
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
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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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Результаты , полученны е в наш ем исследовании, сравнивались с результатами, 
полученны м и итальянским и  психологам и GilH G. и M archetti А. П о итальянской  вы борке среди 
детей 4-5 лет правильно диф ф еренцировали  лож ь и ош ибку 53.3% , среди  5-7 летних детей -  
57.1% . П олученны е дан н ы е указы ваю т на более вы сокий уровень диф ф еренциации  случайной 
ош ибки и нам еренной л ж и  белорусским и детьми. Д анная проблем а требует дальнейш его 
изучения.
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О дной из осн овны х целей дош кольного  образования является развитие м ы слительной и 
речепорож даю щ ей деятельн ости  ребенка. В этой связи вы явление особенностей  мы ш ления и 
поиск эф ф екти вн ы х средств и условий его развития в дош кольном  возрасте является 
актуальной проблем ой.

М етодологическую  основу наш его  исследования составили  концепция деятельностного 
подхода (А .Н . Л еонтьев, Д .Б . Э льконин и др.), культурно-исторического  п одхода в развитии 
вы сш их п ознавательны х процессов (Л .С. В ы готский), теория общ ения, развития (А .А . Бодалев, 
М .И . Л исина и др.), теория ли чн ости  (А .Н . Л еонтьев, В.В. Д авы дов и др.).

В качестве осн овного  м етода наш ей работы  вы ступил психолого-педагогический 
эксперимент, состоящ и й  из констатирую щ его, ф орм ирую щ его и контрольного  этапов. В 
рам ках констатирую щ его и контрольного эксперим ента, с целью  вы явления особенностей 
мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в условиях городской  и сельской  культуры , были 
использованы  следую щ и е диагностически е методы ; м етодика «В опрош айка» , разработанная 
М .Б. Ш ум аковой, адапти рованн ы й  тест В екслера (субтесты  «О бщ ая понятливость», «О бщ ая 
осведом ленность»), м оди ф иц и рованн ая м етодика У .В . У льен ковой  «О владение детьм и  общ ей 
структуры  м ы слительной  деятельности». С  п ом ощ ью  п еречисленны х диагностически х  методик 
был вы явлен уровен ь п ознавательной  активности, уровень сф орм ированности  ум ственны х 
функций, а такж е уровен ь овладения некоторы м и м ы слительны м и операциям и. О бъектом 
наш его исследования яви лись дети  старш его дош кольного  возраста, воспиты ваю щ иеся в 
условиях городской  и сельской  культуры.

В ходе констатирую щ его эксп ери м ен та бы ли вы явлены  следую щ и е тенденции. У ровень 
познавательной активн ости  всех  испы туем ы х невы сок. С пособность дош кольников задавать 
вопросы  вы ступила осн овны м  показателем  данной тенденции. К оличество  всех  поставленны х 
вопросов городским и дош кольни кам и  в игре «В опрош айка» на 20%  п ревы ш ало количество 
вопросов, задан н ы х сельским и  дош кольникам и. Д анны е констатирую щ его эксперим ента 
позволили вы явить следую щ ую  законом ерность; только  третья часть всех  испы туем ы х в 
полной мере овладела структурой  м ы слительной деятельности . Н аиболее вы сокий уровень 
овладения дедуктивны м и ум озаклю чениям и  и рассуж дениям и  о знаком ом  предмете 
наблю дается у сельски х  дош кольников. К оличество городских дош кольни ков  с высоким 
уровнем сф орм ирован н ости  ум ственн ы х ф ункций на 18% п ревы ш ает количество  сельских с 
тем и ж е показателям и.

В рам ках ф орм и рую щ его  эксперим ента бы ла осущ ествлен а разработанная нами 
психолого-педагогическая програм м а с использованием  детского  эксперим ентирования. 
П рограм м а состояла из трех  серий заданий с последовательны м  их услож нением . 1 -ая  серия -  
задания на вы полнение и оп осредованное сравнение свойств и качеств п риродны х материалов, 
ш ироко используем ы х в повседневной  ж изни (м еталл, дерево  и др.). 2 -а я  -  задания на поиск 
способов реш ения и нтеллектуальны х задач (использование м етодики  И .М . Ж уковой и 
методики Э. М астви ли скер  «П ереход  от практических проб к реш ению  задач  во внутреннем 
плане»). 3 -я  серия -  задания на опосредованное сравнение величин  в п роцессе овладения
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