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 Аннотация. Исполнительные функции — это когнитивные функции, 
которые управляют процессом изменения поведения, а значит,  
и обеспечивают возможность ребенка приобретать знания и обучаться 
новым навыкам. Они включают тормозные процессы и рабочую память. 
Однако нет данных о влиянии образовательной программы  
на сформированность тормозных процессов, уровень рабочей памяти 
и невербального интеллекта у детей 5–7 лет. Именно это и определило 
цель данного исследования.
В работе представлены результаты исследования уровня сформированности 
тормозного контроля, рабочей памяти и невербального интеллекта  
у детей 5–7 лет (72 человека), обучающихся по разным образовательным 
программам. Произведен сравнительный анализ уровня сформированности 
тормозного контроля и рабочей памяти с целью установить влияние 
образовательной программы на сформированность данных исполнительных 
функций. Оценка рабочей памяти производилась с помощью авторской 
методики (авторы О. М. Разумникова и М. А. Савиных); оценка уровня 
сформированности тормозных процессов в простой и сложной 
сенсомоторной реакции производилась с помощью программы для 
комплексной рефлексометрии РеБос (автор Е. Г. Вергунов); уровень 
невербального интеллекта оценивался с помощью цветных прогрессивных 
матриц Дж. Равена; информация о семье была собрана с помощью анкеты 
для родителей. Площадками для исследования выступили 3 детских сада 
г. Санкт-Петербурга, работающих по следующим программам: система 
Монтессори — 34 ребенка в возрасте 5,7 ± 07 лет; программа «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы и др. — 19 детей в возрасте 
6,2 ± 0,7 лет; авторская программа Д. Пауте — 19 человек в возрасте 
5,9 ± 0,6 лет. В результате исследования не установлено влияние 
образовательной программы на уровень рабочей памяти и уровень 
общего и невербального интеллекта. Полученные данные говорят  
о тенденции к лучшим показателям по тормозному контролю у детей, 
обучающихся по программе Монтессори, что требует дополнительной 
проверки в связи с большим уровнем дисперсии результатов. 

Ключевые слова: исполнительные функции, рабочая память, тормозный 
контроль, дошкольный возраст, невербальный интеллект, дошкольная 
образовательная программа.
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and IQ in 5–7 year olds studying on different preschool programs
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Abstract. Executive functions are cognitive functions that guide behavior 
change, and, therefore, enable a child to acquire knowledge and learn new 
skills. They include inhibition and working memory. However, there is no 
data on how particular educational programme impacts the formation  
of inhibitory processes, the level of working memory and non-verbal intelligence 
in 5–7 year olds. This gap in research prompted the study.
The paper presents the results of a study that focuses on the level of inhibitory 
control, working memory and non-verbal intelligence in children aged  
5–7 (72 people) studying on various educational programmes. To analyse  
the impact of an educational programme on executive functions, a comparative 
analysis of the level of inhibitory control and working memory was carried 
out. Working memory was assessed using the methodology developed  
by (O. M. Razumnikova and M. A. Savinykh); the level of inhibitory processes 
in the go/go and go/no-go reaction was assessed using the ReBos software 
(E. G. Vergunov); IQ was assessed using Raven Colored Progressive Matrices; 
family data were collected using a questionnaire for parents. The research 
included children from three kindergartens from Saint Petersburg that follow 
one of the programmes: Montessori programme (34 children aged 5.7 ± 07); 
From Birth to School programme ed. N. E. Veraksa and others (19 children 
aged 6.2 ± 0.7); a specialised programme by D. Paute (19 children aged  
5.9 ± 0.6). The study did not reveal a correlation between an educational 
programme and the level of working memory and IQ. The results indicate  
a tendency towards better inhibitory control for the Montessori programne, 
which, however, requires additional verification due to the high level of variance 
in the results.

Keywords: executive functions, working memory, inhibitory control, preschool 
age, non-verbal intelligence, preschool education programme.

Исполнительные функции — это когнитивные 
функции, управляющие функциями изменения 
поведения. Процесс изменения поведения не-
обходим, когда привычное, стереотипное, еже-
дневно повторяющееся поведение перестает 
быть эффективным и не соответствует текущей 
задаче. Тогда появляется необходимость «руч-
ного управления» поведением — именно этот 
процесс и обеспечивают исполнительные функ-
ции. Изменение поведения требует дополни-
тельной концентрации внимания, планирования 
и собственного контроля следования состав-
ленному плану, а также его своевременной 
коррекции в случае необходимости (Николаева, 
Вергунов 2017). 

Основными компонентами исполнительных 
функций являются тормозный контроль, рабо-
чая память и когнитивная гибкость. Они лежат 
в основе исполнительных функций высшего 
порядка, которые позволяют рассуждать, пла-
нировать, решать сложные проблемы (Никола-
ева, Вергунов 2017; Diamond 2013). Исполни-

тельные функции — это психофизиологическая 
основа для навыков самоконтроля, произволь-
ности внимания и поведения, являющихся не-
обходимыми компонентами школьной готов-
ности и залогом успеваемости в освоении 
школьной программы, более важными, нежели 
академические навыки (такие как раннее чтение, 
письмо, математика), для дошкольного возрас-
та (Расчетина, Абашина, Жданова 2018; Best, 
Miller, Naglieri 2011; Diamond 2013; Ribner, Wil-
loughby, Blairet et al. 2017). В ряде зарубежных 
исследований выделены программы и допол-
нительные занятия, которые способствуют 
развитию исполнительных функций в дошколь-
ном возрасте (Diamond, Lee 2011; Lillard 2012; 
Solomon, Plamondon, O’Hara et al. 2018; Zelazo, 
Forston, Masten et al. 2018). Поскольку сенси-
тивным периодом для развития исполнительных 
функций является возраст 4–5 лет (Отева, Ни-
колаева, Николаева и др. 1994; Diamond, Barnett, 
Thomas 2007), мы считаем важным исследовать 
отечественные образовательные программы  
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и их связь с уровнем сформированности тор-
мозного контроля и рабочей памяти, что  
и определило цель данного исследования.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 72 ребенка 

в возрасте 5–7 лет, обучающихся в детских садах 
города Санкт-Петербурга по следующим про-
граммам:

1) Система Монтессори — 34 ребенка  
в возрасте 5,7 ± 0,7 лет; 

2) Программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы и др. — 19 детей в возрасте 
6,2 ± 0,7 лет;

3) Авторская программа Д.  Пауте  —  
19 человек в возрасте 5,9 ± 0,6 лет.

Уровень тормозного контроля в простой  
и сложной сенсомоторной реакции измерялся 
с помощью компьютерного варианта авторской 
методики комплексной рефлексометрии РеБОС 
(Вергунов, Николаева 2009). Данная программа 
позволяет определить качество тормозных про-
цессов через возможность ориентироваться  
в потоке сенсорных сигналов (на экране ком-
пьютера появляются круги разного цвета)  
и реагировать на них в соответствии с постав-
ленной задачей. Методика состоит из трех серий. 
Нулевая (тренировочная) серия и первая серия — 
это простая сенсомоторная реакция. Цель ну-
левой серии — объяснить ребенку задание  
и убедиться, что он понял поставленную задачу. 
Первая серия необходима для выработки у ре-
бенка привычки выполнять определенный набор 
действий, а именно реагировать на каждый 
стимул, который появляется на экране, нажа-
тием клавиши «пробел» на клавиатуре. Вторая 
серия — это сложная сенсомоторная реакция, 
где от ребенка требуется изменить уже при-
вычную реакцию на все стимулы и начать про-
пускать запрещенный стимул — круг красного 
цвета. В результате данной методики оценива-
лись следующие показатели: время реакции и 
пропуски стимулов в каждой серии, ошибки — 
реакции на запрещенный стимул во второй 
серии. Каждая серия в данной программе со-
стоит из двух одинаковых частей, что позволя-
ет сравнить результаты первой и второй части 
в каждой из серий. 

Для определения характеристик зрительно-
пространственной рабочей памяти была ис-
пользована авторская компьютерная методика 
(Разумникова, Савиных 2016). Данная програм-
ма позволяет измерить объем рабочей памяти 
и уровень интерференции. Она состоит из трех 

серий; в каждой попытке испытуемому пред-
лагается последовательно запоминать по одно-
му простому объекту и не выбирать его повтор-
но. Серия заканчивается, если испытуемый 
совершил повторный выбор, или в случае, если 
ему удалось пройти попытку до конца и запом-
нить все выбранные объекты (28 шт.). Вторая  
и третья попытка усложнены тем, что объекты 
во всех трех сериях одинаковые, изменяется 
только последовательность их появления, по-
этому необходимо удерживать в памяти, что 
было выбрано в текущей серии, а что — в пре-
дыдущей. В качестве результата подсчитывались 
число правильно совершенных выборов объ-
ектов в каждой попытке и разница в результатах 
между попытками. Время выбора объектов  
не ограничивалось. 

Для определения уровня общего и невер-
бального интеллекта были использованы цвет-
ные прогрессивные матрицы Равена (Мухордо-
ва, Шрейбер 2011). 

Информация о семье (возраст и образование 
родителей, количество детей в семье, дополни-
тельные занятия ребенка вне детского сада) 
была собрана с помощью анкетирования роди-
телей (Сиверцева, Щипина 2019). 

Целью определения уровня общего и невер-
бального интеллекта и сбора информации  
о семье было определение однородности вы-
борки и возможность сопоставлять результаты. 

Данные вводились в таблицу Microsoft Office 
Excel и обрабатывались инструментами этой 
программы. 

Характеристика выборки
Согласно результатам, полученным в про-

цессе анкетирования родителей (данные пред-
ставлены в таблице 1), все три группы детей 
имеют схожий средний возраст родителей  
и количество родителей с высшим образовани-
ем. В группе системы Монтессори 68% семей 
имеют 2 и более ребенка, в группе программы 
«От рождения до школы» под редакцией  
Н. Е. Вераксы и др. и в группе авторской про-
граммы Д. Пауте — 79% и 72% соответственно. 

В таблице 2 представлены средние показа-
тели уровня невербального интеллекта.  
Мы видим, что интеллект у детей 5–7 лет на-
ходится примерно на одном уровне независимо 
от программы, по которой они обучаются. 

 Таким образом, мы можем говорить об от-
носительной схожести детей из трех групп по 
характеристикам семьи (возраст, образование 
родителей, количество детей в семье) и по уров-
ню общего и невербального интеллекта,  
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что позволяет проводить нам дальнейший срав-
нительный анализ по уровню сформирован-
ности таких исполнительных функций, как 
тормозный контроль и рабочая память.

Результаты и их обсуждение
В таблице 3 представлены результаты ско-

рости реакции в простой и сложной сенсомо-
торной реакции. В нулевой серии, то есть  
в процессе обучения, у всех детей растет скорость 
реакции во второй части, однако различия 
между группами не достигают уровня значимо-
сти, что можно объяснить легкостью и кратко-
временностью данной серии. 

В первой серии дети из группы Пауте вновь 
улучшают свой результат ко второй части серии, 
а дети из групп Монтессори и Веракса во второй 
части серии реагируют медленнее. Хотя можно 
отметить, что дети из группы Пауте первую 
часть первой серии начинают с более медленных 
реакций, чем в конце второй части нулевой 
серии, в то время как дети из групп Монтессори 
и Веракса продолжают реагировать на стимулы 
в первой части первой серии практически так 
же, как закончили нулевую. В связи с этим мож-
но предположить, что дети из групп Монтессо-
ри и Веракса снижают скорость реакции в свя-
зи с закономерным уставанием ко второй части 
первой серии, а дети из группы Пауте, снизив 

Табл. 1. Информация о семье, собранная с помощью анкетирования родителей

Программа Возраст  
отца, лет

Возраст  
матери, лет

Высшее  
образование  

у отцов, %

Высшее  
образование  
у матерей, %

Количество  
сиблингов, % семей

0 1 2 3

Монтессори 38,2 ± 4,7 36,3 ± 3,6 91 100 32 49 16 3

Веракса 37,9 ± 4,4 35,6 ± 4,5 89 95 21 58 21 0

Пауте 39,2 ± 7,3 35,9 ± 5,4 89 95 28 44 28 0

Табл. 2. Сравнительный анализ уровня общего и невербального интеллекта у детей 5–7 лет,  
обучающихся по разным программам (методика Дж. Равена) 

Программа Уровень общего и невербального интеллекта (в баллах)

Монтессори 22,0 ± 6,3

Веракса 23,3 ± 4,9

Пауте 21,7 ± 6,2

Табл. 3. Сравнительный анализ времени реакции на стимул в трех сериях теста у детей 5–7 лет,  
обучающихся по разным программам

Программа

Среднее время реакции (в мс)

Серия 0 Серия 1 Серия 2

1 часть 2 часть 1 часть 2 часть 1 часть 2 часть

Монтессори 515,7 ± 208,2 405,2 ± 180,4 405,2 ± 77,8 414,5 ± 88,3 576,0* ± 105,4 563,1 ± 111,0

Веракса 488,5 ± 204,8 351,1 ± 145,2 361,9 ± 43,5 370,7 ± 63,6 504,6 ± 101,3 507,2 ± 91,9

Пауте 466,3 ± 148,6 358,7 ± 91,9 416,6 ± 81,1 396,7 ± 95,3 584,1** ± 
113,0 518,8 ± 76,2

Примечание: * — различие между группами Монтессори и Веракса с уровнем значимости p ≤ 0,01  
(критерий Манна — Уитни).

** — различие между группами Пауте и Веракса с уровнем значимости p ≤ 0,01 (критерий Манна — Уитни).
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темп в первой части первой серии, т. е. отдохнув, 
улучшают свой результат во второй части. 

Когда дети переходят к сложной сенсомо-
торной реакции (серия 2), мы наблюдаем уве-
личение скорости реакции, что объясняется 
сложностью поставленной задачи для детей 
данного возраста. Однако мы видим значимые 
различия в скорости реакции между группами 
в первой части второй серии. Дети из группы 
Веракса реагируют быстрее, и при этом наблю-
дается лишь незначительное увеличение скоро-
сти реакции ко второй части второй серии  
в данной группе. Тем временем дети из групп 
Монтессори и Пауте демонстрируют тенденцию 
к уменьшению скорости реакции ко второй 
части сложной сенсомоторной реакции. 

Особенностью данной методики является 
то, что каждая серия состоит из двух одинаковых 
частей, о чем не говорится испытуемым. По-
скольку дети из группы Пауте во всех трех се-
риях показали улучшение результата по скоро-
сти реакции между первой и второй частью 
каждой серии, можно предположить, что они 
интуитивно улавливали структуру предъявля-
емого потока стимулов. 

Далее был произведен сравнительный анализ 
количества пропусков, результаты представле-
ны в таблице 4. Из таблицы видно, что дети из 
группы Веракса совершали меньшее число про-
пусков сигналов и имели меньшее стандартное 
отклонение в первой и второй серии по сравне-
нию с детьми из групп Монтессори и Пауте.  
Тем временем дети из группы Монтессори по-
казали улучшение результатов между первой  
и второй частью как в простой, так и в сложной 
сенсомоторной реакции.

Сравнительный анализ количества слипаний 
(повторных реакций на один и тот же стимул), 
представленный в таблице 5, показал: дети из 
группы Веракса показывают меньшее количество 
повторных нажатий на стимул и имеют неболь-
шую тенденцию к улучшению данного показа-
теля между первой и второй частями простой 
и сложной сенсомоторной реакции. Дети из 
групп Монтессори и Пауте показывают значи-
тельное уменьшение количества слипаний при 
переходе к сложной сенсомоторной реакции  
(2 серия), что говорит о повышении внимания 
при получении новой инструкции. 

Табл. 4. Сравнительный анализ количества пропусков в простой и сложной сенсомоторной реакции  
у детей 5–7 лет, обучающихся по разным программам

Программа
Пропуски

Серия 1 Серия 2
1 часть 2 часть 1 часть 2 часть

Монтессори 5,6 ± 7,4 5,2 ± 4,2 11,5 ± 7,7 10,4 ± 6,2

Веракса 3,7 ± 3,0 4,1 ± 3,0 8,8 ± 4,4 7,8 ± 3,3

Пауте 4,9 ± 2,9 6,2 ± 5,1 12,4* ± 7,3 12,9** ± 6,2

Примечание: * — различие между группами Пауте и Веракса с уровнем значимости p ≤ 0,01 (критерий Манна — Уитни).
** — различие между группами Пауте и Веракса с уровнем значимости p ≤ 0,01 (критерий Манна — Уитни).

Табл. 5. Сравнительный анализ количества слипаний простой и сложной сенсомоторной реакции  
у детей 5–7 лет, обучающихся по разным программам

Программа

Слипания

Серия 1 Серия 2

1 часть 2 часть 1 часть 2 часть

Монтессори 69,6 ± 97,3 97,1* ± 113,7 17,9* ± 31,9 38,7 ± 62,8

Веракса 22,4 ± 46,0 22,0 ± 25,3 24,6 ± 80,5 22,9 ± 48,2

Пауте 23,1 ± 27,2 52,2** ± 53,9 13,1** ± 24,9 17,8 ± 26,1

Примечание: * — различие между количеством слипаний во второй части первой серии и первой части второй 
серии в группе Монтессори с уровнем значимости p ≤ 0,01 (критерий Манна — Уитни).

** — различие между количеством слипаний во второй части первой серии и первой части второй серии  
в группе Пауте с уровнем значимости p ≤ 0,01 (критерий Манна — Уитни).
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В таблице 6 представлен сравнительный 
анализ числа ошибок в сложной сенсомоторной 
реакции. Дети из группы Монтессори в первой 
части сложной сенсомоторной реакции совер-
шают ошибок меньше, чем дети из двух других 
групп (зона неопределенности, p ≤ 0,05 (крите-
рий Манна — Уитни)), однако ко второй части 
количество ошибок возрастает, и показатели 
между тремя группами выравниваются. 

Сопоставляя результаты анализа всех пара-
метров, измеренных с помощью методики ком-
плексной рефлексометрии, мы получаем следу-
ющую картину. 

• Дети из группы Монтессори выполняют 
задание почти во всех частях трех серий 
более медленно, чем дети из других групп. 
При переходе к сложной сенсомоторной 
реакции мы видим увеличение числа 
пропусков и значительное уменьшение 
числа слипаний. При этом дети данной 
группы демонстрируют наименьшее ко-
личество ошибок в сложной сенсомотор-
ной реакции. В то же время с увеличени-
ем скорости реакции между первой  
и второй частями сложной сенсомоторной 
реакции обнаруживается увеличение как 
количества слипаний, так и количества 
ошибок. Это может говорить об утомля-
емости детей в процессе выполнения 
данной методики, так как она является 
сложной для данной возрастной группы. 
Однако стремление выполнять задание 
более медленно в простой и сложной 
сенсомоторной реакции может говорить 

о сознательном желании выполнять его 
без ошибок (Николаева, Сиверцева 2021).

• Дети из группы Веракса демонстрируют 
наиболее высокую скорость реакции во 
всех частях трех серий, при этом количе-
ство пропусков и слипаний наименьшее 
среди исследуемых групп, кроме первой 
части второй серии, что может говорить 
о том, что дети с самого начала выпол-
няют задание максимально внимательно, 
в связи с чем ко второй серии (сложная 
сенсомоторная реакция) они устают; это 
объясняет увеличение количества про-
пусков и большее количество ошибок во 
второй серии. 

• Дети из группы Пауте продемонстриро-
вали улучшение результата по скорости 
реакции между первой и второй частями 
каждой серии; можно предположить, что 
они интуитивно улавливали структуру 
предъявляемого потока стимулов. При 
этом мы наблюдаем увеличение количе-
ства пропусков в сложной сенсомоторной 
реакции и значительное уменьшение 
количества слипаний между первой  
и второй сериями, что говорит о концен-
трации внимания и попытке выполнить 
задание без ошибок. Однако ко второй 
части сложной сенсомоторной реакции 
они устают и допускают большее коли-
чество ошибок, чем в первой части. 

Сравнительный анализ объема рабочей па-
мяти представлен в таблице 7. Не выявлено 

Табл. 6. Сравнительный анализ числа ошибок в сложной сенсомоторной реакции у детей 5–7 лет,  
обучающихся по разным программам

Программа
Число ошибок в сложной сенсомоторной реакции

1 часть 2 часть

Монтессори 6,8* ± 3,0 9,0 ± 4,4

Веракса 9,2 ± 3,7 9,6 ± 3,4

Пауте 8,8 ± 3,7 9,5 ± 4,3

Примечание: * — различие в первой части сложной сенсомоторной реакции между группами Монтессори  
и Веракса, Монтессори и Пауте с уровнем значимости p ≤ 0,05 (критерий Манна — Уитни).

Табл. 7. Сравнительный анализ объема рабочей памяти в трех сериях у детей 5–7 лет,  
обучающихся по разным программам

Программа
Количество запомненных объектов 

Серия 1 Серия 2 Серия 3

Монтессори 16,4 ± 8,4 11,6 ± 6,3 8,6 ± 6,4

Веракса 16,4 ± 9,3 12,7* ± 6,6 10,1 ± 6,0

Пауте 15,5 ± 7,7 9,5* ± 7,2 8,5 ± 4,6

Примечание: * — различие по количеству запомненных объектов между группами Пауте и Веракса с уровнем 
значимости p ≤ 0,05 (критерий Манна — Уитни).
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значимых различий между детьми из трех групп, 
но можно отметить тенденцию к худшим по-
казателям по рабочей памяти во всех трех се-
риях у детей группы Пауте. 

В таблице 8 представлены данные об уровне 
интерференции. Все группы испытуемых от-
личаются большим уровнем дисперсии в объ-
еме рабочей памяти и в уровне интерференции, 
что может свидетельствовать о наличии других 
факторов, влияющих на объем рабочей памяти 
и уровень интерференционного торможения, 
не связанных с образовательной программой. 

Выводы
1) Уровень невербального интеллекта, оце-

ненного с помощью теста Дж. Равена, не 
зависит от дошкольной образовательной 
программы.

2) Дети, обучающиеся по разным образо-
вательным программам, демонстрируют 
разные стратегии при прохождении теста 
комплексной рефлексометрии. В группе 
Веракса более высокие показатели ско-
рости реакции на стимул, однако в слож-
ной сенсомоторной реакции дети этой 
группы допускали большое количество 
ошибок, что может быть результатом 
спешки и снижения уровня внимания  
к концу теста. Дети из группы Монтес-
сори в целом демонстрировали меньшую 
скорость реакции на стимулы, большой 

уровень дисперсии по таким показателям, 
как скорость реакции, пропуски и слипа-
ния, однако при переходе к сложной 
сенсомоторной реакции они показали 
наименьшее количество ошибок в первой 
части второй серии среди детей всех ис-
следуемых групп. Во второй части слож-
ной сенсомоторной реакции значимых 
различий по количеству ошибок между 
тремя группами не выявлено. Дети из 
группы Пауте продемонстрировали уве-
личение скорости реакции между первой 
и второй частями каждой серии, в том 
числе и в сложной сенсомоторной реак-
ции. Полученные результаты могут гово-
рить о том, что, помимо образовательной 
программы, направленной на формиро-
вание качественного тормозного контро-
ля, важны и другие факторы (особенности 
семейного воспитания, занятия спортом); 
результаты детей из группы Монтессори 
в сложной сенсомоторной реакции могут 
свидетельствовать о тенденции к лучшим 
показателям по тормозному контролю, 
однако данные предположения требуют 
дополнительных исследований.

3) Связь между образовательной програм-
мой, уровнем рабочей памяти и уровнем 
интерференции не установлена, что может 
говорить о других факторах, влияющих 
на формирование данных функций. 

Табл. 8. Особенности интерференции в рабочей памяти у детей 5–7 лет, обучающихся по разным программам

Программа
Интерференция 

1 (1–2) 2 (2–3) 3 (1–3)

Монтессори 4,8 ± 9,5 3,0 ± 8,9 7,8 ± 10,6

Веракса 3,7 ± 11,9 2,6 ± 5,9 6,3 ± 11,5

Пауте 6,0 ± 8,3 1,0 ± 6,8 7,0 ± 8,7
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