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Аннотация
В статье представлены результаты исследования одной из составных частей управляющих функций – тормозного 
контроля. Исследование проводилось среди дошкольников 5–7 лет, занимающихся открытыми (футбол, хоккей 
с шайбой) и закрытыми (гимнастика, горные лыжи) видами спорта. Целью исследования было определение влияния 
возраста, вида спорта и стажа занятий на функцию тормозного контроля при выполнении двигательных действий 
у детей 5–7 лет. В обследовании участвовал 291 ребенок: 5 лет (n = 45), 6 лет (n = 141) и 7 лет (n = 104), 
в том числе занимающихся гимнастикой и горными лыжами (n = 47), футболом и хоккеем с шайбой (n = 135); 
а также 42 ребенка, не занимающихся спортом. В результате исследования установлено, что у занимающихся 
различными видами спорта и не занимающихся спортом детей наблюдается значительное влияние (p < 0,0001) 
возрастного фактора на все исследуемые показатели, связанные с тормозным контролем. Определено, что фактор 
«занятия спортом» взаимосвязан (p < 0,01) с показателями когнитивных и психофизиологических особенностей, 
а также с проявлением двигательного навыка управления своим телом (p < 0,05). По данным проведенного 
дисперсионного анализа показано, что вид спорта оказывает влияние на показатели, связанные с тормозным 
контролем. Помимо фактора занятия выбранным видом спорта, существенную роль играет стаж занятий. 
Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что задачи тормозного контроля в раннем детстве 

требуют активации других компонентов управляющих функций – рабочей памяти и когнитивной гибкости.
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Abstract
The article presents the results of a study of one of the components of executive functions – inhibitory control. The study 
was conducted among preschool children aged 5–7 years, involved in open (football, ice hockey) and indoor (gymnastics, 
alpine skiing) sports. The purpose of the study was to determine the mutual influence of age, sport, and length of service 
on the inhibitory control function when performing motor actions in children aged 5–7 years. The survey involved 
291 children: 5 years old (n = 45), 6 years old (n = 141), and 7 years old (n = 104), including those involved in gymnastics 
and alpine skiing (n = 47), football, and ice hockey (n = 135), as well as 42 children not involved in sports. As a result 
of the study, it was found that in children involved in various sports and those not involved in them, the age factor has 
a significant influence (p < 0.0001) on all the studied indicators associated with inhibitory control. It was determined 
that the “sports” factor is interconnected with cognitive and psychophysiological indicators (p < 0.01), as well 
as the manifestation of motor skills in controlling one’s body (p < 0.05). According to the conducted analysis of variance, 
it was shown that the type of sport influences the indicators associated with inhibitory control. In addition to the factor 
of engaging in the chosen type of sport, the length of training plays a significant role. The data obtained in this study 

suggest that inhibitory control tasks in early childhood require the activation of other components of executive functions.
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Введение
Тормозной (ингибиторный) контроль (ТК) – это 

составная часть управляющих функций, которые связа-
ны с управлением вниманием, поведением, мыслями 
и эмоциями для преодоления сильной внутренней пред-
взятости или отвлекающих внешних стимулов [1], что 
позволяет человеку принимать наиболее подходящие 
меры реагирования в определенном контексте [2]. Тор-
мозной контроль относится к способности подавлять 
доминантные действия, когда они вряд ли приведут 
к ценным результатам [3].

В ранее проведенных исследованиях было высказано 
предположение, что тормозной контроль быстро разви-
вается в дошкольном возрасте и продолжает развиваться 
в течение всего детства [4].

Исследования последовательно демонстрируют, что 
дошкольные годы являются периодом развития, в тече-
ние которого дети испытывают рост своей способности 
подавлять нежелательную реакцию [5].

Однако, когда внимание сосредоточено на изучении 
тормозного контроля, некоторые авторы указывают, что 
литература по-прежнему скудна относительно того, мож-
но ли и как улучшить производительность тормозного 
контроля с помощью воздействия двигательных упраж-
нений [6]. В этой связи можно выделить двигательный 
тормозной контроль, который относится к способности 
останавливать запланированные или текущие двигатель-
ные реакции [7].

Тормозной контроль, который описывается как клю-
чевой компонент управляющих функций, по-видимому, 
имеет большое значение для спортивных результатов 
[8, 9]. Можно предположить, что ТК стимулируется 
по-разному в зависимости от вида спорта и простран-
ственно-временных требований.

В наших работах, связанных с ранними занятиями 
спортом, мы пользуемся классификацией, разделяющей 
виды спорта на открытые и закрытые [10, 11]. В откры-
тых видах спорта спортсмены выступают в динамически 
меняющейся, непредсказуемой и внешне изменчивой 
среде, адаптируя свои действия к внешним стимулам. 
Напротив, закрытые виды спорта характеризуются от-
носительно постоянной, предсказуемой и самостоятельно 
изменяемой средой, в которой двигательные действия 
являются повторяющимися и предопределенными кон-
кретным шаблоном. В детстве дети делают выбор по 
участию и тренировкам в открытых или закрытых видах 
спорта. Следовательно, из-за различных требований 
открытых и закрытых видов спорта этот выбор может 
повлиять как на их физическую подготовленность, так 
и на когнитивное развитие.

Целью исследования было определение влияния: 
а) возраста и занятия/незанятия спортом; б) вида 
спорта и стажа занятий на особенности проявления 
двигательного тормозного контроля при выполнении 
движений у детей 5–7 лет. 

В исследовании предполагалось, что систематические 
занятия спортом приводят к улучшению показателей 
двигательного тормозного контроля. Также проверялась 
гипотеза, что дети, занимающиеся открытыми видами 
спорта, будут демонстрировать более высокий уровень 
сформированности тормозного контроля, чем те, кто 
занимается закрытыми видами спорта.

Материалы и методы исследования
В обследовании участвовало 290 детей: 5 лет (n = 45), 

6 лет (n = 141) и 7 лет (n = 104), в том числе спортсмены, 
занимающиеся гимнастикой, горными лыжами (n = 47), 
футболом и хоккеем с шайбой (n = 135), а также 42 ре-
бенка, не занимающиеся спортом. После ознакомления 
с программой, задачами и организацией обследования 
родители дали письменное согласие на проведение об-
следований. 

В качестве двигательного теста, в котором можно 
оценивать способность испытуемого выполнять пере-
строение начатого целенаправленного движения, был вы-
бран тест «Челночный бег 3 × 10 м». При выполнении 
теста спортсмену предлагалось преодолеть три раза дис-
танцию в 10 м. Тестируемый от старта добегал до отметки 
«10 м», делал разворот в обратном направлении, добегал 
до линии старта, разворачивался и финишировал на 
10-метровой отметке. Хронометрирование в тесте про-
бегания каждых 10 м осуществлялось с применением пор-
тативной системы “Witty System” (Microgate, USA) [12].

Психомоторные стандартизированные тестирования 
проводились для оценки психофизиологических осо-
бенностей развития детей и включали тест «Реакция 
на движущийся объект» (РДО), предназначенный для 
измерения уравновешенности нервных процессов, т.е. 
степени сбалансированности процессов возбуждения 
и торможения по силе [13]. На экране монитора изобра-
жена окружность диаметром 9 см, на которой в различ-
ных точках находятся две отметки, меняющие положение 
от предъявления к предъявлению движущегося объекта. 
От первой отметки по часовой стрелке с определенной 
скоростью происходит заливка окружности. Обследуе-
мому необходимо нажать на кнопку зрительно-мотор-
ного анализатора в тот момент, когда заливка достигнет 
второй отметки. Оценивается (%) количество точных 
реакций, соотношение частоты реакций торможения 
и опережения.

Когнитивное развитие оценивалось в тесте «Коррек-
турная проба Бурдона». По результатам теста рассчиты-
вались объем и точность внимания [14].

В качестве лабораторного двигательного теста при-
менялась проба «Тест со ступенчатым воздействием», 
выполняемая на основе инструментальной методики 
(стабилоанализатор «Стабилан-01») с биологической 
обратной связью (ОКБ «Ритм», г. Таганрог) [15]. В дан-
ном тесте испытуемый, стоя на платформе в исходном 
положении, на экране видит мишень, которая двигается 
вверх и вниз. В центре мишени находится красный мар-
кер, отображающий центр давления тела. Двигательное 
задание заключалось в своевременном реагировании на 
изменение положения мишени и как можно более бы-
стром возвращении маркера в центр мишени путем на-
клона туловища в голеностопных суставах без движения 
в других суставах. Выполнялось по 6 попыток, на основе 
которых вычислялись средние значения времени реак-
ции, амплитуды движения, отклонения от цели и ско-
рости движения.

Программа обследования и методика его проведения 
соответствовали положениям Хельсинской декларации 
и были одобрены Этической комиссией ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК (№ 3.23) от 24.10.2023.
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Статистическая обработка полученного материала вы-
полнялась в среде с использованием пакетов “ggplot2-ru”, 
“dplyr”, “ggprism” и “rstatix”.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты некоторых исследований [16, 17] по-

казали незначительные изменения контроля торможе-
ния у здоровых подростков под воздействием эффекта 
систематических упражнений в этой популяции. Эти 
результаты противоречат таким исследованиям [18], где 
не было обнаружено никаких существенных эффектов 
на тормозной контроль после применения программ 
физической активности у детей. Авторы предполагают, 
что незначительность влияния может быть связана 
с тем, что ТК находится на ранних стадиях развития 
в дошкольном возрасте [19].

В нашем исследовании при сравнении характеристик 
детей с применением двухфакторного дисперсионного 
анализа установлено, что у занимающихся различными 
видами спорта и детей, не охваченных систематическими 
тренировками, возрастной фактор оказывает значитель-
ное влияние (p < 0,0001) на все исследуемые показатели, 
включая двигательные (полевые и лабораторные), ког-
нитивные и психофизиологические тесты. 

Стоит обратить внимание, что фактор «занятия спор-
том» взаимосвязан с показателями когнитивных (F = 7,775; 
Pr (> F) = 0,0057; p < 0,001) (рис. 1, слева) и психо-
физиологических показателей (F = 4,04; Pr (> F) = 0,0453; 
p < 0,01) (рис. 1, справа). Эти данные можно интерпре-
тировать как причину эффекта тренировки, связанного 
с более высоким уровнем ТК у детей-спортсменов, в от-
личие от мнения, что лучшие проявления когнитивных 
способностей, в данном случае ТК, определяют спор-
тивные результаты. Также занятия спортом имеют до-
стоверное влияние на проявление двигательного навыка 
в лабораторном тесте на точностное управление своим 
телом (F = 3,08; Pr (> F) = 0,0803; p < 0,05). При этом по-
лучено недостоверное (p > 0,05) взаимовлияние совмест-
ного сочетания факторов «возраст» и «занятия спортом». 
Полученные данные в этом разделе исследования в со-
четании с ранее опубликованными результатами о роли 
рабочей памяти [20] позволяют сделать предположение, 
что сам по себе ТК не может служить самостоятельным 
элементом интерпретации при сравнительном анализе 
выполнения сложных движений у дошкольников, зани-
мающихся и не занимающихся спортом. Это предпо-
ложение также подтверждается ранее проведенными 
исследованиями [21].

Примечание для рис. 1–3:

*** – достоверность 0, 001; ** – достоверность 0,01; * – достоверность 0,05; 
ns – отсутствие достоверности различий.

Рис. 1. Характеристики точности внимания (справа) и точных реакций (слева) 
в психомоторном тесте детей, занимающихся и не занимающихся спортом

Однако несколько ключевых вопросов остаются не-
решенными, например, взаимосвязи и структурная орга-
низация управляющих функций в целом, а также между 
предполагаемыми различными процессами ТК и их связь 
с рабочей памятью в частности [1].

Для решения второй задачи исследования – выявле-
ние особенностей ТК у спортсменов, занимающихся раз-
личными видами спорта, был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ с факторами «вид спорта» и «стаж 
занятий». Для анализа из всей выборки участников ис-
следования были отобраны дети 5–7 лет, не менее года 
занимающиеся открытыми (футбол, хоккей с шайбой, 
n = 135) и закрытыми (гимнастика, горные лыжи, n = 48) 
видами спорта. 

По данным проведенного двухфакторного диспер-
сионного анализа, показано, что вид спорта оказывает 

влияние на показатели, связанные с ТК. Дети, трениру-
ющиеся в открытых видах спорта, в нашем исследова-
нии демонстрируют в лабораторных испытаниях более 
высокие показатели ТК, чем дети, выбравшие занятия 
закрытыми видами спорта. Об этом можно судить по 
достоверной взаимосвязи вида спорта и параметра точ-
ности внимания (F = 2,889; Pr (> F) = 0,0909; p < 0,05) 
(рис. 2, слева), а также вида спорта и точных реакций 
в психомоторном тесте (F = 5,316; Pr (> F) = 0,02229; 
p < 0,01) (рис. 2, справа). Другие когнитивные и психо-
физиологические показатели не демонстрируют до-
стоверных различий (p > 0,05) между анализируемыми 
группами детей-спортсменов. Наши результаты под-
твердили ранее полученные данные [17] о том, что в за-
дачах исследования управляющих функций воздействие 
занятий физической активностью улучшает только по-
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казатели точности. Объяснение этих авторов состояло 
в том, что дети могут быть не в состоянии независимо 
контролировать точность и другие показатели в ответ 
на сигнал, но они могут контролировать компромиссы 
между скоростью и точностью. Следовательно, точность 
(сенсорная производительность) может быть улучшена 
без сокращения времени реакции (моторная реакция). 
Интересно, что достоверной совместной взаимосвязи 
трех переменных – вида спорта, стажа занятий и по-
казателей тормозной функции – нами не обнаружено. 
Можно предположить, что разница в проявлениях тор-
мозной функции при тестировании психологических 
проявлений объясняется различием экспериментальных 
условий – изолированно в лабораторных условиях по 
сравнению с полевым тестированием с использованием 
двигательных заданий. 

достоверное взаимовлияние трех переменных: вида спор-
та, спортивного стажа и результатов преодоления первых 
10 м (F = 3,077; Pr (> F) = 0,0811; p < 0,05) и вторых 10 м 
(F = 4,084; Pr (> F) = 0,0448; p < 0,01) в челночном тесте, 
то есть в ситуации со сменой направления бега.

Несмотря на небольшое количество публикаций, в ко-
торых исследуется связь между тормозным контролем 
и практикой спорта, их результаты указывают на то, что 
сам эффект от занятий спортом, будь то спорт с откры-
тыми или закрытыми навыками, может улучшить ТК 
в аналогичной степени. Выполнение двигательного те-
ста в челночном беге показывает, что помимо фактора 
занятий выбранным видом спорта существенную роль 
играет стаж занятий. Коротко говоря, чем больше про-
должительность процесса занятий (тренировок), тем 
больше функция ТК связана с ним [22]. 

Эти результаты доказывают, что выявление различий 
в показателях ТК при выполнении двигательных зада-
ний возможно только после нескольких лет спортивной 
практики. Однако расхождения между результатами 
указывают на то, что количество лет практики не может 
быть единственным фактором, влияющим на произво-
дительность ТК [23].

Выводы
Наши данные подтверждают концепцию, согласно 

которой когнитивные требования при выполнении слож-
ных двигательных действий могут способствовать объяс-
нению благотворного влияния физических упражнений 
на тормозной контроль. 

Экспериментальные данные показали, что дети 5–
7 лет, занимающиеся открытыми видами спорта, по-
видимому, демонстрируют более высокий уровень дви-
гательной подготовленности и сформированности тор-
мозного контроля, чем дети, тренирующиеся в закрытых 
видах спорта. Полученные результаты совпадают по боль-
шинству позиций с ранее опубликованными данными 
исследований тормозного контроля детей дошкольного 
возраста.

Также полученные результаты свидетельствуют о том, 
что такая задача тормозного контроля, как способность 
подавлять доминантную автоматическую реакцию, в ран-
нем детстве требует одновременной активации других 

Рис. 2. Характеристики точности внимания (справа) и точных реакций (слева) 
в психомоторном тесте детей, занимающихся открытыми и закрытыми видами спорта

Рис. 3. Сравнение данных по результатам 
челночного бега 3 × 10 м

За выполнение действий по подготовке и смене на-
правления движений в челночном тесте в значительной 
степени отвечает функция ТК. Совместное влияние двух 
факторов – вида спорта и длительности занятий (спор-
тивного стажа) – определяет лучшие результаты в задачах 
смены направления у детей группы игровых видов спорта 
по сравнению с представителями закрытых видов спорта 
(рис. 3). Взаимовлияние двух переменных – спортивного 
стажа и времени выполнения челночного теста 3 × 10 м – 
демонстрирует достоверность на уровне p < 0,0001 
(F = 11,878; Pr (> F) = 0,000708). При этом установлено 



Теория и методика детско-юношеского спорта30

компонентов управляющих функций. В более позднем 
возрасте эта когнитивная способность довольно сильно 
отличается от других фундаментальных когнитивных 

способностей, таких как внимание и рабочая память; 
однако многочисленные исследования показывают, что 
в раннем детстве эти различия менее четкие [4, 24].
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