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тивные суждения о своем этносе и в целях психологической защиты выстраивать стратегию отрицания этих 
высказываний по отношению к себе или пытаться сменить этническую группу [3, с. 59]. 

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что исследователи придерживаются различного мнения в отно-
шении существующих типов формирования этнической идентичности, необходимо отметить, что в разных ти-
пологиях встречаются тождественные по содержанию типы формирования этнической идентичности идентич-
ных, но зачастую под разными наименованиями.  
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Аннотация. Содержание статьи заключается в уточнении и дополнении теоретических выводов о негативном влиянии 
телевидения и компьютерных игр на подростков. В частности, в данном исследовании учитывается не только фактор вре-
мени, проведенного у телевизора и компьютера, но и жанровые предпочтения подростков, в выборе фильмов и телепередач, 
компьютерных игр, что позволяет рассмотреть проблему более детально. Кроме того, в план исследования входит изучение 
влияния СМИ на эмоциональную сферу подростков. 

Ключевые слова: информационное влияние, информационный прессинг, искаженная информация, недостаточная ин-
формация, нелегитимная информация. 

Abstract. The content of article lies in the specification and addition of theoretical outputs regarding the negative influence of 
television and computer games on the adolescents. In particular, this research doesn’t only consider the time spent near the Personal 
Computer or TV, but the genre preferences of the youngsters in choosing films, TV programs, and games. This allows you to check 
the issue in more detail. Besides, the research plan includes the study of mass media impact on the emotional status of the adoles-
cents. 

Key words: informational influence, informational pressure, corrupted information, lack of information, illegitimate infor-
mation. 

Постановка проблемы. В современном мире возрастает вероятность манипулирования обществом в це-
лом и отдельным человеком в частности. Информатизация общества происходит в определенной социальной 
среде и испытывает зависимость от этой среды. Сегодня мощность информационных потоков не сдерживается 
ни моральными, ни культурными границами. Информация начинает нести в себе как творческую, так и разру-
шительную силу, но гораздо в большей степени, чем это было раньше. На людей направляется мощный поток 
информации, влияющей на общественное сознание и чувства. С помощью медиа формируется не только миро-
воззрение, но и действия индивидов. Выборочное акцентирование материала в программах, в которых освеща-
ются новости, способствует тому, что средства массовой коммуникации не просто сообщают нам о том, что 
происходит, они определяют ход последующих событий. Средства массовой информации не пытаются стиму-
лировать насилие, однако их  влияние и всемогущество на  аудиторию нельзя недооценивать. 
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Существование информационно-психологического влияния порождает качественно новые этические про-
блемы, суть которых - в определении принципов поведения в новой реальности [6, с. 35-36]. Возникают вопро-
сы: какие должны быть нормы поведения в условиях абсолютной свободы воздействия на человека, каким об-
разом те или иные способы взаимодействия с виртуальной реальностью скажутся на социализации самого че-
ловека и тому подобное. Среди различных проявлений эффектов массовой коммуникации особое место зани-
мают эффекты, связанные с изображением насилия, в первую очередь, в программах телевидения и компью-
терных игр. Данная проблема в последние десятилетия была и остается предметом многочисленных исследова-
ний и дискуссий. Острой дискуссии она достигла в связи с актуализацией вопроса о социальной ответственно-
сти средств массовой информации. К основным вопросам данной темы обычно причисляют такие: действи-
тельно функционирования СМИ приводит к проявлениям агрессивного поведения и если да, то каков механизм 
реализации этого феномена? Какой вклад средств массовой информации в реальный уровень насилия в том или 
ином обществе? Почему средства массовой информации способствуют проявлениям агрессивных действий? 
Какие особенности влияния информационных и художественных материалов телевидения и игровых продук-
тов? К настоящему времени среди исследователей не сложилось единой точки зрения о сути и направленности 
влияния показа  насилия в телевизионном и компьютерном пространстве на проявления насилия в реальности. 

Изложение основного материала исследования. Многочисленные исследования западных психологов 
описывает в своей книге Д. Майерс. Большинство этих исследований посвящены исследованию поведенческого 
аспекта, в частности, влияния просмотра сцен насилия на проявления агрессивного поведения. А. Т. Хлопьев 
также описывает многочисленные исследования в данной области и приводит собственные факты, которые 
подтверждают негативное влияние телевидения и компьютерных игр на психику детей [9]. Отечественные ис-
следователи также обращают внимание на негативное влияние телевидения. Л. И. Хромов исследовал влияние 
рекламы на психику детей и выяснил их повышенную сензитивность и некритичность к рекламной информа-
ции [10]. Грачев, Г. В. изучал информационно-психологическую безопасность личности и пришел к похожим 
выводам [3]. С. Кушнарев отмечает, что романтизация преступной жизни, имеет место в современных сериалах 
и компьютерных играх, что приводит к увлеченности подростков этой темой и повышает вероятность соверше-
ния преступления и вхождения в преступные круги [7].  

Исследования большинства авторов в основном направлены на изучение эмоциональных, мотивационных 
и когнитивных процессов, связанных с просмотром телепрограмм и игрой в компьютерные игры. Так, 
А. А. Гомбоева, исследуя роль телевидения в формировании ценностных ориентаций, приходит к выводу, что 
значительная часть телевизионной и игровой продукции формирует негативные ценностные ориентации, вну-
шает ложные представления о реальности, плохой вкус и т.п. [7].  

Э. М. Андреев, А. В. Миронов, изучая правовую социализацию учащейся молодежи, отмечает, что россий-
ское телевидение, столь часто изображают сцены насилия, что молодежь перестает воспринимать их критиче-
ски, а это в свою очередь формирует установки, способствующие совершению преступлений [1]. А. Егоров 
также отмечает, что телевидение и компьютерные игры не только негативно влияет на психику детей, но и от-
рывает их от реальной жизни. Отметим, что этот же автор рассматривает и положительные функции телевиде-
ния и интернета: эстетическую и информационную [6]. Исследования, проведенные Т. Г. Шахновской, 
В. А. Радишеской, А. В. Шариковым указывают на то, что телевидение формирует у зрителей образ человека, 
сильно отличающегося от человека реального, повышая тем самым внутреннюю напряженность [4]. 

Средства массовой информации становятся эффективным оружием в информационно-психологической 
войне, в значительной степени заменяя оценку и значимость исторических событий, национальную культуру, 
друзей – и самое небезопасное, создает  ложное представление о действительности. Неудивительно, что в тече-
ние исторического прогресса человек оказывался все более и более зависимой от информации в самых разно-
образных ее проявлениях. Человечество столкнулось с кризисом, который само и создало: оно тонет в море ин-
формации. Новые информационные структуры могут спонтанно вызвать глубокие изменения. Не нужно будет 
идти на жертвы или применять силу - за исключением, пожалуй, тех случаев, когда кто-то сознательно запуты-
вает или искажает информацию [3, с. 93].  

Далее рассматривая функции массовой информации на макроуровне необходимо выделить: информацион-
ную, интеграционную, рекреационную, социализирующую, мобилизационную. На микроуровне: информаци-
онную, идентификационную, интеграционную, рекреационную [8, с. 226–227]. При этом можем наблюдать и 
дисфункциональные проявления массовой информации, к которым, например, относится дезинформация, по-
пытки контроля сознания, информационное насилие. 

Потребность в информации выступает формой проявления потребности в осмыслении действительности, в 
которой живет человек, потребности в овладении социокультурными программами, произведенными в рамках 
общественной жизни. Разумеется, в условиях, когда реальные формы жизнедеятельности человека таковы, что 
действительность, в которой он живет, чужда, при этих условиях потребность в осмыслении мира редуцируется 
и процесс потребления информации превращается в ритуал. Процесс потребления информации в зависимости 
от мотива-цели может осуществляться в двух формах - активной и реактивной (пассивной). Если потребление 
информации выступает как способ осознанного поиска информационных фрагментов, необходимых для реше-
ния определенной познавательной, поведенческой или любой другой задачи, то присвоение субъектом некото-
рой новой информации означает расширение круга его особенностей как реального субъекта деятельности и 
общения [8, с. 229–230].  
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В результате информационного насилия возникает ощущение внутреннего дискомфорта. В результате – 
стресс, психоз, неконтролируемые поступки. Обывателя ждет двойной шок: сначала от передачи, затем – от 
реакции на нее. В любом случае его сознание дестабилизируется, оно подвергся информационном насилию. 
Практический опыт показал, что ложь в печатной информации более заметна, тогда как в телевизионном веща-
нии она практически незаметна. Это объясняется тем арсеналом средств внушения, которым владеет современ-
ное телевидение. Прежде всего, речь идет о пассивном характере восприятия телевизионной информации, об 
отсутствии диалогичности. В результате притупляется критическая способность мыслить, информация воспри-
нимается, как однозначно правдивая и объективная. Сочетание текста и видеоизображения обеспечивает по-
вышенные возможности для манипуляции, когда ошибочность текста прикрывается правильным изображени-
ем, и наоборот. Также значительные возможности для манипуляции заложены в поведении диктора. Рост мощ-
ности информационных механизмов современного общества усиливает его зависимость именно от этой состав-
ляющей. Сегодняшняя зависимость цивилизации от информационной составляющей сделала цивилизацию го-
раздо более уязвимой в этом отношении, а быстрое и широкое распространение информационных сетей много-
кратно увеличило мощность именно информационного оружия [10, с. 8–18]. 

Основными формами информационного насилия являются: информационный прессинг, искаженная ин-
формация, недостаточная информация, нелегитимная информация. Отсюда наиболее общими механизмами 
информационного насилия являются: информационное давление, искажение информации, сокрытие информа-
ции, незаконное получение информации. Они связаны и взаимо дополняют друг друга. Особая опасность ин-
формационного насилия (на ТВ и в интернете) заключается в том, что оно вызывает постоянный и глубокий 
эмоциональный стресс, который возникает из-за несоответствия сохраненной в подсознании человека на гене-
тическом уровне родовой информации и информации текущей, которая навязывается извне через сознание. 
Информационное насилие существовало всегда, отличие лишь в том, что в информационном обществе инфор-
мационная составляющая имеет явный, а не латентный характер. Информационное насилие является составной 
частью любого насилия, существует в разных информационных и биологических системах.  

В ходе нашего исследования было обследовано 45 старших подростков в возрасте 15-16 лет, из них 26 де-
вушек и 19 юношей. Средний возраст 15,7 лет. Было установлено, что жанровые предпочтения наиболее влия-
ют на распознание эмоций других. Так, распознавание эмоций ниже в среднем на 6 баллов у тех, кто предпочи-
тает боевики и «shooter» (U = l 12; р = 0,02). У тех, кто предпочитает триллеры и распознавания эмоций также 
значительно ниже в среднем на 7 баллов (U = 33; p = 0,02). Судя по всему, установка на жесткий и безэмоцио-
нальный стиль решения проблем, пропагандирующийся боевиками, не способствует развитию умения распо-
знавать эмоции. Отметим, что типичный герой боевика (или «shooter») также не подвержен распознаванию и 
воздействию на эмоции других, герой боевика - это человек грубой силы и действия. У тех, кто предпочитает 
комедии характера распознавания эмоций выше в среднем на 3 балла (U = 140; p = 0,02). Данную закономер-
ность можно связать с тем, что жанр комедийного характера раскрывает личность главного героя и несет эле-
менты психологии.       Очевидно, склонность распознавать и влиять на эмоции других людей развивается за 
счет восприятия психологических особенностей героев в фильмах данного жанра. Похожую закономерность 
можно наблюдать и для других жанров, в которых раскрывается личность главного героя. Управление эмоция-
ми выше на 5 баллов у респондентов, предпочитающих жанра приключенческих фильмов (или «adventure»)(U = 
133,5; p = 0,03). В фильмах  и играх данного жанра личность главного героя не просто важна, но и гиперболи-
зированная художественными средствами. Судя по всему, фильмы, или игра, в которых подчеркивается лич-
ность главного героя, способствуют развитию эмоционального интеллекта. 

 У тех, что предпочитают жанр фэнтези (fantasy), эмоциональная осведомленность снижена на 5 баллов по 
сравнению с остальными выборками (U = 149, р = 0,03). Эмоциональная осведомленность предполагает осозна-
ние своих эмоций как важного фактора, влияющего на результативность действий и качество жизни. Ранее бы-
ло отмечено, что любовь к жанру фэнтези может говорить о некоторой инфантильности, при этом, само содер-
жание фильмов  и игр жанра фэнтези не несет инфантильных установок. Судя по всему, данный жанр не спо-
собствует развитию инфантильности, а избирается теми подростками, у которых есть желание уйти от реалий, 
окунуться в волшебный мир фэнтези. При выборе жанра, нами была использована процедура ранжирования, 
поэтому мы имеем возможность выяснить корреляционные отношения между степенью предпочтения жанров и 
эмоциональным интеллектом. Для этого используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Нами были 
выявлены следующие корреляции, связанные со степенью преимущества жанров. В частности, мы выяснили, 
что чем привлекательнее жанр гангстерского фильма, тем ниже распознавание эмоций других (r = -0,66; р = 
0,013). Обратная тенденция наблюдается для жанра исторического фильма: чем привлекателен этот жанр для 
респондента, тем больше у него развито распознавания эмоций (r= 0,58; р = 0,0007). Судя по всему, данные раз-
личие обусловлено противоположностью типичных героев этих фильмов. Типичный герой гангстерского 
фильма – эгоистичный, самодовольный, жестокий, чаще всего связан с преступными кругами. Герои историче-
ских фильмов очень разнообразны, но их, в большинстве случаев, объединяет стремление к справедливости (и 
борьба за нее), влияние, способность изменить историю. Очевидно, принимая элементы образа героя гангстер-
ских фильмов, подростки воспринимают такие из них – как равнодушие, хладнокровие, что позволяет герою 
силой добиться своего. Чем выше ранг жанра фильм-катастрофа, тем выше эмоциональная осведомленность (r 
= 0,77; р = 0,01) и тем выше эмпатия (r = 0,79; р = 0,01). Данный факт можно связать с проявлением сочувствия 
и сопереживания, которыми изобилуют фильмы-катастрофы. 
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Далее рассмотрим влияние жанровых предпочтений на показатели перцептивно-образной самооценки. Ис-
пытуемым предлагалось оценить свое эмоциональное состояние в трех ситуациях: обычные, плохие, хорошие. 

Проанализируем влияние жанровых предпочтений на эмоциональное состояние в обычных ситуациях. По-
лученные показатели свидетельствуют о наличии влияния жанровых предпочтений на самооценку эмоций, од-
нако, данное влияние не  носит масштабный характер. 

В частности, больше всего влияет жанр триллера. У тех, кто отдает предпочтение этому жанру, в обычных 
ситуациях самооценка внешнего покоя (U = 102; р = 0,01) и активности (U = l 15,5; р = 0,03) ниже, чем у других. 
Также у подростков, предпочитающих данному жанру в неприятных ситуациях самооценка внутреннего покоя 
(U = 110; p = 0,02), хорошего настроения (U = 119,5; р = 0,03) и доброжелательности (U = 76,5 ; р = 0,0001) так-
же ниже. В благоприятных ситуациях у тех, кто предпочитает триллерам самооценка оптимизма ниже, чем в 
других (U = 124; p = 0,05). Жанр триллера сильнее остальных жанров влияет на психологические характеристи-
ки подростков. Очевидно, психологическая напряженность, вызываемая этими фильмами  и играми, способ-
ствует снижению внешних признаков покоя и активности у подростков. 

 Следующей по степени влияния является «комедия характера». Влияние этого жанра скорее положитель-
ное, чем отрицательное. Так, те кто предпочитает «комедии характера» при внешнем спокойствии, в сложных 
обстоятельствах (U = 141,5; р = 0,02), проявляют большую активность (U = 112; p = 0,002) и сохраняют хорошее 
настроение (U = 148, р = 0,03) в различных жизненных ситуациях. Преимущество жанра «комедии характера» 
влияет на показатель самооценки, причем влияние это положительное. Судя по всему, психологизм многих 
«комедий характера» способствует развитию адекватного эмоционального фона у подростков. 

Преимущество жанра «фэнтези» также влияет на следующие характеристики, связанные с неблагоприят-
ными ситуациями. В частности, те, кто отдают предпочтение этому жанру, в неблагоприятных ситуациях менее 
дружелюбны (U = 128, р = 0,009) и менее оптимистичные (U = 128; p = 0,009), в меньшей степени сохраняют 
хорошее настроение (U = 127, р = 0,008), чем остальные выборки. 

Далее рассмотрим те жанры, которые повлияли на две характеристики. Те, кто предпочитает жанр «бое-
вик», менее оптимистичны в обычных (U = 113, р = 0,02) и благоприятных (U = 108; p = 0,02) ситуациях. Отме-
тим, что оптимизм вообще не свойственен героям боевиков, что, очевидно, и отразилось на психологических 
характеристиках подростков. Преимущество гангстерского жанра снижает самооценку внутреннего (U = 109; p 
= 0,02) и внешнего (U = 123, р = 0,04) покоя в благоприятных ситуациях. Отметим, что в гангстерских фильмах 
любые благоприятные ситуации всегда условны, за ними кроется опасность для главного героя. Очевидно, при-
нимая элементы образа героя гангстерских фильмов, подростки также перестают спокойно воспринимать бла-
гоприятные ситуации. 

Выбор жанра «фантастика» ( в компьютерных играх жанр «sci-fi») снижает самооценку хорошего настрое-
ния в обычных ситуациях (U = 123; p = 0,01) и миролюбия в неблагоприятных (U = 143, р = 0,04). Учитывая, 
что сюжет фантастических фильмов и игр чаще всего завязан на конфликтах, подростки отдающие предпочте-
ние этому жанру также не подвержены миролюбию в неблагоприятных ситуациях. Остальные жанры повлияли 
только на одну характеристику.  

Преимущество довольно популярного жанра «аниме» (аnime) повышает активность в неблагоприятных си-
туациях (U = 107; p = 0,04). Аниме изобилует сценами активности, причем как в физическом, так и в психоло-
гическом смысле, что и приводит к повышению активности у подростков, предпочитающих этот  жанр. 

Жанр «готика» снижает внутреннее спокойствие в неблагоприятных ситуациях (U = 138; р = 0,03), что сов-
падает с основной идеей этих фильмов - поиск экзистенциального смысла в страдании.  

Жанр «драмы» повышает оптимизм в благоприятных ситуациях (U = 111,5; р = 0,004). Как было указано 
ранее, драмы несут адаптивные образцы преодолевающего поведения. Хотя судьба героя этих фильмов нелег-
кая, в конце они чаще решают свои проблемы. Очевидно, настрой на позитивное решение проблем передается 
детям, которые любят этот жанр, повышающий их оптимизм. 

Преимущество типично молодежного жанра «комедия положения» приводит к снижению миролюбия в не-
благоприятных ситуациях (U = 139, р = 0,02), что еще раз подтверждает их негативное воздействие на эмоцио-
нальную сферу подростков. 

Приключенческие фильмы приводят к повышению внутреннего покоя в неблагоприятных ситуациях (U = 
132; p = 0,02). Очевидно, вера в свой личностный ресурс, свойственна героям этих фильмов передается также 
подросткам, что позволяет им оставаться спокойными даже в неблагоприятных обстоятельствах. 

Таким образом, можно утверждать, что основное влияние на эмоциональную сферу подростка оказывает 
не общий смысл фильма или игры, а типичные особенности героя. Расчеты показали, что преобладание того 
или иного жанра не влияет на степень принятия других. 

Преимущество некоторых жанров влияет на стиль разрешения конфликтов. Особенно это касается склон-
ности к компромиссному стилю. В частности склонность к компромиссному стилю ниже у тех, кто предпочита-
ет боевики (U = 121,5; p = 0,03) и «комедии положения» (U = 147; p = 0,03), что полностью соответствует типо-
вому поведению героев этого жанра. Герой боевика зачастую бескомпромиссный, иначе сюжет фильма не от-
вечал бы жанру, а типичный герой «комедии положения» не склонен к компромиссам, поскольку не видит их, 
что и является причиной его комических положений. Склонность к компромиссу выше у тех, кто предпочитает 
документальные и познавательные фильмы (U = 126; p = 0,01), что отражает познавательную направленность 
подростка. Те, кто предпочитает триллеры, более подвержены избегающему стилю разрешения конфликтов (U 
= 114,5 ; р = 0,02). По нашим предположениям, данная особенность связана не с поведением героев триллеров, 
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поскольку она может быть очень разнообразной и нетипичной, а с внутренней напряженностью самих подрост-
ков, предпочитающих триллеры. Тревожность и напряженность приводят к желанию избежать проблемы, вме-
сто её решения. 

Далее мы рассмотрим, как влияют жанровые предпочтения на эмоциональную направленность. 
Преимущество детективного жанра снижает значимость гедонистических эмоций: веселья, беззаботности, 

наслаждения хорошей едой и комфортом (U = 142,5; р = 0,02), что, по нашему мнению, связано с типичным 
поведением героя-следователя в этих фильмах. Комедия положения снижает значимость романтических (U = 
150, р = 0,03), и положительных эмоций, связанных с общением (U = 101,5; p = 0,001). Эта закономерность пол-
ностью соответствует содержанию жанра. «Комедии положения» по своей сути антиромантические, ситуации 
общения в них бессмысленные, герои порой агрессивны, однако эти элементы подаются в «комедиях положе-
ния» как смешные, что повышает внушаемость подростков к установкам этих фильмов. Те, кто предпочитают 
триллеры имеют более высокий ранг глорических эмоций (U = 115,5; p = 0,03). Данную закономерность объяс-
нить довольно трудно. Возможно, ассоциирование себя с героем (который все же успешный) или переживания 
успешности собственных предположений могут повышать ценность глорических эмоций, но мы не можем про-
верить данные предположения. Подростки, предпочитающие жанр ужасов имеют более низкий ранг праксиче-
ских эмоций. (U = 126,5; р = 0,03). Данную закономерность также трудно объяснить. Можно предположить, что 
выбор жанра ужасов свойственен в некоторой степени инфантильным подросткам, и снижает значимость ак-
тивной деятельности для них и, соответственно, значимость эмоций, получаемых от этой деятельности. 

Выводы. Анализ исследований, посвященных влиянию кино и игровой продукции на психику зрителей-
подростков показал, что большинство авторов считает это действие отрицательным. Действие телевидения и 
компьютерных игр осуществляется за счет четырех механизмов: идентификации, подражания, отказа от внут-
ренней активности, формирования личностного мифа. Таким образом, телевидение и интернет влияет на все 
сферы психической жизни индивида: поведения и установки, эмоциональную сферу, мировоззрение. 

Теоретический анализ особенностей эмоциональной сферы подростков позволяет утверждать, что свой-
ственная им аффективность и ригидность, тревожность, противоречие чувств являются факторами риска, по-
вышающие степень воздействия телевидения и интернета на эмоциональную сферу подростков.  

Эмпирическое исследование показало, что некоторые жанры действительно негативно влияют на эмоцио-
нальную сферу подростков. В частности, наиболее негативно влияют комедия положения, гангстерские филь-
мы, триллеры, боевики. Были также выявлены факты положительного влияния на эмоциональную сферу таких 
жанров, как «комедия характера», исторические фильмы, фильмы-катастрофы, драмы. В частности, жанры, 
раскрывающие психологию героя и особенности его отношений с персонажами фильма  или игры влияют по-
ложительно.  

Было установлено, что злоупотребление просмотром телевизора и компьютерных игр снижает способность 
к эмпатии и повышает агрессивность подростков. 

Согласно гипотезе статьи, телевидение и компьютерные игры меняют эмоциональный фон и тип эмоцио-
нальных реакций как в отрицательную так и в положительную сторону. Эмпирическое исследование подтвер-
дило данную гипотезу.  
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