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дентов будет повышаться чувство их компетентности и собственной эф-
фективности в реальной профессиональной деятельности. В свою очередь 
повышение уверенности в своей компетентности и возможность практико-
ваться в реальной ситуации снижают риск причинения возможного вреда 
клиенту (пациенту), повышают понимание этических проблем и обеспечи-
вают обучение умениям, необходимым при работе с реальными клиентами 
(пациентами) в отличие от ролевых игр и кейс-методов. Организация, юри-
дическое и методическое обеспечение таких видов практик – задача отече-
ственной системы высшего образования в ближайшей перспективе.
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
НЕГАТИВНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

MANIPULATIVE AXIOLOGICAL MECHANISM  
OF NEGATIVE OF TELEVISION INFLUENCE 

В статье рассматривается проблема телевизионного воздействия на детей 
6–10 лет, на их мировоззрение, ценностные ориентации и духовные ценности. Она объяс-
няется действием негативного манипулятивного аксиологического механизма. Выделены 
основные векторы негативного телевоздействия и их функциональная направленность. 
Приведены основные негативные методы телевоздействия, описана их суть и представ-
лены последствия их применения.
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тивный манипулятивный аксиологический механизм; методы телевоздействия.

In article the problem of television influence to children of 6–10 years, their world view, 
value orientations and spiritual values is considered. This problem is explained by the action 
of the negative manipulative axiological mechanism. The main vectors of negative television 
influence and their functional orientation are highlighted. The main negative methods of 
television influence are presented, their essence is described and the consequences of their use 
for children of 6–10 years old are presented.

Keywords: values; spiritual values; television influence; negative manipulative axiological 
mechanism; methods of television influence.

Манипулятивное воздействие телевидения, в том числе и детского, на 
детей младшего школьного возраста (6–10 лет) сегодня представляется 
крайне важной проблемой, особенно если учесть практически полную до-
ступность к видеоконтенту с гаджетов, повышающуюся бесконтрольность 
детского телепросмотра со стороны родителей и увеличивающееся желание 
детей смотреть взрослое ТВ. Многочисленные психологические исследова-
ния доказывают влияние телевещания на духовную ценностную сферу ма-
леньких телезрителей. Большинство ученых описывают телеискусство как 
мощный и опасный фактор, влияющий на формирование ценностей детей 
так, как это выгодно создателям телепродукта [1–8].

По J. Mander, телевидение – наркотическое средство культуры владыче-
ства. Контроль над содержанием, униформизм и повторяемость делают его 
инструментом насилия и манипулирования личностью [8]. В связи с этим 
возникла необходимость тщательного изучения того, каким образом проис-
ходит это воздействие на психику детей. 

Так, на основании системного анализа имеющихся зарубежных, россий-
ских и отечественных исследований нами были выделены манипулятивные 
аксиологические механизмы телевизионного влияния на детей 6–10 лет как 
специфические системы функционирования, манипулятивное действие ко-
торых узко направлено на данную аудиторию телезрителей с целью фор-
мирования у нее различных мировоззренческих установок и ценностных 
ориентаций. 

В целом изучение вопроса телевлияния показало, что оно может оцени-
ваться как положительное и как отрицательное. 

На наш взгляд, в качестве манипулятивных аксиологических механиз-
мов, обуславливающих специфику формирования мировоззренческих уста-
новок и ценностных ориентаций детей в этом возрасте, могут выступать: 

1. Манипулятивный аксиологический механизм позитивного информаци-
онно-психологического влияния, проявляющийся через использование теле-
вещания с целью просвещения, медиаобразования, воспитания с применени-
ем информационно-психологических и телевизионных методов воздействия.

2. Манипулятивный аксиологический механизм негативного телеви-
зионного влияния, действие которого обусловлено основными векторами, 
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имеющими различную функциональную направленность, проявляющими-
ся в совокупности с действием методов телевоздействия.

Исходя из заявленной проблемы, понимание второго механизма яв-
ляется наиболее важным. Так, систематизация существующих подходов 
к негативному телевоздействию на детей 6–10 лет [1; 3–6; 9–16] позволи-
ла выделить его основные векторы и их функциональную направленность 
(таблица 1).

Таблица 1
Основные векторы негативного телевизионного влияния на детей 6–10 лет  

и их функциональная направленность

Вектор телевлияния Функциональная направленность  
вектора телевлияния

1. Изменение, деформирование 
психики ребенка

Телепродукция (западные анимация, фильмы, пере-
дачи) воздействует на фантазию ребенка и дает новые 
мировоззренческие установки и модели поведения 
[1; 4–6; 10].

2. Искусственное  
изменение  
эмоциональных структур 
психики

Телевидение управляет как комплексом убежде-
ний и представлений зрителя, так и соматическими 
процессами [3, с. 223]. Развиваются чувство стра-
ха, агрессивность, равнодушие к жертвам насилия, 
снижение порога чувствительности по отношению 
к проявлению насилия в реальной жизни. 

3. Изменение ценностных  
ориентаций

Телевидение разрушает традиционные культурные 
ценности и внедряет в сознание телезрителя ценно-
сти западных культур [9, с. 16].

4. Влияние на архетипы коллек-
тивного бессознательного.

Телевидение одновременно действует на органы зре-
ния и слуха – перед ребенком проходит видеоряд, на-
правленный на восприятие информации в целом. Че-
рез вызывание эмоций влияет сразу на подсознание, 
минуя сознание [3; 10].

5. Изменение мировоззренче-
ских установок посредством 
внушения:
1) позитивная – обусловленная 
индивидуальным опытом лич-
ности предрасположенность 
к мобилизации внутренних 
ресурсов психической активно-
сти под влиянием позитивного 
внушения;
2) негативная – предраспо-
ложенность к торможению 
внутренних ресурсов психиче-
ской активности под влиянием 
негативного внушения

В зависимости от склонности к внушающему воздей-
ствию люди бывают (В. А. Янчук): 1) с позитивной 
внушаемостью (гипопозсуггестивный – трудно по-
зитивновнушаемый, медиапозсуггестивный – средне, 
гиперпозсуггестивный – легко); 2) негативной (гипонег-
суггестивный – трудно негативновнушаемый, медианег-
суггестивный – средне, гипернегсуггестивный – легко); 
3) сбалансированной (гипосуггестивный – трудно вну-
шаемый, медиасуггестивный – средне, гиперсуггестив-
ный – легко) [16, с. 16–17]. У старших дошкольников – 
гипернегсуггестивный тип из-за несформированной 
дифференциации влияния внушения и действия побу-
дительной инструкции, психических особенностей, не-
доразвития механизмов саморегуляции. Пик негативной 
внушаемости – 9–10 лет. С возрастом ее роль в регуля-
ции поведения и деятельности снижается [16, с. 1–18].
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Вектор телевлияния Функциональная направленность  
вектора телевлияния

6. Создание эффекта 
искаженной 
социализации

Телевидение фабрикует образ реальности у зрите-
лей, навязывая определенную интерпретацию собы-
тий и показывая то, чего реально не было [12, с. 6]. 
При длительном и бесконтрольном телесмотрении 
в 6–10 лет этот эффект усиливается [11, с. 22].

7. Формирование клипового 
мышления детей:
1) фрагментарность – мозаич-
ность восприятия информации;
2) дискретность – прерывность 
сознания между двумя разными 
состояниями (выключатель: 
включен / выключен)

Их искусственное усиление вызывает дезориентацию 
зрителя в окружающем мире и препятствует критическо-
му осмыслению [9]. Эмоциональная сфера ребенка при-
выкает к смене фрагментов, создающих новые мозаики. 
Он не может длительное время сосредотачиваться на 
какой-либо информации, имеет низкую способность к ее 
анализу. В итоге формируется клиповое мышление. Пара-
докс в том, что на детей негативно влияют как передачи 
для взрослых, так и созданные для детей [11, с. 18–23]. 

8. Формирование телезависимо-
сти или телемании детей:
1) использование непроизволь-
ности внимания (поверхностно 
и скоропреходяще);
2) программирование на возник-
новение одинаковых мыслеобра-
зов, эмоциональных состояний;
3) провоцирование телесигналом 
симптоматики психопатологии

1) Вызывает у ребенка привыкание к телеизображению 
посредством использования интенсивности, уникально-
сти, новизны, движения, повторяемости, контрастности, 
длительности и размера телеинформации [13, с. 102–103].
2) Детское телевещание легко управляет маленькими зри-
телями. Дети, не обученные отличать добро от зла, начи-
нают вести себя, как экранные герои [1; 3; 9; 10; 13; 15].
3) Интенсивный просмотр телевизора вызывает у ре-
бенка неврозы, усиление страхов, панические атаки, 
навязчивые идеи, нарушение поведения [3, с. 195].

9. Моделирование поведения 
посредством деформирования 
психики детских масс

1. Умственное упрощение делает любую сложную 
мысль понятной каждому, но при этом блокирует раз-
витие логического мышления. 
2. Ограничение материала провоцирует узость воспри-
ятия, мышления и вызывает формирование узких схем 
поведения (человека, обладающего большим объемом 
информации, сложно убедить в верности только одной 
точки зрения).
3. Вдалбливающее повторение приводит к бессозна-
тельному запоминанию нужной для манипулятора ин-
формации и, соответственно, к нужному поведению.
4. Субъективность (для автора не важен предмет пове-
ствования) препятствует формированию критического 
мышления ребенка.
5. Эмоциональное нагнетание поддерживает интерес, 
облегчает запоминание, но провоцирует необдуман-
ные поступки [3, с. 24–25, 42].
6. Сила примера возрастает, если демонстрируемое дей-
ствие – элемент поведения группы, в которой ребенок уже 
состоит или куда он хочет попасть. Он лучше перенимает 
типы поведения, согласующиеся с привычными (в семье), 
но имеющими более яркий, привлекательный характер [14].

Окончание таблицы 1
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Так, во многом воздействие на психику ребенка направлено на измене-
ние прежних мировоззренческих установок посредством внушения. Как 
отмечает В. А. Янчук, внушаемость – сложное структурное образование, 
включающее в качестве противоположных компонентов позитивную и не-
гативную внушаемость, образующие ее диалектическое единство и облада-
ющие специфическими особенностями и индивидуальными проявлениями 
в психической активности личности. А психологическими механизмами, 
обуславливающими специфику ее проявления, выступают позитивная и не-
гативная установки [16, с. 16–17].

При этом негативное внушающее воздействие эффективно в целях тормо-
жения нежелательных форм поведения, состояний воспитуемых, прекращения 
нежелательных воздействий извне. Наиболее результативно оно для младших 
школьников. Позитивная внушаемость выражается в возрастании продуктив-
ности их деятельности под влиянием внушения, направленного на раскрепо-
щение, вселение состояния бодрости, уверенности в своих силах [16, с. 1–18].

В то же время ученые отмечают, что особо опасна для здоровья детей теле-
зависимость или телемания. Телесигнал – обязательная ежедневная доза, сни-
мающая зависимость на время. Просматривая телепередачи, люди объединя-
ются в фигуральную массу, соединяемую в коллективный разум [3, с. 51–52]. 
Попав под воздействие телевидения они, массово и бесконтрольно увлекаясь 
разнородным телеконтентом, утрачивают способность думать [13, с. 102]. 

Продолжительность телепросмотра ребенка взаимосвязана с эмоциональ-
ным, интеллектуальным, физическим развитием [11, с. 22–23]. По Б. Фирсову, 
телемания – симптом неустроенности, нервного нездоровья, неудовлетвори-
тельного социального окружения. Английские и американские исследования 
показали, что более развитые дети относятся к передачам разборчивее, крити-
чески и менее подвержены телемании. Больше возможностей для развития ми-
ровоззрения может предложить ребенку обеспеченная семья. У детей из бедных 
семей отмечалось высокое телепотребление, эмоциональная неустойчивость 
и неприспособленность к преодолению жизненных трудностей [15, с. 56–57]. 

В свою очередь А. Богатырев отмечает увеличение убийств детей без причин 
сверстниками, как продолжение увиденного сериала. У детей до 7 лет виртуаль-
ный и реальный миры тождественны. Они не отличают то, что показывают по 
телевизору, от происходящего за пределами экрана. Возрастает число детских 
самоубийств как следствие невозможного выхода из телезависимости. Запрети-
тельные меры вызывают ярость и страшную агрессию. А суровое наказание, на 
которое ребенок не может адекватно ответить, приводит его к самоубийству [1].

Далее на основании имеющихся исследований [1; 3; 6; 10; 14; 17–23] 
и классификаций методов / способов / приемов телевоздействия [3; 7; 24; 
25] мы попытались выделить наиболее существенные негативно влияющие 
методы телевоздействия на младших школьников, их суть и предполагае-
мые последствия в результате их применения (таблица 2).
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ов
ан

ны
ми

 м
ом

ен
та

ми
 и

 в
ы

зы
ва

ю
т 

со
-

пе
ре

ж
ив

ан
ие

 [1
9]

Д
ок

ум
ен

та
ль

но
ст

ь
Те

ле
пе

ре
да

че
 п

ри
су

щ
а 

по
дл

ин
но

ст
ь,

 н
а 

те
ле

ви
де

ни
и 

ес
ть

 
во

зм
ож

но
ст

ь 
об

ст
ав

ит
ь 

эк
сп

ер
им

ен
т, 

вы
ст

уп
ле

ни
е 

с 
не

-
об

хо
ди

мо
й,

 у
ни

ка
ль

но
й 

на
гл

яд
но

ст
ью

 (
Н

. 
М

. 
Ш

ах
ма

ев
) 

[Ц
ит

. п
о:

 2
4,

 с
. 2

1]

Ре
бе

но
к 

ис
кр

ен
не

 в
ер

ит
 в

се
му

, ч
то

 т
ра

нс
ли

ру
ет

ся
 н

а 
«г

о-
лу

бо
м 

эк
ра

не
» 

(«
Э

то
 н

е 
пр

ав
да

, ч
то

 т
ы

 го
во

ри
ш

ь.
 Т

ел
ев

и-
зо

р 
ск

аз
ал

, ч
то

…
.»

), 
и 

ег
о 

сл
ож

но
 п

ер
еу

бе
ди

ть
 [1

0]

И
нт

им
но

ст
ь 

П
ри

 о
бр

ащ
ен

ии
 к

 з
ри

те
ля

м 
хо

ро
ш

ий
 в

ед
ущ

ий
 с

мо
тр

ит
 

в 
ка

др
, о

бщ
ае

тс
я 

со
 з

ри
те

ле
м 

(Н
. М

. Ш
ах

ма
ев

) 
[Ц

ит
. п

о:
 

24
, с

. 2
1]

Ре
бе

но
к 

ст
ан

ов
ит

ся
 с

оу
ча

ст
ни

ко
м 

пр
ои

сх
од

ящ
ег

о 
оч

ен
ь 

ли
чн

ог
о 

пр
оц

ес
са

 н
а 

эк
ра

не
, о

н 
до

ве
ря

ет
 с

ло
ва

м 
ве

ду
щ

ег
о 

[2
; 1

9]
В

ну
ш

ен
ие

И
ме

нн
о 

эм
оц

ии
 п

оз
во

ля
ю

т 
во

зд
ей

ст
во

ва
ть

 с
ра

зу
 н

а 
по

дс
о-

зн
ан

ие
, м

ин
уя

 со
зн

ан
ие

 (ц
ен

зу
ру

). 
Те

ле
ин

фо
рм

ац
ия

 за
по

л-
ня

ет
 с

од
ер

ж
им

ое
 п

си
хи

ки
, о

тк
ла

ды
ва

яс
ь 

в 
по

дс
оз

на
ни

и,
 

вл
ия

я 
на

 с
оз

на
ни

е,
 у

пр
ав

ля
я 

да
ль

не
йш

им
 п

ов
ед

ен
ие

м 
[3

, 
с.

 5
8]

. Б
ол

ьш
е 

вл
ия

ю
т 

на
 и

зм
ен

ен
ие

 п
ов

ед
ен

ия
 н

ес
ко

ль
ко

 
мо

де
ле

й,
 д

ем
он

ст
ри

ру
ю

щ
их

 о
ди

на
ко

вы
е 

де
йс

тв
ия

 [1
4]

Че
ре

з 
20

–2
5 

ми
н 

те
ле

пр
ос

мо
тр

а 
мо

зг
 р

еб
ен

ка
 н

ач
ин

ае
т 

вп
ит

ы
ва

ть
 л

ю
бу

ю
 и

нф
ор

ма
ци

ю
. О

сл
аб

ев
ае

т б
ар

ье
р 

кр
ит

ич
-

но
ст

и 
пс

их
ик

и 
из

-з
а 

от
кл

ю
че

ни
я 

кр
ит

ич
ес

ко
го

 в
ос

пр
ия

ти
я 

и 
по

вы
ш

ае
тс

я 
вн

уш
ае

мо
ст

ь 
[3

; 6
; 2

3;
 2

5]
, а

 в
оз

де
йс

тв
ие

 н
а 

со
зд

ан
ны

е 
ми

ро
во

зз
ре

нч
ес

ки
е 

ус
та

но
вк

и 
по

зв
ол

яе
т 

пр
о-

гн
оз

ир
ов

ат
ь 

лю
бы

е 
ож

ид
ае

мы
е 

ре
ак

ци
и 

[3
, с

. 1
98

]
За

ра
ж

ен
ие

П
ер

ед
ач

а 
ко

нк
ре

тн
ог

о 
на

ст
ро

ен
ия

 о
т 

те
ле

ве
ду

щ
ег

о 
ил

и 
те

ле
ге

ро
я 

к 
зр

ит
ел

ю
 п

ри
 и

нт
ен

си
вн

ом
 в

оз
де

йс
тв

ии
 н

а 
ег

о 
эм

оц
ио

на
ль

но
-б

ес
со

зн
ат

ел
ьн

ую
 с

фе
ру

У
 д

ет
ей

 в
оз

ни
ка

ет
 ч

ув
ст

во
 е

ди
нс

тв
а 

(з
ар

аж
ен

ие
 п

ан
ик

ой
, 

ра
зд

ра
ж

ен
ие

м,
 с

ме
хо

м)
 п

од
 в

ли
ян

ие
м 

эм
оц

ио
на

ль
но

го
 

тр
ан

са
 т

ел
ев

ед
ущ

ег
о 

ил
и 

те
ле

ге
ро

я 
[1

0]
Уб

еж
де

ни
е

С
оз

на
те

ль
но

е,
 

ор
га

ни
зо

ва
нн

ое
 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ие
 

те
ле

ин
-

фо
рм

ац
ии

 н
а 

пу
ти

 к
 с

оз
на

ни
ю

 з
ри

те
ля

 ч
ер

ез
 о

бр
ащ

ен
ие

 
ег

о 
к 

кр
ит

ич
ес

ко
му

 с
уж

де
ни

ю
 (

от
но

ш
ен

ие
 к

 н
ей

, е
е 

ан
а-

ли
з, 

оц
ен

ка
)

У
 р

еб
ен

ка
 и

зм
ен

яе
тс

я 
си

ст
ем

а 
ми

ро
во

зз
ре

нч
ес

ки
х 

ус
та

-
но

во
к 

и 
це

нн
ос

тн
ы

х 
ор

ие
нт

ац
ий

 п
ос

ре
дс

тв
ом

 в
ос

пр
ия

ти
я 

но
вы

х 
св

ед
ен

ий
 и

 в
кл

ю
че

ни
я 

их
 в

 с
ис

те
му

 м
ир

ов
оз

зр
ен

ие
 

(т
ел

ед
ис

ку
сс

ия
, т

ел
е-

ш
оу

) [
20

]
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М
ет

од
ы

  
те

ле
во

зд
ей

ст
ви

я
С

ут
ь 

м
ет

од
а 

те
ле

во
зд

ей
ст

ви
я

П
ос

ле
дс

тв
ия

У
тв

ер
ж

де
ни

е 
и 

по
вт

ор
ен

ие
Те

ле
ве

ду
щ

ий
 п

од
ае

т 
гл

ав
ну

ю
 м

ы
сл

ь,
 к

от
ор

ую
 т

ре
бу

ет
ся

 
вн

уш
ит

ь 
ма

ле
нь

ки
м 

зр
ит

ел
ям

, 
в 

«к
ра

тк
ой

, 
эн

ер
ги

чн
ой

 
и 

вп
еч

ат
ля

ю
щ

ей
 ф

ор
ме

» 
(п

ри
ка

з 
ги

пн
от

из
ер

а 
бе

з 
во

зр
а-

ж
ен

ия
). 

Д
ей

ст
ву

ет
 у

бе
ди

те
ль

но
 п

ри
 п

ов
то

ре
ни

и

Д
ет

и 
пр

иу
ча

ю
тс

я 
м

ы
сл

ит
ь 

ст
ер

ео
ти

па
м

и,
 к

от
ор

ы
е 

пе
-

ри
од

ич
ес

ки
 т

ел
ев

ид
ен

ие
 и

зм
ен

яе
т 

в 
ну

ж
но

м
 н

ап
ра

вл
е-

ни
и.

 У
 н

их
 п

ос
те

пе
нн

о 
сн

иж
ае

тс
я 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
ра

зв
ит

ия
, 

кр
ит

ич
но

ст
ь 

во
сп

ри
ят

ия
 и

 м
ы

ш
-

ле
ни

я

Уп
ро

щ
ен

ие
 и

 
ст

ер
ео

ти
пи

за
ци

я
Те

ле
ви

де
ни

е 
– 

фо
н 

по
вс

ед
не

вн
ос

ти
, у

ла
вл

ив
ае

т 
те

нд
ен

-
ци

и,
 р

ез
он

ир
ую

щ
ие

 в
 а

уд
ит

ор
ии

 с
 т

ел
ем

ир
ом

, 
и 

во
з-

вр
ащ

ае
т 

их
 в

 о
бщ

ес
тв

о,
 с

на
бж

ен
ны

е 
ор

ео
ло

м 
мо

дн
ог

о,
 

зн
ач

им
ог

о 
дл

я 
ж

из
не

нн
ог

о 
ус

пе
ха

 ф
ен

ом
ен

а;
 н

е 
за

да
ет

 
но

вы
е 

со
ци

ал
ьн

о 
ва

ж
ны

е 
ка

че
ст

ва
 д

ет
ям

, а
 д

ем
он

ст
ри

ру
-

ет
 п

ри
вы

чн
ое

 п
ов

ед
ен

ие
, в

кл
ю

ча
я 

не
ко

то
ры

е 
но

вы
е 

эл
е-

ме
нт

ы
, в

ы
зы

ва
ю

щ
ие

 р
ез

он
ан

с 
в 

мы
ш

ле
ни

и 
и 

по
ве

де
ни

и 
[7

, с
. 1

8–
19

]

П
ас

си
вн

ое
 т

ел
ев

ос
пр

ия
ти

е 
бе

з 
кр

ит
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

[3
, с

. 2
06

]. 
Ю

ны
е 

те
ле

зр
ит

ел
и 

ут
ра

чи
ва

ю
т 

кр
ит

иц
из

м 
за

 с
че

т 
на

вя
зы

ва
ем

ы
х 

ре
да

кт
ор

ам
и 

те
ле

пе
ре

да
ч 

го
то

-
вы

х 
сх

ем
, п

ри
во

дя
щ

их
 к

 в
ы

ра
бо

тк
е 

ст
ер

ео
ти

по
в 

– 
м

о-
де

ле
й 

ре
аг

ир
ов

ан
ия

 н
а 

ж
из

не
нн

ую
 с

ит
уа

ци
ю

. И
 ч

ел
о-

ве
к 

по
дс

оз
на

те
ль

но
 тя

не
тс

я 
к 

го
то

вы
м

 с
хе

ма
м

 р
еш

ен
ия

 
пр

об
ле

м
ы

, 
чт

о 
пр

ив
од

ит
 к

 н
ра

вс
тв

ен
но

й 
де

гр
ад

ац
ии

 
[3

, с
. 5

]

П
од

ра
ж

ан
ие

Те
ле

ви
зи

он
ны

й 
об

ра
зе

ц 
(я

сн
ы

й,
 в

ы
ра

зи
те

ль
ны

й,
 п

ри
-

вл
ек

ат
ел

ьн
ы

й,
 д

ос
ту

пн
ы

й)
 п

ро
во

ци
ру

ет
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
ое

 
эм

оц
ио

на
ль

но
е 

от
но

ш
ен

ие
, в

ос
хи

щ
ен

ие
, у

ва
ж

ен
ие

 к
 с

еб
е 

у 
зр

ит
ел

я 
и 

ус
ил

ив
ае

т 
мо

ти
ва

ци
ю

 к
 в

ос
пр

ои
зв

ед
ен

ию
 

ув
ид

ен
ны

х 
де

йс
тв

ий
, п

ос
ту

пк
ов

, ж
ес

то
в,

 и
нт

он
ац

ий
, с

ти
-

ля
 ж

из
ни

Ре
бе

но
к 

по
др

аж
ае

т 
со

ци
ал

ьн
о 

но
во

му
, 

тр
ан

сл
ир

уе
мо

му
 

те
ле

ви
де

ни
ем

: 
вн

еш
не

 д
ин

ам
ич

ны
м,

 б
ол

ее
 и

нт
ер

ес
ны

м 
и 

ус
пе

ш
ны

м 
яр

ки
м 

об
ра

зц
ам

 (и
 д

аж
е 

не
га

ти
вн

ы
м)

. И
но

-
гд

а 
эт

о 
от

ра
ж

ае
тс

я 
от

ри
ца

те
ль

но
 н

а 
ег

о 
ид

ен
ти

фи
ка

ци
и,

 
ми

ро
во

сп
ри

ят
ии

, 
ми

ро
во

зз
ре

нч
ес

ки
х 

ус
та

но
вк

ах
, 

це
н-

но
ст

ны
х 

ор
ие

нт
ац

ия
х,

 с
оц

иа
ли

за
ци

и 
и 

пр
ив

од
ит

 к
 д

е-
ст

ру
кт

ив
но

му
 п

ов
ед

ен
ию

 [1
0]

С
оз

да
ни

е 
им

ид
ж

а
П

ри
вл

ек
ат

ел
ьн

ы
й 

те
ле

об
ра

зе
ц 

(м
ож

ет
 ч

ем
у-

то
 н

ау
чи

ть
 

и 
по

ощ
ри

ть
) 

– 
ид

еа
л,

 в
ы

зы
ва

ю
щ

ий
 у

 з
ри

те
ле

й 
си

ль
ну

ю
 

мо
ти

ва
ци

ю
 к

 и
зм

ен
ен

ию
 с

во
ег

о 
об

ра
за

О
тб

ра
сы

ва
я 

ст
ар

ы
е 

эт
ал

он
ы

, о
н 

ст
ре

ми
тс

я 
по

хо
ди

ть
 н

а 
те

ле
ид

еа
л,

 и
но

гд
а 

бе
зд

ум
но

 е
го

 к
оп

ир
уя

. Э
то

 в
ле

че
т 

из
-

ме
не

ни
я 

ку
ль

ту
рн

ы
х 

фо
рм

 п
ов

ед
ен

ия
 [1

0]

Ф
аб

ри
ка

ци
я 

фа
кт

ов
М

ел
ки

е 
от

кл
он

ен
ия

 п
ри

 п
од

ач
е 

ма
те

ри
ал

а,
 н

о 
де

йс
тв

ую
-

щ
ие

 в
 о

дн
ом

 н
ап

ра
вл

ен
ии

 [3
, с

. 2
01

]
П

од
об

на
я 

по
да

ча
 и

нф
ор

ма
ци

и 
пр

ов
оц

ир
уе

т 
у 

де
те

й 
ак

-
ти

вн
ое

 р
аз

ру
ш

ен
ие

 к
ри

ти
че

ск
ог

о 
мы

ш
ле

ни
я

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
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М
ет

од
ы

  
те

ле
во

зд
ей

ст
ви

я
С

ут
ь 

м
ет

од
а 

те
ле

во
зд

ей
ст

ви
я

П
ос

ле
дс

тв
ия

О
тб

ор
 м

ат
ер

иа
ла

 
со

бы
ти

й 
ре

ал
ь-

но
ст

и

Ед
ин

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
по

да
ет

ся
 р

аз
ли

чн
ы

ми
 с

ло
ва

ми
 [

3,
 

с.
 2

01
]

М
ир

ов
оз

зр
ен

ие
 д

ет
ей

 о
ка

зы
ва

ет
ся

 о
гр

ан
ич

ен
ны

м 
из

-з
а 

су
ж

ен
но

го
 п

ол
я 

во
сп

ри
ни

ма
ем

ой
 и

нф
ор

ма
ци

и

С
ер

ая
 и

 ч
ер

на
я 

ин
фо

рм
ац

ия
Те

ле
ви

де
ни

ем
 а

кт
ив

но
 и

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

пл
ан

ом
ер

но
е 

вл
ия

-
ни

е 
пр

оп
аг

ан
ды

 [3
, с

. 2
02

]
Д

ег
ра

ди
ру

ет
 н

ац
ио

на
ль

но
е с

оз
на

ни
е д

ет
ей

 за
 сч

ет
 и

зм
ен

е-
ни

я 
их

 э
мо

ци
й,

 в
зг

ля
до

в,
 м

ир
ов

оз
зр

ен
че

ск
их

 у
ст

ан
ов

ок
, 

це
нн

ос
тн

ы
х 

ор
ие

нт
ац

ий
 и

 п
ов

ед
ен

ия
 [1

0;
 1

8;
 1

9]
Бо

ль
ш

ие
 п

си
хо

зы
Те

ле
ви

де
ни

е 
пр

ев
ра

щ
ае

т 
ма

ле
нь

ки
х 

гр
аж

да
н 

в 
об

щ
ую

 р
е-

гу
ли

ру
ем

ую
 м

ас
су

 [3
, с

. 2
03

]
Д

ет
и 

ст
ан

ов
ят

ся
 е

ди
но

й 
ле

гк
о 

уп
ра

вл
яе

мо
й 

ма
сс

ой
 [2

; 1
0;

 
19

]
Д

ро
бл

ен
ие

 
и 

ср
оч

но
ст

ь
Те

ле
ин

фо
рм

ац
ия

 с
пе

ци
ал

ьн
о 

др
об

ит
ся

 и
 п

од
ае

тс
я 

в 
оч

ен
ь 

бы
ст

ро
м 

те
мп

е 
ка

к 
ср

оч
на

я 
[3

, с
. 2

05
]

Ре
бе

но
к 

не
 м

ож
ет

 ц
ел

ос
тн

о 
во

сп
ри

ня
ть

 и
 о

см
ы

сл
ит

ь 
пр

о-
бл

ем
у. 

У
 н

ег
о 

со
зд

ае
тс

я 
ло

ж
ны

й 
об

ра
з р

еа
ль

но
ст

и
С

ен
са

ци
он

но
ст

ь
В

аж
ны

е 
но

во
ст

и 
те

ле
ж

ур
на

ли
ст

ы
 з

ам
ал

чи
ва

ю
т, 

а 
вы

де
ля

-
ю

т 
пс

ев
до

се
нс

ац
ии

 [3
, с

. 2
06

]
Д

ет
и 

ле
гк

о 
де

зо
ри

ен
ти

ру
ю

тс
я 

в 
со

бы
ти

ях
 р

еа
ль

но
й 

ж
из

ни

П
ар

аз
ит

ир
ов

ан
ие

 
и 

из
ме

не
ни

е 
ус

та
-

но
во

к

И
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
эм

оц
ии

, р
еф

ле
кс

ы
 з

ри
те

ле
й,

 к
ач

ес
тв

а 
ст

о-
ро

нн
их

 п
ре

дм
ет

ов
, л

ич
но

ст
ей

, п
он

ят
ий

. М
ан

ип
ул

ят
ор

 с
та

-
ра

ет
ся

 «
пр

ио
бщ

ит
ь 

се
бя

» 
к 

то
му

, ч
то

 н
ра

ви
тс

я 
ау

ди
то

ри
и,

 
вы

зы
ва

я 
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Таким образом, предлагаемый манипулятивный аксиологический меха-
низм позволяет лучше понять, каким образом происходит негативное теле-
визионное влияние на ценностную сферу детей 6–10 лет. Его действие обу-
словлено основными векторами, имеющими различную функциональную 
направленность, проявляющимися в совокупности с действием методов теле-
воздействия. Учет этих методов, знание их сути и возможных последствий 
для детской психики может помочь в профилактической и коррекционной ра-
боте психологов с детьми, которые подвержены сильному влиянию телевиде-
ния, особенно при отсутствии диалогического родительского телеконтроля. 
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