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Современный ребенок начиная 
с дошкольного возраста становит
ся активным потребителем инфор
мации, поступающей из множества 
различных источников, в том числе 
из средств массовой коммуникации 
(печать, радио, кинематограф, теле
видение, компьютерные сети). Дан
ные, полученные нами на основании 
результатов анкетирования родителей, 
позволяют утверждать, что ежедневно 
дошкольник тратит от одного до по
лутора часов времени на просмотр 
телевизора, в частности различного 
рода мультфильмов. Однако взрослые 
не имеют достоверных представлений 
о том, как же на самом деле воздей
ствует мультфильм на чувства, мысли 
ребенка, какое влияние оказывает 
содержание мультфильма на его нрав
ственную сферу.

Мультфильм -  это эффективное 
средство в одном случае воспитания 
будущих нравственны х идеалов и 
творческого воображения малыша, а в 
другом -  искажения и деформации его 
личности. Массовое тиражирование 
аудиовизуальных образов насилия в 
современных мультфильмах форми
рует соответствующую картину мира 
современного дошкольника. Соглас
но исследованиям О.А. Ворониной и
Н.И. Медведевой, экранное изображе
ние жестокости влияет на поведение 
детей, повышает их возбудимость, вы
зывает вспышки агрессии. Более того, 
при частом восприятии сюжетов, на
сыщенных сценами насилия и жесто
кости, у ребенка повышается степень 
интереса к подобным явлениям [1]. 
В свете подобных тенденций актуаль
ной становится проблема преодоления 
негативного воздействия кинопродук
ции на современного дошкольника 
посредством педагогического руковод
ства просмотром и восприятием муль
типликационных фильмов.
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В отечественной педагогике фено
мен экранного насилия был рассмо
трен в работах К.А. Тарасова [2]. Автор 
определяет это понятие как аудио
визуальное изображение разновид
ности «социального взаимодействия, 
в котором одно действующее лицо 
(или группа лиц) осуществляет нега
тивное принуждение по отношению 
к другому действующему лицу (или 
группе лиц) посредством угрозы или 
реального применения физической 
силы, имеющее своим последствием 
телесные повреждения, моральный и 
имущественный ущерб» [3].

Согласно оценке ряда экспертов 
(А.Ф. Бурухина, И.Е. Маркова, И.Я. Мед
ведева), сегодняшняя индустрия мульт
фильмов изобилует сценами жестоко
сти и насилия, среди которых драки, 
убийства, войны, физическая расправа, 
применяемая как отрицательными, так 
и положительными героями. К сожале
нию, дети не в силах самостоятельно 
защитить себя от подобной информа
ции в силу своих возрастных особенно
стей: неумения критически относиться 
к увиденному, а также давать оценку 
мультфильму или вовсе отказаться от 
его просмотра по причине «двусмыс
ленности» его сюжета.

Результаты экспериментальных ис
следований Л.Ф. Обуховой и Е.В. Суб- 
ботского показали: ребенок активно 
подражает близкому взрослому, педа
гогу, сверстнику, копируя разнообраз
ные модели поведения [4]. Объектом 
для подражания выступает и мульт- 
персонаж, который может является 
источником как положительных, так и 
отрицательных образцов поведения. 
В результате реальные поступки и про
явления ребенка начинают отражать 
негативные стереотипы поведения 
героя мультфильма, его агрессивные 
действия и способы достижения по
ставленных целей.

Многолетние исследования педа
гогов и психологов (В.В. Абраменкова, 
М.В. Мазурова, М.В. Соколова) по
зволили определить возможные не
гативные последствия неконтролируе
мого просмотра детьми мультфильмов 
[5; 6]:

• Мультипликационная аддикция, 
проявляющаяся в зависимости ребен
ка от просмотра мультфильмов и выра
жающаяся в невозможности ребенка 
отвлечься, перейти на другой вид дея
тельности, некий «захват» сознания 
ребенка, его поглощение экранными 
образами. Подобный вид зависимости 
отчуждает ребенка от процесса живого 
общения со взрослыми и сверстника
ми, сужает сферу совместной деятель
ности ребенка и взрослого в семье.

• Мультипликационная агрессия -  
появление агрессивных форм поведе
ния, зарождение «модели объектного 
отношения к окружающим». Много
кратное восприятие экранного насилия 
актуализирует механизм идентифика
ции ребенка с жертвами или инициа
торами насилия, что становится при
чиной копирования этих ролей в игре 
и отдельных жизненных ситуациях. 
Использование в сюжете мультфильма 
насильственных методов воздействия 
на окружающих (причем зачастую 
безнаказанное и представленное в 
развлекательной, юмористической 
форме) воспринимается ребенком как 
допустимая модель поведения.

• Мультипликационное опустоше
ние -  возникновение после длитель
ных, неограниченны х просмотров 
кинопродукции апатии, безразличия 
к происходящим в реальной действи
тельности событиям, процессам и 
окружающим людям. Бездеятельность, 
пассивность, безучастность ребенка, 
а также его эмоциональная и физиче
ская вялость -  возможные проявления 
возникновения подобной проблемы.
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• Нарушения и изменения в игро
вой деятельности дошкольников -  вы
теснение традиционных видов игры 
как ведущей деятельности ребенка- 
дошкольника, в том числе коллек
тивной игры со сверстниками, столь 
необходимой для его психического 
развития и личностного становления. 
Несоответствие сюжета мультфильма 
возрастным особенностям дошкольни
ка, высокая динамичность, изобилие 
спецэффектов, диалогов и монологов 
действующих лиц, отсутствие сюжет
ных пауз блокируют развитие и обо
гащение игровой деятельности детей. 
Наблюдения в ходе исследования 
данного вопроса позволили выявить, 
что игры дошкольников с игрушка
ми -  персонажами мультфильмов 
характеризуются простым, хаотичным 
манипулированием, отрывочным, бес
связным речевым сопровождением 
игровых действий. В качестве сюжета 
для собственной игровой деятельности 
дошкольники используют в большей 
степени не связанные между собой 
фрагменты мультфильма. В целом игра 
по мотивам мультфильмов характери
зуется своей непродолжительностью, а 
также отсутствием содержательности.

• Нарушения в развитии психиче
ских процессов, а также различного 
рода психические и соматические на
рушения -  повышенная возбудимость, 
раздражительность, неразвитость во
ображения, формирование клипового 
мышления, поверхностное восприя
тие, снижение работоспособности, по
вышенный рост заболеваемости.

В современной действительности 
задачу нейтрализации отрицательного 
воздействия мультфильма на лич
ность дошкольника призвано решить 
дошкольное медиаобразование. По 
определению А.В. Федорова, медиа
образование представляет собой «про
цесс развития личности с помощью

и на материале средств массовой 
коммуникации (медиа) с целью фор
мирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных спо
собностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, ин
терпретации, анализа и оценки медиа
текстов, обучения различным формам 
самовыражения при помощи медиа
техники» [7]. Очевидно, что работа в 
области медиаобразования требует 
определенной подготовки педагога, 
который в настоящее время, по мысли
В.В. Серикова, выступает субъектом, 
инициатором инновационных идей и 
методов работы с детьми [8].

В своей работе мы опираемся на 
исследования А.А. Немирич, раскры
вающей содержание понятия медиа
образования в сфере дошкольной 
педагогики: «дош кольное м едиа
образование -  процесс всестороннего 
развития ребенка дошкольного воз
раста средствами медиатворчества и 
медиаобразовательной игры с целью 
формирования медиаграмотности -  
значимого качества личности ребенка- 
дошкольника в современных условиях 
развития информационного простран
ства» [9]. Таким образом, одной из це
лей дошкольного медиаобразования 
выступает формирование медиагра
мотности ребенка-дошкольника.

Один и тот же мультфильм по- 
разному воспринимается юной ауди
торией в зависимости от степени ее 
подготовленности к просмотру. Оши
бочной является точка зрения, со
гласно которой ребенок сам остоя
тельно усваивает «язык» медиамира, 
как только садится перед экраном и 
получает определенную аудиовизу
альную информацию. На самом же 
деле, как утверждает исследователь 
киноискусства Ю.Н. Усов, дети в этот 
момент осваивают лишь «бытовое» 
восприятие экранного повествова
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ния, основанное на элементарных 
причинно-следственных связях: «Кто 
куда пришел?», «Что сделал и к чему 
это привело?» [10]. Однако насыщен
ность экранных искусств многоплано
выми образами, связями и смыслами 
требует при восприятии мультфильма 
особой работы мысли, которая и обо
значается понятием «медиаграмот
ность».

Исследователи в области медиа
образования делали попытки опреде
ления содержания понятия «медиа
грамотность». И.В. Челышева в своих 
работах определяет медиаграм от
ность как умение чтения и осмысле
ния медиатекстов [11]. А.А. Немирич, 
исследуя проблему формирования 
медиаграмотности у современных 
дошкольников, излагает следующее 
определение рассматриваемого нами 
понятия: «Медиаграмотность -  ре
зультат медиаобразования, это умение 
формулировать медиаинформацион- 
ную потребность, искать, отбирать, 
оценивать и интерпретировать смыс
ловые итоги поиска и представлять их 
в виде нового медиаинформационного 
продукта своей точки зрения» [12].

В рамках исследования путей воспи
тания медиаграмотности у детей нам 
представляется особо важной отнесен
ность медиатекста мультипликацион
ного фильма к художественному тексту, 
который, по определению В.Г. Адмони, 
представляет собой «возникающее 
из специфического (эгоцентрическо
го) внутреннего состояния художника 
душевное чувственно-понятийное по
стижение мира в форме речевого вы
сказывания» [13]. Медиатекст мульт
фильма также является отражением 
авторского понимания окружающей 
действительности, мира человеческих 
отношений, дополненных комплексом 
разнородных вербальных, визуальных, 
аудийных, аудиовизуальных компонен

тов в едином смысловом пространстве 
текста. Н.М. Стеценко, Н.Н. Телышева, 
Т.Ф. Шак к отличительным признакам 
художественного текста, которые при
сущи и медиатексту мультфильма, от
носят:

• Суггестивность как способность 
текста воздействовать на воображе
ние, эмоциональное состояние и под
сознание читателя/зрителя.

• Отражение жизненного опыта 
автора произведения, видящего дей
ствительность с собственной, инди
видуальной точки зрения. По этой 
причине в художественном тексте 
представленные образы окружающего 
мира носят подтекстный, интерпрета
ционный характер.

• Образность и эмоциональность 
событий, явлений, фактов, характе
рологических черт, представленных в 
тексте.

Определяя содержание понятия 
«медиаграмотность», мы обратились к 
работам Ю.М. Лотмана, исследующе
го структуру художественного текста. 
Согласно данному автору, художе
ственный текст «способен выдавать 
различным читателям различную ин
формацию -  каждому в меру его по
нимания... именно ту, в которой он 
нуждается и к восприятию которой 
он подготовлен» [14]. Поэтому при 
определении понятия «медиаграмот
ность» важно указать на отнесенность 
медиатекста (в нашем случае муль
типликационного) к одному из видов 
художественного текста, при контакте 
с которым необходима работа мысли, 
умение увидеть замысел, смысл ме
диапроизведения.

В нашем понимании медиаграмот
ность ребенка старшего дошкольного 
возраста представляет собой совокуп
ность умений восприятия, интерпрета
ции и оценки медиатекстов мультфиль
мов, позволяющих преобразовывать
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воспринимаемую аудиовизуальную 
информацию в вербальную с целью 
обогащения собственного опыта. При 
этом пассивное медиапотребление 
превращается в активный, творческий 
процесс, требующий мышления ребен
ка и расширения его опыта.

По своей природе дети являются 
активными исследователями окружаю
щей действительности, а также актив
ными зрителями, однако стихийное, 
неконтролируемое, пассивное потре
бление медиаинформации заторма
живает процесс активности и лишает 
ребенка возможности разносторонне
го «прочтения» и интерпретации пред
ставленных на экране образов. В то же 
время представленные в мультфильме 
образы и сюжеты способны обогащать 
опыт дошкольника, наполнять его 
новыми образами, впечатлениями и 
способами поведения.

В ряде современных исследований 
предложено большое число крите - 
риев и показателей сформированно- 
сти медиаграмотности. Однако они в 
основном относятся к школьной, сту
денческой аудиториям. В своем иссле
довании на основе обобщения клас
сификаций умений ребенка работать 
с медиаинформацией мы предлагаем 
совокупность умений, составляющих 
понятие медиаграмотности старшего 
дошкольника.

В качестве таковых нами выделены:
1. Мотивационные умения -  по

явление мотивов обращения ребен
ка к мультфильму. Показатели: эмо
циональная включенность ребенка в 
мультфильм; разносторонние мотивы 
контакта с медиа;

2. Перцептивные умения -  спо
собность к восприятию медиатекста, 
аудиовизуальных образов, отражен
ных в нем. В работе «Проблемы аудио
визуального восприятия» А.В. Федоров 
дает подробное описание уровней

медиавосприятия юных зрителей [15]. 
Изначально автор выделяет «первич
ную идентификацию» -  установление 
эмоциональной связи зрителя с меди
атекстом. Другой известный исследо
ватель в области изучения восприятия 
киноискусства, Ю.Н. Усов, называет 
этот уровень «ассимиляция среды», 
определяя его как эмоциональное 
освоение экранной действительности 
[16]. Второй уровень, согласно клас
сификации А.В. Федорова, именуется 
«вторичная идентификация» -  как 
отождествление с персонажем ме
диатекста. Ю.Н. Усов, описывая вто
рой уровень восприятия называет его 
уровнем уподобления герою. Третий 
же уровень восприятия медиатекста 
характеризуется вышеупомянутыми 
исследователями как «комплексная 
идентификация», проявляющаяся в 
отождествлении зрителя с автором ме
диатекста, его концепцией и замыслом 
произведения. Опыт изучения про
цесса восприятия детьми мультфиль
мов позволяет сделать вывод о том, 
что ребенку 5-7 лет при специально 
организованной работе становятся 
доступны уровни первичной и вто
ричной идентификации. На основании 
обобщения опыта ряда ученых и соб
ственных результатов исследования в 
качестве показателей сформирован- 
ности перцептивных умений можно 
выделить: способность к эмоциональ
ному проникновению в сюжетную 
линию мультфильма; способность 
восприятия ряда последовательных со
бытий сюжета, отдельных фрагментов, 
имеющих законченный смысл; способ
ность к осмыслению событийного ряда 
сюжета, характера героя; первоначаль
ное «вживание» в образ персонажа.

3. Интерпретационные умения -  
проявление способности истолкова
ния, «прочтения» мультфильма, анали
за и синтеза медиатекста. Показатели
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представлены: пониманием смысла 
событий, происходящих на экране; 
умением описания и характеристики 
персонажей, их поступков и характеро
логических черт; умением выделения 
из медиатекста значимой для данной 
жизненной ситуации информации.

4. Оценочные умения -  понима
ние и оценка замысла мультфильма в 
контексте его сюжетной линии. Пока
затели: способность к отождествлению 
себя с героями мультфильма, началь
ные способности критической оценки 
увиденного, перенос и сопоставление 
увиденного с собственным опытом, с 
ситуациями из собственной жизнедея
тельности.

5. Творческие умения -  включение 
работы с медиаматериалом в различ
ные виды деятельности дошкольника 
(игровую, театрализованную, иссле
довательскую, продуктивную и т.д.). 
Показатели: способность к разверты
ванию игровой ситуации на материале 
медиа; использование образов пер
сонажей, фрагментов мультфильма в 
изобразительной и конструктивной де
ятельности дошкольника; использова
ние полученной в процессе просмотра 
информации для удовлетворения по
знавательных интересов; способность 
к постановке этюда, театрализованной 
игры с опорой на воспроизведение 
сюжетной линии мультфильма, его 
конкретных эпизодов. В целях форми
рования медиаграмотности дошколь
ников нами апробирован ряд игр и 
упражнений, которые, как показал 
опыт, способствуют педагогически це
лесообразному включению взрослого 
в процесс детского медиавосприятия
и, соответственно, формированию 
медиаграмотности и понимания ме
диатекстов.

В результате исследования к под
робного рода играм и упражнениям 
были отнесены:

• Вспомогательные (создание об
щей атмосферы, «информационного» 
поля, подготовка детей к проникнове
нию и постижению эмоционального 
тона мультфильма). Цель: настроить на 
сознательный просмотр, требующий 
работы мысли. Например, обращение 
внимания ребенка на предстоящий 
просмотр мультфильма через актуали
зацию проблемы, отраженной в нем с 
помощью притчи, создание проблем
ной ситуации или постановку вопроса.

• Вопросные (понимание сути филь
ма) и описательные (пересказ содер
жания мультфильма, перечисление 
основных событий сюжетной линии 
мультфильма в их последовательности, 
описание героев). Цель: воспитание 
«вербального» восприятия мультфиль
ма. Например, осуществить краткий/ 
подробный пересказ мультфильма; 
описать фабулу медиапроизведения; 
установить последовательность ключе
вых сюжетов; обрисовать характер ге
роя; озвучить отрывки из мультфильма; 
вспомнить детали содержания мульт
фильма (цвет платья основной героини, 
время года, атрибуты героев и т.д.).

• Аналитические (анализ и разбор 
мультипликационного произведения 
через обзор внутреннего содержания 
ключевых моментов мультфильма, по
иск ключевых, конфликтных, кульми
национных моментов в сюжете). Цель: 
способствовать пониманию ребенком 
мультфильма, помочь дошкольнику 
разобраться в увиденном, система
тизировать и осмыслить полученную 
информацию. Например: определить 
главную мысль мультфильма; дать 
характеристику поступка; понять при
чины поведения героя, возникновения 
конкретной ситуации; описать завязку, 
кульминацию и развязку сюжетной 
линии и т.д.

• Личностные (описание и пони
мание собственного отношения к уви
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денному, эмоций и чувств, возникших 
в ходе просмотра; разбор ассоциаций 
и связей поступков героев, сюжетных 
событий с собственным опытом). Цель: 
продолжить процесс усиления меха
низма идентификации с героем и ис
пользования полученной информации 
для обогащения личностного опыта. 
Например, составить рассказ от име
ни главного персонажа мультфильма; 
поставить персонаж в измененную 
ситуацию и предугадать его действия и 
поступки; объяснить поведение героя, 
его конкретный поступок; «приме
рить» образ героя.

• Творческие -  например, детям 
предлагается дописать сценарий, про
должить мультфильм, поработать с об
разами персонажей, разыграть сцену 
из мультфильма, нарисовать запом
нившийся сюжет, любимого мульт- 
героя, придумать игру с опорой на 
содержание мультфильма, развернуть 
игру с использованием игрушек -  пер
сонажей мультфильма. Цель подобных 
игр и упражнений состоит в активи
зации различных видов деятельности 
ребенка на основе медиаматериала.

Для подготовленного  ребенка 
фильм не будет чередой только весе
лых повествований, но и предстанет 
рассказом о смысле жизни. Одним 
словом, каким увидит фильм ребенок, 
во многом зависит от нас.
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