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Введение. В статье представлены результаты проекта «Влияние цифровой 
активности на развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте». 
Выборка и методы. Исследование проводилось с февраля по май 2024 г. 
при участии 88 детей подготовительных групп ДОУ г. Москвы. Были ис-
пользованы методики: методика «Сортировка карт по изменяемому при-
знаку» (P.D. Zelazo), методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия), мето-
дика «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена». Результаты. Было 
доказано, что цифровой вариант игр «Dobble» и «Танграм» оказывает 
большее положительное влияние на развитие слуховой кратковременной 
и долговременной памяти, чем традиционный настольный вариант. Де-
вочки продемонстрировали лучшие показатели воспроизведения по ре-
зультатам теста на слуховую память по сравнению с мальчиками. Кроме 
того, удалось выявить прямую связь абстрактного интеллекта с уровнем 
развития когнитивной гибкости. Полученные данные представляют инте-
рес для психологов, педагогов и родителей при планировании и проведе-
нии обучающих и игровых занятий.

Ключевые	слова:	цифровая игра, настольная игра, «Dobble», «Танграм», до-
школьники, интеллект, регуляторные функции, рабочая память, когнитив-
ная гибкость, тормозной контроль.
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Introduction. The article presents the results of the project “The Influence of Digital 
Activity on the Development of Cognitive Functions in Preschool Age”. Sample 
and methods. The study was conducted from February to May 2024 with the par-
ticipation of 88 children from preparatory groups of kinder gardens in Moscow. 
The following methods were used: the “Dimensional Change Card Sort” method 
(P.D. Zelazo), the “Memorizing 10 Words” method (A.R. Luria), and the “Raven’s 
Coloured Progressive Matrices”. Results. It was proven that the digital versions of 
the games “Dobble” and “Tangram” have a greater positive impact on the develop-
ment of auditory short-term and long-term memory than the traditional board ver-
sions. Girls demonstrated better reproduction scores on the auditory memory test 
compared to boys. Additionally, a direct link was found between abstract intelligence 
and the level of cognitive flexibility development. The obtained data are of interest 
to psychologists, educators, and parents when planning and conducting educational 
and play activities.

Keywords:	digital game, tabletop game, “Dobble”, “Tangram”, preschoolers, intelli-
gence, executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibitory control.
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Введение

Социальная ситуация развития современного ребенка подвергает-
ся качественным изменениям, связанным, в первую очередь, с посто-
янным присутствием цифровых технологий в повседневной жизни 
детей и взрослых. Многочисленные исследования по всему миру сви-
детельствуют об изменении роли взрослого в построении зоны бли-
жайшего развития ребенка, а также о разносторонней трансформации 
способов их взаимодействия. В этой связи сегодня все чаще говорят 
о возникновении феномена «цифрового детства» [5; 14; 18]. С точки 
зрения культурно-исторической психологии данный феномен обу-
словлен появлением нового средства опосредования, которое, в свою 
очередь, всегда влечет за собой изменения в строении высших психи-
ческих функций и процессов [2; 20]. При этом уникальность цифро-
вых технологий как нового средства опосредования обусловлена тем, 
что они сочетают в себе орудийные и знаковые компоненты, обеспе-
чивая сложные взаимопереходы между взаимодействием реальной и 
идеальной формы [13].

В этом контексте появление нового типа деятельности ребенка, а 
именно цифровой игры (ЦИ), не может не попасть в поле зрения ис-
следователей. Так, ряд работ свидетельствует о том, что использование 
ЦИ положительно влияет на произвольное внимание и его устойчивость 
[8; 35]. ЦИ также способны развивать и рабочую память ребенка [23; 26]. 
Кроме того, исследования показывают, что зрительная рабочая память 
лучше развита у тех детей, которые играют в игры на быструю реакцию, 
чем у тех, кто не играет в такие игры [12]. Положительное влияние так-
же оказывается и на интеллект [25]. Востребованным направлением ис-
следований является использование игр в целях когнитивного развития 
дошкольников [30; 36]. Освещая эту проблематику, исследователи все 
больше внимания уделяют таким понятиям, как регуляторные функции 
и интеллект [29; 30; 36].

Наряду с ЦИ большой популярностью среди российских дошкольни-
ков пользуется особый вид игр с правилами — настольные игры (НИ). 
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса родителей, 
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проведенного в 2023 г. Центром междисциплинарных исследований со-
временного детства МГППУ, который показал, что 70% детей дошколь-
ного возраста играют в ЦИ, и более 90% дошкольников — в НИ [21]. 
Д.Б. Эльконин и А.В. Запорожец связывали освоение ребенком пра-
вил в игре со становлением произвольного поведения и способностью 
действовать по образцу [6; 22]. В.Т. Кудрявцев отмечал, что правила не 
просто транслируют детям социальные нормы, но становятся «социаль-
ными посредниками», позволяющими ребенку соотносить свой «образ 
Я» с «образом взрослости», заложенным в них, и моделируя таким об-
разом социальное взаимодействие [10]. Согласно Л.С. Выготскому, за 
счет интериоризации способа взаимодействия со взрослыми, переноса 
их функций во внутренний план у ребенка формируются высшие пси-
хические функции, в то время как произвольность, в свою очередь, не-
обходима для их регуляции [2].

Необходимо отметить, что исследований, касающихся влияния НИ 
на развитие высших психических функций, не так много. В найденных 
нами работах в основном говорится о развитии математических и ком-
муникативных навыков [27; 31]. Рядом авторов проводится сравнение 
влияния ЦИ и НИ на развитие познавательных способностей. Так, в 
ряде работ показано, что в краткосрочной перспективе ЦИ оказывают 
более значимый развивающий эффект на развитие кратковременной и 
долговременной слуховой памяти, зрительной памяти, а также устойчи-
вости произвольного внимания по сравнению с НИ [15; 36]. Однако в 
долгосрочной перспективе эффект от НИ и ролевых игр является более 
стойким. Это объясняется том, что ролевые игры и НИ могут способ-
ствовать перестройке межфункциональных связей, а не только улучша-
ют индивидуальные показатели, что обеспечивает качественный сдвиг в 
психическом развитии детей [30].

В 2024 г. в рамках проекта «Влияние цифровой активности на раз-
витие когнитивных функций в дошкольном возрасте» на базе Центра 
междисциплинарных исследований современного детства МГППУ 
проходило эмпирическое исследование. Цели исследования включали: 
1) сравнение влияния цифровых и настольных игр на развитие регуля-
торных функций и интеллекта у детей дошкольного возраста; 2) вы-
явление гендерных различий в развитии когнитивных функций и ин-
теллекта у дошкольников; 3) определение связей между показателями 
интеллекта и показателями регуляторных функций у дошкольников в 
динамике. Гипотеза исследования заключалась в том, что существует 
положительная связь между форматом часто практикуемых игр (на-
стольная или цифровая) и показателями когнитивных функций у детей 
дошкольного возраста.

В настоящей статье представлены результаты этой работы.
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Дизайн исследования

С февраля по май 2023 г. было проведено пилотажное исследование 
[15], по результатам которого был выстроен дизайн экспериментального 
этапа. Эксперимент проходил с февраля по май 2024 г. при участии 88 
детей (М = 6,64 лет, SD = 0,46, 55,7% мальчиков) из подготовительных 
групп ДОУ г. Москвы (ЦАО, ЮАО). В эксперименте было сохранено 
распределение на три группы:

— экспериментальная группа № 1 (ЭГ1) — 27 детей (М = 6,8 лет, 
SD = 0,40, 66,7% девочек), играющих в настольную версию игры;

— экспериментальная группа № 2 (ЭГ2) — 25 детей (М = 6,8 лет, 
SD = 0,41, 60% девочек), играющих в цифровую версию игры;

— контрольная группа (КГ) — 36 детей (М = 6,4 лет, SD = 0,47, 55,6% 
мальчиков), не принимающих участие в эксперименте.

Однако с учетом того, что в рамках пилотажного эксперимента дети 
обеих экспериментальных групп проявляли признаки усталости, было 
принято решение добавить вторую настольную игру и ее цифровой 
аналог. Таким образом, в рамках экспериментальной части проекта 
были задействованы настольная игра «Dobble» и ее цифровой аналог 
«Double Match: one common image», направленные на развитие ког-
нитивной гибкости и внимания, а также настольная игра «Танграм» и 
цифровой аналог «Пазл танграма: Игра полиграмма», направленная на 
развитие пространственного и логического мышления. В каждую игру 
дети экспериментальных групп играли один раз в неделю в течении 
10—15 минут.

Дизайн исследования также предполагал проведение входного и вы-
ходного тестирования, в рамках которого были использованы следую-
щие методики.

1. Методика «Сортировка карт по изменяемому признаку» 
(Dimensional Change Card Sort) [37] — использовалась для оценки когни-
тивной гибкости. Методика проводится в три последовательных этапа. 
На первом этапе испытуемому предлагается рассортировать предложен-
ные ему карточки по признаку цвета, на втором этапе ø по форме. На 
третьем этапе производится так называемая «сортировка с переключе-
нием внимания», при которой испытуемому необходимо учитывать до-
полнительный фактор (наличие или отсутствие черной рамки) и в соот-
ветствии с ним распределять карточку по форме или по цвету. За каждую 
правильно отсортированную карточку присваивается 1 балл.

2. Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) [11] — использова-
лась для оценки таких параметров слуховой кратковременной и долго-
временной памяти, как запоминание, сохранение и воспроизведение. 
В процессе исследования испытуемому предъявляются 10 слов, которые 
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необходимо запомнить и воспроизвести в любом порядке. Методика 
подразумевает 5 проб, а также одну отсроченную пробу через 1 час.

3. Методика «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена» (Raven 
Progressive Matrices) [32] — использовалась для исследования общего 
(абстрактного) интеллекта. В процессе исследования испытуемым по-
следовательно предъявляются фигуры с вырезанным кусочком и пред-
лагается подобрать подходящий фрагмент из четырех предложенных 
вариантов, установив закономерность. Фигуры разделены на три серии 
по 12 матриц, в соответствии с уровнями сложности заданий. За каждый 
правильно выбранный вариант ответа присваивается 1 балл.

Важно отметить, что в связи с тем, что входное и выходное тести-
рование проводилось с интервалом чуть более 8 недель, было принято 
решение разделить предъявление методики «Цветные прогрессивные 
матрицы Дж. Равена» на четные (на входе) и нечетные (на выходе) ма-
трицы. Это позволило не только снизить когнитивную нагрузку на детей 
в процессе диагностического исследования, но также избежать фактора 
узнаваемости заданий, учитывая незначительную разницу во времени 
для предъявления данной методики. При анализе результатов был ис-
пользован коэффициент внутренней согласованности теста.

Данные входной и выходной диагностики были проверены на нор-
мальность распределения по критерию Колмогорова—Смирнова. При-
менялись следующие методы статистического анализа: критерий Кра-
скела—Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, метод 
множественных сравнений, статистический критерий Манна—Уитни, 
критерий Уилкоксона, коэффициент корреляции Спирмена. Расчеты 
были проведены в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 27.

Результаты

По результатам проведения методики «Заучивание 10 слов» на этапе 
входной диагностики различия между тремя группами отсутствовали, т. 
е. уровень развития слуховой кратковременной и долговременной па-
мяти был примерно одинаковым. Для расчета среднего количества вос-
произведенных слов за 5 проб использовался критерий Краскела—Уол-
лиса (Fэмп = 0,479; уровень значимости ø = 0,622 > 0,05), для расчета 
среднего количества воспроизведенных слов с учетом отсроченной про-
бы применялся однофакторный анализ ANOVA (Fэмп = 0,479; уровень 
значимости ø = 0,622 > 0,05). При проведении выходной диагностики все 
три группы показали значимые положительные эффекты по средним 
показателям воспроизведения относительно самих себя по критерию 
знаковых ранговых сумм Уилкоксона при ø < 0,001. Так, ЭГ1 увеличила 
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среднее значение показателей воспроизведенных слов с 5,7 до 6,9, дети 
из КГ увеличили показатели с 5,7 до 6,7, достигнув среднего уровня раз-
вития слуховой памяти. Средний объем воспроизведенных слов в ЭГ2 
вырос с 5,4 до 7,9, достигнув высокого уровня. Объем долговременной 
памяти также увеличился во всех трех группах.

При этом, согласно полученным данным, значимо выше стали сред-
ние показатели воспроизведения по критерию Манна—Уитни в ЭГ2 по 
сравнению с КГ (α < 0,001), а также по сравнению с ЭГ1 по двум показа-
телям — «среднее по 5 пробам» (α = 0,009 < 0,01) и «среднее по 6 пробам» 
(α = 0,018 < 0,05). Различий между данными выходной диагностики в 
ЭГ1 и КГ обнаружено не было (рис. 1). Таким образом, можно говорить 
о том, что фактор типа «игры» или ее отсутствие оказывает влияние на 
развитие слуховой памяти (Fэмп = 13,586; уровень значимости α = 0,001). 
Метод множественных сравнений также выявил наличие значимых раз-
личий между КГ и ЭГ2 (α < 0,001) и между ЭГ1 и ЭГ2 (α = 0,025 < 0,05). 
Аналогично, здесь наибольшее влияние на память также оказывает фак-
тор использования цифровых аналогов настольных игр (значение ранга 
для КГ = 34,94, ЭГ1 = 43,46 и ЭГ2 = 59,38).

Рис. 1. Результаты трех групп по методике «Заучивание 10 слов»:
ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная группа № 2; 

КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между группами, 
a ≤ 0,05; «**» — есть значимые различия между группами, a ≤ 0,001
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Дополнительно проводился анализ гендерных различий с помощью 
критерия Манна—Уитни. Согласно полученным данным, на констати-
рующем этапе эксперимента уровень развития слуховой памяти у маль-
чиков и девочек был одинаков. При сравнении данных при входном и 
выходном тестировании и мальчики, и девочки значимо увеличили свои 
результаты при α < 0,001 каждый. При этом значимо выше стали показа-
тели в группе девочек по сравнению с мальчиками по двум показателям 
ø «среднее по 5 пробам» (α = 0,049 < 0,05) и «среднее по 5 пробам плюс 
отсроченное время» (α = 0,047 < 0,05).

Попарное сравнение групп с помощью критерия Манна—Уитни 
по методике «Сортировка карт по изменяемому признаку» на этапе 
входного тестирования показало значимые различия между ЭГ1 и КГ 
(α < 0,001), а также между ЭГ1 и ЭГ2 (α < 0,039). В КГ (среднее — 7,2) 
и ЭГ2 (среднее — 6,9) показатели значимо выше, чем в ЭГ1 (среднее — 
6,3). На контрольном этапе эксперимента все три группы продемон-
стрировали положительные эффекты в развитии когнитивной гибкости 
относительно самих себя. Так, при сопоставлении показателей в начале 
и в конце проекта по критерию знаковых ранговых сумм Уилкоксона 
оказалось, что показатели при втором измерении значимо выше, чем 
при первом: в ЭГ1 — при α = 0,003 < 0,01; в ЭГ2 — при α<0,001; и в КГ — 
при α = 0,017<0,05 каждый.

Интересно, что при повторном тестировании обнаружено, что пока-
затели ЭГ2 значимо выше, чем ЭГ1 (α = 0,011<0,05). Показатели в КГ 
также значимо выше, чем в ЭГ1 (α = 0,04<0,05) (рис. 2). Метод множе-
ственных сравнений аналогично выявил наличие значимых различий 
между ЭГ2 и ЭГ1 (α = 0,013 < 0,05) и КГ и ЭГ1 (α = 0,034 < 0,05). Од-
нако значимых различий между ЭГ2 и КГ при повторном тестировании 
не обнаружено. Таким образом, согласно полученным данным, нельзя 
сделать вывод о влиянии типа игры на развитие когнитивной гибкости. 
Различий по фактору пола также обнаружено не было.

Поскольку при проведении методики «Цветные прогрессивные ма-
трицы Дж. Равена» использовался метод расщепления, при анализе дан-
ных применялся коэффициент корреляции Спирмена для определения 
индекса надежности между результатами входной и выходной диагно-
стики. По всем шкалам уровень значимости составил α < 0,05, следо-
вательно между переменными «вход» и «выход» есть прямая связь на 
среднем уровне (p = 0,5). Согласно полученным данным, при входном 
тестировании между группами выявлены значимые различия. Так, ре-
зультаты детей из КГ и ЭГ1 значимо превышают результаты детей из ЭГ2 
при α = 0,003 < 0,01 и α = 0,026 < 0,05 соответственно. Все три группы 
здесь также продемонстрировали положительные эффекты на выходе по 
сравнению со входом относительно самих себя при ø < 0,001.
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Возрастные нормативы выполнения методики для детей в возрасте 
6,5—7 лет составляют 20 баллов (с разбросом от 14 до 29 баллов). Учи-
тывая метод расщепления, возрастная норма для каждого тестирования 
составляет 10 баллов (при максимальных 18 баллах). Таким образом, при 
входном тестировании дети всех трех групп показали средние интеллек-
туальные способности, а на выходе дети из КГ и ЭГ2 показали интеллек-
туальные возможности явно выше среднего (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Среднее количество правильных ответов 

и среднее квадратическое отклонение по группам в методике 
«Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена»

Этап 
диагностики

Среднее 
количество 

баллов

Среднее 
квадратическое 

отклонение

Процентная шкала степени 
развития интеллекта

(в %)

Контрольная группа (КГ)

Вход 11,7 3,11 65

Выход 14,1 3,01 78,33

Экспериментальная группа № 1 (ЭГ1)

Вход 11,1 3,34 61,67

Выход 12,7 3,94 70,56

Экспериментальная группа № 2 (ЭГ2)

Вход 9,4 2,78 52,22

Рис. 2. Результаты трех групп по методике «Сортировка карт по изменяемому 
признаку»: (ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 
группа № 2; КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между 

группами, a≤0,05
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Этап 
диагностики

Среднее 
количество 

баллов

Среднее 
квадратическое 

отклонение

Процентная шкала степени 
развития интеллекта

(в %)

Выход 13,7 2,07 76,11

Общие данные

Вход 10,9 3,21 60,56

Выход 13,56 3,13 75,33

Примечание: ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 
группа № 2; КГ — контрольная группа.

Интересно, что на контрольном этапе эксперимента дети из КГ по-
казали лучшие результаты. Выяснилось, что в КГ показатели значимо 
выше, нежели в ЭГ1 при α = 0,007 < 0,01, и чем в ЭГ2 при α < 0,001. При 
этом различий между ЭГ1 и ЭГ2 обнаружено не было (рис. 3).

Дополнительно проводился корреляционный анализ данных по ме-
тодикам между собой. Была обнаружена достоверная средняя прямая 
связь, как на входе, так и на выходе между показателями абстрактно-
го интеллекта («Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена») и по-
казателями когнитивной гибкости («Сортировка карт по изменяемо-
му признаку») (α < 0,001, коэффициент Спирмена на входе — р = 0,4 и 
на выходе — р = 0,5). Эти данные позволяют сделать вывод о влиянии 
общего интеллекта на способность переключения внимания детей, т. е. 

Рис. 3. Результаты трех групп по методике «Цветные прогрессивные матрицы 
Дж. Равена»: ЭГ1 — экспериментальная группа № 1; ЭГ2 — экспериментальная 

группа № 2; КГ — контрольная группа; «*» — есть значимые различия между 
группами, a ≤ 0,05; «**» — есть значимые различия между группами, a ≤ 0,001
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чем выше интеллектуальные способности, тем выше уровень когнитив-
ной гибкости.

Обсуждения и выводы

Полученные данные позволяют сделать несколько важных выводов.
Во-первых, все дети, участвовавшие в исследовании, находятся на 

этапе активного когнитивного развития, о чем свидетельствуют значи-
мые различия между замерами по всем исследуемым параметрам. Это на-
блюдение вписывается в контекст современных исследований в области 
нейрокогнитивного развития: в возрасте 6—7 лет происходит наиболее 
значимый возрастной сдвиг по большинству показателей когнитивного 
развития (регуляторные, зрительно-пространственные, сенсомоторные 
функции, различные виды внимания и памяти и т. д.) [16; 28].

Во-вторых, девочки продемонстрировали лучшие показатели воспро-
изведения по результатам теста на слуховую память по сравнению с маль-
чиками. Эти результаты расширяют имеющиеся представления о ген-
дерной специфике когнитивного развития детей 6—7 лет. Так, девочки в 
этом возрасте имеют достоверно выше уровень развития тонкой мотори-
ки руки, произвольного внимания, навыков графической деятельности, 
скорости обработки информации по сравнению с мальчиками [9; 34].

В-третьих, в данном исследовании удалось выявить прямую связь аб-
страктного интеллекта с уровнем развития когнитивной гибкости. Этот 
вывод, с одной стороны, вписывается в общую концепцию, свидетель-
ствующую, что связь интеллекта и регуляторных функций проявляется 
по-разному в зависимости от возраста ребенка [24]. С другой стороны, 
он дополняет данные существующих исследований, которые не выяви-
ли связи между интеллектом и такими регуляторными функциями, как 
рабочая память и тормозный контроль у детей старшего дошкольного 
возраста [29; 33].

В-четвертых, не было обнаружено связи между развитием показа-
телей когнитивной гибкости и вариантом используемой игры; между 
абстрактным интеллектом и вариантом используемой игры. Однако 
было доказано, что цифровой вариант игр «Dobble» и «Танграм» ока-
зывает большее положительное влияние на развитие слуховой кратко-
временной и долговременной памяти у детей, чем традиционный на-
стольный вариант. Эти данные частично подтверждают выдвинутую 
нами гипотезу о существовании положительной связи между форма-
том часто практикуемых игр (настольная или цифровая) и показате-
лями когнитивных функций у дошкольников и соотносятся с резуль-
татами пилотажного исследования [15]. При этом поставленный нами 
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исследовательский вопрос все же остается открытым. Дальнейшее ис-
следование может быть направлено на изучение вопроса о том, какие 
качественные преобразования происходят в самом способе запомина-
ния у детей и какие средства опосредования заключает в себе цифро-
вая игра, что позволяет трансформировать сами способы запомина-
ния. Данное направление исследований представляется нам особенно 
перспективным.

Рекомендации

В целом, опираясь на данные, полученные в ходе исследования, а 
также на результаты анализа литературы, можно сформулировать крат-
кие рекомендации относительно использования цифровых и настоль-
ных игр для развития дошкольников.

1. Во время развивающих занятий в детском саду и дома рекоменду-
ется использовать как традиционные настольные игры, так и их цифро-
вые аналоги [1];

2. Цифровые версии настольных игр могут быть использованы для 
более быстрого освоения программы, так как в краткосрочной перспек-
тиве именно цифровые игры оказывают большее влияние на развитие 
познавательных процессов и регуляторных функций у дошкольников 
[15; 30; 36];

3. Важно ограничивать время цифровой игры дошкольника (не более 
15 минут в день) [3; 17];

4. Не рекомендуется оставлять ребенка наедине с цифровым устрой-
ством. Цифровые игры, как и настольные игры, могут служить площад-
кой для поддержания и укрепления детско-родительского взаимодей-
ствия [4; 7; 19].

Сформулированные рекомендации могут быть использованы в до-
школьных образовательных учреждениях, а также могут быть полезны 
педагогам дошкольных образовательных учреждений при организации 
и проведении развивающих занятий, специалистам в области детской 
психологии при консультировании родителей старших дошкольников и 
в том числе при подготовке детей к школе.
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