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В статье представлен обзор современных исследований и рекомендаций по организации взаимодействия 
детей с цифровыми устройствами. Проблемы, связанные с ролью родителей как посредников между детьми и 
цифровыми устройствами, привели к целому ряду исследований родительских стратегий и вытекающих из 
них исследований регулирования экранного времени, вопросов цифрового воспитания, влияния на поведе-
ние детей в процессе взаимодействия с цифровым контентом. Основные результаты этих исследований поло-
жены в основу рекомендаций национальных организаций, ответственных за здоровье и развитие детей. 
В представленных рекомендациях подчеркивается ограниченный потенциал цифровых технологий для раз-
вития детей раннего возраста (до двух лет) и опасность перераспределения свободного времени детей в пользу 
взаимодействия с гаджетами по сравнению с другими видами деятельности, важность родителей как посред-
ников в использовании технологий детьми и необходимость разработки семейных правил использования 
цифровых устройств. На основании полученных данных делается вывод о том, что в связи с интенсивным 
развитием цифровых технологий и быстро меняющейся ситуацией доступа детей к ним сегодня, в первую 
очередь, происходит процесс накопления эмпирических данных и выявления наиболее эффективных форм и 
способов организации взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с цифровыми устройствами.
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The article presents an overview of current research and recommendations on the organization of children’s 
interaction with digital devices. The problems associated with the role of parents as intermediaries between children 
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Введение

Современные дети растут в цифровом обществе и 
цифровые устройства — неотъемлемая составляющая 
их жизни. Уже в раннем и дошкольном возрасте они 
активно используют сенсорные устройства, игрушки, 
подключенные к Интернету, голосовые помощники 
[13]. Цифровые технологии дают им возможность 
учиться, общаться, играть, но также являются источ-
ником дезинформации, злоупотреблений, беспокой-
ства и напряженности. Для взрослых эта ситуация 
стала вызовом, требующим принятия решений: они 
понимают, что, с одной стороны, цифровизация 
открывает большие возможности, которые могут быть 
использованы для обучения, развития и воспитания 
детей, с другой стороны, именно в отношении детей 
существуют риски, часто еще не выявленные.

Цифровые устройства рассматриваются в качестве 
культурного средства [4], а между культурным сред-
ством и ребенком всегда находится взрослый. Его 
задача, как «культурного взрослого», сделать так, 
чтобы ребенок максимально эффективно мог исполь-
зовать возможности цифровых устройств, и оградить 
его от возможных опасностей [37]. Но развитие циф-
ровых технологий происходит настолько стремитель-
но, что взрослые не успевают сформировать какую-
либо обоснованную позицию, выбрать эффективные 
стратегии и придерживаться их. Они часто сталкива-
ются с неоднозначной информацией о том, что в 
большей степени отвечает интересам маленьких детей 
в цифровом обществе [32]. Результаты проводимых 
исследований говорят о том, что большинство роди-
телей дошкольников испытывают трудности в орга-
низации взаимодействия детей с различными видами 
цифрового контента и нуждаются в информации, 
которая могла бы помочь им в этом вопросе [3; 12]. 
В сложившейся ситуации они вынуждены принимать 
решения относительно использования детьми цифро-
вых устройств, выбора контента во многом интуитив-

но, опираясь на доступный им опыт, часто ведя себя 
непоследовательно [3].

Исследования организации взаимодействия детей 
с цифровыми устройствами

Проблемы, связанные с ролью родителей как 
посредников между детьми и цифровыми устройства-
ми, привели к целому ряду исследований родитель-
ских стратегий [7; 11; 21; 30] и вытекающих из них 
исследований регулирования экранного времени [12; 
17; 19; 23], контроля над контентом [8; 24], вопросов 
цифрового воспитания [18; 22] и влияния на поведе-
ние детей в процессе взаимодействия с цифровым 
контентом [17; 36].

Виды родительского посредничества 
в дошкольном возрасте

Исследования роли родителей в организации взаи-
модействия детей с цифровыми устройствами [29] 
привели к появлению такого термина, как «родитель-
ское посредничество». Как правило, под родительским 
посредничеством понимается «набор стратегий, кото-
рые родители используют для максимизации выгод и 
минимизации рисков, которые могут спровоцировать 
современные цифровые медиа» [5].

В настоящее время определены различные класси-
фикации родительского посредничества (медиации), в 
зависимости от роли (позиции) родителя в организа-
ции взаимодействия детей с цифровыми устройства-
ми; с появлением новых результатов исследований они 
уточняются [11].

Так, в рамках исследования, проведенного в 2016 г. 
по проекту EU Kids Online и Global Kids Online, были 
выделены следующие категории родительского 
посредничества: активное посредничество; ограничи-
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тельное посредничество с правилами, ограничиваю-
щими время в Интернете, регулирующими контент; 
технические ограничения с помощью инструментов 
родительского контроля и мониторинга действий 
детей в Интернете [28].

В рамках того же проекта в исследовании 2020 г. 
концепция активного посредничества переосмыслива-
ется и заменяется концепцией поддерживающего 
посредничества, способствующего общению с детьми 
и их поддержке, демонстрирующего способы безопас-
ного использования цифровых технологий [21].

Родительское посредничество в процессе использо-
вании цифровых медиа имеет решающее значение для 
дошкольного детства [11], так как в этот период раз-
витие определяется, в первую очередь, практическим 
опытом, который получает ребенок. В обзоре зарубеж-
ных исследований Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И. 
выделяют следующие основные стратегии медиации: 
ограничительная стратегия, активная стратегия, стра-
тегия совместного использования, стратегия суперви-
зии [2]. Пиотровски (Piotrowski J.T.) было установлено, 
что активные и ограничительные родительские страте-
гии посредничества широко используются в возрасте 
3—8 лет [30]. Эти данные подтвердились и в исследова-
нии Бейнс и др. (Beyens et. al), где, на основании ана-
лиза траектории родительского посредничества на 
протяжении всего детства, было показано, что усилия 
родителей в качестве посредников между детьми и 
цифровым технологиями наиболее высоки в дошколь-
ном детстве, достигая пика примерно в возрасте 8 лет, 
и впоследствии снижаются [7].

Семейные правила использования 
цифровых устройств

Исследования стратегий родительского посредни-
чества показали важность воспитательных действий, 
направленных на разумный контроль и помощь по 
сравнению с неэффективным и контрпродуктивным 
ограничительным посредничеством [21; 30]. На осно-
вании этих данных были проведены исследования 
семейных правил использования цифровых устройств 
и их эффективности.

Эти исследования позволили выявить, что семей-
ные правила — правила использования детьми цифро-
вых устройств, которые регламентируют, что ребенок 
может смотреть, во что играть, сколько времени, в 
каких местах и ситуациях и др., — существуют во мно-
гих семьях. По данным многих исследований [18; 22; 
33], обычно правила в семьях складываются стихийно, 
в ответ на проблемные ситуации. Исследование 
Чаудрон и др. (Chaudron et al.), проведенное в 2015 г. в 
Бельгии, Чехии, Финляндии, Германии, Италии, 
России и Соединенном Королевстве, показало, что 
правила относительно времени, проводимого детьми с 
цифровыми устройствами, распространены во всех 
этих странах. Во многих семьях это время ограничено 

либо определенным периодом в течение дня (напри-
мер, до или после ужина), либо определенной продол-
жительностью времени (одни час, полчаса), которое 
ребенок может использовать по своему усмотрению. 
Часто доступ к устройствам используется в качестве 
награды или наказания. Разные правила существуют 
внутри семьи для детей разного возраста, со старшими 
правила часто являются предметом переговоров. 
Правила использования цифровых устройств могут 
быть разными дома и в гостях. Бабушки и дедушки, как 
правило, более снисходительны в отношения исполь-
зования детьми цифровых устройств, чем родители. 
Разведенные родители достаточно часто устанавлива-
ют разные правила использования одних и тех же циф-
ровых устройств [33].

Проведенные в последние годы исследования 
позволили выявить особенности правил организации 
взаимодействия детей с цифровыми устройствами, 
направленных на максимальное использование воз-
можностей и минимизацию рисков [18; 22]. Так 
Лимоне, Симоне (Limone & Simone) говорят о том, что 
для детей должны быть сформулированы четкие и не 
подлежащие обсуждению правила пользования циф-
ровыми устройствами, которые действуют везде, где у 
ребенка есть доступ к такого рода устройствам (дом, 
дом бабушки и дедушки и т. д.). Соблюдение правил 
позволяет удерживать режимные моменты, не прене-
брегать другими видами деятельности в свободное 
время, а также предотвращает возможное ежедневное 
«запойное» использование гаджетов [22].

Коран и др. (Koran et al.) отмечают, что помимо 
организации взаимодействия правила должны затра-
гивать и содержание контента, описывать тип контен-
та, к которому ребенок может получать доступ. Контент 
должен соответствовать возрасту ребенка, быть каче-
ственным и проверенным самими родителями [18].

Основная задача правил использования детьми 
контента и цифровых устройств состоит в том, чтобы 
дать им информацию о безопасности при использова-
нии цифровых устройств. Для этого в процессе созда-
ния и соблюдения правил взрослые члены семьи долж-
ны помочь детям приобрести навыки цифровой гра-
мотности и безопасного цифрового поведения, а не 
занимать сугубо запретительную позицию в отноше-
нии использования цифровых устройств. Важно созда-
вать условия для развития у детей навыков самокон-
троля во время использования гаджетов. В ряде иссле-
дований подчеркивается, что для эффективного вне-
дрения семейных правил использования цифровых 
устройств родителям и другим членам семьи следует 
самим регулировать свое цифровое поведение и быть 
положительным примером для детей [18].

Проведенные в последние годы исследования, 
говорят о неоднозначной роли очень популярных 
среди родителей программ «Родительский контроль», 
которые должны помогать отслеживать использование 
Интернета детьми. Эти программы предлагают множе-
ство функций, в том числе позволяют блокировать 
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определенный контент и устанавливать допустимый 
лимит времени использования. С одной стороны, это 
является достаточно простым способом, позволяю-
щим обезопасить ребенка от нежелательного содержа-
ния и злоупотребления гаджетами, но, с другой сторо-
ны, такие методы ведут к тому, что, находясь все время 
под внешним контролем, дети не учатся сами выявлять 
небезопасные приложения, контент, регулировать 
время, затрачиваемое на цифровые устройства. 
Соответственно, дети не учатся осознанному избега-
нию рисков, не приобретают навыки цифровой гра-
мотности [6].

Многие исследователи семейных правил использо-
вания цифровых устройств подчеркивают, что родите-
лям необходимо привлекать детей к процессу их фор-
мулирования и объяснять причины появления тех или 
иных правил [18; 22].

Экранное время

Именно ограничение времени, проводимого деть-
ми с гаджетами, в большинстве исследований выделя-
ется в качестве основной проблемы, которую пытают-
ся решить взрослые, организовывая взаимодействие 
детей с цифровыми устройствами. Экранное время — 
это время, затрачиваемое ребенком или взрослым на 
использование устройств с экраном (телевизор, план-
шет, компьютер, смартфон, ноутбук, настольный ком-
пьютер и др.). И именно его продолжительность, в 
первую очередь, вызывает озабоченность у родителей 
[17]. Ограничение экранного времени является наи-
более распространенной родительской стратегией 
регулирования взаимодействия детей с цифровыми 
устройствами.

Но последние исследования показывают, что 
риски, связанные с вредным влиянием экранного вре-
мени оправданы только относительно детей, у которых 
очень высокий уровень просмотра видеоконтента. 
В большинстве же случаев попытки контролировать 
экранное время детей могут быть контрпродуктивны-
ми, так как в подавляющем большинстве случаев при-
водят к конфликту [12; 19; 23].

Влияние на поведение детей

Проводимые исследования позволили выявить 
влияние цифровых технологий на поведение детей [16; 
17; 31; 36]. Причем это влияние в зависимости от раз-
ных факторов может быть как отрицательным, так и 
положительным.

Довольно часто в исследованиях отмечается нали-
чие у детей чрезмерного влечения к использованию 
цифровых технологий [16] в ущерб другим деятельно-
стям и обязанностям. Это связано с тем, что разработ-
чики цифровых игр и приложений стремятся создать 
максимально привлекательный контент, который 

может включать в себя систему вознаграждений. Когда 
дети играют в игры со встроенными наградами, они 
могут испытывать те же нейронные реакции, что и 
взрослые, которые играют в азартные игры [17]. 
В таких ситуациях дети испытывают сильный положи-
тельный аффект в случае выигрыша и обиду, разочаро-
вание или даже раздражение, агрессию в случае неуда-
чи. Увлекаясь игрой, ребенок не осознает, что устал и 
не может отложить гаджет и заняться чем-то другим. 
Часто ребенок, проводя долгое время с цифровыми 
устройствами, устает, начинает капризничать. В этих 
ситуациях родители пытаются переключить ребенка на 
другие действия, но сталкиваются с истериками, отка-
зом и нежеланием участвовать в других занятиях. Это 
вызывающее поведение ребенка связывают с влияни-
ем цифровых технологий на нервную систему, появле-
нием зависимости. В таких ситуациях очень важны 
грамотное использование взрослыми стратегий управ-
ления временем использования цифровых устройств и 
эмоциональная поддержка [36].

Часто взрослые сами используют цифровые техно-
логии, чтобы отвлечь детей от каких-то переживаний. 
Несмотря на то, что это может быть полезной страте-
гией в определенных ситуациях (в кабинете врача, в 
транспорте и др.), систематическое отвлечение ребен-
ка от переживаемых эмоций, в том числе и негатив-
ных, лишает его возможности полноценного опыта 
проживания собственных чувств. Детям более полезна 
поддержка со стороны взрослых, чтобы справиться со 
своими чувствами, чем переключение внимания на 
гаджеты [31].

В то же время физическая активность ребенка, к 
которой он побуждается с помощью технологий 
(танцы, подвижные игры и др.) положительно влияет 
на эмоциональный фон и позволяет создать хорошее 
настроение [25].

Исследования, посвященные семейным правилам 
использования цифровых устройств, говорят о том, что 
наличие временных рамок для использования техноло-
гий детьми, информирование их о том, сколько време-
ни осталось для использования гаджетов, помощь в 
планировании того, когда они смогут вернуться к инте-
ресному цифровому занятию, помогает детям научиться 
самостоятельно регулировать использование цифровых 
технологий и избегать негативных эмоций, связанных с 
ограничениями и злоупотреблением гаджетами.

Рекомендации от национальных организаций 
здравоохранения

Осознание значимости проблемы взаимодействия 
современных детей с цифровыми устройствами при-
вело к тому, что в рамках национальных организаций, 
ответственных за здоровье и развитие детей, появились 
рекомендаций по данному вопросу. Прежде всего они 
адресованы родителям. В их основу положены возраст-
ные закономерности физического и психического раз-



95

Smirnova S.Yu., Klopotova E.E.
Children's Interaction with Digital Devices: an Overview 

of Research and Recommendations.
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 91—100.

Смирнова С.Ю., Клопотова Е.Е.
Взаимодействие детей с цифровыми устройствами: 
обзор исследований и рекомендаций
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 91—100.

вития детей и результаты имеющихся исследований. 
Анализ этих рекомендаций позволяет выявить общие 
тенденции в стратегиях взаимодействия детей с циф-
ровыми устройствами.

Большинство национальных организаций, таких 
как Всемирная организация здравоохранения (World 
Health Organization), Канадское педиатрическое обще-
ство (Canadian Paediatric Society), Австралийский 
департамент здоровья (Australian Government: 
Department of Health), Совет по здравоохранению 
Шотландии (NHS) не рекомендуют использовать 
«экраны» детям младше двух лет. Утверждая, что такие 
маленькие дети получают гораздо больше пользы с 
точки зрения развития, когда они «проводят свое 
“сидячее время” (время, которое они не тратят на дви-
жение), слушая чтение или взаимодействуя с другими 
детьми» [9; 14; 34; 35]. По сравнению с другими упомя-
нутыми организациями, все три французские акаде-
мии — Французская Национальная Медицинская ака-
демия (Académie nationale de médecine), Академия наук 
(Académie des sciences), Академия технологий (Académie 
des technologie) — в своих рекомендациях занимают 
более строгую позицию. Они предлагают полностью 
избегать использования технологий детьми в возрасте 
до трех лет [20].

Американская академия педиатрии (AAP) допускает 
исключения для детей в возрасте от 15 до 24 месяцев, в 
случае если используется качественный контент для 
данной возрастной категории, и родители активно ком-
ментируют происходящее на экране, чтобы содержание 
было максимально понятно ребенку. С точки зрения 
AAP, видеозвонки с близкими родственниками не попа-
дают под ограничения для использования детьми любых 
возрастов, так как это может способствовать их вербаль-
ному и социально-эмоциональному развитию [27].

Согласно остальным проанализированным реко-
мендациям, детям в возрасте от двух до четырех лет 
рекомендуется проводить перед экраном не более 
60 минут в день. Должен использоваться качественный 
контент, направленный на обучение детей; персонажи 
и социальное взаимодействие должны носить положи-
тельный характер, так как дети склонны подражать 
тому, что они видят [9; 14; 27;34; 35].

Дети не должны использовать экраны самостоя-
тельно без присмотра, во время еды и за 60 минут до 
сна, чтобы синий свет не мог негативно повлиять на 
продолжительность и качество сна. Имеются убеди-
тельные доказательства того, что наличие цифровых 
экранов в спальных помещениях связано с ухудшени-
ем качества и сокращением продолжительности сна у 
маленьких детей. Телевизор и другие устройства следу-
ет выключить, если ими никто активно не пользуется. 
Использование гаджетов и медиаконтента не должны 
служить средством успокоения ребенка, так как это 
может иметь негативные последствия для развития 
социально-эмоциональных навыков [27]. Результаты 
исследований, положенные в основу рекомендаций, 
показывают, что контент, содержащий насилие, кон-

фронтацию или иным образом возбуждающий детей, 
оказывает негативное влияние на качество и количе-
ство сна [10]. Использование интерактивных цифро-
вых технологий (таких как игры или приложения) 
непосредственно перед сном может нарушить сон 
детей в большей степени, чем просмотр видео [15].

В своих рекомендациях Американская академия 
педиатрии (AAP) неоднократно подчеркивает важность 
реальной практической деятельности для детей, актив-
ного физического изучения окружающей среды и соци-
ального взаимодействия с родителями и сверстниками 
без медиаконтента и цифровых технологий. Было пока-
зано, что эти виды деятельности способствуют здорово-
му развитию когнитивных, речевых, двигательных и 
социально-эмоциональных навыков у детей [27].

Австралийский департамент здоровья (Australian 
Government: Department of Health) в рекомендациях 
указывает, что время, проведенное перед экраном, 
всегда должно быть сбалансировано дополнительной 
физической активностью. Экранное время детей от 
двух лет и старше должно составлять не более одного 
часа в день. Малыши и дети дошкольного возраста 
должны ежедневно тратить не менее 180 минут в день 
на физическую активность — прыжки, подскакивание, 
танцы, погоню, плавание, катание на велосипеде. 
Создание условий, побуждающих детей вести менее 
«сидячий» образ жизни и быть более активными помо-
гает выработать привычки, способствующие укрепле-
нию здоровья на протяжении всей жизни [9].

Национальные организации, ответственные за 
сохранение здоровья населения, призывают родителей 
обучать детей саморегуляции, последовательно следо-
вать установленным правилам и не использовать экра-
ны при взаимодействии с ребенком [9; 14; 27; 34; 35].

В 2020 г. в России опубликованы «Гигиенические 
нормативы и специальные требования к устройству, 
содержанию и режимам работы в условиях цифровой 
образовательной среды в сфере общего образования». 
Данный документ устанавливает гигиенические нор-
мативы и специальные требования к цифровой обра-
зовательной среде школы и онлайн-обучению детей в 
домашних условиях. Гигиенические нормативы време-
ни, которое дети могут провести с гаджетами в школе и 
дома, опираются на результаты научных исследований 
Отделений медицинских наук РАН. В соответствии с 
данным руководством детям до 5 лет не рекомендуется 
использовать цифровые устройства для учебы и раз-
влечения [1].

Представленные материалы, предложенные раз-
личными зарубежными организациями, совпадают по 
основным пунктам. Все они отмечают ограниченный 
потенциал технологий для развития детей младшего 
возраста (до двух лет) по сравнению с другими видами 
деятельности, все подчеркивают важность родителей 
как активных регуляторов и посредников использова-
ния технологий детьми и рекомендуют разрабатывать 
план использования семейных технологий. 
Представленные российские рекомендации регламен-
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тируют использование цифровых устройств в школе, 
не рекомендуя их использование детьми раннего и 
дошкольного возраста до 5 лет.

Выводы

Проблемы, связанные с ролью родителей как 
посредников между детьми и цифровыми устройства-
ми, вызвали ряд исследований, посвященных роди-
тельским стратегиям, в том числе вопросам регулиро-
вания экранного времени, цифрового воспитания, 
влияния на поведение детей в процессе взаимодей-
ствия с цифровым контентом. Основные результаты 
этих исследований положены в основу рекомендаций 
национальных организаций, ответственных за здоро-
вье и развитие детей. В представленных рекомендаци-
ях подчеркивается ограниченный потенциал цифро-
вых технологий для развития детей раннего возраста 
(до двух лет) и опасность перераспределения свобод-
ного времени детей в пользу взаимодействия с гадже-
тами по сравнению с другими видами деятельности, 
важность родителей как посредников в использовании 
технологий детьми и необходимость разработки семей-
ных правил использования цифровых устройств.

Заключение

Взаимодействие детей с цифровыми устройства-
ми — один из основных вопросов современного вос-
питания. К нему приковано внимание в научных 
исследованиях, в практике образования и воспитания, 
на уровне организаций, ответственных за здоровье и 
развитие детей.

Сегодня можно говорить о том, что появляется все 
больше эмпирических данных, позволяющих выявлять 
способы и стратегии организации взаимодействия 
детей с цифровыми устройствами таким образом, 
чтобы использовать их развивающий и образователь-
ный потенциал и минимизировать риски для развития. 
Но нет механизма переноса этих данных в практику 
образования и воспитания. Родители и педагоги все 
еще мало информированы в данном вопросе, нет 
инструмента, который ориентирует их в организации 
взаимодействия детей с цифровыми технологиями. 
Связано это, в первую очередь, со стремительными 
изменениями, происходящими в сфере цифровых тех-

нологий, которые не дают времени для того, чтобы 
полученные научные данные использовать в практиче-
ской деятельности. Наиболее принципиальные момен-
ты относительно взаимодействия детей с цифровыми 
технологиями зафиксированы в рекомендациях наци-
ональных организаций, ответственных за здоровье 
населения. Но они имеют общий характер и опирают-
ся, прежде всего, на возрастные особенности детей, и 
не учитывают специфику складывающейся ситуации.

В рамках существующих рекомендаций все больше 
делается акцент на включении детей в цифровой кон-
текст как некоторую среду, в которой им нужно нау-
читься существовать, и это возможно только вместе со 
взрослым, при его непосредственном включении в 
процесс. Исследователи пришли к выводу о том, что 
образовательные возможности цифровой среды могут 
быть расширены, когда дети используют или просма-
тривают контент, соответствующий их возрасту и учи-
тывающий особенности развития, в сопровождении 
взрослых, которые помогают его понять [8; 24].

Ряд авторов считают, что необходимые ориентиры 
для семей — это не стабильные или объективные 
системы, а широкие и изменяющиеся рекомендации, 
которые зависят от ситуационного контекста. В семей-
ном цифровом посредничестве должен учитывается 
актуальный контекст, это динамический процесс, в 
который включены и дети, и взрослые. А ответы на 
возникающие вопросы родителям и педагогам нужно 
искать сегодня, по всей видимости, в научных иссле-
дованиях [26].

Ограничения и рекомендации

Анализ исследований позволил сделать вывод о 
том, что в связи с интенсивным развитием цифровых 
технологий и быстро меняющейся ситуацией, связан-
ной с возможностями доступа к ним детей, сегодня 
происходит процесс накопления эмпирических дан-
ных, которые позволили бы сформировать представле-
ние о происходящих изменениях. В рамках большого 
объема разрозненных эмпирических исследований 
часто появляются противоречивые данные относи-
тельно позиций в отношении наиболее эффективных 
форм, способов организации взаимодействия детей 
раннего и дошкольного возраста с цифровыми устрой-
ствами. В этом контексте важной задачей становятся 
систематизация и обобщение эмпирических данных.
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