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Аннотация
Современные дети с раннего возраста активно вовлекаются в разнообразные информацион-
ные процессы, эмоционально и эстетически воздействующие на его воспитание и развитие. 
С детства ребенок находится в постоянно функционирующем информационном простран-
стве, содержащем множество мультипликационных и анимационных ресурсов, рассматри-
вая содержание которых он по-своему анализирует качества и поступки любимого героя. 
Основное удовольствие ему доставляют мультфильмы, позволяющие ненавязчиво раскры-
вать важные для жизни понятия, такие как дружба и верность, взаимовыручка и сочувст-
вие, добро и зло, на основе которых происходит формирование личностных качеств ребенка. 
В статье показаны результаты исследования, отражающие восприятие и удовлетворенность 
младших школьников содержанием современных мультфильмов, что позволяет понять, ка-
кие черты характера и внутреннего мира ребенка могут обусловить «мультики» из детства. 
Цель исследования заключалась в выявлении дидактического влияния мультфильмов на 
эмоциональное состояние детей, в определении понимания детьми смыслового содержания 
мультфильма, так как именно в этот временной отрезок детства у ребенка извне формируют-
ся личностные качества. Исследование раскрывает также возможный диагностический по-
тенциал мультипликации, определяющий на основе индивидуальных предпочтений ребенка, 
во-первых, близко воспринимаемые образы героев, во-вторых, отклики детей на мультипли-
кативные истории, в-третьих, характеристические штрихи психологического портрета сов-
ременного ребенка.
Ключевые слова: мультфильм, мультипликация, восприятие, младший школьник, портрет 
школьника.
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Abstract
Modern children from an early age are actively involved in a variety of information processes 
that emotionally and aesthetically affect their upbringing and development. Since childhood, the 
child is in a constantly functioning information space containing a lot of cartoons and animation 
resources, considering the content of which he, in his own way, analyzes the qualities and actions 
of his favorite hero. The main pleasure is given to him by cartoons that allow him to unobtrusively 
reveal important concepts for life, such as friendship and loyalty, mutual help and sympathy, good 
and evil, on the basis of which the formation of personal qualities of the child takes place. The article 
shows the results of the research reflecting the perception and satisfaction of junior schoolchildren 
with the content of modern cartoons, which allows us to acquire a certain understanding of what 
character traits and touches to the child's self-portrait can condition “cartoons” from childhood. 
The purpose of the study was to identify the didactic influence of cartoons on the emotional state 
of children, to determine children's understanding of the semantic content of the cartoon, since it 
is in this time period of childhood that the child's personal qualities are formed from the outside. 
The study also reveals the possible diagnostic potential of animation, determining on the basis of 
individual preferences of the child: firstly, closely perceived images of heroes; secondly, children's 
interests in animated stories; thirdly, characteristic touches of the psychological self-portrait of the 
modern child.
Keywords: cartoon, animation, perception, junior schoolchild, self-portrait of a schoolchild.

Введение
Актуальность проблемы
Развитие личности ребенка происходит в аспекте его индивидуальных характе-

ристик и возрастных особенностей. С этим связан прежде всего круг значимых для 
него интересов, запросов и характер ведущей деятельности. Современная мульти-
пликация предоставляет обширные возможности для психологического развития 
детей в процессе обучения, обуславливая становление гармоничного мировоспри-
ятия ребенка, что в конечном итоге формирует у него устойчивое мировоззрение.

Мультимедийные ресурсы и интерактивные приложения создают динамично 
развивающуюся образовательную среду, где ребенок получает возможность реали-
зовать свои запросы с помощью правильно используемых педагогом дидактиче-
ских средств и ассоциативных технологий в процессе обучения.
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Среди множества инструментов информационной образовательной среды, 
как показывают исследования (Asenin, 1983; Golovkina, 2014; Smirnova et al., 2014; 
Sharikov, 2014), наибольшую дидактическую эффективность показывают анимаци-
онные и мультипликационные фильмы, предлагающие разноплановые сценарии 
преодоления трудностей, логические задачи и головоломки, соучастие в проектных 
исследованиях, прогнозные задания и сократовские вопросы.

Сегодня мультфильмы активно используются в образовательном процессе, так 
как являются отличным инструментом стимуляции внимания младших школьни-
ков и ассоциативного понимания ими программного материала, упрощают изуче-
ние и запоминание новых для детей понятий и правил в процессе наблюдения за 
интересной и понятной детям деятельностью, формируют и развивают личностные 
качества детей, позволяя найти для каждого ребенка индивидуальный темп обуче-
ния в соответствии со спецификой его наглядно-образного восприятия.

Специфика детского восприятия позволяет обратить внимание на дидакти-
ческие возможности мультипликации для диагностики характеристик личности 
ребенка и изучения его развития. Действительно, восприятие у детей иное, чем 
у взрослого человека. У младшего школьника уже присутствует, как правило, ви-
зуальный навык в приобретении информации, но не хватает жизненного опы-
та ее правильного толкования. Эту особенность детского восприятия, связанную 
с  осознанным пониманием содержания, изучали А.Н.  Леонтьев (Leontyev, 1975), 
и Л.С. Выготский (Vygotsky, 2005), отмечавшие проявление у ребенка правильного 
восприятия как продукта его развития. У младшего школьника целенаправленный 
процесс восприятия становится расчлененным и характеризуется непроизвольно-
стью (Semago, 2005).

Понимание детского восприятия и его особенностей позволяет педагогу с по-
мощью мультфильмов развивать способности детей на основе их дидактических 
возможностей, используя их как эффективный способ мотивации и повышения 
вовлеченности учеников в обучение. В процессе обучения одаренный воображени-
ем учитель предлагает своим ученикам информацию образовательного характера 
в виде динамичных картинок, которые быстро воспринимаются учениками и по-
зволяют объяснять учебный материал в осмысленной и увлекательной форме.

Для всестороннего развития младших школьников сегодня активно использу-
ются дидактические возможности мультфильмов. Анимационные мультфильмы 
служат мощным образовательным инструментом визуализации и понимания учеб-
ного материала. Кроме того, они обеспечивают включение необходимых ребенку 
природных защитных механизмов, присущих ему от рождения и позволяющих 
воспринимать большое количество информации без её критической обработки: 
абсолютная внушаемость, образное и эйдетическое мышление и эмоциональное 
включение в процесс переживания предмета или явления (Ryzhov & Kotova, 2021). 

Наше исследование направлено на изучение влияния мультипликации на со-
знание и эмоциональное состояние детей через смысловой сюжет и качества лич-
ности главных героев мультфильмов, а также получение актуальных знаний об осо-
бенностях самоидентификации ребенка при сопоставлении любимых героев с ним 
самим, когда формирование личности может меняться в соответствии с динамикой 
иллюстраций мультфильма и его внутренним содержанием.

Анализ литературы по проблеме исследования
Исследования развития младших школьников в начальной школе с использо-

ванием мультипликации были начаты в России и за рубежом в конце 20 века и на-
иболее активно проводились в первые два десятилетия 21 века.
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В нашем исследовании мы базировались на идеях А.В. Брушлинского о непре-
рывности и неразделимости процесса мышления (Brushlinsky, 2002), учитывая, что 
мультфильм имеет определенную последовательность и важно на каждом его этапе 
уловить мысль и удержать внимание.

Эффективность мультипликации в развитии ребенка изучали современные 
отечественные и зарубежные ученые: Н.И. Алешкин и И.А. Щукина, исследовав-
шие влияние мультипликации на поведение детей (Aleshkin & Shchukina, 2002); 
Е.О.  Смирнова, проводившая психолого-педагогическую экспертизу мультфиль-
мов для детей и подростков (Smirnova et al., 2014); Л.Ф. Обухова, занимавшаяся воз-
растными этапами развития детского мышления (Obukhova, 2011); Стивен Кирш, 
рассматривавший влияние мультяшного насилия на агрессивное поведение детей 
в процессе их развития (Kirsh, 2006); Хью Кляйн и Кеннет Шиффман, раскрыв-
шие проблемы и варианты распространения вербальной агрессии в мультфильмах 
(Klein & Shiffman, 2012).

В работах Н.С. Хомяковой (Khomyakova, 2011) рассматриваются проблемы вза-
имодействия детей с окружающей действительностью и установления информаци-
онных взаимодействий через развлечения. 

А.Ю. Шаханская, соглашаясь с опасениями многих ученых, среди которых Аль-
берт Бандура (Bandura, 2000), А.В. Шариков и Ю.В. Айгистова (Sharikov & Aigistova, 
2014) и др., выделяет мировоззренческую и нравственную ущербность трансли-
руемой информации, говоря о недопустимости насилия на экране и его влиянии 
на детскую аудиторию (Shakhanskaya, 2013)

В исследованиях Н.Н. Королевой, И.М. Богдановской, В.Ф. Луговой показана 
уверенная связь между увлеченностью ребенка мультфильмами и его самооценкой, 
основанной на присущих мультипликационным героям характеристиках личности 
(Koroleva et al., 2014).

Исследования Е.О. Смирновой раскрывают необходимость соответствия муль-
тфильма возрасту ребенка, что влияет на адекватное понимание его содержания 
(Smirnova et al., 2014). 

В трудах Е.В.  Николаевой и И.И.  Охлопковой показано неоспоримое влия-
ние современного мультфильма на становление индивидуальных качеств лично-
сти ребенка и развитие поведенческих особенностей его характера (Nikolaev & 
Okhlopkova, 2016)

Изучая творческие проблемы искусства мультипликации, вьетнамский иссле-
дователь О.  Нго  Мань  Лан, соглашаясь с болгарским художником и режиссером 
мультипликации И.  Веселиновым, видит «равноправие» мультипликационного 
искусства в полифоническом повествовании и сложных ассоциациях благодаря 
наглядности и доступности этого формата (Ngo Manh Lan, 1984). 

Английский художник, аниматор-первопроходец Джон Халас вместе с извест-
ным карикатуристом и мультипликатором Гарольдом Уайтекером акцентиро-
вал внимание на дидактических возможностях и перспективах мультипликации 
(Whitaker & Halas, 2000).

И отечественные, и зарубежные авторы сходятся в том, что мультфильмы по-
могают приобрести насущные житейские навыки и содействуют формированию 
необходимого жизненного опыта. На основе содержательных историй мультфиль-
мов дети разыгрывают ролевые ситуации, осуществляя тем самым диалектическое 
личностное взаимодействие ребенка и общества, что значимо влияет на его соци-
ализацию.
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Теоретический и практический вклад материалов статьи
Представленные результаты вносят вклад в теорию изучения социально-пси-

хологических аспектов медийного влияния анимационной информационной сре-
ды на ребенка, выделяя ее современную специфику. Теоретические исследования 
возможностей применения мультфильмов в начальном образовании определили 
комплексный подход в развитии воображения ребенка и его эмоциональной удов-
летворенности в процессе обучения, использующего дидактические возможности 
мультипликации и ее диагностический потенциал. Практическая ценность иссле-
дования содержится в возможности апробации разработанного и сформирован-
ного комплекта проверочных тестов, позволяющего раскрыть и диагностировать 
личностные особенности ребенка.

Результаты исследования станут отправной точкой для теоретического изуче-
ния феномена мультипликации и эмпирического исследования инновационных 
технологий формирования индивидуального портрета личности младшего школь-
ника, его интеллектуального и эмоционального развития в современном началь-
ном образовании.

Методология исследования
Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых показал, что к на-

стоящему времени в образовательной практике появились возможности приме-
нения интерактивных ресурсов мультимедийной среды, в которой ребенок может 
реализовывать свои потребности и запросы в мультипликации.

Исследование базируется на идеях развития личности ребенка и развития 
визуальных и интерактивных методов в образовании Л.С. Выготского (Vygotsky, 
2005) и Д.Б. Эльконина (Elkonin, 1999), реализуемых на основе мультипликацион-
ных технологий, которые позволяют соотнести образовательный контент со смы-
словым сюжетом и качествами личности героев мультфильмов через детское вос-
приятие и игру воображения. Такой подход нашел широкое применение в системе 
начального общего образования.

Методологической основой исследования являются: 
– комплексный подход, определяющий возможности инновационных форм 

обучения в практической деятельности путем создания их функциональной це-
лостности для достижения запланированного результата c учетом особенностей 
и внутреннего содержания личности обучающихся с целью целостного ее форми-
рования (Buzarov, 2012);

– деятельностный подход, основой которого является совместная деятель-
ность обучающихся и педагогов в достижении целей (Isaev, 2020);

– ситуационно-средовый подход, позволяющий моделировать образователь-
ный процесс во взаимодействии личности ученика со средой обучения, когда об-
учающийся приобретает ценный личностный опыт и вырабатывает свое понима-
ние этой среды и своего места в ней (Khodyakova, 2022);

– информационно-логистический подход, определяющий необходимый и до-
статочный контент качественной и своевременной информации, позволяющий до-
стигать целей образования (Vlasova et al., 2015). 

При проведении исследования использованы методы структурно-теоретиче-
ского анализа, которые включают поэтапную детализацию задач, взаимозависимый 
анализ материалов (ответов и иллюстраций школьников) с учетом цели исследова-
ния, диалоговые и интерпретационные средства и приемы с применением графи-
ческих методов в психологической диагностике личности (Romanova & Potemkina, 
1992).
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Логика и этапы исследования
Сегодня, как никогда ранее, важно учитывать, что развитие информационных 

технологий и технологий мультипликации меняет качественные и содержательные 
компоненты мультфильма, особенно в контексте обучения и воспитания детей. 
Разнообразие технологий, техник и красок – технологии 3D-графики и flash-анима-
ции, рисовальные и кукольные, «перекладочная» и «сыпучая» техники, живопись 
красками по стеклу и др. – предоставляет ребенку возможность найти мультфильм 
в соответствии со его вкусом и интересами (Itkin, 2006).

В начале исследования выделены основные затруднения применения муль-
тфильмов в процессе обучения детей в начальной школе. Ребенок с самого детства 
соприкасается с множеством технологий, способных негативно на него влиять. Со-
провождение педагога необходимо.

Для закрепления темы учителю бывает нужно, в качестве примера, ставить на 
просмотр мультфильм. Ученики увлеченно обсуждают героев и рассматривают 
картинки мультфильма, однако не всегда усваивают основную мысль.

Привычка детей воспринимать информацию короткими, яркими образами 
и большое количество быстро сменяющихся картинок способствуют усталости от 
непрерывного и долгого потока информации и в итоге невнимательности ребенка. 
Это становится причиной плохого восприятия информации, ее глубины и смысла, 
несмотря на разнообразные формы подачи.

При самостоятельном просмотре мультфильма дети опираются на понравив-
шихся внешне героев, выделяя их как главных. Содержание фильма становится не 
столь важным, возникают ассоциации лишь с отдельными деталями и личностны-
ми характеристиками одного героя. Так возникает сложность понимания концеп-
туальной идеи мультфильма. Необходим внимательный выбор мультфильмов с це-
лью представления детям примера правильного поведения.

Следующий этап исследования направлен на выявление особенностей совре-
менной мультипликации, заключающихся в следующем: во-первых, в мультфиль-
мах демонстрируются различные эмоциональные состояния и переживания 
героев, а у детей младшего школьного возраста восприятие всегда безуслов-
но эмоционально (Shakhanskaya, 2013); во-вторых, современные мультфильмы 
формируют у детей стили и стереотипы поведения, а анимационная наглядность 
и  убедительность обеспечивают потребности ребенка (Olshansky, 2002); в-тре-
тьих, в современных мультфильмах показан определенный диапазон нравствен-
ных конфликтов, детерминирующих соответствующие эмоциональные реакции 
(Bandura, 2000); и в-четвертых, современные технологии создают реалистичные 
мультфильмы, но яркие и быстрые картинки влияют по-разному на развитие 
психики ребенка, возможно нарушая, по мнению М.И. Яновского, «течение ес-
тественных ритмов функциональных структур формирующегося мозга и всего 
организма» (Yanovsky, 2008).

Проверка методами структурно-теоретического анализа основных гипотез ис-
следования, позволяющих добавить некоторые подробности к портрету лично-
сти младшего школьника, стала эмпирично-доказательным этапом исследования. 
Студенткой Института психологии и образования Казанского университета, буду-
щим учителем начальных классов Инной Жарковской (Zharkovskaya & Zakirova, 
2023) представлена визуальная roadmap-модель, отражающая состоятельность экс-
перимента, проведенного с младшими школьниками, и определяющая взаимосвя-
занность задач, путей их решения и выводов (Таблица 1).
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Таблица 1. Визуальная roadmap-модель исследования

ГИПОТЕЗА ПРОВЕРКА ВЫВОДЫ
Гипотеза 1. 
При просмотре 
мультфильма 
дети не фикси-
руют внимание 
на основной его 
идее, отвлекаясь 
на более вырази-
тельные детали

Вывод: дети не воспри-
нимают концепцию 
мультфильма, видят 
только главного героя. 
Это доказывает: мульти-
пликация ассоциируется 
у детей лишь с любимым 
героем и его чертами. 
Следовательно, гипотеза 
верна.

Гипотеза 2. 
Характеры и 
образы героев 
мультфильмов 
воспринима-
ются детьми и 
взрослыми по-
разному

Вывод: дети ценят боль-
ше доброту и дружбу, 
а взрослые – целеустрем-
лённость и смелость. 
Оба поколения замечают 
положительные нравст-
венно-волевые качества 
героев, которые хотят 
видеть и в себе. 
Это доказывает:  
и взрослые, и дети схоже 
анализируют характер 
и образ персонажей. 
Следовательно, гипотеза 
неверна. 

Гипотеза 3.  
Современные 
дети в любом 
возрасте смотрят 
только совре-
менные муль-
тфильмы

Вывод: дети смотрят  
не только современные 
мультфильмы. 
Это доказывает: несмо-
тря на возраст, многим 
также остаются интерес-
ны старые мультфиль-
мы. Следовательно, 
гипотеза неверна. 

Гипотеза 4. 
Современные 
мультфильмы 
не отражают 
запросы и инте-
ресы современ-
ных детей.

Вывод: дети выбирают 
больше старые муль-
тфильмы: именно они 
несут в себе огромный 
смысл и учат детей  
лучшему. 
Это доказывает: совре-
менные мультфильмы  
и мультсериалы не 
заставляют детей 
задуматься о морали и 
ценностях, показывают 
лишь поверхностную 
картинку. Следователь-
но, гипотеза верна. 
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ГИПОТЕЗА ПРОВЕРКА ВЫВОДЫ
Гипотеза 5. Спи-
сок любимых 
мультфильмов у 
детей младшего 
школьного воз-
раста примерно 
одинаковый

Вывод: дети из разных 
классов имеют несхожие 
интересы при выборе 
мультфильма. 
Это доказывает: в ка-
ждой возрастной группе 
свои увлечения, ценно-
сти, поэтому и любимые 
мультфильмы у всех 
различны. Следователь-
но, гипотеза неверна.

И наконец, в логике высказанных выше суждений в исследовании выявлены 
дидактически значимые свойства мультипликации, обеспечивающие развитие ха-
рактера и личности ребенка:

– живой и современный контент, соответствующий интересам, опыту и стадии 
развития младшего школьника;

– познавательный и образовательный смысл, обеспечивающий ценностные ре-
зультаты обучения и воспитания ребенка;

– легкий и понятный язык, позволяющий развивать личность ребенка без лиш-
него напряжения;

– образная и графическая насыщенность, обеспечивающая яркость и привлека-
тельность восприятия с опорой на личностные характеристики персонажей и чет-
кие иллюстрации их поведения;

– интерактивность и диалоговость, активно вовлекающие детей в процесс их 
обучения и воспитания;

– доступность и адаптивность содержания, обеспечивающая расширение 
кругозора младших школьников;

– многогранность и вариативность, способствующие разнообразию стилей 
обучения.

Наличие перечисленных дидактически значимых свойств в мультфильмах по-
зволяет использовать их как увлекательный и эффективный образовательный ре-
сурс в процессе обучения, воспитания и диагностики качеств личности младших 
школьников.

Результаты
Созданная ранее и непрерывно обновляющаяся в настоящее время отечествен-

ная и зарубежная мультипликация в ее разнообразных проявлениях интересна сов-
ременному ребенку. При этом необходимо отслеживать, какие герои и черты по-
ведения привлекают младших школьников, чье поведение они будут копировать, 
насколько они включены в содержание и понимание ключевой идеи мультфильма. 
Проведенный анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет гово-
рить о значимом уменьшении возраста, когда ребенок начинает интересоваться 
мультфильмами (Sharikov & Aigistova, 2014, Habib & Soliman, 2015).

Правильно отобранные мультфильмы, с учетом наличия у них необходимых 
дидактически значимых свойств, помогают детям младшего школьного возраста 
в игровой форме, легко и без напряжения осваивать начальное образование. При 
этом создается благоприятная информационно-образовательная среда, позволяю-
щая учащимся активно погружаться с предметную область начальной школы, де-
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тально анализируя и изучая информацию, соотнося ее с реалиями текущей жизни 
(Srinivasalu, 2015). 

Дидактические возможности мультфильмов, основой которых становятся их 
дидактически значимые свойства, заключаются: во-первых, в их способности мо-
тивировать детей на приобретение и усвоение новых знаний благодаря ярким ви-
зуальным эффектам; во-вторых, в одновременном параллельном развитии у млад-
ших школьников инновационного мышления и творческих навыков благодаря 
увлекательным сюжетам; в-третьих, в пробуждении у учеников живого интереса 
к обучению и активному участию в образовательном процессе благодаря ярким 
и запоминающимся персонажам.

Мультипликация позволяет обеспечивать учебный процесс в начальной шко-
ле интересными образовательными программами, создавать эффективные техно-
логии, динамично формировать положительные индивидуальные личные черты 
младшего школьника. 

Дидактические возможности мультипликации оказывают положительное 
влияние на интерактивность обучения, формируют и поддерживают логическое 
мышление младшего школьника, развитие у него мелкой моторики, обеспечива-
ют полноценное восприятие через концентрацию внимания и сохранение памяти 
(Rule, 2005). 

Использование мультфильма и полноценная реализация его дидактических 
возможностей соответствуют возрасту обучающихся. При этом основным всегда 
остается преломление учениками содержания мультфильма через свой жизненный 
опыт. В подобных ситуациях происходит яркое сопереживание героям, зарождает-
ся так называемый «эмоциональный отклик», позволяющий ребенку лучше пони-
мать собственные переживания и потребности (Smirnova et al., 2014). 

Осуществлять анализ личностных характеристик ученика и выявление допол-
нительных штрихов к его портрету на основе восприятия мультфильмов можно 
и в аспекте качеств личности младшего школьника (этических, познавательных 
(когнитивных), эмоциональных, поведенческих), и в воспитательных целях. Имен-
но поэтому мы говорим о вероятном и доступном диагностическом потенциале 
мультипликации.

Этические качества личности определяются двумя главными этическими ка-
тегориями – мораль и нравственность. В соответствии с пониманием А.С. Арсень-
ева, «существо морали предполагает следование образцу поведения и оценку тех 
или иных действий с позиции конкретного образца». Нравственность же осно-
вана на личном отношении к другому человеку, на сопереживании и содействии 
(Arsenyev, 2001). 

Когнитивная сложность мультфильма нередко требует от ученика повышен-
ной концентрации внимания, осознания логики событий и осознания связей меж-
ду ними, анализа и понимания отношений между персонажами. Реакция на юмор 
в  мультфильме и эмоциональная его оценка также характеризуют когнитивные 
черты личности ребенка, тесно связанные с его возрастными особенностями. 

Эмоциональные состояния генерируют у ребенка сложные переживания, глу-
бина которых зависит от специфики его возрастного развития. Маленькие дети пе-
реживают простые и однозначные эмоции, младшие школьники могут чувствовать 
сложные, постоянно меняющиеся эмоции, часто противоречивые – одновременно 
страх и счастье, светлую печаль, грустную радость и т. п. Глубокие переживания 
и новые чувства, возникающие при просмотре мультфильма, обогащают эмоцио-
нальную сферу учеников.
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Узнаваемость и близость героя мультфильма, в пределах переживаний и осоз-
нания ребенком его поступков, связаны с психологическим возрастом, который 
определяет его поведенческие мотивы, подчеркивая определенные черты характера 
ученика и целостность характерных черт его личности.

Таким образом, мультфильмы содержат весьма значимый для получения ис-
черпывающего портрета младшего школьника ресурс, позволяющий устанавли-
вать присущие ему черты характера на основе критериев, определяющих диагно-
стический потенциал мультипликации, среди которых фиксируются показатели 
этического, когнитивного, эмоционального и поведенческого характера: во-пер-
вых, этически значимое восприятие событий, сопереживание героям, отрицание 
жестокости (этические показатели); во-вторых, ясное понимание главной идеи 
мультфильма, соотнесение личного опыта с основными сюжетными линиями, чув-
ство юмора (когнитивные показатели); в-третьих, сложность и глубина пережи-
ваний, способность передавать эмоции, экспрессивная оценка содержания фильма 
(эмоциональные показатели); в-четвертых, узнавание персонажей через прелом-
ление своего опыта, оценка изменений главного героя на протяжении фильма, по-
нимание мотивов, смыслов и ценностей поступков персонажей мультфильма (по-
веденческие показатели).

Изучение предпочтений современных детей в выборе мультфильмов и пер-
сонажей является важным аспектом исследований применения мультипликации 
в обучении и развитии младших школьников. Исследование показало, что муль-
тфильмы позволяют выявить и оценить отличительные черты характера ребенка 
в силу их своеобразного и значимого воздействия на развитие личности ребенка, 
начиная с его раннего возраста, на основе особенностей реакции детей, глубины их 
восприятия и оценки фильма. 

Дискуссионные вопросы 
Отечественные и зарубежные ученые постоянно обращаются к вопросам ис-

пользования мультфильмов в образовательном процессе как инструмента стимуля-
ции внимания младших школьников и ассоциативного понимания программного 
материала. Дискуссионными при этом остаются вопросы отличия дидактических 
возможностей мультфильмов и мультсериалов, фильмов отечественной и зарубеж-
ной мультипликации, красок и техник создания мультфильмов.

Соглашаясь с мнением российских и зарубежных авторов о широких возмож-
ностях мультипликации при обучении и воспитании детей, считаем, что совре-
менная мультипликация способствует развитию мотивации младшего школьника 
к обучению. Просмотр мультфильмов, оказывая позитивное мотивирующее и ди-
дактическое воздействие, в то же время вскрывает творческие проблемы искусства 
мультипликации (Ngo Manh Lan, 1984), связанные с обучением и нравственным 
развитием детей (Melkozerova, 2008), запускает не всегда положительные поведен-
ческие механизмы (Olshansky, 2002). На сегодняшний день стала очевидной про-
блема, связанная с недостатком детской отечественной мультипликации, которая 
способствовала бы интересной реализации учебного процесса в начальной шко-
ле. Информационное пространство заполнено не всегда качественным контентом 
зарубежных мультфильмов, не имеющих четкой возрастной адресации (Smirnova, 
2014) или формирующих гендерные стереотипы (Golovkina, 2014).

Не существует также единого понимания в вопросах удержания непроизволь-
ного внимания при длительном просмотре мультфильмов. Дополнительных иссле-
дований требует проблема комплементарной стимуляции, переключения и фик-
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сации внимания с целью раскрытия главной идеи и нравственных качеств героев 
мультфильма, а не только их внешних данных.

Перспективным, на наш взгляд, становится исследование мультипликации 
с целью диагностики ценностных установок ребенка, оценки допустимых и недо-
пустимых форм его поведения, анализа мировоззренческой и нравственной состо-
ятельности.

Остается дискуссионной также необходимость ослабления активного, иногда 
негативного, влияния информационного медиапространства (мультипликацион-
ной среды) на аудиторию младших школьников путем разработки модели форми-
рования детского медиавосприятия, с учетом того, что «реальная (естественная) 
и виртуальная (неестественная) действительности имеют отличную друг от друга 
природу» (Salny, 2014).

И, конечно, остается по-прежнему дискуссионным вопрос о том, можно ли 
с помощью мультфильмов проводить диагностику качеств личности ребенка, фик-
сируя его портрет и устанавливая скрытые черты его характера, или мультфиль-
мы, как показывают исследования российских и зарубежных авторов, очевидное 
влияние оказывают только на развитие детей. Исследований в области диагности-
ческого потенциала мультипликации мы не обнаружили ни у отечественных, ни 
у зарубежных ученых.

Заключение
Исследование показало, что визуальные и слуховые составляющие мультфиль-

ма стимулируют интерес учеников, повышая их увлеченность, формируя опреде-
ленные черты характера детей в их личностном развитии. Особенно значимо это в 
контексте обучения младших школьников.

Для диагностического применения мультфильмы должны отражать сознатель-
ные установки человека, его бессознательные импульсы и переживания. Тогда вос-
приятие мультфильма и реакция детей на его сюжет будут предельно искренними, 
их невозможно будет сыграть и подделать, показав себя другим, не таким, как в 
реальной жизни. В данном аспекте мультфильмы весьма информативны, так как 
способствуют выявлению психологических особенностей ребенка без каких-либо 
дополнительных материалов и затрат времени. Еще одним достоинством мульти-
пликации является ее близость к человеческой деятельности, что обеспечивает зна-
чительные дидактические возможности. 

Особое дидактическое воздействие оказывают мультфильмы, созданные по сю-
жетам сказок: они способствуют решению моральных проблем и направлены на 
получение ребенком жизненно важного опыта. Д.Б Эльконин акцентировал вни-
мание на том, что «классическая сказка максимально соответствует действенному 
характеру восприятия ребенком художественного произведения, в ней намечается 
трасса тех действий, которые должен осуществить ребенок. Там, где этой трассы 
нет, ребенок перестает понимать ее» (Elkonin, 1999). Просмотр мультфильмов слу-
жит для учащихся своеобразной диагностикой поведенческих линий. Восприятие 
младшими школьниками мультфильмов отражает их внутренний мир, духовные 
ценности и нравственную позицию. С помощью мультипликации открываются су-
щественные аспекты и значимые грани моральных свобод и ресурсов, что позволя-
ет эмоционально проявить еще нераскрытые личностные черты детей. 
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