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 резюме 

Актуальность. Для успешного обучения детей в школе требуется высокий уровень когнитивных способностей. В ка-
честве средства стимулирования когнитивного развития могут выступать занятия шахматами, популярность которых 
среди детей растет. исследования взаимосвязи между когнитивными способностями и занятиями шахматами становятся 
актуальными, особенно в свете рекомендаций по включению шахмат в образовательные программы для детей. однако 
результаты таких исследований противоречивы. 
Цель. целью текущей работы явилась систематизация эмпирических исследований, направленных на изучение взаи-
мосвязи когнитивных способностей и занятий шахматами у детей 5–12 лет. 
Методы. поиск литературы был проведен с использованием методологии PRISMA. Было найдено 273 англоязычных и 
90 русскоязычных публикаций, соответствующих поисковому запросу. В результате скрининга и отбора 18 исследований 
были включены в дальнейший качественный анализ. 
Результаты. В рамках анализа было выделено два основных направления изучения взаимосвязи между занятиями шах-
матами и когнитивными способностями у детей — исследование взаимосвязи с общими когнитивными способностями и 
со специальными когнитивными способностями. Было показано, что дети, посещающие дополнительные занятия шах-
матами, имеют более высокий уровень интеллекта и зрительно-пространственных способностей. кроме того, обучение 
детей шахматам способствует развитию навыков решения математических задач и счета в уме у школьников. однако 
был отмечен недостаток исследований взаимосвязи занятий шахматами и регуляторных функций у детей, несмотря на 
значительную прогностическую ценность данных когнитивных способностей. 
Выводы. проведенный теоретический обзор, с одной стороны, продемонстрировал значимость занятия шахматами в 
когнитивном развитии детей, а с другой, позволил наметить перспективы дальнейших исследований в данной области 
с целью получения достоверных и более однозначных результатов. Материалы статьи могут быть полезны для плани-
рования исследований в области детского развития и психологии образования. 
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  ABSTRACT  

Background. Children’s success in school requires a high level of cognitive abilities. Chess training, the popularity of which 
among children is growing, can help promote cognitive development. Research on the relationship between cognitive abilities 
and chess skills is becoming relevant, especially in the view of the recommendations for the integration of chess into educational 
programmes for children. However, research findings on the relationship between chess skills and cognitive ability are inconsistent. 
Objectives. The aim of the current work was to classify and systematize empirical studies aimed at investigating the relationship 
between cognitive abilities and chess training in children 5–12 years old.
Methods. A literature review was conducted using the PRISMA method. 273 English-language and 90 Russian-language arti-
cles corresponding to the search query were found. As a result of screening and selection, 18 studies were included in further 
qualitative analysis. 
Results. Two main approaches to studying the relationship between chess classes and cognitive abilities in children were iden-
tified in the analysis: general cognitive abilities and special cognitive abilities. It was shown that children who attend additional 
chess classes have higher levels of intelligence and visual-spatial abilities. In addition, teaching children chess promotes the 
development of mathematical problem solving and mental numeracy skills in schoolchildren. However, there has been a lack of 
research on the relationship between chess lessons and regulatory functions in children, despite the significant predictive value 
of these cognitive abilities. 
Conclusions. The conducted theoretical review demonstrated the significance of chess in children’s cognitive development, 
on the one hand; and, on the other hand, allowed us to outline the prospects for further research in this area, in order to obtain 
reliable and less ambiguous results. The materials of the article can be useful for planning research in the field of child devel-
opment and educational psychology. 
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school students, systematic review

Funding. This research was funded by Russian Science Foundation grant number 24-78-10099 “A longitudinal study of the 
influence of chess practice on the cognitive development in 5–11 years old children”.

For citation: Yakushina, A.A., Vasukova, E.E., Dolgikh, A.G. (2025). Association between cognitive abilities and 
chess skills in children: a systematic review. National Psychological Journal, 20(3), 74–86. https://doi.org/10.11621/
npj.2025.0306

  введеНие  

с каждым годом наблюдается интенсификация учебного процесса и повышение требований к тому, что должны знать 
и уметь дети перед поступлением в школу (Богоявленская, 2024). Для успешности в школе недостаточно уметь решать 
предлагаемые на занятиях задачи, необходимо обладать определенным уровнем когнитивного развития (Зарецкий, 
холмогорова, 2020; глухова и др., 2022). В связи с этим требуются дополнительные методы и способы обучения, с 
одной стороны, способствующие развитию когнитивных функций у детей, а с другой — отвечающие их потребно-
стям и интересам. Такими занятиями могут выступать шахматы, популярность которых среди детей дошкольного и 
школьного возраста возрастает с каждым годом (садковкин, 2023). не в последнюю очередь это происходит благодаря 
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устоявшемуся мнению родителей, что шахматы помогают детям развивать свои когнитивные способности, наравне с 
характером и силой воли (Nanu et al., 2023). современные родители, опасаясь негативных последствий неконтролиру-
емого использования гаджетов детьми (проект и др., 2024; Bukhalenkova et al., 2023), всё чаще стремятся заполнить 
свободное время ребенка дополнительными занятиями, ориентируясь на то, что его досуг должен быть продуктивным 
и развивающим (Nanu et al., 2023).

В связи с яркой выраженностью интеллектуальной составляющей этого вида спорта, исследования взаимосвязи между 
когнитивным развитием и занятиями шахматами в последние годы становится актуальным, хотя истоки изучения темы 
уходят корнями еще в конец XIX века (Binet, 1894; Simon. Chase, 1973; de Groot, 1978; Harris, 2004). особую значимость 
такие исследования приобретают и в связи с тем, что в современной системе образования занятия шахматами входят в 
рекомендации для развития детей дошкольного и школьного возраста (Hong, Bart, 2007; Glukhova, 2017; глухова и др., 
2022). Разные авторы связывают регулярные занятия шахматами с развитием общих когнитивных способностей детей, 
в частности интеллекта, зрительно-пространственных способностей, способности к планированию и регуляторных 
функций (Horgan, Morgan, 1990; Bilalić et al., 2007; Ferreira, Palhares, 2008; Sala et al., 2017). помимо общих способно-
стей когнитивное развитие может быть охарактеризовано и специальными способностями, связанными с конкретными 
видами деятельности. В отношении шахмат в качестве таких способностей исследуются математические способности, 
такие как счет в уме и умение решать текстовые задачи (Sala et al., 2017; Sala, Gobet, 2016). 

однако несмотря на кажущуюся разработанность темы, результаты исследований взаимосвязи между занятиями 
шахматами и когнитивными способностями противоречивы. В частности, М. Фридман и Р. линн обнаружили, что у 
профессиональных шахматистов в возрасте от 8 до 13 лет показатели интеллекта по тесту Векслера для детей выше, 
чем в среднем у детей в данном возрастном диапазоне (Frydman, Lynn, 1992). однако результаты двух британских 
исследований свидетельствуют о почти нулевой связи между показателями когнитивных способностей и шахматным 
рейтингом (Unterrainer et al., 2006; 2011). 

кроме того, зачастую размеры выборки при изучении роли занятий шахматами в когнитивном развитии малы: N = 20 
(Khosrorad et al., 2014); N = 24 (Bilalić et al., 2009); N = 57 (Bilalić et al., 2007); N = 105 (Ferreira, Palhares, 2008), что не 
позволяет говорить о высокой валидности результатов. Выборка также часто ограничена по уровню шахматного мастер-
ства и когнитивных способностей в целом, что затрудняет анализ объективной картины взаимосвязи (Ackerman, 2014). 
наблюдается также разнородность используемых методик — оценка когнитивных способностей в разных исследова-
ниях могла быть осуществлена с помощью тестов, надежность которых не проверена (Unterrainer et al., 2006; Ferreira, 
Palhares, 2008; Unterrainer et al., 2011), либо тестов, которые не были подкреплены другими методиками для сравнения и 
подтверждения результатов (Li et al., 2015; Burgoyne et al., 2016). кроме того, метаанализы и эмпирические исследования 
по данной теме делают акцент на проблеме переноса навыков, освоенных при занятии шахматами, на решение задач, 
связанных с планированием и математическими способностями (Sala, Gobet, 2016; Burgoyne et al., 2016). Также большин-
ство исследований чаще всего проводятся на школьниках средних и старших классов, либо на взрослых шахматистах.

на данный момент как в отечественной, так и в зарубежной литературе отсутствуют теоретические работы, посвященные 
анализу и систематизации результатов взаимосвязи занятий шахматами и когнитивных способностей у детей. Таким 
образом, в связи с разнородностью данных и нехваткой теоретических работ целью данной статьи стало выделение 
основных подходов к изучению взаимосвязи когнитивного развития и занятий шахматами у детей, и систематизация 
полученных данных для понимания дальнейших направлений исследований в данной области. Для этого был произве-
ден обзор эмпирических исследований, оценивающих различные аспекты развития когнитивных способностей у детей 
5–12 лет, играющих в шахматы, с целью классифицировать и систематизировать подходы к исследованию когнитивного 
развития и шахматного мастерства в отечественных и зарубежных работах. Данный возраст детей выбран неслучайно, 
так как, с одной стороны, именно с 5 лет детей начинают записывать в секции по шахматам (Horgan, Morgan, 1990; 
глухова и др., 2022), а с другой стороны, дошкольный и младший школьный возраст являются наиболее сензитивными 
для целенаправленного когнитивного развития (Веракса и др., 2023).

  материалы и метОды  

Для проведения обзора поиск источников был произведен в поисковых системах по научным публикациям Ринц, 
академия Google и Science Direct (отбор источников проходил до 30.08.2024). поиск был осуществлен по следующим 
ключевым словам: интеллект, регуляторные функции, когнитивное развитие, когнитивные способности, шахматы, до-
школьники, младшие школьники, дети (intelligence, executive functions, cognitive development, cognitive abilities, chess, 
preschoolers, primary school children, children). Результаты поиска были отфильтрованы по следующим критериям: источ-
ники опубликованы с 2000 по 2024 год; относятся к полнотекстовым эмпирическим исследованиям; относятся к области 
исследований по психологии. В результате найдено 125 англоязычных публикаций в Science Direct, 35 русскоязычных 
и 148 англоязычных публикаций в академия Google, в Ринц было отобрано 55 русскоязычных публикаций (всего 363 
публикации: 273 англоязычных и 90 русскоязычных).

критериями для дальнейшего скрининга найденных источников выступали следующие положения: 1) исследование 
отражает взаимосвязь развития когнитивных способностей и занятий шахматами; 2) возраст участников включает 
возрастной диапазон от 5 до 12 лет; 3) в источнике описаны используемые методы в эмпирической части исследования.
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из найденных публикаций были исключены источники, не соответствующие выделенным критериям, а также дубликаты. 
В результате было отобрано 18 публикаций. схема отбора исследований в текущем обзоре представлена на Рисунке 1. 

Рисунок 1

Блок-схема отбора статей для обзора

Figure 1

Diagram of articles selection for review

  результаты исследОваНия  

В результате анализа и оценки методологии отобранных публикаций в конечный перечень источников было включено 
18 публикаций (17 англоязычных и 1 русскоязычная) (Таблица 1). анализ использованных методов для оценки вза-
имосвязи когнитивного развития детей и занятий шахматами позволил выделить следующие группы исследований:  
1) взаимосвязь общих когнитивных способностей и занятий шахматами; 2) взаимосвязь специальных способностей и 
занятий шахматами.

Взаимосвязь общих когнитивных способностей и занятий шахматами 

под общими когнитивными способностями понимают те психические функции, которые участвуют во многих процес-
сах деятельности (панов, 2014; поставнев и др., 2020). к ним, в частности, относят интеллект, регуляторные функции, 
внимание и способность к планированию. В ряде отобранных исследований в качестве такой способности был выбран 
общий уровень интеллекта. Для его диагностики были использованы такие методики, как тест Векслера (Bilalic et al., 
2007; de Bruin et al., 2014; Aciego et al., 2012), прогрессивные матрицы Равена (глухова и др., 2022; Stegariu et al., 2022), 
а также тесты, в результатах которых используется шкала IQ (Gliga, Flesner, 2014). В ряде исследований, проведенных 
на выборке начинающих детей-шахматистов в возрасте от 8–12 лет, была выявлена положительная взаимосвязь общего 
уровня интеллекта и систематических занятий шахматами (de Bruin et al., 2014; Bilalic et al., 2007; Stegariu et al., 2022; 
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Aciego et al., 2012). В то же время результаты исследования Ф. глига и п. Флеснера (Gliga, Flesner, 2014) не продемон-
стрировали значимой взаимосвязи между показателем интеллекта и шахматными занятиями у детей. 

Ряд исследований был направлен на изучение взаимосвязи регуляторных функций и дополнительных занятий шахма-
тами (Khosrorad et al., 2014; Ramos et al., 2018; Addarii et al., 2022). Результаты исследования л. Рамоса и соавторов, 
проведенного на выборке 65 детей 8–12 лет, продемонстрировали значимые различия по показателям когнитивного 
торможения (методика «Тест струпа»), слухоречевой рабочей памяти (методика Буквы и цифры), когнитивной гибкости 
(«Висконсинский тест сортировки карточек») и планирования (методика «лабиринты портеуса») в пользу детей, кото-
рые имели опыт занятий шахматами. аналогично, в исследовании Р. косрорада и соавторов, было показано, что дети 
10–12 лет, которые в течение года 2 раза в неделю дополнительно занимались шахматами после уроков, улучшили свои 
показатели по когнитивному торможению (методика «Тест струпа») и планированию (методика «лондонская башня»), 
по сравнению с контрольной группой, результаты которых не изменились. Также в исследовании Ф. аддари и коллег, 
проведенном на младших школьниках, было показано, что занятия шахматами онлайн в период пандемии COVID-19, 
способствовали улучшению таких показателей регуляторных функций, как мониторинг задач, торможение и регуляция 
поведения (оценка родителей по методике «BRIEF») по сравнению с детьми, которые не занимались шахматами во время 
пандемии. Результаты детей, которые не занимались шахматами, не изменились (Addarii et al., 2022). 

Другое направление изучения взаимосвязи общих когнитивных способностей и занятий шахматами сконцентрировано 
на зрительно-пространственных способностях (Sigirtmac, 2012; Gao et al., 2019). Так, результаты исследования а. си-
гиртмака проведенного на выборке 100 детей 6 лет, половина из которых занималась шахматами, показали значимые 
различия в развитии зрительно-пространственных способностей у детей, в пользу юных шахматистов. Те дети, кото-
рые занимались шахматами, лучше понимали, что означали пространственные понятия (например, «вперед — назад», 
«между», «спереди — сзади», «по диагонали», «под углом» и другие) и правильно располагали предложенные фигуры в 
соответствии с требующимся направлением (Sigirtmac, 2012). В исследовании к. гао и коллег, проведенном на выборке 
30 детей в возрасте 11–12 лет, было показано, что дети, которые занимались шахматами каждый день по 2 часа после 
школы в течение пяти лет, могли лучше определить, соответствует ли предъявляемое им на компьютере изображение 
заданной изначально зрительно-пространственной перспективе (восприятие от первого или от третьего лица) или нет, 
по сравнению с теми, кто не занимался шахматами (Gao et al., 2019).

самое масштабное и единственное лонгитюдное из проанализированных исследований, направленных на изучение роли 
регулярных шахматных занятий на когнитивное развитие детей, было проведено на выборке 637 учащихся в период их 
обучения со второго по девятый класс (глухова и др., 2022). часть школьников дополнительно занимались шахматами по 
двум разным образовательным программам («Шахматный проект» В.к. Зарецкого и «Шахматы — школе» и.г. сухина), 
часть — не занимались. первый срез исследования проходил в 2004 году. В результате тестирования были выявлены 
значимые различия в таких показателях, как общий уровень интеллекта, зрительно-пространственная память, распре-
деление внимания и внутренний план действий в пользу тех, кто занимался шахматами. Для изучения долгосрочного 
эффекта занятий шахматами данные дети приняли участие во втором этапе исследования, когда они были учащимися 
9 класса. В результате было продемонстрировано, что дети, которые занимались по программе «Шахматный проект», 
опережали своих сверстников из групп сравнения по таким показателям как невербальный интеллект и распределение 
внимания. Различий по другим параметрам когнитивных способностей обнаружено не было.

Взаимосвязь специальных когнитивных способностей и занятий шахматами

к специальным когнитивным способностям, которые могут быть связаны с занятиями шахматами, чаще всего исследова-
тели относят математические способности. Для определения уровня развития математических способностей в отобранных 
исследованиях были использованы тесты, основанные на умении решать математические задачи (Kazemi et al., 2012; 
Sala, Gobet, 2017; Trinchero, Sala, 2016; Kazemi, 2022) и общий балл в тестах по математике (Barett, Fish, 2011; Joseph  
et al., 2016; Rosholm et al., 2017). 

В частности, результаты исследования Ф. каземи и соавторов (Kazemi et al. 2012), проведенного на выборке 180 детей 
в возрасте 8–12 лет, часть из которых посещала дополнительные занятиями по шахматам, показали, что такие дети 
лучше справляются с решением математических задач по сравнению с детьми, которые не занимаются шахматами. 
аналогичные результаты были получены в исследованиях Дж. сала и Ф. гобета (Sala, Gobet, 2017) и Р. Тринчеро и 
Дж. сала (Trinchero, Sala, 2016). 

В исследовании Д. Барретта и В. Фиша (Barett, Fish, 2011) оценивалась 30-недельная программа обучения шахматам, 
реализованная в рамках специальных математических занятий для учащихся 6, 7 и 8-го классов средней школы (сред-
ний возраст 13 лет). Было показано, что группа учеников, которые прошли данную программу, в результате имели 
более высокие баллы по математике по таким показателям, как операции с числами, теория вероятности и статистика, 
по сравнению с теми, кто не принимал участие в данной программе. однако значимых различий между группами не 
было обнаружено по таким показателям как решение геометрических задач, алгебраические выражения и поиск зако-
номерностей. кроме того, результаты исследования М. Росольма и соавторов (Rosholm et al., 2017) показали значимое 
улучшение в выполнении тестов по математике после занятий шахматами (раз в неделю в течение полугода один урок по 
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математике был заменен шахматами) у младших школьников в возрасте 7–10 лет. Результаты исследования е. Джозефа 
и соавторов (Joseph et al., 2016) также демонстрируют значимые улучшения по показателям математического теста у 
школьников 11–12 лет после года занятий шахматами.

Таблица 1

Методы и результаты исследований связи когнитивных способностей детей с занятиями шахматами  
(по материалам публикаций 2000–2024 гг.)

Исследование Изучаемый параметр Выборка Методики Результат

О
бщ

ие
 к

ог
ни

ти
вн

ы
е 

сп
ос

об
но

ст
и

Bilalic et al., 2007 общий уровень 
интеллекта

N = 57,
10–12 лет тест Векслера

были обнаружены 
значимые взаимосвязи 
между показателями 
интеллекта и занятия-
ми шахматами у детей

de Bruin et al., 2014 общий уровень 
интеллекта

N = 24,
6–11 лет тест Векслера были обнаружены 

значимые различия

Aciego et al., 2012 общий уровень 
интеллекта

N = 170,
6–16 лет тест Векслера были обнаружены 

значимые различия

Stegariu et al., 2022 общий уровень 
интеллекта

N = 67
8–9 лет

прогрессивные 
матрицы Равена

были обнаружены 
значимые различия

Gliga, Flesner, 2014 общий уровень 
интеллекта

N = 38,  
7–10 лет шкала IQ не было обнаружено 

связей

Khosrorad et al., 2014 регуляторные функции N = 20,
10–12 лет

тест струпа,  
лондонская башня

были обнаружены 
значимые различия

Ramos et al., 2018 регуляторные функции N = 65, 
8–12 лет

тест струпа, методи-
ка Буквы и цифры, 
Висконсинский тест 
сортировки карточек, 
лабиринты портеуса

были обнаружены 
значимые различия

Addarii et al., 2022 регуляторные функции N = 83, 
7–10 лет методика BRIEF были обнаружены 

значимые различия

Sigirtmac, 2012 зрительно-простран-
ственные способности

N = 100,  
6 лет

задачи на определение 
пространственной 
перспективы

были обнаружены 
значимые различия

Gao et al., 2019 зрительно-простран-
ственные способности

N = 30,  
11–12 лет

задачи на определение 
перспективы от 1-го 
или 3-го лица

были обнаружены 
значимые различия

глухова и др., 2022

общий уровень  
интеллекта, зритель-
ная память, внимание, 
работоспособность

N = 637,  
8–15 лет

прогрессивные ма-
трицы Равена, гиТ, 
корректурная проба 
Бурдона

были обнаружены 
значимые различия

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
ко

гн
ит

ив
ны

е 
 

сп
ос

об
но

ст
и

Kazemi et al., 2012 математические 
способности

N = 180,  
8–12 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия

Sala, Gobet, 2017 математические 
способности

N = 233,  
8–10 лет

математический тест, 
текстовые задачи

были обнаружены 
значимые различия

Trinchero, Sala, 2016 математические 
способности

N = 568,  
8–10 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия

Kazemi, 2022 математические 
способности

N = 180,  
11–16 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия

Barett, Fish, 2011 математические 
способности

N = 53,  
11–14 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия

Joseph et al., 2016 математические 
способности

N = 100,  
11–12 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия

Rosholm et al., 2017 математические 
способности

N = 482,
7–10 лет математический тест были обнаружены 

значимые различия
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Table 1

Methods and results of research on the relationship between children’s cognitive abilities and chess classes (based 
on publications from 2000–2024)

Research Parametre studied Sample Techniques Results

G
en

er
al

 c
og

ni
tiv

e 
ab

ili
tie

s

Bilalic et al., 2007 general intelligence N = 57,
10–12 y.o. The Wechsler IQ Test

Significant correlations 
between intelligence 
indicators and chess 
classes were found in 
children

de Bruin et al., 2014 general intelligence N = 24,
6–11 y.o. The Wechsler IQ Test Significant differences 

were found

Aciego et al., 2012 general intelligence N = 170,
6–16 y.o. The Wechsler IQ Test Significant differences 

were found

Stegariu et al., 2022 general intelligence N = 67
8–9 y.o. Raven’s Matrices Significant differences 

were found

Gliga, Flesner, 2014 general intelligence N = 38, 
7–10 y.o. IQ scores Significant differences 

were not found

Khosrorad et al., 2014 executive functions N = 20,
10–12 y.o.

Stroop test, Tower of 
London

Significant differences 
were found

Ramos et al., 2018 executive functions N = 65, 
8–12 y.o.

Stroop test, Letters and 
Numbers, Wisconsin 
Card Sorting Test, Por-
teus Maze Test

Significant differences 
were found

Addarii et al., 2022 executive functions N = 83, 
7–10 y.o. BRIEF Significant differences 

were found

Sigirtmac, 2012 visual-spatial abilities N = 100,  
6 y.o. Spatial perspective tasks Significant differences 

were found

Gao et al., 2019 visual-spatial abilities N = 30, 
11–12 y.o.

1st or 3rd person per-
spective tasks

Significant differences 
were found

Glukhova et al., 2022 
(in Russ)

general intelligence, vi-
sual memory, attention, 
work capacity

N = 637, 
8–15 y.o.

Raven’s Matrices, 
Group intelligence test, 
Bourdon Corrective Test

Significant differences 
were found

Sp
ec

ifi
c 

co
gn

iti
ve

 a
bi

lit
ie

s

Kazemi et al. 2012 mathematical abilities N = 180, 
8–12 y.o. math test scores Significant differences 

were found

Sala, Gobet, 2017 mathematical abilities N = 233, 
8–10 y.o.

math test scores, mathe-
matical problem-solving

Significant differences 
were found

Trinchero, Sala, 2016 mathematical abilities N = 568, 
8–10 y.o. math test scores Significant differences 

were found

Kazemi, 2022 mathematical abilities N = 180, 
11–16 y.o. math test scores Significant differences 

were found

Barett, Fish, 2011 mathematical abilities N = 53, 
11– 14 y.o. math test scores Significant differences 

were found

Joseph et al., 2016 mathematical abilities N = 100, 
11–12 y.o. math test scores Significant differences 

were found

Rosholm et al., 2017 mathematical abilities N = 482,
7–10 y.o. math test scores Significant differences 

were found

  ОбсуждеНие результатОв  

целью проведенного обзора являлась систематизация эмпирических исследований, направленных на изучение взаи-
мосвязи когнитивных способностей и занятий шахматами у детей 5–12 лет. 
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В рассмотренных нами исследованиях были обнаружены достоверные данные о том, что уровень интеллекта выше 
у шахматистов в возрасте 8–12 лет, по сравнению с теми, кто не занимается шахматами (de Bruin et al., 2014; Bilalic  
et al., 2007; Stegariu et al., 2022; Aciego et al., 2012). кроме того, были выявлены значимые различия в таких показателях 
регуляторных функций, как когнитивное торможение, когнитивная гибкость и способность к планированию (Khosrorad 
et al., 2014; Ramos et al., 2018; Addarii et al., 2022) в пользу детей в возрасте 7–10 лет, которые занимаются шахматами. 
полученные результаты согласуются с данными метаанализа а. Бургона и соавторов, выявившими значительную поло-
жительную корреляцию между шахматными навыками и когнитивными способностями у школьников (Burgoyne et al., 
2016). Тем не менее ряд исследователей предполагают, что полученные связи могут говорить не столько о положительном 
влиянии занятий шахматами на когнитивное развитие, сколько об изначальной когнитивной предрасположенности к 
шахматам (Sala et al., 2017; Horgan, Morgan, 1990). Также в теоретическом обзоре Дж. кампителли и Ф. гобета (Campitelli, 
Gobet, 2011) говорится о том, что изначальный интерес к шахматам скорее проявляется у людей с высокими когнитив-
ными способностями нежели, чем у людей с более низкими когнитивными способностями. однако стоит отметить, что 
в проанализированных нами исследованиях выборка небольшая и варьирует от 20 до 105 детей младшего школьного и 
среднего школьного возрастов. В связи с этим дальнейшие рассуждения о когнитивной предрасположенности к разви-
тию шахматных способностей возможны после увеличения числа участников и определения дополнительных факторов, 
влияющих на эффективность когнитивного развития при занятиях шахматами. 

говоря о роли шахмат в развитии математических способностей, некоторые исследователи действительно подтвержда-
ют, что игра в шахматы способствует развитию навыков решения задач (Kazemi et al., 2012; Barett, Fish, 2011; глухова 
и др., 2022; Kazemi, 2022). как отметил Д. хорган, это связано со сходством между решением математических задач 
и игрой в шахматы (Horgan, 1988). Шахматы являются эффективным инструментом для анализа процессов решения 
проблем и принятия решений, так как представляют собой закрытую систему с четкими правилами. Ряд исследователей 
предполагают, что шахматы могут способствовать развитию математических способностей, так как в ходе игры исполь-
зуются стратегии планирования поведения и контроля принятых решений, которые в свою очередь похожи на те, что 
используются при решении математических задач (Bart, 2014; Root, 2006). при этом некоторые исследователи отмеча-
ют, что общий размер эффекта недостаточно велик, чтобы убедительно доказать эффективность обучения шахматам в 
развитии рассматриваемых математических навыков (Sala, Gobet, 2016). Добавим, что в проведенных исследованиях не 
были учтены такие факторы, как изначальный уровень знаний в области математики, а также дополнительные занятия 
учеников, направленные на повышение успеваемости. 

Важно отметить, что в проанализированных нами исследованиях наблюдается значительная нехватка данных о взаи-
мосвязи занятий шахматами и регуляторных функций у детей. изначально мы отсматривали публикации, начиная с 
2000 года, так как рассчитывали увидеть статьи о взаимосвязи различных компонентов регуляторных функций (рабочей 
памяти, торможения и когнитивной гибкости) с занятиями шахматами у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. наш выбор временных рамок исследований был связано с тем, что именно в этот период началось активное 
изучение регуляторных функций (Miyake et al., 2000; Barkley, 2001). на наш взгляд, данная тема является недостаточно 
разработанной, несмотря на большое количество современных эмпирических исследований о вкладе регуляторных 
функций в академическую и социальную успешность детей (Веракса и др., 2023; Моросанова и др., 2021; Kovyazina 
et al., 2021; Cortés Pascual et al., 2019), а также данных о том, что пик их развития приходится как раз на дошкольный и 
младший школьный возраст (Diamond, 2013; Moriguchi, 2014). 

кроме того, практически все проанализированные нами исследования (за исключением исследования Sigirtmac, 2012) 
направлены на изучение роли занятий шахматами в развитии когнитивных способностей детей школьного возраста 
(от 7 до 12 лет). на наш взгляд, это является существенным ограничением проведенных исследований, так как именно 
дошкольный возраст является наиболее сензитивным для когнитивного и эмоционального развития (карабанова, 2022; 
комарова, Тищенко, 2023). В возрасте 5–7 лет дети часто начинают посещать дополнительные занятия, способствующие 
их всестороннему развитию (Баянова и др., 2023; Васенина и др., 2022; Chichinina et al., 2022). В том числе существуют 
специальные шахматные программы для детского развития (глухова и др., 2022). однако отсутствие эмпирических 
исследований в этой возрастной группе делает невозможной оценку вклада данных программ в развитие дошкольников. 

Также в приведенных исследованиях практически отсутствуют данные о фактическом уровне мастерства шахматистов, 
либо рассматриваются учащиеся, которые были на начальном этапе обучения шахматам. кроме того, ни в одном из 
исследований не были приведены данные об уровне владения шахматами детей по оценке тренеров. однако для того 
чтобы говорить о полноценной роли занятий шахматами в когнитивном развитии детей, необходимо учитывать не только 
факт посещения дополнительных занятий, но и включенность ребенка в процесс обучения, его мотивацию и интерес 
(Божович, 2008; гордеева и др., 2019; Денисенкова, 2020). 

В проанализированных исследованиях не всегда была указана цель, с которой проводились занятия шахматами с детьми. 
Технологии преподавания значительно различаются по целям, направленности, содержанию, и это важно учитывать, 
анализируя влияние шахмат на развитие в детском возрасте. Так, в преподавании шахмат в школе занятия строятся в 
целях общего развития, а спортивные шахматы ориентированы на достижения высокого шахматного уровня именно 
игры. Ведь влияние оказывают не просто «шахматы», а технологии построения занятий, которые включают и логику 
подачи материала, и характер взаимодействия тренера и ребенка. Можно предположить, что противоречивость неко-
торых данных о роли шахмат в когнитивном развитии детей связана именно с тем, что в рамках исследований цели 
шахматных занятий были различны. 
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  вывОды  

Результаты проведенного теоретического обзора демонстрируют не только нехватку эмпирически обоснованных данных 
о роли занятий шахматами в когнитивном развитии детей, но и неоднозначность имеющихся на данный момент резуль-
татов. однако, в целом, можно выделить два основных направления исследования: взаимосвязь занятий шахматами с 
общими когнитивными способностями (преимущественно с интеллектом) и со специальными когнитивными способ-
ностями (математическими). Также нами была отмечена нехватка эмпирических исследований взаимосвязи занятий 
шахматами с развитием регуляторных функций у дошкольников и младших школьников. кроме того, практически во всех 
исследованиях речь идет лишь о факте посещения детьми шахматных занятий, однако отсутствуют данные об уровне 
мастерства этих детей и их включенности в деятельность. Также практически отсутствуют лонгитюдные исследования 
по данной тематике. 

основные ограничения данного обзора касаются отбора публикаций. В качестве поисковых систем по научным пуб- 
ликациям были выбраны академия Google, ScienceDirect и Ринц. иные поисковые базы не были использованы, что 
могло сократить количество рассматриваемых публикаций. кроме того, отбор публикаций из поисковых баз проводился 
в ручном режиме без использования автоматических алгоритмов. поиск по выбранным ключевым словам мог исключить 
работы, подходящие по критериям и тематике, что сократило количество рассмотренных исследований (Зинченко, 2011).

при планировании будущего исследования взаимосвязи когнитивных способностей и занятий шахматами, необходимо 
определить, какие именно когнитивные способности изучаются (общие или специальные), и сравнить их с учетом уровня 
шахматного мастерства детей. Также в дальнейших исследованиях необходимо изучить взаимосвязь занятий шахматами 
и регуляторных функций, так как они являются предиктором успешности школьного обучения. В то же время необходимо 
учитывать возрастные особенности участников исследования и уровень их изначальных способностей, которые могут 
оказывать влияние на результаты выполнения заданий выбранных методов диагностики. 
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