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Речевой этикет представляет собой широкую область стереотипов 

общения. В процессе воспитания, социализации человек, становясь 

личностью и все более совершенно овладевая языком, познает и этические 

нормы взаимоотношений с окружающими, в том числе и речевых 

взаимоотношений, иначе говоря, овладевает культурой общения. Но для 

этого надо ориентироваться в ситуации общения, в ролевых признаках 

партнера, соответствовать собственным социальным признакам и 

удовлетворять ожидания других людей, стремиться к «образцу», 

сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам 

коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить текст в 

соответствии со стилистическими нормами, владеть устными и письменными 

формами общения, уметь общаться контактно и дистантно, а еще и владеть 

всей гаммой невербальных средств коммуникации, о которых речь впереди. 

Естественно, что этикет и речь связаны теснейше. Об этом прекрасная 

книга В.Е. Гольдина «Речь и этикет», уже упомянутая ранее. "Манера речи, 

стиль, разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, выбор 

языковых средств как помета своей принадлежности к среде – все это, 

заметно в наших повседневных речевых проявлениях." Итак, речевой этикет: 

есть ли точное определение речевого этикета? Л.А. Введенская в своей книге 

"Русский язык и культура речи" даёт такое определение речевому этикету: 

"Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого 

поведения, система речевых формул общения". Н.И. Формановская дает 

такое определение: “Под речевым этикетом понимаются регулирующие 

правила речевого поведения, система национально специфичных 

стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 

обществом для установления контакта собеседников, поддержания и 

прерывания контакта в избранной тональности”. 

Формы, методы и приёмы развития речевого этикета у детей 

старшего дошкольного возраста 

Обращение взрослых и сверстников 

Взрослые должны подавать пример детям, дети видят, как обращаются 

взрослые, и также начинают поступать. 

Также смотря на сверстников, дети хотят быть похожими на них, хотят 

дружить с ними и для этого подстраиваются под них с помощью 

индивидуальных качеств ребёнка. 

Беседа 

Целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, 

подготовленный диалог на заранее выбранную тему. Метод развития связной 

речи. 

Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребёнка 

логически мыслить, помогает думать, поднимает от конкретного способа 

мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. В 

беседе ребёнок должен припоминать, анализировать, сравнивать, 

высказывать суждения и делать умозаключения, выводы. В беседе вместе с 

мышлением развивается речь. Формируются диалогические и 



монологические формы связной речи, и прежде всего разговорной речи: 

умения слушать и понимать собеседника, ясно выражать свои мысли в слове, 

обучение детей умению вести разговор, участвовать в беседе всегда 

сочетается с воспитание навыков культуры поведения: ребёнок должен 

научиться внимательно слушать того, кто говорит, не перебивать 

собеседника. В беседе, следовательно, воспитываются сдержанность, 

вежливость и в целом культура речевого общения. 

Речевая деятельность ребёнка в беседе отличается от разговора, прежде 

всего внутренним программированием, обдумыванием своего высказывания. 

Словарный запас детей активизируется, уточняется и дополняется. Беседа 

строится на постоянной мобилизации детского внимания, памяти, мышления. 

Ребёнку приходится всё время следить за ходом беседы, не уклоняясь от 

темы, слушать собеседников, самому формулировать свои мысли и 

высказывать их. 

Беседа считается одним из наиболее сложных методов развития речи. 

Речевая активность детей в беседе - один из показателей её 

эффективности. Педагог должен стремиться к тому, чтобы как можно 

большее количество детей принимали участие в коллективном разговоре. 

Дети и взрослые должны соблюдать правила   речевого общения, этикета. 

Детям следует отвечать по одному, не перебивать говорящего, уметь 

молчать, быть сдержанным, не повышать голоса, употреблять формулы 

вежливости. Воспитатель должен корректно формулировать и задавать 

вопрос, не прерывать без особой надобности отвечающего ребёнка, 

приходить на помощь затрудняющемуся, соблюдать эталонную речь, обучать 

умению вести разговор. 

. Чтение художественных произведений 

Должен быть обоснованный выбор произведения в соответствии с 

разработанными критериями, требуется провести литературный анализ 

художественного текста: понять основной замысел автора, характер 

действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков. Далее идёт 

работа над выразительностью передачи: овладение средствами 

эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонация); 

расстановка логических ударений, пауз; выработка правильного 

произношения. 

Подготовка к восприятию литературного текста, к осмыслению его 

содержания и формы. Объяснение незнакомых слов - обязательный приём, 

обеспечивающий полноценное восприятие произведения. 

В структуре типичного занятия можно выделить три части. В 1-ой части 

происходит знакомство с произведением, основная цель - обеспечить детям 

правильное и яркое восприятие путём художественного слова. Во 2-ой части 

проводится беседа о прочитанном, с целью уточнения содержания и 

литературно-художественной формы, средств художественной 

выразительности. В 3-ей части организуется повторное чтение текста с целью 

закрепления эмоционального впечатления и углубление воспринятого. 



По окончании чтения, пока дети находятся под впечатлением 

прослушанного, необходима небольшая нагрузка. 

Большое значение имеет чтение книг с моральным содержанием. В них 

через художественные образы воспитываются нравственные качества. 

Чтение этих книг обязательно сопровождается беседой. Дети учатся 

оценивать поступки персонажей, их мотивы. Педагог помогает детям 

осмысливать отношение к героям, добивается понимания главной идеи. При 

правильной постановке вопросов у ребёнка возникает желание подражать 

нравственным поступкам героев. 

. Заучивание стихотворений 

Одно из средств умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей. Вопрос о заучивании детьми стихотворений должен быть 

связан с развитием эстетического восприятия поэзии, художественного 

слова. В дошкольном возрасте важно учить детей воспринимать и оценивать 

поэтическое произведение, воспитывать художественный вкус. Легче 

запоминаются стихи с яркими, конкретными образами, так как мышление 

ребёнка отличается образностью. Воспринимая стихотворение, дети 

мысленно «рисуют» его содержание. 

С целью более глубокого восприятия стихотворения и подготовки к его 

воспроизведению проводится его анализ. Это беседа о стихотворении, 

которая ведется с опорой на текст: система вопросов, помогающая углубить 

понимание содержания и особенности художественной формы в их единстве. 

В ходе беседы у ребёнка вырабатывается личное отношение к героям и 

событиям, формируются эстетические оценки прекрасного. 

. Сюжетно-ролевая игра 

С помощью сюжетно-ролевой игры дети учатся правильно общаться, 

правильно вести себя, так как в сюжетно-ролевой игре могут быть различные 

жизненные ситуации. 

. Дидактическая игра с куклой типа: детский сад встречает новенькую 

девочку... 

С помощью этой игры закрепляются и обобщаются знания о речевом 

этикете. Дети проигрывают ситуацию и применяют свои знания на практике. 

Долгое время при характеристике цели речевого развития особенно 

подчёркивалось такое требование к речи ребёнка, как её нравственность. 

Ставилась задача «научить детей чисто и правильно говорить на родном 

языке, т.е. свободно пользоваться правильным русским языком в общении 

друг с другом и взрослыми в различной деятельности, свойственной 

дошкольному возрасту». Правильная речь рассматривалась как: 

а) правильное произношение звуков и слов; 

б) правильное по смыслу употребление слов; 

в) умение правильно изменять слова согласно грамматике русского 

языка. 

Работа по формированию речевого этикета у старших дошкольников 

опирается на современное понимание речевой коммуникации. 



В научной литературе по проблеме исследования речевая коммуникация 

рассматривается как культурное речевое действие диалогового характера, 

направленное на субъект или объект коммуникации с целью сообщения 

информации о себе, другом или оценки (А.А. Бодалев, А.А. Добрович, М.И. 

Лисина и другие). 

Как показывают специальные исследования и практика, формирование 

коммуникативно-речевых умений невозможно без целенаправленного 

обучения. 

Вопросы методики формирования коммуникативно-речевых умений, 

культуры речевого общения рассматриваются в исследованиях Т.В. 

Антоновой, Л.Г. Арушановой, М.В. Ильященко, А.А. Лукьяницы, 

М.Малетиной и других. Методические материалы представлены в 

программах Азбука общения Л.М. Щипицыной и О.В. Защиринской, Открой 

себя Е. Рылеевой и методических популярных пособиях Л.Г. Антоновой, 

О.А. Белобрыкиной, И.В. Богуславской, Н.А. Куниной, Н.В. Клюевой, Ю.В. 

Косаткиной. В известных программах и пособиях определены задачи, 

содержание, условия, методы и приемы формирования коммуникативно-

речевых умений, диалогической речи, культуры речевого общения. 

Самые первые представления о нормах поведения ребенок получает в 

семье и детском саду. 

В детском саду ребенок попадает в мир, в котором соблюдение правил 

поведения необходимо для нормального существования детского коллектива, 

и воспитатель формирует представление о нормах и правилах поведения, тем 

самым, влияя на отношения дошкольника со сверстниками, родителями, 

другими взрослыми людьми, знакомыми и незнакомыми, помогая 

ориентироваться в общественной жизни и формируя навыки позитивного 

общения. Одни дети входят в сложный мир общения легко и свободно: 

другие пугаются, испытывают дискомфорт. Родители и воспитатели обязаны 

помочь маленькому человеку в познании норм человеческих 

взаимоотношений, в приобретении поведенческих ориентиров, без которых 

нельзя чувствовать себя в обществе достаточно уверенно. 

Обучение детей правилам поведения требует фантазии, увлекательности 

и такта. В этикете особую значимость имеют нравственные аспекты, поэтому 

необходимо обращать внимание детей на то, что и почему хорошо или плохо. 

Следует выбрать правильный тон общения воспитателя и воспитанника. 

Уважение к ребенку, понимание его индивидуальности, дружелюбное 

отношение к нему создают наилучшие условия для формирования норм 

поведения, базирующихся на этикете. Обращаться к детям желательно по 

имени, их же приучать к обращению к взрослым по имени отчеству. 

В дошкольном возрасте важно формировать понимание своего места в 

мире. 

Курочкина И. Н рассматривает обучение детей правилам этикета 

проводится в два этапа: на первом воспитатель формирует первичные 

представления о поведенческих правилах, только говоря о том, что следует 



делать в той или иной ситуации; на втором этапе, в старшей и 

подготовительной группе, даются этикетные понятия, система правил 

поведения, их нравственная и эстетическая основа. Следует помнить, что 

знание правил поведения не способствует их неукоснительному 

выполнению, если оно не подкреплено выработкой определенных моральных 

установок. С детьми выясняется не только вопрос о том, как следует себя 

вести, но и почему именно так желательно поступать в той или иной 

ситуации, как отражается тот или иной поступок на отношениях людей, в чем 

состоит красота поведения. 

Формирование основ поведенческой культуры проходит своеобразный 

цикл. Приступая к изучению каждого правила, мы даем ребенку: 

1. Знание этого правила; 

2. Формируем понимание его разумности и необходимости; 

. Предоставляем возможность применить правило, совершить 

практический поступок или действие; 

. Эмоционально его прочувствовать, т.е. радоваться правильному его 

выполнению или пережить неудачу. 

Формирование речевого этикетного поведения происходит постоянно, в 

любых организационных формах, будь то занятия, игры, беседы, режимные 

моменты, в реальной жизни и в специально созданных ситуациях. Например, 

ребенок угощает детей группы по случаю своего дня рождения конфетами. 

Одному из друзей конфет не досталось. Как поступит новорожденный, 

ребенок, которому не хватило угощение, и все остальные ребята? 

Воспитатель должен учитывать, что знания и понимание речевого 

этикетного правила еще не обеспечивают его выполнение ребенком. Для 

воспитания речевого этикетного поведения, необходимо следующие условия: 

1. Позитивный настрой на занятиях и в повседневной жизни. Нельзя 

никого из воспитанников забыть или обидеть. Обращения по именам, 

похвала, призы и прочие увлекающие детей способы обучения помогут в 

создании позитивного настроя; 

2. Пример взрослых, и, прежде всего воспитателя. Ребенок видит и 

оценивает взрослых, прощает или не прощает ошибки, допущенные ими. 

Воспитателю желательно всегда оценивать свое поведение с позиций 

доказательности, разумности и необходимости соблюдения этикета и 

соответствия своим собственным поучительным словам. Все должно быть 

продумано для достижения главной цели-создания творческой и 

доброжелательной обстановки, в которой развивается личность ребенка; 

. Связь с семьей. Эта связь позволяет сохранить единство и 

преемственность требований. Общая цель и семьи, и детского сада - хорошо 

воспитанный, культурный и образованный человек, которого мы вместе 

создаем из малыша, являясь в этом важнейшем деле сотрудниками; 

. Большую роль в обучении и воспитании поведенческой культуры 

играет родной язык. Обучение же правильному и красивому поведению в 

свою очередь способствует речевому развитию воспитанника. С помощью 

проведения словарной работы у него расширяется круг этико-поведенческих 



понятий. В речевой запас дошкольника вводятся такие понятия, 

как Этикет, уважение, любовь, вежливость, общение и другие. 

Воспитание культуры поведения с позиций современного речевого 

этикета проводится при соблюдении педагогических и этикетных принципов. 

Воспитание детей осуществляется в процессе их деятельности, при единстве 

требований воспитателя и родителей; педагогическое руководство сочетают с 

развитием детской инициативы и самодеятельности, учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Курочкина И. Н выделила следующие принципы: 

Принципы обучения: научность, энциклопедичность, наглядность, 

систематичность, сознательность, активность детей, прочность обучения, 

индивидуализация развития воспитанников. 

Принципы речевого этикета: разумность и необходимость 

поведенческих правил, доброжелательность и дружелюбие, прочность и 

красота манеры поведения, отсутствие мелочей, уважение национальных 

традиций. 

Формирование навыков речевого этикета детей происходит при 

активном использовании разнообразных методов и приемов: 

1. Приучение: воспитатель дает детям речевой образец и приучает к 

этому образцу, контролируя точность выполнения ими того или иного 

правила. Например, демонстрирует красоту и правильность поведения за 

столом; Эстетику доброжелательного обращения взрослого и детей во время 

игры, занятия, разговора со старшими и сверстниками. 

2. Упражнения: многократно повторяется то или иное действие, 

отрабатывается до машинального, сознательно не регулируемого. Но 

отрабатывать любое действие следует на основе осознания ребенком его 

необходимости и разумности. Например, мы приучаем ребенка к 

правильному использованию столовых приборов. Прежде всего, объясняем 

ему, как удобно и красиво держать их в руках, почему их следует 

использовать и т.д. Учим, правильно взять нож и вилку в руки, разрезать 

кусок мяса или колбасы. 

3. Воспитывающие ситуации: создаются условия, в которых ребенок 

стоит перед выбором речевых формул. Например, есть вилкой и ножом или 

одной вилкой, держать вилку в правой или левой руке. Л.С. Выготский 

отмечал: Самым характерным для овладения собственным поведением 

является выбор…. 

4. Поощрение: проводится различными способами, активизирует 

дошкольников к обучению, к выбору правильного поведенческого шага. 

5. Наказание: применяется крайне редко и никогда не допускается 

наказание, приводящие к боли и физическому страданию. Недостатком этого 

метода является то, что ребенок в результате наказания знает, как поступать 

нельзя, но не знает, как поступать надо. Осуждение воспитателем и другими 

детьми негативного поступка товарища должно быть направленно на то, 

чтобы вызвать у провинившегося желание поступать хорошо. 



6. Пример для подражания: является своеобразным наглядным 

образцом и необходим ребенку. Им могут быть воспитатель, родитель, 

знакомый взрослый или ребенок, литературный и сказочный герой могут 

стать привлекательным, а значит, и желательным образцом для подражания. 

7. Разнообразие словесных методов: помогает более осознанному 

изучению поведенческих правил, но, применяя их, следует избегать скучной 

морализации и нотации. Рассказ реальной или сказочной истории создает 

эмоциональное восприятие поведенческих правил. 

8. Разъяснение: необходимо не только показать и рассказать, но и 

разъяснить, как и почему следует поступить в той или иной ситуации. 

9.Беседа: помогает выяснить уровень знания и понимание детьми норм 

и правил поведения. Ее разумнее проводить с небольшой группой в 5-8 

человек, в которой каждый ребенок может высказать свое мнение. Знание 

возможностей детей для ведения беседы, их взглядов, убеждений и привычек 

поможет воспитателю правильно ее построить. 

Рассмотрим формы работы по формированию и развитию речевого 

этикета. 

Главное место в работе занимает речь воспитателя. Общаясь с детьми, 

наблюдая за их играми, необходимо фиксировать проявления 

положительного и отрицательного речевого поведения. Позже, рассказывая 

детям о том, кто, чем сегодня нас удивил и порадовал, воспитатель должен 

объяснить, что и как лучше говорить друг другу (взрослому) в той или иной 

ситуации. Следует целеустремленно вводить в словарь детей слова и обороты 

речи, которые помогут им овладеть навыками культурной речи: Мне 

кажется, что ты ошибся…, Ты не мог бы…, Я советую тебе…, Я думаю, 

что…, не обижайся, но твое сегодняшнее поведение нельзя назвать 

пристойным. Попробую объяснить…. 

Весьма полезно педагогу иногда проконтролировать и свое речевое 

поведение: пытаетесь ли вы, отдавая распоряжение, объяснить ребенку 

причину, побудившую вас, обратится к нему… (Расстегни застежки на 

туфлях. Ты сомнешь задники, и обувь будет натирать тебе пятки. И вид у 

башмаков будет неприглядным); часто ли вы употребляете фразу А почему 

бы тебе не попробовать…; высказываете ли вы ребенку удовлетворение, 

которое получили от беседы с ним (Тебя так интересно слушать! Расскажи 

что-нибудь еще о своем новом друге!); восхищаетесь ли вы поступком 

ребенка или результатом его деятельности (Это у тебя получилось 

замечательно!)? 

Освоение речевого этикета необходимо осуществлять с изучением 

общих правил культуры поведения. Целесообразно использование ролевого 

принципа. Собеседники должны осознавать свои ролевые позиции 

(старший-младший, знакомый-незнакомый, мальчик-девочка) и 

соответственно строить свое речевое поведение, используя необходимые в 

конкретной ситуации этикетные стереотипы. 

С этой целью возможно использование художественных текстов, а 

также специально созданных дидактических текстов. В рассказах и диалогах 



возможно применение принципа контраста (один герой соблюдает правило 

этикета, другой их не соблюдает), что позволяет детям критически оценивать 

неправильное поведение и строить правильную этикетную речь по образцу. 

Эффективными методами и приемами обучения дошкольников 

правилам речевого этикета являются также игры-инсценировки, 

дидактические игры, речевые упражнения, речевые ситуации, словесные 

игры. 

Игра - одно из наиболее эффективных средств формирования поведения 

детей с позиций современного этикета. Она как способ познания 

окружающего мира дает ребенку в яркой, доступной и интересной форме 

представление о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, 

заставляет задуматься над своими поведенческими манерами. Нельзя 

забывать о дисциплинирующем значении игры, так как соблюдение 

установленной дисциплины является важным условием выполнения 

этикетного правила. Для этих целей используют самые разнообразные виды 

игры. 

Чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в играх и упражнения, 

необходимо проводить занятия с не большой группой по 10-12 человек. 

Во время занятий, в других режимных моментах организуют 

дидактические игры, главная цель которых - развитие ребенка. Они хороши 

при отработке правил и норм этикета. 

Игры - инсценировки и дидактические игры позволяют закрепить в речи 

различные этикетные стереотипы. В качестве героев, поведение которых 

дети оценивают, или тех, которые помогают освоить речевой этикет, могут 

выступать знакомые детям персонажи детских книг -

 Незнайка, Буратино, Карлсон. 

  

 


