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Аннотация. Цель: выявить особенности функционального, физического и моторного развития

мальчиков 6–7 и 11–12 лет с разной двигательной подготовленностью в условиях интенсивного ис-
пользования цифровых технологий. Материалы и методы. Анализировали комплекс показателей
морфофункционального состояния организма, мышечной работоспособности и двигательной подго-
товленности. Особенности применения цифровых технологий в режиме дня выявляли посредством
опроса и хронометража. Для оценки сна заполняли специальный дневник. Общую продолжитель-
ность использования цифровых технологий определяли по величине «экранного времени». Уровень
цифровизации изучали на основе модифицированного индекса информатизации (Imod). Результа-
ты. Установлено, что мальчики с высоким уровнем развития двигательных способностей в условиях
интенсивного использования цифровых технологий в режиме дня характеризуются более сбаланси-
рованным функциональным, физическим и моторным развитием по сравнению со сверстниками
с недостаточной двигательной подготовленностью. Выявлена специфика морфофункционального
развития детей, отличающихся на фоне чрезмерно интенсивного применения цифровых технологий
высоким уровнем проявления общей и силовой выносливости, скоростных и скоростно-силовых
способностей. Заключение. Можно полагать, что в условиях интенсивной цифровизации направ-
ленное развитие кондиционных двигательных способностей в процессе физического воспитания бу-
дет способствовать поддержанию оптимального функционального состояния организма и физиче-
ской работоспособности, повышению устойчивости детей рассматриваемых возрастных групп к ин-
формационным перегрузкам.  

Ключевые слова: двигательные способности, функциональное, физическое, моторное развитие,
цифровые технологии, экранное время, индекс информатизации 
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Введение. Известно, что неадекватное 
применение цифровых технологий может ока-
зывать негативное влияние на физическое, 
психическое и социальное благополучие, 
морфофункциональное развитие, адаптацион-
ные возможности и физические кондиции де-
тей [3, 6–8, 10, 11, 16], поэтому изучение 
взаимосвязей между интенсивностью исполь-
зования цифровых технологий в повседнев-
ной жизни, физической активностью, двига-
тельной подготовленностью и функциональ-
ным состоянием организма является одним из 
важных направлений исследований, которому 
в настоящее время уделяется пристальное 
внимание. В большом количестве исследова-
ний показано, что по мере увеличения време-
ни, затрачиваемого на цифровые технологии, 

может происходить уменьшение физической 
активности, снижение двигательной подго-
товленности, ухудшение приспособительных 
возможностей, а при определенных условиях 
и здоровья детей [8, 9, 14, 17]. 

В связи с вышеизложенным особенно 
остро встает проблема поиска эффективных 
средств и методов профилактики и коррекции 
отрицательного воздействия цифровых техно-
логий на здоровье и функциональное состоя-
ние организма детей на разных этапах возрас-
тного развития. Одним из таких факторов 
защиты от неблагоприятных последствий 
чрезмерно интенсивного использования циф-
ровых технологий могут служить системати-
ческие занятия физическими упражнениями, 
обеспечивающие достижение высокого уров-
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Abstract. Aim. The paper aims to identify the features of functional, physical, and motor development

in 6–7- and 11–12-year-old boys with different motor fitness under the intensive use of digital technologies.
Materials and methods. A set of morphological and functional parameters was evaluated along with muscle
performance and motor fitness. The daily use of digital technologies was assessed through a survey and
time tracking. Sleep was evaluated via a special diary. The total duration of the use of digital technologies
was measured by “screen time”. The level of digitalization was studied based on the modified index of digi-
talization (Imod). Results. Boys with high motor performance under intensive daily use of digital techno-
logies are characterized by more balanced functional, physical, and motor development in comparison with
peers with lower motor fitness. The features of morphological and functional development were identified
in children with a high level of general and strength endurance, speed and speed-strength qualities under
the intensive use of digital technologies. Conclusion. A targeted development of motor abilities in physical
education lessons under the intensive use of digitalization will maintain optimal functional status and phy-
sical performance and increase children’s resistance to information overload. 
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ня двигательной подготовленности. Однако 
применительно к детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста данный вопрос 
практически не рассматривался.  

Цель исследования – выявить особенно-
сти функционального, физического и мотор-
ного развития мальчиков 6–7 и 11–12 лет  
с разной двигательной подготовленностью в 
условиях интенсивного использования циф-
ровых технологий.  

Материалы и методы исследования. 
Популяционное исследование проходило в 
10 регионах Российской Федерации. Собран 
эмпирический материал о функциональном, 
физическом и моторном развитии детей 6–7 и 
11–12 лет (n > 2500). В экспериментальном 
исследовании участвовали 150 дошкольников 
6–7 лет и 135 школьников 11–12 лет, отнесен-
ных по состоянию здоровья к основной меди-
цинской группе.  

Анализ применения цифровых техноло-
гий в режиме дня проводился на основе опро-
са и хронометража. Для оценки сна утром де-
ти вместе с родителями заполняли специаль-
ный дневник. Общую продолжительность 
использования цифровых технологий опреде-
ляли по величине «экранного времени». Ин-
тенсивность цифровизации изучали на основе 
расчета модифицированного индекса инфор-
матизации (Imod) [4, 13].  

В процессе исследования собирали дан-
ные о частоте сердечных сокращений (ЧСС), 
систолическом (СД) и диастолическом (ДД) 
давлении крови. Рассчитывали среднее давле-
ние (САД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), 
двойное произведение (ДП), индекс Мызни-
кова (ИМ) и индекс функциональных измене-
ний (ИФИ), характеризующий адаптационный 
потенциал [1]. Анализировали результаты из-
мерений длины (ДТ) и массы тела (МТ), ок-
ружности грудной клетки (ОГК), рассчитыва-
ли индекс массы тела (ИМТ).  

Комплекс тестов двигательной подго-
товленности включал: бег 30 м, наклон впе-
рёд, поднимание туловища из положения 
«лёжа на спине» за минуту, прыжок в длину 
с места и шестиминутный бег. Для оценки 
мышечной работоспособности находили на-
грузки, максимальное время реализации ко-
торых составляло 1, 40, 240, 900 с (Vmax, 
V40, V240, V900) и суммарную площадь на-
грузок в логарифмической системе коорди-
нат (LnS) [2].  

В процессе обработки полученных мате-

риалов рассчитывали статистические характе-
ристики ряда измерений, на основе парамет-
рических и непараметрических критериев 
проверяли статистические гипотезы.  

Результаты исследования. Использова-
ние модифицированного индекса информати-
зации условий жизнедеятельности позволило 
распределить детей на 5 функциональных клас-
сов, отражающих интенсивность использова-
ния цифровых технологий: низкий (< М – 1,0σ), 
ниже среднего (от М – 1,0σ до М – 0,5σ), 
средний (М ± 0,5σ) выше среднего (от М + 0,5σ 
до М + 1,0σ) и высокий (> М + 1,0σ) [4].  
В дальнейшем исследовании сопоставлялись 
испытуемые, имеющие высокий уровень циф-
ровой нагрузки. Полученные выборки детей 
6–7 (n = 205) и 11–12 (n = 193) лет дополни-
тельно дифференцировали по 5 уровням раз-
вития двигательных способностей.  

Установлено, что у мальчиков с высокой 
оценкой Imod среднее экранное время в 6–7 лет 
превышает 3,5 часа, а в 11–12 лет – 5,5 часа в 
сутки. Сравнивались испытуемые с высоким 
индексом информатизации, различающиеся 
по двигательной подготовленности (см. рису-
нок). Статистическая значимость различий 
определялась между детьми с высоким и низ-
ким уровнями общей и силовой выносливо-
сти, скоростных и скоростно-силовых спо-
собностей.  

Общая выносливость. Сопоставление 
двигательной подготовленности мальчиков  
6–7 лет с разными результатами шестиминутно-
го бега показало, что в условиях интенсивного 
применения средств цифровизации выносли-
вые дошкольники характеризовались также 
высоким уровнем развития (p < 0,05–0,001) 
скоростных, скоростно-силовых, координаци-
онных способностей, гибкости и силовой вы-
носливости. У них выявлены оптимальные  
(p < 0,05–0,001) значения ряда показателей 
мышечной работоспособности (LnS и V900), 
функционального (СД, ДД, САД, ЧСС, ВИК, 
ДП, ИМ, ИФИ) и физического (масса тела, 
ИМТ) развития. Выносливые школьники  
11–12 лет также отличались (p < 0,01–0,001) 
хорошими оценками двигательной подготов-
ленности.  

По сравнению со сверстниками с низкими 
результатами шестиминутного бега они имели 
более высокие значения LnS, V900 и относи-
тельно небольшие (p < 0,05–0,001) значения 
СД, ДД, САД, ЧСС, ВИК, ДП, ИМ, ИФИ (см. 
рисунок). 
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6–7 лет / 6–7 years old 11–12 лет / 11–12 years old 

A B 

C D 

E F 

G H 
Показатели мышечной работоспособности, функционального и физического развития мальчиков 6–7 и 
11–12 лет с высоким и низким уровнями общей (A, B) и силовой (C, D) выносливости, скоростных (E, F) 
и скоростно-силовых (G, H) способностей в условиях интенсивного использования цифровых технологий

Примечание. За исключением Imod, представлены статистически значимые различия.  
Показатели детей с низкой двигательной подготовленностью приняты за 100 % 

Muscle performance, functional and physical development in 6–7- and 11–12-year-old boys with high and low 
levels of general (A, B)/strength (C, D) endurance and speed (E, F)/speed-strength (G, H) qualities under the intensive 

use of digital technologies 
Note. Statistically significant differences are presented except for Imod data.  

The results of children with low physical fitness are taken as 100 % 
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Силовая выносливость. Дети 6–7 лет  
с развитой способностью преодолевать утом-
ление при работе силового характера превос-
ходили сверстников с недостаточной подго-
товленностью (p < 0,05–0,001) по результатам 
тестирования скоростных, скоростно-силовых 
и координационных способностей, общей вы-
носливости. Различия (p < 0,05–0,01) касались 
и показателей мышечной работоспособности 
(LnS, V40, V240), функционального (СД, ДД, 
САД, ЧСС, ВИК, ДП, ИФИ) и физического 
(ДТ, МТ) развития. 

У испытуемых 11–12 лет отмечалась хо-
рошая общая двигательная подготовленность 
в сочетании с более высокими значениями 
LnS, ДТ, МТ и меньшими величинами СД, 
ДД, САД, ЧСС, ДП, ИФИ (см. рисунок).  

Скоростные способности. На фоне ин-
тенсивного использования цифровых техно-
логий обнаружены различия между детьми  
6–7 лет с разными результатами бега на 30 м. 
Они касались (p < 0,05–0,001) скоростно-
силовых и координационных способностей, 
силовой и общей выносливости. Установлено, 
что дошкольники с хорошей скоростной под-
готовленностью отличались (p < 0,05–0,001) 
от сверстников с низкими результатами вы-
полнения спринтерского бега по величинам 
LnS, V40, ДД, САД, ЧСС, ИФИ. В 11–12 лет 
также выявлены различия по подготовленно-
сти, обусловленные уровнем скоростных спо-
собностей. Установлено, что мальчики с вы-
сокими результатами бега на 30 м отличались 
(p < 0,05–0,001) от сверстников с низкими 
оценками его выполнения по величинам LnS, 
V40, ДД, САД, ЧСС, ДП, ИФИ (см. рисунок).  

Скоростно-силовые способности. Маль-
чики 6–7 лет с повышенной цифровой на-
грузкой, имеющие высокие результаты прыж-
ка, превосходили сверстников с недостаточ-
ным развитием скоростно-силовых способ-
ностей по общему уровню двигательной 
подготовленности. У них отмечались боль-
шие (p < 0,05–0,001) величины V40, ДТ, ВИК, 
ИМ и меньшие значения ИМТ, ДП и ИФИ. 
Аналогичным образом испытуемые 11–12 лет 
с хорошей скоростно-силовой подготовленно-
стью (p < 0,05–0,001) превосходили учащихся 
с низкими результатами прыжка в длину по 
гибкости, развитию скоростных и координа-
ционных способностей, а также средним ве-
личинам V40, ДТ, ВИК, ИМ и уступали им по 
значениям ДП и ИФИ (см. рисунок). 

Научная информация о влиянии цифрови-

зации на показатели морфофункционального 
развития, мышечной работоспособности и 
двигательной подготовленности детей, полу-
ченная в разных исследованиях, в определен-
ной мере противоречива [3, 5, 7, 12, 14, 19].  

Учитывая это обстоятельство, наше ис-
следование было направлено на выявление 
особенностей функционального, физического 
и моторного развития мальчиков с разной 
двигательной подготовленностью в условиях 
интенсивного использования цифровых тех-
нологий, когда экранное время превышало 
3,5, и 5,5 часа в сутки в 6–7 и 11–12 лет соот-
ветственно. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что при интенсивном применении цифро-
вых технологий дети с высокой общей и си-
ловой выносливостью и, в меньшей степени, 
скоростной и скоростно-силовой подготов-
ленностью характеризовались оптимальными 
показателями морфофункционального со-
стояния организма, физической работоспо-
собности и общей двигательной подготовлен-
ности. Наряду с этим выносливые мальчики 
отличались тенденцией «легкого» сдвига ве-
гетативного баланса в сторону более высокой 
активности парасимпатического отдела, а ис-
пытуемые с хорошей скоростно-силовой под-
готовленностью – противоположной тенден-
цией сдвига в сторону повышения активности 
симпатического отдела ВНС. Важно отметить, 
что у детей с высоким уровнем развития рас-
сматриваемых двигательных способностей 
выявлен повышенный адаптационный потен-
циал организма. 

Данные о том, что мальчики 6–7 и  
11–12 лет с высоким уровнем кондиционных 
двигательных способностей в условиях чрез-
мерно интенсивной цифровизации характери-
зуются более благоприятным функциональ-
ным, физическим и моторным развитием по 
сравнению со своими сверстниками с низкой 
двигательной подготовленностью, в целом 
согласуются с выводами многих работ [5, 6, 9, 
16]. Известно, что объем экранного времени 
менее 2 часов в сутки рассматривается как 
приемлемый для детей старшего дошкольного 
и препубертатного возраста, а превышающий 
4 часа – как чрезмерно высокий [9, 20]. Уста-
новлено, что увеличение до 2 и более часов в 
день затрат времени на цифровые технологии 
приводит к снижению физической активности 
[9, 12]. Показано, что чрезмерное время полу-
чения информации с экранов технических 
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средств (≥ 2 часов), даже независимо от уров-
ня физической активности детей, связано с 
повышенным риском развития кардиометабо-
лических заболеваний и психологических 
проблем [9, 17]. Использование многофактор-
ного дисперсионного анализа обнаружило 
значимую взаимосвязь между экранным вре-
менем и физической активностью. Установ-
лено, что высоким уровнем физической ак-
тивности характеризуются только те дети, 
экранное время у которых не превышает 1 часа 
в день [18].  

Полученные в настоящем исследовании 
результаты показывают, что среди детей с 
высокой степенью информатизации условий 
жизнедеятельности общее экранное время 
намного превышает границы оптимального 
диапазона, рекомендованного для дошколь-
ников и младших школьников. Имеется ряд 
работ, свидетельствующих об отрицательной 
связи экранного времени с развитием двига-
тельных способностей у детей [7, 14, 16, 20]. 
Установлено, что время использования наи-
более популярных социальных сетей отрица-
тельно коррелирует с уровнем общей вынос-
ливости [20]. Выявлено, что наблюдаемое в 
ходе онтогенеза увеличение экранного време-
ни связано с более низким уровнем общей 
выносливости и физической активности детей 
[15]. Показано, что каждый час экранного 
времени в день снижает вероятность дости-
жения нормативного уровня развития общей 
выносливости и мышечной силы [5]. С помо-
щью регрессионного анализа выявлен нега-
тивный эффект продолжительных компьютер-
ных игр в отношении гибкости, взрывной 
силы ног и мышц туловища, тогда как допол-
нительная физическая активность в этих усло-

виях показала положительную связь с уров-
нем развития скоростных и скоростно-
силовых способностей [10]. В заключение от-
метим, что рассматриваемая проблема требу-
ет дальнейшего изучения в ходе специальных 
лонгитюдных исследований.  

Заключение. На основе результатов по-
пуляционного и экспериментального исследо-
ваний выявлены возрастные особенности 
влияния уровня двигательной подготовленно-
сти на ключевые аспекты функционального, 
физического и моторного развития детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
при интенсивном использовании цифровых 
технологий в режиме дня. 

Установлено, что мальчики 6–7 и 11–12 
лет с высоким уровнем двигательных способ-
ностей в условиях интенсивной цифровизации 
повседневной жизни характеризуются более 
сбалансированным функциональным, физиче-
ским и моторным развитием по сравнению со 
сверстниками с недостаточной двигательной 
подготовленностью. Выявлена специфика 
функционального, физического и моторного 
развития детей, отличающихся на фоне чрез-
мерно интенсивного применения цифровых 
технологий высоким уровнем проявления об-
щей и силовой выносливости, скоростных и 
скоростно-силовых способностей. Можно по-
лагать, что в условиях интенсивной цифрови-
зации направленное развитие кондиционных 
двигательных способностей в процессе физи-
ческого воспитания будет способствовать 
поддержанию оптимального функционально-
го состояния организма и физической работо-
способности, повышению устойчивости детей 
рассматриваемых возрастных групп к инфор-
мационным перегрузкам.  
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