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ных интересов и профессиональных склонностей. 
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Современное общество характеризуется стремительным развитием цифро-

вых технологий, что оказывает значительное влияние на все сферы жизни, вклю-

чая образование. Младшие школьники, являясь активными пользователями га-

джетов, испытывают влияние цифровой среды на свое развитие. 

Рассмотрим тенденции развития младших школьников в условиях смешан-

ной реальности. Происходит раннее приобщение детей к цифровым устрой-

ствам. Дети с малых лет окружены телеэкранами, смартфонами, планшетами, что 

формирует особую потребность в экранной стимуляции. Д.И. Фельдштейн под-

черкивает, что современный ребенок имеет отличия от предшествующих поко-

лений, поскольку его окружает «новое знаниевое пространство», характеризую-
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щееся хаотичным потоком информации, отсутствием структурно-содержатель-

ной логической связи [6] Игровая деятельность уступает место информационно-

поисковой, что связано с доступностью информации в интернете. 

У детей ХХ в. был хорошо развит подражательный рефлекс, а у детей ХХI в. 

преобладает рефлекс свободы. Они сами выстраивают стратегию своего поведе-

ния. Если раньше доминирующий вопрос был «почему?», то сегодня это вопрос 

«зачем?», то есть доминирует не преемственно-следственная зависимость объек-

тов и явлений, а смысл поступков и действий. Таким образом в сознании совре-

менного ребенка доминирует смысловая среда как регулятор поведения деятель-

ности, системно-смысловой тип сознания, а не системно-структурный.  

Современный тип культуры, согласно исследованиям М. Мид и И.А. Зим-

няя, поменялся с постфигурального, когда дети учатся у предшественников и 

воспроизводят культуру, на префигуральный – взрослые учатся у детей (напри-

мер, информационным технологиям, включая работу с планшетом, телефоном и 

пр.). Кардинально меняются отношения между взрослыми и детьми, обусловлен-

ные переходом к информационному типу развития общества, отличающегося ко-

лоссальным объемом транслируемой и обрабатываемой информации. Меняется 

система отношений ребенка к миру [3]. 

Особенностью памяти цифрового младшего школьника является ориента-

ция не на запоминание информации, а на способ ее нахождения. Развивается кли-

повое мышление, при котором дети привыкают к быстрому получению инфор-

мации, не задерживаясь на деталях, что приводит к фрагментарному восприятию 

мира. 

Кроме того, мышление построено на визуальных образах, а не на логике и 

текстовых ассоциациях, что устанавливает «феномен многозадачности»-способ-

ность планировать долговременные цели, запоминать незаконченные задачи, де-

лить большие знания на мелкие и их доводить до завершения. Это является пе-

реходом от линейной модели мышления к современной-сетевой. Развитие мно-

гозадачности формирует умение одновременно обрабатывать несколько потоков 
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информации становится важным навыком в условиях информационной пере-

грузки. 

Ребенок запоминает материал, который ему наиболее интересен, связанный 

с ярким представлением. Происходит совершенствование смысловой памяти и 

воображения, имеющего воссоздающий (репродуктивный) характер, а создавае-

мые образы отличаются конкретностью и наглядностью. Прогрессирующая ви-

зуализация мышления приводит к том, что дети лучше воспринимают информа-

цию в виде картинок, видео, анимации, чем в текстовом формате. 

На основе проведенного анализа, выявлены тенденции снижения интереса 

к чтению, обусловленные особенностями социального и информационного раз-

вития общества: Традиционные книги конкурируют с развлекательным контен-

том в интернете, что приводит к сокращению времени, посвященного чтению. 

Так же этому способствует информационная перегруженность, высокий темп и 

ритм жизни, утрата интереса к книгам, входившим в круг чтения старшего поко-

ления.  

По данным исследования 2019 года, проведенным Росстатом, основное 

время досуга у школьников занимает прогулки с друзьями, на втором месте поль-

зование гаджетами, а предпочитают чтение менее 13% [2] В целом чтение книг 

заменяется быстрым поиском информации в сети Интернет. 

Детская энциклопедия, как «справочное издание, содержащее в обобщен-

ном виде основные сведения по отраслям знаний и практической деятельности», 

является одним из средств обучения младшего школьника, способствующего 

развитию читательской деятельности и профессиональных склонностей [4]. 

Развитием интереса к читательской деятельности детей в условиях смешан-

ной реальности активно занимаются российские издательства. Самые прогрес-

сивные разрабатывают и выпускают интерактивные энциклопедии с техноло-

гией дополненной реальности. 

Дополненная реальность – совокупность компьютерных технологий, одно-

временно использующих несколько информационных сред: графику, текст, ви-

део, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое 
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сопровождение. Реализуется данная технология посредством приложения для те-

лефона или планшета. 

К основным преимуществам энциклопедий с дополненной реальностью 

можно отнести следующие: 

1. Задействование всех типов восприятия: Интерактивные элементы энцик-

лопедии стимулируют визуальное, аудиальное и кинестетическое восприятие 

информации. 

2. Активные методы обучения: Энциклопедии с дополненной реальностью 

позволяют использовать игровые элементы, эксперименты, моделирование, что 

повышает вовлеченность детей в процесс обучения. 

3. Наглядность и современность: 3D-модели, анимации, видеоролики де-

лают процесс обучения более интересным и понятным. 

4. Персонализация обучения: Возможность индивидуального темпа изуче-

ния материала и выбора интересующих тем. 

5. Развитие познавательных интересов: Энциклопедии с дополненной ре-

альностью открывают доступ к широкому спектру знаний, стимулируя любозна-

тельность и исследовательскую активность. 

6. Формирование профессиональных склонностей: Информация о различ-

ных профессиях, представленная в интерактивном формате, помогает детям за-

думаться о своем будущем. 

Энциклопедии с дополненной реальностью – это перспективное средство 

обучения младших школьников, способствующее их всестороннему развитию в 

условиях смешанной реальности. Интерактивные элементы, наглядность, актив-

ные методы обучения делают процесс познания более увлекательным и эффек-

тивным, что позволяет повысить интерес к чтению, развить познавательные ин-

тересы и профессиональные склонности детей. 
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