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Введение 

 

Культура общения детей с взрослыми и сверстниками – составляющая 

основа культуры поведения. Человек, как существо социальное постоянно 

взаимодействует с другими людьми. Ему необходимы контакты самые 

разнообразные: внутрисемейные, общественные, производственные и т.д. 

любое общение требует от человека умения соблюдать общепринятые 

правила поведения, обусловленные нормами морали. Общение детей 

дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье. У ребенка, 

поступившего в детский сад, круг общения расширяется – добавляется 

общение со сверстниками, с воспитателем и другими взрослыми  

Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 

Какие наиболее важные нравственные качества хотят видеть взрослые в 

детях? 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, 

вызывает у окружающих чувство симпатии.  «Ничто не стоит так дешево и не 

ценится так дорого, как вежливость. Без нее невозможно представить 

взаимоотношения людей. Вежливость детей должна основываться на 

искренности, доброжелательности, уважении к окружающим. Вежливость 

приобретает цену, если она проявляется ребенком по велению сердца». 

Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим 

качеством, никогда не доставит неудобства окружающим, не даст повода 

ощущать собственное превосходство своими действиями. Задатки 

деликатности исходят из глубокого детства. 

Предупредительность -  Необходимо добиваться от детей, чтобы 

предупредительность, внимание, помощь окружающим проявлялись у них из 

добрых побуждений. 

Скромность - эта нравственная черта личности - показатель 

подлинной воспитанности. Скромности сопутствует уважение и чуткость к 

людям и высокая требовательность к самому себе. Необходимо формировать 

у детей умение. 



Общительность - В ее основе лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим – непременные условия в выработке у детей 

культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость от общения со 

сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть 

рядом с ним, для него проявить доброжелательность естественнее, чем 

дерзость, резкость. В этих проявлениям – истоки уважения к 

людям. Общительный ребенок быстрее находит место в детском саду. 

У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. Театр 

игрушек, песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, 

побуждения к обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. 

Главное общение  - «ребенок - ребенок», «ребенок - дети» идет по 

собственному побуждению, т.к. жизнь в обществе сверстников ставит 

воспитанника в условия делить что-то вместе:  трудиться, играть, заниматься, 

советоваться, помогать – словом, решать свои маленькие дела. Задача 

взрослых – направлять отношения детей так, чтобы эти отношения 

содействовали формированию навыков коллективизма. Дети под 

руководством взрослого приобретают опыт положительного общения 

Каждый из нас может по личным поступкам определить почти 

безошибочно степень их воспитанности, преобладания у них привычки 

думать или не думать об интересах окружающих.С самого раннего детства 

ребенок вступает в сложную систему взаимоотношений с окружающими 

людьми (дома, в дет/саду и т.д.) и приобретает опыт общественного 

поведения. Формировать у детей навыков поведения, воспитывать 

сознательно, активное отношение к порученному делу, товарищество, нужно 

начинать с дошкольного возраста. В детском саду для этого немало 

возможностей. В процессе повседневного общения со сверстниками дети 

учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными нормами 

поведения, которые помогают регулировать отношения с окружающими. 

Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям необходимость и 



целесообразность каждого правила поведения. Осознав ценность правил, 

дети начинают активно ими пользоваться, и постепенно следование этим 

правилам становиться для них нормой поведения. Перед воспитателями 

детского сада стоит задача: воспитать у детей бережное отношение к вещам. 

Решение этой задачи требует от педагога большого терпения. Малыша учат 

вешать одежду, складывать вещи. Часто можно видеть, как дети в младших 

группах старательно складывают кофточки, шорты, а в средних группах 

небрежно заталкивают свои вещи в шкафы. Некоторые воспитатели в 

средних группах, меньше внимания обращают на формирования у детей 

навыков и умений самообслуживания. Воспитатель вводит правило: «Каждой 

вещи – свое место» - и строго контролирует его выполнение. Постоянно на 

конкретных примерах педагог может показывать детям, как важно и 

необходимо соблюдать это правило: когда все вещи на месте, можно быстро 

одеться, вещами удобно пользоваться, и они лучше сохраняются. Создание 

культурных привычек начинайте с воспитания аккуратности и 

чистоплотности. Уже с трёхлетнего возраста ребенок может сам с некоторой 

помощью взрослых одеваться, застелить свою кровать, может помогать в 

уборке комнаты. Культура еды, умение культурно принимать пищу – один из 

первых навыков, который должен воспитываться у ребенка. Перед едой 

обязательно вымыть руки, уметь пользоваться ложкой, вилкой, не пачкать 

скатерти и одежды во время еды – всё это можно воспитывать только путём 

постоянного наблюдения и систематических указаний со стороны взрослых. 

С ранних лет воспитывайте у детей любовь и привычку к труду. Следует 

считать важнейшим правилом воспитания: «Не делай за ребенка того, что он 

может сделать сам». Делая что-либо за ребенка, взрослые думают, что они 

помогают ребенку. А на самом деле они лишь мешают выработки у него 

полезных навыков, лишают его самостоятельности и той радости, которую 

доставляют детям проявления самостоятельности. Умение жить в коллективе 

сверстников, имеет большое значение для будущего школьника. Вот и надо 

ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в детском саду, дать ему 



возможность овладеть, необходимыми нормами морального поведения в 

коллективе сверстников. 

Рекомендации педагогам  

В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств 

личности и привычек культурного поведения активно продолжается. 

Содержание педагогического процесса на этом этапе составляет воспитание 

уважения к родным и близким, привязанности уважения к воспитателям, 

осознанного стремления порадовать старших хорошими поступками, 

желание быть полезным окружающим. У детей старшей группы необходимо 

активно и последовательно формировать дружеские взаимоотношения, 

привычку играть и заниматься сообща, умение подчиняться требованиям, в 

своих поступках следовать примеру хороших людей, положительным, 

героическим персонажем известных художественных произведений. В 

нравственном воспитании старшего дошкольника продолжает занимать 

большое место воспитание культуры общения. Формирования уважения к 

окружающим, доброжелательности, волевых качеств, сдержанности 

происходит в коллективе сверстников. Коллектив играет в жизни детей все 

большую роль, взаимоотношения детей усложняются. В поведении старшего 

дошкольника ярче выступает связь нравственных качеств и свойств личности 

с интеллектом, познавательным и интересным, отношением к окружающему 

миру, к деятельности, к взрослым и сверстникам, к себе. Ребенок в процессе 

общения уже может быть сдержанным, умеет действовать в интересах 

партнера или группы сверстников, проявляя при этом волевые достаточные 

усилия. Но, конечно же, это только начало умения, которое надо развивать и 

закреплять. Главным в целенаправленной воспитательной деятельности 

педагога на ступени старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться 

организация жизни и деятельности ребенка, соответствующая опыту 

содержательного общения, формированию доброжелательного отношения к 

сверстникам и окружающим. Эффективным методом уточнения 



систематизации нравственных представлений старших дошкольников 

является этическая беседа. Такие беседы должны органически быть 

включены в систему многообразных методов воспитания. 

Этическая беседа, как метод нравственного воспитания отличается 

существенным своеобразием. Содержание этических бесед составляют в 

основном подлинно жизненные ситуации, поведение окружающих людей и 

прежде всего самих воспитанников. Воспитатель дает характеристику тем 

фактам и поступкам, которые ребенок наблюдал или совершал в общении со 

сверстниками и взрослыми. Подобные характеристики формируют у детей 

объективность в оценке событий, помогают ребенку ориентироваться в той 

или иной ситуации и поступать в соответствии с правилами нравственного 

поведения. Следует помнить: главная цель этических бесед заключается в 

том, чтобы сформировать у ребенка нравственные мотивы поведения, 

которыми он мог бы руководствоваться в своих поступках. И опираться 

такие беседы должны, прежде всего, на подлинные события и явления, 

которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность ребенка в кругу 

сверстников. Готовясь к такой беседе, педагог должен проанализировать, что 

было предметом наиболее ярких впечатлений детей, как они восприняли 

увиденное, как переживают его. Если в этическую беседу воспитатель 

считает нужным включить отрывки из того или иного художественного 

произведения, он обязательно должен подчинить их содержания 

воспитателям функциям. 

Если содержание беседы доступно и интересно детям, то следует 

заинтересованные вопросы, яркие эмоции, искреннее оценки: педагогу как 

бы приоткрывается внутренний мир ребенка. Это позволяет обоснованно 

определить, как малыши восприняли идею, морали произведения, и дает 

возможность дальнейшего тактичного корректирования поведения детей. А 

то обстоятельство, что ребята всей группой совместно обсуждают факты 

поведения и различные ситуации, вызывает сопереживание, эмоциональное 



влияние детей друг на друга, способствует взаимному обогащению их чувств 

и этических представлений. Поведение воспитанников старших групп 

убедительно свидетельствует о том, что в этом возрасте постепенно 

происходит переход от восприятия содержания отдельных поступков к 

обогащенным понятиям о хорошем поведении. Посредством этических бесед 

воспитатель связывает между собой в сознании детей разрозненные 

представления в единое целое – основу будущей системы нравственных 

оценок. Именно усвоение этических понятий в определенной системе 

помогает старшему дошкольнику разобраться в сущности понятий добра, 

общего блага, справедливости формирует первоначальное понятие о 

человеческом достоинстве. Влияние нравственного сознания старшего 

дошкольника на саморегуляцию его поведения еще не велико. Но в этом 

возрасте ребенок еще в состоянии оценивать поведение свое на окружающих. 

Поэтому темы этических бесед должны обязательно включать ведущие для 

данной возрастной группы понятия. «Моя мама», «Моя семья», «Детский 

сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие др. Названые темы могут быть 

конкретизированы и дополнены в зависимости от представлений, знаний, 

уровня воспитанности, препятствующей по данной теме и т.п. Важно чтобы 

содержание перечисленных ведущих тем и тем дополняющих обязательно 

связывалось со всем содержанием педагогического процесса, без чего нельзя 

обеспечить эффективность нравственного воспитания, а также помогают 

систематизировать и обобщить представления о нравственности, которые 

приобрели дети в предыдущих группах. Этические беседы, их результаты 

должны непосредственно проявляться в практике поведения, поступках 

детей в различных ситуациях. Что очень важно для закрепления результатов 

педагогического воздействия. Первый день новой, старшей группы. 

Групповые помещения оформлены по- праздничному. Так было прежде и 

при переходе детей во II младшую группу и в среднюю. Отличие – в более 

серьезном и доверительном тоне беседы воспитателя. Он не только 

показывает детям все помещения, но и организует просмотр работ детей, 



перешедших в подготовительную группу, рассказывает им, как они 

трудились, играли, как были должны. Вместе с детьми воспитатель 

размышляет, как лучше все расставить в комнатах группы. В тоже время он 

содействует веселому настроению детей, их радостному общению друг с 

другом, знакомству с новинками. А когда прием новичок завершен, можно 

организовать развлечение с участием всех детей и сотрудников. 

Основная задача нравственного воспитания дошкольников на этом 

этапе состоит, прежде всего в закрепление, углублении и расширении всего 

того, что они приобрели за весь за весь предшествующий период пребывания 

в детском саду. В повседневной педагогической практике воспитатель 

должен стремиться, чтобы моральные чувства ребенка становились более 

глубокими, и их проявление в отношениях к людям, их деятельности, к 

родной стране – более устойчивым и организованными. Нравственные 

представления детей о явлениях общественной жизни, о присущих людям 

качествах (таких как справедливость и честность, трудолюбие и 

ответственность и др.) становятся более осознанными. Приобретают 

большую обобщенность, и навыки нравственного поведения – более 

естественными и прочными, обретают большую широту и устойчивость, 

чтобы ребенок всегда вел себя по правилам не только в детском саду и дома, 

но и в любой обстановке, не только на глазах взрослых, под контролем, но и 

по собственному побуждению. Особое внимание воспитателя в данной 

возрастной группе должно быть сосредоточено также на воспитании 

потребности в соблюдении правил личной гигиены и в естественной 

взаимопомощи детей в различной режимных процессах, в формировании 

волевых качеств, в накоплении опыта гуманных отношений и культуры 

поведения. «Воспитание культурно-гигиенических навыков», «Воспитание 

навыков культуры поведения», «Воспитание гуманных чувств и 

положительных взаимоотношений, этических представлений» и др. 

Для обеспечения органической преемственности между детским садом и 



школой в нравственном воспитании очень важен высокий уровень 

воспитанности в широком понимании слова. Именно положительный опыт 

гуманных отношений детей начальная школа справедливо рассматривает как 

главный результат нравственного воспитания ребенка в предшествующий 

период; именно на этом фундаменте в начальных классах происходит 

дальнейшие развитие новых форм нравственного поведения. От 

достигнутого воспитания зависит и процесс обучения. 

 Важно отметить, что в работе с детьми этой группы надо 

предусмотреть, чтобы приобретенный опыт ребенка не шел в разрез с 

новыми знаниями, которые он будет получать в процессе воспитания. 

Необходимо также внимательнейшим образом учитывать, как на поведении 

детей отражаются их впечатления, получаемые в результате наблюдений 

жизненных различных ситуаций, каково отношение детей к подмеченным 

поступкам товарищей и взрослых. Поэтому особое значение приобретает 

задушевные индивидуальные беседы и групповые этические беседы; очень 

эффективны также игры-инсценировки, игры- упражнения. Дополняя друг 

друга они позволяют формировать нравственный мир старшего 

дошкольника, социальную нравственность его поведения. 

Используя нравственного направленные методы воспитания, педагог 

формирует этические понятия культуру поведения в общественных местах, 

культуру взаимоотношений культуру речи, культуру внешнего вида. Но 

следует помнить, что в подготовительной группе не теряют свой значимости 

игровые приемы, включенные в воспитательный процесс, сочетая их с 

этическими беседами, педагог ненавязчиво раскрывает перед детьми 

наглядные образцы повседневного общения. Важно также чтобы нравственно 

направленные занятия, беседы содержали не только правило этикета, но и 

интересные практические упражнения в культурном общения. Тогда можно 

эффективнее воздействовать на внутренний мир ребенка. Эффективность 

формирования доброжелательных общественных мотивов поведения 



повышается, если педагог устанавливает органическую связь между 

разнообразными вкусами детской деятельности. Это работа должна 

обязательно найти отражение в плане воспитательно-образовательной 

работы.  Воспитателю важно постоянно вести записи наблюдений за 

поступками детей. Именно здесь воспитатель отмечает, как воздействовали 

на ребенка предусмотренные планом методы, удалось ли добиться цели и т.д. 

Воспитание – творческий процесс, поэтому предусмотреть и планировать 

работу на две недели, месяц и т.д. без анализа предшествующих 

дневниковых записей невозможно. Продуманное использование 

многовариантных связей позволяет «красной нитью» провести воспитание 

культуры поведения через все процессы обучения на занятиях, игры, 

музыкальную, изобразительную и др. виды деятельности детей. Конкретная 

реализация взаимосвязи воспитательного процесса – самостоятельная 

деятельность. Очень важно, чтобы весь режим детского сада, все то, что мы 

называем повседневной жизнью, было наполнено содержательной 

деятельностью и общением. Это способствует духовного мира ребенка. 

Решая данную задачу, педагог создает благоприятную почву для 

формирования положительных черт характера и нравственных качеств 

личности. На укрепление культурно-гигиенических навыков и привычек 

направлены некоторые игры-занятия, игры-упражнения. В зависимости от их 

конкретного содержания усваиваются различные правила или их сочетания 

(мой руки перед едой, правильно пользуйся носовым платком и т.п.). При 

этом воспитатель должен неустанно подчеркивать социальное значение 

правил аккуратности, их выполнение – это признак и уважения к близким, 

вообще к окружающим. 

Беседы на этические темы со старшими дошкольниками 

В формировании этических представлений и гуманных чувств у 

старших дошкольников особое место принадлежит беседам. Они побуждают 

детей к осознанию поступков, явлений, ситуаций морального характера. 



Благодаря беседам на этические темы воспитатель имеет возможность на 

конкретных примерах показать, что содержать в себе такие понятия, как 

«доброта», «честность», «правдивость», «смелость», «справедливость», 

«дружба» и т.д. С помощью таких бесед воспитатель может ставить детей 

перед выбором поступка. В этой связи он формулирует вопросы с 

нравственной направленностью, так, чтобы они пробуждали у детей 

активность, самостоятельность в решении поставленной задачи. Старшим 

дошкольникам можно задать вопросы типа «Что бы ты сделал и что бы 

сказал?» и предложить различные ситуации, например: «Если ты увидел, что 

взрослый что-то уронил? Если ты сидишь в вагоне, а на ближайшей 

остановке вошел пассажир, и мест свободных больше не оказалось? Если к 

тебе в дои пришел товарищ, а ты ешь апельсин? Если мама послала тебя к 

соседям одолжить что-нибудь? Если ты вошел в вестибюль детского сада, а 

там родители твоих товарищей по группе?» И т.д. Беседовать можно на 

занятиях со всеми детьми или только с некоторыми, а также индивидуально в 

процессе проведения режимных моментов, игр, труда. Это могут быть 

краткие вопросы, содержащие проблему нравственного выбора и 

побуждающие ребенка к оценке поступка, когда он руководствуется 

усвоенными моральными нормами. Это могут быть ситуации с моральной 

направленностью. Их целесообразно обсуждать коллективно. В процессе 

беседы дети высказывают свои суждения и выслушивают мнения других, 

отстаивают свою точку зрения, а также, если необходимо, могут 

отказываться от первоначального мнения. От того, как проводится беседа, во 

многом зависит осмысление детьми обсуждаемой ситуации. Она не должна 

быть назидательной, поэтому воспитатель не навязывает своего мнения, а 

побуждает ребят к размышлению, к высказыванию собственного мнения. И 

здесь имеет немаловажное значение эмоциональное отношение самого 

педагога к обсуждаемой ситуации. Его голос, мимика, жест подчеркивают 

отношения к той нравственной проблеме, которая заключена в содержании 

ситуации. 



Особенно активны дети тогда, когда они обсуждают темы, наиболее близкие 

для них, например, затрагивающие случаи из жизни группы. Целесообразно 

обсуждать ситуации положительного содержания. Например: «Как мы 

вместе трудились на участке», «Как помогали малышам», «Как нас выручил 

Миша», «Вера – моя помощница», «За что я люблю свою подружку», «Наши 

добрые дела» и т.д. Воспитатель так направляет суждения детей (с помощью 

наводящих вопросов), чтобы в них содержались высказывания, 

свидетельствующие о понимании ребенка, что значить хорошо, дружить (не 

ссориться, помогать друг другу, делиться игрушками и т.д.); что, значит, 

проявить доброжелательность (относиться внимательно, сочувственно, 

оказывать помощь); что, значит, проявить справедливость (уметь поровну 

разделить игрушки, дождаться своей очереди в игре, правильно распределить 

роли и т.д.); что значит поступить по-товарищески (проявлять заботливое 

отношение друг к другу, умение прийти на помощь, поделиться, заступиться) 

и т.д. Для наиболее полноценного осмысления нравственной сути ситуации 

важно четко и правильно сформулировать вопросы, логически 

последовательно их поставить, чтобы они были проблемными, т.е. 

направляли на решение нравственно-этической проблемы. Целесообразно, 

чтобы содержание бесед опиралось на личный опыт детей, их жизненные 

впечатления и переживания.  

Уроки вежливости 

Основной игровой прием «Уроков вежливости» - проигрывание 

положительных поступков в специально подготовленной обстановке. 

 

Урок первый 

Для проведения уроков вежливости предлагаем  сшить  небольшого 

размера пальчиковую куклу и назвала ее Королева вежливости. Первый раз 



дети любовались сказочной куклой. С помощью куклы выяснили, кого 

называют вежливыми, вспомнили такие слова, как «спасибо», «пожалуйста», 

«до свидания». Королева Вежливости играла с детьми, проверяла, как они в 

общении друг с другом или с ней используют эти слова.  

Урок второй 

У детей не воспитана привычка смотреть на собеседника во время 

разговора. Это особенно заметно, когда ребенок обращается к воспитателю с 

просьбой об игрушке или с жалобой на товарища. Причем первую часть 

фразы дети, как правило, произносят смотря в глаза воспитателю, а затем 

отворачиваются и показывают на нужную игрушку или на обидчика. Я снова 

использовала на этом уроке королеву  вежливости. Сегодня я видела, как 

мальчик спросил у С.А. машину. Хотите, покажу, как он это сделал? На 

ширме появляются две пальчиковые куклы, которые разыгрывают сценку 

обращения ребенка к взрослому. Кукла-мальчик говорит торопливо, и дети 

не успевают понять конец фразы. Королева вежливости обсуждает с детьми 

эпизод. Не понравился мне этот мальчик. А вам? Что же невежливого было в 

его разговоре? Кто из вас научит мальчика красиво, правильно, вежливо 

обращаться с просьбой? Почему нужно смотреть на того человека, с которым 

разговариваешь? Почему нельзя поворачиваться спиной во время разговора? 

Правильно, не слышно, не понятно, о чем говоришь. Педагог от имени 

королевы вежливости предлагает двум детям разыграть аналогичную 

ситуацию (без кукол). В дальнейшем, если дети забывают это правило, я 

вношу фею вежливости, или напоминаю ее слова, или сама так повторяю 

вопрос ребенка, чтобы он понял свою ошибку и обратился вежливо. 

Урок третий 

Некоторые дети, обращаясь к товарищам и даже к воспитателю, не 

называют имени того, к кому обращаются. Чтобы показать эту ошибку, я 

собрала детей в кружок и, смотря сразу на троих ребят, сказала: «дай мне 



твой платок». Свои платочки протянули Сережа, Оля и Саша. «Сережа, 

удивился я, зачем ты даешь мне платок, я ведь тебя не просила? И тебя, Оля, 

не просила». Таким образом я напомнила детям о правилах вежливости, 

подчеркнула: если обращаться без имени, то не только непонятно, кому 

предназначены твои слова, но и не вежливо. Дети хорошо усвоили: надо 

всегда обращаться ко всем знакомым по имени. Я постоянно контролировала 

поведения детей. В дальнейшем они сами напоминали товарищу, забывшему 

правило вежливости, как надо обращаться друг к другу. 

Урок четвертый 

Поводом к этому уроку послужило неумение детей уступить дорогу 

встречному. Я предложила ребятам разыграть следующую ситуацию. Один 

из детей изображает бабушку, другой – ее внука. В узкую дверь, сделанную 

из кубиков, навстречу друг другу идут бабушка с внуком и двое ребят. Дети 

торопятся, стараясь скорее протиснуться в дверь. Остальные наблюдают за 

игрой и отвечают на мои вопросы о культуре поведения в данной ситуации. 

Все ребята делают правильный вывод: пожилым и больным людям, 

маленьким детям, людям с тяжелыми и большими сумками нужно уступать 

дорогу. Когда эту же ситуацию обыгрывала другая группа детей, они 

пропустили бабушку и внука, но сделали это молча, а сами остановились в 

проходе, создавая неудобство для проходящих. Снова возник разговор о 

вежливости. В итоге следующая группа играющих действовала правильно. 

Эту ситуацию мы проигрывали несколько раз в течение месяца, но вместо 

роли бабушки вводили роль нашей нянечки с ведром, или женщины с 

тяжелыми сумками, или просто чей-то мамы. 

Урок пятый 

В группе часто возникают «неожиданные случайности» из-за 

невнимания, неловкости. Например, один ребенок нечаянно толкнет другого, 

наступит на ногу и, как правило, происходит ссора или начинаются жалобы. 



Совет воспитателя не ссориться, извиниться перед товарищем часто не 

воспринимается ребенком. А созданная игровая ситуация помогает 

задуматься над происшедшим, учит сознательно употреблять слова 

«извините», «пожалуйста».  

Урок шестой 

Между детьми часто возникает ссора из-за неумения, нежелания 

уступить друг другу игрушку. Начинается возня, борьба, побеждает тот, кто 

сильнее, а обиженный ребенок либо жалуется воспитателя, либо начинает 

плакать, либо отходит в сторону, затаив обиду. Однажды я повторила 

подобную ситуацию с помощью кукол. «Это мой мяч, я его первая увидела», 

- говорила одна кукла. «Нет, мой, я его первая взяла», - кричала другая. И 

они начали вырывать мяч друг у друга. Тогда я стала стыдить кукол: «Как не 

хорошо ссориться. Так воспитанные, вежливые куклы не поступают. Вы не 

знаете, как нужно поступить? Так поучитесь, посмотрите, как вежливо 

поступают наши дети, когда одновременно берутся за одну игрушку. Кто, 

ребята, научит вежливости наших кукол!» Аня и Света, одновременно 

взявшись за мяч, стали уступать его друг другу. Слава и Лёня нашли другой 

способ примирения. «Давай играть вместе», - сказал Слава, и мальчики 

начали бросать мяч друг другу. Затем я предложила двум детям продолжить 

разыгранную мной ситуацию с куклами, предварительно «спросив» у кукол, 

поняли они, как нужно поступать. Через несколько дней эту же ситуацию 

дети повторяли с другими игрушками – машины, барабаном и т.п. 

Последующие уроки с данной тематикой шли под условным названием 

«Ожившие картинки». Для этого я использовала парные карточки из 

настольно-печатной игры «Так и не так». Игру проводила по подгруппам в 2-

4 человека и со всей группой одновременно. Вот примерное содержание 

пары картинок. На одной из них нарисован мальчик, идущий по улице и 

бросающий на землю фантики от конфет. На второй – этот же мальчик 

бросает фантик в урну. Я предложила «оживить» картинки двум мальчикам. 



Внимательно рассмотрев их, они должны были точно повторить 

изображенные действия. С начала «оживили» картинку, где мальчик 

разбрасывает фантики. Дети-зрители сразу определили, что так поступать 

нельзя. Затем «оживили» вторую картинку (в качестве урны использовали 

детское ведерко). В заключение дети еще раз рассмотрели картинки и 

проанализировали их. Игра имела несколько вариантов. Первый вариант. 

Каждая пара играющих детей получает две картинки и договаривается, кто 

какую будет обыгрывать. Дети-зрители тоже рассматривают парные 

картинки, чтобы иметь возможность сравнить изображенное с драматизацией 

и охарактеризовать действия исполнителей. На первых уроках дети 

односложно характеризовали «ожившие» картинки: «плохо хорошо», 

«правильно неправильно». Но постепенно они научились объяснять, чем тот 

или иной поступок им не приятен, пользовались словами «вежливый», 

«внимательный», «заботливый» и др. Второй вариант. Я показывала детям 

только ту картинку, где был изображен отрицательный поступок, предлагала 

желающим «оживить» противоположный, положительный поступок. И 

только после этого показывала вторую картинку. 

Как правило, дети любили демонстрировать действия, достойные 

подражания. Ведь ребенку очень приятно, если его называют вежливым, 

внимательным, заботливым. Уроки вежливости учат детей анализировать 

свои поступки и поступки товарищей, переносить правила поведения из 

игровых ситуаций в жизнь. При ежедневных тренировках в быту постоянно 

повторяющиеся вежливые поступки превращаются в полезные привычки.  

Результативность 

В старшем дошкольном возрасте, дети уже овладели навыками личной 

гигиены и культурной еды. Общение с взрослыми и культурной деятельности 

и к концу года начинают овладевать общением со сверстниками и 

культурной речи. В подготовительном дошкольном возрасте, дети уже 

овладели навыками личной гигиены и культурной еды, общения с 



взрослыми, культурой речи и деятельности и к концу года уже овладели 

общением со сверстниками. Правила этикета для детей это волшебные 

правила поведения, зная и соблюдая которые вы никогда не попадете в 

неудобную ситуацию, и всегда будете выглядеть вежливым и воспитанным. 

В современном цивилизованном обществе не обойтись без применения 

правил этикета. Учить детей этикету следует с самого рождения объяснение 

и демонстрация должна быть на своем примере. Если в семье не 

соблюдаются правила хорошего тона, то и ребенок будет вести себя как 

попало. Рассказ о правилах этикета лучше всего проводить в игровой форме. 

Малыша нужно заинтересовать. Помните, что поведение вашего ребенка 

целиком и полностью зависит от вас, ведь у воспитанных и культурных 

взрослых редко бывают грубые и невоспитанные дети. 
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