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Становление детей, рожденных в период от 2010 до 2025 года, происходит в 

информационном поле постиндустриального общества. Современный социум диктует 
высокие требования к уровню человеческого капитала: высокая эрудиция, скорость 
присвоения новых навыков (обучаемость, самообучение) и творческий подход к 
решению задач [1, с. 7]. Отношение родителей к цифровой эмансипации детей 
неоднозначно: одни в этом видят раннее развитие, другие стараются оградить до 
определенного возраста, а третьи не утруждают себя контролем использования 
гаджетов чадами [2, с. 33–34].   

На основании исследования Николаевой Е.И. и Исаченковой М.Л. (2022) «Дети 
и гаджеты» можно увидеть следующую статистику: первое знакомство с гаджетами у 
детей происходит очень рано – у почти 30 % детей до 12 месяцев, 43,2 детей с 12–
18  месяцев, а остальные опрошенные с 1,5 до 2 лет [3, с. 8]. 

Морозов А.В. выражает серьезную обеспокоенность состоянием психического и 
физиологического здоровья «цифровых» детей. Всеобщая цифровизация ограничивает 
возможности естественного познания. Интеллектуальная нагрузка снижается из-за 
отсутствия «живого» приобретения опыта, а часть мозга атрофируется. Изменяется 
функциональность когнитивной сферы: снижается критическое мышление и 
избирательность информации, падает умственная работоспособность, повышается 
скорость утомляемости. Восприятие окружающего мира становится «клиповым», 
теряется целостность восприятия, причинно-следственные связи также утрачиваются. 
Дети мало читают, а прочитанное не понимают и быстро забывают. Александр 
Владимирович предупреждает об угрозе «цифрового аутизма», который влечет за 
собой суицидальные наклонности, провоцирует депрессивные и агрессивные 
состояния, конформность [4, с. 1]. 

Ученики начальной школы, имеющие затруднения в обучении, повышают 
самооценку, общаясь в Интернете, но иллюзия успешности лишь повышает стремление 
младшего школьника больше времени проводить в сети [2, с. 279]. Изучение 
нейрокогнитивных функций у детей и подростков с разным экранным временем 
подтвердило оптимальное «цифровое» время, выход за его пределы может привести к 
когнитивным трудностям, а не к расширению возможностей развития [2, с. 286–287]. 

Творческий потенциал ребенка рассматривается как его субъективная 
готовность к творческому самовыражению [5, с. 136–138]. Свою роль в развитии 
творческих способностей играет интерес. Живое детское любопытство побуждает 
узнавать новое, участвовать в экспериментах, получать новый опыт, что дает опору для 
творческого поиска [5, с. 139]. Использование изобразительного искусства, как 
инструмента для развития младших школьников позволяет образовывать новые 
межполушарные связи. Изобразительная деятельность активизирует все психические 
функции, провоцирует их взаимодействие, помогает структурировать получаемые 
знания и опыт, формируя картину мира [6, с. 55]. С постоянной тренировкой мозг 
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изменяет содержание знаний и улучшает способность видеть, слышать и понимать. 
Рисование и лепка развивают память и способствуют сохранению информации в 
лобных долях головного мозга [7, с. 30–31]. 
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