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     Одной из форм обучения и воспитания дошкольников является этическая беседа, 

помогающая детям освоить нормы и правила нравственного поведения. Беседу 

готовит, проводит и направляет воспитатель. В процессе беседы педагог не только 

задает вопросы для обсуждения, но и ищет то главное, что стимулирует стремление 

детей думать, высказывать свою точку зрения, доказывать ее. 

     По мере овладения детьми данной формой общения с воспитателем и между 

собой можно говорить о диалоге участников беседы. К этому должен стремиться 

педагог, организуя этическую беседу. Диалог – это форма общения, разговор двух и 

более человек, в процессе которого возникают личностные отношения, такие как: 

принятие личности собеседника, умение слушать и слышать другого, реакция  на   

высказывание,  стремление  понять  собеседника, умение правильно выражать свои 

мысли. 

    Положительное отношение детей к беседе достигается за счет: 

   - постановки понятных детям и практически важных для них вопросов, связанных 

с их повседневным опытом. Вопросы продумываются заранее, но могут изменяться 

в зависимости от реакции детей; 

   - подачи материала в образной форме, способной вызвать интерес дошкольников, 

привлечь их внимание. С этой целью в ходе бесед используются художественные 

произведения, примеры из жизни. Они помогают в яркой форме донести до 

сознания детей нравственные нормы.     

    - использование в процессе беседы пословиц помогает дошкольникам проникнуть 

(хотя и не сразу) в суть заключенных в них правил. Для этого необходимо связывать 

пословицу с конкретными, знакомыми детям ситуациями; 

    - поощрения активности детей, их стремления принять участие в беседе (с этой 

целью педагог корректирует высказывание ребенка, помогая адекватно выразить 

мысль, поддерживает разные суждения, по возможности спорные, требующие 

аргументов).  

     Воспитатель всегда должен чувствовать, насколько данная форма работы 

обогащает и занимает детей. Дети очень любят, когда им читают взрослые. Они 

стремятся к общению с воспитателем, испытывают чувство удовлетворения и даже 

гордости, отвечая на вопросы и получая одобрение, особенно если педагог 

обрисовывает важность обсуждаемых проблем. Если воспитатель не поддерживает 

эмоциональное отношение детей к беседе, не говорит о ее важности, появляется 

опасность формализации данного вида работы. 

     Существенным фактором, на который ориентируется воспитатель при оценке 

эффективности беседы, является активность детей, их желание высказываться, 

спорить, доказывать. В беседе воспитатель связывает правила и нормы поведения с 

образами, понятными дошкольникам.     

      

 



Частое использование общих формулировок, назидательность, дидактизм опасны 

для плодотворной, действенной работы с детьми.  

     На занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, 

изобразительной деятельности воспитатель учит дошкольников наблюдать, 

выделять отдельные признаки предметов и явлений, определяя наиболее 

существенные. Дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать, 

дифференцировать и т. д. На эти умственные операции воспитатель ориентируется в 

процессе этической беседы, только материалом для них служат нравственные 

ситуации. 

    Этическая беседа помогает обратить внимание детей на внутренний мир человека 

(его мысли, переживания), мир человеческих отношений, которые проявляются в 

добрых и злых поступках. В дошкольном возрасте все эти нравственные категории 

предстают перед ребенком в виде образов, представлений о плохом и хорошем. 

    Дети узнают, что взаимоотношения людей подчиняются определенным правилам, 

которые нужно выполнять. Мысль о необходимости подчиняться правилам 

общежития, помогающим жить в согласии с окружающими и самим собой, 

осваивается детьми с помощью различных образов и примеров, которые в сознании 

дошкольников постепенно обобщаются в правило: надо помогать другим, когда они 

в этом нуждаются; тот, кто помогает, поступает хорошо, совершает добрый 

поступок. Сделать такое обобщение помогает педагог, направляя высказывания 

детей, отвечающих на вопросы, которые возникают в процессе беседы. 

    В беседе обсуждаемым фактам, событиям дается оценка. Положительная оценка 

закрепляет те или иные формы поведения, отрицательная – призвана тормозить 

нежелательные поступки. Подражательная способность дошкольников рождает 

стремление следовать тому, что одобряется, и избегать того, что осуждается. 

Положительный образ становится ориентиром для ребенка в выборе поступка. 

     По материалам беседы дети могут сделать рисунок, придумать рассказ, сказку, 

дать название произведению и т. п. (эти задания выполняются по желанию). 

Творческие работы детей значительно увеличивают эффективность усвоения и 

осмысления ими нравственных представлений.  

     Кроме того, рисунки, удачные названия можно использовать в повседневной 

воспитательной работе, например, выставка рисунков позволяет напомнить то или 

иное правило. Ту же роль может выполнять пословица или строчка стихотворения 

(«буду делать хорошо и не буду плохо»). Часто знания дошкольников о правильном 

поведении и сами поступки не совпадают. Это естественно. Дети еще плохо  

ориентируются в различных ситуациях, не умеют адекватно оценивать свои 

намерения и действия. Кроме того, дети подвержены эмоциональным взрывам, не 

могут совладать со своими желаниями («Я хочу»), иногда проявляют упрямство, 

протест и т. д. Но все эти факты не основание для того, чтобы отрицать значимость 

«словесного» воспитания. Нравственное сознание – основа нравственного 

поведения. К этому и необходимо подвести детей на основе того материала, 

который им доступен, и тех форм работы, которые их заинтересуют и будут 

способствовать нравственному развитию. При этом надо помнить, что этическая 

беседа – лишь одна из форм работы воспитателя над формированием нравственного 

сознания ребенка. Она сочетается с разными видами практической, игровой 

деятельности дошкольников, упражнениями, нацеленными на формирование 

нравственного сознания и поведения.  



   В ходе этической беседы педагог стремится решить следующие задачи: 

   • научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий,событий, 

понимать их суть; 

   • дать представления о нравственной стороне  человеческих   отношений, опираясь 

на поступки детей, образы художественной литературы и других видов искусства; 

   • способствовать накоплению и обобщению эмоционально положительного 

отношения к образам добрых героев и их поступкам; 

   • формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других 

людей («можно» – «нельзя», «хорошо» – «плохо»); 

   • учить соблюдать нравственные нормы поведения.  

Эти задачи берутся на вооружение воспитателем в зависимости от уровня развития 

дошкольников, их интереса к материалу, активности при решении задач, которые 

ставит перед ними педагог. Этические беседы постепенно усложняются как по 

содержанию, так и способу подачи материала. Если в средней группе акцент 

делается на эмоциональном отклике детей, то в подготовительной группе 

дошкольники сами пытаются делать выводы из обсуждаемой нравственной 

ситуации. Воспитатель выбирает темы, которые наиболее актуальны в настоящий 

момент для детей того или иного возраста. 

     Продолжительность бесед с детьми 4–5 лет составляет 20 минут, с детьми 6–7 лет 

– 30–35 минут. Кроме того, воспитатель постоянно обращает внимание на 

активность детей, их интерес. Если интерес к беседе начинает падать, лучше 

закончить ее раньше на высокой ноте.    

     Окончание беседы должно быть кратким, но интересным, эмоциональным, ярким 

(веселый рассказ, стишок, небольшой отрывок из мультфильма, задорная песенка, 

игра). Хорошо, если в конце беседы будет содержаться материал для следующего 

разговора. Число детей, участвующих в этической беседе, зависит от возраста и 

опыта участия дошкольников в данном виде работы. 

    К концу дошкольного возраста в ходе этических бесед у детей накапливаются 

первоначальные представления о нравственных нормах, нравственном выборе 

(каждый сам решает, как ему поступить: сознаться в проступке или нет, уступить 

товарищу или нет), о мотиве поступка.   

Также дошкольники овладевают следующими умениями: 

   • умеют видеть нравственную сторону той или иной ситуации; 

   • умеют оценивать свои поступки и поступки других людей; 

   • правильно используют нравственные понятия (вежливый, правдивый, 

заботливый, хороший товарищ и др.) и их противоположности; 

   • могут правильно выбрать слово (из предложенных), наиболее точно 

характеризующее поступок героя; 

   • при работе с произведением могут подобрать название, изменить конец рассказа 

на положительный; продолжить рассказ (как поступил герой); 

   • объясняют смысл знакомых пословиц; 

   • могут сочинить рассказ или сказку по аналогии. 

Перечисленными умениями овладевают не все дети. В дошкольном возрасте они 

лишь накапливают базовые представления о нравственных нормах, которые 

требуют дальнейшей работы педагогов по их систематизации и углублению. 

 

 



Уважаемые коллеги, предлагаю небольшой сборник этических бесед,  

которые вы можете использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 

    
 

Материалы для проведения этических бесед 

 
    С развитием речи у дошкольников усиливается потребность в общении. 

Расширяется круг людей, с которыми контактирует ребенок.  

Постепенно уточняются правила вежливого обращения, дети осваивают новые 

формулы вежливости. Но в некоторых ситуациях ребенок отказывается 

пользоваться вежливыми словами. Например, он может не извиниться, так как не 

считает себя виноватым: «А что я такого сделал? А что я такого сказал?»    

    Эти слова не произносятся ребенком, но суть эмоционального отношения к 

ситуации именно такая. Причин этому может быть несколько. Одна из них 

заключается в том, что в семье ребенок редко слышит слова извинения, 

благодарности, поэтому он стесняется их произносить, внутренне относясь к ним 

как к чему-то необязательному, формальному, непривычному. Нельзя также 

исключать отсутствие твердой связи правила с ситуацией. Выработка 

соответствующего навыка требует напоминаний, обращения к конкретным 

примерам, правилам.    

     Образы литературных героев помогают стимулировать положительные формы 

поведения и тормозить негативные. 

 

 

 
 

 



«Зачем говорят «Здравствуй!» 

 

   Цель: Раскрыть значение слова «Здравствуйте!». Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать общую культуру поведения детей через обучение 

словесной вежливости. 

    

Педагог начинает беседу с вопросов: 

   – Что вы говорите, приходя утром в детский сад? 

   – Кому вы говорите «здравствуйте»? 

   – Что вы говорите вечером, когда уходите домой? 

   – Все ли знают эти слова и всегда ли о них вспоминают – это мы узнаем из 

небольшого рассказа о Винни Пухе и Кролике. 

   Винни Пух решил навестить своего друга Кролика. Он знал, что Кролик ходил в 

школу вежливых наук и хотел узнать, что это такое. 

   Подойдя к домику Кролика, Пух открыл дверь, вошел и громко крикнул: «Я 

пришел узнать, в какую школу ты ходил». Кролик любил Пуха, но не любил тех, кто 

был невежлив. 

   – Пух, почему ты не сказал мне «здравствуй»? 

   – Но ведь мы же друзья, – удивился Пух. 

   – А разве другу ты не хочешь пожелать здоровья? – обиделся Кролик. Кролик 

рассказал Пуху обо всем, что узнал в школе вежливости. 

   Теперь, когда Винни Пух и Кролик встречались, они всегда говорили друг другу 

«здравствуй», то есть желали друг другу здоровья, а когда расставались, говорили 

«до свидания». 

   Завершая беседу, педагог уточняет: 

   – Говоря «здравствуй», мы выражаем свое дружеское расположение, хорошее 

отношение к собеседнику 

   – Слово «до свидания» говорит о том, что друзья хотят увидеться вновь. Это 

свидетельствует об их добром отношении друг к другу. 

 

 

                                          
 

 

 

 



«Праздник вежливости» 

 

    Цель: Дать представление детям о вежливых словах, что вежливые слова 

помогают людям поддерживать добрые отношения. Развивать коммуникативные 

навыки при общении с взрослыми и сверстниками. Воспитывать вежливость. 

 

– Представьте себе, – обращается к детям воспитатель, – что люди вдруг забыли 

слова вежливости. И тогда… Что тогда будет? О том, что бывает, когда люди 

перестают быть вежливыми, вы узнаете из сказки  

Одна злая волшебница решила поссорить людей. Она заколдовала их, и они забыли 

все вежливые слова. Встретились соседи утром и ничего друг другу не сказали, не 

поздоровались. «Какой невежливый! Не буду больше с ним разговаривать», – 

подумал каждый из них. Так люди перестали говорить друг с другом, перестали 

помогать друг другу, перестали дружить друг с другом. Плохо всем стало жить, 

одиноко, скучно. И однажды в этот город пришел путник из другой страны. 

Встретил он первого жителя и сказал: «Здравствуйте», встретил другого и его 

поприветствовал и третьему тоже сказал: «Здравствуйте». Вспомнили люди главное 

вежливое слово и снова стали каждый день здороваться друг с другом. Вспомнили 

они и другие слова: «до свидания», «спасибо». 

Жители города устроили праздник, салют, приготовили угощение. 

Только злая волшебница не радовалась, но сделать ничего не могла и ушла навсегда 

из города в дремучий лес. 

 – Нужны вежливые слова? Они действительно волшебные, добрые и очень-очень 

нужные. Давайте вместе повторим вежливые слова: «здравствуй», «до свидания», 

«спасибо». 

Воспитатель читает детям стихотворение Г. Ладонщикова: 

Петя ловко ловит рыбу, 

Может плотик смастерить. 

Только «здравствуй» и «спасибо» 

Не умеет говорить!  

 – Чему Петя научился? 

 – Чему Петя должен учиться? 

 – Теперь вам известно, что надо не только знать вежливые слова, но и уметь их 

говорить, когда это необходимо. 

    

      В свободное время воспитатель предлагает детям инсценировать следующую 

ситуацию: кукла с медвежонком приходят в гости к зайчику; зайчик угощает друзей, 

затем они прощаются и уходят. По ходу игры-инсценировки дети используют 

вежливые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Чего не знал воробышек» 

 

     Цель: Формировать представление о правилах культуры общения.  

Развивать этикетные формы вежливого обращения друг с другом. Воспитывать 

вежливость. 

   – У волшебных слов много своих секретов, которые не всегда нам известны, – 

начинает беседу воспитатель. – Один из них мы сейчас узнаем. 

Рассвело. В небе сияло солнышко. Просыпаясь, радовались ему молодые 

воробышки. Они прыгали, кричали солнышку: «Здравствуй! Здравствуй!» 

«Здравствуй!» – говорили они друг другу, встречаясь на лету. Старая воробьиха с 

любовью смотрела на воробышков, сидя на высокой ветке дерева. Она была 

довольна, что о них, таких маленьких, уже можно сказать: вежливые детки. Один из 

воробышек подлетел к воробьихе и прочирикал: «Здравствуй». Воробьиха 

огорчилась: «Ты знаешь одно правило. Это хорошо. Но ты не знаешь еще одного 

правила». «Какого? – удивился воробышек. – Я все знаю». 

   – Какого правила еще не знает маленький воробышек? Как воробышек должен 

обратиться к воробьихе? (Здравствуйте.) 

 

      Педагог предлагает детям вспомнить, как они здороваются с взрослыми, как 

обращаются к ним. Из ответов детей следует, что к старшим надо обращаться на 

«вы» и говорить им «Здравствуйте!». 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

                 



 

«Вежливая просьба» 

 

     Цель: помочь детям осознать значение вежливых слов при обращении к кому-

либо с просьбой. Воспитывать вежливость, доброту. 

 

Педагог начинает беседу о Павлике (по рассказу В. Осеевой «Волшебное слово»; 

позднее можно прочитать это произведение целиком). 

    

Жил-был мальчик Павлик. Он обижался на всех, потому что никто не выполнял его 

просьбы. Однажды Павлик сидел в парке на скамейке и с обидой думал о том, что 

сестра не дала ему краски, бабушка не дала пирожок и прогнала с кухни, а брат не 

взял кататься на лодке. Вдруг он увидел старичка, который направлялся к скамейке. 

Старичок сел рядом и спросил у Павлика, почему он такой грустный. Мальчик 

рассказал о своих горестях, о том, что его никто не жалеет. Старичок хитро 

улыбнулся и пообещал, что откроет ему один секрет: подскажет волшебное слово, 

которое сделает его просьбы выполнимыми. 

   – Кто догадался, какое слово надо сказать, чтобы просьба была 

выполнена? (Пожалуйста.) 

   – Всегда ли слово «пожалуйста» помогает исполниться желаемому? Что еще 

нужно, чтобы оно стало действительно волшебным? 

– Слово «пожалуйста» могло и не помочь Павлику. Старичок предупредил 

мальчика, что это слово нужно произносить тихо, глядя в глаза тому, к кому 

обращаешься с просьбой. Только тогда оно станет волшебным. Поэтому Павлик, 

глядя в глаза сестре, попросил тихим голосом: «Лена, дай мне одну краску, 

пожалуйста». (Педагог просит детей повторить, что и как сказал Павлик сестре (2–3 

индивидуальных ответа).) Затем он обратился к бабушке: «Бабушка, дай мне 

кусочек пирожка, пожалуйста». Павлик получил краски и попробовал пирожок. 

Волшебное слово и то, как его сказал Павлик, подействовало даже на брата.  

Он взял Павлика кататься на лодке. 

      

В свободное время воспитатель организует игры детей, в которых они используют 

вежливые слова, обращаясь друг к другу. 

 

 

 

«Правила поведения по улице» 

 

     Цель: Обобщать и закреплять знания детей о правилах поведения на улице, на 

дороге. Развивать внимательность. Воспитывать самостоятельность, умение 

правильно переходить дорогу. 

Подготовка к беседе: 

Подготовка тротуара (вырезанные из плотной бумаги), пешеходный переход, 

светофор. 

Подготовка игрушек-машин, резиновых кукол. 

 

 



Заранее распределение долей между детьми (черепах, собака, ребенок с машинкой, 

ребенок с мячом). 

Ход занятий: 

Беседу провожу за большим столом. 

Воспитатель: где начало занятия? У пешеходного перехода собрались люди. Все 

ждут сначала светофора, чтобы перейти улицу. Они стоит на тротуаре. 

                              Светофор. 

             С площадей и перекрестков 

             На меня глядит в упор 

             С виду грозный и серьезный 

             Очень важный светофор. 

             У него глаза цветные, 

              Не глаза - а три огня. 

             Он по очереди ими 

             Сверху смотрит на меня 

             Поглядите – кА сейчас 

             Загорелся желтый глаз. 

- Ребята, можно идти, ехать? Правильно, нет, это сигнал – внимание? 

Стоят машины,  пешеходы. 

              Светофор мигнул и раз- 

              Вдруг открыл зеленый глаз. 

- Пешеходом путь открыт! 

(Игрушки - пешеходы переходят улицу. Игрушками управляют дети) 

- Ребята, переходя дорогу, как бы вы ни спешили, ни торопитесь, не следует бежать, 

расталкивая прохожих, как будто за нами кто-то гонится. 

В этом случае можно сказать, тем, кто идет не спеша: «Разрешите пройти? 

Постарайтесь не задевать прохожих зонтиком, игрушкой, сумкой. 

- Ребята, давайте вспомним  основные правила для пешеходов? 

- Идти только по правой стороне тротуара 

- Не гулять по мостовой и не переходить проезжую часть улицы наискосок. 

- Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу. 

- Если встретили знакомую, то для того, чтобы поговорить, отойдите с ним в 

сторону. 

(Девочка переводит черепаху через дорогу без соблюдения правил) 

Воспитатель:   -  Мне, - сказала черепаха,- 

                             Неизвестно чувство страха, 

                             На сигналы не гляжу: 

                             Где хочу- перехожу! 

- Ребята, объясните черепахе, почему она не права. (Ребята объясняют) 

                             А пока переходила, 

                             Под машину угодила. 

(Мальчик ведет машину и наезжает на черепаху) 

                             Искры брызнули из глаз… 

                             Хорошо, что панцырь спас! 

(Ребенок выкатывает маленький мяч на проезжую часть, за мячом «бежит» собачка) 

                              

 



                               Шарик мчится за мячом: 

                             - Мне машина не по чем! 

(Машина объезжает Шарика 

                               Отскочить он не успел 

                               И остался чудом цел. 

-Ребята, объясните Шарику, какое правило он нарушил? 

Дети: Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней! 

- Ребята, назовите сигналы светофора. Что они означают? Назовите правила 

поведения для пешеходов и покажите их действие на игрушках. 

- Сойдя с тротуара, нужно посмотреть налево, а дойдя до середины улицы, направо. 

- Переходить улицу можно в местах, где есть переходная дорожка. 

- Не переходить улицу, если по ней движется специальный транспорт. 

- Молодцы ребята, справились с заданием.  

А сейчас давайте поиграем с вами в игру: «Правильно – неправильно» 

Цель: Развитие внимания, умение находить нарушения правил поведения на улице, 

на картинках. 

Оборудование: Картинки с изображением различных ситуаций на улице. 

Описание: Ребята, внимательно рассмотрите картинки, что - правильно, что - 

неправильно. 

 

В заключение спрашиваю у детей: 

- Ребята, скажите, станет ли культурный человек громко разговаривать на улице, 

привлекая внимание, ссорить, бросать шелуху от спичек, бумажки? 

-Если вам нужно о чем-то спросить на улице, как вы поступите? 

- Ребята, а какие вы знаете правила поведения на тротуаре? 

(не толкать прохожих, не мусорить, пропускать прохожих). 

-А какие вы знаете правила поведения на проезжей части? 

(переходить дорогу только на зеленый цвет, не бегать, переходя дорогу, не играть на 

проезжей части) 

В конце беседы хвалю детей. 

 

   

 
 

 

 



«Мы едем в транспорте» 

 

     Цель: Познакомить детей с правилами поведения в транспорте: уступать место, 

быть вежливым, не толкаться и т.д. Развивать внимательность, наблюдательность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, которые едут в транспорте. 

Оборудование: 

Подготовка стульчиков, билетов. 

Вывеска «касса с билетами» 

Ход беседы: 

Предлагаю детям поиграть в «поездку в автобусе»: 

Вместе с детьми устанавливаю сиденья, прикрепляю «кассу с билетами», говорю 

детям: 

- Ребята, с нами в автобусе еще хотят покататься Незнайка и Буратино. Покатаем 

их? Но, прежде чем пригласить Буратино и Незнайку, вспомним главные правила 

поведения в автобусе. Ведь они будут брать с нас пример: 

- Уступай в транспорте место взрослым и малышам. 

-  Подними и вежливо подай упавший кем-то предмет. 

- Мальчикам: пропускай вперед девочек в транспорт, в помещение. 

- Не разговаривай громко в транспорте. 

- Не сори в транспорте. 

 - Не пачкай сиденье. 

После перечисления  правил, предлагаю детям занять места. 

- А кто из нас будет водителем? (вызываю ребенка). Теперь в путь. Ваня, подвези 

нас, пожалуйста, к Незнайке и Буратино. 

   Водитель объявляет маршрут, дети едут. На одной из остановок воспитатель 

садится с Незнайкой. Один из детей уступают место воспитателю. Педагог 

благодарит ребенка. 

   Во время поездки, Незнайка громко разговаривает, требует место у окна; пытается 

стать ногами на сиденье, разбрасывает конфетные обертки. 

Воспитатель говорит детям: 

- Ребята, напомните Незнайке, как надо вести себя в автобусе(дети указывают на его 

ошибки). 

- Спасибо, ребята, теперь я знаю, как себя нужно вести. 

На очередной остановке в автобус садится Буратино, который поднимает упавшую 

воспитателем ручку и говорит: 

-  Извините, вы уронили. Возьмите, пожалуйста. 

Воспитатель предлагает сесть Буратино рядом с Незнайкой, чтобы он учился у 

Буратино вежливости. 

После нескольких кругов, водитель объявляет остановку «детский сад». 

Воспитатель говорит детям: 

- Ребята, давайте поиграем с вами в игру, а Незнайка  и Буратино посмотрят, какие 

вы умные. 

 

 

 

 

 



Игра «Продолжи предложение» 

 

Цель: закрепить знания детей о том, как надо вести себя правильно всем. 

Оборудование: мяч 

 

Описание: Воспитатель говорит детям: 

- Сейчас я вам буду кидать мяч и буду про что-то рассказывать, а внимательно 

слушайте и продолжайте: 

Если ты станешь прыгать в автобусе, громко разговаривать, то (это будет мешать 

другим людям). 

Если ты лезешь на сиденье с ногами, будешь сорить, то (в автобусе будет грязно, и 

другим пассажирам, детям и взрослым, будет не удобно). 

Если ты будешь громко разговаривать и отвлекать водителя от дороги, то (это 

может плохо закончиться). 

Если в автобус зашла бабушка или больной человек, то (нужно уступить место). 

- Молодцы, ребята. Теперь я знаю, что в транспорте будете вести себя хорошо и 

будете другим детям показывать пример для подражания. 

( Незнайка и Буратино благодарят детей и прощаются с ними). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Каждой вещи – свое место» 

 

     Цель: Формировать представления детей о бережном отношении к вещам, о том, 

что все вещи должны лежать на своих местах. Воспитывать аккуратность. 

Воспитатель читает стихотворение 3. Александровой «Что взяла, клади на место!» 

 

Это Оленьке известно: 

Что взяла – клади на место! 

Только девочка мала — 

Забывает, где взяла. 

На кроватку ставит кружку, 

На паркет кладет подушку, 

Прячет ботики в буфет. 

Все на месте или нет? 

– Клала ли Оленька на место свои вещи? 

– Что смешного в поведении Оли? Почему она так делала?  

(Девочка еще маленькая.) 

– Куда надо положить вещи, которые взяла Оленька? 

– А кто из вас поступает так же, как Оленька? 

– Часто ли мама говорит вам: «Положи на место»? 

 

Далее воспитатель показывает детям заранее подготовленные кукольные комнаты: в 

одной из них кукольные вещи лежат на своих местах, а в другой – разбросаны в 

беспорядке. Педагог предлагает детям одеть кукол. Затем интересуется, какую 

куклу удалось одеть быстрее. 

 

 

 
 

 

 

 

 



«К чему ведут ссоры в игре» 

 

     Цель: Дать представление детям о том, что ссора мешает игре и дружбе. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Педагог предлагает ребятам послушать стихотворение А. Шибаевой «Подружки»: 

Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки — 

Весь поцарапали. 

Лопнул шар, а две подружки 

Посмотрели – нет игрушки. 

Сели и заплакали. 

– Почему подружки поссорились? 

– Что произошло в результате ссоры? 

– Давайте тоже поиграем в шарик (мячик) и покажем, как нужно играть. 

– А вот какая история произошла с Петей и Мишей (рассказ Л. Толстого): 

Был у Пети и Миши конь. Стал у них спор: чей конь. Стали они коня друг у друга 

рвать. 

– Дай мне, мой конь. 

– Нет, ты мне дай, конь не твой, а мой. 

Пришла мама, взяла коня, и стал конь ничей. 

– Почему мальчики поссорились? (Они не хотели играть вместе) 

– О чем пожалели мальчики, когда мама забрала у них коня? 

– Как вы думаете, что стали делать мальчики, когда лишились игрушки? 

– Теперь вы знаете, что ссора мешает игре. 

В конце занятия воспитатель предлагает детям поиграть вместе одной игрушкой 

(Лучше, если это будет конь) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

«Добрые дела» 

 

     Цель: Дать представления детям о добрых делах, что доброе дело доставляет 

радость тому, кто его делает. Воспитывать доброжелательность, взаимопомощь. 

Педагог читает отрывок из рассказа 3. Ежиковой «Крот и его друзья». 

… 

Вода в норку все прибывала и прибывала, и Кротику ничего не оставалось, как 

вылезти на поверхность. 

Ох! Кругом вода! Наверное, дождь лил всю ночь, и река вышла из берегов. К 

счастью, совсем рядом с домом Кротика росла раскидистая ива. Она-то и помогла 

ему спастись. Кротик подпрыгнул, схватился за ветку… Набежавшая волна ему 

лишь замочила пятки. 

Кротик сидел на ветке и мечтал о том, чтобы вода поскорей вернулась в реку, 

когда прямо под ним проплыло гнездо, в котором кто-то жалобно попискивал. 

Недолго думая, Кротик прыгнул вниз. 

Птенец – а пищал, конечно же, он, – обрадовавшись, что он уже не один, сразу 

же рассказал Кротику свою историю. Только его родители – орлы – улетели в гости, 

как начался дождь. Сверкали молнии, гремел гром, но птенчик старался не бояться. 

Когда же ветер сорвал гнездо с дерева и оно поплыло по реке, птенчик испугался… 

– Не плачь, – утешил малыша Кротик. – Я тебя не брошу. 

Никогда еще Кротик не был нянькой. Что ж, все когда-нибудь делаешь в первый 

раз. 

– Ну-ка, открывай рот! – командовал он. – Ам! Прожевал? А теперь глотай! 

Вкусно? Тот, кто хочет поскорей вырасти, должен хорошо кушать! 

По дороге они освободили от цепи собаку, которая сидела на крыше своей 

будки. Радости собаки не было границ! 

Собака сплавала в дом и принесла лакомства: пирожки, торт, мороженое. 

– Угощайтесь, – говорила собака, довольная, что все это очень понравилось 

Кротику и птенчику. 

– Раздумывал ли Кротик, прыгая в воду, чтобы помочь птенчику? (Нет, он 

услышал, что кому-то плохо, и поспешил на помощь.) 

– Какие еще добрые дела делали герои сказки? (Кротик заботился о птенце, учил 

его есть. Кротик и птенчик освободили собаку.) 

– Как собака отблагодарила Кротика? 

– Вы радовались вместе с героями их добрым делам? 

В свободное время воспитатель помогает детям организовать игру по сюжету 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Урок дружбы» 

 

     Цель: Формировать у детей представление о дружбе, что с друзьями надо 

делиться. Воспитывать доброжелательность. 

Воспитатель читает детям рассказ «Урок дружбы» М. Пляцковского. 

 

Жили два воробья – Чик и Чирик. 

Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об 

этом ни словечка не сказал своему приятелю. 

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», – подумал он. 

Так и склевал все зернышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько 

зернышек все же просыпалось на землю. 

Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему 

приятелю Чику. 

– Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять зернышек пшена. Давай их 

поровну разделим и склюем. 

– Не надо… Зачем?.. – стал отмахиваться крылышками Чик. – Ты нашел, ты и 

клюй! 

– Но мы же с тобой друзья, – сказал Чирик. – А друзья все должны делить 

пополам. Разве не так? 

– Ты, наверное, прав, – ответил Чик. 

Не стал он обижать своего приятеля Чирика, взял у него пять зернышек. И ему 

стало при этом очень стыдно. Ведь сам склевал целый ящик пшена и не поделился с 

другом, не дал ему ни одного зернышка. 

 

Вопросы к детям: 

– Почему Чику стало стыдно? 

– Почему Чик решил никому не давать пшена из посылки бабушки?  

(Жалко. Он пожадничал, хотя у него был целый ящик пшена) 

– А как поступил Чирик, когда нашел десять зернышек? Почему он так 

поступил? (Он хороший, добрый друг) 

– Почему рассказ называется «Урок дружбы»? 

 

– Нарисуйте Чика и Чирика. 

 

 

 


