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В Беларуси, как в социально-ориентированном государстве, развитие социально-
педагогической помощи и поддержки семьям, детям стало основной частью социаль-
ной политики. 

Знаменательно, что факультет социально-педагогических технологий и кафедра 
социальной педагогики Белорусского государственного педагогического универси-
тета имени Максима Танка стояли у истоков возникновения и развития социально-
педагогической теории и практики. Социально-педагогическая деятельность направ-
ленна на создание благоприятных условий воспитания сознательного труженика, 
убеждённого патриота — гражданина, ответственного семьянина. 

Несомненная заслуга преподавательского коллектива в том, что на факультете ца-
рит атмосфера, способствующая формированию у студентов качественных знаний, 
умений, опыта, профессиональной культуры. Всё это содействует эффективной рабо-
те выпускников в конкретном социуме с различными категориями населения, семей, 
детей и молодёжи с целью их успешной подготовки к самостоятельной жизнедеятель-
ности, профессиональному самоопределению и личностной самореализации. 

Желаю коллективу профессионалов успешно и квалифицированно реализо-
вывать образовательные цели и задачи, стоящие перед личностью, обществом, 
государством. 

Всовременном мире средства массовой ин-
формации (СМИ) обладают огромными воз-

можностями воздействия на людей. Особенно 
значимо влияние телевидения, кино, компью-
терных технологий на подрастающее поколе-
ние. Дети не просто смотрят (созерцают) про-
исходящее на экране, они становятся активны-
ми соучастниками (субъектами) информацион-
ных эпизодов, ситуаций, сцен. Социологи, педа-
гоги, психологи, медики пытаются изучить и по-
нять механизмы воздействия на детей СМИ, их 
влияние на различные сферы личности ребёнка. 
Так, Л. В. Мардахаев исследовал поведенческие, 
установочные, ко гнитивные, психологические, 
физиологические последствия воздействия СМИ 
на личность, а также последствия, отражающие 

отношение человека к реальной жизни и к окру-
жающим людям. Влияя на указанные сферы, СМИ 
приводят к таким последствиям: изменение зна-
ний и м и р о в о з з р е н и я зрителей ( когнитивная 
сфера), формирование устойчивых установок и 
ориентира (образа) действий в аналогичных си-
туациях (установочная и поведенческая сферы) 
[3, с. 213, 217]. 

СМИ, в частности телевидение, имеют как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Среди п о л о ж и т е л ь н ы х следует отметить по -
лучение многообразных знаний о мире, при -
о б р е т е н и е элементов ж и з н е н н ы х у м е н и й и 
опыта, освоение д о с т и ж е н и й м и р о в о й и на-
циональной культуры и др. Заметны и значи-
тельные отрицательные с т о р о н ы : п о л у ч е н и е 
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большого объёма и н ф о р м а ц и и вместо знаний 
(иллюзорность знаний ) , с о з д а н и е о д н о о б р а -
зия в мышлении, эмоциях, чувствах, выработка 
автоматизма (схематизма) в действиях, преоб-
ладание острых (необузданных) эмоций, при -
витие псевдо-вкуса к произведениям литерату-
ры и искусства, показ сцен и эпизодов агрес-
сии и насилия и др. 

Наиболее отрицательным фактором телевиде-
ния является то, что телефильмы и телепрограм-
мы в тех или иных формах показывают сцены и 
эпизоды агрессии и насилия, которые наблю-
дают и незаметно для себя осваивают на лич-
ном опыте дети и подростки. В отдельных стра-
нах учёные пытаются изучить воздействие теле-
программ на сознание, чувства и поведение де-
тей. Так, в конце XX в. в США была предпринята 
попытка изучить влияние телевизионного наси-
лия на детей. При реализации программы «На-
циональное исследование насилия на телеви-
дении» был проведён обзор частоты, природы 
и содержания телевизионного насилия. Иссле-
дование показало, что «58 % телепрограмм со-
держали повторяющиеся акты открытой агрес-
сии и 73 % — насилие, в которых преступник 
не проявлял каких -либо у г р ы з е н и й совести и 
не получил какой-либо расплаты или критики» 
[4, с. 847—848]. При этом большая часть теле-
программ, содержащих насилие, была предна-
значена для детей. 

Исследователи пытались установить возмож-
ные последствия влияния телевизионного на-
силия на детей. Анализ результатов изучения и 
практики белорусских семей позволил сделать 
ряд выводов, которые могут быть полезны на-
шим работникам телевидения, управлений обра-
зования, педагогам и родителям. 

Вывод первый. Дети и подростки , которые 
наблюдают по телевидению эпизоды (ситуации) 
насилия, в большей степени склонны к враждеб-
ности и агрессивности, чем их сверстники, кото-
рые видят меньше насилия или вообще не ви-
дят его. 

Исследователи установили связь телевизион-
ного насилия и агрессии. Это значит, что наблю-
дение сцен насилия по телевидению усиливает 
агрессивные тенденции детей. Было замечено, 
что провоцирующие последствия телевизион-
ного насилия наблюдаются среди той категории 
детей, которые устанавливают тождество с теле-
героями, проявляющими насилие. 

Вывод второй. Телевизионное насилие мо-
жет исподволь внушить детям веру в жестокость 
окружающего мира, в котором межличностные 
отношения решаются агрессивным способом. 

Вывод третий. Т е л е в и з и о н н о е н а с и -
лие может снизить чувствительность детей-
телезрителей к эпизодам агрессии в реальной 
жизни. 

Данный вывод основывается на наблюдениях 
за детьми 8—10 лет, отдавших предпочтение пе-
редачам, связанным с насилием. Гипотеза иссле-
дования о снижении чувствительности у детей 
этого возраста подтверждалась конкретным экс-
периментом при просмотре испытуемыми детек-
тивов со сценами насилия и без них. 

Вывод четвёртый. Дети, которые в школь-
ном возрасте предпочитали передачи, демон-
стрирующие насилие, в 25—30 лет проявляли 
агрессивность, прибегали к насилию, демонстри-
ровали склонность к криминальному поведе-
нию. 

В данном случае срабатывает одно из поло-
ж е н и й теории унифицированных последствий 
воздействия массовых коммуникаций: одинако-
вость восприятия (реакций) людьми, в том числе 
и детьми, информации СМИ. Предрасположен-
ность ребёнка к элементам агрессивных и на-
сильственных действий может активизировать-
ся (усиливаться) при просмотрах телевизионных 
передач с эпизодами агрессии и насилия. В ре-
зультате ребёнок, просматривая подобные пе-
редачи, убеждается в необходимости повторить 
(совершить) аналогичные агрессивные или на-
сильственные поступки и действия (взрослый же 
человек, имеющий склонность к противоправ-
ным действиям, может утвердиться в их свер-
шении и при возможности реализовать эти дей-
ствия). 

В последнее время всё большую опасность 
для детей представляет информация , содер-
жащаяся в компьютере, к о т о р ы м они пользу-
ются как дома, так и в школе, интернет-клубе, 
у сверстников. Об этой опасности говорит пред-
седатель правления М и н с к о г о городского об-
щественного объединения по предупреждению 
жестокого обращения с детьми «Дети — не для 
насилия» Маргарита Владимировна Пряхина. 
Она напоминает родителям и взрослым важней-
шие правила безопасности: 

1) не размещать в Интернете свою лич-
ную информацию, которая может быть 
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по-разному интерпретирована и использо-
вана в разных целях; 

2) не размещать там свои фотографии; 
3) при встрече ребёнка или подростка с вир-

туальным знакомым необходимо присут-
ствие сверстников или взрослых (родите-
лей). 

Учителя школ, психологи , социальные пе-
д а г о г и , к л а с с н ы е р у к о в о д и т е л и для рабо -
ты с у ч а щ и м и с я д о ш к о л ь н о г о и м л а д ш е -

го ш к о л ь н о г о в о з р а с т а м о г у т и с п о л ь з о -
вать к о м п л е к с р о л е в ы х и г р «Моя безопас -
ность», к о т о р ы й разработан по и н и ц и а т и -
ве о б щ е с т в е н н о г о о б ъ е д и н е н и я «Дети — 
не для насилия» [1, с. 7]. 

В заключение на основании изучения указан-
ных выше исследований, опыта белорусских се-
мей наметим некоторые способы регулирова-
ния (разумного ограничения) просмотра детьми 
8—12 лет телевизионных передач (таблица). 

Таблица — Способы регулирования просмотра телепередач 

№ 
п/п 

Возможные способы регулирования 
просмотра телепередач Реализация данных способов 

1 Ограничение (уменьшение) просмотра 
телепередач 

Установление семейных правил, ограничивающих детей в 
просмотре телевизора. 
Исключение просмотра телевизора как современного мето-
да воспитания 

2 Выбор полезных для развития детей те-
лепередач 

Поощрение детей к просмотру и н ф о р м а ц и о н н о -
познавательных передач. 
Выбор социально направленных передач. 
Использование средств для запрета детям доступа к телепе-
редачам с эпизодами насилия 

3 Объяснение детям содержания телепе-
редач 

Совместный просмотр телепередач с детьми с целью акцен-
тирования внимания на возможных последствиях для тех, 
кто совершает агрессивные поступки и действия. 
Критическое обсуждение действий героев, совершающих на-
сильственные действия. 
Объективное оценивание ситуаций, изображённых в телепе-
редачах 

4 Пример родителя как объективного и 
умеренного (независимого) телезрите-
ля 

Исключение просмотра телепрограмм, которые не приносят 
пользы детям или вредят им. 
Умеренность и тактичность родителей при ограничении про-
смотра сомнительных и негативных телепередач. 
Ограничение количества времени просмотра телепередач. 
Переключение детей на активную деятельность в природе 
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