
навыков, но и средством проверки своей состоятельности как будущ их специалистов, правильности 
профессионального выбора. К  5 курсу ощущение психологического барьера на экзамене в какой-то 
мере утрачивается: студенты постигли специфику вузовского обучения, усвоили стиль общения с 
преподавателями. К  тому ж е пятикурсники больще всех уверены в своих знаниях (75%).

Н аиболее важ ной проблем ой в период сдачи зачетно-экзам енационной  сессии  является 
отсутствие психологи ческого  ком ф орта, в частности вы сокая тревож ность.

В аж но правильно подготовиться к данном у виду деятельности , так  как от 
психологической готовности  студента зависит и ее конечны й результат. Зачетно
экзам енационная сессия -  это итог, проверка результатов учебной  деятельн ости  студента.

НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Е.Б. Петрова
Научный руководитель- к.философ.н., доцент Л.Л. Скикевич 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Ц ель исследований; определение возм ож ны х ориентиров развития детского  и 
ю нош еского телеви ден ия способствую щ и х реализации п рава на здоровое нравственное и 
духовное развитие.

Так как данная проблем а является м етодологически  неразработанной , то  предлогается 
реш ать ее с прим енением  научны х, в том  числе соц иально-м етодологических исследований. На 
настоящ ем этапе исследования разработаны  принципы  направленности  детских  и ю нощ еских 
телепрограм м  с точки  зрения рещ ения задач соц и альн о-п си хологи ческой  адаптации, 
воспитания детей , их образования и обучения, вы делены  ф ункции  воздействия; 
психологическая, воспитательная, познавательная. П ринцип распределени я в эф ирном  времени 
детских и ю н ощ ески х  телепрограм м  предполагает разм ещ ение телепередач  в сетке вещ ания в 
такое время суток, д ен ь  недели , которы е наиболее удобны  для детей  и подростков, учиты вая их 
распорядок дня в ш коле. П ринцип  планируем ости  предпологает, что детское и ю нош еское 
телевидение долж но бы ть планируем о с точки  зрения морали , эстетики . В соответствии  с 
принципом стаби льности  детские програм м ы  долж ны  занять в эф ире четко  определенное 
место, так  как у  детей  больш е чем  у  взрослы х вы рабаты ваю тся оп ределенны е стериотипы .

Н ормы  закреп ляю щ и е право ребенка и подростка на «н равственное и духовное 
развитие», «н равственное и духовн ое здоровье», содерж аться в ст. 32 К онституции  Республики 
Беларусь, П реам буле Закон а «О  правах  ребенка в Р еспублике Беларусь». Н о нет правовы х 
норм, которы е бы  реглам ентировали  какими долж ны  бы ть д етские и ю нош еские 
телепрограм м ы , ком пью терн ая продукция, чтобы  соответствовать дан ном у праву.

С оврем енны е бесп орядочны е потоки инф орм ации не всегда норм ально влияю т на 
психику ребенка и п одростка в силу их биологической  склонности  к подраж анию . Д аж е 
м алейш ие н егативны е проявления в детском  возрасте оставляю т неизгладим ы й след на все 
последую щ ие годы. С ам  ребенок, естественно, не м ож ет поним ать, что над ним производят 
насилие, в его  поним ании  насилие связано с ф изическим  контактом . Н аоборот, он будет 
пытаться адаптироваться в этом  мире, а значит, подраж ать ему. У влечен и е ребенка 
телевизором  или ком пью терн ы м и  играми делает его не способны м  к концентрации  внимания, к 
норм альном у человеческом у  общ ению . И сследования сп ециалистов вовсе подтверж даю т, что 
происходит н еобратим ое угасан ие активности  лобн ы х долей  человеческого  мозга, 
ответственны х за  эм оци он альность  и творческие способности  личности . П утем  сравнения 
альф а и бета волн у  исп ы туем ы х лю бителей  телевизора и игром анов оказалось, что во время 
просмотра телепрограм м  или игры  на ком пью тере отклю чение активности  лобн ы х частей  мозга 
у них приобрело хрон ически й  характер, а процесс м ы ш ления, образно вы раж аясь, переш ел из 
головного мозга в спинной.

П оявление насилия на телеэкране и в ком пью терны х играх м ож но рассм атривать как 
следствие ры ночной экон ом ики, как  ещ е один ее н епредвиденны й post factym . Реализация 
ры ночной эконом ики  предполагает «свободное» развитие общ ества не только  в эконом ическом
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и политическом  отнош ении. В среде «свободного» ры нка вполне возм ож но ф орм ирование и 
соответствую щ ей своеобразной  «свободной» культуры, «свободной» морали, которая, в 
конечном счете, ничего общ его  с м оралью  уж е не имеет. Н ет, мы не утверж даем , что ры ночная 
эконом ика - это зло. М ы лиш ь говорим о том, что свобода - это  еш е и огромная 
ответственность.

К онечно, дан ную  политику руководства телеканалов однозначно нельзя назвать 
целенаправленной, так  как сведения о том , что ребенок или п одросток проявил насилие в 
отнош ении кого-либо, насм отревш ись боевиков или наигравш ись в ком пью терны е игры, 
пребы ваю т на новостны е сайты  Internet со всех уголков планеты . И  то т  факт, что дети совсем 
перестали читать признаю т как ам ериканские, так  и российские учителя. Значит, эта проблем а 
глобальна. И  в этом  см ы сле действительно порог насилия на экране пока определяю т сами 
телевизионщ ики. Тем не менее, такая «косвенная» политика насилия, будучи систематической 
и неуклонно идя по возрастаю щ ей , становится уж е целенаправленной.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБМАНЕ 
У ДОШКОЛБНИКОВ

Ю.И. Овчинникова
Научный руководитель -  к. психолог.н., доцент О.В. Белановская 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

В последнее врем я в гум анитарны х науках наблю дается лави нообразн ое нарастание 
интереса к проблем ам  поним ания сущ ности правды  и ее п си хологи ческих антиподов -  лж и, 
обмана и неправды . В соврем ен н ы х  условиях становятся актуальны м и психологические 
исследования объективн ы х и субъективны х ф акторов, влияю щ их на поним ание человеком 
честности и правдивости . О днако, несм отря на очевидную  практи ческую  и теоретическую  
значим ость проблем ы  честности  и лж ивости , исследований в дан ном  направлении  явно 
недостаточно. Ц елью  наш его исследования бы ло оп ределение поним ания и распознавание 
дош кольникам и нам еренной  лж и  и случайной ош ибки. В качестве объекта исследования 
выступили дети  средн его  (4 -5  лет) и старш его (6 -7  л ет) дош кольного  возраста, 
воспиты ваю щ иеся в д етски х  дош кольны х учреж дениях г. М инска.

В ходе эксп ери м ен тальн ого  исследования каж дом у ребенку индивидуально 
рассказы вались с предъявлением  иллю стративного м атериала две  истории. К  каж дой истории 
прилагались картинки -  по три  на каж дую  историю . Д етям  рассказы валась история, названная 
нами условно «Д ень рож дения П ятачка» по мотивам  сказки А. М и лн а «В инни-П ух и все-все- 
все». П ервая история вклю чала ситуацию  нам еренной лж и, а вторая история предполагала 
ситуацию  случайной  ош ибки . П осле рассказов с параллельны м  предъявлением  картинок детям  
задавались вопросы , уточняю щ и е поним ание ребенком  рассказов и оп ределяю щ ие позицию  
ребенка по отнощ ению  к рассказанном у. О тветы  детей  оцен ивали сь по пятибалльной систем е, а 
затем обрабаты вались коли чествен но  и качественно. Затем  дан ны е, полученны е в ходе 
эксперим ента, анали зи ровали сь, сопоставлялись и по полученны м  результатам  делались 
соответствую щ ие выводы.

Д ош кольники  средн его  возраста (4-5 лет) п родем онстрировали  преобладание среднего 
уровня (61% ) поним ания ош ибки  и лж и. У  старш их дош кольни ков  наблю дался высокий 
уровень (90% ) диф ф ерен ц иаци и  поним ания случайной ош ибки  и нам еренной  лж и. Это 
означает, что чем старш е ребенок, тем  яснее он осознает разницу м еж ду случайно допущ енной 
ощ ибкой и нам еренной лож ью . Д ети  среднего дощ кольного  возраста не достаточно реально 
оцениваю т различия м еж ду случайной  ош ибкой и нам еренной лож ью . Д ля них ош ибка мож ет 
бы ть обм аном  и наоборот, поскольку  в данном  возрасте у  детей  преобладает эгоцентрическая 
позиция в атрибуции п оведения и переж ивания другого. Л и чностны й см ы сл, вкладываемы й 
детьм и в поним ание разницы  м еж ду ош ибкой и обм аном , такж е обусловлен  возрастны ми 
особенностям и. В п сихологии  принято считать, что только  к концу дош кольного  возраста 
ребенок способен  к реф лексии, способен  принимать позицию  другого  человека.
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