
Технологии позитивной социализации ребёнка 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования взят за основу принцип уникальности детства, которое 

рассматривается как значимый период в жизни каждого человека. Согласно 

пунктам 2.3 и 2.4 ФГОС ДО образовательная программа любой дошкольной 

образовательной организации формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Формирование и развитие подрастающего поколения всегда были 

важнейшей проблемой общества. Значимость и актуальность данной 

проблемы в современных условиях возрастают в связи с тем, что само 

общество находится на переходном этапе развития. В обновлении всех сфер 

современного общества на первый план выдвигается социализация личности 

человека, т.е. усвоение им с раннего возраста ценностей общества или 

сообщества, в котором ему предстоит жить. Педагоги и родители как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в 

этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, успешным. Кроме того, 

построение и формирование высших форм психической деятельности 

совершается именно в процессе социализации. 

Характерной особенностью исследований проблемы социализации личности 

является рассмотрение её с позиций различных наук: философии (Э. 

Дюркгейм, В.В. Зеньковский, И. Кант, Т. Парсонс и др.), социологии и 

психологии (И.С. Кон, В.В. Рубцов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.), педагогики (С.Т. Шацкий, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и 

др.).   

Особый социальный феномен на исторически разных этапах развития 

общества раскрывается в теоретико-методологических трудах психологов 

Е.А. Аркина, Л.Б. Эльконина и др. Влияние социальной среды: семьи, ДОУ и 

др. на развитие личности ребёнка и раскрытие сущности и структуры 

явления социализации освещены в трудах В.В. Абраменковой, Н.Ф. 

Головановой, И.С. Кона, А.В. Мудрика и др. 

В содержании трудов зарубежных исследователей по проблеме социализации 

(Э. Дюркгейм, Ч. Кули, Т. Тард и др.) представляет интерес анализ 

воспитания как социального института. Французский социолог Э. Дюркгейм 



одним из первых обративший пристальное внимание на проблему 

социализации, подчёркивал, что любое общество стремится сформировать 

человека в соответствии с имеющимися у него универсальными моральными, 

интеллектуальными и даже физическими идеалами. 

Анализ отечественной психолого-педагогической и методической 

литературы позволяет выделить и различные подходы к проблеме 

приобщения ребёнка к социальному миру. Так, предметами изучения 

становятся вопросы “социальной компетентности” ребёнка (Е.П. Арнаутова, 

Н.А. Разганова и др.), осознания ребёнком самого себя как представителя 

человеческого рода (С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина и др.), 

восприятия детьми мира предметов (О.В. Артамонова), о роли игры в 

процессе формирования детской среды (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.П. 

Усова и др.), о формировании коммуникативной функции (Л.К. Шипицына и 

др.). 

Таким образом, философия, социология, педагогика и психология понимают 

под социализацией процесс и результат усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта (трудовых навыков, знаний, норм, 

ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к 

поколению), процесс включения индивида в систему общественных 

отношений и формирования у него социальных качеств, процесс и результат 

усвоения им социального опыта, социальных связей и отношений, 

социальных ролей, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), 

дощкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, для процесса его социализации, который по 

высказываниям Л.С. Выготского рассматривается как «врастание в 

человеческую культуру»[2,c.558] Обратившись  к трудам Л.С. Выготского, 

можно сделать вывод и о том, что  социальная ситуация развития ребенка 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих у ребенка. Основным источником развития является 

окружающая действительность, которая и определяет  путь, по которому 

ребенок приобретает новые свойства личности и формирует 

индивидуальность в процессе социального развития.  

По отношению к ребёнку дошкольного возраста под социализацией 

понимается особый процесс включения ребенка в общество, процесс и 

результат усвоения, активного приобретения и воспроизводства ребёнком 

социального опыта, формирование социальной компетентности. Социальная 

компетентность человека – способность достигать собственных целей в 



процессе взаимодействия с другими людьми, поддерживая с ними хорошие 

отношения в любой ситуации. Развитие социальной компетентности - 

важный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе 

усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Человек по природе своей является существом общественным. Все факты, 

описывающие случаи вынужденной изоляции маленьких детей, так 

называемых «маугли», показывают, что такие дети никогда не становятся 

полноценными людьми: они не могут овладеть человеческой речью, 

элементарными формами общения, поведения и рано погибают. 

Само слово «общество» произошло от латинского «societas», означающего 

«товарищ», «друг», «приятель». Уже с первых дней жизни ребенок является 

существом социальным, так как любая его потребность не может быть 

удовлетворена без помощи и участия другого человека. 

Другими словами, социальная ситуация развития – это соотношение внешних 

условий, воздействующих на ребенка, и его внутреннее отношение к этим 

условиям.  Следовательно, среда ДОУ, культура общения взрослого с 

ребенком, ребенка со сверстниками, диапазон, разнообразие видов 

деятельности, соотносящихся с возрастом ребенка – это и есть основные 

компоненты  позитивной социализации дошкольника. 

Что же мы понимаем под позитивной социализацией? 

Позитивная социализация — это умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. Позитивная 

социализация основана на получении нового опыта с радостью и 

удовольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, 

приятным эмоциям. Напротив, негативная социализация связана с 

получением нового опыта путем наказаний, суровой критики, излишней 

строгости – то есть, негативных реакций окружающих. 

Цель позитивной социализации — освоение дошкольниками 

первоначальных представлений социального характера и включение их в 

систему социальных отношений общества: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, 



игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 

оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, 

планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 

согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты. 

Все это должно обеспечить основу для формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

Элементы позитивной социализации: 

- эмоциональное благополучие ребенка; 

- положительное отношение к окружающим людям; 

- коммуникативная компетентность дошкольника; 

- развитие социальных навыков детей. 

Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском 

возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество 

семьи и детского сада, их взаимодополняемость для эффективного процесса 

социализации ребенка-дошкольника. Очевидно, что семья и детский сад, 

выполняя свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. 

Обратившись еще раз к ФГОС ДО,  мы видим, что основные требования 

стандарта связаны, в первую очередь, с психическим и физическим 

здоровьем ребенка. Во главу угла ставится личность дошкольника, его 

способности и возможности; его желания и отношения. Перед педагогами 

стоит задача пересмотра приоритетов профессиональной деятельности: 



ориентация не на систему знаний, умений и навыков, усвоенных 

ребенком,  а  на формирование у детей  умений быстро адаптироваться к 

новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать социальное партнерство и 

эффективные коммуникации, находить решения сложных вопросов, 

используя разнообразные источники информации.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, социализация является ключевым 

понятием образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

и определяется, как процесс усвоения человеческим индивидом 

определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. В соответствии 

с ФГОС ДО, основными задачами социально- коммуникативного развития 

являются: 

- присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей 

и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Отбор содержания, эффективных форм и методов социализации 

дошкольника зависит от многих факторов. Например, интенсивность 

процесса социализации на каждом возрастном этапе не одинакова. Так, 

например, младший дошкольник остро нуждается в эмоциональном контакте 

с взрослым, в познавательном общении с ним; во внимании взрослого к 

своим вопросам и максимально полных ответах на них. Кроме того, на 

данном возрастном этапе ребенку необходимо общение со сверстниками в 

совместной деятельности. Наряду с этим, ребенок 3-5 лет способен 

взаимодействовать в сообществе сверстников, созданном на основе общей 

деятельности (игры, коллективной работы). Саму деятельность ребенок тоже 

способен выбирать, в соответствии со своими предпочтениями– ведь теперь 

у него начали складываться интересы, ценностные ориентации. Кроме того, 

он начинает осознавать собственное «Я». К старшему дошкольному возрасту 



у ребенка формируется потребность в устойчивых дружеских 

взаимоотношениях со сверстниками; в сопереживании, взаимопонимании, 

эмоциональной близости с ними; в уважении и сопереживании со стороны 

взрослых. Он способен общаться, ориентируясь на взаимосвязи в социальном 

мире; иметь устойчивые дружеские объединения для игры и реализации 

других общих интересов; проявлять на высоком уровне коммуникативные 

умения и более гибко их использовать; осознать свое социальное «Я». 

Поскольку речь идет о таком сложном процессе как социально - 

коммуникативное развитие, отметим, что осуществляется этот процесс во 

взаимодействии: взрослого с ребенком, ребенка со сверстником. Причем, как 

уже отмечалось выше, взаимодействие это может быть как стихийным, так и 

специально организованным. 

Сложность педагогической задачи, связанной с позитивной социализацией 

дошкольников, усугубляется тем, что сегодняшнему поколению педагогов 

предстоит воспитать поколение, обладающее уровнем способностей и 

свобод, превосходящим уровень способностей и свобод своих воспитателей. 

В таких ситуациях на помощь приходят технологии. 

Технология, предлагаемая Е.Рылеевой для детей 4-7 лет, ориентированная на 

развитие навыков сотрудничества, адекватной самооценки и начал 

личностного развития. Технология получила название «Мы вместе!». Основу 

технологии составляет описание десяти дидактических игр, которые 

обеспечивают решение задач всех пяти образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического, 

художественно-эстетического развития – через организацию различных 

видов деятельности ребенка. Данная технология поможет педагогам 

эффективно реализовать ФГОС 

ДО, одну из заявленных Стандартом целей – позитивную социализацию 

детей дошкольного возраста, а также один из базовых принципов Стандарта 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Система задач для развития социальной компетенции: 

 Научить выделять из потоков информации ту, которая актуальна для 

решения образовательной задачи 

 Научить находить недостающую информацию, в том числе правильно 

формулируя вопрос и находя нужного адресата 

 Сформировать навык коллективно-распределенной деятельности 

 Развить способность адекватно оценивать свои возможности и 

правильно находить партнеров для достижения своих целей 



 Воспитать культуру предпочтения нравственных способов достижения 

целей из возможных вариантов 

Любую образовательную задачу можно реализовать через одну из 10 

социально-ориентированных игр. Предлагаемые игры органично дополняют 

дидактическую систему, значительно расширяя рамки двигательной и 

коммуникативной активности дошкольников при выполнении заданий. Дети 

двигаются (по правилам), активно взаимодействуют и общаются (по 

правилам), отстаивают свою точку зрения или отказываются от нее (тоже по 

правилам). Соблюдение правил – условия создания равных стартовых 

возможностей для всех участников процесса, поэтому оно так необходимо. 

Тогда на выходе мы получим социально компетентного воспитанника с 

развитыми навыками сотрудничества. 

 

Игра № 1. «Волшебная палочка» 

Игра № 2. «Найди свою группу» 

Игра № 3. «Давай думать вместе» 

Игра № 4. «Живые прыгалки» 

Игра № 5. «Нарисуй то же своим цветом» 

Игра № 6. «Найди свое место в ряду» 

Игра № 7. «Зрительный зал» 

Игра № 8. «Радиоэфир» 

Игра № 9. «Покажите нам...» 

Игра № 10. «Волшебные картинки» 

Остановимся на некоторых из 10 игр. 

Игра «Волшебная палочка» 

Чтобы дети научились выражать свое мнение культурно, нужно приучить их 

активно слушать ответы всех участников беседы. Игра «Волшебная палочка» 

имеет такие правила, которые сделают речевой этикет не только доступным 

пониманию дошкольников, но и приятным в соблюдении. 

Данная игра может быть использована в ситуациях, когда возникает 

необходимость выслушать мнение всех обучающихся или получить ответ на 

вопрос, предоставив всем участникам равные возможности в 

привлекательной для них форме. 

Взрослому, который возьмется за решение этой задачи, потребуется большой 

такт и терпение. Главное - не требовать от воспитанников всего и сразу. 

Детям демонстрируется заменитель «волшебной палочки» и объясняется его 

назначение в игре: «Это волшебная палочка. Волшебная она потому, что 

знает все правильные ответы на все вопросы в мире. Сейчас волшебная 



палочка у меня. Значит я – водящий. Выбираю себе партнера в кругу (педагог 

подходит к любому из детей), задаю ему вопрос. 

Если ответ будет правильным, палочка перейдет к отвечающему, если нет – 

останется у водящего. Все остальные участники игры будут следить за 

ответами детей и помогают волшебной палочке. Но делать это надо по 

правилам: если вы согласны с ответом – сообщить об этом палочке 

аплодисментами, если нет - вы должны сообщить об этом палочке топаньем. 

Дополнительные правила в игру может вносить воспитатель: ответы не 

должны повторяться, на повторы – сигнал: хлопаем, топаем, если ответы 

закончились, можно предложить другую тему для разговора, чтобы не было 

пауз и т.п. 

Эта игра поможет воспитать у детей выдержку, терпение, потому что говорит 

только тот, у кого «волшебная палочка». 

 Игра «Найди свою группу» 

Предполагается наличие наборов картинок по определенной тематике. Это 

могут быть разрезные картинки (сначала дети собирают целую картинку из 

частей, затем могут объединиться в группы по изображаемым на картинке 

объектам), оборотная сторона может быть одинаковой или (для усложнения) 

разной по цветовой гамме. Играть можно за столом, на ковре, на мольберте. 

1 вариант игры: детям предлагается взять по одной картинке. «Внимательно 

рассмотрите картинку и объединитесь в несколько групп так, чтобы в каждой 

группе собрались картинки, у которых есть что – то общее. По окончании 

игры проводится дискуссия, в которой каждый участник должен защитить 

свою точку зрения относительно принадлежности к группе. 

2 вариант игры: Дети берут фрагмент картинки и подходят к столу, 

помеченным тем же цветом, что цвет основы картинки. Собравшаяся за 

столом группа детей, собирают картинку, определяют изображение и всей 

группой решают, что общего между всеми изображениями. 

3 вариант: Задание усложняется: детям необходимо самостоятельно 

разобраться, в какие группы объединяться и за какие столы садиться. В этом 

варианте создаются максимально благоприятные условия для социального 

творчества, но оно требует более высокого социального развития группы. 

 4 вариант: Из каждой собранной картинки вынимаются 3-4 пазла, 

раскладываются на разные столы. Детям предлагается достать из волшебного 

мешочка один пазл и определить, за каким столом ему предстоит работать. 

Игра используется как организационный момент для введения в тему, когда 

педагогу необходимо разделить детей для продуктивной деятельности, таким 

образом, воспитатель решает свои определенные задачи. 

Разделение на группы может проходить и без опоры на наглядность. 



 

 

Игра «Зрительный зал» 

Данная игра ведется по более сложным правилам, чем предыдущая. 

Усложнение заключается в том, что детям предлагается выполнить 

последовательно целую серию операций: найти свою группу, найти свой ряд, 

найти свое место в ряду, оценить правильность выполнения задания. 

Например: на столе лежат входные билеты – карточки с изображением людей 

разного пола и возраста – от младшего дошкольного до престарелого. 

Задание: разложить на стульчиках кинозала карточки по порядку в два ряда: 

на первый – представители мужской половины человечества – от рождения 

до старости, второй – представители женской половины человечества – от 

рождения до старости. 

Дети входят в зрительный зал, на стульях в четыре ряда лежат картинки с 

изображением мальчиков и девочек, молодых мужчин и женщин, третий – 

старики и старушки, четвертый – домашние питомцы. Дети рассаживаются 

произвольно, берут картинку и слушают задание: представьте себе, что вы 

все одной семьей живете в одной квартире, кем доводится тебе тот, кто 

изображен на твоей карточке? Давайте посмотрим, кто же может жить в 

большой человеческой семье. 

Карточки в начале каждого ряда – телевизор, книга, игрушка, мяч, мальчик, 

девочка. Дети занимают места сначала в первом ряду, затем пересаживаются 

последовательно на следующий ряд. 

Вопросы: назови свою любимую телепередачу, какая любимая игрушка у 

тебя, назови виды спорта, где есть мяч, как зовут твоего друга или подругу? 

Технология представляет собой открытую саморазвивающуюся 

дидактическую систему, удобную для практического использования. 

Содержание обучающих заданий, представленных в качестве примеров к 

играм, по своей сути является универсальным, поэтому может быть 

использовано при работе с любой современной программой дошкольного 

воспитания и обучения, обеспечивающей реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа-технология Светланы Васильевны Кривцовой «Жизненные 

навыки». 

Исходные утверждения программы: 

 Невозможно формировать социальное поведение детей посредством 

отдельных занятий-уроков 

 Только когда все в детском саду: и воспитатели, и педагоги на своих 

занятиях, и нянечки, и охранник дядя Петя, начнут систематически 



уделять внимание тому, что обращаться с другими и самим собой 

можно правильно или неправильно, и наконец, станут примером для 

подражания, только тогда поведение детей начнет меняться 

 При этом детям дошкольного возраста не нужно осознавать и 

рефлексировать собственный стиль неконструктивного поведения, тем 

более специально учиться рассуждать об этом, а вот взрослым это 

делать необходимо. 

Эта программа во многом процесс осознания воспитателями собственных 

социальных и эмоциональных компетенций. А также процесс формирования 

среды и создание общей атмосферы, безопасного и теплого 

психологического климата в группе. Программа ставит перед собой задачи 

развития эмоциональных и социальных компетенций ребенка как условия 

психологической подготовки к школе, а также развития самости и 

повышения самоценности ребенка. Программа рассчитана на воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

Это - занятия-путешествия, занятия-игры. Путешествие — это не столько 

идея приключения, сколько наиболее полная форма, отражающая 

содержание переживаний ребенка во время занятий. Мы путешествуем к себе 

и к другим, узнаем про себя и открываем мир. И так каждый раз. Это 

ритмическое проживание «туда и обратно», «вдох и выдох» заключено в 

самом действии. Т. В. Бабушкина называла это «воспитывающим 

путешествием, которое через внешнее движение развивает внутренний мир» 

Данная программа состоит из диагностической и развивающей частей. 

В диагностической методике выделены 45 социальных умений, которые 

разбиты на пять блоков. 

 Навыки адаптации (умения слушать, обращаться за помощью, 

выражать благодарность, следовать полученной инструкции, доводить 

работу до конца, вступать в обсуждение, предлагать помощь 

взрослому, задавать вопросы, заявлять о своих потребностях, 

сосредотачиваться на своем занятии, исправить недостатки в работе) 

 Навыки общения со сверстниками - «Навыки дружелюбия» (умения 

знакомиться, присоединиться к играющим детям, играть по правилам 

игры, просить об одолжении, предлагать помощь сверстнику, выражать 

симпатию, принимать комплименты, проявлять инициативу, делиться, 

извиняться) 

 Навыки обхождения с чувствами (умения воспроизводить основные 

чувства, выражать чувства, распознавать чувства другого, 

сочувствовать, обращаться с собственным гневом, реагировать на гнев 

другого человека, справляться со страхами, переживать печаль) 



 Навыки альтернативы агрессии (умения мирно отстаивать свои 

интересы, выражать недовольство, спрашивать разрешения, спокойно 

реагировать в ситуации, когда не принимают в общую деятельность 

группы, адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят, проявлять 

толерантность, принять последствия собственного выбора (отношение 

к своей ошибке), реагировать на незаслуженные обвинения, 

реагировать в ситуации, когда виноват) 

 Навыки преодоления стресса (умения проигрывать, обходиться с 

чужой собственностью, говорить «нет», адекватно реагировать на 

отказ, справляться с ситуацией игнорирования, справляться со 

смущением, справиться с накопившимся стрессом с помощью 

двигательной активности) 

Первые два блока: навыки адаптации к образовательному учреждению и 

навыки общения со сверстниками — являются базовыми для рассмотрения. 

Их отсутствие может говорить о неблагополучии ребенка, о том, что он 

испытывает очень большое напряжение при посещении ДОО. Обращение к 

этим навыкам, возможность им обучаться происходит практически на 

каждом занятии. Педагог обязательно отслеживает их проявление у детей, 

причем необходимо помнить, что это навыки, обучение которым проходит 

легко для детей и взрослых (только если это не серьезное личностное нару-

шение). Следующие три блока: навыки обхождения с чувствами, навыки 

альтернативы агрессии, навыки преодоления стресса, — требуют и от детей, 

и от взрослых более серьезного подхода. Они часто недостаточно развиты 

даже у взрослых, так как долгое время в нашем обществе существовали иные 

представления об обхождении с чувствами. Здесь необходима большая 

подготовленность взрослых к работе с детьми, к их уровню личностной 

зрелости, осознанности. Только в этом случае взрослый (психолог, 

воспитатель, родитель) может стать для ребенка «правильным» объектом 

подражания, носителем способности к ответственности, стабильности, 

восприимчивости к собственным личностным границам и границам других 

людей. 

Данные навыки ведущий может отслеживать на примере незапланированных 

ситуаций, которые время от времени возникают в детских группах: кто-то 

кого-то ударил (что можно было сказать, чтобы тебя услышали и не 

пришлось драться); кто-то обижен тем, что его не приняли в игру (как можно 

было попроситься в игру, не доводя до обиды); как сказать «нет», когда тебя 

втягивают в неприятную историю; как вести себя, когда тебя незаслуженно 

обвиняют, и так далее. Здесь от педагога требуются чуткость и тактичность, 

ведь он должен увидеть истинную причину такого поведения ребенка, исходя 



из презумпции невиновности. Ребенок так ведет себя не потому, что он 

«плохой», а потому, что он не умеет, не обучен по-другому. 

Развивающая часть представляет собой систематический курс 

занятий. Каждая тема является логическим продолжением предыдущей и 

строится на основе полученного детьми опыта и освоенных социальных 

навыков. 

Взаимодействие ребенка с миром на этапе дошкольного детства начинается с 

ощущения его безопасности. «Мир добр», — чувствует ребенок и готов 

дальше исследовать не только реальные пространства, но и пространства 

отношений и собственных интересов. Безопасность, защита, чувство опоры и 

устойчивости — важное измерение данной программы. Педагог много 

внимания и времени уделяет тому, чтобы ребенок именно так чувствовал 

себя в группе. Это и оформление пространства занятий, и их содержание, и 

отношения педагог — ребенок. 

Например, оформление: в помещении всегда во время занятий появляется 

дерево. Дети его украшают каждый сезон вырезанными листьями или 

фруктами, снежинками или мандаринами, цветами или зелеными листочками 

(в зависимости от времени года). На листьях — фотографии с их именами. 

Дети любят каждый раз перед началом занятий находить свою картинку на 

веточке. «Я нашел, я здесь есть», «это мое место» — вот такое утверждение 

непрерывности, повторяемости и предсказуемости, дающее ощущение 

безопасности. В программе очень важен ритуал приветствия, в котором 

также утверждается: «И Ваня — здесь, и Катя — здесь». Дети поют, 

взявшись за руки, про каждого присутствующего ребенка и ведущего. 

Хочется отметить, что это немудреное действие производит большое впечат-

ление и на взрослых. Переживание «Я здесь» подкрепляется взглядом на тебя 

пятнадцати пар глаз и утверждением «Ты — здесь». И тогда это уже не 

только — быть, но и — быть видимым другими. 

Кроме ритуала приветствия для защиты и безопасности важно принятие 

правил: «говорить по одному, никого не обижать, никого не унижать, ничего 

не портить и не ломать».  Дети часто и после занятий следят за их 

выполнением в группе. Правила, ритуал приветствия, оформление 

пространства группы дают хорошую опору и чувство защищенности. 

Очевидно, что атмосфера безопасности и защиты создается педагогом, его 

манерой взаимодействия с детьми. Здесь очень важно, как воспитатель 

осознает свои собственные страхи и как обходится с ними, сможет ли он 

стать опорой. Если дети будут чувствовать, что бессознательно педагог сам 

нуждается в поддержке, что ему «слишком громко, шумно, опасно», то они 

уже не будут чувствовать себя в безопасности. 



В безопасном пространстве программы есть право на любые чувства — 

можно быть злым, растерянным, веселым или грустным, проявлять страх или 

желание уединиться — все принимается (в рамках правила «никого не 

обижать»). 

Роль спонтанного проявления чувств чрезвычайно важна. Будучи «целым и 

единым органом чувств» ребенок, испытывающий какое-либо чувство, сразу 

отвечает на него действием... Поэтому важно, чтобы взрослые понимали 

чувства ребенка, уважали и принимали их всерьез. 

Исходя из важности спонтанного проявления чувств, в программе есть 

упражнения, где много действий, которые освобождают ребенка от 

предписаний: валяния на полу, можно бояться и пугать и т.п. В игре каждый 

ребенок проявляет себя по-разному. Кто-то особенно любит отказываться от 

еды, кому-то важно, чтобы его не поймали (ведущий спрашивает: «Тебя 

ловить?»), и всем без исключения важно, что взрослый все позволяет, все 

выдерживает, ничего не разрушает, а значит, «я — чувствую, это — я, меня 

принимают». Если вдруг потом эти чувства снова приходится прятать, они, 

даже будучи спрятанными, ощущаются более конкретными, прожитыми; 

опыт запечатлевается, и ребенок присваивает себе свои чувства. Это делает 

возможным формирование Я. 

Программа фокусирует роль воспитателей на уважительном и внимательном 

отношении к тому, как это «Я» ребенка себя проявляет, что формирует у 

ребенка самоценность: «Ко мне внимательны, и я буду к себе внимателен»; 

«Я гневаюсь, меня в этом гневе увидели и принимают, тогда и я сам себя в 

нем принимаю». Это значит, что когда ребенок станет взрослым, он будет 

отстаивать себя и чувствовать свою ценность не на основании того, что 

«...это же понятно» или что «все так делают...», а потому, что чувствует эту 

ценность, а не просто знает о ней. 

Тема ценностей находит отражение в таком измерении программы, 

как потребности, желания и мечты. В пространстве Игры и Путешествия 

возможно всё. Дети получают пример уважительного отношения к мечтам и 

желаниям, когда, стоя на вершине горы перед входом в замок, на маленьком 

пятачке, загадывают желания. Мечтать, желать и хотеть можно и нужно. 

Иногда дети теряются, не знают, о чем мечтать и что пожелать. И что нужно 

делать, чтобы твои желания, мечты сбывались. Однако атмосфера занятий, 

пробуждающая воображение, фантазию и творчество, дает возможность 

почувствовать и пожелать что-то свое, заветное, прошептав его в 

скомканный цветной листочек.  

Это совместное действие детей в игре, сотрудничество и помощь развивают в 

них способность к отношениям и эмпатии. На занятиях они ходят друг к 



другу в гости, угощаются и пируют, а также дарят подарки. Оказывается, что 

дарить подарки — увлекательнейшее занятие. Можно нарисовать любой 

подарок и рассказать о нем. И получить в ответ благодарность. И тогда это 

становится уже традицией группы, а не только занятий по программе. 

Вначале может показаться, что занятия предназначены для работы с детьми 

более младшего возраста. На первый взгляд, набор упражнений и методик 

представляется слишком простым. Но авторы намеренно подходят к теме 

развития эмоциональной сферы очень осторожно, чтобы вовремя заметить 

возможные нарушения у детей в этой области, не форсируя события, а 

бережно подводя каждого ребенка к взаимоотношению с самими собой. 

Постепенно дети учатся распознавать в себе различные чувства и 

взаимодействовать с ними. 

В ходе программы педагог (или психолог) работает не только с детьми, но и с 

воспитателями. Это позволяет поддерживать атмосферу занятий в группе и 

перенести фокус внимания воспитателя на те аспекты взаимодействия с 

ребенком, которые позволят ему быть понятым и видимым. В этом случае 

речь идет уже о создании такой образовательной среды в группе, которая 

дает ребенку возможность полноценного развития. Перед педагогом стоят 

предельно простые и вместе с тем довольно сложные задачи, главная из 

которых — научиться видеть ребенка. Отбросить желание встроить ребенка в 

какую-то типологическую схему, но наблюдать день за днем, грамотно 

фиксировать свои наблюдения, анализировать их открыто и непредвзято, 

безоценочно. Это и приведет к тому, что из внешних протокольных 

наблюдений постепенно начнет проступать целостный ребенок в его 

существе. 

Только так сквозь дефекты, «плохое» поведение и несовершенства 

открывается педагогу детская индивидуальность. Феноменологическое 

открытое наблюдение постепенно формирует установку заинтересованного 

любящего взгляда близкого взрослого. Его последствия для ребенка 

благотворны и чрезвычайно важны. Также важны они и для 

профессионального взрослого.  

Используя данные технологии социализации в работе с дошкольниками, 

педагоги убеждаются, что дети получают не формальные знания о правилах 

поведения в обществе, а приобретают практические навыки и умения. 

Воспитанники становятся более самостоятельными и инициативными, 

появилась уверенность в себе, умение принять ситуацию и прогнозировать её 

ситуацию. Большое значение уделено системе позитивных установок, 

которые способствовали развитию глобального «Я» у ребенка, что помогло 

им осознавать возможности своей самостоятельности. Данные технологии 



способствуют интеграции образовательных областей в педагогическом 

процессе, позволяют создавать коллективные проекты, дают возможность 

проявлять всему коллективу ДОО инициативу и творчество. 

«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь». 

(Л.Н. Толстой) 

Сейчас наметилась тенденция ускорять детское развитие. Как будто ребенок 

не живет, а готовится жить, в то время как дошкольное детство является 

самостоятельным и самоценным этапом жизни. Дошкольник не должен 

заниматься тем, что положено делать значительно позже, когда мозг уже 

способен делать это. Предлагаем выровнять количество уже имеющихся 

знаний о мире с количеством и качеством переживаний и ощущений в мире. 

Предлагаем не торопиться и доигрывать, доделывать все детские дела, пока 

не началась школа. Делать все то же самое, что и обычно, но, может быть, 

более тщательно и последовательно, переходя от более простых задач к более 

сложным, не нагружая детей тем, с чем справиться они еще не могут. 

Можно сделать счастливым человека за счет увеличения его детского счастья 

и удовольствия пребывания в нем! 

Основная задача дошкольных учреждений – создавать условия, при которых 

дети полноценно развиваются, а в итоге полноценно проживают дошкольный 

возраст, и переходят на следующий уровень мотивированными к получению 

образования в школе. Создание условий для успешной социализации детей 

на различных этапах их возрастного развития, определенных ФГОС, 

отслеживание личностного прогресса обучающихся, выявление проблем 

преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования 

являются важными задачами современной образовательной политики. 

 


