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Представленная статья основана на актуальных идеях о том, что совре-
менное образование переживает процесс цифровой трансформации на 
всех уровнях, включая дошкольный . Авторы считают, что психологически 
обоснованное использование цифровых технологий делает значимым ис-
следование представлений ребенка об объектах цифровой среды (вирту-
альных объектах) . Эмпирическое исследование было направлено на про-
верку двух гипотез: 1) дошкольники приписывают виртуальным объектам 
такое качество, как вес; 2) дошкольники идентифицируют виртуальные 
объекты как «легкие» . В исследовании приняли участие 53 ребенка в воз-
расте от 3,5 до 5 лет (M=4,3; SD=0,41) . В качестве инструмента работы 
применялся методический прием (Х . Клоос, Э .Л . Амазин), позволяющий 
выявить представления детей о весе предметов на основе результатов 
действий с этими предметами без словесного самоотчета . Вес был опе-
рационализирован через расположение на модели холма (длина — 40 см) 
двух реальных объектов (легкий — 27 грамм, тяжелый — 170 грамм) и 
виртуального объекта, с которым дети предварительно осуществляли 
действие «поднятие на полку» на экране планшетного компьютера . 92,5% 
детей указали определенное место расположения для виртуального объ-
екта, то есть приписывали ему наличие веса . У 70,4% детей расположе-
ние виртуального объекта (Ме=40 см) значимо не отличается (Tэмп=13,5, 
р=0,933) от расположения реального легкого объекта (Ме=40 см), у 18,2% 
дошкольников расположение виртуального объекта (Ме=14,5см) значимо 
не отличается (Tэмп=11,5, р=0,673) от расположения реального тяжелого 
объекта (Ме=12,25 см) . Отмечается, что необходима проверка дополни-
тельных гипотез о факторах, влияющих на представление дошкольников 
о весе виртуальных объектов .

Ключевые слова: восприятие веса, тачскрин, виртуальный объект, припи-
сывание, дошкольники .
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Введение

Задача использования новых информа-
ционных технологий как одного из важных 

условий обновления системы дошкольного 
образования была обозначена еще 20 лет 
назад в письме Министерства образования 
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Modern education is undergoing a process of digital transformation at all lev-
els, including preschool . The psychologically founded use of digital technologies 
makes it relevant to study the child’s ideas about the objects of the digital envi-
ronment (virtual objects) . This empirical study is aimed to test two hypotheses: 
1) Preschoolers attribute the quality of weight to virtual objects; 2) Preschoolers 
perceive virtual objects as light-weighted . 53 children, 3 .5 to 5 years old, partici-
pated in this study (M=4 .3; SD=0 .41) . The study includes experimental technique 
(H . Kloos, E .L . Amazeen), assessed children’s perception of weight based on 
their interaction with these objects without verbal self-report . The weight was op-
erationalized through the location on a hill model (slope length — 40 cm) of two 
real objects (lightweight — 27 g, heavy — 170 g) and a virtual object, which was 
previously “lifted on the shelf” on a tablet PC screen . 92 .5% of participants desig-
nated a specific place on the hill for the virtual object, suggesting they attributed 
weight to it . For 70 .4% of children, the placement of a virtual object (Ме=40 см) 
does not significantly differ (Temp=13 .5 р=0 .933) from the placement of a light 
real object (Ме=40см) . For 18 .2% of children, the placement of a virtual object 
(Ме=14 .5см) does not significantly differ (Temp=11 .5 р=0 .673) from the placement 
of a heavy real object (Ме=12 .25см) . Further research is necessary to better un-
derstand factors contributing to preschoolers’ perception of virtual objects wight .
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Российской Федерации . В настоящее время 
вопросы, касающиеся перспектив дошколь-
ного образования в эпоху цифровизации, 
продолжают оставаться актуальными и ши-
роко обсуждаются представителями научного 
сообщества [3; 5] . Психологически обосно-
ванное использование цифровых устройств 
требует понимания педагогами особенностей 
восприятия детьми объектов цифровой среды 
(виртуальных объектов) и их возможного от-
личия от восприятия реальных объектов .

Учитывая, что многие игровые компьютер-
ные приложения анонсируются как развиваю-
щие, предполагается, что сформированные в 
процессе их использования знания, умения, 
навыки могут быть перенесены в область 
действий с реальными объектами . Поэтому 
представляет интерес вопрос, в какой степе-
ни различия в восприятии виртуальных и ре-
альных объектов могут повлиять на качество 
переноса, являющегося важной частью любо-
го процесса обучения [4; 16] .

Ранее нами было проведено исследова-
ние, направленное на проверку гипотезы о 
восприятии детьми виртуальных объектов на 
экране планшетного компьютера как трех-
мерных, несмотря на то, что перемещение 
этих объектов осуществляется движениями 
пальцев по двухмерной поверхности экрана 
[10] . Согласно полученным нами результатам 
91% детей в возрасте 4—6 лет воспринимают 
виртуальные объекты как трехмерные . При 
этом дети значимо чаще по сравнению с вос-
приятием визуально и визуально-гаптически 
предъявленных реальных объектов упускают 
из виду отдельные детали формы виртуаль-
ных объектов .

В качестве следующей характеристики, 
предположительно отражаемой при воспри-
ятии детьми виртуальных объектов, был вы-
бран вес . В отличие от формы/размерности 
вес не может быть воспринят непосредствен-
но на основе визуальной информации . Это 
определяет интерес к исследованию воспри-
ятия веса виртуальных объектов, поскольку 
осязательная информация об этих объектах 
недоступна, если это специально не органи-
зовано, например, с помощью тактильных 
устройств обратной связи [8] .

Исследование формирования понятия 
«вес» у детей было начато Э . Гибсон [6] и 
Ж . Пиаже [13] . Обобщение результатов ис-
следований, представленных в научных пу-
бликациях, позволяет сделать следующие 
выводы: 1) дети до определенного возраста 
не дифференцируют размер и вес [6; 13]; 2) в 
процессе возрастного развития происходит 
дифференциация понятий «размер», «вес» и 
«плотность» [15]; 3) в основе понятия о весе у 
детей вплоть до 7 лет лежит ощущаемый вес 
[15]; 4) в суждениях детей в возрасте 8—9 лет 
вес выступает как фундаментальное свой-
ство материи, не зависящее от ощущений 
[15]; 5) возраст 3—4 года является нижней 
возрастной границей для сформированности 
представления о весе [1; 15], однако исполь-
зовать информацию об относительном весе 
объектов в своих действиях дети могут уже в 
младенчестве [7] .

Отмечаются методические сложности в 
изучении восприятия веса детьми раннего и 
дошкольного возраста, связанные с трудно-
стями детей вплоть до седьмого года жизни 
в словесном обозначении свойства предмета, 
ощущаемого как «тяжесть» [1] . Для исключе-
ния лексических ограничений был предложен 
ряд приемов, позволяющих исключить словес-
ный самоотчет [9; 15] . Один из таких приемов 
был назван «невербальными задачами веса» . 
Суть невербальных задач заключается в соз-
дании игровой ситуации, в которой ребенка 
просят представить, к каким наблюдаемым 
последствиям приведет взаимодействие объ-
ектов различного веса с другими игровыми 
предметами . Преимущество этого приема за-
ключается в перемещении фокуса внимания 
с визуально непосредственно не воспринима-
емого свойства (веса) на явно наблюдаемые 
изменения, а также в том, что ребенку при от-
вете не обязательно использовать само слово 
«тяжесть» (вес, масса), которое может отсут-
ствовать в его активном лексиконе [9; 15] .

В представленных в научной литературе 
исследованиях виртуальные объекты чаще 
выступают как модели реальных объектов, 
нежели как самостоятельный класс объектов, 
обладающих особыми свойствами . Поэтому 
наше исследование носило эксплораторный 
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характер и было направлено на проверку 
двух гипотез: 1) дошкольники приписывают 
виртуальным объектам такое качество, как 
вес; 2) дошкольники идентифицируют вирту-
альные объекты как легкие .

При формулировке первой гипотезы мы 
исходили из положений такого подхода, как 
обучение на основе опыта, согласно которо-
му предшествующий опыт взаимодействия 
с объектами приводит к формированию 
ассоциаций между различными характери-
стиками этих объектов (размер, материал, 
плотность, вес, категория) . Эти ассоциации 
лежат в основе ожиданий, которые позво-
ляют предвидеть вес незнакомого объекта, 
опираясь на одну или несколько известных 
характеристик . Визуальное сходство вирту-
альных объектов с реальными прототипами 
может формировать ожидания относительно 
веса виртуальных объектов на основе вос-
принимаемого размера и формы по аналогии 
с восприятием связанного с этими характе-
ристиками веса реальных объектов . Вторая 
гипотеза основана на представлении о связи 
оценок веса объектов с динамическими ха-
рактеристиками действий с этими объектами: 
объекты, для перемещения которых требу-
ется меньше усилий, оцениваются как более 
легкие . Перемещения виртуальных объектов 

по экрану планшетного компьютера осущест-
вляются посредством скользящих движений 
пальцами, что ассоциируется с легким весом . 
Поскольку сформулированные нами гипоте-
зы содержательно относятся к типу гипотез 
о наличии явления, план исследования не 
включал контроль движений по перемещению 
виртуального объекта . Проверка причинной 
гипотезы о характеристиках перемещения 
как факторе восприятия веса виртуального 
объекта является одной из перспективных ис-
следовательских задач .

Выборка и программа исследования

В исследовании приняли участие 53 ре-
бенка (27 мальчиков и 26 девочек) в возрасте 
от 3,5 до 5 лет (M=4,3; SD=0,41) . При разра-
ботке исследовательской процедуры был ис-
пользован методический прием, разработан-
ный для изучения иллюзии «размер-вес» у 
дошкольников [9] . Для реализации процедуры 
исследования был изготовлен схематичный 
рисунок холма («горки») с домиком на его 
вершине (рис . 1) .

Также было разработано компьютерное 
приложение, моделирующее действие «под-
нятия» кубика на полку, как наиболее инфор-
мативное для оценки веса объекта по сравне-
нию с другими действиями (рис . 2) . Приложе-

Рис. 1. Рисунок холма для определения расположения объектов разного веса 
(флажком отмечено указанное ребенком положение)
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ние работает под управлением операционной 
системы Android . Все модели были созданы с 
помощью редактора трехмерной компьютер-
ной графики Blender и импортированы в при-
ложение, написанное на языке Java с исполь-
зованием фреймворка LibGDX . Приложение 
было установлено на планшетный компьютер 
Huawei (модель AGS2-L09) .

Исследование проводилось в форме ин-
дивидуальных игровых занятий в присутствии 
психолога ДОУ . Процедура исследования 
включала 4 этапа .

1. Объяснение и демонстрация . Пси-
холог рассказывает ребенку сказку про 
живущую в домике на высокой горке мыш-
ку, которая делает запасы на зиму (несет 
яблочки в домик на горке) . Для эксперимен-
та были изготовлены из полимерной глины 
три шарика («яблочки») диаметром 3,5 см 
и весом 6, 40 и 83 грамма (легкое, среднее 
и тяжелое) . Далее психолог дает ребенку в 
руки «тяжелый» шар и сообщает, что если 
яблоко было очень тяжелым, то мышке было 
трудно его нести по высокой горке и прихо-
дилось отдыхать . В качестве места останов-
ки психолог указывает на точку у основания 
холма (5 cм) . Аналогичным образом, для 
яблочка среднего веса указывалось место 
в середине холма (20 cм), а для легкого — 
вершина (40 cм) .

2. Проверка понимания информации о 
весе . Психолог дает ребенку в руки последо-

вательно тяжелое и легкое «яблоко» и просит 
показать, где остановится отдохнуть мышка .

3. Основной этап с реальными объек-
тами . Психолог рассказывает новый сюжет 
сказки (мышка несет три кусочка сыра к се-
бе в домик) . В качестве «кусочков сыра» ис-
пользовались изготовленные из полимерной 
глины кубики с длиной грани 4 см, различа-
ющиеся весом: легкий (27 грамм), средний 
(80 грамм) и тяжелый (170 грамм) . В начале 
этого и следующего экспериментальных 
этапов психолог дает ребенку в руки кубик 
среднего веса и показывает, что с ним персо-
наж остановится отдохнуть в середине холма 
(20 см) . Далее ребенку даются в руки после-
довательно кубики разного веса (тяжелый и 
легкий), психолог просит указать место на 
горке, где мышка будет отдыхать . Для кон-
троля эффекта последовательности полови-
не детей (27 детям) сначала предъявлялся 
«легкий», а затем «тяжелый» кубик, а другой 
половине (26 детям) — сначала «тяжелый», а 
потом — «легкий» .

4. Основной этап с виртуальным объ-
ектом . Психолог показывает ребенку кубик и 
полочку на экране планшетного компьютера 
и говорит, что этот «кусочек сыра» (кубик с 
длиной грани 1,7 см) прислали мышке по по-
чте . Психолог предлагает ребенку поставить 
кубик на полочку, перемещая его по экрану 
планшетного компьютера . Ребенок выполня-
ет действие перемещения кубика на полку 
2—3 раза . Далее психолог просит ребенка 
указать место на горке, где остановится отдо-
хнуть мышка, когда она будет нести домой эту 
«посылку с сыром» .

Результаты выполнения детьми инструк-
ции третьего и четвертого основных этапов 
были представлены тремя показателями: 
положение тяжелого и легкого реальных 
кубиков и положение виртуального кубика 
(расстояние от основания холма, в см) . Поло-
жения тяжелого и легкого реальных кубиков 
рассматривались как корреляты оценок ре-
бенком веса этих объектов: тяжелые объекты 
располагались ближе к основанию холма, а 
легкие — ближе к вершине холма . Показатели 
положения легкого и тяжелого реальных куби-
ков мы использовали как реперные точки для 

Рис. 2. Фото экрана планшетного компьютера 
с начальным расположением виртуального куба 

относительно полки
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получения информации об оценке ребенком 
веса виртуального кубика . Статистический 
анализ данных производился в Statistica 6 .0 .

Результаты

На этапе обработки результатов из мас-
сива данных (53 ребенка) были исключены 
результаты 5 детей, у которых положения 
легкого и тяжелого реальных кубиков незна-
чительно различались, а также результаты 
4 детей, которые не смогли ответить на во-
прос о расположении виртуального объекта 
(«не знаю») .

Результаты остальных детей были разде-
лены на три группы в зависимости от распо-
ложения виртуального кубика относительно 
реальных кубиков: 1 группа («легкий») — 
ближе к легкому кубику (31 человек), 2 груп-

па («тяжелый») — ближе к тяжелому кубику 
(8 человек), 3 группа («неопределенный») — 
между легким и тяжелым кубиками (5 чело-
век) (табл ., рис . 3) . Для отнесения значения 
положения виртуального кубика к той или 
иной группе использовалась не объективная 
шкала (0—40 см), а субъективные шкалы, 
определяемые индивидуальными значениями 
положений легкого и тяжелого реальных ку-
биков для каждого ребенка .

Анализ полученных результатов позволя-
ет сделать заключения относительно выдви-
нутых гипотез .

Выполнение ребенком инструкции по вы-
бору определенного положения на холме для 
предъявленного объекта невозможно без 
представления об этом объекте как имеющем 
вес . 49 (92,5%) детей из 53 выполнили эту 

Таблица
Расположение реальных и виртуального кубиков как показатели оценок веса

Г
р

уп
п

а

Количество 
детей

Идентификация 
виртуаль-ного 
кубика по весу

Реальные кубики Виртуальный кубик 
(V)тяжелый (RH) легкий (RL)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

1 31 (70,4%) легкий 0—30 9 21—40 40 33—40 40

2 8 (18,2%) тяжелый 4—30 12,25 40—40 40 5—28 14,5

3 5 (11,4%) неопределенный 0—14 9 40—40 40 22—27 23

Рис. 3. Индивидуальные показатели размещения виртуального кубика относительно реальных 
легкого и тяжелого кубиков
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инструкцию, что может свидетельствовать о 
приписывании детьми виртуальным объектам 
такого свойства, как вес .

Для проверки второй гипотезы было про-
ведено сравнение распределения частоты 
выбора положений для виртуального кубика 
с равномерным распределением с исполь-
зованием χ2-критерия Пирсона . Полученное 
значение χ2

эмп=27,59 (р≤0,001) свидетельствует 
о статистически достоверных расхождениях 
между распределениями . Таким образом, вы-
бор преобладающим количеством детей поло-
жения для виртуального кубика, близкого к по-
ложению легкого реального кубика, является 
неслучайным и свидетельствует об идентифи-
кации виртуального кубика с легким кубиком .

Для групп 1 («легкий») и 2 («тяжелый») 
также была проведена оценка достоверно-
сти сдвига значения положения виртуального 
кубика по отношению к положению реальных 
кубиков с использованием Т-критерия Вил-
коксона . У 70,4% детей (группа 1) расположе-
ние виртуального куба (Ме=40см) значимо не 
отличается (Tэмп=13,5 при р=0,933) от распо-
ложения реального легкого куба (Ме=40 см), 
у 18,2% дошкольников (группа 2) располо-
жение виртуального куба (Ме=14,5 см) зна-
чимо не отличается (Tэмп=11,5 при р=0,673) 
от расположения реального тяжелого куба 
(Ме=12,25 см) .

Обсуждение результатов

Исследовательский прием распознава-
ния веса реального предмета без словес-
ного самоотчета, предложенный H . Kloos и 
E .L . Amazeen [9], позволяет изучить способ-
ность дошкольников сравнивать разные весо-
вые градации как при восприятии реальных, 
так и виртуальных объектов .

Несмотря на отмечаемое исследовате-
лями отсутствие реалистичной тактильной 
обратной связи при манипулировании вир-
туальными объектами [8], дети дошкольного 
возраста склонны приписывать виртуальным 
объектам те свойства реальных предметов, 
которые могут быть непосредственно вос-
приняты только на основе осязательной 
информации . Возможно, перенос свойств 
реальных объектов на виртуальные облегча-

ет процесс познания ребенком виртуального 
мира . Результаты, касающиеся приписывания 
виртуальным объектам веса, соответствуют 
результатам исследования личных «теорий» 
детей 4—6 лет о массе: дети рассуждали о 
массе нарисованных объектов [12] .

Полученные результаты также согласуются 
с выводами отечественных [1; 2] и зарубежных 
психологов [11; 14] о значимости активных 
сенсомоторных действий с реальными пред-
метами для формирования перцептивных спо-
собностей ребенка, а также для умения пред-
сказывать физические характеристики визу-
ально воспринимаемых объектов . Нами также 
показано, что опыт, полученный ребенком в 
ходе взаимодействия с предметами реально-
го мира (представления памяти о свойствах 
предметов), впоследствии может быть перене-
сен на восприятие виртуальных объектов .

Основной результат исследования состо-
ит в выявлении особенностей приписывания 
веса виртуальным объектам детьми дошколь-
ного возраста . Опираясь на полученные ре-
зультаты и данные предыдущих исследований 
[10], можно предположить, что дети восприни-
мают виртуальные объекты как трехмерные 
(частично упуская детали формы) и имеющие 
вес (чаще воспринимаемые как легкие) .

Ограничения исследования, наряду с не-
большим объемом выборки, связаны с та-
кими различиями в условиях предъявления 
реальных и виртуального объектов, как ха-
рактер движений при взаимодействии с объ-
ектами и размер объектов . Хотя процедура 
эксперимента не предполагает точного коли-
чественного соотнесения положений реаль-
ных и виртуального объектов, а задает общее 
правило (нижняя часть холма — для тяжелых 
объектов, а верхняя — для легких), тем не 
менее отмеченные различия могут являться 
источником снижения валидности .

Учитывая ассоциации между весом и дру-
гими сенсорными признаками [18], дальней-
шие исследования будут направлены на из-
учение факторов, определяющих оценку веса 
виртуальных объектов: характера движений 
при взаимодействии с этими объектами (без 
усилия/с усилием) и визуально воспринимае-
мых характеристик (размер, плотность) .
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Заключение

1 . Результаты проведенного исследова-
ния дают аргументы в пользу подтверждения 
предположения о том, что дети дошкольного 
возраста приписывают вес виртуальным объ-
ектам . Приписывание веса может осущест-
вляться на основе опыта взаимодействия с 
реальными объектами, в результате которого 
формируются ассоциации между различны-
ми визуально воспринимаемыми характери-
стиками этих объектов и их весом, а также 
вследствие визуального сходства виртуаль-
ных объектов с их реальными прототипами, 
что облегчает перенос свойств реальных объ-
ектов в область виртуальных объектов .

2 . Дети дошкольного возраста значимо 
чаще идентифицируют виртуальные объекты 

с объектами легкого веса, чем с тяжелыми . 
Мы предполагаем, что одним из факторов, 
определяющих оценку веса виртуального 
объекта, может быть характер движений, 
осуществляемых при взаимодействии с этим 
объектом . Проверка этого предположения 
требует включения в план исследования 
фиксации кинематических характеристик, а 
также варьирования воспринимаемого веса 
виртуального объекта (например, с помощью 
приема визуальной задержки [17]) .

3 . Проведенное исследование относится к 
области познания виртуальных объектов как 
особого класса объектов, и его результаты 
позволяют говорить о необходимости расши-
рения сферы интересов когнитивной психоло-
гии за пределы физической реальности .
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