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Аннотация. Проблема раскрытия детских способностей и дарований в условиях 
цифровизации относится к актуальным проблемам современной психологии. Первые 
признаки одаренности могут проявиться рано, уже на этапе дошкольного детства, когда 
ее развитие во многом зависит от условий микросреды, особенно семейной. Проведен-
ное исследование нацелено на выявление психологических особенностей использова-
ния цифровых устройств (планшета/компьютера) как компонентов семейной образова-
тельной микросреды для развития старших дошкольников с признаками общей одарен-
ности. В соответствии с концептуальными положениями А.М. Матюшкина одаренность 
рассматривалась как предпосылка развития творческой личности. В исследовании участ-
вовали 200 детей старшего дошкольного возраста (Mage = 6,7; SD = 0,307; мальчиков – 
49 %, девочек – 51 %) и их родители, преимущественно матери (матерей – 83 %, отцов – 
17 %). Применялась методика диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС). 
Изучение интеллектуальной и творческой активности, творческого мышления детей про-
водилось в ходе диагностического игрового занятия с помощью структурированного 
наблюдения и метода экспертных оценок. Опрос родителей дошкольников осуществ-
лялся с помощью специально составленной анкеты, содержащей вопросы об использо-
вании в домашних условиях планшета/компьютера для развития ребенка (частота, время, 
программы/игры), а также вопросы об интересах, увлечениях ребенка, др. В результате 
диагностики была выделена группа (N = 24) детей с признаками одаренности, а также 
группа сверстников для сравнительного анализа (их интеллектуальные и творческие 
способности проявлялись слабее). Результаты показали, что почти все дети с признака-
ми одаренности (95,8 %), как и их сверстники, имели опыт использования дома план-
шета/компьютера в развивающих целях. Частота использования цифровых устройств 
дошкольниками с признаками одаренности в целом по группе была меньше, чем у 
сверстников. При наблюдающемся разнообразии используемых развивающих компью-
терных программ/игр общее их количество было меньше в группе неординарных до-
школьников по сравнению с группой сверстников. Выявлено частичное соответствие 
цифрового контента интересам детей. При выборе компьютерных программ/игр роди-
тели чаще всего руководствовались целью подготовки к школе. Выявилась необходи-
мость психологической помощи родителям дошкольников в решении вопросов приме-
нения цифровых устройств для развития детских способностей и дарований. Результаты 
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исследования могут быть использованы для разработки практических рекомендаций, 
основанных на комплексном подходе к раскрытию одаренности на этапе дошкольного 
детства с учетом особенностей цифровизации семейной микросреды. 

Ключевые слова: цифровые устройства, цифровизация, одаренность, одаренные 
дети, дошкольный возраст, родители 
 
 

Введение 

Изучение влияния процессов цифровизации на развитие детей, в том чис-
ле дошкольного возраста, составляет одну из актуальных задач современной 
психологии. В настоящее время цифровые устройства (ЦУ) становятся уже не 
только частью микросреды развития ребенка-дошкольника, но и важными фак-
торами ее преобразования. Открываются новые возможности для развития спо-
собностей и талантов детей, но вместе с тем возникают и серьезные риски, 
представляющие угрозу для их гармоничного развития и сохранения здоровья.  

Легкость, с которой дошкольники осваивают сложные электронные 
устройства, быстрая ориентация их в игровом пространстве компьютерных 
программ, притягательность и интерес к ним – таковы особенности взаимо-
действия современного поколения детей дошкольного возраста с цифровы-
ми устройствами. Не случайно возникло представление о современном циф-
ровом детстве как развивающемся культурно-психологическом феномене 
особого исторического типа детства (Солдатова, 2018; Солдатова, Рассказо-
ва, Нестик, 2018). Когнитивное и личностное развитие ребенка может про-
ходить по-другому, подчиняться иной логике. И это требует, по мнению ис-
следователей, пристального внимания и изучения для создания оптималь-
ных условий развития современных детей, раскрытия их способностей и да-
рований в условиях цифрового общества (Бабаева, Войскунский, 2003; Мар-
цинковская, 2018; Рубцова, 2019; Солдатова, Рассказова, Нестик, 2018).  

В соответствии с тенденциями интенсификации процессов цифровой 
трансформации расширяется проблемное поле современных исследований 
приоритетных векторов и законов развития человека в цифровом обществе 
(Куриленко, Ершова, Новикова, 2022). Одним из перспективных направле-
ний таких исследований является изучение раскрытия детской одаренности 
в условиях использования цифровых технологий. 

В современной психологии существует много концепций одаренности, 
но, несмотря на их различия, в большинстве случаев одаренность рассмат-
ривается как сложное явление, включающее личность в целом; наряду с вы-
соким уровнем интеллекта важным фактором является творчество. Процесс 
раскрытия одаренности зависит от социального окружения и обучения, при 
этом признается влияние внутренних условий – природных задатков (анатомо-
физиологических особенностей). В отношении дошкольного периода чаще 
всего используют понятие «потенциал» для определения ключевого показа-
теля одаренности (Матюшкин, 2004; Мелик-Пашаев, Новлянская, 2022; Монкс, 
Ипенбург, 2014; Савенков, 2010; Щебланова, 2017). 

Одаренность, по мнению А.М. Матюшкина, может рассматриваться 
как предпосылка развития творческой личности. У некоторых детей прояв-



Белова Е.С. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 4. С. 649–669 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПОЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ                                       651 

ления одаренности обнаруживаются уже на этапе дошкольного возраста. 
Ярко выраженная у неординарного ребенка познавательная потребность яв-
ляется наиболее общей характеристикой его творческого потенциала как ос-
новы одаренности и реализуется в форме поисковой, исследовательской ак-
тивности (Матюшкин, 2004). 

В отношении развития одаренности детей исследователи выделяют две 
стороны влияния цифровизации: позитивную и проблемную (Бабаева, Вой-
скунский, 2003; Жебровская, 2018; Соломатина, 2020; Фримен, 2015; Kurnaz, 
Tepe, 2019; Petrova, 2020; Swicord et al., 2013). ЦУ и программы позволяют 
создавать более сложные варианты учебной среды для одаренных детей с 
учетом их высоких познавательных интересов, а также дают возможность не-
ординарным детям находить и общаться с детьми, имеющими схожие интере-
сы и таланты. Электронная среда может быть основой, которая стимулирует 
разработку новых образовательных программ для одаренных. Вместе с тем 
риски для здоровья, психологического благополучия, общения, гармоничного 
развития одаренных, как и их сверстников, вызывают большую тревогу. От-
метим, что исследования в основном посвящены школьному и более старше-
му возрасту, специфика дошкольного периода изучена крайне слабо.  

Роль семьи, родителей в поддержке и развитии детской одаренности в 
дошкольном возрасте является особенно значимой (Монкс, Ипенбург, 2014; 
Савенков, 2010; Clark, 2013; Fish, 2016). Родители первыми замечают ранние 
проявления дарований, и от их отношения и реализуемой стратегии воспи-
тательных воздействий во многом зависит раскрытие детской одаренности. 

Использование ЦУ в домашних условиях изменяет социальную ситуа-
цию развития ребенка, оказывает воздействие на детско-родительские от-
ношения (Веракса и др., 2020; Смирнова и др., 2019; Солдатова, Теславская, 
2019; Dias et al., 2016). Позиция родителей является определяющей в отно-
шении того, зачем и как дошкольник взаимодействует с ЦУ.  

Многие родители полагают, что ЦУ играют позитивную роль в дет-
ском развитии, а вовлечение детей в использование технологий с раннего 
детства способствует будущему успеху в школе и на работе. Обучающие 
программы и игры воспринимаются как хороший источник образовательных 
возможностей для дошкольников. Родители стараются отслеживать медиа-
контент, но лояльны в контроле количества времени использования медиа- 
средств (Kostyrka-Allchorne et al., 2017).  

Выделено несколько вариантов стратегий посредничества родителей: 
открытые, активные, разрешительные, поддерживающие, ограничительные 
(Денисенкова, Тарунтаев, 2022; Смирнова и др., 2019; Chaudron et al., 2018; 
Plowman, 2015). Если рассматривать позитивные или обучающие стратегии, 
то, по данным последних исследований, набор их более разнообразный, чем 
считалось ранее (Scott, 2022). Вместе с тем родительская медиация исполь-
зования дошкольниками ЦУ в большей степени ситуативна по характеру, 
чем систематична (Солдатова, Теславская, 2019). Только у части родителей 
прослеживается ответственное отношение к вопросам использования ребен-
ком ЦУ (Кириллов, Соловьева, 2020). В связи с этим резко возрастает акту-
альность проблемы информационной безопасности и психологического бла-
гополучия дошкольника (Карабанова, 2020; Смирнова и др., 2018). 
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Среди детей дошкольного возраста наиболее популярны два вида цифро-
вой активности: просмотр мультфильмов и видеоигры (Веракса и др., 2020; 
Солдатова, Теславская, 2019; Chaudron et al., 2018). Количество времени, в те-
чение которого дошкольники дома взаимодействуют с ЦУ для развлечения, 
значительно больше, чем время для обучения и развития (Tay et al., 2021).  

Любимым ЦУ у детей 5–7 лет является планшет (Солдатова, Теслав-
ская, 2019; Chaudron et al., 2018). Родители приобретают для дошкольников 
недорогие планшеты (в основном, без доступа к интернету), и позволяют 
свободно ими пользоваться. В некоторых семьях взрослые устанавливают 
развивающие детские программы/игры на свой/семейный компьютер, и то-
гда им легче контролировать процесс взаимодействия дошкольника с ЦУ.  

Особенности контента, время взаимодействия, выбор цифровой актив-
ности – все эти факторы обусловливают влияние ЦУ на развитие дошколь-
ника, от благоприятного до негативного. Качественный образовательный 
контент, соответствующий возрасту, способствует развитию, а длительное 
время использования цифрового устройства оказывает негативное влияние 
(Веракса и др., 2020; Бухаленкова и др., 2021). У дошкольников с низкой он-
лайн-активностью выше показатели развития когнитивной сферы (функции 
серийной организации, программирования и контроля) по сравнению с дру-
гими группами сверстников (Солдатова, Вишнева, 2019). По уровню разви-
тия восприятия, наглядно-образного, логического мышления дошкольники, 
умеренно играющие в компьютерные игры, превосходят неиграющих и мно-
го играющих детей; результаты выше у детей, которые играют в развиваю-
щие компьютерные игры (Клопотова, Романова, 2020). 

Есть примеры положительного опыта использования в условиях семьи 
цифровых технологий, способствовавших раннему обучению грамоте детей 
дошкольного возраста (McGlynn-Stewart et al., 2019; Ozturk, Ohi, 2022). 
При этом большое значение имеет оказание помощи, поддержки ребенку со 
стороны родителей, а также контакт родителей и педагогов. 

Необходимо отметить, что в приведенных исследованиях проблемати-
ка детской одаренности не рассматривалась. 

Вопросы цифровизации семейной микросреды в соотнесении с пробле- 
мой раскрытия детской одаренности на этапе дошкольного детства крайне 
слабо изучены. В связи с этим цель проведенного исследования состояла 
в выявлении психологических особенностей использования ЦУ (планшета/ 
компьютера) как компонентов семейной образовательной микросреды для 
развития старших дошкольников с признаками одаренности. 

Задачи исследования: 1) выявление детей старшего дошкольного воз-
раста с признаками одаренности; 2) анализ специфики использования план-
шетов/компьютеров в условиях семейной образовательной микросреды детьми 
с признаками одаренности и их сверстниками. 

Процедура и методы исследования 

Участники исследования. В исследовании приняли участие: 200 детей 
старшего дошкольного возраста (Mage = 6,7; SD = 0,307; мальчиков – 49 %, 
девочек – 51 %), их родители, в основном матери (матерей – 83 %, отцов – 17 %). 



Белова Е.С. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2022. Т. 19. № 4. С. 649–669 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПОЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ                                       653 

Дети с родителями проживали в Москве, большая часть детей (91,5 %) по-
сещала различные дошкольные образовательные учреждения Москвы. Ис-
следование проведено в 2021–2022 годах.  

Методы. Для обследования дошкольников использовалась Методика 
экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС, форма A), 
представляющая собой сокращенный и адаптированный Е.И. Щеблановой, 
И.С. Авериной, Е.Н. Задориной вариант Мюнхенского теста познавательных 
способностей (Щебланова и др., 1994). Тестовые задания предлагались де-
тям в рисуночной форме, и не требовали от них умения читать. Методика 
включала 4 субтеста: I субтест направлен на изучение общей осведомленно-
сти, словарного запаса; II субтест выявляет уровень понимания количе-
ственных и качественных соотношений; III субтест направлен на изучение 
уровня логического мышления; IV субтест – уровня математических спо-
собностей. В каждом субтесте 5 заданий, правильное выполнение задания 
оценивалось одним баллом. В итоге подсчитывалось суммарное количество 
баллов, полученных при решении ребенком всех заданий, и определялся 
общий показатель интеллектуальных способностей. Его значения в пределах 
11–13 баллов соответствовали возрастной норме, общий показатель, равный 
или превышающий 14 баллов, свидетельствовал о высоких интеллектуаль-
ных способностях ребенка. 

Проводилось структурированное наблюдение и экспертная оценка ин-
теллектуальной, творческой активности, творческого мышления дошкольни- 
ков в процессе их участия в специально разработанном Н.Б. Шумаковой иг-
ровом занятии (в группах детей из 5–7 человек). Три эксперта-психолога ве-
ли наблюдение и подробно фиксировали ответы дошкольников, их вопросы 
и реакции на задания ведущего и высказывания других детей и оценивали 
выполнение заданий по 5-балльной шкале в соответствии с заранее выде-
ленными критериями; итоговый балл за игровое занятие определялся как 
среднее арифметическое оценок экспертов и мог варьироваться от 4 до 20 
(Шумакова, Белова, 2021). 

Проводился опрос родителей с помощью специально составленной ан-
кеты, содержащей вопросы об использовании ЦУ в домашних условиях для 
развития ребенка (частота, время, программы/игры); а также вопросы об ин-
тересах, увлечениях ребенка, посещении им дошкольного образовательного 
учреждения, кружков/секций дополнительного образования (анкета приве-
дена в приложении).  

Применялись методы качественного и количественного анализа данных. 
Для статистической обработки данных использовался статистический 

пакет SPSS Statistics 22 (описательная статистика, непараметрические крите-
рии для сравнения двух выборок (U-критерий Манна – Уитни, φ*-критерий – 
угловое преобразование Фишера); r – коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена). 

Процедура. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 
осуществлялось диагностическое обследование дошкольников, и выделя-
лись среди них те, которые обнаруживали признаки одаренности: их оценки 
по МЭДИС и итоговые баллы за игровое занятие входили в верхний квар-
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тиль результатов по обследованной выборке дошкольников. Кроме того, для 
последующего сравнительного анализа были выделены дети, чьи интеллек-
туальные и творческие способности были выражены слабее (нижний квар-
тиль результатов по выборке); для обеспечения репрезентативности в каче-
стве приема также использовалась случайная стратегия. Проводился опрос 
родителей. На втором этапе осуществлялся анализ специфики использова-
ния планшетов/компьютеров в условиях семейной образовательной микро-
среды детьми с признаками одаренности и их сверстниками. 

Результаты 

Выделено 24 дошкольника (11 девочек и 13 мальчиков) с признаками 
одаренности (12 % от всей выборки), они составили группу I (МЭДИС: 
M = 18,08; SD = 1,02; оценки за игровое занятие: M = 17,29; SD = 1,3). 
Столько же сверстников с менее выраженными интеллектуальными и твор-
ческими способностями составили группу II (МЭДИС: M = 10,04; SD = 1,55; 
оценки за игровое занятие: M = 6,17; SD = 2,46). Различия между группами 
по данным показателям были высоко значимыми (р = 0,000 по U-критерию 
Манна – Уитни), что подтверждает правильность выделения групп в соот-
ветствии с задачами исследования.  

Отметим, что результаты МЭДИС и оценки за игровое занятие у до-
школьников (вся выборка) обнаруживали взаимосвязь (r = 0,433; р = 0,01 по 
Спирмену), однако полного совпадения не было. Задания МЭДИС включали 
задания на осведомленность, словарный запас, логическое мышление, матема-
тические способности. На игровом занятии дошкольникам тоже предлагались 
задания на логическое мышление, но кроме того, были задания, позволяющие 
оценить проявления интеллектуальной и творческой активности детей. 

В группе I почти все дети (95,8 %) имели опыт использования ЦУ дома 
в развивающих целях. Родители этих дошкольников полагали, что разумное 
использование планшета/компьютера способствует получению новых зна-
ний и освоению новых навыков. И только в одной семье взрослые старались 
обходиться без активного взаимодействия ребенка с ЦУ, решая вопросы 
его развития и сохранения здоровья: риски цифровизации, по их мнению, 
перекрывали ее положительный эффект. Подобная ситуация наблюдалась 
и в группе II. 

Было проанализировано, с какой частотой на протяжении недели ЦУ 
используются в семьях для развития дошкольников из выделенных групп. 
Обнаружилось, что показатели частоты как в группе I, так и в группе II ва-
рьировались: от 1–2 до 5–7 раз в неделю. Вместе с тем сравнительный ана-
лиз выявил достоверные межгрупповые различия: дошкольники с признака-
ми одаренности реже взаимодействовали с ЦУ (планшет/компьютер), чем их 
сверстники (p = 0,041 по U-критерию Манна – Уитни). Данные более де-
тального анализа представлены на рис. 1. 

В группе I чуть более половины детей (52,2 %) взаимодействовали с 
ЦУ 1–2 раза в неделю, несколько меньше детей (39,1 %) – 3–4 раза в неделю. 
В группе сверстников преобладающим был показатель частоты – 3–4 раза в 
неделю (60,9 % детей). Межгрупповое сравнение количества детей, имею-
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щих одинаковые показатели частоты взаимодействия с ЦУ, выявило, что 
среди дошкольников, 1–2 раза в неделю взаимодействующих с планшетом/ 
компьютером, больше детей из группы I (р = 0,014 по критерию φ* – угло-
вое преобразование Фишера); а среди взаимодействующих 3–4 раза больше 
детей из группы II (различие на уровне тенденции: р = 0,068 по критерию φ* – 
угловое преобразование Фишера). На рис. 1 можно заметить, что среди ча-
сто использующих ЦУ (5–7 раз в неделю) тоже несколько больше детей из 
группы II, однако подтверждение достоверности факта различий из-за мало-
го количества таких дошкольников затруднено.  

 

 
 

Рис.1. Частота использования в домашних условиях планшета/компьютера 
для развития старших дошкольников с признаками одаренности (группа I) и их сверстников (группа II) 

Figure 1. Frequency of using a tablet/computer at home for the development of the older preschoolers 
with signs of giftedness (Group 1) and their peers (Group 2) 

 
Помимо частоты, анализировалось и время, которое дошкольники про-

водили с ЦУ (как компонентом образовательной микросреды). Это время 
ограничивалось 20–30 минутами (за сеанс) для 39,1 % детей группы I и 
56,5 % группы II; 30–60 минут проводили с планшетом/компьютером 56,5 % 
детей группы I и 43,5 % группы II. И лишь у одного ребенка из группы I 
время за планшетом/компьютером было больше часа. Несмотря на види-
мость межгрупповых различий по параметру времени, они не достигали 
уровня статистической значимости. 

Ввиду важности цифрового контента, используемого для развития до-
школьников, было проанализировано, какие компьютерные программы/игры 
выбирают родители для своих детей с целью их развития в условиях семьи. 
Следует отметить, что при этом внимание акцентировалось не столько на вы-
яснении названий программ/игр, сколько на выявлении навыков/процессов, 
для развития которых у ребенка родители делали тот или иной выбор. На рис. 2 
представлены данные проведенного анализа этого вопроса. 

Как показали результаты, цифровой контент, выбранный родителями 
для развития старших дошкольников как из группы I, так и из группы II, ха-
рактеризовался разнообразием развивающих компьютерных программ/игр. 
Наиболее востребованными оказались программы и игры, направленные на 
развитие логического мышления: их выбрали родители 69,6 % детей группы I 
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и 78,3 % группы II. Немного меньше половины дошкольников с признаками 
одаренности осваивали программы по развитию памяти (47,8 %), изучали 
иностранный язык (43,5 %). Около 40 % – занимались освоением навыков 
чтения, счета, грамоты. Менее всего востребованы были программы/игры по 
сюжетам мультфильмов, фильмов (8,7 %).  

 

 
 

Рис. 2. Компьютерные программы/игры, используемые в домашних условиях 
для развития старших дошкольников с признаками одаренности (группа I) и их сверстников (группа II) 

Figure 2. Computer programs / games used at home for the development of the older preschoolers 
with signs of giftedness (Group 1) and their peers (Group 2) 

 
Значимые межгрупповые различия были выявлены в отношении ис-

пользования раскрасок и пазлов: в группе I меньшее число детей по сравне-
нию со сверстниками занимались на планшете/компьютере раскрашиванием 
(21,7 % – группа I, 69,6 % – группа II), составлением пазлов (26,1 % – груп- 
па I, 73,9 % – группа II); различия достоверны (р = 0,001 по критерию φ* – 
угловое преобразование Фишера).  

При рассмотрении общего количества используемых компьютерных 
программ/игр, было обнаружено, что в группе I оно меньше, чем в группе II 
(р = 0,021 по U-критерию Манна – Уитни). 

По полученным результатам, интересы/увлечения дошкольников с при-
знаками одаренности и их сверстников входят в широкий спектр занятий и 
областей знаний: спорт, рисование, танцы, музыка, конструирование, чтение, 
игры, техника, шахматы и др. При этом у большинства детей из группы I (87 %) 
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и группы II (78,3 %) отмечалось от 2 до 4 видов любимых занятий (сфер ин-
тересов), но были дошкольники, проявлявшие интересы и в 6 разных сферах 
(8,7 % детей в каждой группе). Среди детей с признаками одаренности не 
было ни одного ребенка, проявлявшего интерес только в одной сфере, среди 
сверстников таких было 13 %. 

Сильно выраженный интерес к компьютерным играм отмечался только 
у одного мальчика из группы II. Родители поддерживали этот интерес, о чем 
свидетельствует их выбор для развития сына максимального (по группе) ко-
личества компьютерных программ/игр. Следует отметить, что интересы 
Ивана включали также рисование, конструирование, чтение. 

В исследовании подробно рассматривался вопрос о том, учитывают ли 
родители при выборе развивающих компьютерных программ/игр интересы 
дошкольников.  

Высокий познавательный интерес можно было обнаружить у детей, 
проявляющих широкую любознательность в разных сферах знания и/или 
увлеченных какой-нибудь одной областью знаний, например, техникой, био- 
логией. Им интересны энциклопедии и другая познавательная литература. 
Таких детей, по результатам опроса родителей, было больше в группе I (56,5 %), 
чем в группе II (30,4 %; различия значимы, р = 0,036 по критерию φ* – угло-
вое преобразование Фишера). Только части из них (17,4 % группы I, 13 % 
группы II) родители предоставляли возможность пользоваться электронны-
ми энциклопедиями. Вместе с тем общее число дошкольников, использую-
щих электронные энциклопедии, было больше: 30,4 % группы I и 39,1 % 
группы II, что свидетельствует о том, что некоторые родители выбирали 
электронные энциклопедии для своих детей, даже если не видели у них вы-
раженного познавательного интереса. 

Конструирование – один из видов продуктивной дошкольной деятель-
ности – был увлекателен для почти трети детей из группы I (30,4 %) и не-
много большего числа из группы II (39,1 %). Конструированием на планше-
те/компьютере занимались 34,8 % группы I и 52,2 % группы II, при этом со-
ответствие выбора данного вида программы интересам ребенка прослежива-
лось в 8,7 % случаев в группе I и 30,4 % в группе II. 

Составление пазлов тоже можно в определенном смысле рассматривать 
как вид конструирования. Большой интерес к пазлам проявился только у од-
ного ребенка из группы II, однако он не был в числе тех, кто собирал элек-
тронные пазлы на цифровом устройстве. И если для 8,7 % группы I и 34,8 % 
группы II выбор родителями электронных пазлов мог быть обусловлен ин-
тересом детей к конструированию, то в отношении 17,4 % детей группы I 
и 39,1 % группы II такая обусловленность не прослеживалась. 

Часть дошкольников проявляла большой интерес к рисованию: они с 
удовольствием много рисовали, используя карандаши, фломастеры, краски, 
мелки (39,1 % группы I и 47,8 % группы II). Среди компьютерных программ, 
относящихся к этой сфере детских интересов, широко представлены разного 
вида раскраски. Они были на планшетах/компьютерах большей части до-
школьников группы II (69,6 %) и значимо меньшей части группы I (21,7 %). 
При этом большая увлеченность рисованием отмечалась не у всех из них, 
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а только у 34,8 % группы II, 8,7 % группы I. И хотя интерес к рисованию не 
исчерпывается интересом к раскрашиванию, другие компьютерные програм-
мы, связанные с изодеятельностью, родители в ходе опроса не упоминали. 
Только одна мама девочки из группы I отметила, что дочь иногда смотрит 
уроки рисования на YouTube.  

Ведущей деятельностью на этапе дошкольного детства является игра, 
но интерес к игре отметили родители только троих детей из группы I (13 %) 
и одного ребенка группы II (4,3 %). Заметим, что родители дошкольников 
как из одной, так и второй групп реже других программ выбирали компью-
терные игры по сюжетам мультфильмов, фильмов для развития детей. Толь-
ко 8,7 % группы I и 21,7 % группы II играли в эти игры, хотя их родители не 
указали среди детских интересов игровые.  

Значительно чаще взрослые выбирали компьютерные программы/ 
игры, руководствуясь задачами обучения, особенно теми знаниями и навы-
ками, которые будут востребованы после поступления в школу. Однако сре-
ди описанных интересов детей не отмечалось, был ли интерес к логическим 
заданиям или заданиям на память или тренировку счета, чтения. 

Компьютерные программы/игры, способствующие изучению иностран-
ного языка, были у равного числа дошкольников из обеих групп (43,5 %). Од-
нако интерес к освоению иностранного языка наблюдался только у отдельных 
детей (13 % группы I и 8,7 % группы II). Отметим, что эти дети посещали и за-
нятия с педагогом по иностранному языку (online и/или offline формат), что, 
возможно, явилось определяющим фактором в формировании интереса. 

Обсуждение результатов 

Воздействие цифровых технологий на развитие детей создает проблем-
ное поле научного поиска способов оптимизации этого процесса. На фоне 
возрастания исследований в этом направлении наблюдается тенденция, вы-
деленная Г.У. Солдатовой, А.Е. Вишневой (Солдатова, Вишнева, 2019): циф-
ровые технологии уже не рассматриваются как нечто только хорошее или 
только плохое, признается их полезность при определенных условиях исполь-
зования. В основном участники исследований – школьники и более старшие 
по возрасту, а исследований дошкольников значительно меньше, и в них ас-
пект одаренности не затрагивается или крайне мало изучен. Это положение 
характерно не только для отечественной психологии, но и зарубежной. 
В связи с этим проведенное исследование было нацелено на изучение осо-
бенностей использования цифровых устройств (планшета/компьютера) как 
компонентов семейной микросреды для развития старших дошкольников 
с признаками общей одаренности. 

Были выделены дошкольники с признаками одаренности (группа I) и 
их сверстники, чьи творческие и интеллектуальные способности проявля-
лись слабее (группа II). Согласно полученным результатам, почти все до-
школьники из обеих групп пользовались ЦУ в домашних условиях. Обна-
ружены межгрупповые различия: а) дети группы I реже использовали ЦУ 
(с развивающими целями), чем их сверстники; б) при выявленном в обеих 
группах разнообразии используемых компьютерных программ/игр, общее 
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количество их в группе I было меньше, чем в группе II; в) при анализе видов 
цифрового контента различия выделены в использовании раскрасок и пазлов, 
которыми дошкольники с признаками одаренности реже занимались, чем 
сверстники. Отметим, что в других исследованиях, посвященных дошколь-
никам, тоже было обнаружено, что у детей с более высоким уровнем показа-
телей когнитивной сферы наблюдалась низкая онлайн-активность (Солдато-
ва, Вишнева, 2019) по сравнению со сверстниками, такие дети относились к 
умеренно играющим (в отличие от много играющих) в компьютерные игры 
(Клопотова, Романова, 2020). 

Обнаруженные различия, возможно, обусловлены тем, что для дошколь-
ников с признаками одаренности традиционные виды дошкольной деятель-
ности (рисование, конструирование и др.) и игры (сюжетно-ролевая, «ре-
жиссерская», др.) позволяют полнее удовлетворить высокие потребности в 
познании и творчестве по сравнению с компьютерными программами/играми, 
которые используются в условиях семьи. Но это предположение требует до-
полнительных исследований. 

Среди компьютерных программ/игр, которые указали родители детей с 
признаками одаренности, чаще встречались направленные на развитие у до- 
школьников логического мышления, памяти, школьных навыков (чтение, счет, 
грамота), освоение иностранных языков. Такой выбор вполне объясним: за-
дача подготовки ребенка к школе является приоритетной для родителей. 
Конечно, решение этой задачи не сводится только к развитию интеллекта, 
памяти, школьных навыков, но родители, как правило, сосредотачивают все 
внимание именно на них, подчас упуская из вида такие особенности неор-
динарных дошкольников, как высокую познавательную активность, любо-
знательность, стремление к творческим проявлениям. Показателен такой 
факт: только немного больше половины (56,5 %) родителей дошкольников 
группы I выделяли высокие познавательные интересы детей, однако в про-
цессе диагностического игрового занятия все дети из этой группы проде-
монстрировали высокий уровень познавательной и творческой активности. 

Для успешного раскрытия детской одаренности необходимо, чтобы усло-
вия микросреды соответствовали возможностям и потребностям одаренных 
детей (Бабаева, Войскунский, 2003; Монкс, Ипенбург, 2014; Савенков, 2010; 
Шумакова, Белова, 2021; Щебланова, 2017; Clark, 2013). В связи с этим был 
проведен анализ интересов, увлечений дошкольников с признаками одарен-
ности и прослеживалось, насколько родители учитывали это при выборе 
цифрового контента. Как показали результаты, наблюдалось частичное соответ-
ствие интересов дошкольников, проявляющих одаренность, и используемых 
ими компьютерных программ/ игр, которые предоставлялись им родителя-
ми. Родители пытались выбрать то, что интересно сыну/дочери. В некото-
рых случаях им трудно было найти соответствующую интересам ребенка 
развивающую компьютерную программу, или, если ее находили, то она не 
соответствовала возрасту, требовала специальных знаний, навыков. Иногда 
останавливались на выборе того, что было близко по содержанию. У неко-
торых родителей прослеживалось стремление стимулировать развитие сы-
на/дочери и в тех сферах, областях деятельности и знаний, которые пока не 
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столь увлекали ребенка. В этих случаях возникал риск сокращения времени 
для развития тех сфер, в которых ребенок мог проявлять высокий творче-
ский потенциал.  

По мнению исследователей, важно обеспечить дошкольнику такие усло-
вия, которые сочетали бы наличие пространства, связанного с зоной ближай-
шего развития, и пространства детской реализации, где ребенок будет веду-
щим, создающим свои замыслы, а взрослый – помогающим эти замыслы реа-
лизовывать (Практическое руководство.., 2019). Большие возможности для 
раскрытия детских способностей и дарований создаются в игровой деятельно-
сти, которая является ведущей на этапе дошкольного детства. В детской игре 
как ранней форме проявления творческого потенциала человека складывается 
готовность ребенка к продуктивному творчеству. Важно дать дошкольнику 
возможность выразить себя в игре, максимально проявить игровую инициати-
ву, а задача взрослого – идти ей навстречу, способствуя наиболее полному ее 
выражению в культурных формах (Мелик-Пашаев, Новлянская, 2022). 

Современные родители зачастую не понимают важности игры для раз-
вития дошкольников и рассматривают ее не как ресурс построения будущей 
жизни ребенка, а скорее как помеху на пути его развития (Смирнова, 2019; 
Юдина, 2022). И по полученным нами данным, лишь немногие родители как 
дошкольников с признаками одаренности, так и их сверстников выделяли 
среди интересов ребенка интерес к традиционным формам игры. Развиваю-
щие компьютерные игры по сюжетам фильмов/мультфильмов родители то-
же выбирали реже, чем другие виды программ/игр.  

Несомненно, современные цифровые технологии меняют и мир детских 
игр. Но если в традиционной игровой ситуации дошкольник сам творит вооб-
ражаемый мир, то в виртуальной ситуации современных компьютерных игр 
его роль сводится к выбору (или следованию) различных стратегий, действий, 
которые были задуманы разработчиками программы. Возникают риски бло-
кировки проявления и развития инициативности, познавательной активности, 
самостоятельности, воображения (Карабанова, 2022; Рубцова, 2019; Смирно-
ва, 2019: Смирнова и др., 2018). В связи с этим одним из важных требований к 
содержанию развивающих компьютерных игр выступает необходимость раз-
работки и включения заданий/игровых ситуаций открытого типа, позволяю-
щих дошкольнику реализовать свои творческие возможности. 

Зарубежные коллеги отмечают, что некоторые современные цифровые 
развивающие игры могут повышать творческий потенциал дошкольников, 
но необходимы дальнейшие разработки в этом направлении (Behnamnia et 
al., 2020; Xiong et al., 2022). 

Полученные результаты согласуются с данными других исследовате-
лей (Смирнова и др., 2019; Scott, 2022) о том, что родители часто испытыва-
ют неуверенность в вопросах использования дошкольником ЦУ и нуждают-
ся в помощи специалистов. Психологическая поддержка родителей предпо-
лагает комплексный подход к анализу способностей, дарований дошкольни-
ка, состояния здоровья, учебной нагрузки, а также учет особенностей внут-
рисемейных отношений, установок и воспитательных целей родителей. 
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Заключение 

В проведенном исследовании психологические особенности использо-
вания цифровых устройств (ЦУ) в домашних условиях для развития детей 
старшего дошкольного возраста рассматривались в контексте проблемы дет-
ской одаренности. Первые признаки одаренности как предпосылки развития 
творческой личности могут проявиться уже на этапе дошкольного детства, 
когда развитие детей в наибольшей степени зависит от ситуации, которую 
создают взрослые, и прежде всего, в условиях семьи. Цифровизация семей-
ной микросреды задает новый вектор развития системы семейного воспита-
ния, актуализируя как новые возможности, так и новые риски для раскры-
вающихся ранних дарований.  

Проведенное исследование показало, что родители почти всех старших 
дошкольников с признаками одаренности положительно относились к ис-
пользованию ими ЦУ, ориентировались на цели развития детей, принимая 
во внимание риски для их здоровья и благополучия. Частота использования 
ЦУ дошкольниками с признаками одаренности была меньше, чем у сверст-
ников. Отмечалось разнообразие развивающих компьютерных программ/игр, 
вместе с тем общее их количество было меньше в группе неординарных до-
школьников по сравнению с группой сверстников. 

Наблюдалось частичное соответствие цифрового контента интересам и 
увлечениям детей. Наиболее часто при выборе для них компьютерных про-
грамм/игр родители ориентировались на подготовку к школе. 

Выявлена потребность родителей в психологической помощи при ре-
шении вопросов развития одаренности дошкольников в условиях цифрови-
зации семейной микросреды.  

Остается открытым вопрос о возможностях современных компьютер-
ных игр в отношении реализации творческого потенциала детей дошкольно-
го возраста, развитии их дарований. Необходимы комплексные исследова-
ния в этом направлении.  

Ограничения исследования определяются спецификой изучения ода-
ренности маленьких детей: небольшая численность выборки, затрудняющая 
применение широкого комплекса статистических методов анализа и, соот-
ветственно, снижающая степень обоснованности выводов. В связи с этим 
полученные результаты могут рассматриваться как предварительные и пред- 
полагающие следующий этап исследования для их расширения, уточнения и 
повышения уровня статистической значимости выводов. Участники иссле-
дования проживали в Москве, поэтому полученные результаты отражают 
особенности цифровизации и ее влияние на развитие дошкольников только в 
условиях мегаполиса.  

Перспективы дальнейших исследований. Изучение поставленной проб- 
лемы будет продолжено, планируется расширение характеристик выборки 
(количество, место проживания), что позволит повысить уровень статисти-
ческого анализа данных и существенно усилить доказательность выводов. 
Также планируется включить в задачи исследования изучение мнений до-
школьников об использовании цифровых устройств, игровых и познава-
тельных интересах, сопоставление позиции родителей и позиции ребенка.  
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Практическая значимость исследования Результаты исследования 
могут быть использованы для разработки практических рекомендаций по 
раскрытию детских дарований на этапе дошкольного детства с учетом осо-
бенностей цифровизации семейной микросреды. В частности, основываясь 
на полученных данных, необходимо подчеркнуть важность учета интересов 
дошкольников с признаками одаренности и их большой потребности в по-
знании и творческом самовыражении при выборе родителями развивающих 
компьютерных программ/игр.  
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ФИО родителя, заполняющего анкету: 
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Число, месяц и год рождения ребенка: 
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Да     Нет 
Если «да», то какой?______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
Какие кружки/секции посещает Ваш ребенок? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Используете ли Вы дома планшет/компьютер для развития ребенка? (отметьте нужное) 
Да     Нет  
 
Если используете дома планшет /компьютер для развития ребенка: 
1) Какое время он/она проводит дома за планшетом/компьютером (отметьте нужное) 
 

Время 1–2 раза в неделю 3–4 раза в неделю 5–7 раз в неделю 
Не более 20–30 минут
От 30 минут до 1 часа
Более 1 часа 

 
2) Какие компьютерные программы (игры) Вы используете для развития ребенка 
(подчеркните нужное):  
раскраски, пазлы, конструктор (LEGO, др.), обучение счёту/чтению/грамоте; задания 
на логику, задания на память, обучение иностранному языку, детские энциклопедии, 
игры по сюжетам мультфильмов/фильмов («Лунтик», др.)  
Eсли нужно, добавьте своё_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Благодарим Вас за участие!
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Abstract. Revealing children’s abilities and talents in the context of digitalization is 
one of the urgent problems of modern psychology. The first signs of giftedness may appear 
early, already at the stage of preschool childhood, when its development largely depends on 
the conditions of the microenvironment, especially in the family. Digitalization processes set 
a new direction for the development of the system of family education and training of pre-
schoolers, causing the emergence of both new opportunities and new risks in discovering 
children’s talents. This is a complex area of scientific research, which still remains little ex-
plored. The study was aimed at identifying the psychological characteristics of using digital 
devices (tablets/computers) as components of a family educational microenvironment for 
the development of older preschoolers with signs of general giftedness. In accordance with 
the conceptual provisions put forward by A.M. Matyushkin, giftedness was considered as 
a prerequisite for the development of a creative personality. The study involved 200 children 
of senior preschool age (Mage = 6.7, SD = 0.307, including 49% boys, 51% girls) and their 
parents (mostly mothers – 83%, fathers – 17%). The method for diagnosing intellectual abili-
ties (MEDIA) was used. Intellectual and creative activity as well as creative thinking of 
the children was studied during a diagnostic game lesson using structured observation and 
expert assessments. The parents of the preschoolers were surveyed using a specially designed 
questionnaire containing questions about the use of a tablet/computer (frequency, time, pro-
grams/games) at home for the development their children as well as questions about their in-
terests and hobbies. The use of diagnostic techniques made it possible to single out a group 
(N = 24) of children with signs of giftedness among the preschoolers as well as a group of 
their peers for subsequent comparative analysis (their intellectual and creative abilities were 
less pronounced). It was found that almost all the children with signs of giftedness (95.8%), 
like their peers, had experience of using a tablet/computer at home for developmental purpo- 
ses. The frequency of using digital devices by the preschoolers with signs of giftedness was 
less than that of their peers. With the observed variety of developing computer programs/ 
games used, their total number was less in the group of the gifted preschoolers compared to 
the group of their peers. Partial correspondence of digital content to the interests and hobbies 
of the children was revealed. Most often, when choosing computer programs/games for them, 
their parents pursued the goal of preparing them for school. It was recognized as necessary to 
provide psychological assistance to the parents of the preschoolers in solving the issues of 
using digital devices to develop children’s abilities and talents. The results of the study can be 
used to develop practical recommendations based on an integrated approach to the disclosure 
of giftedness at the stage of preschool childhood, taking into account the digitalization of 
the family microenvironment. 

Key words: digital devices, digitalization, giftedness, gifted children, preschool age, 
parents 
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