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Развитие когнитивных навыков у детей в дошкольном возрасте представляет собой
ключевой аспект формирования будущей школьной адаптации, академической успешно-
сти и общего уровня психологического благополучия [4]. Важной составляющей когни-
тивного развития является когнитивная саморегуляция, которая может быть операциона-
лизирована через понятие регуляторных функций, включающих в себя рабочую память,
сдерживающий контроль и когнитивную гибкость [6]. Эти навыки когнитивной саморе-
гуляции определяют способность детей к планированию собственных действий, решению
новых и нестандартных задач, а также адаптации в изменяющихся условиях [2, 6].

В последние годы накопилось значительное количество эмпирических данных, под-
тверждающих важность семейного контекста, включая уровень образования родителей и
культурный капитал семьи, для формирования когнитивных навыков у детей. Исследо-
вания показывают, что высокий уровень образования родителей напрямую связан с более
развитыми когнитивными навыками детей [7]. Однако связь родительского образования
с когнитивным развитием ребенка может быть опосредована особенностями семейного
культурного капитала. Индикаторами культурного капитала являются в том числе уча-
стие детей в культурных мероприятиях, таких как чтение книг с родителями, а также
посещение театров и музеев [1]. При этом в существующей литературе имеется недоста-
ток данных о влиянии культурных форм досуга на когнитивное развитие значительно
меньше в существующей литературе.

В то же время некоторые виды детского времяпрепровождения могут подменять или
вовсе снижать частоту этих видов культурного семейного досуга, например, чрезмерное
использование детьми гаджетов. Так, чрезмерное экранное время может сопровождать-
ся снижением физической активности детей, уменьшением частоты детско-родительского
взаимодействия, приводить к проблемам с вниманием и так далее [3]. В виду этого те-
кущая работа была направлена на оценку связи родительского образования и частоты
семейных культурных мероприятий, таких как чтение ребенку, посещение с ним театров
и музеев, а также длительности экранного времени ребенка с уровнем развития у него
регуляторных функций.

В исследовании приняли участие 1288 дошкольников (M = 70 месяцев, SD=4.5, 49%
девочки) и их родители. У детей были продиагностированы зрительная и слуховая рабочая
память, сдерживающий контроль, когнитивная гибкость. Родители отвечали на вопросы
об уровне их образования, а также о частоте чтения ребенку книг, посещения театров и
музеев за последний год и длительности ежедневного экранного времени детей.

В результате проведения регрессионного и путевого анализа было получено несколько
выводов. Во-первых, чем выше у родителя уровень образования, тем выше навыки когни-
тивной саморегуляции у ребенка (слухоречевая рабочая память и когнитивная гибкость,
r = 0,213, p <0,001; r = 0,06, p = 0,05 соответственно). При этом при возрастании уровня
образования родителя увеличивается частота семейного посещения музеев (r = 0,220, p
<0,001), театров (r = 0,198, p <0,001) и чтения книг ребенку (r = 0,198, p <0,001) и умень-
шается его экранное время (r = -0,281, p <0,001). Во-вторых, частота посещения театров
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и музеев, а также частота чтения книг действительно находится в обратной взаимосвязи
с длительностью экранного времени ребенка (r = -0,265, p <0,001; r = -0,250, p <0,001; r
= -0,253, p <0,001 соответственно). В-третьих, медиационный и регрессионный анализы
при контроле факторов родительского образования, пола и возраста ребенка обнаружили,
что культурный досуг, в особенности посещение музеев и чтение ребенку книг, являют-
ся значимыми предикторами уровня развития такого компонента регуляторных функций
как слухоречевая рабочая память (Хи-квадрат = 7,92, p = 0,005; Хи-квадрат = 5,56, p =
0,018 соответственно).

Таким образом, проведенное исследование показало, что чем выше уровень образо-
вания родителей, чем чаще в структуре досуга ребенка встречаются культурные формы
досуга и меньше экранное время. При этом чем чаще ребенку читают книги и организуют
посещение музеев, тем выше у ребенка уровень слухоречевой рабочей памяти.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 25-28-01329.
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