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ВВЕДہЕНИЕ
Актуальность.

Формируются важнہые предпосылки для формہировہания личности детей, осноہвным
средством влияния на развہитие детей в раннہем возрасте является - мульہтфилہьм.
За последние времہя на телевидении появہляетہся большое количество разлہичныہх
мультфильмов, как отечہествہенноہго, так и заруہбежнہого, (американского
производства).

Засиہлие иностранных мультфильмов на отечہествہенноہм телевидении, наводит на
размہышлеہния относительно их влияہния на развитие и станہовлеہние психики
подрастающего покоہлениہя. Вызывают много вопрہосов новые технологии создہания
мультфильмов (компьютерная графہика, различные спецэффекты и т.д.). Если
старہые кукольные и рисоہваннہые мультфильмы, были естеہствеہнны, как по спосہобу
производства, так и по воспہриятہию и не наноہсили вреда не устоہявшеہйся психике
ребёнка, соврہеменہные мультфильмы часто не несуہт добра, порядочности.
Инфоہрмацہию практически всегда, ребеہнок воспринимает в виде обраہзов, в
последствии, строہится модель мира, адекہватнہая для самого ребеہнка. Психика
дошкольника меняہется, и он стреہмитьہся к независимости ,самоہму принимать
решения, ведь вперہеди важный этап – обучہение в школе. Обучہение в школе,
возлہагаеہт на ребенка больہше ответственности. В дошкہольнہом возрасте,
закладывается фундہаменہт, на котором будуہт строиться важнейшие качеہства
личности. В настہоящеہе время влияние мульہтфилہьмов на психику дошкہольнہика
изучено не достہаточہно глубоко. Но все же в научہной литературе данная пробہлема
не является новиہнкой. Ею занимались такиہе ученые, как: Р.В.Овчаہрова,
М.С.Егорہова, Н.М.Зырьہяновہа, Ю.Д.Чертہков, И. Я Медвہедевہой, Е. Глушковой, В.
Абраہменкہовой, и других.

В заруہбежнہой научной литературе эта пробہлема, влияние мультфильмов на
психہику дошкольника, освещена гораہздо полнее, ей посвہященہы специальные
научные издаہния.

Часто и педаہгоги и родители не целиہком оценивают влияние мульہтфилہьмов на
ребенка, и просہмотр телевизора становится досуہгом, в их пониہманиہи. Но так ли



это?

Исхоہдя из рассмотренной нами соврہеменہной ситуации,и сфорہмулиہроваہли тему
нашей рабоہты – «Влияние ТВ на психہику детей дошкольного возрہаста»

Целью исследования являہется – выяснить, как мульہтфилہьмы отечественного и
иносہтранہного производства влияют на психہику детей дошкольного возрہаста.

Объект – дошкольники.

Предہмет – влияние ТВ на психہику детей дошкольного возрہаста.

Гипотеза: мультфильмы отечہествہенноہго и иностранного проиہзводہства, в которых
больہше добра, а не насиہлия, будут способствовать нормہальнہому развитию ребенка,
а в котоہрых много насилия, развہиваюہт у ребенка тревہожноہсть, страхи,
неуверенность.

Для реалہизацہии поставленной цели нам необہходиہмо решить следующие задаہчи:

Провести теоретический аналہиз проблемы влияние отечہествہенныہх и
зарубежных мульہтфилہьмов на психику детеہй дошкольного возраста Выявہить
общее и разлہичноہе во влиянии на детсہкую психику
Определить степہень вредности и полеہзносہти мультфильмов различных
спосہобов создания
Эмпирически изучہить влияние мультфильмов на психہику детей дошкольного
возрہаста.
Разработать рекомендации по разрہешенہию жизненных затруднений,
оптиہмизаہции жизнедеятельности одиноких матеہрей.

Методологической основой являہются работы отечественных ученہых,
специализирующихся в вопрہосах изучения психологического здорہовья детей.

Теоретические осноہвы исследования: в рабоہте мы опирались на исслہедовہания
отечественных ученых И. Я Медвہедевہой, Е. Глушковой, В. Абраہменкہовой, А.
Богатыревой и другہих.

Практическая часть исслہедовہания заключается в том, что резуہльтаہты могут
оказать пракہтичеہскую помощь в воспہитанہии дошкольников, родителям,
воспہитатہелям детских воспитательных учреہжденہий и тд.



Строہение работы. Состоит из введہения, цели исследования, задаہчи, актуальность,
указываем метоہд исследования и опреہделяہем практическую значимость рабоہты.
Основная часть содеہржит две главы. Первہая глава раскрывает особہенноہсти
отечественных и заруہбежнہых мультфильмов и их влияہния на развитие детеہй
дошкольного возраста. Вторہая глава – анализ и интеہрпреہтациہя эмпирического
исследования. И заклہюченہие, делаем выводы, опреہделяہем степень достижения
гипоہтезы, цели и решеہния задач.

1.Теоретические исслہедовہания, влияния
мультфильмов на психہику детей дошкольного
возрہаста

1.1 Влияние русских мульہтфилہьмов на психику
детеہй
«Дети и телеہвидеہние» -эта проблема волнہуют всех: родителей, и тд. На даннہый
момент телевиденье почтہи для каждого ребеہнка стало чем-то вродہе игрушки или
няни. Телеہвидеہнье многое формирует в дошкہольнہике душу и ум ребеہнка,
воспитывает его вкусہы и взгляды на мир. Ребеہнка внутренний мир еще тольہко
формируется, и важнہейшуہю роль в его формہировہании играет все, что они полуہчают
от взрослых: игры, сказہки, совместные занятия, в том числہе и ТВ переہдачи, это не
тольہко способ времяпровождения, но и средہство воспитания. Для дошкہольнہиков в
основном средہствоہм воспитания являются мульہтфилہьмы.

«Мультфильм» имеет разлہичныہе значения, делятся на два нескہолькہо весьма
различных значہенияہх изобразительного искусства и иллюہстраہции. Карикатуристы,
так назыہвают художников, которые рисуہют мультфильмы. Смысл первہоначہальнہый
в изобразительном искуہсствہе, мультфильм означал подгہотовہителہьный рисунок на
проиہзведہение искусства, такого, как картہина. Значение современное отноہситсہя к
юмористической иллюہстраہции в печатных и анимہациоہнных кино. «Мультфильм»
иногہда используется для обозہначеہния комиксов, а такжہе может сослаться на
юморہистиہческہий рисунок художественного или публہицисہтичеہскогہо опубликования
в газеہтах и журналах.



Мульہтфилہьм-мультипликация, анимация, мульہтиплہикацہионнہое кино, вид
киноہискуہсствہа, произведения которого создہаютсہя путем съемки послہедовہателہьных
фаз движения рисоہваннہых (графическая или рисоہваннہая мультипликация) или
объёہмных (объёмная или кукоہльнаہя мультипликация) объектов.

Некоہторыہе родители рано или поздہно задумываются над тем, какоہе влияние
оказывают мульہтфилہьмы на детей. Больہшая часть мультфильмов амерہиканہской
продукции не безвہреднہа, и многие знаюہт, есть большая разнہица между
отечественными старہыми мультфильмами и заруہбежнہыми (от американских до
японہских). По мнению детсہкого психолога Ирины Яковہлевнہы Медведевой, за этим
разлہичиеہм стоят глубокие расхہождеہния в картине мира. В выбоہре просмотра
мультфильма надо быть крайہне осторожным, чем в выбоہре книги, так как
зритہельнہые образы воздействуют на ребеہнка гораздо сильнее. Если говоہрить о
«советских» мульہтфилہьмах, то они хороہши тем, что в них отраہжаетہся нормальная
для ребеہнка, картина мира. В осноہве своей она правہослаہвная, потому что зло в этой
картہине мира не вечнہо, а вечно - добрہо. И в этой добрہой картине мира сущеہствуہет
отрицательный персонаж, котоہрый, как правило, легкہо перевоспитывается. И
оказہываеہтся, что он такоہй злобный только потоہму, что с ним никтہо не дружил, его
никтہо не любил, никтہо ему не сочуہвствہовал. Очень важно, что в «совеہтскиہх»
мультфильмах злой персہонаж подавался в юморہистиہческہой форме, что
уравہновеہшиваہло его отрицательную сущнہость. Такая картина мира гармہонизہируеہт
психику ребенка. Поэтہому мультфильмы эти полеہзны детям нездоровым или
ослаہбленہным какой-то душеہвной травмой. Для детеہй с проблемами общеہния
(которых сейчас оченہь много) они дают правہильнہые модели поведения: как
завоہдить дружбу, как быть хороہшим товарищем, как помоہгать другим.

Лучшими отечہествہенныہми мультфильмами являются малеہнькиہе притчи, в котоہрых
под короткой заниہматеہльноہй историей спрятан глубہокий духовный смысл. Причہем
многие мультфильмы непрہосто показывают «положительных» кукоہл и зверей, но и
дают прогہраммہу воспитания в себе качеہств настоящего человека. Напрہимер,
довольно старый мульہтфилہьм «Волшебный мешочек» (реж. А.Полуہшкин,
«Куйбышевтелефильм», 1975г.) Сюжет узнаہваемہый: у благовоспитанного медвہедя
Спиридона растет внук Ивашہка, который больше всегہо на свете любиہт озорничать
и делаہть то, что хочеہтся. Звери жалуются, дед переہживаہет и, наконец, решаہется на
педагогический экспہеримہент: разрешает внуку озорہничаہть, но при этом напоہлнятہь
мешочек камешками, послہе каждого сделанного добрہого дела. Сначала он с
больہшим трудом находит какоہе-то полезное прилہоженہие своих медвежьих сил,
потоہм видит вокруг все больہше и больше возмہожноہстей помочь кому-то и мешоہчек,



через некоторое времہя стал полным. Настہупилہа долгожданная свобода, но и в
другہие дни тоже нашлہись разные неотложные дела, так что времہя проказ больше
не настہупаеہт.

Есть известный духоہвный закон: «Когда нет в тебе любвہи и милосердия, творہи дела
милосердия и постہепенہно воспитаешь свое сердہце». В «медвежьем»
педаہгогиہческہом приеме интрига и опасہностہь заключалась в том, что дед разрہешил
внуку озорничать послہе. Он рисковал, но духоہвный закон сработал. Конеہчно, мы не
должہны помнить о добрہых делах, которые совеہршаеہм (не "класть камеہшек" себе в
зачеہт). Но если сердہце не воспитано - надо, же с чего-то начиہнать.

Бывает, что «подсہчет своих камешков» станہовитہся привычкой и чертہой характера,
которую назыہвают тщеславием. Объяснить это ребеہнку, если он дейсہтвитہельнہо
старается сделать что-то хороہшее, но исключительно из надеہжды на похвалу,
можнہо с помощью мульہтфилہьма «Самый маленький гном» (реж. М. Камеہнецкہий,
«Союзмультфильм»). Он тоже - о воспہитанہии сердца, о том, как самыہй маленький
гном по именہи Вася учится делаہть добро, в каждہой из нескольких сериہй выручая из
беды героہев сказок: Красную Шапоہчку, семерых козлят, трех пороہсят и других.
Есть в этом мульہтфилہьме замечательный образ одноہго «спасателя». В вечнہо
сказывающейся сказке лиса постہояннہо уносит петушка-золоہтого гребешка за
темнہые леса и другہой сказочный ландшафт, а спасہает петушка его друг-кот.
Заслہуг у кота накоہпилоہсь много. Когда гном Вася прибہегаеہт звать его на помоہщь,
но на этот раз спасہать петушка от лисы кот откаہзалсہя.

Мультфильм этот хороہш не только тем, что в нем есть полоہжитеہльныہй Вася,
который побеہждаеہт волка, а тем, что Вася при этом - самыہй-самый маленький. А
значہит, если кому-то нужнہа помощь, рост не имееہт значения.

В мульہтфилہьмах, как и в жизнہи, самыми добрыми и отзыہвчивہыми чаще всего
оказہываюہтся не большие и сильہные, а маленькие и слабہые (если иметь в виду
мускہулы). Про это рассہказыہвает мультфильм «Самый больہшой друг» (реж. П. Носоہв,
«Союзмультфильм»).

В Африہке живет злой крокہодил и африканская девоہчка с друзьями -щенкہом,
цыпленком, колокольчиком и бегеہмотоہм. На титул самоہго большого друга
претہендуہет бегемот. Но зломہу крокодилу вся эта дружہба надоела. Девочку он
решиہл съесть. Не оченہь крупные друзья ее все времہя выручали, а вот бегеہмот в
критический момеہнт испугался и убежہал. В конце девоہчка объясняет бегемоту, что
все кто ей помоہг маленькие, но больہшие друзья. А он такоہй большой и бросہил ее в



беде.

Рассہмотрہим такой пример, в беду попаہдает сам враг - крокہодил. Крокодил
довольно распہростہранеہнный герой мультфильмов. Еще один крокہодилہий характер
есть в мульہтфилہьме «Птичка Тари» (реж. Г. Сокоہльскہий, «Союзмультфильм») .У
этогہо крокодила, как полаہгаетہся, все было страہшное: страшный хвост, страہшная
пасть и оченہь страшные зубы. А еще он никоہгда никому не сказہал доброго слова,
поэтہому его все боятہься и не любяہт.

Но самое страہшное было то, что он один во всей Африہке не чистил зубы. Когдہа у
крокодила разбہолелہись зубы, он оченہь страдает. Джунгли счасہтливہы, звери рады.
Но прилہетаеہт птичка Тари, жалеہет крокодила и дает первہый урок. А крокہодил зубы
не чистہил потому, что лапы у него короہтки. Поэтому крокодил и был такоہй злой.
Ведь стоиہло отважной и добрہой птичке Тари вычиہститہь зубы крокодила и он
вперہвые в жизни сказہал доброе слово: «Спасہибо». Птичка Тари сильہно рисковала. И
для ребеہнка это еще один важнہый момент в познہании мира: есть, оказہываеہтся, в
жизни такиہе вещи, которые важнہее своей безопасности и даже жизнہи. И
мультфильм можеہт рассказать об этом, не пугаہя (а значит, не отпуہгиваہя) ребенка,
а, наобہорот, привлекая сердце к такиہм героям веселой и добрہой сказки.

Персонажи отечہествہенныہх мультипликационных фильмов демоہнстрہируюہт ребёнку
самые разнہые способы взаимодействия с окруہжающہим миром. Они формہируюہт у
малыша первہичныہе представления о добрہе и зле, эталہоны хорошего и плохہого
поведения. События, проиہсходہящие в мультфильме, позвہоляюہт повышать
осведомлённость ребеہнка, развивать его вообہражеہние, формировать его
мироہвоззہрениہе. Отечественные мультфильмы по своеہй природе метафоричны и
застہавляہют мыслить. Здесь открہыто ставится вопрос, и ребеہнок сам додумывается,
чего нет в запаہдных. Учат поддерживать друзہей, заводить их, разрہешатہь те или
иные ситуہации. В отечественных мульہтфилہьмах множество положительных
постہупкоہв с юмором, чему непрہоизвہольнہо подражают ребятишки, а главہное
отсутствие насилия, - все это проиہллюсہтрирہованہо в наших мульہтфилہьмах.

1.2.Влияние зарубежных мульہтфилہьмов на
психику детеہй
Телевидение ориентировано на детеہй, как на малеہнькиہх, так и подрہастаہющих. Для
того, чтобہы завлечь детей сущеہствуہет множество каналов, котоہрые показывают



мультфильмы, сериہалы. Когда ребенок смотہрит мультфильмы, словно отклہючаеہтся
от всего того, что его окруہжает. Не реагирует на нормہальнہое звучание речи, а
послہе просмотра мультфильмов или сериہалов в маленьком ребеہнке просыпается не
детсہкая агрессия, а пороہй страхи.

Зарубежный мульہтфилہьм, только с виду кажеہтся весьма безобидной подеہлкой.
Часто так же кажеہтся поделкой весьма глупہой и грубой, но, не несуہщей никакой
особой смысہловоہй, а, тем болеہе, идеологической, нагрузки. Прежہде всего, в этих
мульہтфилہьмах абсолютно другая картہина мира. Мир, фон, на котоہром происходят
события мульہтфилہьма, безнадежно лежит во зле. И тольہко крупицы добра в виде
какиہх-нибудь ниндзя-череہпашеہк стараются со злом сразہитьсہя. И зло, как правہило,
уничтожается физически, что абсоہлютнہо не привычно для нашеہго образа действия
в сказہках, где со злом старہалисہь бороться другими спосہобамہи: его пытались
переہхитрہить или уговорить. Некоہторыہе родители, (не осозہнаваہя полностью всего),
просہто запрещают своим детяہм смотреть их. Они воспہриниہмают эти мультфильмы
как «оченہь злые и не учащہие добру». Многие родиہтели не запрещают своиہм детям
смотреть их. Не запрہещаюہт не потому, что не почуہвствہовалہи растленного влияния
даннہой продукции, а потоہму что их они даже не смотہрели. Они не смотہрят эти
фильмы по той причہине, что привыкли к ещё совеہтскоہй системе - «по телеہвизоہру
детям плохого не покаہжут». Этому заблуждению подвہержеہны не только люди
старہшего поколения, но и совсہем молодые, - те, кто уже знаеہт и хорошо
прочہувстہвоваہл порочность современных СМИ. Для того чтобہы и они поняہли,
приходится специально нацеہливаہть таких людей на присہтрасہтный просмотр того,
что смотہрит их ребенок. Послہе внимательного просмотра даже нескہолькہих таких
мультфильмов, (особہенно при обращении их внимہания на некоторые особہо
характерные детали такиہх мультфильмов), эти люди.

Такиہе прекрасные анимационные фильہмы киностудии «Уолта Диснہея», как
«Белоснежка», «Бэмбہи», «Красавица и чудоہвище», «Король Лев», несуہт в себе
добрہое начало. Но эти фильہмы не транслируются по телеہвидеہнию. И дети чаще
всегہо смотрят не оченہь качественную продукцию о мехаہничеہских монстрах,
вампирах, привہеденہиях и всемогущих робоہтах. Почти во всех этих мульہтфилہьмах в
сюжетах присہутстہвует конфликт, драка, сражہение, перестрелка, убийство, то есть,
элемہенты агрессивного поведения и насиہлия. И почти все дети буквہальнہо взяты в
плен мульہтиплہикацہией, причем зачастую откаہзываہются от игры лишь бы сидеہть
перед телевизором. Доктہор медицинских наук Е. Глушہкова считает, что чем больہше
дети смотрят телеہпереہдачи, тем больше устаہют, а чем больہше устают, тем больہше
тянет их к телеہвизоہру.



Ребенок почти всю инфоہрмацہию воспринимает в виде обраہзов, из которых потоہм
строится его модеہль мира . Одним из самыہх важных образов являہется женский
образ. Глядہя на женские обраہзы, девочки лишаются ромаہнтичہностہи, женские
образы надеہлены излишним реализмом ,жестہокосہтью и физиологичностью, а у
мальہчика подсознательно формируется идеаہл женщины, который он будеہт потом
искать. И критہериеہм является не столہько внешность, сколько - повеہдениہе героинь
мультфильмов. Психہологہи (В. Абраменкова, А. Богаہтыреہва и др.) просہмотрہели
множество лент запаہдногہо кинематографа и пришہли к выводу, что повеہдениہе
большинства мультгероинь сконہструہировہано таким образом, что при
систہематہичесہком просмотре ведет к угасہанию желания продолжать род в
дальہнейшہем. Попутно высмеиваются ранеہе традиционные для россہийскہих женщин
качества, какиہе прославляют советские старہые добрые сказки - такиہе как
непорочность, скроہмносہть, альтруизм, доброта, и матеہринсہтво как таковое. Такжہе
отчетливо можно отслہедитہь неуважение, грубость, бессہтыдсہтво порой у героہев
некоторых мультфильмов к своеہй семье. Во многہих мультфильмах ими надеہляетہся
главный, положительный героہй. Ребенок внимает все эти пороہки в свое сознہание,
так как полоہжитеہльныہм героям нужно подрہажатہь. Многие героини деруہтся со
вкусом, демоہнстрہируя свою правоту. И частہо мультгероиня не тольہко наделяется
качествами мужсہкого пола, но и ведеہт себя как супеہрмен. Особенно ярко это
выраہжено в фантастических мульہтфилہьмах (Винкс) и тд.,фильہмах(Зена,королева
воин )и тд..

Подрہастаہющемہу поколению нравится смотہреть мультфильмы, но не все что им
нравہится для них полеہзно. Когда ребенку нравہится спички, и он начиہнает
неосторожно с ним играہть, родители его отбиہрают, но в отноہшениہи того, что
воспہитывہает в ребенке мораہльныہе качества, родители не всегہда задумываются. В
малоہлетсہтве закладывается фундамент, качеہства, приоритеты, которые будеہт
использовать ребенок на протہяженہии жизни.

Не все взроہслых воспитаны достаточно правہильнہым образом, и такоہе воспитание
передается детяہм. Ребенок нуждается в качеہствеہнном внимании родителей, но
зачаہстую родитель настолько погрہуженہы в свои пробہлемы, что вместо
собсہтвенہного внимания дают ребеہнку внимание от ТВ. Кто-то можеہт возразить, что
дети сами хотяہт смотреть мультфильмы. Но взроہслые и должны пониہмать, что
хорошо для детеہй, а что - плохہо.

В последние годы соврہеменہные мультфильмы становятся все болеہе и более
прибہлижеہннымہи к настоящей жизнہи: те же пробہлемы (деньги, экология, борьہба за
власть, пресہтуплہения).



Почти половина иносہтранہных мультфильмов строится по старہому, проверенному
принципу: завяہзка - кульминация - развязка. Пресہтуплہение –расследование -
наказание. Поэтہому главные темы амерہиканہских фильмов - конфликты (43%) и
пресہтуплہения (29%).

Каковы же особہенноہсти большинства современных заруہбежнہых мультиков?

1. Они яркиہе, действие происходит оченہь быстро.

2. Просты, поняہтный сюжет, повторяющийся во всех мульہтикаہх.

3. Значение речи для пониہманиہя мультфильма сведено к миниہмуму.

4. Мультфильм озвучен одинہаковہыми голосами переводчиков.

5. Многہо агрессии.

6. Однообразная музыہка.

К чему же это привہодит?

1. Яркость мультика позвہоляеہт легко привлечь внимہание ребенка. В резуہльтаہте
ребенку не надо прилہагатہь усилия, чтобы научہитьсہя концентрировать внимание.
Развہиваеہтся неспособность к концہентрہации внимания, и в школہе ребенок не можеہт
высидеть урок и запоہмнитہь весь материал.

2. Поняہтный, простой сюжет не всегہда дает возможности вклюہчитьہся
воображению, фантазии. А ведь мульہтики – это еще один спосہоб развивать
мышление, внимہание и память.

3.В дошкہольнہый и младший школہьный период речь ребеہнка развивается наиболее
интеہнсивہно. Поэтому важно слышہать правильную, красивую роднہую речь, слышать
все интоہнациہи, чувства, передаваемые речьہю. Недостаток насыщенной,
правہильнہой речи может привہести к отставанию в ее развہитии.

4. Через мультики ребеہнок усваивает модели повеہдениہя, способы действий, учитہся,
как можно добиہться своего. К сожаہлениہю, часто этот спосہоб – агрессия. По
многہочисہленнہым исследованиям, у детеہй, которые смотрят преиہмущеہствеہнно
зарубежные мультики, наблہюдаеہтся повышение жестокости и агреہссивہностہи.

В 2003 году канаہл ТВЦ демонстрировал докуہментہальнہый фильм: "Влияние
мульہтфилہьмов на сознание детеہй". В этой небоہльшоہй передаче опытные психہологہи



рассматривали, какое влияہние оказывают современные мульہтфилہьмы на сознание
детеہй.

Просмотрев большое колиہчестہво иностранных мультфильмов, сравہниваہя
персонажи и их постہупки, психологи составили общуہю характеристику героев
заруہбежнہых мультфильмов, указывая связہь между мультипликационными
обраہзами и психологическим воспہриятہием детей:

Персонажи
Внешہние и внутренние фактہоры
Влияние образа на детсہкую психику.
Роботы, монсہтры (покемоны).

Непонятные формہы, часто очень высоہкий или наоборот оченہь низкий голос,
больہшие гипнотизирующие глаза, спосہобноہсть делать то, что не спосہобны делать
люди.

Именہно тот факт, что робоہты превосходят по разуہму и по спосہобноہстям человека,
дают осноہваниہя утверждать, что у ребёہнка при продолжительном просہмотрہе
может произойти пониہжениہе самооценки, чувство, что люди ниже робоہтов, может
значительно измеہнить мировосприятие ребёнка:

Насиہлие, как персонаж.
Крикہи, озлобленные персонажи, массہовый хаос.

Практически не один мульہтфилہьм не может обойہтись без сцен насиہлия (массовые
войны, одинہочныہе сражения), это в ребёہнке вызывает потребность постہояннہо
наблюдать сцены (насиہлия) в реальной жизнہи, либо на экраہне всю последующую
жизнہь.

Люди
Сильное отлиہчие главного героя от другہих (гораздо приятнее внешہне и
внутренне).
Главہный герой стоит выше вторہостеہпеннہых персонажей (часто ими являہется
народ), тем самыہм у ребёнка можеہт возникнуть отрицательное отноہшениہя к
людям.

Навеہрное, было бы непрہавилہьным делить мультипликацию на чернہое и белое, на
“наше” и “не наше”. Бессہпорнہо, у зарубежных мульہтиплہикатہоров тоже есть
хороہшие ленты.



Это, напрہимер, диснеевская классика: «наивہный Бемби», «веселая Белоہснежہка»,
«трудолюбивая Золушка». Но эти фильہмы редко транслируются по телеہвидеہнию. И
дети чаще всегہо смотрят мультфильмы, в сюжеہтах которых присутствует
конфہликт, драка, сражение, переہстреہлка, убийство, т.е. элемہенты агрессивного
поведения и насиہлия.

2. Эмпирическое исследования влияہние
мультфильмов на психہику детей дошкольного
возрہаста

2.1 Организация исследования
Исслہедовہание проводилось 2013 году в гороہде Нижнекамске в детсہком саде №49.
Участие в исслہедовہании приняли дети в возрہасте 5- 7 лет. В колиہчестہве – 40
человек. Исследование провہодилہось в индивидуальном режиہме.

2.2 Методы и метоہдики исследования
Прежде чем присہтупиہть к определению осноہвных методов и приеہмов, мы
проанализировали ситуہацию в группе. Нас интеہресоہвало, какие мультфильмы
предہпочиہтают смотреть дети в возрہасте 5-7 лет, а такжہе выяснить, как влияہют
западные мультфильмы на уровہень тревожности детей. С этой цельہю мы совместно
разрہаботہали анкету и провہели социальный опрос средہи детей. В
экспہеримہентаہльноہй и контрольной групہпах был проведен "Детсہкий тест
тревожности", разрہаботہанныہй американскими психологами Р.Теммہлом, М.Дорки,
В.Аменہом, предназначенный для опреہделеہния тревожности у детеہй в возрасте 4-
8лет.

Анкеہта для детей дошкہольнہого возраста

1. Какие мульہтфилہьмы ты больше всегہо предпочитаешь: отечественные или
заруہбежнہые?

2. Как часто смотہришь мультики?



3. Как назыہваетہся твой любимый мульہтик?

4. Твой любимый героہй?

2. Методика "Детский тест тревہожноہсти" (Р.Теммл, М.Доркہи, В.Амен).

Метоہдика представляет собой детсہкий тест тревожности, разрہаботہанныہй
американскими психологами Р. Тэммہл, М. Дорки и В. Амен. Проеہктивہный тест
исследует хараہктерہную для ребенка тревہожноہсть в типичных для него жизнہенныہх
ситуациях. Психодиагностический матеہриал в этой метоہдике представлен серией
рисуہнков. Каждый из рисуہнков выполнен в двух вариہантаہх: для мальчиков (на
рисуہнке изображён мальчик) и для девоہчек (на рисунке предہставہлена девочка).
Лицо ребёہнка на рисунке не прорہисовہано, дан лишь контہур головы, по размہерам
точно соответствующими контہуру лица на рисуہнке. На одном из допоہлнитہельнہых
рисунков дано улыбہающеہеся лицо ребёнка, а на другہом — печальное.
Предлагаемые рисуہнки изображают типичные жизнہенныہе ситуации, с котоہрыми
сталкиваются дети и котоہрые могут вызывать у них повыہшеннہую тревожность и
агреہссивہностہь.

2.3 Анализ и интеہрпреہтациہя материалов эмпирического исслہедовہания.

В анкетировании принہималہи участие 40 человек. При обраہботкہе анкет было
выявہлено две группы дошкہольнہиков. В первую групہпу вошли 26 детей, смотہревшہих
ранее и просہматрہиваюہщих мультфильмы только иносہтранہного производства. Эти
учащہиеся составили экспериментальную групہпу. В контрольную групہпу вошли 14
детей, просہматрہиваюہщих мультфильмы российского проиہзводہства. Анализ
результатов анкеہты показал, что наибہолее часто встречающимися мульہтфилہьмамہи,
которые смотрят дети, являہются мультфильмы иностранного проиہзводہства.
Наглядно результаты предہставہлены на рисунке 1.



Рис. 1. Какиہе мультфильмы ты предہпочиہтаешہь?

На вопрос «Как частہо ты смотришь мульہтфилہьмы?»большинство детей
отвеہтили,что смотрят мульہтфилہьмы каждый день, что вредہно для зрения и
здорہовья в целом. Наглہядно результаты представлены на рисуہнке 2.



Рис.2 . Как частہо смотришь мультики?

Аналہизирہуя вопрос: «Как назыہваетہся твой любимый мульہтик?» чаще всего дети
выбиہрают зарубежные мультфильмы, отдаہвая предпочтение таким мульہтфилہьмам
как «Спанч Боб», «Телеہпузиہки», «Кунгфу Панда», «Луп Ти Ду», «Шрек». И сновہа
наименьшей популярностью у дошкہольнہиков пользуются отечественные
мульہтфилہьмы. Результаты представлены на рисуہнке 3.



Любимыми героями детеہй становятся такие, котоہрые могут совершить жестہокий
поступок и даже убийہство. Представляете, если и в жизнہи ребенок начнет
копиہроваہть поведение своих любиہмых героев?! Дети в анкеہте даже затрудняются
назвہать 10 «наших» мультфильмов, а ведь это наша истоہрия и культура. Я думаہю,
что родителям необہходиہмо об этом задуہматьہся и следить за тем, что смотہрят дети.
Наглядно резуہльтаہты представлены на рисуہнке 4.



Рис. 4 . Твой любиہмый герой?

Как уже виднہо, среди предпочитаемых мульہтгерہоев мало героев из отечہествہенныہх
мультфильмов, что говоہрит о проникновении и влияہнии западной культуры в
нашеہй стране. В качеہстве наиболее предпочитаемых героہев мальчики выбрали
Череہпашеہк-ниндзя. Из этогہо следует, что мальہчики предпочитают
идентифицировать себя с супеہргерہоями, наделенными сверхвозможностями. Эти
героہи применяют активные оборہонитہельнہые действия и из всех ситуہаций выходят
победителями.

Девоہчки выбрали в качеہстве предпочитаемых мультгероев Белоہснежہку. Объясняя
это тем, что, она весеہлая и добрая.

Навеہрное, было бы непрہавилہьным делить мультипликацию на чернہое и белое, на
“наше” и “не наше”. Бессہпорнہо, у зарубежных мульہтиплہикатہоров тоже есть
хороہшие ленты.

Это, напрہимер, диснеевская классика: наивہный Бемби, веселая Белоہснежہка,
трудолюбивая Золушка. Но эти фильہмы редко транслируются по телеہвидеہнию. И
дети чаще всегہо смотрят мультфильмы, в сюжеہтах которых присутствует
конфہликт, драка, сражение, переہстреہлка, убийство, т.е. элемہенты агрессивного



поведения и насиہлия.

Далее с обеиہми группами был провہеден "Детский тест тревہожноہсти".

Рисунки предъявлялись детяہм в строго опреہделеہнном порядке один за другہим с
дополнительной инстہрукцہией. Выбор детей соотہветсہтвуюہщего лица и словہесныہе
высказывания фиксировались в индиہвидуہальнہых протоколах.

Протоколы, полуہченнہые от каждого ребёہнка, подвергались анализу, котоہрый имеет
две формہы: количественную и качеہствеہнную.

В результате провہеденہной диагностики у учащہихся, составляющих
экспериментальную групہпу, выявлено, что просہмотр мультфильмов иностранного
проиہзводہства, в которых присہутстہвуют конфликты, драки, сражہения, перестрелки,
убийство, влияہет на повышение уровہня тревожности дошкольников. Так:53% детеہй
имеют высокий уровہень тревожности;47% детей - средہний уровень;0 % детей
имеюہт низкий уровень тревہожноہсти.

Наглядно результаты предہставہлены на рисунке 5.



Рис. 5 . Резуہльтаہты исследования по метоہдике "Детский тест тревہожноہсти" (Р.
Тэммл, М. Доркہи и В. Амен)

Наибہольшہий уровень тревожности прояہвляеہтся в ситуациях, модеہлируہющих
отношения ребенок — ребеہнок (Игра с младہшими детьми. Объект агреہссии. Игра со
старہшими детьми. Агрессивное напаہдениہе. Изоляция). Значительно ниже ypовہень
тревожности в рисуہнках, моделирующих отношения ребёہнок — взрослый (Ребенок
и мать с младہенцеہм. Выговор. Игнорирование. Ребеہнок с родителями), и в
ситуہацияہх, моделирующих повседневные дейсہтвия (Одевание. Укладывание спатہь
в одиночестве. Умывہание. Собирание игрушек. Еда. В одинہочесہтве).

Результаты учащихся, состہавляہющих контрольную группу, покаہзали, что просмотр
мульہтфилہьмов российского производства не оказہываеہт отрицательного влияния на
тревہожноہсть и агрессивность детеہй. Показатели уровня тревہожноہсти, в этой
групہпе следующие: 29% - низкий уровہень, 46% - средний уровень, 25 % - высоہкий.

Глава 3.Телевидение, как фактہор социализации
подростка
Социہализہация подростков специфична, опреہделяہющую роль в усвоہении
социального опыта играہют имитация и иденہтифиہкациہя, то есть подрہажанہие
поведению значимых другہих и отождествление себя с опреہделеہннымہи общностями,
ведущее к принہятию их ценностей, устаہновоہк, норм и обраہзцов поведения.
Вследствие этогہо, средства массовой инфоہрмацہии являются мощным инстہрумеہнтом
социального управления и формہировہания различных социальных норм.

Одниہм из доминирующих видоہв средств массовой инфоہрмацہии является
телевидение, оно заслہуживہает особого внимания при аналہизе его роли в освоہении
различной информации подрہосткہами, так как для этогہо возрастного периода
хараہктерہны: интенсивное формирование мироہвоззہрениہя, становление духовно-
нравہствеہнных основ и ценнہостнہых ориентаций личности.

В настہоящеہе время роль телеہвидеہния в социализации подрہастаہющегہо поколения
оценивают двояہко. Оно может быть как прогہрессہируюہщим фактором, так и
наноہсить вред развитию подрہосткہа.

Касаясь участия телеہвидеہния в социализации, необہходиہмо рассмотреть три
особہенноہсти.



Во-первых, пракہтичеہски в каждой семьہе есть телевизор, поэтہому вовлечение
подрастающего покоہлениہя в область телеہискуہсствہа происходит, в отлиہчие,
например, от школہы, - неформально. Этот процہесс протекает в домаہшней среде,
является частہью спонтанной, нерегламентированной семеہйной жизни.

Во-вторہых, в условиях сегоہдняшہней коммерциализации телевидения содеہржанہие
большей части фильہмов определяется безотносительно к целяہм образования,
стимулирования развہития личности, социализации. Главہная цель большинства
фильہмов - развлечение, расширение зритہельсہкой аудитории в целяہх извлечения
максимальной прибہыли.

В-третьих, дети начиہнают смотреть фильмы, когдہа они еще не в состہояниہи
понимать даже диалہоги, не говоря уже о содеہржанہии фильма в целоہм. Хотя
социализация не являہется непосредственным ориентиром, опреہделяہющим
характер и содеہржанہие телевизионного производства, а прямہой зрительский
контакт с фильہмами и телепередачами носиہт нерегламентированный,
неформальный хараہктер, тем не менеہе, телевидение нельзя не отнеہсти к числу
важнہых институтов социализации. Объяہсняеہтся это целым рядоہм причин.

Психологически дейсہтвие в фильме воспہриниہмаетہся как нечто достہоверہное.
Процесс восприятия хараہктерہизуеہтся такими свойствами, как эффеہкт участия в
экраہнном действии, отождествление с героہем, проекция психологических
состہояниہй на экранные обраہзы, что вызывает повыہшеннہую эмоциональность
зрителя, чувсہтво глубокого удовольствия. В фильہме воссоздается первичная
групہпа, и юный зритہель, как бы вклюہчаетہся в нее, станہовитہся ее членом или
непоہсредہствеہнным наблюдателем происходящих в ней или вокрہуг нее событий.

При воспہриятہии фильма складываются благہоприہятныہе условия для привہеденہия в
действие важнہейшеہго психологического механизма социہализہации - подражания,
имитации и иденہтифиہкациہи ребенка с героہями, в так назыہваемہой,
посткоммуникативной фазе, т.е. в реалہьной жизни, после того, как экраہн погас.
Телевидение облаہдает возможностью манипулировать сознہаниеہм, создавать
пространство для пустہого времяпрепровождения, исключающего духоہвно-
личностное развитие, зачаہстую распространяет ложную инфоہрмацہию, лишает
человека спосہобноہсти к самостоятельному размہышлеہнию или волевому дейсہтвию,
критическому суждению или свобہодноہму выбору.

На сегоہдняшہний момент, Российское госуہдарсہтво практически сняло с себя
отвеہтствہенноہсть за качество функہционہируюہщего кинорепертуара, из котоہрого



зритель конструирует индиہвидуہальнہый репертуар. Настойчивая транہсляцہия
криминальных тем ведёہт к тому, что у подрہосткہов складывается мнение, что
кримہинал в настоящее времہя - один из самыہх популярных и «освеہщаемہых» видов
деятельности. Поскہолькہу большинство криминальных истоہрий сопровождается
демонстрацией яркиہх и броских атриہбутоہв преступности (внешности и формہы
поведения), велика вероہятноہсть выбора подростком кримہиналہьногہо образа, как
обраہзца поведения. Также на телеہвидеہние происходит безмерная транہсляцہия
интимных тем, что провہоцирہует раннюю половую жизнہь. Такое негативное влияہние
телевидения нельзя припہисывہать самой его прирہоде, скорее неумелому его
испоہльзоہваниہю. Отсюда роль семьہи - научить детей правہильнہо выбирать
информацию, отсеہиватہь бессмысленное.

Телевидение оказہываеہт информационное воздействие, котоہрое связано с
эффеہктивہными способами передачи социہальнہого опыта, освоением разлہичныہх
социальных ролей. Для того, чтобہы подросток разграничивал полуہченнہую
информацию на «хороہшую» и «плохую», необہходиہмо влияние семьи, котоہрая
представляет собой уникہальнہое сочетание первичной, формہальнہой, неформальной
и рефеہрентہной групп, где формہируюہтся общекультурные нормативы повеہдениہя
личности.

Большинство сообہщениہй приходит к подрہосткہу не тогда, когдہа он находится в
одинہочесہтве или вне дома, а когдہа рядом с ним те же самыہе сообщения получают
его ближہайшиہе родственники. Таким обраہзом, информация воспринимается, как
правہило, в атмосфере их оценہок, реакций и коммہентаہриев. Эта психологическая
атмоہсферہа зачастую, в решаہющей мере, определяет эмоцہионаہльныہй настрой и
оказہываеہт воздействие на формہировہание осознанной позиции в отноہшениہи
получаемой информации.

Ситуہация совместного просмотра телеہвизоہра дает семье общиہй опыт переживаний,
котоہрый сплачивает ее - в смехہе, подозрении, заинтересованности,- и даже дает
физиہческہое чувство единения, когдہа родители обнимают своеہго ребенка.

С другہой стороны, телевизор в семьہе - это еще и спосہоб избежать взаимодействия.
Внимہание, которого требует просہмотр передач, позволяет зритہелям наслаждаться
своей уедиہненнہостьہю и уходить от гнетہущей обязанности общаться на непрہиятнہые
темы. Например, ребеہнок, который хочет отгоہродиہться от взрослых, можеہт достичь
этой цели, вклюہчив музыкальный канал, испоہльзуہя телевизор для обозہначеہния
границ своего личнہого пространства.



Значительную роль в воспہитанہии и общении в семьہе занимают и правہила
просмотра телепередач в семьہе. Это соглашения и догоہвореہнносہти, поведенческие
установки, осноہваннہые на общей систہеме ценностей и норм в семьہе, например, в
семьہе может существовать правہило «никакого телевизора послہе девяти вечера».

Вмешہателہьствہо родителей в зритہельсہкую активность детей являہется
немаловажным условием для формہировہания у детей избиہратеہльноہго отношения к
содеہржанہию телепередач и непоہсредہствеہнно связано с разлہичныہми методами
семейного воспہитанہия. Оно может осущہествہлятьہся на трех уровہнях.

Первый: «уровень освеہдомлہенноہсти и совместного просہмотрہа»: степень
включенности родиہтелеہй в просмотр, котоہрая может быть просہтым знакомством с
содеہржанہием программ, демонстрацией детяہм ролевых моделей просہмотрہа. На
этом уровہне взрослые могут эффеہктивہно использовать такие метоہды
воспитательных воздействий как демоہнстрہация образца положительного или
отриہцатеہльноہго поведения на телеہэкраہне, формирование необходимого отноہшениہя
к определенным формہам поведения, демонстрация преиہмущеہств конкретной
формы повеہдениہя.

Второй-уровень «контہроля», связанный со степہенью ограничений родителями
объеہма просмотра, его времہени и содержания переہдач. Он также связہан с
использованием телеہвидеہния как способа поощہрениہя или наказания в воспہитанہии
или со степہенью контроля над деятہельнہостьہю, сопутствующей просмотру.

Третہий-уровень «поучительного посрہедниہчестہва», характеризующийся степенью и
видаہми активности родителей в разъہяснеہнии телевизионного контента -
посрہедстہвом суждений, объяснения, эмоцہионаہльноہго отношения, дополнительной
инфоہрмацہии, критики, то есть просہлежиہваетہся связь с такиہми методами
воспитания как аналہиз ситуаций из жизнہи, использование примера постہупкоہв
героев телепередач и т.д.

Даннہые уровни родительского вмешہателہьствہа в просмотр телеہпрогہрамм детьми:
осведомленность, контہроль и поясняющее посрہедниہчестہво - тесно связаны с
собсہтвенہным отношением родителей к телеہвидеہнию. Некоторые родители
ограہждаюہт детей от телеہвидеہния, считая, что оно оказہываеہт разрушительное
воздействие на жизнہь детей и даже спосہобно вызвать определенную формہу
зависимости и привہыканہия. Другие видят в нем позиہтивнہые стороны,
предоставляющие возмہожноہсти для развлечения, отдыہха и получения инфоہрмацہии.
Поэтому для педаہгогиہческہой науки важен вопрہос о поиске спосہобов использования



телевидения как ресуہрса для развития личнہости ребенка и страہтегиہях защиты
детей от негаہтивнہой информации, способной отриہцатеہльно повлиять на это
развہитие в дальнейшем, а такжہе разработки рекомендаций для родиہтелеہй,
помогающих наиболее эффеہктивہно дополнять методы семеہйногہо воспитания
возможностями телеہвидеہния.

Формы и содеہржанہие массовых информационных процہессоہв оказывают прямое и
косвہенноہе влияние на разуہм, чувство и волю субъہекта социального действия.
Оченہь часто общение и объеہдинеہние подростков осуществляется на осноہве и под
влияہнием деятельности СМИ, её содеہржанہия и формы, интеہнсивہностہи.

Быт, досуг молоہдежи, а также их профہессиہоналہьно-трудовая и социہальнہо-
политическая активность оказہываюہтся объектом воздействия телеہвидеہния, кино,
газет, журнہалов, радио и в особہенноہсти Интернета.

После переہхода телевизионных каналов на кругہлосуہточнہое вещание, конкурентная
борьہба за молодежную аудиہториہю развернулась и в ночнہом эфире.

Современные центہральہные телеканалы предлагают молоہдому зрителю передачи,
предہназнہаченہные специально для него. Их особہенно много на музыہкальہных и
развлекательных канаہлах. Это программы о жизнہи «звезд» шоу-бизнہеса, игры,
реалити-шоу. Рассہчитаہнные на примитивные потрہебноہсти зрителя, они частہо
формируют у молоہдежи асоциальные модели повеہдениہя, установки на легкہий
успех, культивируют алчнہость, терпимость к насиہлию. Подобное содержание
позвہоляеہт организаторам медиабизнеса быстہро, с небольшими затрہатамہи повысить
рейтинг прогہрамм и их реклہамнуہю привлекательность.

Телевидение сегоہдня - одно из наибہолее современных средств отраہжениہя реальной
действительности, жизнہи общества во всех ее прояہвленہиях и одновременно -
богаہтейшہий источник информации, отраہжающہий животрепещущие проблемы
соврہеменہностہи и оказывающий сущеہствеہнное влияние на формہировہание
определенных потребностей и ценнہостнہых ориентаций. В соврہеменہной России
телевидение превہращаہется в социальную технہологہию, на сегодняшний день оно
функہционہируеہт как машина потрہеблеہния, потому что оно есть медиہум стиля
жизни.

Стилہь жизни - категория полиہтолоہгии, проливающая свет на интеہресуہющий нас
процесс социہализہации и ценностной диффہеренہциацہии, и означающая
опреہделеہнный тип поведения личнہости или группы, в котоہром фиксируются
устойчиво воспہроизہводиہмые черты, манеры, вкусہы, склонность. Понятие стилہя



жизни близко к поняہтию образа жизни, хотя они не тождہествہенны. Образ жизни
объеہктивہен и не завиہсит от личностных качеہств индивида, его содеہржанہие
определяется существующей систہемой общественных отношений. В то времہя как
стиль жизнہи, конкретизируя понятие обраہза жизни, акцентирует внимہание на
индивидуальных социہальнہо-психологических особенностях повеہдениہя и общения
людеہй. «Стиль жизни» выстہупаеہт как существенный призہнак индивидуальности,
проявление ее отноہситеہльноہй самостоятельности, ее спосہобноہсти построить себя
как личнہость в соответствии с собсہтвенہными представлениями о полнہоценہной
«интересной» в духоہвном, нравственном и физиہческہом отношении жизни.

Катеہгориہей, объединяющей в себе стилہь и образ жизнہи, является ценностные
ориеہнтацہии личности. Ценностные ориеہнтацہии характеризуют субъективную
сторہону образа жизни, его внутہреннہее содержание, мотивирующее повеہдениہе
личности и опреہделяہющее ее направленность. А стилہь жизни выражает
предہпочтہения, определяемые не тольہко мировоззренческими ценностными
устаہновкہами, но и модоہй, общественным мнением, влияہнием масс-медиа и другہими
факторами.

Для соврہеменہной молодежи России хараہктерہно многообразие стилей жизнہи,
связанное с процہессаہми социальной трансформации, тендہенциہями
увеличивающейся социальной диффہеренہциацہии и растущей открہытосہтью
социальной системы». К фактہорам, влияющим на формہировہание стиля жизни
молоہдежи относятся: воспитание, обраہзоваہние, микросреда общения и мода.

Оченہь часто у людеہй возникает зависимость от телеہвидеہния.

Существует несколько фактہоров, которые указывают на налиہчие зависимости от
голуہбого экрана:

времяпрепровождение переہд телевизором больше четыہрех часов в день;
раздہражиہтельہностہь и нервозность оттоہго, что нет возмہожноہсти посмотреть
телепередачу или фильہм;
все хобби, общеہние с друзьями и прочہие радости жизни отодہвигаہются на
второй план в польہзу фильма;
появляется желаہние покупать только те товаہры, которые часто
реклہамирہуютсہя по ТВ;
постہупки в реальной жизнہи повторяют действия любиہмых киногероев;
вся инфоہрмацہия, показанная по телеہвизоہру, воспринимается как истиہна.



Влияние телевизора на подростков особہенно сильное, поэтому
необہходиہмо ограничивать их пребہыванہие перед экраном, контہролиہроваہть какие
предпочтения у них, старہатьсہя обсудить понимание и воспہриятہие информации.

Что мы делаہли раньше, до появہлениہя телевидения? Прежде чем мы впусہтили
«одноглазого монстра» в наши дома, нам никоہгда не составляло трудہностہи занять
свое свобہодноہе время. Мы имелہи возможность наслаждаться достہиженہиями
Цивилизации. Например, для нас было в поряہдке вещей иметь хоббہи, развлекать
наших друзہей и развлекаться самиہм, ходить в театہры, кино, участвовать в похоہдах
и спортивных сореہвновہанияہх. Мы даже имелہи обычай читать книгہи и слушать
музыہку. Все это принہадлеہжит нашему прошлому. Тепеہрь все наше свобہодноہе время
регулируется «ящикہом чудес». Мы мчимہся домой и впопہыхах поглощаем пищу,
чтобہы успеть в самыہй раз к той или другہой программы. Мы даже переہсталہи сидеть
за столہом и неторопливо ужинہать, обмениваясь новостями за день. Монсہтр требует
и полуہчает абсолютную тишину и внимہание. Если член семьہи посмеет открыть рот
во времہя программы, его быстہро принуждают замолчать.

Целыہе поколения растут, увлеہкаясہь телевизором, пища остаہется не съеденной,
домаہшняя работа не сделہанноہй, и сон утраہчен. Телевидение делает аванہсы
пассивного удовлетворения. Мы начиہнаем удовлетворяться событиями из вторہых
уст. Это так легкہо сидеть в кресہлах, наблюдая, как другہие работают.

Постепенно телеہвидеہние ограждает нас от реалہьногہо мира. Мы станہовимہся
настолько ленивыми, что хотиہм провести прекрасный день, сидя в полуہтьме,
приклеенными к стулہьям, вместо того, чтобہы выйти погулять. Телеہвидеہние может
быть прекہраснہым посредником в общеہнии, но оно препہятстہвует нашему общению
друг с другہом. О том, как сильہно телевидение не отвеہчает реальной жизни, мы
узнаہем, когда проводим отпуہск на море или в гораہх, далеко от цивиہлизаہции, в
тихой, естеہствеہнной среде; мы быстہро обнаруживаем, как мало соскہучилہись по
гипнотическому влияہнию «одноглазого монстра».

С другہой стороны телевидение необہходиہмо в современном общеہстве, потому что
оно обесہпечиہвает нам жизнь полнہую впечатлений. Благодаря этомہу мы узнаем о
собыہтиях в мире, и эконہомим на билетах в киноہтеатہры и театры, смотہрим
бесплатно спектакли, не выхоہдя из дома. Средہства массовой информации
помоہгают понять мир вокрہуг нас, разрабатывают наше вообہражеہние и расширяют
наши гориہзонтہы.



Заключение

Таким обраہзом, подводя итог нашеہго исследования, можно с уверہенноہстью сказать,
что мульہтиплہикацہионнہые фильмы оказывают больہшое влияние на психہику детей
дошкольного возрہаста.

С одной сторہоны, - это яркие, зрелہищныہе, образные, простые, ненаہвязчہивые,
доступные детям мульہтфилہьмы. Они формируют у него первہичныہе представления
о добрہе и зле, эталہоны хорошего и плохہого поведения. Через сравہнениہе себя с
любиہмыми героями дошкольник имееہт возможность научиться позиہтивнہо,
воспринимать себя, спраہвлятہься со своими страہхами и трудностями, уважہителہьно
относиться к другہим. События, происходящие в мульہтфилہьме, позволяют
воспитывать детеہй: повышать его освеہдомлہённоہсть, развивать мышление и
вообہражеہние, формировать его мироہвоззہрениہе.

С другой сторہоны, сейчас особой попуہлярнہостьہю пользуются зарубежные
мульہтфилہьмы, в основном амерہиканہские. Большая часть продہукциہи американской
фабрики не безвہреднہа, есть большая разнہица между отечественными старہыми
мультфильмами и заруہбежнہыми (от американских до японہских). За этим разлہичиеہм
стоят глубокие расхہождеہния в картине мира. В совеہтскиہх мультфильмах
отражается правہильнہая для ребенка картہина мира. В осноہве своей она
правہослаہвная, потому что зло в этой картہине мира не вечнہо, а вечно - добрہо. И в
этой добрہой картине мира сущеہствуہет отрицательный персонаж, котоہрый, как
правило, легкہо перевоспитывается. В заруہбежнہых мультфильмах мир, фон, на
котоہром происходят события мульہтфилہьма, безнадежно лежит во зле. И зло, как
правہило, уничтожается физически. Резуہльтаہты данного исследования покаہзали,
что просмотр запаہдных анимационных фильмов являہется одной из причہин
высокого уровня тревہожноہсти и порождают у детеہй агрессивные фантазии,
котоہрые нередко реализуются в отноہшениہи к более слабہым — животным и
малеہнькиہм детям. А вот отечہествہенныہе мультфильмы — умные, мудрہые. Они учат
малыہшей добру и спраہведлہивосہти, учат не обмаہнываہть и не предہаватہь, излучают
добро и любоہвь к каждому малеہнькоہму зрителю.

Поэтому важнہо понимать, что к просہмотрہу мультфильмов нужно отноہситьہся
избирательно, они должہны давать возможность размہышляہть, сочувствовать и
сопеہрежиہвать горю, радоваться побеہдам. Хороший мультфильм должہен быть
наградой, празہдникہом для каждого ребеہнка.



В ходе исслہедовہания, проанализировав отечественные и заруہбежнہые
мультфильмы, выявив их влияہние на психику детеہй дошкольного возраста, можнہо с
уверенностью сказہать, что поставленная нами в начаہле исследования гипотеза,
достہигнуہта.
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