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Настоящая работа посвящена изучению особенностей отношения дошкольников от 5 до 7 лет 
к персонажам мультфильма. Гипотеза: с возрастом происходят существенные изменения в отноше-
нии ребенка к персонажам мультфильма, что проявляется как в увеличении использования детьми 
субъективных личностных оценок героев, так и в изменении структурных взаимосвязей между раз-
личными по своему содержанию личностными оценками персонажей у детей 5 лет и 6 лет. Выборка 
составила 60 детей от 5 до 7 лет: первая группа, условно 5 лет — 30 детей (М = 65,6 мес., SD = 2,98); 
вторая группа, условно 6 лет (М = 79,0 мес., SD = 4,04). В качестве материала исследования был 
использован мультфильм «Старая игрушка» (1971). Исследование включало просмотр данного 
мультфильма ребенком, после которого ему предлагалась модифицированная методика личностных 
конструктов Дж. Келли. Результаты показали, что существуют различия в отношении к персонажам 
у детей 5 и 6 лет. Шестилетние дети используют субъективные личностные конструкты чаще, чем 
объективные и чаще опираются на взаимоотношения героев, обосновывая свои оценки. Кроме того, 
структура взаимосвязей субъективных личностных конструктов различается у пяти- и шестилетних 
детей: для последних характерна связь этических оценок с действиями героев, в то время как дети 
пяти лет оценивают этичность персонажей в связи с их характеристиками. Полученные результаты 
позволяют сделать общие выводы о возрастных различиях в отношении к персонажам мультфильма 
у детей 5 и 6 лет.

Ключевые слова: мультфильмы, персонажи мультфильма, личностные конструкты, отношение 
дошкольника, восприятие мультфильмов, понимание мультфильмов, дошкольный возраст.
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This work is devoted to the study of the peculiarities of attitude of 5- and 6-year-old preschoolers 
towards cartoon characters. Hypothesis: There are significant changes in the child’s attitude towards car-
toon characters, which is manifested both in an increase in the use of his subjective personal assessments 
of heroes and in a change in the correlations between different personal assessments of characters. Sample: 
60 children from 5 to 7 years old (30 girls) we recruited for this study. The 1971 Soviet cartoon “Old Toy” 
was used as the research material. The study included watching the cartoon by each child. Then he/she was 
offered a modified method of personal constructs by J. Kelly. The results showed that there are differences 
in the attitude towards the characters. Six-year-olds use subjective personal constructs more often than 
objective ones and more often rely on the relationships of the characters. In addition, the structure of the 
interrelationships of subjective personal constructs differs in five- and six-year-olds. 6-year-old children 
correlateethical assessments with the actions of the characters, while children of five years evaluate the 
ethics of the characters according to their characteristics. The results allow us to draw general conclusions 
about age differences towards cartoon characters in children aged five and six years.
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Введение

Социокультурная ситуация современного ребен-
ка характеризуется его активной включенностью в 
медиапространство: согласно исследованиям, дети 
проводят в среднем около 2,5 часов в день за просмо-
тром развлекательного контента, и большую часть 
этого времени занимают мультфильмы [18; 26]. При 
этом современные исследования мультфильмов со-
средоточены, по большей части, на изучении их обра-
зовательного потенциала [23; 24; 28] и возможностей 
влияния на поведение ребенка [30; 33], в то время как 
киновосприятие и отношение детей к героям муль-
тфильма практически не изучается, что особенно 
справедливо относительно дошкольного детства.

Вместе с тем именно возрастные особенности 
восприятия и тип отношения ребенка к кинопроиз-
ведению могут рассматриваться как исходная точка 
для педагогического воздействия [16]. Погружение 

в сферу искусства сопряжено с перестройкой пере-
живаний у детей так же, как и у взрослых [4; 5; 9; 11; 
12; 20], поэтому мультфильмы играют немалую роль 
в становлении мировоззрения ребенка и понимании 
им собственных переживаний. Во многом это обу-
словлено тем, что ребенок-зритель может соотносить 
происходящее в кадре, характеры и поступки геро-
ев с собственной жизнью [25; 27; 29; 30; 31; 33; 34]. 
При этом, в связи с фрагментарностью восприятия, 
дошкольнику достаточно сложно освоить простран-
ство кинопроизведения на основе эмоциональных 
и смысловых связей [19]. Ориентироваться в кино-
пространстве ему помогает накопленный художе-
ственный опыт, соотнесение действий персонажа с 
реальностью собственной жизни, а также элемент 
содействия, который способствует развитию эсте-
тического восприятия [3; 6]. С помощью содействия 
ребенок «включается» в пространство произведения, 
соотносит себя с персонажами произведения; говоря 
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словами А.А. Тарковского, он попадает в авторский 
«поток времени» [32].

Важно, что отношение к персонажам фильма со-
пряжено с тем, какую точку зрения занимает зритель 
при его просмотре [8]. Так, в ряде работ по смыслоо-
бразованию в процессе восприятия художественного 
произведения, которые проводились под руковод-
ством В.С. Собкина, было обнаружено, что благода-
ря принятию зрителем внутренней позиции персо-
нажа становится возможным развернуть этическую, 
морально-нравственную проблематику взаимоот-
ношений героев [14; 15]. Кроме того, в работах, вы-
полненных под руководством Е.О. Смирновой, было 
показано, что понимание мультфильма стимулирует 
и детское воображение, т. е. подготавливает почву 
для последующей ролевой игры [13], имеющей прин-
ципиальное значение в дошкольном детстве.

Данные работы легли в основу настоящего ис-
следования, целью которого является определение 
особенностей отношения дошкольников 5 и 6 лет к 
персонажам мультфильма.

Гипотеза: с возрастом происходят существенные 
изменения в отношении ребенка к персонажам муль-
тфильма, что проявляется как в увеличении исполь-
зования детьми субъективных личностных оценок 
героев, так и в изменении структурных взаимосвязей 
между различными по своему содержанию личност-
ными оценками персонажей у детей 5 лет и 6 лет.

Материалы

В качестве экспозиционного материала был ис-
пользован мультфильм «Старая игрушка» (1971 г.; 
хронометраж: 9:42). Автор сценария В. Ливанов, ре-
жиссер-постановщик В. Самсонов.

Детальный анализ художественных особенностей 
данного мультфильма, связанный с учетом особенно-
стей внутренней и внешней точки зрения (М.М. Бах-
тин; Ю.Ю. Лотман; П.Д. Успенский), показывает, что 
структурные особенности киноповествования пред-
полагают здесь объектную идентификацию зрителя с 
Девочкой (внешняя точка зрения) и субъектную — с 
Мишкой (внутренняя точка зрения) [14; 15].

Метод

Методика. В исследовании использовалась мо-
дифицированная методика личностных конструктов 
Дж. Келли, которая направлена на исследование со-
держательных единиц констатации сходства и раз-
личия между объектами [7]. Модификация этой 
методики, применительно к исследованию вопросов 
киновосприятия, была использована в ряде исследо-
ваний [10; 13; 17].

В настоящем исследовании методика применялась 
следующим образом [1]. Было подготовлено 6 карто-
чек: 5 — с персонажами мультфильма (Девочка, Миш-
ка, Кукла, Клоун, Собачка) и карточка «Ты», обо-
значающая ребенка. После просмотра мультфильма 

ребенку в разных сочетаниях предъявлялось по три 
карточки; зачитывались имена персонажей на них и 
задавался вопрос: «Кого ты поставишь вместе, а кто 
будет отдельно?». После того, как ребенок делал свой 
выбор (объединял две карточки и одну ставил отдель-
но) ему задавался уточняющий вопрос: «Почему они 
вместе? Почему он/она отдельно?». Ответы ребенка 
на эти вопросы выступают в качестве уточняющих со-
держательных критериев, которые, согласно методи-
ке, и обозначаются как личностные конструкты.

Общее число всех возможных триадических со-
четаний карточек равно 20. Таким образом, каждый 
дошкольник давал 20 триадических решений, со все-
ми возможными комбинациями объединения разных 
персонажей. При этом число используемых испытуе-
мым содержательных критериев в каждом триадиче-
ском сравнении не ограничивалось. Порядок предъ-
явления различных триад для каждого ребенка был 
случайным.

Все полученные высказывания (личностные кон-
структы) при триадических сравнениях были за-
кодированы по следующим двум основаниям: объ-
ективные критерии (конструкты), определяющие 
сходства/различия (животные/люди, живые/нежи-
вые, игрушки/не игрушки и т. п.); субъективные кри-
терии (конструкты), определяющие сходства/разли-
чия (веселый/грустный, вредина/не вредина и т. п.).

Выборка. В исследовании приняли участие 60 де-
тей: 30 мальчиков и 30 девочек, возраст испытуе-
мых — от 5 лет до 7 лет (от 60 месяцев до 86 месяцев).

Дети были разделены на 2 возрастные группы:
1-я группа — 14 мальчиков и 16 девочек (46,7% 

и 53,3%) от 60 месяцев до 72 месяцев (М = 65,6, 
SD = 2,98); условно — группа 5 лет.

2-я группа — 14 девочек и 16 мальчиков (46,7% 
и 53,3%) от 73 месяцев до 86 месяцев (М = 79,0, 
SD = 4,04); условно — группа 6 лет.

Место и способ проведения исследования. Ис-
следование проводилось в двух детских садах: част-
ном детском саду «Smart team» в г. Красногорск и 
детском саду № 1344 в Москве. Эксперимент прово-
дился индивидуально с каждым ребенком в отдель-
ном кабинете.

Во время исследования велась запись на дикто-
фон. Каждый ребенок сначала смотрел на ноутбуке 
мультфильм «Старая игрушка», после чего проходил 
тестирование по методике личностных конструктов 
Дж. Келли.

Математическая обработка данных осуществля-
лась посредством программы Jamovi. Распределение 
выборов анализировалось с помощью критерия Хи-
квадрат для независимых выборок, структура связей 
субъективных личностных конструктов — с помо-
щью корреляционного анализа Спирмена.

Результаты

В табл. 1 приведены данные о соотношении групп 
объективных и субъективных личностных конструк-
тов среди дошкольников 5 и 6 лет.
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Т а б л и ц а  1
Возрастные особенности соотношения групп 

объективных и субъективных личностных 
конструктов среди дошкольников (%), n — число 

вариантов ответов

Конструкты
Дети 5 лет,

 n=1126
Дети 6 лет,

n=1188
Вся выборка,

n=2314
Объективные 65,4%* 59,7%* 62,5%
Субъективные 34,6%* 40,3%* 37,5%

Примечание: «*» — различия между возрастными группами 
значимы на уровне 0,05 (анализ с помощью z-критерия для 
независимых выборок).

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, с 
возрастом дети реже используют объективные кон-
структы (игрушка/человек, живое/неживое и т. п.) 
и чаще — субъективные (веселый/грустный и т. п.).

Поскольку именно субъективные оценки имеют 
принципиальное значение для понимания психоло-
гических особенностей восприятия мультфильма 
в дошкольном детстве, были выделены следующие 
семь обобщенных структурных семантических еди-
ниц, дифференцирующих варианты субъективных 
личностных конструктов.

1. Характеристики персонажа. К этой подгруппе 
были отнесены высказывания, связанные с личност-
ными характеристиками персонажей киноистории и 
их эмоциональными состояниями, например: «Кук-
ла вредина», «Клоун громкий», «Собачка любит сме-
шиться», «Мишка грустил».

2. Реальность ребенка. К данной подгруппе кон-
структов отнесены высказывания, связанные с ми-
ром самого ребенка, с тем, что его окружает и волну-
ет. Например: «Я люблю собачек, но у меня аллергия», 
«Потому что я хочу сестре клоуна купить» или 
«У меня две собачки и много кукол».

3. Позитивное разрешение конфликта. Данная 
подгруппа включает высказывания, связанные с же-
ланным для ребенка (воображаемым) разрешением 
конфликта, например: «Мишка и Кукла женятся», 
«Девочка и Мишка должны быть вместе».

4. Отношение ребенка к персонажу. К данной 
подгруппе отнесены высказывания, связанные с вы-
раженным отношением ребенка к персонажам муль-
тфильма: «Мне понравился Мишка» или «Девочка, 

наверное, не любит мальчиков» (ответ мальчика), 
«Я хочу Мишку, как в фильме», «Мишка самый глав-
ный персонаж и милый», «Я не люблю такие смешин-
ки» (про Клоуна), «Мы бы друг другу помогали, если 
бы я был в мультике».

5. Отношения между персонажами. К этой под-
группе были отнесены высказывания, связанные с 
отношением персонажей друг к другу: «Мишка и Де-
вочка дружили» или «Клоун любил Куклу», «Девочка 
радовалась, что у нее есть Клоун», «Кукла помогала 
Мишке», «Они друг друга любят».

6. Действие. Эта подгруппа включает высказыва-
ния, отражающие непосредственно действия, напри-
мер: «Клоун и Девочка были вместе», «Кукла выгули-
вает Собачку».

7. Этическая оценка. К данной подгруппе отне-
сены высказывания, содержащие этическую оценку, 
как по поводу непосредственно увиденного в муль-
тфильме, так и косвенно связанного с ним: «Я хочу, 
чтобы у Мишки была лучше пара, чем с Собачкой», 
«Медвежонку нужен человек».

В некоторых случаях формулировки детей вклю-
чали в себя не одно, а ряд высказываний: «Мишка 
грустил и думал, что Девочка не будет с ним играть, 
а это было неправильно» (здесь объединены кон-
структы «Характеристики персонажа» и «Этическая 
оценка»); «Я его (Клоуна) друзьям могу показывать» 
(«Отношение ребенка к персонажу» и «Действие»); 
«Собачка может укусить, если бить ее, а если не бить, 
не может укусить» («Действие» и «Этическая оцен-
ка»); «Кукла мне нравится, но она дала Мишке зер-
кальце, и он подумал, что плохой, он залез на кры-
шу, а потом пошел в парк» (объединены: конструкты 
«Отношение ребенка к персонажу», «Этическая 
оценка» и «Действие»). Такие высказывания одно-
временно относились к нескольким подгруппам.

Полученные материалы были проанализированы 
относительно частоты их использования среди детей 
двух возрастных групп (5 и 6 лет) (табл. 2).

В обеих группах наиболее часто при определении 
сходства/различия персонажей дети используют 
конструкты, характеризующие их отношение к геро-
ям мультфильма («Кукла мне чуть-чуть не понрави-
лась», «Мне нравятся собачки, а девочки всякие нет», 
«Как минимум, я люблю Мишку, а Мишка меня, то 

Т а б л и ц а  2
Возрастные особенности частоты использования вариантов субъективных личностных конструктов 

у дошкольников (%), n — число вариантов ответов

Субъективные личностные конструкты
Дети 5 лет,

 n=390
Дети 6 лет,

 n=479
Вся выборка,

 n=869 
Характеристики персонажа 19,2%* 13,4%* 16%
Реальность ребенка 9,5% 9,6% 9,5%
Позитивное разрешение конфликта 1% 0,0% 0,5%
Отношение ребенка к персонажу 40,5% 40,1% 40,3%
Отношения между персонажами 23,2%* 29,2%* 26,8%
Действие 24,6%* 18,4%* 21,2%
Этические основания 4,4% 2,5% 3,3%

Примечание: «*» — различия между возрастными группами значимы на уровне 0,05 (анализ с помощью 
z-критерия для независимых выборок).
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есть мы друг друга любим»). Помимо этого, часто ис-
пользуются конструкты, определяющие своеобразие 
отношений между персонажами («Девочка влюби-
лась в Клоуна», «Кукла не любит собак»), а также их 
действия («Девочка выгуливает собачку», «Потому 
что Мишка будет давать мне ягоды») и личностные 
характеристики («Клоун лишний, потому что он мо-
жет только смешить», «Мишка и Собачка дружные и 
милые»).

Вместе с тем с возрастом заметно снижается ча-
стота использования конструктов «Характеристики 
персонажа» и «Действие», при этом заметно увели-
чивается использование конструкта «Отношения 
между персонажами».

Помимо изменений частотности использования 
субъективных личностных конструктов, можно пред-
положить, что с возрастом изменяется и сам характер 
взаимосвязей между теми или иными личностными 
конструктами. Иными словами, меняется структура 
субъективного отношения ребенка-зрителя к персо-
нажам мультфильма.

Корреляционный анализ взаимосвязей между 
различными вариантами субъективных личностных 
конструктов с использованием коэффициента Спир-
мена показал особенности такой структуры в двух 
возрастных группах (табл. 3, 4).

Из табл. 3 видно, что в структуре субъективных 
личностных конструктов у детей 5 лет конструкт 
«Отношение ребенка к персонажу» прямо связан со 
следующими конструктами:

• «Действия»,
• «Моя реальность».
Конструкты «Моя реальность» и «Действие» так-

же взаимосвязаны.
Взаимосвязь обнаружена также между конструктами 

«Характеристики персонажа» и «Этические основания».
У детей 6 лет выявлена следующая структура вза-

имосвязей субъективных личностных конструктов. 
Конструкт «Действие» прямо связан со следующими 
конструктами:

• «Этические основания»;
• «Моя реальность».
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Т а б л и ц а  3
Коэффициенты интеркорреляций субъективных личностных конструктов в подгруппе детей 5 лет 

(n = 390 вариантов ответов)

Внутренние 
основания

Моя реальность
Позитивное 
разрешение 
конфликта

Отношение 
ребенка к 

персонажу

Отношения 
между персона-

жами
Действие

Этические 
основания

Характеристики 
персонажа

r = 0,205
p = 0,277

r = 0,077
p = 0,685

r = –0,103
p = 0,587

r = –0,154
p = 0,416

r = 0,090
p = 0,637

r = 0,370*
p = 0,044

Моя реальность
-

r = –0,018
p = 0,923

r = 0,510**
p = 0,004

r = –0,138
p = 0,465

r = 0,466**
p = 0,009

r = –0,025
p = 0,897

Позитивное разре-
шение конфликта

- - r = –0,201
p = 0,286

r = 0,231
p = 0,220

r = 0,109
p = 0,568

r = –0,119
p = 0,532

Отношение ребен-
ка к персонажу

- -
-

r = 0,186
p = 0,325

r = 0,572***
p < 0,001

r = 0,054
p = 0,776

Отношения между 
персонажами

- - - - r = 0,180
p = 0,342

r = 0,024
p = 0,900

Действия - - - -
-

r = 0,031
p = 0,872

Примечание: «*» — p ≤ 0,05; «**» — p ≤ 0,01; «***» — p ≤ 0,001.

Т а б л и ц а  4
Коэффициенты интеркорреляций субъективных личностных конструктов в подгруппе детей 6 лет 

(n = 479 вариантов ответов)

Внутренние 
основания

Моя реальность
Отношение ребенка 

к персонажу
Отношения между 

персонажами
Действие

Этические 
основания

Характеристики 
персонажа

r = –0,128
p = 0,501

r = 0,066
p = 0,729

r = 0,489**
p = 0,006

r = 0,165
p = 0,384

r = 0,088
p = 0,645

Моя реальность
-

r = 0,448*
p = 0,013

r = –0,025
p = 0,896

r = 0,497**
p = 0,005

r = 0,267
p = 0,153

Отношение ребен-
ка к персонажу

- - r = 0,034
p = 0,858

r = 0,255
p = 0,174

r = 0,234
p = 0,214

Отношения между 
персонажами

- -
-

r = 0,317
p = 0,088

r = 0,113
p = 0,552

Действие - - -
-

r = 0,514**
p = 0,004

Примечание: «*» — p ≤ 0,05; «**» — p ≤ 0,01.
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Взаимосвязаны также конструкты «Моя реаль-
ность» и «Отношение ребенка к персонажу», а также 
«Характеристики персонажа» и «Отношения между 
персонажами».

Обсуждение результатов

В первую очередь следует отметить, что получен-
ные результаты говорят об актуализации с возрастом 
ребенка его ориентаций именно на свои субъектив-
ные оценки персонажей при просмотре мультфильма, 
что согласуется с аналогичными результатами, вы-
явленными в других исследованиях [14; 15; 17]. Ра-
стущее стремление ребенка-дошкольника опираться 
на субъективные оценки при восприятии художе-
ственного произведения объясняется психическими 
особенностями дошкольников 6 лет: появлением 
рефлексии, развитым внутренним планом и вообра-
жением, более дифференцированным пониманием 
эмоций. Благодаря этим качествам ребенку стано-
вится доступен смысловой слой восприятия, осно-
ванный на эмоциональных и межличностных отно-
шениях героев мультфильма [19].

В этой связи представляется важным обсудить и 
возрастную тенденцию, которая связана с увеличени-
ем частоты использования детьми 6 лет такого субъ-
ективного личностного конструкта, как «Отношения 
между персонажами». В свою очередь, данный факт 
можно интерпретировать с точки зрения возрастных 
особенностей: возросшей способности у шестилетних 
детей к мыслительной операции систематизации [2], 
которая позволяет ребенку учитывать одновременно 
два и более признака при упорядочивании объектов, 
опираясь, таким образом, на их соотношение. Эта фун-
даментальная мыслительная способность приводит к 
тому, что ребенок начинает опираться на дифферен-
циацию и систематизацию отношений и в социаль-
ном (а не только предметном) плане: межличностные 
отношения оказываются в сфере интересов ребенка. 
Данная особенность отчетливо проявляется в сюжет-
но-ролевой игре старшего дошкольника, что соответ-
ствует выделенному Д.Б. Элькониным четвертому 
уровню развития игры, когда главным ее содержани-
ем становится создание ребенком роли именно через 
систему отношений к другим ролям [21]. В такой игре 
можно наблюдать наиболее насыщенные и творческие 
сюжеты, обусловленные сложной сетью межролевых 
отношений. Очевидно, способность «схватывать от-
ношения» дает возможность ребенку опираться на нее 
и в ситуации восприятия художественного произведе-
ния, в том числе мультфильма. Это позволяет объяс-
нить тот рост использования личностного конструкта 
«Отношения между персонажами», который был об-
наружен в нашем исследовании.

Еще одной значимой особенностью детей 6 лет, по 
сравнению с детьми 5 лет, является сдвиг в структу-
ре личностных оценок персонажей: если пятилетние 
дети связывают свои этические оценки героев муль-
тфильма с их личностными характеристиками и эмо-
циональными состояниями («Клоун хороший, он ока-

зался веселый»), то для шестилетних детей этичность 
персонажа проявляется, прежде всего, в его действии, 
поступке: детей начинает интересовать, хороший или 
плохой поступок совершает тот или иной герой, как 
его действия влияют на других («Она дала Мишке 
зеркальце, и он подумал, что он нехороший, и начал 
залезать на крышу»). Иными словами, действие, со-
вершаемое персонажем, обретает смысл поступка.

Данные результаты отражают возрастную динами-
ку морально-нравственного развития дошкольника. 
Так, этическое поведение детей до шести лет связано, 
в первую очередь, со способностью замечать и пра-
вильно понимать эмоциональное состояние людей и 
их характерные особенности [22]. Вместе с тем их по-
ведение отличается ситуативностью, непосредствен-
ностью и непроизвольностью. Совокупно эти психи-
ческие особенности приводят к тому, что дети легко 
повторяют чужое «неправильное» поведение, даже в 
том случае, если знают, как поступать «правильно», 
поскольку правило еще не стало для них определя-
ющим, в то время как личностные характеристики и 
эмоциональные состояния выступают для них в ка-
честве ориентира для выстраивания взаимодействия 
с другими. Данные особенности отчетливо проявля-
ются, в том числе, в игре пятилетних детей, принятие 
роли у которых уже строится на социальном содержа-
нии, но главным при этом являются специфические 
для роли особенности — внешний облик, черты пове-
дения, характер, эмоциональные состояния и пр. По-
вторим, что морально-нравственное поведение детей 
этого возраста во многом определяется их способно-
стью различать все эти особенности у других.

В случае с шестилетними детьми, для которых 
правило становится смыслообразующим аспектом 
личности, можно наблюдать кардинальные измене-
ния в поведении и отношении к другим. В первую 
очередь у ребенка шести лет резко возрастает про-
извольность и опосредствованность поведения: мо-
ральное правило, как своего рода эталон, становится 
средством регуляции собственного поведения. Зная, 
как нужно себя вести, ребенок стремится так и посту-
пать. Заметим, что именно в этом возрасте большин-
ство детей начинают с удовольствием инициировать 
простые игры с правилами и способны полностью са-
мостоятельно организовать их. В сюжетно-ролевой 
игре создание роли теперь определяется системой 
отношений, которые регулируются общими догово-
ренностями (правилами, принятыми участниками 
игры). Главной мерой «хорошей игры» для ребенка 
этого возраста становится правдивость изображе-
ния роли, что говорит о наличии некоторого образца, 
на который ребенок сознательно опирается в своей 
игре. Таким образом, этическое правило (моральный 
образец) становится мерой оценки и своего, и чужого 
поведения: в то время, как ребенок пяти лет ориенти-
руется в своих оценках на различные характеристи-
ки другого, шестилетний ребенок в своем моральном 
суждении опирается на действия-поступки. Это от-
четливо и проявилось в нашем исследовании, когда 
действия персонажей фильма связываются с этиче-
скими оценками.
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Таким образом, полученные результаты отража-
ют возрастные особенности детей 5 и 6 лет, объяс-
няющие существенные изменения в их отношении к 
персонажам мультфильма.

Выводы

1. С возрастом увеличивается число субъектив-
ных личностных конструктов, что свидетельствует 
об актуализации, при переходе ребенка к старшему 
дошкольному возрасту, его ориентаций именно на 
свои субъективные оценки персонажей при просмо-
тре мультфильма.

2. От 5 к 6 годам при просмотре мультфильма про-
исходит переход от этической оценки персонажа, ос-
нованной на личностных характеристиках (добрый, 
вредина, хороший и т. п.), к восприятию действия 
персонажа как морально-этического поступка.

3. К началу младшего школьного возраста проис-
ходят сложные структурные изменения в особенно-
стях личностного отношения ребенка к персонажам 
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фильма, основой которого выступает сопоставление 
кинореальности с собственной жизненной ситуацией 
ребенка, что обусловливает актуализацию у него чув-
ства границы между художественным пространством 
и жизненной реальностью.

Заключение

Проведенное исследование позволило обнару-
жить ряд возрастных особенностей в отношении 
старших дошкольников к персонажам мультфильма. 
Полученные результаты могут представлять интерес 
для исследователей, психологов и педагогов, занима-
ющихся вопросами восприятия и понимания детьми 
мультфильмов и других художественных произведе-
ний, а также могут быть использованы с целью про-
свещения заботящихся о детях взрослых.

В основу запланированного нами продолжения 
настоящего исследования легли предположения, ка-
сающиеся отношения детей к персонажам в зависи-
мости от разных вариантов идентификации с ними.
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