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Представлен обзор 60 работ, проведенных в период с 2007 по 2021 г. Целью обзора является обобщение 
современных исследований, посвященных связи использования цифровых устройств с качеством сна, физиче-
ской активностью и пищевым поведением у дошкольников. Указанные аспекты развития были выбраны в 
связи с их доказанным влиянием на психологическое развитие дошкольников — когнитивную сферу, саморе-
гуляцию, эмоционально-личностную сферу, социализацию. Обзор исследований позволил показать, что время 
использования цифровых устройств отрицательно коррелирует с продолжительностью сна и временем засыпа-
ния у детей дошкольного возраста, а также с качеством сна. Наличие любого цифрового устройства в спальне 
ребенка и вечернее пользование цифровыми устройствами также негативно влияют на качество сна. Длительное 
использование цифрового устройства негативно влияет на физическую активность дошкольников и их двига-
тельное развитие, а также положительно коррелирует с повышенным индексом массы тела и нездоровыми 
пищевыми привычками. В обзоре раскрываются возможности цифровых устройств с точки зрения положи-
тельного воздействия на физическое развитие и пищевое поведение дошкольников. Анализ исследований 
позволил сделать вывод о важной роли регуляторных функций, которые опосредуют связи между экранным 
временем и количеством сна, двигательной активностью и пищевым поведением. В обзоре описаны ограниче-
ния рассмотренных работ, исходя из которых сформулированы рекомендации для проведения дальнейших 
исследований. Также обзор подтверждает важность соблюдения приведенных в заключении рекомендаций для 
родителей по безопасному пользованию цифровыми устройствами дошкольниками.

Ключевые слова: дошкольный возраст, цифровые устройства, экранное время, контент, качество сна, 
физическая активность, пищевое поведение.
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Введение

В современном мире дети дошкольного возраста 
растут в условиях активного использования цифро-
вых устройств [6; 8]. Так, экранное время дошкольни-
ков составляет от 1 до 3 часов в день [34], а во время 
пандемии COVID-19 дети стали проводить у экранов 
еще больше времени [42]. Большинство психологиче-
ских исследований о связи использования цифровых 
устройств и развития детей освещают вопросы когни-
тивного и эмоционально-личностного развития [1; 3]. 
При этом в поле интереса психологов находятся и 
некоторые аспекты физического развития — это изу-
чение того, как цифровые устройства могут влиять на 
двигательную активность, качество сна, пищевое 
поведение дошкольников. Данные сферы развития 
детей представляют интерес не только в контексте 
физического благополучия детей, но и в связи с влия-
нием на психологическое развитие дошкольников — 
когнитивную сферу, эмоционально-личностную 
сферу, социализацию [5; 10; 15; 23; 25]. Кроме того, 
сон, питание, физическая активность — это базовые 
режимные моменты, тесно связанные с развитием 
регуляторных функций, а также во многом структури-
рующие день ребенка с самого раннего возраста [5; 
10; 15]. Более того, привычки, связанные со сном, 
питанием и физической активностью, играют роль в 
течение всей жизни человека. За время пандемии 
COVID-19 помимо роста экранного времени у детей 
уменьшилось время, в течение которого они заняты 
физической активностью, а также ухудшилось каче-
ство сна [50], поэтому актуальным является изучение 
взаимосвязи этих параметров.

Взаимосвязь использования цифровых устройств с 
двигательной активностью, качеством сна и пищевым 
поведением дошкольников пока еще слабо освещена в 
психологических исследованиях [25; 60] и не обобщена 
в исследованиях на русском языке, чем и обусловлена 
новизна данной работы. Кроме того, обозначенные 
темы преимущественно изучаются в контексте развития 
подростков, а не применительно к дошкольникам [20; 
60]. Для достижения цели данного обзора были проана-
лизированы 60 работ с возрастом участников от 3 до 
7 лет и акцентом на исследования за последние годы 
(24 рассмотренные статьи датируются 2020—2021 гг., 
12 статей — 2018—2019 гг., 10 статей — 2016—2017 гг.).

Влияние использования цифровых устройств 
на качество сна дошкольников

Один из аспектов использования цифровых 
устройств, влияющих на качество сна, — это экранное 
время. Недостаточное количество часов сна у дошколь-
ников связано с различными поведенческими и эмо-
циональными проблемами [49; 59].

Ряд исследований демонстрирует связь нарушений 
детского сна и использования цифровых устройств [18; 
23; 28; 31; 38; 41; 47; 55; 60]. В американском исследо-
вании с участием 1700 детей 3—5 лет показано, что 
дети, проводившие больше времени перед экраном, 
значительно чаще имели проблемы с засыпанием, с 
качеством сна и сильнее утомлялись в течение дня [45]. 
Анализируя уровень дохода и образования семей детей, 
принявших участие в исследовании, авторы делают 
вывод, что дети из социально-экономически неблаго-
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получных семей находятся в группе риска по недоста-
точному количеству и качеству сна из-за избыточного 
экранного времени [58]. В другом американском лон-
гитюдном исследовании с участием 1864 детей, кото-
рым на момент начала исследования был 1 год, также 
показано, что длительное время просмотра телевизора 
связано с меньшей продолжительностью сна у детей 
[55]. Особый интерес представляет исследование, в 
котором был использован и объективный метод фик-
сации циклов сна—бодрствования, и субъективные 
отчеты: так, 145 детей 3—6 лет в течение недели носили 
актиграф, а родители ежедневно фиксировали сведе-
ния о сне ребенка и экранном времени в дневник [49]. 
Результаты этого исследования показали, что связь 
между экранным временем и поведенческими пробле-
мами появлялась только при продолжительности ноч-
ного сна менее 9 часов и 52 минут, а у детей с продол-
жительностью сна от 9 часов 52 минут до 10,5 часов 
этой связи не было. Авторы этой работы предполага-
ют, что дети, спящие недостаточное количество време-
ни, могут обладать более низким уровнем саморегуля-
ции и поэтому могут быть подверженны риску избы-
точного экранного времени [49]. Схожий результат 
получили Валери Карсон и ее коллеги: они установи-
ли, что сочетание недостаточного сна и избыточного 
экранного времени (использовались нормы, опреде-
ленные в Canadian 24-Hour Movement Guidelines) 
может быть связано с такими поведенческими пробле-
мами, как негативизм, агрессия и импульсивность в 
возрасте 3 лет [13].

Помимо экранного времени на качество сна могут 
влиять цифровой досуг в вечерние часы, сам факт 
нахождения цифровых устройств в комнате, где спит 
ребенок, как фактор, провоцирующий вечернее 
использование цифровых устройств. Чилийские иссле-
дователи, Пабло Брокман и соавторы, проанализиро-
вав результаты заполнения родителями 100 детей 
1,5—4 лет «Шкалы нарушения сна для детей» и анкеты 
об использовании телевизора, пришли к выводу, что 
дети, смотревшие телевизор вечером, имели значи-
тельно более высокие баллы по «Шкале нарушения сна 
для детей» по сравнению с теми, кто смотрел телевизор 
в утреннее или дневное время [31]. Более того, дети, у 
которых находился телевизор в спальне (51% детей), 
имели значительно более высокие оценки по шкалам 
«Страшные сны», «Ночные кошмары», «Разговоры во 
время сна» и «Усталость при пробуждении» [31]. 
В целом ряде работ также показано, что наличие любо-
го цифрового устройства (смартфона, планшета, ком-
пьютера или телевизора) в спальне связано с меньшим 
количеством минут сна в сутки [35; 18; 26; 47; 48; 55]. 
Джессика Мурман и Кристен Харрисон из США про-
вели исследование с участием 278 детей 4—5 лет и 
выявили следующую закономерность: количество 
используемых цифровых устройств, их наличие в 
спальне и «тайное пользование» цифровыми устрой-
ствами детьми (когда дети делают это без разрешения 
родителей в неустановленное семейными правилами 

время) ассоциируется с меньшей продолжительностью 
ночного сна и большей продолжительностью дневного 
сна [36]. Однако при помощи регрессионного анализа 
было показано, что только вечерний просмотр телеви-
зора в будние дни и пользование цифровыми устрой-
ствами «тайком» являются предикторами более корот-
кой продолжительности ночного сна.

В большинстве исследований фиксируется экран-
ное время, но не учитывается, что именно ребенок 
делал перед экраном. Однако можно предположить, 
что контент существенно влияет на качество сна детей. 
В исследовании Спириной А.В. на выборке из 225 детей 
5—7 лет и их родителей показано, что дети, смотрев-
шие видеоматериалы со сценами жестокости более 
2 часов в день, сообщали о страшных снах с увиденны-
ми сценами и героями [7].

Длительность сна и продолжительность экранного 
времени могут быть связаны двунаправленно. С одной 
стороны, длительность экранного времени, вечернее 
пользование цифровыми устройствами, наличие любо-
го экрана в спальне, особенности контента могут влиять 
на качество и количество сна. Одной из причин того, 
что цифровые устройства влияют на качество сна, явля-
ется возбуждающее влияние на психику содержания, 
которое смотрят дети [27]. Другой причиной нарушений 
сна в связи с использованием цифровых устройств 
является подавление выработки мелатонина под воз-
действием голубого цвета, который преимущественно 
излучают все экраны [35; 18; 26]. С другой стороны, 
дошкольники, имеющие проблемы со сном, более под-
вержены избыточному экранному времени: недостаток 
сна влияет на саморегуляцию и эмоциональную сферу 
ребенка, что сказывается на его возможностях и пред-
почтениях в отношении времяпрепровождения [49]. 
Так, дети с недостаточной продолжительностью сна 
могут быть склонны к тому, чтобы пользоваться цифро-
выми устройствами менее благоприятным образом и в 
течение более длительного времени [36].

Влияние использования цифровых устройств 
на двигательную активность дошкольников

Использование цифровых устройств может негатив-
но влиять на количество физической активности детей и 
их двигательное развитие [22; 25; 28; 29; 39; 46; 56]. Дети, 
проводящие слишком много времени перед экраном, с 
большей вероятностью страдают от проблем с развитием 
мелкой и крупной моторики [39], имеют более низкие 
показатели вариабельности положений тела и развития 
мускулатуры [28; 56]. В бразильском исследовании с уча-
стием 926 детей 4—6 лет показано, что экранное время 
более 2 часов в день на 72% увеличивает риск того, что 
общий двигательный коэффициент, включающий в себя 
следующие параметры: (а) мелкая и общая моторика, 
(б) баланс, (в) схема тела и пространственная организа-
ция и (г) временная организация, — будет ниже нормы 
[25]. В американском Национальном обследовании здо-
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ровья и питания (NHANES) с участием более 1000 детей 
6—15 лет оценивалась взаимосвязь между физической 
силой, оцениваемой по хвату, разгибанию ног, модифи-
цированному подтягиванию и экранным временем [46]. 
При контроле факторов пола, возраста, индекса массы 
тела, количества дней, когда ребенок не менее 1 часа 
занимается физкультурой, было показано, что время 
просмотра телевизора было обратно пропорционально 
физической силе [46]. Это исследование показывает, что 
более частый просмотр телевизора связан с более низкой 
физической силой независимо от уровня физической 
активности [46].

Открытым остается вопрос о направленности кау-
зальных связей. Существуют данные, полученные с 
участием 1999 детей, о лонгитюдных влияниях просмо-
тра телевизора на развитие моторики: так, время про-
смотра телевизора в 29 месяцев обратно коррелирует с 
уровнем развития крупной моторики в возрасте 65 меся-
цев у канадских детей 1997—1998 годов рождения [39]. 
При этом можно предположить, что менее склонные к 
двигательной активности дети охотнее предпочитают 
цифровой досуг. Дети из семей с низким социально-
экономическим статусом меньше занимаются спортом, 
чем дети из семей с более высоким социально-экономи-
ческим статусом [32]. Это является фактором, в связи с 
которым дети из первой группы подвержены чрезмер-
ному экранному времени [32]. Соответственно, одно из 
направлений профилактики вреда от пользования циф-
ровыми устройствами — это обеспечение детей из всех 
социальных групп доступными возможностями для 
занятий спортом и мотивирование к этим занятиям. 
В исследовании с участием 575 детей 2—5 лет показано, 
что существует обратная связь между экранным време-
нем детей и временем игры на открытом воздухе [17; 30]. 
Игры на открытом воздухе часто используются в каче-
стве косвенного показателя физической активности 
среди дошкольников. Помимо этого, игры на свежем 
воздухе развивают навыки взаимодействия со сверстни-
ками. Таким образом, игры на свежем воздухе дают 
детям возможность быть как физически активными, так 
и социально вовлеченными.

В обзоре Вераксы А.Н. с коллегами показано, что 
связь между уровнем развития регуляторных функций и 
физической активностью носит двунаправленный 
характер: физическая активность содействует развитию 
регуляторных функций и, наоборот, дети с дефицитом 
саморегуляции имеют сложности с участием в занятиях 
физкультурой, танцами, спортом [5]. Как указывает 
Твардовская А.А. с коллегами, «... снижение физиче-
ской активности дошкольников негативно влияет на 
процессы созревания структур головного мозга, прежде 
всего, третьего блока» [2], отвечающего за программи-
рование, регуляцию и контроль психической деятель-
ности. Физическая активность средней и высокой 
интенсив ности не менее одного часа в день в дошколь-
ном возрасте имеет важное значения для нормального 
развития регуляторных функций [2]. Наиболее эффек-
тивными для развития регуляторных функций у 

дошкольников являются аэробные упражнения, актив-
ные игровые спортивные мероприятия, а также двига-
тельные активности, подразумевающие большое коли-
чество когнитивных задач [2]. Длительное экранное 
время связано с более низким уровнем развития регуля-
торных функций [3]. Таким образом, дети, физическая 
активность которых соответствует обозначенным выше 
критериям, будут менее предрасположены к злоупотре-
блению цифровым досугом в силу более развитых регу-
ляторных функций. И наоборот, дети, проводящие 
много времени у экрана, чей уровень развития регуля-
торных функций ниже, будут иметь больше сложностей 
в поддержании регулярной целенаправленной структу-
рированной физической активности.

Пользование цифровыми устройствами часто ассо-
циируется с пассивным сидячим досугом, однако циф-
ровые устройства могут стимулировать и дополнять 
физическую активность [11; 44]. Технология 
«exergames» сочетает в себе спортивные, фитнес и дви-
гательные видеоигры и компьютерные программы, 
отслеживающие движение и реакции тела [9; 15]. 
Exergames могут быть использованы для улучшения 
тренировочного процесса у детей, занимающихся 
спортом, или, например, для освоения детьми тех 
видов спорта, оборудование для которых труднодо-
ступно и может быть заменено на начальном или озна-
комительном этапе виртуальными аналогами [4; 9].

Кроме того, семьи и детские организации могут 
использовать специальные фитнес-приложения для 
интересных, адаптированных к возрасту двигательных 
активностей (например, детская йога или веселые 
танцы), а также игры, которые могут способствовать 
увеличению доли физической активности в распоряд-
ке дня. Ряд приложений направлен на то, чтобы каче-
ственный контент соединялся с впечатлениями вне 
экрана и способствовал взаимодействию с семьей и/
или сверстниками и активной игре [54]. Специально 
разработанные exergames могут быть использованы для 
коррекции двигательных паттернов у детей с особен-
ностями развития и для реабилитации детей с двига-
тельными нарушениями и травмами [10; 21].

В систематическом обзоре, посвященном влиянию 
активных видеоигр на увеличение физической актив-
ности показано, что специальные активные видеоигры 
могут в краткосрочной перспективе увеличить уровень 
физической активности от низкого до умеренного или 
от умеренного до высокого [10]. Однако остается неяс-
ным, приводит ли использование подобных видеоигр к 
увеличению привычной повседневной физической 
активности детей [10].

Влияние использования цифровых устройств на 
пищевое поведение дошкольников

Целый ряд исследований показывает, что экранное 
время положительно коррелирует с ожирением [12; 16; 
51; 53], абдоминальным ожирением [14], повышенным 
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индексом массы тела [14] у детей. Более того, в систе-
матических обзорных работах по теме влияния экран-
ного времени на здоровье детей и подростков также 
приводятся данные о том, что большинство рассмо-
тренных обзоров указывают на наличие положитель-
ных корреляций между экранным временем и индек-
сом массы тела [52; 60]. В исследовании с участием 
1423 детей 2—5 лет и 1749 детей 6—11 лет (а также 
3343 детей 12—18 лет и 8222 взрослых) для обоих полов 
и всех возрастных групп показано, что меньшее время 
просмотра телевизора связано с более здоровым пище-
вым поведением [56]. В проведенном в Китае исследо-
вании с участием 971 ребенка 3—6 лет показано, что 
сидячее пассивное времяпрепровождение перед экра-
ном связано с избыточной массой тела, а также мень-
шей продолжительностью сна и меньшим временем 
игры на свежем воздухе [30]. При этом пассивное сидя-
чее времяпрепровождение без пользования цифровы-
ми устройствами корреляционно не связано с массой 
тела, временем сна и игры на свежем воздухе [30]. 
Таким образом, именно особенности цифрового сидя-
чего досуга могут содержать в себе риск набора лишне-
го веса у дошкольников.

Одной из причин связи между экранным временем 
и повышенным индексом массы тела является распро-
страненная среди детей практика пользоваться цифро-
выми устройствами во время приема пищи, что отвле-
кает внимание от сигналов организма о насыщении 
[24]. Ученые из Бразилии и США провели исследова-
ние с участием 926 детей 4—6 лет, которое показало, 
что более 55% детей едят во время просмотра телевизо-
ра [25]. Другая причина, почему пользование цифро-
выми устройствами связано с повышенным индексом 
массы тела у детей, — это реклама еды, которая прово-
цирует перекусы [33]. Большая часть рекламы на теле-
видении посвящена сахаросодержащим продуктам, 
сладким напиткам и другим видам высококалорийной 
и бедной питательными веществами пищи, что может 
увеличить потребление нездоровой пищи дошкольни-
ками [60]. Кроме того, существенную роль с точки 
зрения увеличения массы тела играет сидячее время-
препровождение и, соответственно, дефицит двига-
тельной активности. В группе риска по ожирению 
находятся дети из семей с низким социально-эконо-
мическим статусом, так как в этих семьях выше экран-
ное время и чаще распространено менее здоровое и 
менее качественное питание [30; 40].

Важную роль в здоровом пищевом поведении детей 
играют регуляторные функции [15]. Более того, отдель-
но выделяют саморегуляцию, связанную с питанием 
(«food» self-regulation, appetite self-regulation), которая 
имеет единые свойства с общей саморегуляцией 
(general self-regulation), но также и свои специфиче-
ские особенности [43]. Уникальные аспекты саморегу-
ляции, связанной с питанием, включают в себя осо-
бенности психологических и биологических реакций 
на пищу [43]. При дефиците регуляторных функций (и 
общей саморегуляции, и саморегуляции, связанной с 

питанием) ребенку труднее придерживаться ограниче-
ний в питании и соблюдать режим питания [15]. При 
этом избыточное экранное время связано с более низ-
ким уровнем регуляторных функций [3], что составля-
ет еще одно объяснение связи между длительным 
экранным временем и избыточной массой тела.

Существуют образовательные видеоигры и мобиль-
ные приложения, посвященные развитию здорового 
пищевого поведения и знаний о здоровом питании [15; 
19]. Современные исследования показали, что подоб-
ные игры действительно могут способствовать борьбе с 
ожирением у детей [37; 57]. Белгхали М., Статсенко Ю. 
и Аль-Цааби А. выделяют четыре типа игр, направлен-
ных на изменение пищевого поведения, в частности, 
на борьбу с лишним весом [15]. Первый тип игр вклю-
чает в себя обучение правильному питанию и/или 
изменение рациона питания. Второй тип способствует 
развитию навыков контроля за весом и питанием (эти 
игры также подразумевают тренировку регуляторных 
функций). Третий тип — это exergames, о которых 
было написано выше (игры, направленные на увеличе-
ние физической активности). Четвертый тип объеди-
няет в себе все предыдущие три типа игр. Последний 
тип игр, по мнению Белгхали М., Статсенко Ю. и Аль-
Цааби А., является наиболее перспективным с точки 
зрения изменения пищевого поведения, однако пока 
что подобных игр не представлено [15]. Образовательные 
видеоигры могут быть эффективны для формирования 
знаний и привычек в области здорового питания, так 
как задействуют и когнитивный (игра дает доступ к 
знаниям о питании и продуктах), и мотивационный 
(например, при помощи набора баллов и прохождения 
новых уровней в игре), и эмоциональный (ребенок 
получает положительные эмоции от процесса игры), и 
социальный (например, если это многопользователь-
ская игра) компоненты [19]. Несмотря на актуальность 
данных о подобных играх, важно учитывать, что основ-
ным «источником» формирования пищевых привычек 
детей является пищевое поведение родителей [15]. 
Нездоровые пищевые привычки родителей могут пол-
ностью нивелировать положительный эффект от игр, 
направленных на развитие здорового пищевого пове-
дения [15]. Таким образом, действенность подобных 
игр возможна при наличии мотивации к изменению 
пищевого поведения и интереса к теме здорового пита-
ния со стороны родителей.

Заключение

На основе анализа исследований сделан вывод о 
том, что экранное время отрицательно коррелирует с 
продолжительностью сна и временем засыпания у 
детей дошкольного возраста, а также с качеством сна. 
Наличие любого цифрового устройства в спальне 
ребенка связано с меньшим количеством минут сна в 
сутки, а просмотр телевизора в вечернее время связан 
с частотой ночных кошмаров, разговоров во сне и уста-
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лостью при пробуждении. Сделан вывод о том, что 
длительное экранное время негативно влияет на коли-
чество физической активности дошкольников и их 
двигательное развитие. Показана обратная связь между 
экранным временем детей и временем игр на свежем 
воздухе. Также анализ исследований позволяет заклю-
чить, что длительное экранное время коррелирует с 
ожирением, повышенным индексом массы тела и 
нездоровыми пищевыми привычками.

В обзоре подчеркивается роль регуляторных функ-
ций, которые опосредуют связи между экранным 
временем и количеством сна, двигательной активно-
стью и пищевым поведением. Более того, между 
собой связаны недостаточное количества сна и двига-
тельной активности, а также недостаточное количе-
ство двигательной активности и избыточная масса 
тела, и все эти параметры связаны с избыточным 
экранным временем. Таким образом, контроль за 
экранным временем детей важен для поддержания в 
норме целой системы взаимосвязанных показателей. 
Нормальное физическое развитие, достаточная физи-
ческая активность, здоровое пищевое поведение и 
нормальная масса тела, качественный сон в достаточ-
ном количестве благоприятно влияют на характер 
когнитивного развития, широту и качество социаль-
ных контактов ребенка.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что в зоне 
риска по недостаточному количеству и качеству сна, 
недостаточной физической активности, проблемам с 
пищевым поведением находятся дети из семей с низ-
ким социально-экономическим статусом, в частности, 
в связи с тем, что они часто проводят больше времени 
перед экраном. Результаты обзора исследований под-
черкивают важность поддержания на государственном 
уровне доступных для детей из всех социальных групп 
возможностей для занятий физкультурой и спортом, 
условий для безопасного времяпрепровождения и 
активных игр на улице.

В обзоре также раскрываются возможности цифро-
вых устройств с точки зрения благоприятного воздей-
ствия на двигательное развитие, стимулирования детей 
к физической активности. Также цифровые устройства 
могут использоваться для развития знаний и привычек 
в сфере здорового пищевого поведения. Использование 
видеоигр и мобильных приложений для развития пове-
дения, способствующего здоровью, — exergames и игр, 
направленных на развитие знаний о питании, — должно 
быть умеренным по времени.

Проведенный обзор исследований подчеркивает 
ведущую роль родителей в том, чтобы организовать 
цифровой досуг дошкольников оптимальным для их 
развития образом. Родителям рекомендуется исклю-
чить в режиме ребенка использование цифровых 
устройств во время приема пищи и, как минимум, за 
один час до отхода ко сну. Более того, желательно, 
чтобы в комнате, где спит ребенок, не было никаких 
цифровых устройств. Родителям следует контролиро-
вать экранное время детей, чтобы оно не превышало 

установленных возрастных норм. Также важно отсле-
живать содержание видеоигр, мобильных приложений 
и видеоматериалов, с которыми имеют дело дети. 
Кроме того, родителям следует контролировать соб-
ственное использование цифровых устройств, ведь 
родительское медиапотребление является примером 
для детей. Так, время пробуждения и время отхода ко 
сну во многих семьях может быть продиктовано роди-
тельским пользованием цифровыми устройствами. 
Точно так же прием пищи ребенком при включенном 
телевизоре может быть связан с тем, что родители сами 
смотрят телевизор во время еды. Наиболее важно для 
полноценной двигательной активности, чтобы родите-
ли вовлекали детей в домашние дела, вместе занима-
лись физкультурой, проводили время на свежем воз-
духе и предлагали детям другие интересные альтерна-
тивы экранам.

К ограничению рассмотренных в обзоре работ 
относится субъективность оценивания некоторых 
показателей. В преобладающем большинстве работ 
качество и количество сна оценивается участниками 
исследования субъективно, из-за чего результаты оста-
ются недостаточно надежными. То же самое относится 
к оценке экранного времени детей, которое произво-
дится либо со слов родителей, либо со слов детей. Оба 
источника информации могут предоставлять неточные 
данные. Так, родители могут давать социально жела-
тельные ответы или просто не знать о том, как проте-
кает сон ребенка, и то, как и сколько он пользуется 
цифровыми устройствами. Дефицит объективных дан-
ных в этой области указывает на направление для ее 
развития: так, возможно использование объективных 
методов фиксации качества сна, дневниковых запи-
сей, записи экранов для оценки экранного времени 
и т. п. Другим ограничением многих проанализирован-
ных работ является акцент на экранном времени без 
учета контента. При этом именно контент может опос-
редовать влияния цифрового досуга на развитие ребен-
ка, что видно на примере возможностей цифровых 
устройств для развития двигательной активности и на 
примере угнетающего воздействия цифровых устройств 
на тот же показатель. Таким образом, для дальнейших 
исследований представляет интерес детальное изуче-
ние характеристик контента в связи с его влиянием на 
качество и количество сна, пищевое поведение и дви-
гательную активность. Также для дальнейших иссле-
дований данной темы можно рекомендовать изучение 
влияния цифровых устройств различного типа (смарт-
фонов, телевизора, компьютера, планшета). Еще 
одним ограничением рассмотренных работ является 
практически полное отсутствие экспериментов. 
Преобладание корреляционного дизайна, не дающего 
совершить причинно-следственный анализ, связано с 
проблемой этики экспериментальных исследований в 
сфере здоровья и физического развития детей. 
Соответственно, для установления каузальных связей 
в данной области предпочтительны лонгитюдные 
исследования.
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