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Аннотация. Цель работы — провести сравнительный анализ способности 
детей 6–7 лет перерабатывать зрительную информацию, предъявленную 
на реальных и виртуальных носителях. Доказано, что связь между 
физиологическими и психическими процессами при формировании 
эталонов-образов, лежащих в основе мышления, в дошкольном возрасте 
вырабатываются при непосредственном манипулировании ребенка 
реальными предметами. При взаимодействии с компьютером эта первая 
и необходимая стадия обучения ребенка исключается, вынуждая его 
сразу переходить к более сложным операциям. Тем не менее проблема 
усвоения виртуальной информации ребенком мало изучена как в России, 
так и в мире. В основном исследования этой проблемы связаны с влиянием 
различных девайсов на психофизическое состояние ребенка, и мало 
обращается внимания на качество обучения. В исследовании принимали 
участие физически и психически здоровые дети 6–7 (6±0,5) лет  
с письменного разрешения их родителей. В задачу входило их обучение 
выбору графических зрительных стимулов, предъявляемых на бумажных 
носителях (реальные) и на экране монитора (виртуальные). Было 
установлено, что дети быстрее и с лучшими результатами обучались 
распознавать и выбирать реальные зрительные стимулы, предъявленные 
на бумажных носителях (контурные изображения), в сравнении  
с аналогичными стимулами, предъявленными на экране монитора. 
Полученные факты показали необходимость обучения ребенка 6–7 лет 
на примерах реальных зрительных стимулов с учетом его индивидуальных 
возрастных психофизиологических возможностей. Полученные результаты 
указывают на необходимость учета психофизиологических возрастных 
особенностей и скорости зрительно-моторной реакции дошкольников 
при считывании виртуальной информации с электронных устройств.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, выбор, длительность 
обучения, реальные зрительные стимулы, виртуальные зрительные 
стимулы, информативный признак, зрительно-моторная реакция.
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Abstract. The purpose of the work is to fulfill a comparative analysis of the 
ability of children 6–7 years old to process visual information presented on 
real and virtual media. It is proved that in preschool age, the standards-images 
that underlie thinking are formed by direct manipulation of the child with 
real objects, which forms a connection between physiological and mental 
processes. When a child interacts with a computer, this first and necessary 
stage of learning is excluded, forcing him to immediately proceed to more 
complex operations. However, the problem of assimilation of virtual information 
by a child has been little studied both in Russia and in the world. Basically, 
studies of this problem are associated with the influence of various devices 
on the psychophysical state of the child, and little attention is paid to the 
quality of learning. Physically and mentally healthy children 6–7 (6 ± 0.5) 
years old took part in the study with the written permission of their parents.  
The task consisted of teaching them the choice of graphic visual stimuli 
presented on cardboard carriers (real) and on a monitor screen (virtual).  
It was found that children learned faster and with better projections to 
recognize and select real visual stimuli presented on paper (contour image) 
in comparison with similar stimuli presented on a monitor screen. The obtained 
facts showed the need to teach a 6–7-year-old child using examples of real 
visual stimuli, taking into account his current individual age-related 
psychophysiological capabilities. The results obtained indicate the need to 
take into account the psychophysiological age characteristics and the speed 
of the visual-motor reaction of preschoolers when reading virtual information 
from electronic devices.

Keywords: preschool children, choice, duration of learning, real visual stimuli, 
virtual visual stimuli, informative feature, visual-motor response.

Введение

В последние десятилетия во все сферы жиз-
недеятельности человека все энергичнее вне-
дряются компьютеры, мобильные телефоны  
и другие гаджеты. Остановить технический 
прогресс невозможно.

В результате возникают новые проблемы, 
связанные с небезопасностью влияния цифро-
вых устройств на живой организм (Григорьев 
2014; Семенова и др. 2016; Condruz-Bacescu 2019; 
Javed, Samara 2019; Volkow et al. 2011). 

Многие исследователи связывают чрезмерное 
и вызывающее привыкание использование цифро-
вых медиа с физическими, психологическими, 
социальными и неврологическими неблагопри-
ятными последствиями (Andreassen et al. 2016; Lissak 
2018). Так, у взрослых и детей нарушается работа 
зрительного аппарата (Akinbinu, Mashalla 2014), 

отмечается повышенный риск проявления агрес-
сивного поведения (Manganello, Taylor 2009),  
у детей младшего дошкольного возраста отме-
чается ухудшение сна (Cheung et al. 2017).  
В то же время другие исследования демонстри-
руют некоторые преимущества интерактивных 
экранных носителей для обучения и развития 
(Bedford et al. 2016; Lauricella et al. 2010; Tarasuik 
et al. 2017; Wang et al. 2016). 

Когнитивная деятельность ребенка, обуслов-
ленная взаимосвязью физиологических и пси-
хических процессов, формируется при непо-
средственном манипулировании реальными 
предметами. При взаимодействии с цифровыми 
устройствами у ребенка полностью исключает-
ся взаимодействие с ними, и, минуя первую  
и необходимую стадию обучения, малыш сразу 
переходит к более сложным операциям: одно-
временно производить сложнейшие операции 
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с виртуальными стимулами, отслеживая их 
динамику. 

Есть мнение, что обучение детей с помощью 
цифровых устройств снижает их когнитивные 
способности и результативность выполнения 
заданий (Калинина, Шаталова 2017; Divan et al. 
2012; Ward et al. 2017). Например, у детей школь-
ного возраста отмечается снижение функции 
краткосрочной памяти (Кучма и др. 2013; Мо-
розова, Новикова 2013), а также сокращение 
словарного запаса и способности приобретать 
навыки письменной речи (Шпитцер 2013). В то 
же время, согласно другим исследованиям, об-
разовательные приложения, разработанные  
с учетом определенных принципов (таких как 
представление материала, уровень когнитивной 
интерактивности, использование приложения 
с сенсорным экраном, возможность социально-
го взаимодействия) могут иметь положительное 
влияние на последующую производительность 
исполнительных функций, включая саморегу-
ляцию, рабочую память, торможение и внимание 
(Huber et al. 2018; Zimmermann et al. 2017).

Несмотря на очевидность рисков для физи-
ческого и психического здоровья детей и акту-
альность проблемы, тема обучающих и разви-
вающих компьютерных программ с позиций 
психофизиологии разработана слабо. Практи-
чески не разрабатывается и тема восприятия  
и чтения информации с электронного устрой-
ства, на что обращают внимание и другие ис-
следователи (Jones et al. 2019).

Поэтому целью данной пилотной работы 
стал сравнительный анализ способности детей  
6–7 лет перерабатывать зрительную информа-
цию, предъявленную на бумажных носителях 
(реальные стимулы), и на экране монитора 
(виртуальные стимулы). 

В задачу работы входил сравнительный ана-
лиз скорости и успешности обучения выбору 
реальных и виртуальных графических стимулов, 
времени моторной реакции и способности  
к обобщению («переносу») информативного 
признака стимула, принадлежащего к опреде-
ленному классу объектов. 

Материал и методы исследования

В исследовании принимали участие 37 детей 
в возрасте 6–7 лет (возраст 6±0,5 лет), физиче-
ски и психически здоровые, с нормальным 
зрением, с согласия самих детей и письменного 
разрешения их родителей. 

Работа проведена в соответствии с этически-
ми стандартами институционального и/или 
национального комитета по исследовательской 

этике и Хельсинкской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека в качестве субъекта» с по-
правками 2013 г., в лаборатории физиологии 
высшей нервной деятельности Института  
физиологии им. И. П. Павлова РАН Санкт-
Петербурга, на базе дошкольного образователь-
ного учреждения (ДОУ) № 81.

Для сравнения особенностей обучения вы-
бору реальных и виртуальных стимулов были 
взяты дети из двух подготовительных групп. 

Первой группе (22 человека, возраст 6 ± 0,5 
лет, 10 девочек, 12 мальчиков) зрительные сти-
мулы предъявлялись на картонных карточках 
размером 5×5 см, которые они могли брать  
в руки, рассматривать, манипулировать ими  
и т.  д. Второй группе (15 человек, возраст  
6 ± 0,6 лет, 10 девочек, 5 мальчиков) аналогичные 
стимулы предъявлялись на экране AMVA+ LED 
сенсорного монитора iiyama ProLite 
TF2738MSC-B1, с разрешением Full HD 1920×1080 
и диагональю 27′.

Использовали черно-белые контурные изо-
бражения на белой бумаге (реальные стимулы) 
и на экране монитора (виртуальные стимулы). 
Яркость свечения экрана и яркость отраженно-
го света от предъявляемых карточек составля-
ла 474 Lux. Размер реальных и виртуальных 
изображений был идентичный. 

Время работы детей за электронным устрой-
ством не превышало 20 минут, проходило  
в специально оборудованном помещении пло-
щадью 10 м2. Монитор располагался на рассто-
янии 30–40 см от ребенка (на расстоянии  
вытянутой руки). Выбор осуществлялся при-
косновением пальца ребенка к изображению на 
экране. Если ребенок отказывался от продол-
жения работы сам или наступали признаки 
утомления (отвлечение; разговоры, не касаю-
щиеся выполнения задания; ерзание на стуле  
и т. д.), он уходил в группу, и следующее посе-
щение проводилось только по его согласию не 
ранее, чем через 2–3 дня. 

Использовали зрительные стимулы для рас-
познающих компьютерных программ, созданных 
М. М. Бонгардом (Бонгард 1967) и адаптирован-
ных для исследования когнитивного потенци-
ала у приматов, включая ребенка (Дудкин 1985). 

Детям предъявляли 8 задач, в которых парные 
зрительные стимулы (ЗС) различались по про-
тивоположным информативным признакам: 
черный/белый (S1); наличие/отсутствие углов 
(S2); контур гладкий/шероховатый (S3); наличие/
отсутствие сужения в контурной фигуре (S4); 
наличие/отсутствие маленького элемента  
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в стимуле (S5); черный элемент в конце/середи-
не цепочки элементов (S6); маленький элемент 
внутри/снаружи большого (S7); наличие/отсут-
ствие пересечения контуров элементов (S8). 
Стимулы в задачах предъявляли в квазислучай-
ном порядке. 

Перед началом работы ребенку сообщали, 
что по звуковому сигналу он должен выбрать 
один из двух ЗС. Подкреплялся стимул с опре-
деленным информативным признаком, например, 
наличие одного черного элемента (рис. 1A). 
Ребенок сам должен был выявить информатив-
ный признак методом проб и ошибок и опреде-
лить, какие стимулы подкрепляются.

На этапе обучения использовали алфавит 
стимулов, содержащий 20 разных изображений. 
Обучение осуществлялось методом проб  
и ошибок до тех пор, пока количество правиль-
ных ответов не достигало стабильного мини-
мума 75% за последние 30 предъявлений зри-
тельных стимулов, что свидетельствовало  
о сформировавшемся понимании информатив-
ного признака. Затем без предварительного 
обучения проводили контрольное тестирование, 
в котором использовали новый алфавит стиму-
лов (20 изображений), при этом количество 
элементов в изображении увеличивалось до 
четырех, но информативный признак не изме-
нялся (рис. 1B). При условии 75% правильных 
ответов за первые 30 предъявлений стимулов 
задача считалась решенной, т. е. ребенок сфор-
мировал обобщенное представление об инфор-
мативном признаке в данном классе ЗС. В си-
туации с реальными стимулами правильный 
выбор подкреплялся наличной картинкой- 
наклейкой, в ситуации с виртуальными стиму-
лами картинка появлялась на экране монитора 

после правильного ответа. В конце работы дети 
награждались игрушкой. 

В работе сравнивали следующие показатели: 
а) скорость обучения выбору реальных и вир-
туальных ЗС, т. е. количество предъявлений ЗС, 
необходимых для выявления и обобщения ин-
формативного признака (n); б) коэффициент 
переноса («К», у. е.), отражающего общий коэф-
фициент успешности всех 8 задач на этапе 
контрольного тестирования (доля задач, решен-
ных на уровне 75% и выше); в) время зрительно-
моторной реакции при осуществлении правиль-
ного выбора реальных и виртуальных ЗС при 
обучении и в контрольном тестировании (t, s).

Для статистической обработки использова-
ли критерий Манна — Уитни для независимых  
и критерий Вилкоксона для зависимых выборок 
при достоверности не менее p < 0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования было установлено, что 
независимо от способа предъявления наиболее 
трудными для распознавания и выбора оказались 
зрительные стимулы (ЗС) с такими информа-
тивными признаками, как наличие/отсутствие 
углов (S2), наличие/отсутствие сужения  
в контурной фигуре (S4) и черный элемент  
в середине/в конце цепочки элементов (S6).  
Эти стимулы требовали достоверно большего 
количество предъявлений. 

Выбор ЗС, различающиеся по цвету (S1), виду 
контура (S3), размерности элементов (S5), по-
ложению маленького элемента относительно 
большого (S7), наличию пересечений контуров 
элементов (S8) оказался достоверно (p < 0,05) 
легче в сравнении с первой группой ЗС (рис. 2). 

Рис. 1. Примеры зрительных стимулов, используемых при обучении (А) и в контрольном тестировании (B). 
Обозначения: «+» — подкрепляемый информативный признак, «−» — неподкрепляемый 

информативный признак

Fig. 1. Examples of visual stimuli used in learning stage (A) and control testing stage (B).  
Designation: “+”—is a supported informative feature, “−”—is a non-supported informative feature
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Это позволило первую группу стимулов обо-
значить как трудные, а вторую как легкие.

Сравнение скорости обучения выбору реаль-
ных и виртуальных ЗС показало, что для  

выявления информативных признаков в вир-
туальных ЗС детям требовалось бóльшее ко-
личество предъявлений (рис. 3) независимо от 
их сложности. Однако, наиболее трудным,  

Рис. 2. «Трудные» для распознавания информативные признаки: S2 — наличие/отсутствие углов;  
S4 — наличие/отсутствие сужения в контурной фигуре; S6 — черный элемент в середине/в конце 

цепочки элементов. Обозначения: (А) зрительные стимулы, используемые при обучении; (B) зрительные 
стимулы, используемые при контрольном тестировании. Остальные обозначения — как на рис. 1

Fig. 2. “Difficult” informative features to recognize: S2—presence / absence of corners; S4—presence / absence 
of a narrowing element in the contour figure; S6—black element in the middle / at the end of the chain. 

Designation: (A) visual stimuli used in learning stage; (B) visual stimuli used in control testing stage.  
The other designations are as in Fig. 1

Рис. 3. Сравнительный анализ среднего количества предъявлений (среднее арифметическое ± 
стандартная ошибка среднего), необходимых детям для достижения 75% критерия правильных ответов 

при выполнении задач с реальными стимулами (белые столбы) и с виртуальными стимулами (черные 
столбы) на стадии обучения. Обозначения — ось ординат: n — среднее количество предъявлений;  

ось абсцисс: задачи с легкими информативными признаками — S1, S3, S5, S7, S8; задачи с трудными 
информативными признаками — S2, S4, S6. Звездочки — значимые различия: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; 

*** — p < 0,001, критерий Манна — Уитни для независимых выборок

Fig. 3. Comparative analysis of the average number of presentations (mean ± standard error of the mean) 
required to achieve 75% level of correct answers at the learning stage during performing tasks with real stimuli 

(white columns) and with virtual stimuli (black columns). Designation—Y-axis: n—average number of 
presentations; X-axis: tasks with easy informative features (S1, S3, S5, S7, S8); tasks with difficult informative 

features (S2, S4, S6). The significant differences are indicated as *—p < 0.05; **—p < 0.01; ***—p < 0.001,  
Mann—Whitney test for independent samples
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как и при выборе реальных ЗС, оказался стимул 
(S6), в котором менялось положение в простран-
стве информативного признака. В этом случае 
детям в среднем требовалось в 2–3 раза больше 
предъявлений в сравнении с остальными  
задачами.

О затруднениях выбора виртуальных ЗС 
свидетельствовал и коэффициент переноса («К»), 
который был в этом случае достоверно (p < 0,01) 
ниже, чем при работе с реальными стимулами 
(рис. 4).

И, наконец, анализ времени сенсомоторной 
реакции при выполнении заданий с выбором 
реальных и виртуальных ЗС (рис. 5) показал, 
что время выбора достоверно увеличивалось 
при контрольном тестировании в сравнении  
с периодом обучения при работе с реальными 
стимулами и, особенно, при работе с виртуаль-
ными стимулами (p < 0,05 и p < 0,001, соответ-
ственно, критерий Вилкоксона). В то же время 
выполнение заданий с виртуальными стимула-
ми требовало больше времени для ответа как 
при обучении, так и при контрольном тестиро-
вании (p < 0,05 и p < 0,01, соответственно, кри-
терий Манна — Уитни).

Кроме сказанного, было установлено отсут-
ствие различий между мальчиками и девочками, 
как при обучении выбору ЗС, так и в контроль-
ном тестировании.

Обсуждение

Итак, при обучении считыванию, усвоению 
и обобщению виртуальной зрительной инфор-
мации в сравнении с реальной достоверно 
увеличивалось количество необходимых предъ-
явлений ЗС (длительность обучения); возрас-
тало время ответной зрительно-моторной ре-
акции и происходило это на фоне снижения 
способности к обобщению, что наиболее четко 
проявилось при усложнении задания. Эти фак-
ты согласуются с данными (Jones et al. 2019),  
но как их объяснить?

Когнитивная деятельность ребенка дошколь-
ного возраста формируется при непосредствен-
ном взаимодействии с реальными предметами. 
При работе же с виртуальными ЗС этот контакт 
утрачиваются. Виртуальный ЗС приобретает 
амбивалентность — «похожий, но не такой», 
что требует экстренного формирования нового 
стереотипа и взаимодействия со зрительно по-
хожим, но не тождественным реальному ЗС,  
а контакт с ним оказывается имитацией непо-
средственного контакта. 

Неопределенность, несходство с эталоном-
образом, хранящимся в памяти, вероятно,  
и стала причиной, затрудняющей распознавание 
виртуальных зрительных стимулов и ведущей 
к увеличению времени моторной реакции. 

Рис. 4. Сравнительный анализ коэффициента переноса при выполнении задач с реальными стимулами 
(белые столбы) и с виртуальными стимулами (черные столбы) в контрольном тестировании. 

Коэффициент переноса (К, у. е.) отражает общий коэффициент успешности всех 8 задач на этапе 
контроля (доля задач, решенных на уровне 75% и выше). Обозначения: ось ординат — величина 

коэффициента переноса в условных единицах; ось абсцисс — задачи с реальными стимулами  
и с виртуальными стимулами. Остальные обозначения — как на рис. 3

Fig. 4. Comparative analysis of the transfer coefficient during performing tasks with real stimuli (white columns) 
and with virtual stimuli (black columns) in control testing. Transfer coefficient (TC) reflects the total success 
rate for all of the 8 tasks at the testing stage (share of tasks solved at the level of 75% and higher). Designation: 

Y-axis—the value of the transfer coefficient; X-axis—tasks with real stimuli and tasks with virtual stimuli.  
The other designations are as in Fig. 3
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Особенно четко это проявилось при распо- 
знавании искаженных виртуальных форм ЗС 
(S4). Искаженные зрительные стимулы, отличные 
от привычных ребенку образов, вероятно, про-
воцировали сшибку нервных процессов, затруд-
няя обобщение и опознание информативного 
признака. Полученные факты согласуются  
с представлениями как отечественных, так  
и зарубежных исследователей, отмечающих за-
держку развития когнитивных процессов  
(легастению) у вполне нормальных детей при 
частом пользовании гаджетами (Калинина, 
Шаталова 2017; Кучма и др. 2013; Шпитцер 2013; 
Divan et al. 2012; Jones et al. 2019).

В то же время способность к обобщению, 
отвлечению, абстрагированию окончательно 
формируется в младшей школе при окончатель-
ном созревании второй сигнальной системы 
(речи), когда ребенок пытается все обозначать 

словами. Нами было показано, что при неспо-
собности ребенка называть предмет, он не 
опознает его среди множества других, но зна-
комых (Дудкин 1985; Кузнецова, Голубева 2014; 
Manganello, Taylor 2009). Вместе с этим, у детей 
в этом возрасте в сравнении со старшими деть-
ми и взрослыми людьми еще не сформирована 
точность оценки зрительных стимулов, на что 
указывают работы М. И. Четверниной (2010). 
Именно совокупностью этих факторов можно 
объяснить выявленные затруднения при рас-
познавании и выборе виртуальных ЗС. 

Кроме сказанного, наибольшие затруднения 
дети испытывали при опознании стимулов,  
в которых информативный признак менял ме-
стоположение (S6). Ориентировка в пространстве, 
одно из важнейших когнитивных свойств чело-
веческой психики, формируется по мере  
освоения ребенком словесной системы отсчета 

Рис. 5. Сравнительный анализ времени ответа при выборе реальных (белые боксы) и виртуальных  
(серые боксы) стимулов при обучении и контрольном тестировании у детей 6–7 лет. Обозначения: боксы 

без точек — время на этапе обучения; боксы с точками — на этапе контрольного тестирования.  
Боксы представляют собой межквартильный диапазон, содержащий 50% значений (диапазон от 25-го  

до 75-го процентиля). Жирная линия — медиана. Усы — максимальные и минимальные значения, 
исключая выбросы. Выбросы обозначены кружками (<1,5 единиц длины бокса). Крайние значения  
(>3 единиц длины бокса) обозначены как *. Ось ординат — время в секундах; ось абсцисс — этап 

обучения и этап контрольного тестирования. Значимые различия для зависимых выборок обозначены 
как @ — p < 0,05; @@@ — p < 0,001, критерий Вилкоксона; значимые различия для независимых выборок 

обозначены как & — p < 0,05; && — p < 0,01, критерий Манна — Уитни

Fig. 5. Comparative analysis of the response time during performing tasks with real stimuli (white boxes)  
and with virtual stimuli (gray boxes) at the learning stage and the control testing stage in children of 6–7 years 

old. Designation: boxes without dots—the stage of learning; boxes with dots—the stage of control testing.  
The boxes represent the interquartile range that contains 50% of values (range from the 25th to the 75th 

percentile). The line across the box indicates the median. The whiskers represent maximum and minimum 
values, excluding outliers. The outliers which have at least 1.5 box lengths from the upper or lower edge of the 

box are indicated by circles. The extremes which have at least > 3 box lengths of the box are indicated as 
asterisks. Y-axis—time in seconds; X-axis—learning stage and control testing stage. Significant differences are 
indicated as @—p < 0.05; @@@—p < 0.001, Wilcoxon test for dependent samples; &—p < 0.05; &&—p < 0.01,  

Mann—Whitney test for independent samples
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относительно себя: вперед-назад, вверх-вниз, 
направо-налево и созревания второй сигнальной 
системы. Формирование оценки ребенком про-
странства это длительный процесс, а простран-
ственное расположение объектов переходит  
в план умственных действий только к 7–8 годам 
(Леушина 1974; Мусейибова 1970; Condruz-
Bacescu 2019). Это еще одна причина затруднен-
ности опознания информативных признаков, 
меняющих местоположение в стимуле. Косвен-
ным подтверждением этому выводу является 
то, что у детей с нетяжелыми аутическими рас-
стройствами инвариантное опознание места  
и формы при изменении местоположения ока-
зываются нарушенными (Морозова, Новикова 
2013; Черенкова, Соколов 2016).

Полученные результаты согласуется с мне-
нием других специалистов, показавших сниже-
ние устойчивости произвольного внимания, 
снижение скорости сенсомоторных реакций  
и быстрой утомляемости ребенка при длитель-
ной работе с различными электронными устрой-
ствами (ОЭСР: компьютеры в школах не улучшают 
успеваемости 2015; Черенкова, Соколов 2016; 
Четвернина 2010; Шпитцер 2013; Condruz-
Bacescu 2019).

Кроме сказанного, полученные факты, с одной 
стороны, могут иметь практическое значение 
при создании учебных программ, используемых 
для обучения математике, чтению и письму,  
а с другой, могут служить дифференциальным 
диагностическим тестом для выявления откло-
нений в задержке психического развития детей 
дошкольного возраста. 

Учитывая, что считывание и опознание вир-
туальных ЗС, предъявленных на мониторе, 
осуществляется достоверно труднее относи-
тельно реальных ЗС, создание игровых и учеб-
ных электронных программ должно осущест-
вляться с учетом физиолого-гигиенической 
оценки онтогенетических и психофизиологиче-
ских особенностей детей дошкольного возрас-
та. Обучение же ребенка следует проводить  
с учетом его индивидуальных возрастных пси-
хофизиологических возможностей, с учетом 
зрелости его ЦНС. В противном случае учеба 
превращается в «натаскивание», а использова-
ние электронных обучающих программ не спо-
собствует повышению успеваемости детей. Это 
подчеркивается в Заключении (ОЭСР: компью-
теры в школах не улучшают успеваемости 2015) 
и Отчете ОЭСР — Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (Отчет ОЭСР… 
2015), и согласуется с данными, приведенными 
С. А. Васильковским (2020) в «Вестнике между-
народных организаций».

Выводы

1) Обучение распознаванию и выбору вир-
туальных зрительных стимулов у старших 
дошкольников происходит с большими 
трудностями в сравнении с выявлением 
реальных зрительных стимулов;

2) При выборе виртуальных зрительных 
стимулов увеличивается время сенсомо-
торной реакции;

3) Наибольшие затруднения в распознавании 
и выборе зрительных стимулов оказались 
связанными с изменением места поло-
жения информативного признака, неза-
висимо от способа предъявления;

4) Достоверных половых различий выявле-
но не было.
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