
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Клубный час. 

 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая определённые 

правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу. 

Эта технология не требует длительной и сложной переподготовки воспитателей, покупки 

дополнительного оборудования или вложения денежных средств. Главное – огромное желание 

педагогического коллектива заложить основы полноценной социально успешной личности в 

период дошкольного детства. 

Нами были определены основные цели «Клубного часа»: 

− воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

− учить детей ориентироваться в пространстве; 

− воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

− формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

− формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

− учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

− развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

− формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

− поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

− помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовительная работа, прежде 

всего среди родителей и педагогов. Родители на собрании заранее предупреждаются о том, что в 

детском саду будет проводиться данное мероприятие. Их информируют о том, как это повлияет на 

детей, и каким образом будет обеспечиваться их безопасность. Родителям предоставляется 

возможность проводить мастер-классы в течение «Клубного часа», а также предлагать свою 

новую тематику и т.п. 

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют: 

1) тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на полугодие. Это 

необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в различных формах: как образовательная 

деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее время, как 

одна из форм организации прогулки или проведения досуга.  

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

- свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении 

или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам без помощи 

взрослых; 

- тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. Например, 

в ситуации месяца «Космос» могут быть организованы конкурс рисунка на асфальте, постройка 

космического корабля, викторина «Космонавт»; 

- деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение 

ребёнка в выборе различных видов деятельности. Например, в физкультурном зале проходят 

подвижные игры, в музыкальном – спектакль, в одной группе «пекут пирожки», в другой – шьют 

платья куклам и т.д.; 

- творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность 

на «Клубном часе» для всех детей. 

2) периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят 1 

раз в неделю в начале программы и 2-3 раза в неделю впоследствии. Одно из главных условий 

проведения «Клубного часа» – его длительность, а именно не менее 1 часа, так как в противном 

случае дети не успевают приобрести собственный жизненный опыт; 

3) правила поведения детей во время «Клубного часа»: 



- «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»; 

- «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»; 

- «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»; 

- «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного часа»; 

- «Говори спокойно»; 

- «Ходи спокойно»; 

- «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

- «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или 

вернуться в нее, если устал»; 

4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада 

предупреждаются о дне и времени проведения. Мероприятие проходит так. Закрываются входные 

двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и занимаются своими текущими делами, 

ожидая прихода детей. По возможности общаются с гостями, показывают, рассказывают о своих 

занятиях. Детям также предлагается помочь сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся 

различные виды деятельности для приходящих детей. По окончании «Клубного часа» 

ответственный проходит во всем этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о 

том, что пора возвращаться в группы; 

5) порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив МАДОУ определяет, сколько 

групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, как подготовить детей к первому 

«Клубному часу». 

С детьми старшей и подготовительной группы также проводится предварительная работа: 

1) организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, что такое и 

зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто хотел бы на 

него пойти; 

2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и на каком 

этаже (крыле) они находятся; 

3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там 

работает, чем занимается и какую пользу приносит; 

4) выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того, какой вид «Клубного 

часа» планируется, - тематический, деятельностный или творческий; 

5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила. 

Ведётся план-карта, каждый ребёнок планирует, куда он хочет пойти. Даётся инструкция: «Дети, 

вы можете в течение одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила поведения. И 

по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

6) после завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, садятся в круг на ковре. Зажигается свеча, включается медитативная музыка, 

начинается обсуждение – рефлексивный круг. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не 

перебивали друг друга и терпеливо ожидали своей очереди говорить. Обсуждаются такие 

вопросы: 

- Где ребёнок был?; 

- Что тебе запомнилось?; 

- Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему?; 

- Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то пойти? Смог ли ты это 

осуществить и если нет, то почему? 

- Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного часа» и 

обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути их решения в 

совместной деятельности. 

7) после проведения каждого мероприятия на педагогическом совете воспитатели, 

педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том: 

- что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей; 

- как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости 

(вопрос для воспитателей); 

- соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты; 



- какие задачи необходимо решать на следующем «Клубном часе». 

При реализации данной технологии используется система «Красных кружков». Каждому 

ребёнку, на время «Клубного часа», выдаётся по три красных кружка, которые он кладёт в 

специальную сумочку. Кружки может забрать любой взрослый, если ребёнок не соблюдает 

правила поведения во время «Клубного часа». На рефлексии по окончании мероприятия ребёнок 

выкладывает кружки перед собой, при нехватке у него одного или двух кружков, он должен будет 

рассказать, кто и за что их у него забрал. Если у ребёнка забирают один кружок, он сразу идет в 

свою группу, но не пропускает следующий «Клубный час». Если же забирают два или три кружка, 

то следующий «Клубный час» ребенок пропускает. 

Опыт показал, что детям «Клубный час» очень нравится. Дошкольники с нетерпением ждут 

его начала. Просят родителей обязательно привести их в детский сад в день его проведения. 

Постоянно спрашивают воспитателей с тревогой, а будет ли «Клубный час». Родители поначалу 

беспокоятся о безопасности своего ребёнка во время мероприятия. Однако, видя его реакцию и 

очевидную пользу для детского развития, заинтересованно относятся к «Клубному часу», 

стремясь приводить ребёнка именно в день его проведения. 

Как отмечалось, во время мероприятия дети могут беспрепятственно перемещаться по 

всему зданию детского сада («иди куда хочешь, делай что хочешь»). При этом на начальной 

стадии проведения «Клубного часа» для детей желательно организовать самые разнообразные 

занятия: изостудию, музыкальный кружок, сделать свободным вход в физкультурный зал, в 

бухгалтерию, к медсестре, на кухню, и не только посмотреть, но и заняться чем-то интересным. А 

для безопасности на лестницах и в коридорах могут постоянно «убираться» няни, не вмешиваясь в 

передвижения ребят, не делая замечаний, но незаметно приглядывая. Впервые дети оказываются 

не гостями, а хозяевами детского сада. Как из запертой клетки, выбираются они из групповой 

комнаты. Вырвавшись из-под неусыпной опеки, дети очень быстро приобретают умение 

самостоятельно найти себе дело и довести его до конца. Они легко усваивают, что такое час... и 

намечают, как его лучше провести. А ведь, судя по опросу родителей, 80% дошкольников даже 

дома никогда не планируют свое время и деятельность. «Клубный час» доказал: пяти- и 

шестилетки не только в состоянии воспользоваться предоставленной свободой, но и способны 

сделать определённые выводы. Один рассуждает: «Сегодня мне не удалось побывать везде, где 

хотелось. Я очень долго играл в физкультурном зале. Но в следующий раз я все успею». Другой 

сокрушается: «Вначале я перебегал из группы в группу, а потом не успел порисовать». 

Поначалу некоторые воспитатели и педагоги скептически относятся к «Клубному часу». 

Среди детей всегда находятся такие, кому не очень интересно в помещениях, где не организована 

какая-либо деятельность при помощи взрослых. Они часто нарушают правила, проверяя границы 

пространства и дозволенного. Но примерно к шестому мероприятию намечается резкая тенденция 

на снижение нарушения правил, взрослые больше и разнообразнее предлагают виды деятельности, 

а дошкольники – свои проекты. Также регулярное проведение рефлексии, обсуждение в кругу 

того, что происходило во время «Клубного часа», дисциплинирует детей не только во время 

самого мероприятия, но и в другие режимные моменты, что позволило установить более тесный 

контакт и понимание между детьми и взрослыми. Они становятся отзывчивее друг к другу. 

Снижаются конфликты среди детей во время проведения групповых занятий. Воспитатели 

используют рефлексию и в другие режимные моменты. 

В перспективе планируется помощь старших детей воспитателю в проведении занятий с 

малышами, в освоении пространства дошкольной организации: старшие будут брать младших по 

их желанию за руку и проводить по территории детского сада во время «Клубного часа» и 

приводить обратно в группу после его окончания. Таким образом, постепенно все дети будут 

участвовать в «Клубном часе». 

В целом регулярное проведение «Клубного часа» 1 раз в неделю, даже в течение 2-3 

месяцев позволяет зафиксировать следующие изменения у детей: 

- дошкольники узнают большинство детей сада и относятся к ним более дружелюбно;  

-  дети более подробно и открыто сообщают о своих потребностях не только своим 

воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада;  

- у многих детей снижается уровень агрессивности, особенно во время проведения 

«Клубного часа»; 



- воспитатели практически перестают делить детей на своих и чужих, проявляют больше 

самостоятельности в творчестве не только в организации «Клубного часа», но и в другие 

режимные моменты; 

- родители постепенно меняют своё скептическое отношение к детскому саду («Неужели 

такое возможно в обычном детском саду!») и стремятся к сотрудничеству с ним. 

При проведении свободного «Клубного часа», во время которого дети самостоятельно 

организуют своё общение и деятельность – в основном, игру – могут возникнуть трудности, 

связанные с тем, что современные дошкольники не умеют играть. Зачем ребёнку игра? Каковы её 

функции? Почему ребёнок не играет? Какова роль семьи в развитии игровой деятельности 

ребёнка? Постараемся ответить на эти вопросы. 

 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Ситуация месяца. 

 

Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда 

и более, в зависимости от её сложности и интереса к ней детей и педагогов. По завершении 

каждой ситуации проводится заключительный праздник. В настоящее время мы разработали круг 

ситуаций на один учебный год. В идеале, ребёнок, начиная с младшей группы и до выпуска, 

проходит каждую ситуацию на определённом уровне сложности два-три раза, приобретая всё 

новый опыт её проживания и своего самоопределения. 

При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» мы исходим из возрастных 

особенностей детей, содержания программы, по которой мы работаем «Детский сад – дом 

радости», задач нашего детского сада, философских оснований жизнедеятельности человека, 

проблем приобщения ребёнка к мировой культуре, освоения им социальных ролей; я – как 

личность, я – как член коллектива, я – как член семьи, я – как житель города, я – как часть 

природы, я – как гражданин, я – как житель Земли, я – как частица мироздания, я – как мальчик 

или девочка.  

В содержании ситуаций месяца нет ничего выходящего за рамки нашей программы, 

однако в методах, группировке материала есть значительные новации. Весь материал даётся детям 

в игровой форме и подобран под проблематику ситуации. Например, дети весь месяц работают по 

ситуации «Космос»: рисуют, лепят на эту тему, мастерят из ящиков и картона космический 

корабль, делают пригласительные билеты, изготовляют модели космических костюмов для 

праздника, разучивают песенки, стихи о космосе, читают энциклопедии, строят космические 

города; организуется проблемная педагогическая ситуация «Прилёт марсианина в группу», 

обсуждаются нравственные вопросы, возникающие в процессе игр-драматизаций. Например, что 

такое добро и зло, кто может быть настоящим товарищем, нужны ли войны и как их избежать. И 

всё это завершается «Космическим праздником», во время которого дети разновозрастных групп 

(«космические экипажи») путешествуют по «планетам» – группам детского сада. Каждая 

«планета»-группа оформлена соответственно тематике. Праздник завершается в зале (на «Земле»), 

где приземляются все «экипажи» после «полёта». 

Каковы цель и функции заключительного праздника по ситуации месяца? Как организуется 

праздник? Из чего складывается его сценарий?  

Прежде всего, для детей – это возможность проявить спонтанную инициативу, показать и 

представить то, чему они научились в течение месяца, пообщаться не только со своими 

ровесниками, но и с детьми разного возраста; для педагогов – поделиться опытом, так как каждая 

ситуация развёртывается совершенно по-разному в каждой группе. 

Праздник проводится в конце каждой «ситуации месяца» в зале или на улице со всеми 

детьми дошкольной организации. Если же зал не позволяет вместить всех малышей, то 

подготовительная к школе группа объединяется со средней, а старшая – с младшей. На празднике 

дети показывают лишь то, чему они научились и что узнали на протяжении месяца, а это не 

предполагает дополнительных репетиций перед праздником. Сценарий праздника известен в 

полной мере лишь ведущим, их, как правило, двое, в идеальном случае, взрослый и ребёнок. 

За три-пять дней до окончания «Ситуации месяца» ведущий праздника, а это специально 

избранный для этой цели воспитатель (и всегда в помощь ему музыкальный руководитель), 

собирают заявки от каждой группы – что они могли представить на празднике. Затем на основе 

этих предложений составляется сценарий. 



В сценарии всегда предусмотрен сюрпризный момент в виде ППС, что позволяет оценить, 

чему действительно научились дети. Например, в ситуации «Я – житель города», на праздник 

приходят гости – итальянцы, которые заблудились в Ревде, и просят детей показать им дорогу до 

площади Победы, объяснить, где они сейчас находятся. Дети успешно справляются с этой 

ситуацией, пользуясь картой города, которую они изучали в течение месяца. 

Что же даёт детям такое длительное проживание? Повторяя программный материал в 

течение «Ситуации месяца» в различных вариантах, его усваивают практически все дети. Если в 

традиционном образовательном процессе основными методами подачи материала являются 

беседа, внушение, показ и рассказ, то данная технология предполагает, прежде всего, создание 

проблемной, значимой, интересной ситуации и обсуждение её в рефлексивной манере каждым 

ребёнком, безусловно, с последующим обобщением взрослого. 

Таким образом, ребёнок учится самостоятельно добывать знания в таком темпе и в такой 

манере, которая свойственна его индивидуальности. Он формирует в рефлексиях (а рефлексивные 

круги проводятся ежедневно) осознанную нравственную позицию, приобретает эмоционально 

положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, 

сверстников, взрослых, родителей. У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его 

внутреннему миру, появляется поле совместной деятельности, это связано, прежде всего, с тем, 

что воспитатель ежедневно побуждает детей задавать вопросы родителям, а на следующий день 

обсуждает их на групповой рефлексии. 

Воспитатель, работающий по этой программе, не может не быть творческой личностью, так 

как в начале ситуации ставятся только её основные цели и прогнозируются результаты, к которым 

необходимо прийти в конце месяца. Весь материал, методы, содержание работы педагог 

определяет самостоятельно. Вот почему итоговые праздники в группах (а они проходят в конце 

каждой «Ситуации месяца») совсем не похожи друг на друга. Главное, что необходимо соблюдать 

воспитателю, – это принципы работы по «Ситуации месяца». 

Обязательно участие родителей; беседы с детьми дома, запись сказок, высказываний детей, 

рисование, пение, создание костюмов, подарков, приготовление угощений, совместное участие в 

написании сценариев праздников и в самом празднике. Выходная диагностика в различных 

формах: «Волшебный телефон», анкетирование, наблюдение, опрос родителей и т.д. 

Воспитателю в «Ситуации» отводится роль организатора. Главные действующие лица 

ситуации – дети и родители. Воспитатель организует среду и побуждает детей действовать в ней. 

Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, ставят опыты, исследуют ситуацию в 

рефлексиях, привлекают свой жизненный опыт  и опыт родителей. Ситуация считается 

состоявшейся, если 70% работы в ней сделали дети и родители. 

 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Развивающее общение. 

 

Технологии «Развивающее общение» принадлежит ведущая роль в развитии саморегуляции 

поведения детей, поскольку она позволяет если не полностью, то в большей степени самому 

ребенку решать свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно 

возникают в общении детей всех возрастных групп. 

Конфликты – неотъемлемая часть человеческой жизни. То, как мы научаемся разрешать их 

в детстве, обуславливает стратегии нашего поведения и во взрослой жизни. Либо мы стремимся 

избегать трудностей, искать более лёгкие, обходные пути, молчать и сдерживать свою ярость, 

либо мы встречаемся с проблемой лицом к лицу, ищем разумный выход, повышаем свою 

самооценку и завоевываем уважение в коллективе. Это примеры двух противоположных 

стратегий – избегания и компромисса; существуют и другие: например, соперничество, 

приспособление или сотрудничество. Но лишь одна из них, а именно – поиск компромисса, 

является наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. 

Есть ли смысл обучать детей детсадовского возраста самостоятельному решению 

конфликтов или же на этом этапе развития достаточно вмешательства воспитателя или родителей? 

Следующие факты говорят в пользу обучения.  

Во-первых, самостоятельное решение конфликтов детьми значительно разгружает 

взрослого, которому в этом случае не требуется исполнять роль судьи, а достаточно занимать 

более комфортную позицию помощника.  



Во-вторых, когда дети осваивают технологию решения конфликтов, ответственность за 

происходящее и случившееся ложится на самих детей, что в свою очередь ведет к большей 

самостоятельности каждого отдельного ребенка, а значит, к развитию саморегуляции поведения.  

В-третьих, новые навыки конструктивного поведения понижают степень конфликтности 

группы в целом.  

В-четвертых, обучение данному навыку повышает самооценку детей, что позволяет им 

чувствовать себя более уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а значит, уровень 

эмоциональной защищенности ребенка растёт. 

Замечательные психологи А. Фабер и Э. Мазлиш в своей книге «Как говорить, чтобы дети 

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» предлагают следующее решение конфликта. 

Шаг 1: опишите то, что вы видите. Или попросите самих детей рассказать, что происходит 

между ними. Например: «Я вижу двух мальчиков, которые не могут поделить мяч». 

Шаг 2: опишите чувства, которые, по вашему мнению, испытывает ребенок (не бойтесь 

ошибиться, дети легко вас поправят, если вы назовете что-то не точно). Либо вы можете спросить 

о чувствах непосредственно у детей, однако этот вопрос следует задавать не в прямой форме: «Что 

ты чувствуешь?», а в косвенной: «А тебе это нравится?». Имеется в виду, нравится ли ребенку то, 

что с ним происходит или уже произошло. В этот момент необходимо направить энергию ребенка 

на рефлексию собственных негативных чувств. Это может быть раздражение, злость, досада, 

обида, страх, разочарование, огорчение или гнев. Тем самым мы обучаем детей лучше понимать 

себя и соответственно реагировать. Концентрируя ребёнка на осмыслении чувств, мы выводим его 

из состояния эмоционального аффекта в более спокойное состояние, состояние размышления. 

Одно это значительно снижает накал страстей. 

Шаг 3: примите чувства ребенка. Посочувствуйте одному и «помычите» другому. Можно 

сказать: «Да, я хорошо тебя понимаю! Это очень неприятно, когда ты играешь, и вдруг у тебя 

отбирают игрушку…», «Хм…». 

Шаг 4: попросите детей озвучить свои позиции друг другу. Например, предложите сказать 

одному из них: «Артем, мне не нравится, что ты отбираешь у меня мяч, когда я с ним играю». 

Повторите высказывания детей и уточните, услышали ли стороны друг друга. На этом этапе важно 

не предлагать своё решение. 

Шаг 5: Если этого оказалось недостаточно и дети не могут договориться сами, напомните 

правила, существующие в группе, в детском саду или обществе в целом. Например: «А вы знаете, 

ребята, что в детском саду у нас есть правило не обижать друг друга, не бросать друг в друга 

вещи, игрушки, снег, песок, не вырывать игрушки из рук, а спрашивать разрешения?» 

Шаг 6: оставьте детей одних, дав им задание обсудить проблему друг с другом и вместе 

найти решение, которое устроит обоих. Ключевые слова – «вместе» и «устроит обоих». Можно 

добавить, что когда ребята найдут такое решение, они могут подойти к вам и рассказать, что у них 

получилось; в этом им поможет «коврик мира». 

Если конфликт произошёл из-за какого-то предмета, этот предмет на время поиска решения 

следует изъять и положить на видно место, сказав, что вернете его сразу же, как только дети 

договорятся между собой.  

Безусловно, обращение к «правилам жизни в группе», к помощи «коврика мира» возможно 

лишь при успешном внедрении технологии «Развивающее общение» в жизнь детей еще в начале 

учебного года в каждой возрастной группе. 

Как ввести «правила жизни в группе»? 

1. Если в группе произошла какая-либо ситуация, связанная с нарушением правил, то сразу 

или спустя некоторое время, но не позже, чем через день после нарушения, следует обсудить 

случившееся. Спросить, что другие дети, не участвовавшие в нарушении, думают об этом, хотели 

бы они попасть в такую ситуацию. 

2. Обратить внимание инициатора нарушения на реакцию и чувства других детей. 

3. Предложить детям ввести правило и сделать его правилом недели, то есть время от 

времени напоминать о нём детям. Повесить на видное место, например, в уголок под названием 

«Правила нашей группы». Вводить следует не более одного правила в неделю и не больше восьми 

правил в год (пяти правил в младших группах).  

4. Спросить детей: «Ребята, а что же нам делать в следующий раз, если кто-то нарушит 

наше правило?» Ответы демонстративно записать, обсудить, отказаться от заведомо 

неприемлемых вариантов и оставить конструктивные решения. Внести своё предложение, 



например, установить «кресло размышления», на котором ребенок, нарушивший правило, должен 

сидеть в течение трёх минут (для малышей) и пяти минут (для детей постарше). Придумать как 

можно больше вариантов того, что ему поможет это правило не нарушать. Время засекается при 

помощи песочных часов в пределах видимости воспитателя и ребенка. По истечении времени 

воспитатель просит подойти и обсудить с ним то, что ребенок для себя решил.  

Почему размышление над способами самопомощи работает более эффективно, нежели 

обычное наказание? Классическое наказание – постановка в угол, лишение сладкого, угрозы, 

жалобы родителям и т.п. – освобождают ребенка от ответственности и контроля над своими 

действиями в будущем. То есть, он отбыл своё время в углу или на стульчике, и освободился от 

чувства вины и необходимости корректировать своё поведение. Время для размышлений и задача 

самостоятельно придумать способы самопомощи не унижает достоинства ребенка и не 

освобождает его от ответственности. 

Какова же технология реализации «Развивающего общения» в инновационной 

деятельности ДОО? 

В каждую группу закупается книга А. Фабер и Э. Мазлиш и воспитатели в течение года, 1 

раз в неделю, во время тихого часа, собираются для обсуждения какого-либо одного правила 

работы по данной технологии, а затем и практического применения его в парной работе друг с 

другом. Каждое правило прорабатывается такое количество времени, которое требуется 

конкретному коллективу педагогов для успешного его усвоения в практической работе. Затем 

переходят к следующему правилу развивающего общения. Обычно на освоение каждого правила 

требуется два-три месяца. 

Главное при овладении технологией «Развивающее общение» – соблюдать следующие 

принципы. 

1. Принимать все чувства ребёнка. 

2. Прояснять эти чувства для осознания их ребёнком. 

3. Не принимать отдельные действия ребенка, ведущие к нарушению эмоционального и 

физического благополучия детей и взрослых (например: «Я не могу позволить тебе так поступать, 

потому что у нас есть правило…»). 

4. Говорить ребенку о своих чувствах, используя «Я-сообщение». 

5. Вводить правила жизни в группе, разработанные совместно с детьми. Постоянно в 

безличной форме к ним обращаться при решении конфликтных ситуаций. Например: «У нас есть 

правило: кто первый взял игрушку, тот в нее и играет, сколько он захочет.  

6. Хвалить ребёнка за сделанную работу через её описание: «Домик получился красивый», 

«Какой порядок в кукольном домике!» 

7. Не давать ребенку готовых рецептов, а говорить: «А как ты думаешь?..». 

8. Постоянно поддерживать позитивную инициативу ребенка. 

9. Стараться в любом режимном моменте предоставить ребёнку возможность выбора. 

Что происходит с детьми после применения этой технологии? Дети начинают сами в такой 

же манере общаться друг с другом и взрослыми. Существенно, в 2-3 раза, понижается уровень 

агрессивности в общении детей, особенно у мальчиков. Значительно чаще дети обращаются к 

воспитателю за советом, а не только с жалобой, что существенно повышает эмоциональный 

комфорт в общении и способствует эмоциональной защищённости каждого ребенка и 

препятствует эмоциональному выгоранию педагога.  

 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Проблемная педагогическая ситуация. 

 

Наиболее важной в структуре ситуации месяца является проблемная педагогическая 

ситуация (ППС). Цель проведения каждой ППС – самоопределение детей в эмоционально-

напряжённой для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия 

взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. Зачем обучать 

всему этому дошкольников? 

Не секрет, что в мечтах родителей идеальный детский сад видится райским местом: 

добрые, терпеливые, обожающие детей воспитатели; интересные игрушки; вкусная еда; обучение 

почти по школьной программе, без малейшего напряжения, но с радостью и увлечением; солярий 

с вечным солнцем и бассейн с теплой морской водой… В результате ребёнок вырастает в 



тепличных условиях, не имеющих ничего общего с реальной жизнью. В обычном детском саду и 

планировка здания, и внутренний интерьер, и все устройство, начиная с огороженной территории 

и заканчивая диетическим питанием, предназначены для удобства, комфорта и безопасности 

детей. Конечно, речь не идёт о том, чтобы строить детские сады посреди оживленных шоссе, 

кормить детей пережаренным мясом или надолго оставлять их без присмотра. Но комфорт и 

безопасность должны быть разумны: не следует мешать малышам самостоятельно принимать 

решения, находить выход из экстремальных ситуаций и психологических конфликтов.  

У обычного ребёнка нет даже навыка разобраться в простейшей нравственной коллизии. 

Поссорятся две девочки - воспитательница помирит. Затеют мальчишки драку - воспитательница 

разнимет, разведёт по углам, переключит внимание на другое, более интересное занятие. Она все 

знает, все умеет, всегда рядом. И постепенно для детей воспитатель превращается в какое-то 

подобие робота, выполняющего определённые функции. Да и сам педагог не ощущает себя 

целостной личностью, лишь ответственным лицом, которое не вправе пожаловаться на плохое 

настроение или внезапное недомогание.  

Можно предложить, например, такую задачу: группа пришла с прогулки, очень хочется 

есть, а обеда нет. Или внезапно отключили свет. Что делать? И пусть каждый ребёнок сам 

позаботится о себе. Никакой, даже самый известный диагностический тест не даст столько пищи 

для размышлений, как эта простенькая ситуация. Кто-то сможет справиться с задачей, а кто-то - 

нет. Ведь для принятия самостоятельного решения нужна свобода выбора, а она-то как раз и 

отсутствует в традиционном детском саду. Результаты опроса детей старших и подготовительных 

к школе групп показали, что на вопрос, есть ли у них свобода, 63% ответили - нет, 30% - не знаю и 

только 7% - да. А что такое свобода? Тут мнения разделились. Мальчики считают, что свобода - 

«это когда выходишь из тюрьмы» (влияние телевидения). Девочки же утверждают - «это когда 

делаешь что хочешь, сколько хочешь, и никто тебе не мешает», «когда сделал какое-то дело и 

освободился от него». 

Для того чтобы ППС прошла эффективно, необходимо соблюдение специальной 

технологии. 

Первый этап - подготовительный. Первая его часть - воспитатели планируют, какую 

ситуацию они возьмут и какие цели реализуют. Вторая часть - разработка сценария. В это же 

время проводится диагностика детей. (Опрос малышей и родителей: как они видят заданную 

проблему, как ее решают). Важно выяснить, на какой степени развития относительно 

поставленной цели находится группа. 

Второй этап - создание реальной ситуации, максимально приближенной к жизни. 

ППС может проводиться как в начале, середине, так и в конце работы по проблеме. Каждая 

ППС может быть организована в различные дни месяца - это зависит от педагогических целей. 

Целесообразная периодичность - два раза в месяц. Ситуация должна быть эмоционально 

напряжённой, но посильной для определённой возрастной группы. У детей до пяти лет в ППС 

главный герой не реальный персонаж, а кукла. Предварительно педагог делает предположение о 

возможном поведении всех детей, затем анализирует для самоконтроля степень совпадения. 

Ситуация проводится без присутствия взрослых. Воспитатель наблюдает из укромного 

места за детьми и фиксирует их поведение по специальной схеме. Желательна видеозапись ППС с 

дальнейшим просмотром и обсуждением с педагогами. Человека, проводящего ППС, должен быть 

незнаком детям (особенно это относится к старшим дошкольникам). 

Рассмотрим на примере ППС «Старушка». Несколько дней детям читали стихи и рассказы, 

все вместе разучивали песенки, в которых говорится об уважении к старикам и другим 

беспомощным людям (инвалидам, маленьким детям). Дети бодро рапортовали, как они будут 

помогать старикам.  

Наконец день прихода старушки наступил. Её роль сыграла пожилая женщина, бывший 

дошкольный работник. Дети не знали её и никогда не видели, что очень важно. Ведь как бы вы ни 

загримировались и ни переоделись, малыши вас узнают, тогда ситуация из реальной тут же 

превратится в игровую. Такого допускать нельзя. Наступил решающий день. Полдник, ребята едят 

булочки. На столах несколько лишних чашек и булочек. Воспитателей нет: они наблюдают из 

укромных мест. 

Итак, все готово. Входит старушка с палочкой и большой сумкой в руках. Спрашивает: 

– Ребята, не в вашей ли группе мой внук - Вася Иванов?  

Несколько человек отвечают:  



– Нет. 

– Ох, как же я устала, - продолжает старушка, - у меня так болят ноги, я хочу пить. 

И что же наши подготовленные дети, которые на занятии бодро рапортовали о помощи 

старикам и старушкам? Многие отвернулись, делая вид, что ничего не происходит. Один мальчик 

даже заткнул уши. Посыпались замечания: 

– Может, бомж какой? 

– Может, она больная и заразная? 

– Хоть бы она поскорее ушла, эта противная старуха! 

(Из нескольких групп нашлось лишь два-три малыша, которые предложили бабушке стул и 

угощение.) 

– Как же мне найти внука? – вздыхает огорченно бабушка. 

– Спросите у воспитательницы. 

– Но её же нет! 

– Тогда никак. 

(Лишь одна девочка предлагает пойти к заведующей и справиться у неё. Из этой группы 

старушка уходит ни с чем.) 

Наступает завершающая часть работы рефлексия, третья часть проблемной ситуации, 

осмысление реально прожитого опыта. Входит воспитатель, рассаживает детей в круг, зажигает 

свечу, включает медитативную музыку. Затем следуют вопросы: 

1) Что сейчас произошло?; 

2) Что ты делал, что чувствовал?; 

3) Что ты будешь делать в следующий раз, если придёт бабуля? 

Вначале все по очереди отвечают на первый вопрос, потом на второй и т. д. Выслушивая 

правдивые или не очень ответы, воспитатель не даёт никаких оценок. Можно лишь слегка, 

вопросом выделить понравившуюся реакцию: «Оля, тебе действительно было жалко бабушку?». 

Чтобы все дети усвоили урок, «ситуацию» повторяют 3-4 раза. Но сюжет необходимо всё 

время моделировать. Пусть через несколько дней на прогулке к ребятам подойдёт мама с коляской 

и попросит помощи или за помощью обратится кто-то из детей ясельной группы с бабушкой. 

После каждого мероприятия воспитатель вывешивает в групповой раздевалке табличку: 

«Ситуация». Это сигнал для пап и мам. Они должны обязательно расспросить ребенка о 

происшедшем, вместе сделать соответствующие выводы, возможно, зафиксировать их письменно. 

 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Ежедневный рефлексивный круг. 

 

«Рефлексивный круг» – это технология, позволяющая стимулировать речевую интенцию 

дошкольников с речевыми нарушениями, мыслительные возможности таких детей. Круг 

способствует совершенствованию речи как средства общения, помогает детям высказывать 

предположения, делать простейшие выводы, учит излагать свои мысли понятно для окружающих, 

развивает самостоятельность суждений.  

Задачи педагогической технологии «Ежедневный рефлексивный круг» следующие: 

− сплочение детского коллектива; 

− формирование умения слушать и понимать друг друга; 

− формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 

− обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

− развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

− привлечение родителей к жизни детей в МАДОУ. 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком со всеми 

детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. Естественно, что обсуждение в младших 

группах занимает от 5 до 10 мин и менее, а в старших группах – 10-20 минут. Если того требуют 

обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» может 

проводиться ещё раз сразу после происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, 

необходимо создать определённый психологический настрой: включить медитативную музыку 

(желательно одну и ту же на определённый период времени), поставить в центр круга свечу (или 

игрушку), которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопрос. Желательно, 

чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в одном и том же месте, так как дети через 



два-три месяца привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя 

пользуются этой технологией для обсуждения своих проблем. 

Вопросы, задаваемые во время «ежедневного рефлексивного круга», можно поделить на 

несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Почему мы выбираем именно 

эту тему и проблемы?», «Что интересного произошло у нас в группе вчера?», «Как вы думаете, 

кого мы можем назвать справедливым? А кого добрым, заботливым?», «Почему не удаётся 

соблюдать правила в группе?», «Что делать, если хочется подраться?» и т.д. Например, вопросы 

по ситуации месяца «Мой дом детский сад» могут быть следующими: 

− Где находится мой детский сад? 

− Кто в нем работает? Что они делают? 

− Как я могу им помочь и как отблагодарить (дни рождения, помощь)? 

− Кого можно считать другом? 

− Есть ли у тебя друзья? 

− Как можно утешить друга? 

− Как можно помириться, если поссорился? 

− Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов выполнять, а какие нет и 

почему? 

− Как поступить с тем, кто правила нарушает? 

− Зачем людям нужны правила? 

− Какие правила ты знаешь? 

В самом начале проекта перед проведением кругов, которые были условно названы «Что 

такое правила?» и «Правила в нашей группе», педагоги поставили цель: сформировать у 

воспитанников представление о том, что каждый ребенок – член единого коллектива, в котором 

учитывается мнение каждого. 

«Что такое правила?» Педагог предложил детям образовать круг, сидя на полу (на 

подушечках, которые дети сделали вместе со своими родителями). В центр круга помещалась 

свеча. Педагогу важно помнить о том, что не следует прерывать и перебивать ребёнка, давать 

какие-либо оценки типа: «молодец», «умница», «нельзя», «плохой»... 

Педагог попросил детей по кругу высказать своё ощущение, поделиться со всеми своим 

настроением. Затем задал ребятам вопрос: «Как вы думаете, что такое правила?». Дети не давали 

определения этому слову, а начали называть, какие правила знают: «Нельзя переходить дорогу на 

красный свет», «Нельзя обижать маленьких» и т.д. Педагог попросил припомнить: «А есть ли в 

вашей семье какие-то правила?». Некоторые дети желали высказаться и называли те правила, 

которые установлены в их семьях, например: «Нельзя проходить в обуви в комнаты». Затем 

педагог задал ещё вопрос: «Для чего вообще правила нужны? Что будет, если их не соблюдать?». 

Дети сделали вывод, что жизнь протекает по правилам. Есть правила в семье, в магазине, в стране, 

в мире. Дети вместе с педагогом проговорили: «Если правила нарушить, то всё смешается и 

встанет с ног на голову. Поэтому соблюдать правила необходимо». 

«Правила в нашей группе». Педагог пригласил детей образовать круг, сидя на полу, и 

поставил в центр свечу. Попросил детей по кругу передать жёлтый клубок – хорошее настроение: 

«Посмотри другу в глаза, скажи приятное слово и передай клубочек». 

Педагог попросил детей припомнить, о чём они говорили на прошлом круге. Дети по 

очереди называли то, что запомнили. Затем педагог задал вопрос: «Как вы думаете, а в нашей 

группе есть правила?». Дети называли те правила, которые они соблюдают в группе: «Мыть руки 

перед едой», «Здороваться друг с другом, когда приходим в детский сад». Затем педагог попросил 

выбрать 5-7 правил, которые никогда нельзя будет нарушать. Каждый из детей высказал своё 

мнение о том, какое правило самое важное, начиная это предложение со слов: «По моему 

мнению...». В конце «круга» педагог предложил поразмышлять о том, как можно оформить 

правила так, чтобы они были напоминанием для всех. 

Ежедневно в течение первых двух недель проводились рефлексивные круги, на которых 

воспитатель, учитель-логопед или педагог-психолог беседовали с детьми о правилах поведения в 

группе, давали задания родителям через детей. Например, предлагалось написать на отдельном 

листе бумаги, какие правила поведения есть в семье, как распределяются обязанности в семье у 

детей и взрослых. 

В результате проделанной работы к концу второй недели дети совместно с педагогом 

вывели пять основных правил: то, что можно делать с разрешения взрослого в свободной 



деятельности ребенка, и то, чего делать ни в коем случае нельзя. Эти правила в виде небольших 

карточек были наклеены в каждой группе и в каждом кабинете. Дети проговорили с воспитателем 

о том, что можно и нельзя и почему.  

В группе появился стул для размышлений с песочными часами на две минуты для тех 

воспитанников, кто нарушил правила поведения. Совместно с родителями был изготовлен коврик 

примирения, на котором детей учили решать конфликты и мириться вначале при помощи 

взрослого, а затем самостоятельно  

 

Педагогические технологии социализации дошкольника.  

Дети-волонтёры 

 

Задачи педагогической технологии «Дети-волонтёры» следующие: 

1) развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего, в отношении младших 

детей; 

3) создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой деятельности и 

передача игрового опыта происходит в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

Для организации и реализации данной технологии необходимо специально в каждый 

режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь или научить младших 

детей. Например, дети подготовительной к школе группы (по просьбе воспитателя) могут 

включать в сюжетно-ролевую игру малышей, пойти к ним в группу и научить их этой игре. 

Можно предложить старшим детям провести занятие у малышей, помочь им одеться или разучить 

с ними стихотворение или песенку. 

Особенно удачно проходит такое разновозрастное общение во время «Клубного часа», когда 

старшие дети берут за руку младших и ходят с ними по всей территории детского сада в 

помещении или на прогулке. 

Технология «Дети-волонтёры» - самый простой способ организации разновозрастного 

общения – проведение ежедневных «Клубных часов» на прогулке, ведь для этого не нужно 

особенных условий, только желание самого педагогического коллектива. Старшие дошкольники 

же всегда готовы пойти на площадку к малышам. 

Для реализации данной технологии необходимо составить ежедневный и еженедельный план 

посещения старшими детьми младших. Выделить группу детей, желающих играть с малышами. 

Организовать «Школу волонтёров», то есть специально обучать старших детей по следующим 

программам: «Научим малышей играть», «Научим разрешать конфликты», «Научим одеваться», 

«Знаем, как помочь в проведении занятий». И самое главное – в педагогическом коллективе 

должен быть человек, реально отвечающий за реализацию данной технологии, отслеживающий 

процессы, происходящие среди старших и младших детей и информирующих об этом всех 

педагогов и специалистов ДОУ. 

 

 
 


