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В детский лагерь ребёнок приходит 
с определённым набором представле-

ний, интересов, потребностей и запросов, 
с индивидуальной направленностью 
сознания, с собственным взглядом на мир. 
Закладывается эта база в дошкольном 
возрасте. И зачастую, прежде чем привить 
нужную систему ценностей, вожатый 
вынужден бороться с тем, что принёс 
ребёнок из семьи родителей. Современные 
родители — это молодые люди, вырос-
шие и сформировавшиеся в период пере-
стройки, то есть в сложное время, когда, 
как говорил В. Шекспир, «распалась связь 
времён». То есть данный возрастной страт 
испытал на себе все сложности переход-
ного периода, характеризующегося акси-
ологическим диссонансом, который 
накладывает неизгладимый отпечаток 
на сознание человека.

С детства, через общение с родителями, 
просмотр мультфильмов, книги у ребёнка 
формируется мировоззрение. То есть тип 
отношения, взгляд на мир и своё место в нём. 
Мировоззрение — сложная вещь, и многие 
его параметры чётко складываются из недо-
оцениваемых взрослыми моментов. Из эмо-
ционально-образных впечатлений, отноше-
ний, ценностей семьи, моделей поведения 
папы и мамы, роли в семье бабушки, неосоз-
наваемых понятий, фильмов, мультфильмов. 

Поэтому говорить о факторах, формирующих 
мировоззрение ребёнка, необходимо. О неко-
торых случиях из жизни детсада, имеющих 
отношение к формированию мировоззрения 
детей, рассказывает воспитатель К.Н., имею-
щая 20-летний стаж работы.

К.Н.: Я спросила:
— Коля, как зовут твою маму?
— Нина Ивановна!
— А папу?
— Идиот ненормальный!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Мировоззрение определяется как «систе-
ма обобщённых взглядов на объективный мир 
и место человека в нём, на отношение людей 
к окружающей их действительности и самим 
себе, а так же обусловленные этими взгляда-
ми их убеждения, идеалы, принципы позна-
ния и деятельности» [1, 86]. Так каково место 
папы в иерархии ценностей конкретного 
ребёнка? И думает ли молодая мама, какие 
обобщённые взгляды на стиль семейного 
общежития закладывает у сына?

В Российской педагогической энциклопе-
дии подчёркивается, что «мировоззрение — 
целостное представление о природе, обще-
стве, человеке, находящее выражение 
в системе ценностей и идеалов личности, 
социальной группы, общества» [2, 124].

СОзНАНИЕ И мИрОВОззрЕНИЯ рЕбёНКА 
В ДИСГАрмОНИчНОй ИНФОрмАцИОННОй 
СрЕДЕ

Л.  ШОПИНА
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То есть ребёнок, общаясь с родителями, 
перенимает их систему ценностей, иерархию 
отношений в семье, понятие о гендерных 
отношениях, анализирует роль в семье 
и обществе мужчины, его социальный статус. 
Формируется мужской тип мировоззрения: 
взгляд будущего мужчины-хозяина или при-
живала, нигилиста, или подкаблучника.

Познание окружающей действительности 
начинается с ощущений и восприятия и пере-
ходит к мышлению. Психологи дают следую-
щее определение: «мышление — совокуп-
ность умственных процессов, лежащих 
в основе познания; именно к мышлению 
относят активную сторону познания: внима-
ние, восприятие, процесс ассоциаций, обра-
зование понятий и суждений»[3, 93]. В более 
тесном логическом смысле мышление заклю-
чает в себе лишь образование суждений 
и умозаключений путём анализа и синтеза 
понятий. «Мышление — опосредованное 
и обобщённое отражение действительности, 
вид умственной деятельности, заключаю-
щейся в познании сущности вещей и явле-
ний, закономерных связей и отношений 
между ними» [4, 38]. «Мышление как одна 
из психических функций — психический 
процесс отражения и познания существен-
ных связей и отношений предметов и явле-
ний объективного мира» [5, 98].

ТV

К.Н.: Замечаю, что дети часто играют 
в свадьбу, роды и похороны. Причём, делают 
это очень натурально. Ну в свадьбы дети 
играли всегда, но остальное…

Как-то в группе слышу страшные крики. 
В ужасе подбегаем с методистом к детям. 
Те объясняют: «Мы играем в роды. Не мешай-
те. Она уже скоро родит. Уже головка пока-
залась». Девочка, лежащая в жуткой позе, 
перестаёт кричать. Через минуту мне, 
находящейся в состоянии шока, передают 
на руки «родившуюся» куклу. Причём, про-
цесс родов «разыгран» так, словно дети 
реально при родах присутствовали и знают 
его подробности.

Безусловно, в структуру бытовых понятий, 
бытового мышления ребёнка значительную 
часть информации закладывает телевизор. 

Надо ли ребёнку знать многие касающиеся 
только взрослых сложные и интимные вещи? 
В процессе формирования структуры миро-
воззрения ребёнка должна присутствовать 
чёткая иерархия и временная последова-
тельность. Моменты, связанные с родами, 
сексуальными отношениями и т.п, в сферу 
его актуальных интересов должны поступать 
чем позже, тем лучше.

А.П. Горячев, характеризуя особенности 
гуманитарной картины мира как информаци-
онно-знакового заместителя реального мира, 
выделяет кумулятивно-концептуальную, 
онтологическую, гносеологическую, методо-
логическую, эвристическую, аксиологиче-
скую, футурологическую, антропо- и социо-
культурную функции. Кумулятивно-
концептуальная способствует накоплению 
и структурированию информации в сознании 
ребёнка. Задача родителей — проследить, 
чтобы информация была качественной (без 
родов, похорон, стрельбы, крови и т.д.). 
Онтологическая определяет место конкрет-
ной информации в иерархии ценностей миро-
воззренческого плана. Методологическая 
определяет стратегии и тактики складываю-
щегося мировоззрения. Социокультурная 
формирует социальный тип, который будет 
управлять страной через 20 лет.

жДУТ ВНИМАНИЯ

Мировоззрение — это система взглядов 
на объективный мир и место в нём человека, 
на отношение человека к окружающей его 
действительности и самому себе, а также сло-
жившиеся на основе этих взглядов убежде-
ния, идеалы, принципы познания и деятель-
ности, ценностные ориентации. И действи-
тельно, человек не существует иначе, как 
в определённом отношении к другим людям, 
семье, коллективу, нации, в определённом 
отношении к природе, к миру вообще [7, 35].

Дети приходят после выходных недо-
ласканные, липнут к воспитателям, пыта-
ются обратить на себя внимание, увидеть 
улыбку или услышать ласковое слово. 
В понедельник укладывать спать их не надо: 
все засыпают мгновенно: в выходные 
не доспали, следовательно, режим дома 
не соблюдался.
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Попробуем сформулировать иерархиче-
скую систему сред влияния, которые актив-
но влияют на сознание будущего школьника, 
проранжировать их в темпоральном (вре-
менном), эмоциональном и социокультурном 
и воспитательном планах. Согласно исследо-
ваниям психологов, мать может разговари-
вать с ребёнком примерно 12 минут в сутки. 
Если ребёнок ходит в сад (а при хрониче-
ской нехватке дошкольных учреждений туда 
попадают лишь 20% детишек), основная вос-
питательная нагрузка ложится на педагогов 
садика. Львиная доля влияния на современ-
ного ребёнка приходится на СМИ — телеви-
зор влияет и на поведенческие моменты, 
и на формирование мировоззрения, отноше-
ние к миру, родителям, ценностные ориента-
ции, на вербалику, стиль общения, коммуни-
кативные навыки и т.д.

ФАНТАЗИРОВАНИЕ

Психологи отмечают факты преувеличен-
ного фантазирования детей, утверждая, что 
это результат растормаживания психики как 
ответ на телевизионное воздействие.

— Вова, где папа?
— Курит на балконе! И я с ним сейчас 

курил! (мама знает, что это исключено)
Дети стали много лгать. Вероятно, это 

нельзя назвать невинным преувеличением, 
тем более в условиях, когда на всё, что гово-
рит ребёнок, может обратить внимание юве-
нальная юстиция.

Юра в садике нечаянно сломал игрушку. 
Секунду он цепенеет, затем группу оглаша-
ет даже не крик, а страшный вой: «Ой, 
теперь папа меня убьёт!», причём извест-
но, что интеллигентнейший папа никогда 
не касался ребёнка даже пальцем.

Воспитатели и родители в последнее 
время всё чаще отмечают факты искажённо-
го поведения дошкольников. «С одной сто-
роны, необычайная скованность, недоразви-
тие речи. С другой — сильная агрессивность 
и какая-то дикая, зашкаливающая демон-
стративность. Такой ребёнок стесняется 
ответить на простейший вопрос, но при этом 
не боится кривляться при чужих взрослых, 
ползать под столом, а то и делать неприлич-
ные жесты. Короче, ведёт себя абсолютно 

неуправляемо. Модели плохого поведения 
его притягивают, как магнит, хотя он зача-
стую не видит ничего подобного дома и, 
конечно, тысячу раз слышал от родных, что 
так себя вести нельзя» [8, 15].

ПОДРАжАНИЕ

Сережа дергает ножкой, крутит кистя-
ми рук, словно заводит мотоцикл:

— Длын, длын, длын!
— Сережа, ты кто?
— Вок из «Ну, пагади»!
Через слово формируется мировоззре-

ние, то есть система философских, научных, 
социально-политических, нравственных, 
эстетических взглядов и убеждений челове-
ка, которые отражают в его сознании общую 
картину мира и определяют направленность 
его деятельности.

Бабушка внуку: «Мой хороший!»
Внук агрессивно: «Я не твой, я папин! Он 

меня родил и воспитал! А ты даже не папи-
на, а всего лишь мамина мама!»

Мировоззрение или взгляд на мир являет-
ся неотъемлемым и необходимым элементом 
человеческого сознания. В мировоззрении 
сложно взаимосвязаны и взаимодействуют 
знания, чувства, мысли, убеждения, настрое-
ния, на основе которых мы стремимся выве-
сти всеобщие принципы, способные объяс-
нить происходящее во «внешней» действи-
тельности и в нашем «личном» мире. 
Подобные «универсалии», образующие 
мировоззрение и придающие ему целостный 
вид, позволяют осознанно понимать и оце-
нивать происходящее вокруг нас, определять 
своё место в мире и отношениях, регулирую-
щих человеческую деятельность [9, 67].

ХУДОжЕСТВЕННОЕ МыШЛЕНИЕ

Оля просит ночью: «Бабушка, дай яблоч-
ка! А то мне приходится лизать свою лапу! 
Даже медвежонок ночью кушает!»

Мировоззрение ребёнка апеллирует 
к художественно-эстетическому и нрав-
ственному восприятию мира.

В философском словаре под редакцией 
М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина (1968 год) 
мировоззрение представлено как «система 
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взглядов, понятий и представлений об окру-
жающем мире». Данное определение вклю-
чает в себя два понятия: мировоззрение 
в широком смысле слова и мировоззрение 
в узком смысле слова. Первое понятие вклю-
чает в себя «совокупность всех взглядов 
человека на окружающий мир: философ-
ские, общественно-политические, эстетиче-
ские, естественно-научное воззрение». 
Второе понятие основывается исключитель-
но на философских взглядах, когда главный 
акцент делается на идеологический аспект, 
выделяя при этом материалистическое 
и идеалистическое мировоззрения.

К.Н. Сережа: «Хорошая обезьянка веселу-
ется добру, а плохая обезьянка веселуется 
злу!»

Мировоззрение всегда насыщено эмоцио-
нальным отношением человека к миру. В нём 
может проявляться как догматизм, так и скеп-
тицизм человека. Оно постоянно связано 
с убеждением. У каждого человека его миро-
воззренческие взгляды складываются в тече-
ние всей жизни в результате длительной, 
сложной интеллектуальной работы [10, 32].

Мировоззрение ребёнка впитывает в себя 
всю доступную информацию, не анализируе-
мую, не оцениваемую, принимает, усваивает 
и превращает в модели поведения.

— Ты почему после школы такой груст-
ный? (ходит на подготовку)

— Учительница на меня глазыками 
ни разу не посмотрела…

ВЛИЯНИЕ СМИ

Огромную роль в формировании миро-
воззрения ребёнка играют компьютерные 
игры и мультфильмы.

Что, дедушка, в энтурнете (Интерне-
те) лазиишь?

В современных технологиях влияния 
на сознание масс разработано множество 
приёмов, позволяющих изменить установки 
и поведение человека. Одна из них — сме-
стить внимание с главного на незначимое. 
Когда нужно отвлечь общественное созна-
ние от социальных проблем, СМИ подбрасы-
вают нам «вечный» вопрос вынесения 
Ленина из мавзолея или ещё что-то столь же 
«актуальное».

Мы сочли бы сумасшедшим рассказчика, 
который начинал характеризовать 
Чайковского с рассказа о том, то тот имел 
нетрадиционную ориентацию и покончил 
с собой по приговору суда чести… Кто бы 
стал потом вслушиваться в музыку? Что бы 
врезалось в сознание ярче? Или рассказ 
о гениальном Мусоргском начинали с анали-
за его внешности, внешности хронического 
алкоголика с портрета И.Е. Репина. Какие 
мотивы мы искали бы потом в его великой 
музыке?

Почему же детей раннего возраста мы 
знакомим не с героикой или романтикой, 
а с фарсами, пародиями, карикатурами 
на героев? С гиперсексуальными Васили-
сами, прикольными Драконами, забавными 
симпатичными привидениями, недотепа-
ми-богатырями и инфантильными просто-
филями-царями?

Есть информация базовая, которая ложит-
ся в основу личности, которая является осно-
вой национального менталитета. К ней отно-
сятся этнокультурные и исторически выстра-
данные понятия добра и зла, трагичности или 
комичности, правды или лжи. В основе их 
всегда лежит позитив, лучшее, самое ценное 
для развития общества. Эти ментальные 
«якоря» впитываются с молоком матери. 
К сожалению, современные дети сегодня 
осваивают данные понятия через телевизор, 
чаще — в суррогатном виде. Сегодня они 
транслируются в виде ремейков, обесценива-
ющих их сакральный потенциал.

Целью мультфильмов является развлече-
ние, но не воспитание, не развитие, не фор-
мирование нравственных понятий. А ведь 
мультфильм может и просвещать, и органи-
зовывать, и нацеливать на определённые 
планы. Необходимо учитывать, что все 
функции мировоззрения личности находят-
ся в единстве и действуют одновременно. 
Вместе с тем в конкретных жизненных ситу-
ациях отдельная функция или их совокуп-
ность может стать доминирующей. Что же 
касается так называемой ведущей функции, 
то в качестве таковой может выступать 
любая из функций. Её роль определяется 
характером проблем, которые для человека 
становятся первостепенными в конкретной 
ситуации [11, 45].
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Но эмоционально притягательный услов-
ный стереотип работает в сознании ребёнка 
с неотвратимой результативностью, и он куда 
сильнее последующих объяснений взрос-
лых. Отсюда — печально известный когни-
тивный диссонанс, разрушающий не только 
индивидуальную психику, но и обществен-
ное сознание нации.

Современное общество многослойно, 
неоднородно, отличается разнонаправлен-
ностью интересов и социокультурных притя-
заний социальных групп. Параллельно 
растут дети из сверхобеспеченных и нищен-
ствующих семей, обласканные дедушка-
ми-бабушками и бедствующие с одной мате-
рью-одиночкой. Общество разное, и дети 
разные.

СЕКСУАЛьНОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ

Бесспорно, родители должны оценивать 
информацию, которую поглощает ребёнок 
через телеэкран или видео. Не так далеки 
времена, когда даже во взрослых фильмах 
сексуальные отношения лишь намечались 
тонкими штрихами. Но это никак не влияло 
на полноту восприятия, всё недопоказанное 
было понятно само собой. Страна с успехом 
обходилась без сексуального просвещения, 
об этом свидетельствует нормальная рожда-
емость. Сексуальные отношения являются 
столь яркой доминантой, что для неокрепшей 
психики могут затмить все остальные ценно-
сти, все интересы. Подросток не может нор-
мально учиться, не может развиваться, теря-
ет друзей, отстраняется от семьи. Ранняя 
сексуальность закрывает для ребёнка мир, 
а физиологическая неготовность к жизни 
взрослых может стать причиной психических 
срывов и деформаций.

Информация должна быть своевремен-
ной! Адаптированной к возрасту и по харак-
теру, и по объёму, и по качеству.

К.Н.: Внимание к сексуальным вопросам 
у современных детей гипертрофированное. 
Если что-то можно повторять часами и без 
толку (например, стишок учить), то тако-
го рода информацию дети схватывают 
мгновенно: вроде и не смотрят телевизор, 
но видят всё. Замечаю, что в ролевых играх 
дети часто копируют поведение киногеро-

ев: «курят», картинно держа в руках каран-
даш, эффектно «пьют пиво». Конечно, пре-
секаю это. Но сам факт! Кстати, замечали: 
культовое среди современных девочек имя 
феи Винкс напоминает слово «секс»?

Нельзя допустить, чтобы для ребёнка 
доминирующими стали вопросы сексуально-
го характера, нельзя допустить, чтобы в его 
сознании сложился ущербный тип семейных 
отношений.

К.Н.: Миша положил на пол куклу и катает-
ся на ней.

— Миша! Что ты делаешь???
— Так папа делает с мамой!
Оля: А мои папа и мама делают так же! 

И ещё папа целует маму вот здесь! 
(Показывает на грудь).

Воспитатель: наверное, мама просто 
замерзла и папа хотел её согреть?

— Вот и нет! Потом он делает… (идёт 
подробный рассказ о том, что делают легко-
мысленные папа и мама в присутствии 3-лет-
него внимательного человечка.

Фиксирование внимания ребёнка на сек-
суальных моментах может иметь драматиче-
ские последствия для его последующего 
развития. Сначала он должен обрести чёт-
кие нравственные координаты, ценностные 
ориентации, тогда интенсивность гендер-
ных переживаний не разрушит струкуры его 
личности. Р.В. Магомедов, рассматривая 
нравственное мировоззрение, считает, что 
более существенным и социально значи-
мым для развития ребёнка является тот 
аспект, в котором выражаются социаль-
но-нравственные взгляды и отношения 
людей. По его мнению, нравственное миро-
воззрение — это устойчивые взгляды чело-
века на социальные отношения людей, 
на своё место в этих отношениях и основан-
ное на них стремление понять, совершен-
ствовать закономерности существования 
практической жизни людей. Интерпретируя 
данное понятие, можно сказать, что нрав-
ственность — это взгляды (воззрения) 
человека на социальную жизнь. 
Соответственно она становится составной 
частью мировоззрения. При этом как часть 
мировоззрения она определяет мотивы, 
установки, ориентации и стратегию замысла 
человека, а в своей практической плоскости 
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определяет нормы поведения [6, 18]. То 
есть сначала мальчику надо научиться 
уважать девочку, ценить в ней весь ком-
плекс человеческих качеств, видеть 
равного по интеллекту, содержанию, 
нравственному потенциалу; тогда все 
прочие аспекты будут своевременными, 
естественными и гармоничными.

К.Н.: Маша и Вова возятся на детской 
площадке.

— Что вы делаете?
Дети простодушно: «Трах… сосулькой!»

ГОРОДА БЕЗ БАБУШЕК

В современном обществе царит столь 
сложная социальная структура, что в каких-
то стратах дети воспитываются без опоры 
на важнейшую социально-культурную кате-
горию — старшее поколение. Не получают 
мудрой, тёплой, беззаветной любви от людей, 
которые самой природой предназначены 
для передачи опыта.

К.Н.: Дети, переехавшие с родителями 
в Липецк из закрытого молодёжного север-
ного города, боятся старушек на улицах: 
они их раньше просто никогда не видели. Их 
город был молодёжным.

К.Н.: Среди молодых родителей сегодня 
очень много разводов. Дети реагируют 
на них крайне остро, как на предательство. 
Даже если переносят горе молча, всё равно 
это позже выливается в болезни: панкреа-
титы, гастриты.

ПЕРЕВЕДИТЕ МОЕГО В СТАРШУЮ 
ГРУППУ…

К.Н.: Здоровые дети, находясь в одной 
группе с детьми неуравновешенными, боль-
ными детьми или детьми-инвалидами, копи-
руют их поведение и речь. Безусловно, вос-
питывать их вместе надо, чтобы создать 
единое толерантное общество, но то, что 
дети перенимают движения, манеру поведе-
ния — это факт. И многие родители это 
понимают, пытаясь поместить детей в другие 
группы, в общество адекватных, воспитан-
ных детей. Это также сложнейшая социаль-
ная проблема.

Недавно родители Кирилла с трудом, 
прибегая к помощи специалистов, постави-
ли ребёнку правильную речь. А в детском 
саду, подражая менее развитым детям, он 
начинает сюсюкать. Или подёргивать плеча-
ми, странно мигать, подражая ребёнку с 
тиками. То, что от сверстников перенимают 
мат и нецензурную лексику — общеизвест-
ный факт. Как поступить маме? Думать 
о своём ребёнке или о чужих? Этот вопрос 
каждая семья решает интимно, не афишируя 
мотивов своих поступков. Многие, менее 
внимательные, пускают на самотек, многие 
переводят ребёнка в среду более высокого 
культурного уровня. Но проблема есть, пусть 
латентная, но реальная и болезненная.

МИГРАНТы

В сады приводят детей мигрантов, не вла-
деющих русским языком, воспитанных 
в иных традициях, иногда — с национальны-
ми особенностями менталитета. Это создаёт 
значительные сложности для воспитателей. 
Ведь мигранты в основном приезжают 
в Россию исключительно на заработки. Они 
не нацелены на вхождение в чуждую им 
культуру. Не знают и не уважают чужой исто-
рии, тем более, что во многих странах культи-
вируется не толерантное отношение 
к России, которая иногда выставляется 
захватчиком исконно принадлежащих им 
земель. Для сглаживания столь острых про-
тиворечий и естественной ассимиляции 
мигрантов в среду, которая для них является 
донорской, Россия должна принять серьёз-
ные организационные решения, дабы огра-
дить себя от деструктивных социополитиче-
ских явлений в будущем.

К.Н.: Мигранты переезжают в русские 
провинциальные города целыми аулами: 
один за другим. Их дети в русскоязычных 
детских садах — особая проблема. Ведь 
у родителей зачастую потребительские 
установки и требования, своя система цен-
ностей.

Недавно папа с восточной внешностью 
пришёл в сад с пачкой денег и категорично 
потребовал принять в сад его сына: «Жена 
ослушалась, я её выгнал, а ребёнка забрал 
и перевёз в Липецк. Я так хочу!»
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ВЕРИМ И НАДЕЕМСЯ…

Меняются времена, меняется их этическое 
наполнение. Констатируя это, мы пытаемся 
выправить ось морально-нравственных коор-
динат. Дети всегда остаются детьми. Они, 
слава Богу, реагируют не только на негатив, 
но и на всё хорошее, что видят дома и в саду.

— Миша, покажи пальчиком мальчи-
ка-грязнулю на картинке!

— Но показывать пальчиком неприлично!

Остаётся надеяться, что генетика много-
вековой отечественной православной куль-
туры, российская ментальность, традиции 
русской школы позволят вырасти и расцве-
сти всем лучшим качествам, которые зало-
жила в наших детях природа. И естественно, 
помогут преодолеть деструктивные послед-
ствия перестроенного периода.




