
-

в
л

е
ч

е
н

н
о

с
ть

 в
 р

а
б

о
ту

 к
л

а
с
-

с
а
 (

д
а
н

н
ы

е
 л

о
н

ги
тю

д
н

о
го

 

и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

 р
а
зв

и
ти

я
 

д
е
те

й
 К

в
е
б

е
к

а
)

Б
о

л
е
е
 в

ы
с
о

к
и

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 р

е
-

гу
л

я
ц

и
и

 п
о

в
е
д

е
н

и
я

 и
 в

о
в

л
е
-

ч
е
н

н
о

с
ти

 в
 р

а
б

о
ту

 у
ч

е
б

н
о

й
 

гр
у
п

п
ы

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 (
6

 л
е
т)

 

я
в

л
я

е
тс

я
 н

а
д

е
ж

н
ы

м
 п

р
е
д

и
к

-

то
р

о
м

 б
о

л
е
е
 в

ы
с
о

к
о

й
 в

о
в

л
е
-

ч
е
н

н
о

с
ти

 в
 з

а
н

я
ти

я
 с

п
о

р
то

м
 и

 

б
о

л
е
е
 н

и
зк

о
го

 и
н

д
е
к

с
а
 м

а
с
с
ы

 

те
л

а
 в

 4
 к

л
а
с
с
е
.



А.Н. Веракса, А.К. Белолуцкая, М.Н. Гаврилова, С.В. Леонов6

1
2

3
4

5
6

P
ic

h
e
 G

. 
e
t 

a
l.

К
а
н

а
д

а
, 

2
0

1
5

2
6

9
4

 р
е
б

е
н

к
а

 

(в
о

зр
а
с
т:

 5
–

1
0

 

л
е
т)

, 
п

р
о

д
о

л
ж

и
-

те
л

ь
н

о
с
ть

 и
с
с
л

е
-

д
о

в
а
н

и
я

 –
 5

 л
е
т

У
ч

а
с
ти

е
 д

е
те

й
 в

 з
а
н

я
ти

-

я
х
 р

а
зн

о
го

 в
и

д
а
 с

п
о

р
та

 

(о
п

р
о

с
 р

о
д

и
те

л
е
й

)

Р
е
гу

л
я

ц
и

я
 п

о
в

е
д

е
н

и
я

 в
 

к
л

а
с
с
е
. 

П
е
д

а
го

ги
 в

 д
е
тс

к
о

м
 

с
а
д

у
 и

 ш
к

о
л

е
 в

ы
с
тр

а
и

в
а
л

и
 

р
е
й

ти
н

г 
д

е
те

й
 п

о
 с

л
е
д

у
ю

-

щ
и

м
 п

о
к

а
за

те
л

я
м

: 
н

а
с
то

й
-

ч
и

в
о

с
ть

 в
 р

е
ш

е
н

и
и

 с
л

о
ж

-

н
ы

х
 з

а
д

а
ч

, 
с
п

о
с
о

б
н

о
с
ть

 

с
л

е
д

о
в

а
ть

 и
н

с
тр

у
к

ц
и

я
м

 

и
 п

р
а
в

и
л

а
м

, 
с
п

о
с
о

б
н

о
  с
ть

 

за
к

а
н

ч
и

в
а
ть

 р
а
б

о
ту

 в
о

в
р

е
-

м
я

, 
а
к

к
у
р

а
тн

о
 и

 т
щ

а
те

л
ь
н

о
 

в
ы

п
о

л
н

я
ть

 з
а
д

а
н

и
я

 и
 д

р
. 

У
ч

а
с
ти

е
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

и
к

а
 в

 

«
с
тр

у
к

ту
р

и
р

о
в

а
н

н
о

й
»
 (

с
 

тр
е
н

е
р

о
м

) 
ф

и
зи

ч
е
с
к

о
й

 

а
к

ти
в

н
о

с
ти

 я
в

л
я

е
тс

я
 н

а
д

-

е
ж

н
ы

м
 п

р
е
д

и
к

то
р

о
м

 б
о

л
е
е
 

в
ы

с
о

к
о

го
 у

р
о

в
н

я
 р

е
гу

л
я

ц
и

и
 

п
о

в
е
д

е
н

и
я

 в
 1

0
 л

е
т 

(I
V

 к
л

а
с
с
).

 

С
в

я
зь

 р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 

с
 «

н
е
с
тр

у
к

ту
р

и
р

о
в

а
н

н
о

й
»
 

(б
е
з 

тр
е
н

е
р

а
) 

а
к

ти
в

н
о

с
ть

ю
 н

е
 

в
ы

я
в

л
е
н

а

R
o

ja
s 

N
. 

e
t 

a
l.

С
Ш

А
, 

2
0

2
0

1
0

5
0

 д
е
те

й
 (

в
о

з-

р
а
с
т:

 5
–

6
 л

е
т)

; 

б
ы

л
о

 п
р

о
и

зв
е
-

д
е
н

о
 д

в
а
 з

а
м

е
р

а
: 

о
с
е
н

ь
ю

 и
 в

е
с
н

о
й

Д
в

и
га

те
л

ь
н

о
-п

о
зн

а
-

в
а
те

л
ь
н

а
я

 а
к

ти
в

н
о

с
ть

, 

в
к

л
ю

ч
а
ю

щ
а
я

 в
 т

о
м

 

ч
и

с
л

е
 п

р
ы

ж
к

и
 т

р
е
х

 

р
а
зн

ы
х
 в

и
д

о
в

 (
д

в
у
м

я
 

н
о

га
м

и
, 

н
а
 о

д
н

о
й

 н
о

ге
 и

 

с
о

 с
к

а
к

а
л

к
о

й
).

 И
с
п

о
л

ь
-

зо
в

а
л

и
с
ь
1

0
 с

у
б

те
с
то

в

К
о

н
тр

о
л

ь
 и

м
п

у
л

ь
с
и

в
н

о
с
ти

 

(т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е
)

У
р

о
в

е
н

ь
 т

о
р

м
о

ж
е
н

и
я

, 
о

б
-

н
а
р

у
ж

е
н

н
ы

й
 п

р
и

 о
с
е
н

н
е
м

 

за
м

е
р

е
, 

я
в

л
я

е
тс

я
 п

р
е
д

и
к

то
р

о
м

 

р
а
зв

и
ти

я
 н

а
в

ы
к

о
в

 к
р

у
п

н
о

й
 

м
о

то
р

и
к

и
 (

п
р

ы
ж

к
и

 р
а
зн

ы
х

 

в
и

д
о

в
) 

п
р

и
 в

е
с
е
н

н
е
м

 з
а
м

е
р

е

Ф
ор

м
ир

ую
щ

ие
 э

кс
пе

ри
м

ен
ты

C
h

a
n

g
 Y

. 
e
t 

a
l.

Т
а
й

в
а
н

ь
, 

2
0

1
3

2
6

 д
е
те

й
 (

в
о

зр
а
с
т:

 

6
–

7
 л

е
т)

Ф
у
тб

о
л

ь
н

ы
е
 т

р
е
н

и
-

р
о

в
к

и
 (

8
 н

е
д

е
л

ь
, 

д
в

а
 

р
а
за

 в
 н

е
д

е
л

ю
, 

п
р

о
д

о
л

-

ж
и

те
л

ь
н

о
с
ть

 с
е
с
с
и

и
 

–
 3

5
 м

и
н

у
т)

. 
В

 о
д

н
о

й
 

п
о

д
гр

у
п

п
е
 д

а
в

а
л

и
с
ь

 

у
п

р
а
ж

н
е
н

и
я

 в
ы

с
о

к
о

й
, 

а
 в

 д
р

у
го

й
 –

 у
м

е
р

е
н

н
о

й
 

и
н

те
н

с
и

в
н

о
с
ти

 Т
р

е
н

и
-

р
о

в
к

и
 в

к
л

ю
ч

а
л

и
 у

п
р

а
ж

-

н
е
н

и
я

 н
а
 в

е
д

е
н

и
е
 м

я
ч

а
 

и
 п

а
с
ы

 в
 д

в
и

ж
е
н

и
и

, 

у
д

а
р

ы
 м

я
ч

а
 о

 с
те

н
у
)

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е

В
 о

б
е
и

х
 п

о
д

гр
у
п

п
а
х
 п

о
с
л

е
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я

 т
р

е
н

и
р

о
в

о
к

 з
н

а
-

ч
и

м
о

 у
л

у
ч

ш
и

л
и

с
ь
 п

о
к

а
за

те
л

и
 

то
р

м
о

ж
е
н

и
я

, 
с
в

я
за

н
н

ы
е
 с

о
 

в
р

е
м

е
н

е
м

 р
е
а
к

ц
и

и
 и

 к
о

л
и

ч
е
-

с
тв

о
м

 о
ш

и
б

о
к

Т
а

б
л

и
ц

а
 (

п
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
) 



7Связь регуляторных функций и показателей функциональной физической подготовки у детей… 

1
2

3
4

5
6

B
u

g
o

s 
J.

 e
t 

a
l.

С
Ш

А
, 

2
0

1
7

3
6

 д
е
те

й
 (

в
о

зр
а
с
т
 

3
–

5
 л

е
т)

; 
п

р
о

-

д
о

л
ж

и
те

л
ь
н

о
с
ть

 

–
 6

 н
е
д

е
л

ь
, 

1
 р

а
з 

в
 н

е
д

е
л

ю
 п

о
 9

0
 

м
и

н
у
т

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 т
р

е
н

и
н

г,
 

в
к

л
ю

ч
а
в

ш
и

й
 у

п
р

а
ж

н
е
-

н
и

я
 н

а
 к

о
о

р
д

и
н

а
ц

и
ю

 

д
в

и
ж

е
н

и
й

, 
а
 т

а
к

ж
е
 в

о
-

к
а
л

 и
 и

гр
у
 н

а
 м

у
зы

к
а
л

ь
-

н
ы

х
 и

н
с
тр

у
м

е
н

та
х

С
п

о
с
о

б
н

о
с
ть

 к
 т

о
р

м
о

ж
е
-

н
и

ю

Р
е
зу

л
ьт

а
ты

 д
и

а
гн

о
с
ти

к
и

 

у
р

о
в

н
я

 т
о

р
м

о
ж

е
н

и
я

 п
о

с
л

е
 

ш
е
с
ти

н
е
д

е
л

ь
н

о
го

 т
р

е
н

и
н

га
 

зн
а
ч

и
м

о
 в

ы
ш

е
, 

ч
е
м

 д
о

 н
е
го

W
il

li
a
m

s 
K

. 
E

. 

e
t 

a
l.

А
в

с
тр

а
л

и
я

, 
2

0
1

9
1

6
 с

е
с
с
и

й
, 

за
 8

 

н
е
д

е
л

ь
, 

1
1

3
 д

е
те

й
 

(в
о

зр
а
с
т:

 4
–

5
 

л
е
т)

. 
Д

е
ти

 и
з 

с
е
м

е
й

 с
 н

и
зк

и
м

 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-э

к
о

-

н
о

м
и

ч
е
с
к

и
м

 

с
та

ту
с
о

м

З
а
н

я
ти

я
, 

в
к

л
ю

ч
а
ю

щ
и

е
 

с
л

о
ж

н
ы

е
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ы
е
 

п
а
тт

е
р

н
ы

 п
о

д
 р

и
тм

и
ч

-

н
ы

е
 з

в
у
к

и

У
р

о
в

е
н

ь
 р

а
б

о
ч

е
й

 п
р

о
с
тр

а
н

-

с
тв

е
н

н
о

й
 п

а
м

я
ти

, 
то

р
м

о
-

ж
е
н

и
я

, 
п

е
р

е
к

л
ю

ч
е
н

и
я

 и
 

п
о

зн
а
в

а
те

л
ь
н

о
й

, 
п

о
в

е
д

е
н

-

ч
е
с
к

о
й

 и
 э

м
о

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
й

 

р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

Н
е
 о

б
н

а
р

у
ж

е
н

о
 с

та
ти

с
ти

-

ч
е
с
к

и
 з

н
а
ч

и
м

ы
х
 р

а
зл

и
ч

и
й

 в
 

п
о

к
а
за

те
л

я
х
 р

а
б

о
ч

е
й

 п
а
м

я
ти

 

и
 т

о
р

м
о

ж
е
н

и
я

 д
о

 и
 п

о
с
л

е
 т

р
е
-

н
и

н
га

. 
О

б
н

а
р

у
ж

е
н

ы
 з

н
а
ч

и
м

ы
е
 

р
а
зл

и
ч

и
я

 в
 у

р
о

в
н

е
 с

п
о

с
о

б
н

о
-

с
ти

 к
 п

е
р

е
к

л
ю

ч
е
н

и
ю

. 
Т

а
к

ж
е
, 

с
о

гл
а
с
н

о
 о

п
р

о
с
а
м

 п
е
д

а
го

го
в

, 

зн
а
ч

и
м

о
 у

в
е
л

и
ч

и
л

с
я

 у
р

о
в

е
н

ь
 

п
о

зн
а
в

а
те

л
ь
н

о
й

, 
п

о
в

е
д

е
н

-

ч
е
с
к

о
й

 и
 э

м
о

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
й

 

р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 у
 

м
а
л

ь
ч

и
к

о
в

 и
 д

е
в

о
ч

е
к

 в
 р

а
в

н
о

й
 

с
те

п
е
н

и

К
он

ст
ат

ир
ую

щ
ие

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

H
o

u
w

e
n

 S
. 

e
t 

a
l.

Н
и

д
е
р

л
а
н

д
ы

, 

2
0

1
9

1
1

9
 д

е
те

й
 (

в
о

з-

р
а
с
т:

 3
–

4
 г

о
д

а
)

Л
о

в
к

о
с
ть

 р
у
к

, 
п

о
п

а
-

д
а
н

и
е
 в

 ц
е
л

ь
, 

у
м

е
н

и
е
 

п
о

й
м

а
ть

 м
я

ч
, 

с
о

х
р

а
н

я
ть

 

б
а
л

а
н

с
 т

е
л

а

В
е
р

б
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 

п
а
м

я
ть

, 
то

р
м

о
ж

е
н

и
е
, 

п
е
р

е
-

к
л

ю
ч

е
н

и
е
. 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
-

н
а
я

 п
е
р

е
м

е
н

н
а
я

 –
 о

б
ъ

е
м

 

п
а
с
с
и

в
н

о
го

 с
л

о
в

а
р

я

З
н

а
ч

и
м

о
й

 с
в

я
зи

 м
е
ж

д
у

 

у
р

о
в

н
е
м

 р
а
зв

и
ти

я
 к

р
у
п

н
о

й
 

м
о

то
р

и
к

и
 и

 р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

х
 

ф
у
н

к
ц

и
й

 н
е
 о

б
н

а
р

у
ж

е
н

о

G
a
sh

a
j V

. 
e
t 

a
ll

Ш
в

е
й

ц
а
р

и
я

, 

2
0

1
9

1
5

1
 р

е
б

е
н

о
к

 (
в

о
з-

р
а
с
т:

 6
–

7
 л

е
т)

З
а
д

а
н

и
я

 н
а
 б

а
л

а
н

с
, 

с
к

о
р

о
с
ть

 и
 л

о
в

к
о

с
ть

З
р

и
те

л
ь
н

о
-п

р
о

с
тр

а
н

с
тв

е
н

-

н
а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 п
а
м

я
ть

, 
п

е
р

е
-

к
л

ю
ч

е
н

и
е
, 

то
р

м
о

ж
е
н

и
е
, 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я

 п
е
р

е
м

е
н

-

н
а
я

: 
б

а
зо

в
ы

е
 м

а
те

м
а
ти

ч
е
-

с
к

и
е
 п

р
е
д

с
та

в
л

е
н

и
я

О
б

н
а
р

у
ж

е
н

ы
 з

н
а
ч

и
м

ы
е
 к

о
р

р
е
-

л
я

ц
и

и
: 

р
а
в

н
о

в
е
с
и

е
 –

 с
 т

о
р

м
о

-

ж
е
н

и
е
м

 и
 р

а
б

о
ч

е
й

 п
а
м

я
ть

ю
, 

а
 т

а
к

ж
е
 

л
о

в
к

о
с
ть

 и
 с

к
о

р
о

с
ть

 –
 с

о
 

в
с
е
м

и
 к

о
м

п
о

н
е
н

та
м

и

Т
а

б
л

и
ц

а
 (

п
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
) 



А.Н. Веракса, А.К. Белолуцкая, М.Н. Гаврилова, С.В. Леонов8

1
2

3
4

5
6

O
b

e
re

r 
N

. 
e
t 

a
ll

Ш
в

е
й

ц
а
р

и
я

, 

2
0

1
7

1
5

6
 д

е
те

й
 (

в
о

з-

р
а
с
т:

 6
 л

е
т)

З
а
д

а
н

и
я

 н
а
 б

а
л

а
н

с
 и

 

с
к

о
р

о
с
ть

. 
Д

о
п

о
л

н
и

те
л

ь
-

н
а
я

 п
е
р

е
м

е
н

н
а
я

: 
м

е
л

к
а
я

 

м
о

то
р

и
к

а

З
р

и
те

л
ь
н

о
-п

р
о

с
тр

а
н

с
тв

е
н

-

н
а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 п
а
м

я
ть

, 
п

е
р

е
-

к
л

ю
ч

е
н

и
е
, 

то
р

м
о

ж
е
н

и
е

В
с
е
 к

о
м

п
о

н
е
н

ты
 р

е
гу

л
я

то
р

-
н

ы
х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 з
н

а
ч

и
м

о
 с

в
я

за
-

н
ы

 у
с
п

е
ш

н
о

с
ть

ю
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я

 
за

д
а
н

и
й

 н
а
 б

а
л

а
н

с
 и

 с
к

о
р

о
-

с
ть

ю
.

W
il

lo
u

g
h

b
y

 

M
.T

. 
e
t 

a
l.

С
Ш

А
, 

2
0

1
8

8
5

 д
е
те

й
 (

в
о

зр
а
с
т:

 

3
–

5
 л

е
т)

У
р

о
в

е
н

ь
 ф

и
зи

ч
е
с
к

о
й

 

а
к

ти
в

н
о

с
ти

 и
зм

е
р

я
л

с
я

 с
 

п
о

м
о

щ
ь
ю

 а
к

с
е
л

е
р

о
м

е
-

тр
а
, 

к
о

то
р

ы
й

 д
е
ти

 н
о

-

с
и

л
и

 н
а
 б

е
д

р
е
 в

 т
е
ч

е
н

и
е
 

п
я

ти
 д

н
е
й

З
р

и
те

л
ь
н

о
-п

р
о

с
тр

а
н

с
тв

е
н

-

н
а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 п
а
м

я
ть

, 
п

е
р

е
-

к
л

ю
ч

е
н

и
е
, 

то
р

м
о

ж
е
н

и
е

О
б

н
а
р

у
ж

е
н

о
, 

ч
то

 п
р

о
ц

е
н

т
 

в
р

е
м

е
н

и
, 

к
о

то
р

ы
й

 д
е
ти

 п
р

о
в

о
-

д
я

т 
в

 и
н

те
н

с
и

в
н

о
м

 д
в

и
ж

е
н

и
и

, 
у
м

е
р

е
н

н
о

й
 ф

и
зи

ч
е
с
к

о
й

 а
к

ти
в

-
н

о
с
ти

 и
л

и
 с

и
д

я
, 

н
е
 с

в
я

за
н

 с
 

у
р

о
в

н
е
м

 р
а
зв

и
ти

я
 р

е
гу

л
я

то
р

-
н

ы
х
 ф

у
н

к
ц

и
й

L
iv

e
se

y
 D

. 

e
t 

a
l.

А
в

с
тр

а
л

и
я

, 
2

0
0

6
3

6
 д

е
те

й
 (

в
о

зр
а
с
т
 

5
–

6
 л

е
т)

Л
о

в
к

о
с
ть

 р
у
к

, 
п

о
п

а
-

д
а
н

и
е
 в

 ц
е
л

ь
, 

у
м

е
н

и
е
 

п
о

й
м

а
ть

 м
я

ч
, 

б
а
л

а
н

с

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е

Р
е
зу

л
ьт

а
ты

 у
п

р
а
ж

н
е
н

и
й

 н
а

 
м

е
та

н
и

е
 в

 ц
е
л

ь
 и

 у
п

р
а
ж

н
е
н

и
й

 
с
 м

я
ч

о
м

 з
н

а
ч

и
м

о
 п

о
л

о
ж

и
-

те
л

ь
н

о
 с

в
я

за
н

ы
 с

 у
р

о
в

н
е
м

 
то

р
м

о
ж

е
н

и
я

H
o

u
w

e
n

 S
. 

e
t 

a
l.

Н
и

д
е
р

л
а
н

д
ы

, 

2
0

1
7

1
5

3
 р

е
б

е
н

к
а
 (

в
о

з-

р
а
с
т 

3
–

5
 л

е
т)

Л
о

в
к

о
с
ть

 р
у
к

, 
п

о
п

а
-

д
а
н

и
е
 в

 ц
е
л

ь
, 

у
м

е
н

и
е
 

п
о

й
м

а
ть

 м
я

ч
, 

б
а
л

а
н

с

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е
, 

п
е
р

е
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е
, 

в
е
р

б
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
ч

а
я

 

п
а
м

я
ть

О
б

н
а
р

у
ж

е
н

а
 е

д
и

н
с
тв

е
н

н
а
я

 
зн

а
ч

и
м

а
я

 в
за

и
м

о
с
в

я
зь

 м
е
ж

д
у

 
в

е
р

б
а
л

ь
н

о
й

 р
а
б

о
ч

е
й

 п
а
м

я
-

ть
ю

 и
 у

р
о

в
н

е
м

 ф
и

зи
ч

е
с
к

о
й

 
п

о
д

го
то

в
к

и

C
h

a
n

g
 M

. 
e
t 

a
l.

С
Ш

А
, 

2
0

1
8

1
4

5
 д

е
те

й
 и

з 

д
е
тс

к
и

х
 с

а
д

о
в

 в
 

н
е
б

л
а
го

п
о

л
у
ч

н
ы

х
 

р
а
й

о
н

а
х
 (

в
о

зр
а
с
т:

 

5
 л

е
т)

П
р

ы
ж

к
и

; 
б

р
о

с
а
н

и
е
, 

в
е
д

е
н

и
е
 м

я
ч

а

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е
, 

п
е
р

е
к

л
ю

-

ч
е
н

и
е
, 

э
м

о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

р
а
б

о
ч

а
я

 з
р

и
-

те
л

ь
н

о
-п

р
о

с
тр

а
н

с
тв

е
н

н
а
я

 

п
а
м

я
ть

; 
д

о
п

о
л

н
и

те
л

ь
н

а
я

 

п
е
р

е
м

е
н

н
а
я

 –
 ч

те
н

и
е
 

Б
а
зо

в
ы

е
 м

о
то

р
н

ы
е
 н

а
в

ы
к

и
 

в
 с

о
в

о
к

у
п

н
о

с
ти

 я
в

л
я

ю
тс

я
 

н
а
д

е
ж

н
ы

м
 п

р
е
д

и
к

то
р

о
м

 
р

е
гу

л
я

то
р

н
ы

х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 (
g
lo

b
a
l 

E
F

),
 а

 р
е
гу

л
я

то
р

н
ы

е
 ф

у
н

к
ц

и
и

 
в

 с
в

о
ю

 о
ч

е
р

е
д

ь
 –

с
п

о
с
о

б
н

о
с
ти

 
к

 ч
те

н
и

ю

M
a
u

re
r 

M
.N

. 

e
t 

a
l.

Ш
в

е
й

ц
а
р

и
я

, 

2
0

1
9

1
2

4
 р

е
б

е
н

к
а
 (

в
о

з-

р
а
с
т:

 5
–

6
 л

е
т)

К
о

о
р

д
и

н
а
ц

и
я

 д
в

и
-

ж
е
н

и
й

, 
за

д
а
н

и
я

 н
а

 

с
к

о
р

о
с
ть

, 
б

а
л

а
н

с

Т
о

р
м

о
ж

е
н

и
е
, 

п
е
р

е
к

л
ю

ч
е
-

н
и

е

Ф
а
к

то
р

н
ы

й
 а

н
а
л

и
з 

п
о

к
а
за

л
, 

ч
то

 р
е
зу

л
ьт

а
ты

 в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я

 
с
л

о
ж

н
о

й
 в

е
р

с
и

и
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ы
х

 
за

д
а
ч

 с
в

я
за

н
ы

 с
 у

р
о

в
н

е
м

 р
е
гу

-
л

я
то

р
н

ы
х
 ф

у
н

к
ц

и
й

 с
и

л
ь
н

е
е
, 

ч
е
м

 о
б

ы
ч

н
о

й

Т
а

б
л

и
ц

а
 (

п
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
) 



9Связь регуляторных функций и показателей функциональной физической подготовки у детей… 

1
2

3
4

5
6

B
o

rk
e
rt

ie
n

e
 V

. 

e
t 

a
l.

Л
и

тв
а
, 

2
0

1
9

3
0

 д
е
те

й
 (

в
о

зр
а
с
т
 

6
–

1
1

 л
е
т)

С
р

а
в

н
и

в
а
л

и
с
ь
 д

в
е
 г

р
у
п

-

п
ы

 д
е
те

й
: 

н
е
 т

р
е
н

и
р

о
-

в
а
н

н
ы

е
 и

 т
е
, 

к
то

 с
и

с
те

-

м
а
ти

ч
е
с
к

и
 з

а
н

и
м

а
е
тс

я
 

ф
у
тб

о
л

о
м

В
н

и
м

а
н

и
е
, 

к
о

н
ц

е
н

тр
а
-

ц
и

я
, 

с
к

о
р

о
с
ть

 р
е
а
к

ц
и

и
 и

 

о
б

р
а
б

о
тк

и
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

, 

р
а
б

о
ч

а
я

 п
а
м

я
ть

 (
зр

и
те

л
ь
-

н
о

-п
р

о
с
тр

а
н

с
тв

е
н

н
а
я

 и
 

в
е
р

б
а
л

ь
н

а
я

),
 т

о
р

м
о

ж
е
н

и
е

У
 д

е
те

й
, 

к
о

то
р

ы
е
 с

и
с
те

м
а
ти

-

ч
е
с
к

и
 з

а
н

и
м

а
л

и
с
ь
 ф

у
тб

о
л

о
м

, 

зн
а
ч

и
м

о
 в

ы
ш

е
 у

р
о

в
е
н

ь
 в

н
и

-

м
а
н

и
я

, 
то

р
м

о
ж

е
н

и
я

, 
с
к

о
р

о
с
ти

 

р
е
а
к

ц
и

и
 и

 б
ы

с
тр

о
ты

 о
б

р
а
б

о
т-

к
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

О
б

зо
р

ы

D
ia

m
o

n
d

 A
. 

e
t 

a
l.

К
а
н

а
д

а
, 

2
0

1
6

8
4

 и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

 

(в
о

зр
а
с
т 

д
е
те

й
: 

д
о

 

6
 л

е
т,

 о
б

ъ
е
м

 в
ы

-

б
о

р
к

и
 н

е
 у

к
а
за

н
)

–
–

Ф
и

зи
ч

е
с
к

а
я

 а
к

ти
в

н
о

с
ть

, 
к

о
то

-

р
а
я

 с
о

д
е
р

ж
и

т 
«
к

о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

в
ы

зо
в

»
, 

о
к

а
зы

в
а
е
т 

б
о

л
ь
ш

е
е
 

в
л

и
я

н
и

е
 н

а
 р

е
гу

л
я

то
р

н
ы

е
 

ф
у
н

к
ц

и
и

, 
ч

е
м

 п
р

о
с
то

 а
э

р
о

б
-

н
ы

е
 у

п
р

а
ж

н
е
н

и
я

. 
П

о
д

ч
е
р

к
и

-

в
а
е
тс

я
 в

а
ж

н
о

с
ть

 п
о

л
о

ж
и

те
л

ь
-

н
о

го
 э

м
о

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
го

 ф
о

н
а
 в

 

п
р

о
ц

е
с
с
е
 т

р
е
н

и
р

о
в

о
к

G
re

e
ff

 J
.W

. 

e
t 

a
l.

Н
и

д
е
р

л
а
н

д
ы

, 

2
0

1
8

.

3
1

 и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
е
 

(о
б

ъ
е
м

 в
ы

б
о

р
к

и
: 

4
5

9
3

);
 в

о
зр

а
с
т:

 о
т
 

6
 л

е
т

–
–

М
е
та

а
н

а
л

и
з 

в
ы

я
в

и
л

 н
а
л

и
ч

и
е
 

н
е
к

о
то

р
о

й
 с

в
я

зи
 м

е
ж

д
у
 к

р
а
т-

к
о

в
р

е
м

е
н

н
о

й
 и

н
те

н
с
и

в
н

о
й

 

ф
и

зи
ч

е
с
к

о
й

 н
а
гр

у
зк

о
й

 с
 у

р
о

в
-

н
е
м

 т
о

р
м

о
ж

е
н

и
я

, 
и

 о
тс

у
тс

тв
и

е
 

с
в

я
зи

 м
е
ж

д
у
 н

е
й

 и
 п

е
р

е
к

л
ю

-

ч
е
н

и
е
м

, 
а
 т

а
к

ж
е
 р

а
б

о
ч

е
й

 

п
а
м

я
ть

ю
. 

П
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
н

а
я

 

ф
и

зи
ч

е
с
к

а
я

 а
к

ти
в

н
о

с
ть

, 
н

а
о

-

б
о

р
о

т,
 с

в
я

за
н

а
 с

 т
е
м

, 
н

а
с
к

о
л

ь
-

к
о

 р
а
зв

и
та

 п
а
м

я
ть

 и
 в

ы
с
о

к
а

 

с
к

о
р

о
с
ть

 п
е
р

е
к

л
ю

ч
е
н

и
я

, 
а
 с

 

то
р

м
о

ж
е
н

и
е
м

 н
е
 с

в
я

за
н

а

va
n

 d
e
r 

F
e
ls

 

I.
M

.J
. 

e
t 

a
l.

Н
и

д
е
р

л
а
н

д
ы

, 

2
0

1
5

2
1

 и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
е
; 

в
о

зр
а
с
т:

 о
т 

4
 л

е
т
 

(о
б

ъ
е
м

 в
ы

б
о

р
к

и
 

н
е
 у

к
а
за

н
)

–
–

С
р

е
д

и
 п

р
о

а
н

а
л

и
зи

р
о

в
а
н

н
ы

х
 

и
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
й

 а
в

то
р

ы
 н

е
 

о
б

н
а
р

у
ж

и
л

и
 у

б
е
д

и
те

л
ь
н

ы
х

 

д
о

к
а
за

те
л

ь
с
тв

 с
в

я
зи

 м
е
ж

д
у

 

м
о

то
р

н
ы

м
и

 н
а
в

ы
к

а
м

и
 и

 р
е
гу

-

л
я

то
р

н
ы

м
и

 ф
у
н

к
ц

и
я

м
и

Т
а

б
л

и
ц

а
 (

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
) 



А.Н. Веракса, А.К. Белолуцкая, М.Н. Гаврилова, С.В. Леонов10

индекс массы их тела в IV классе (Piche^, 

Fitzpatrick, Pagani, 2012). Результаты сви-

детельствуют о том, что регулярные заня-

тия спортом способствуют достижению 

высокого уровня регуляторных функций 

дошкольников, который является предик-

тором того, что в десять лет их вес будет 

соответствовать возрастной норме.

 По аналогичному методологическому 

принципу выстроена работа С. Ховарда и 

соавт. (Howard, Vella, Cliff, 2018), где сопо-

ставлялись данные об уровне регулятор-

ных функций и вовлеченности в занятия 

спортом детей 4–6 лет. Сведения об уровне 

контроля внимания, поведения и эмоций 

были взяты авторами из Национального 

Австралийского лонгитюдного исследо-

вания (Anderson et al., 2001), в основу ко-

торого легли специально организованные 

наблюдения в дошкольных группах. Раз-

ные компоненты регуляторных функций 

были интегрированы в единый фактор, 

который и сопоставлялся с предоставля-

емыми семьями данными о физической 

активности детей. Оценка проводилась 

два раза: сначала, когда детям было четы-

ре года, и потом, когда им было шесть лет. 

Родителей спрашивали, занимается ли их 

ребенок спортом (дополнительным к про-

грамме детского сада) и если да, то каким: 

командным или индивидуальным (гимна-

стика, плаванье, танцы, карате). На вто-

ром этапе диагностики детей разделили 

на четыре категории: «продолжающие» 

(начали заниматься в четыре года и про-

должили в шесть лет); «не участвующие» 

(не занимались никогда); «бросившие» 

(занимались в четыре года и бросили к ше-

сти); «начавшие» (не занимались в четыре, 

но начали в шесть). Результаты показали, 

что если проводить анализ без учета типа 

спортивной активности (командный/ин-

дивидуальный), то достоверной разницы 

по уровню развития регуляторных функций 

между теми шестилетними детьми, которые 

в четыре года занимались спортом, и теми, 

кто не занимались, не обнаруживается. 

Аналогично нет разницы, если анализиро-

вать только выборку детей, занимавшихся 

командными видами. Однако те дети, ко-

торые в четыре года занимались индиви-

дуальными видами спорта (гимнастика, 

плаванье, танцы), в шесть лет значимо 

отличаются в положительную сторону по 

уровню развития регуляторных функций 

от тех, которые спортом не занимались 

вовсе или занимались командными ви-

дами. Кроме того, дети с низким уровнем 

развития регуляторных функций в четыре 

года в полтора раза чаще бросали заня-

тия спортом к шести годам, или так и не 

начинали им заниматься. Было обнару-

жено, что мальчики с высоким уровнем 

самоконтроля более склонны к занятиям 

командными видами спорта, а девочки – 

индивидуальными. Более сильное влияние 

индивидуальных видов спорта на форми-

рование самоконтроля авторы объясняют 

тем, что внимание ребенка сконцентриро-

вано на себе, у него меньше возможности 

«выключаться» из процесса тренировок и 

ему достается больше внимания тренера. 

Вместе с тем они предполагают, что на бо-

лее поздних этапах, в школе, влияние ко-

мандных видов спорта должно усилиться, 

так как в этот период тренеры начинают 

уделять больше внимания тактике игры, а 

не проработке отдельных технических эле-

ментов.

Регуляторные функции – модератор свя-
зи между развитием, функциональной физи-
ческой подготовкой и успеваемостью детей

Косвенно данные упомянутых выше 

лонгитюдных исследований подтверди-

лись и в работе швейцарской группы уче-

ных (Oberer, Gashaj, Roebers, 2018), кото-

рые проводили два замера: в детском саду 

и во II классе. Авторы обследовали детей с 

помощью Фланкер-теста (Eriksen, Eriksen, 

1974), направленного на диагностику тор-

можения и когнитивной гибкости. Уро-

вень развития моторных навыков опреде-

лялся в ходе выполнения трех заданий: бег 
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в течение шести минут (выносливость), 

прыжки в длину (сила), прыжки в сторо-

ны на небольшом коврике двумя ногами 

(ловкость). Дополнительно проводилась 

диагностика зрительно-моторной коорди-

нации и навыков чтения и счета. В качест-

ве ключевых результатов авторы отмечают, 

что в детском саду все три изучаемых про-

цесса связаны между собой (регуляторные 

функции, моторные навыки, зрительно-

моторная координация). При оценке их 

влияния на академическую успешность в 

школе было выявлено, что уровень регуля-

торных функций и зрительно-моторная ко-

ординация являются значимыми предикто-

рами, а физическая активность напрямую 

не влияет на продвижение ребенка в плане 

чтения и арифметики. Таким образом, авто-

ры фиксируют, что регуляторные функции 

являются переменной-модератором между 

уровнем развития моторных навыков и ака-

демической успешностью. Эта же команда 

исследователей показала, что регуляторные 

функции и моторные навыки связаны друг 

с другом. Значимо положительная связь 

первых обнаружена и с математическими 

представлениями дошкольников. Разница 

состоит в том, что регуляторные функции 

(торможение, зрительно-пространственная 

рабочая память, переключение) больше 

связаны с символическими представле-

ниями (в процессе диагностики ребенок 

должен был оперировать цифрами), а мо-

торные навыки – с несимволическими (ис-

пытуемый оперировал количеством пред-

метов) (Gashaj et al., 2019).

К аналогичным выводам пришли 

также исследователи из США (Chang, 

Gu, 2018), проводившие диагностику де-

тей пяти–шести лет из неблагополучных 

районов Техаса. Регрессионный анализ 

показал, что моторные навыки являются 

предиктором уровня торможения, пере-

ключения и памяти, а они в свою очередь с 

высокой степенью надежности предсказы-

вают развитие навыков чтения. Интерес-

но, что в исследовании С. Хувен и соавт. 

(Houwen et al., 2019) аналогичная гипотеза 

не подтвердилась. Авторы исследовали 

связь трех переменных: моторные навыки, 

регуляторные функции и объем пассивно-

го словарного запаса у детей трех–четырех 

лет. Авторы выдвигают несколько воз-

можных объяснений: а) физическое раз-

витие значимо влияет на психологическое 

только в первые три года жизни, а потом 

это влияние ослабевает; б) психологиче-

ское развитие движется скачкообразно, 

соответственно, характер связей между 

переменными может быть не стабилен в 

течение жизни; в) социальная среда (на-

пример, климат в семье) тоже может зна-

чимо влиять на характер связей (в данном 

исследовании факторы такого плана не 

контролировались).

Какая физическая подготовка эффек-
тивнее стимулирует развитие регуляторных 
функций?

Выше мы уже подчеркивали, что в 

рамках лонгитюдных исследований ав-

торы выявили, что для уровня развития 

регуляторных функций у дошкольников 

бо^лее эффективны индивидуальные виды 

спорта под руководством тренера в от-

ношении (по сравнению с командными 

играми и индивидуальными занятиями). 

Необходимо отметить ряд исследований, 

которые напрямую ставили перед собой 

цель сравнить значимость взаимосвязи 

регуляторных функций и физических на-

грузок разного плана. Так, в швейцарском 

исследовании (Maurer, Roebers, 2019) ав-

торы диагностировали уровень моторных 

навыков детей с помощью стандартной и 

усложненной версий заданий на скорость, 

силу и сохранение баланса тела. В резуль-

тате связь между уровнем торможения, а 

также переключения с успешностью ока-

залась намного сильнее при выполнении 

более сложных упражнений по сравнению с 

обычными. Авторы склонны объяснять это 

тем, что уже в возрасте пяти лет многие не-

сложные движения носят автоматический 
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характер, тогда как более сложные упраж-

нения требуют повышенного самоконтро-

ля и регуляции.

В аналитической работе А. Даймонд и 

Д.С. Линг (Dimond, Ling, 2016), посвящен-

ной обзору 84 исследований, касающихся 

развития регуляторных функций, сформу-

лированы ключевые характеристики фи-

зической активности, которые позитивно 

влияют на уровень развития регуляторных 

функций дошкольников, а именно:

1) физическая активность, «не задей-

ствующая» регуляторный компонент (бег, 

прыжки, езда на велотренажере), не влия-

ет на уровень регуляторных функций или 

влияет очень слабо;

2) лучше «работают» такие виды заня-

тий, где сразу требуется комплекс разных 

умений (например, единоборства);

3) продолжительность занятий спор-

том значимо влияет на уровень регулятор-

ных функций (5–7 дней тренинга работа-

ют лучше, чем 3–4 дня; 40 минут занятий 

оказывают большее воздействие, чем 20);

4) скучные упражнения имеют на-

много меньший эффект (или не имеют 

его вовсе) по сравнению с деятельностью, 

где есть когнитивный вызов (например, 

аэробные нагрузки «работают» хуже, чем 

тхэквондо);

5) намного большее воздействие ока-

зывают виды спорта, где требуются плани-

рование, концентрация, решение задач;

6) стресс, одиночество, неуверенность 

в себе, грусть оказывают угнетающее воз-

действие на регуляторные функции. Фак-

тор отрицательных эмоций может свести 

на нет предполагаемый эффект от занятий 

спортом.

Говоря о влиянии систематических 

занятий спортом на уровень развития 

регуляторных функций, стоит отметить 

работу литовских авторов (Borkertiene, 

Zachariene, Stasiulis, 2019), где сравнива-

лись две группы детей: из обычных школ, 

не занимающиеся спортом специально, и 

участники футбольного клуба в Каунасе 

с опытом систематических тренировок от 

года до полутора (три раза в неделю по два 

часа). В результате диагностики с помощью 

автоматизированной нейропсихологиче-

ской метрики (ANAM4) удалось показать, 

что у тренированных детей лучше развиты 

торможение, визуально-пространственная 

память, внимание, выше скорость реакции. 

Авторы связывают этот эффект в том числе 

с тем, что физическая нагрузка активизиру-

ет нейромедиаторы, например эпинефрин 

и дофамин, что приводит к интенсифи-

кации познавательных процессов. Хоро-

шие результаты футбольных тренировок 

показаны и в швейцарском исследовании 

(Chang et al., 2013), где доказывается их 

влияние на уровень торможения.

Отдельно стоит упомянуть о формиру-

ющих экспериментах, где авторы проверя-

ли эффективность разных типов нагрузки 

в рамках серии развивающих упражнений. 

Так, в работе К. Вильямс и Д. Бертельсен 

(Williams, Berthelsen, 2019) в дошкольных 

группах проводились занятия, которые 

включали следующие элементы: размин-

ка; ритмичные движения, задействующие 

крупную моторику; танцы с более слож-

ными двигательными паттернами, вклю-

чающими в том числе «отзеркаливание»; 

рассказ истории, где для каждого персо-

нажа (птица, рыба, кошка) характерен 

определенный ритм: дети должны были 

соотносить свои движения с персонажами 

рассказа и ударным звуком; расслабление, 

включающее элементы йоги. До и после 

тренинга диагностировался уровень ра-

бочей зрительно-пространственной рабо-

чей памяти, торможения, переключения, 

а также познавательной, поведенческой 

и эмоциональной саморегуляции. Авто-

рам не удалось обнаружить статистически 

значимой разницы до и после тренинга в 

показателях рабочей памяти и торможе-

ния. Однако обнаружена значимая разни-

ца в уровне способности к переключению 

у мальчиков. Также, согласно опросам 

педагогов, значимо увеличился уровень 
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развития регуляторных функций всех трех 

типов у мальчиков и девочек в равной сте-

пени. В эксперименте же Дж. А. Бугос и 

Д. ДеМари (Bugos, DeMarie, 2017) после 

шестинедельного музыкального тренинга, 

включающего физические упражнения на 

координацию движений, показатели тор-

можения значимо улучшились.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сформулируем основные результаты 

проведенного обзора исследований, по-

священных анализу связи регуляторных 

функций с показателями функциональной 

физической подготовки.

1. Связь между уровнем развития регу-

ляторных функций и физической актив-

ностью носит двунаправленный характер: 

дети, имеющие более высокий уровень 

развития регуляторных функций в до-

школьном возрасте, с большей вероятно-

стью будут систематически и продолжи-

тельно заниматься спортом в школе; дети, 

занимающиеся спортом в детском саду, 

отличаются в положительную сторону в 

плане регуляторных функций от сверст-

ников, которые им не занимаются. Одна-

ко здесь имеет значение много факторов: 

вид спорта (индивидуальный/групповой), 

сложность упражнений, наличие тренера, 

продолжительность, интенсивность, на-

личие когнитивных задач и эмоциональ-

ный компонент (Сагова, Донцов, 2018). 

В дошкольном возрасте более эффектив-

ны занятия индивидуальным видом спор-

та с тренером (например, единоборства, 

гимнастика, танцы, акробатика и др.). При 

этом сложность упражнений должна возра-

стать (так как при автоматизации движений 

необходимость в регуляторных функциях 

снижается), эмоциональный фон должен 

оставаться позитивным (стресс и разочаро-

вание подавляют регуляторные функции) и 

в них должен присутствовать когнитивный 

компонент (планирование, концентрация, 

решение задач) (Howard, Vella, Cliff, 2018; 

Piche^, Fitzpatrick, Pagani, 2012, 2015; Mau-

rer, Roebers, 2019; Diamond, Ling, 2016).

2. На основании проведенного ана-

лиза оказалось невозможно однозначно 

ответить на вопрос о том, какие именно 

компоненты регуляции больше связаны 

с физической нагрузкой, а какие мень-

ше, поскольку это зависит от специфики 

упражнений. Отметим, однако, что навык 

торможения фигурирует в большинстве 

работ и, соответственно, мы располагаем 

большим объемом данных о значимо по-

ложительной связи торможения и уровня 

развития моторных навыков. Что касается 

видов памяти, то большинство исследо-

ваний содержит информацию о значимой 

положительной связи уровня моторных 

навыков и визуально-пространственной 

памяти. Способность к переключению 

(или когнитивная гибкость) в большей сте-

пени связана с успешностью выполнения 

заданий на ловкость и может «откликать-

ся» на систематические продолжительные 

занятия спортом.

3. Регуляторные функции оказываются 

модератором между физическими упраж-

нениями и познавательным развитием 

(навыки счета, чтения, письма). Влияние 

этого фактора начинает становиться зна-

чимым с пяти-шести лет, в более раннем 

возрасте оно не установлено. 

Объясняя значимость связи между фи-

зической нагрузкой и уровнем развития 

регуляторных функций, авторы выдвигают 

две ключевые гипотезы. Первая базирует-

ся на положении теории Ж. Пиаже о том, 

что познавательное и физическое развитие 

опираются друг на друга: хорошие мотор-

ные навыки позволяют ребенку более ак-

тивно взаимодействовать с окружающей 

средой, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на познавательном развитии 

(Piaget, Inhelder, 1966). Н. Оберер подчер-

кивает, что спорт не только предъявляет 

высокие требования к координации дви-

жений, но фактически заставляет ребенка 
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практиковать навыки регуляторных функ-

ций (планировать, удерживать цель, адап-

тироваться к изменяющимся условиям) 

(Oberer, Gashai, Roebers, 2018). Вторая 

гипотеза имеет нейропсихологическую 

основу: данные говорят о том, что во время 

выполнения заданий методик, направлен-

ных на диагностику регуляторных функ-

ций и физических упражнений, активизи-

руются одни и те же зоны коры головного 

мозга (Diamond, 2000). 

В целом большинство исследователей 

склонны предполагать, что регулярная 

довольно интенсивная физическая на-

грузка в дошкольном возрасте является 

существенным компонентом подготовки к 

школьному обучению при условии, что ре-

бенку нравятся спортивные занятия, они 

вызывают позитивные эмоции, а также на-

ходятся в зоне ближайшего развития, т.е. 

предполагают постепенное усложнение и 

новизну упражнений. 
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