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1.Аннотация  

Методические  рекомендации для воспитателей «Социально-

коммуникативное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста 

через формирование этических норм поведения и культуры» направленна на  

 формирование основы бесконфликтного, уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми, умение выслушать собеседника, принять его 

точку зрения, адекватно реагировать на возникающие ситуации в процессе 

межличностного взаимодействия, происходят интенсивные процессы 

положительной социализации ребенка. 

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного 

возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно 

актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 

закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает 

на семью и дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание 

необходимых личностных качеств у детей. 

 

2. Введение 

В настоящее время проблема социально-коммуникативного развития 

дошкольников становится одной из наиболее актуальных проблем 

современного мира. Это связано с одной стороны, с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, внимания, общения, речевой 

культуры во взаимоотношениях людей. С другой стороны, изменениями самих 

детей. Современные дошкольники более информированы и любознательны, 

свободно ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему 

способствует содержательность среды в детском саду и дома.  
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Формирование у детей этических представлений во многом определяет 

развитие их чувств и поведения. Высокий уровень этических проявлений 

выступает залогом успешной адаптации человека в любой социальной среде, 

что определяет практическую значимость формирования этических 

представлений с самого раннего возраста. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными 

условиями семьи, образовательного учреждения и государства. Педагог ДОУ 

выступает своеобразным проводником, обеспечивающим условия 

полноценного развития социально-коммуникативных навыков у детей. Эта 

работа требует глубоких теоретических и практических знаний и умений. 

3. Основная часть. 

3.1.Формирование этических норм поведения и культуры детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу 

воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного человека. 

Этическое воспитание необходимо строить таким образом, чтобы развить у 

детей положительное эмоциональное отношение к близким, сверстникам, 

окружающему миру. Руководя любым  видом деятельности, педагоги могут 

влиять на ребенка, на его нравственные проявления, суждения, отношения к 

сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать у него отношение к 

обществу, к людям, к труду, к своим обязанностям. 

Только в условиях взаимной вежливости можно говорить о воспитании 

культурного поведения. Воспитание культуры поведения не может 

рассматриваться  только в рамках детского сада. Оно предусматривает 

обязательную связь с воспитанием детей в семье, координацию усилий 

педагогов и родителей. Важно для педагогов найти методы, позволяющие 

установить тесные контакты с семьей, в целях обеспечения единства в 

формировании этических норм. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в 

обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, 
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подчинять свое поведение этим нормам, у него появляются этические 

переживания. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок способен оценить только 

чужие поступки - других детей или литературных героев, не умея оценить свои 

собственные. Воспринимая сказку, младший дошкольник не осознает 

причины своего отношения к разным персонажам, глобально оценивает их как 

хороших или плохих. Этому способствует и построение наиболее простых 

детских сказок: заяц всегда положительный герой, а волк - обязательно 

отрицательный. Ребенок переносит свое общее эмоциональное отношение к 

персонажу на его конкретные поступки, и оказывается, что все действия зайца 

одобряются потому, что он хороший, а волк поступает дурно, потому что он 

сам плохой. Постепенно эмоциональное отношение и этическая оценка 

начинают дифференцироваться. В среднем дошкольном возрасте ребенок 

оценивает действия героя независимо от того, как он к нему относится, и 

может обосновать свою оценку, исходя из взаимоотношений персонажей 

сказки. Скажем, в сказке «Иван - царевич и серый волк» Иван-царевич ведет 

себя по-детски непосредственно, это - положительный, привлекательный 

образ, с которым ребенок себя идентифицирует. Но его поступки, идущие 

вразрез с мудрыми советами волка, оцениваются как «плохие» и 

«неправильные». 

Нравственные чувства формируются у детей в процессе 

взаимоотношений их с взрослыми и сверстниками. Уже в раннем детстве 

ребенок усваивает элементы нравственного поведения, простейшие правила 

общения с окружающими. В два-три года ребенок способен проявлять 

элементарные чувства отзывчивости, доброжелательности, уважения. Если 

ребенка правильно воспитывать, он старается вести себя так, чтобы заслужить 

одобрение близких. В три-четыре года ребенку доступны несложные формы 

организации поведения: не разговаривать громко, не толкать прохожих. 

Пятилетние дети учатся оценивать свои и чужие поступки, поэтому важно 

формировать в них восприимчивость к положительным примерам и 
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отрицательное отношение к плохим. У них появляются оценочные суждения 

о собственном поведении «я вел себя хорошо», «своим поступком я огорчил 

маму». 

Усвоение этических норм протекает быстрее при определенных 

отношениях с педагогом. Дети принимают стиль поведения и установки 

взрослых. В общении, с безусловно понимающими и любящими их 

воспитателями, они получают не только положительные или отрицательные 

эмоциональные реакции на свои поступки, но и объяснения, почему одни 

действия следует считать хорошими, а другие плохими. Все это приводит к 

более раннему осознанию и формированию этических норм поведения. 

Понятие культуры поведения детей раннего возраста можно определить, 

как совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 

поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности. 

Культура деятельности – проявляется в поведении ребенка на занятиях, 

в играх, во время выполнения трудовых поручений. Формировать у ребенка 

культуру деятельности – значит воспитывать у него умение содержать в 

порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до 

конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, вещам, книгам. 

Культура общения – предусматривает выполнение ребенком норм при 

общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса 

и норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, содержания в частоте лица, рук, тела, 

прически, одежды, обуви продиктованная не только требованиями гигиены, 

но и нормами человеческих отношений. 

Уже в младших дошкольников в различных играх и наблюдениях, в 

процессе труда по самообслуживанию и воспитания несложных 

поручений необходимо формировать навыки вежливого отношения с 
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близкими для ребенка взрослыми и сверстниками, бережного отношения к 

игрушкам и вещам, которыми все пользуются. 

3.2.Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие - это процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему общественных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу 

важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных 

условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором 

часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной 

социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на формирование 

личности ребенка в дошкольном возрасте. 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники 

остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с 

сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с 

современными головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, 

они стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются 

в современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

 Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том 

числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий 

для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей 

между семейным и дошкольным воспитанием. 
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Возрастные особенности социально- коммуникативного развития 

детей  2-3 лет. 

В возрасте 2-3 лет у детей постепенно уменьшается непроизвольное 

подражание. Увеличивается количество стимулов, вызывающих 

положительные эмоции (другие люди, игры, игрушки, деятельность, слова-

оценки взрослых). 

Особое место занимают социальные эмоции (появляется более 

устойчивое отношение к определенным лицам – симпатии, антипатии, страх и 

т. п.). Причины негативных эмоций в этом возрасте почти всегда связаны с 

физическим состоянием. Упал, ушибся – плачет, не выспался, голоден, давит 

тесная обувь, царапает шерстяной свитер – хнычет, капризничает, ноет. Как 

только причина дискомфорта устраняется, ребенок успокаивается. Дети 

реагируют плохим настроением на изменение погоды, перепады давления, 

магнитные бури. В этом возрасте впервые появляются первые страхи – 

темноты, чудовищ, собак и др. 

У ребенка формируется образ - Я, знания ребенка о себе: (девочка или 

мальчик, «Я – хороший», «Я – большой»); складывается отношение к себе 

(«гордость за собственные достижения») появляются эмоции стыда: ребенок 

переживает, что потерял положительное мнение о себе; у него обостренное 

чувство собственного достоинства, которое выражается в повышенной 

чувствительности к признанию успехов ребенка со стороны взрослого; 

попытки преувеличить свои успехи и обесценить свои неудачи. 

Приобретает интенсивное развитие ситуативно-деловая форма общения 

с взрослыми. Это приводит к изменению взаимоотношений с взрослыми, 

возникает деловое, практическое сотрудничество. 

Продолжается развитие эмоционально-практической формы общения со 

сверстниками. Возникает предсотрудничество со сверстниками, характерна 

«игра рядом, но не вместе». Формируется и выборочное отношение к детям, 

складываются первые «детские коллективы» (хотя они пока еще неустойчивые 

и немногочисленные). 



9 
 

Дети тяжело переживают, если их надолго отрывают от близких,   по-

прежнему очень нуждаются в ласке, внимании взрослых к их деятельности, 

радуются, когда взрослые одобряют их действия и результаты труда. 

К концу раннего возраста разрушаются прежние отношения «ребенок – 

взрослый», перестраивается социальная ситуация развития. Ребенок начинает 

осознавать определенный уровень своих достижений в деятельности, успех в 

овладении предметами, подражании взрослого и становится инициатором 

изменения отношений со взрослыми, направленных на расширение 

самостоятельности. 

Детям свойственна импульсивность поведения, они действуют в 

основном под влиянием чувств и желаний. Постепенно ребенок овладевает 

правилами поведения, учится подчинять свои желания необходимости 

контролировать свои и чужие поступки. Появляется стремление к 

самостоятельности: «Я-сам». 

На данном этапе жизни главная роль взрослого в социально-

коммуникативном развитии ребенка заключается в предупреждении кризиса 

3-х лет, который появляется как реакция на ограничение детской 

самостоятельности. 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень 

чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, 

усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск 

оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 
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Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются 

в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

3.3.Формирование этических норм через образовательную деятельность 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в четырех направлениях: 

- Развитие игровой деятельности. 

- Трудовое воспитание. 

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

- Нравственно- патриотическое  воспитание детей. 

1) Развитие игровой деятельности 

Игра – не развлечение, а ведущий вид детской деятельности 

дошкольников. В условиях реализации ФГОС ДО, игра становится особой 

формой социализации ребёнка. Именно в игре дети проходят «школу» 

социальных отношений, в которой моделируются формы поведения ребенка. 

Именно в игре дети воспроизводят взрослый мир и участвуют в социальной 

жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими. И наша задача – правильно и умело 

помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки. 

2) Нравственно патриотическое воспитание детей 

Нравственно патриотическое воспитание –  это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения 

к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
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Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями; не  разговаривать и не брать предметы и угощение у 

незнакомых людей и т.д. Учить детей правилам безопасного передвижения в 

помещении. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного 

движения. Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

 4) Трудовое воспитание 

Трудовое воспитания  – это формирование личности ребенка, а также 

правильного отношения к трудовой деятельности. Труд развивает у 

дошкольника сообразительность, наблюдательность, внимание, 

сосредоточенность, память, а также укрепляет его физические силы и 

здоровье. 

Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

3.4.Формирование этических норм и представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Поведение в обществе – это зеркальное отражение того, что ребенок 

видит вокруг себя, поэтому стремясь ему что-либо хорошее и полезное 

привить, будьте для него лучшим примером этого. 

Стандарт дошкольного образования, определяет обязательный минимум 

содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд требований к 

социально-личностному развитию его воспитанников. К числу этих 

требований относятся: 

- 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; 
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- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод; 

- 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. 

Стержнем основой истинной культуры общения является гуманное 

отношение человека к человеку. Главным средством общения является язык, 

речь, слово. Потому как владеет человек этим средством коммуникации, 

нередко судят о его культуре и воспитанности. Воспитание культуры речи 

органически входит в формирование культуры общения. От того, какую речь 

слышит ребёнок, во многом зависит его речевое развитие. Ведь 

первоначальное овладение человеческой речью основано на 

подражательности. Дети удивительно чутко улавливают, как разговаривают 

взрослые и, подражая, копируют услышанное. 
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Говоря о соотношении этикетного, этического и эстетического в 

поведении можно выделить три основных поведенческих критерия: 

1) как вести себя правильно, т.е. в соответствии с принятым в обществе 

порядком поведения; 

2) как вести себя хорошо, т.е. в соответствии с нравственными нормами; 

3) как вести себя красиво, т.е. получая от своего поведения и 

эстетическое наслаждение. 

Для формирования правил и норм поведения воспитатели-практики 

рекомендуют использовать следующие методы и приемы воспитания 

этикетных норм у дошкольников: 

- Общение со сказочным персонажем (подсказать, найти ошибки, 

научить чему-либо) 

- Словесные приемы (рассказ взрослого и ребенка из личного опыта, 

вопросы, беседа) 

- Игровые приемы (занятие-игра, игровые упражнения, игры-

путешествия, игры-соревнования, путаница кроссворды.) 

- Наглядные приемы (картинки, видеоматериалы, иллюстрации, схемы.) 

- Использование театрализации (кукольного, настольного, театра 

фланелеграфе, этюды, сцены.) 

- Художественное слово (стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

басни.) 

- Музыка 

- Практические действия 

- Наблюдение (за действием взрослого и ребенка, любование красотой 

эстетического оформления) 

- Метод проектов 

Подводя итог сказанному, хочется вспомнить замечательные слова А.С. 

Пушкина: «Научить человека быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно». 
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4.Заключение 

Таким образом, овладение правилами поведения способствует 

образованию у ребёнка первых нравственных привычек, помогает 

становлению взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, воспитанию 

организованного поведения. 

Процесс воспитания культуры поведения очень сложен, предполагает 

сознательное и глубокое применение педагогом богатого арсенала различных 

методов. Это такие методы как: введение правил культуры поведения; 

упражнения на их закрепление; оценка поступков детей; этические беседы; 

чтение художественной литературы; беседы по художественным 

произведениям; игры; положительный пример для детей; экскурсии; просмотр 

кукольных спектаклей и инсценировок; занятия.  

Воспитание культуры личности во многом ложится на плечи родителей. 

Именно отношения в семье дают возможность детям раскрыть те культурные 

знания, которые они получили в детском саду. Органическая согласованность 

в работе детского сада и семьи – это важнейший принцип полноценного 

воспитания детей. Вот почему одна из первейших обязанностей педагога 

всемерно содействовать повышению педагогической культуры родителей, чьи 

дети не посещают ДОУ, ведь им придётся самим закладывать основы 

культурного поведения.  

В формировании культуры поведения воспитатель обязан постоянно 

совершенствовать своё педагогическое мастерство, искать подходы к 

детскому уму и сердцу, быть для ребят образцом, примером для подражания. 

Поэтому в ДОУ ведётся методическая работа – творческий и комплексный 

процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей 

методам и приёмам работы с детьми по формированию культуры поведения.  

Заложенные в детстве основы культуры поведения с помощью умелого 

использования педагогом направлений в работе и методов по формированию 

культуры поведения у детей младшего возраста во многом определяют 

формирование будущей личности ребёнка.  



15 
 

5. Список литературы 

1.  Программа "Детство" под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой. 

2. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://tatayna-frolova-berezka. 

educrimea.ru/articles/post/2609286 

3. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://melkie.net/rannee-razvitie 

/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov.html 

4. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://www.prodlenka.org/ 

metodicheskie-razrabotki/286233-formirovanie-jeticheskih-norm-i-

predstavlenij 

5. Ресурсы сети Интернет. Точка доступа: https://nsportal.ru/detskii-sad/ 

vospitatelnaya-rabota/2014/12/09/statya-po-teme-vospitanie-kultury-

povedeniya-detey 

 

6.Приложение 

6.1. Игры для социально- коммуникативного развития дошкольников 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Решая задачи социально-коммуникативного развития с детьми раннего 

возраста мы должны учитывать психические особенности детей данного 

возраста. Дети раннего возраста - эгоцентрики, то есть в сознании ребенка 

существует собственное «Я», мысли, действия, желания направлены на себя, 

на удовлетворения своих потребностей. 

Большое значение приобретает в данном возрасте развивающая среда. Для 

детей раннего возраста должна быть создана так, чтобы не создавались 

конфликтные ситуации, например, в группе должны быть одинаковые 

игрушки, организация зон с идентичным материалом на несколько человек, 

правильная организация среды (зоны для индивидуальных игр и т. д.) 

Для формирования положительных взаимоотношений, важна не только 

развивающая среда, но и те методы и приемы, которые мы используем. 
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Одним из таких методов работы является коммуникативная игра, которая 

позволяет нам сформировать положительные взаимоотношения и модель 

поведения, закрепить непрочные нервные связи, сформировать речевые 

навыки на основе особенностей, которые заключаются в главной 

подражательной функции и с учетом непроизвольности поведения. 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

«Назови себя» 

Цель: Формировать умение представлять себя коллективу сверстников. 

Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так, как ему больше 

нравится, как бы он хотел, чтобы его называли в группе. 

«Назови ласково» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку любимому 

сверстнику (по желанию) ласково называя его по имени. 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей 

нежные, ласковые слова. Один ребенок садится в центр на «волшебный 

стул», а остальные говорят о нем добрые, ласковые слова. 

«Волшебная палочка» 

Цель: продолжать воспитывать умение быть ласковыми. Дети встают в 

круг. Один ребенок передает палочку рядом стоящему и ласково его 

называет. 

«Замри» 

Цель: развивать умение слушать, развивать организованность. Смысл игры 

в простой команде воспитателя «Замри», которая может раздаться в моменты 

деятельности детей, в самых разных ситуациях. 

«Ручеёк» 

Цель: развивать умение действовать совместно и учить доверять и помогать 

тем, с кем общаешься. Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе 

и взаимопомощи, о том, как можно преодолеть любые препятствия. Дети 
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встают друг за другом и держаться за плечи впереди стоящего. В таком 

положении преодолевают любые препятствия. Обогнуть озеро, пролезть под 

стол и т.д. 

«Волшебная палочка» 

Цель: формирование представлений о возможностях своих и сверстников. 

Один называет сказку, другой ее персонажей и т.д. 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развивать доброжелательность, умение налаживать контакт 

со сверстниками. Воспитатель: у меня в магазине на полке лежат 

вежливые слова: приветствия (здравствуйте, доброе утро, добрый день и 

т.д.); ласковые обращения (дорогая мамочка, милая мамочка и т.д.). Я буду 

предлагать вам различные ситуации, а вы покупаете у меня нужные слова. 

Ситуация. Мама принесла из магазина яблоки. Тебе очень хочется, но мама 

сказала, что нужно дождаться обеда. Как ты ее попросишь, чтобы она все-

таки дала тебе яблоко? 

 

«Кузовок» 

Цель: продолжать закреплять вежливые слова. Дети садятся вокруг стола, 

на котором стоит корзина. Воспитатель, обращается к ребенку: «Вот тебе 

кузовок, клади в него вежливое слово». 

 

«Вот какая бабушка» 

Цель: развивать уважение к старшим, закреплять ласковые слова. Каждый 

ребенок по очереди рассказывает, как зовут бабушку, как ласково ее можно 

назвать. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: расширение объема словаря развитие тактильного восприятия и 

представлений о признаках предметов. Дети поочередно узнают на ощупь 

предмет, называют его и достают из мешочка. 

 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение употреблять в речи добрые слова. Дети подбирают 

добрые слова. Показать детям картинку, где дети трудятся. Как можно 

назвать детей, которые трудятся? (Трудолюбивые, активные, добрые, 

благородные и т.д.) 


