
аания разнообразия на земле, мирного и ненасильственного 
чтобы не растратить заложенный в детстве потенциал всем 
пям и учителям, следует практически осуществлять нормы 
1и которых одно из основных мест занимает требование зна-

ж г е м а гражданско-правового воспитания и образования 
начальной школь: до студентов высших учебных заведений, 
образования [2, с. 3] предполагается преподавание как от-
ипример, в младшей школе), так и организация самостоя-
5 очередь занятия по правам человека и ребенка не могут 
|ционным опросом и оценкой ответов учащихся. По форме 
1инать откровенные и душевные беседы, касающиеся лич-
1юдям и отношения окружающих к нему. Поэтому деятель-
ию требует особой подготовки, создания атмосферы доб-
юуважения и доверия. 
в детской среде сама собой. Ее создание и поддержание 
а педагога: от того, насколько он готов к импровизации на 
1итие ребенка не только как школьника, но и как человека, 
астерство учителя, его умение организовывать правовос-
ботать с детьми на психологической основе. Если отбро-
хическую сторону, то правовое образование будет как и 
ию, предостережениям и угрозам применения наказания, 
низации правового воспитания развить у детей умение 
генных в нем норм и правил, делать выбор и находить 
обое внимание поиску баланса между знаниями о правах 
пользования их в практике, то есть прививать умение не 
где можно договориться и избежать столкновения. Педа-
возможность научить школьника делать самостоятель-

ужающих, воспринимать других как обладающих такими 
е другого, а значит быть толерантным. Именно воспита-
ности, способности сопоставпять свое поведение с мне-
• совершения опасных и вредных действий, от вступле-

демократической атмосферы в детской среде является 
гбенком не только права на собственное мнение, но и 
ь своего внутреннего мира. Поэтому педагогу необходи-
гъ и некоторую авторитарность (особенно характерную 
(тходить от позиции держателя истины в последней ин-
гиях. Кроме того, перед тем как планировать воспита-
рмы мало знать к чему в результате необходимо прий-
№ живут дети. Ибо очерченные учителем правила пре-
юм "контексте": они могут быть откинуты или приняты, 
окружающим его людям. 
что в основном молодые учителя начальных классов, 
ния и обучения, которые вызывали у них активное не-
парные установки приносят особый вред при знако-
таворечат преподносимым знаниям. В результате по-
пляется на практике взаимоотношениями с педагогом 
едения. Отношение педагога к детям, выбор им мето-
* зависит и от существующей в школе атмосферы, на-
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1ько в самом образовательном учреждении придерживаются демократического стиля взаимо-
Ц и е н и й между администрацией и учителями. В противном случае можно получить ситуацию, 

да ученика, обладающего безграничным количеством прав, обучает бесправный педагог. 
• В заключение можно сделать вывод, что успешность усвоения детьми младшего школьного 

•траста правовых знаний во многом зависит и от личности учителя, его жизненной позиции, отно-
р и я кучащимся, манеры поведения и стиля общения, последовательности в требованиях, зна-

предмета, ориентировки в правовых вопросах, собственной убежденности в значимости 
|швенно-правовых категорий и способности действовать сообразно выдвигаемым установкам. 

Литература 
Рамки действий по воспитанию ценностных ориентиров у детей младшего возраста II Матери-
алы семинара "Интеграция ценностных ориентиров в программы/службы, работающие с деть-
ми младшего возраста". Париж, 2000. 
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования «О преподавании 
прав человека и международного гуманитарного права в общеобразовательных школа и про-
фессионально-технических училищах в 2000-2001 учебном году» II Настаунщкая газета,-
27 жн!уня 2000.С. 3. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Т. Е. Черчес (г. Минск) 

| В настоящее время развивается совершенно новый тип культуры, которая по сравнению с 
мыурой предшествующих эпох необычайно подвижна, ориентиры в ней меняются стремительно 
фазнонаправлено. Своеобразным ядром этой культуры являются в основном средства массовой 
«формации (СМИ), в первую очередь, электронные. Очевидно, что в общем информационном по-
токе доля школьного компонента объективно сокращается, существенно уступая эскалации ин-
[формации, доставляемой СМИ, электронными носителями и информационными сетями. Посколь-
ку прекратить или ограничить влияние СМИ на учащихся невозможно, необходимо сформировать 
их аудиовизуальную культуру, научить их разбираться в информационном потоке. Это позволит 
вделать средства массовой информации не соперником, а союзником учителя. 

Решение данной задачи во многом определяется пониманием педагогами сущности самого 
феномена телевосприятия и особенностей его развития в детском возрасте. Как показывает ана-
лиз многочисленной литературы, особенности восприятия телематериала в младшем школьном 
возрасте мало изучены. Понятие «телевосприятия» определяется как формирование образа теле-
передачи в сознании зрителя. Правильность становление данного образа во многом зависит от чу-
вственного опыта детей и богатства их воображения. У учеников младших классов мал жизненный 
опыт и объем чувственных представлений, но очень богатое воображение, поэтому у них при вос-
приятии информации с экрана телевизора может сложиться совершенно неточное понимание сущ-
ности реальных объектов и явлений. Поэтому необходимо учитывать, с одной стороны, нагрузку 
экранно-звукового средства как источника информации, а с другой - возможность детей усваивать 
передаваемую информацию. Сложную и очень объемную информацию, превышающую диапазон 
детского восприятия, они не смогут переработать и в результате не получат никаких знаний. 

Г. А. Поличко выделяет четыре уровня качественной характеристик процесс телевосприятия, ко-
торые могут быть ориентиром для педагога в процессе обучения смысловому восприятию телепере-
дачи: 1)фабульный; 2)сюжетносинтаксический: 3)авторскоконцептуальный; 4)интерпретационный. Е. 
А. Захарова и Т. В. Морозова отмечают, что первый уровень характерен для 6-7 летних детей. Однако 
результаты исследований показывают, что большинство и более старших учащихся начальной шко-
лы при восприятии телепередачи находятся на первом и лишь частично на втором уровне. Для них 
также характерно преимущественно эмоциональное восприятие, острое ощущение цвета, настрое-
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ния, динамики, а также фрагментарность восприятия, ориентация на детапи. Зооюиятие I 
ранственно-временных отношений и причинно-следственных связей зэтруднено[5,с.73] " с п р о с т ' 

3. А. Тидикинен, исследуя восприятия видеоряда, подчеркивал, что необходимо >«•—Д 
возрастнь^е и индивидуальные различия. К возрастным особенностям исследовательтЛ^И 
стремление детей к воспроизведению последовательности фактов событий, их сути з н а ч и Н Я ! 
а также неравномерность в запоминании отдельных сюжетных линий. Индивидуальными оо^™' 
ностям следует считать степень подготовленности детей к восприятию познавательного <апм5Н 
ния телепередачи. " ч * * * 

Наблюдения над восприятием телепередач младшими школьниками, позволяют сделать 
вод о том, что в нашем образовании практически не отводится место для воспитания культупыв^ 
левосприятия, умению смотреть на телепередачи как на определенно организованную структуре 
результате просмотр телепередач превращается доя ребенка всего лишь в развлекательное впе 
мяпрепровождение. Многими психологами отмечалось, что привыкание к определенному видео-
ду приводит к формированию стереотипа восприятия, к неумению и даже нежеланию восприни-
мать передачи иного порядка, например познавательные. Быстрое передвижение фигурок в му-
льтфильме или рекламном ролике, яркие цвета (очень часто лишенные оттенков и мягких 
переходов в полутона), резкие звуки и бедное музыкальное сопровождение максимально сужает 
поле осмысления происходящего на экране. Отсутствие потребности переходить с эмоционально-
го уровня восприятия на содержательный и обусловливает увлеченность ребенка «быстрым теле-
видением». И процесс этот после определенного промежутка времени становится практически 
необратимым. 

Для современной педагогической практики актуально обучать технике смыслового телевосприя-
тия в рамках учебного процесса, поскольку, не владея приёмами восприятия телесообщения. дети 
закрыты для смыслового воздействия научно-познавательных передач и во внеурочное время. 

Работа по обучению телевосприятию с одновременным изучением его особенностей проводи-
лась во 2-х классах школы №5 г. Кричева. Наиболее эффективным оказалось соотнесение усвое-
ния художественного текста и мультипликационного фильма, как наиболее доступного для понима-
ния в этом возрасте. Предпочтение отдавалось текстам классической детской литературы, таким 
как «Ежик в тумаке» С. Козлова, имеющим мультипликационные аналоги. Перед просмотром му-
льтфильма проводилась работа с художественным текстом, в ходе которой учащиеся получали 
возможность проинтерпретировать законы организации текста: время, пространство, состояние ге-
роя, точки зрения, игру слов и смыслов и тд. К тому времени, когда дети были готовы посмотреть 
фильм, у них было сформировано индивидуальное ощущение текста, учитывающее специфику 
его художественной организации. После работы над текстом ребята обязательно рисовапи, так как 
в этой возрастной группе только рисунки могут являться полноценным свидетельством детского 
восприятия. После просмотра мультфильма дети творчески фиксировали свое художественное 
впечатления. Очень уместным являлось обсуздение мультфильма, а затем разговор о том. какими 
приемами авторы фильма добиваются определенной зрительской реакции. Позиция относитель-
ной «вненаходимости» по отношению к видеоряду позволяет ребенку максимально точно сформу-
лировать свое отношение к тому, что сделали художники-мультипликаторы и режиссер фильма. 
Понимание того, что триада Автор - Текст - Читатель, присущая литературному тексту, превраща-
ется в анимационном тексте в триаду Режиссер - Мультфильм - Зритель, является определенным 
знаком не только читательской, но и зрительской культуры. 

Последующий анализ рисунков показал, что телевосприятие очень зависимо от видеоряда, по-
скольку в детских работах, созданных после просмотра, явно прослеживалось отражение всех 
мультипликационных изобразительных черт, хотя до этого детские рисунки были глубоко индиви-
дуальными и разнообразными. Таким образом, можно сделать вывод, что художественный образ, 
навязанный извне, довлеет над собственными "мыслеобразами" детей. Это обстоятельство помо-
гает понять, что мультфильм (как и любой другой видеоряд) не должен играть доминирующей роли 
в культуре детства. Он неизбежно срабатывает в качестве структуры, формирующей стереотип. 
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|ный текст уникален именно тем. что позволяет читателю самому становиться творцом этих 
в, именно поэтому слово учителя не теряет своего решающего значения в процессе воспи-
и образования младших школьников. 
заключении необходимо отметить, что учить технике смыслового восприятия телевизионной 

ации, развивать его должен педагог - практик. Этот процесс может стать эффективным лишь 
^ Д Ь у ч а е , если сам обучающий обладает знаниями, умениями и навыками в данной области 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА В УКРЕПЛЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Е. П. Чеснонова (г. Минск) 
• Воспитательно-образовательный процесс, базирующийся на принципе гуманизации, предпо-

I лагает, прежде всего, ориентацию на личность ребенка, создание в группе условий, необходимых 
для поддержания и укрепления психологического здоровья детей. Как свидетельствуют результа-
ты нашего исследования, необходимым условием эмоционального благополучия дошкольника яв-
ляется его принятие сверстниками, удовлетворенность своими взаимоотношениями с детьми. Так, 
в ходе исследования нами была установлена статистически значимая связь между следующими 

ателями: статусной группой старших дошкольников и степенью отклонения в их эмоциональ-
м состоянии (р < 0,01); статусной группой испытуемых и их показателями по шкале Е-Д - по ре-
'льтатам теста Розенцвейга (р = 0,01). Таким образом, детям с высоким социометрическим стату-

сом соответствуют преимущественно нормальное эмоциональное состояние и низкие показатели 
по шкале«Е-Д» теста Розенцвейга, т.е. отсутствие концентрации на самозащитных реакциях нали-
чие определенной уверенности в себе. Нами также была установлена отрицательная статистичес-
ки значимая связь мехзду количеством взаимных выборов испытуемых и степенью отклонения в их 

|иональном состоянии (р < 0,01); количеством взаимных выборов дошкольников и их показате-
лями по шкале «Е-Д» теста Розенцвейга. Таким образом, дошкольники, испытывающие удовлетво-

рив от своих взаимоотношений со сверстниками, отличаются нормальным эмоциональным со-
гоянием, уверенностью в себе. Следовательно, важно создать для каждого ребенка благоприят-
ю атмосферу в группе, помочь ему установить и поддерживать доброжелательные 

Баимоотнсниения со сверстниками. Успешному решению данной задачи будет способствовать по-
Ьшение психологической культуры педагога 

С целью повышения психологической культуры педагогов дошкольных учреждений нами была 
изработана программа спецкурса для курсов повышения квалификации по проблеме межличнос-
тных отношений дошкольников, их диагностики и коррекции. Данный спецкурс состоит из лекцион-
ных занятий по теме «Психология межличностных отношений в детской группе» и практических за-
ртий по теме «Диагностика и коррекция межличностных отношений в дошкольной группе». В ходе 
ккций рассматриваются следующие вопросы: роль детской группы в развитии личности дошколь-

ника. функции детской группы; межличностное взаимодействие и его структура; положение ребен-
ка в «детском обществе»; факторы, влияющие на положение ребенка в системе межличностных 

шений со сверстниками; возможные трудности в установлении и поддержании позитивных 
(личностных отношений CG сверстниками; конфликты в общении дошкольников: причины, пути 
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