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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Формирование норм 

поведения у дошкольников в условиях ДОУ» содержит 47 страниц текстового 

документа, 42 использованных источника, 4 приложения, 11 таблиц, 22 

рисунка. 

НОРМЫ, ПОВЕДЕНИЕ, НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, КУЛЬТУРА, 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Важность проблемы формирования норм поведения определяется 

социальной востребованностью личности, способной к самостоятельной 

культурно-ориентированной деятельности и сотрудничеству с окружающими 

людьми, успешно адаптирующейся к изменяющимся социально-культурным 

условиям современной жизни. Начинать формирование норм поведения 

необходимо в дошкольном возрасте. Такие положения отражены в 

образовательных программах и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Объект исследования: нормы поведения дошкольников. 

Цель исследования: охарактеризовать формирование норм поведения у 

дошкольников в условиях ДОУ.  

В ходе исследования была проанализирована научно-педагогическая 

литература; раскрыты особенности формирования норм поведения у 

дошкольников; на основе результатов диагностического исследования был 

разработан перспективный план работы по формированию норм поведения у 

детей младшего дошкольного возраста; разработаны методические 

рекомендации по формированию норм поведения у детей младшего 

дошкольного возраста.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важность проблемы формирования норм поведения определяется 

социальной востребованностью личности, способной к самостоятельной 

культурно-ориентированной деятельности и сотрудничеству с окружающими 

людьми, успешно адаптирующейся к изменяющимся социально-культурным 

условиям современной жизни. Начинать формирование норм поведения 

необходимо в дошкольном возрасте. Такие положения отражены в 

образовательных программах и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В 

ФГОС ДО указано, что на этапе завершения дошкольного образования 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы поведения и правила 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; ребёнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, способен понимать 

и учитывать интересы и чувства других; способен договариваться и дружить 

со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты [36]. 

Разработанные на основе ФГОС ДО программы («От рождения до 

школы», «Радуга», «Истоки», «Детство») построены на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи общества и государства [14]. 

Проблема формирования норм поведения у дошкольников нашла 

отражение в многочисленных исследованиях прошлого (Я. А. Коменского, И. 

Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинского, Е. И. Тихеевой, К. Д. Ушинского, С. Т. 

Шацкого) и настоящего (C. А. Козловой, И. Н. Курочкиной, Н. В. Микляевой, 

Н. В. Мухиной, С. Н. Юревич), авторы которых говорили о проблеме 

формирования норм поведения, о важности примера родителей, 

необходимости целенаправленной работы педагогов в этом контексте [14], 
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[15], [18], [22], [23], [24], [33], [34], [35], [38], [42] 

В связи с этим актуальность выбора темы исследования не вызывает 

сомнений. 

Цель исследования: охарактеризовать формирование норм поведения у 

дошкольников в условиях ДОУ. 

Объект исследования: нормы поведения дошкольников.  

Предмет исследования: формирование норм поведения у дошкольников 

в условиях ДОУ.  

Задачи исследования:  

- проанализировать проблему формирования норм поведения у 

дошкольников в научно-педагогической литературе;  

- охарактеризовать особенности формирования норм поведения у 

дошкольников в условиях ДОУ;  

- провести диагностику сформированности норм поведения у детей 

младшего дошкольного возраста; 

- разработать методические рекомендации по формированию норм 

поведения у детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы по 

теме исследования, сбор эмпирического материала, количественная и 

качественная обработка результатов исследования, систематизация и 

обобщение. 

База исследования: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33 

«Белочка» г. Лесосибирска. В исследовании участвовало 11 детей младшей 

группы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные данные по проблеме формирования норм поведения у 

дошкольников проанализированы и систематизированы, и на их основе 

разработаны методические рекомендации. Материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы педагогами ДОУ, 
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студентами при подготовке к занятиям, при написании рефератов, статей, 

докладов, контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные положения 

и выводы выпускной квалификационной работы отражены в статье, которая 

опубликована в сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции «Инновации в образовательном пространстве: опыт, проблемы, 

перспективы», 2023. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

четырёх параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений.  

Общий объём работы составляет 47 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 НОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

1.1 Проблема формирования норм поведения в научно-

педагогической литературе 

 

Сформированность норм поведения помогает общению человека с 

окружающими людьми. Это позволяет обеспечить ему комфортность 

состояния и эмоциональное спокойствие. Начальные представления о нормах 

поведения, которыми оперируют в обществе, ребёнок получает в первую 

очередь в семье. Однако важный этап формирования образцов поведения – 

дошкольное образовательной учреждение. В детском саду у дошкольников 

формируются представления о нормах и правилах поведения, что влияет на 

отношения ребёнка со сверстниками, родителями, другими незнакомыми 

людьми, что поможет ему ориентироваться в общественной жизни [18]. 

Проблема формирования норм поведения всегда привлекала внимание 

учёных, философов, общественных деятелей и педагогов-практиков. 

Один из первых описал нормы поведения греческий философ Платон 

(рисунок 1). 

      

 

Рисунок 1 – Описание норм поведения в трактовке Платона [25]. 

 

Л. А. Сенека, древнеримский философ, поэт и государственный деятель, 

определял норму как основное понятие, которое характеризует процесс 

Нормы поведения

Определяются не законом, а воспитанием, так как 
именно от воспитания зависит вполне определенный и 
выраженный результат. Нормативный статус неявным 

образом распространялся также на добродетели, к 
которым Платон относил рассудительность, мудрость, 

справедливость и мужество 
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воспитания. Отклонений от нормы нельзя допускать в педагогической 

деятельности, свои поведением в жизни её нужно утверждать. Основным 

средством воспитания Л. А. Сенека считал назидательные беседы-проповеди 

с наглядными примерами из жизни и истории [30]. 

Существенна также позиция Д. Локка, английского педагога и 

философа, согласно которой регулятором человеческого поведения может 

служить только здравый смысл. Необходимым условием разумного поведения 

и управления человека собой при различных обстоятельствах он считал 

самоограничение и дисциплину. При этом нормы и правила поведения 

должны стать глубоко внутренними качествами, а не оставаться внешними. 

Д. Локк считал, что не имеет смысла учить правила поведения. По его 

утверждению, чтобы ребёнок усвоил нормы и правила поведения, чего нужно 

избегать и как необходимо поступать, ему следует показывать только на 

наглядных примерах. Постоянная практика, повторяющиеся действия и 

закрепление положительного опыта поведения – это важнейшие средства 

воспитания [20]. 

Особое место в истории дошкольной педагогики принадлежит 

Я.  А.  Коменскому, который полагал, что основой правильного поведения 

является правильное понимание всего существующего. Люди должны 

опираться на божественную мудрость, на свою волю и на свой природный 

разум, чтобы понимать всё существующее. Им для этого дана вера, даны 

чувства, дан разум. Учёный считал, что у детей необходимо укоренять в 

сознании и поведении общечеловеческие добродетели: мудрость, 

умеренность, честность, выносливость в труде. Все эти качества необходимо 

развивать у ребёнка с раннего возраста с помощью наставлений, которые 

подкрепляются конкретными поступками и конкретными делами [15]. 

Немецкий педагог Ф. А. Дистервег утверждал, что каждый учитель 

должен стремиться к тому, чтобы сочетание культуры и природы было 

гармонично, должно быть равновесие между природной средой природной 



10 

 

 

сущностью человека, с одной стороны, и с другой – человеческим 

сообществом [9]. 

Швейцарский педагог И. Г. Песталоцци основополагающим фактором, 

считал семью, в которой закладываются нравственные «азы» [24]. 

Психолог и преподаватель М. Кордуэлл определяет нормы, как общие 

ожидания, разделяемые большинством представителей группы или культуры; 

то, что считается уместным или приемлемым в пределах данной группы. 

Нормы определяют правила поведения для разных социальных ролей и 

ситуаций. М. Кордуэлл считает, что нормы общественного поведения – это 

способы мышления и поведения, принятые в обществе и разделяемые 

большинством его участников [16]. 

Отечественные педагоги также уделяли внимание проблеме 

формирования норм поведения. 

Русский педагог и писатель К. Д. Ушинский уделял большое значение 

воспитанию привычек, так как привычки являются основой формирования 

почти любого качества человека; только с помощью привычки воспитатель 

может вносить необходимые принципы в характер детей, в их нервную 

систему и природу. 

На формирование детских привычек по К. Д. Ушинскому 

непосредственно влияют манеры и поведение людей, особенно близких 

людей. Он подчёркивал, что для установления привычек ничто так сильно не 

действует, как пример, при этом если окружающая жизнь детей идёт как 

попало, то невозможно им привить какие-либо полезные привычки [35].  

Педагог – экспериментатор С. Т. Шацкий утверждал, что источник 

развития ребёнка лежит в той социальной и экономической среде, которая его 

окружает. Он исходил из предположения, что самыми главными факторами, 

определяющими поведение человека, являются нормы, традиции, обычаи, 

которые передаются из одного поколения в другое [38]. 

Советский педагог В. А. Сухомлинский отмечал, что воспитывать себя 
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самого и детей необходимо только своим поведением. Только лишь там, где 

отец воспитывает себя сам, рождается детское самовоспитание, при этом если 

нет примера отца, то разговаривать о самовоспитании не имеет смысла. Кроме 

того, если отсутствует пример родителей, если нет света и тепла родительской 

любви, выраженной во взаимной заботе и уважении, самовоспитание просто 

немыслимо. Детям хочется быть хорошими только тогда, когда они видят 

идеальное и увлекаются этим идеальным [33]. 

Е. И. Тихеева разработала идею общественного воспитания (рисунок 2).   

 

 

Рисунок 2 – Идея общественного воспитания Е. И. Тихеевой [34]. 

 

В словаре В. Даля норма определена как общее правило, которому 

должны следовать во всех подобных случаях; образец или пример [8]. 

Е. В. Ширшов трактует норму как совокупность формальных и 

неформальных требований, регулирующих определённые действия и 

поведение участников образовательного процесса [39]. 

Поведение в социально-педагогическом словаре определяется как 

Суть идеи общественного воспитания

Ребёнок в детском саду должен уметь подчиняться, подавлять свои низшие импульсы 
и желания, подчинять свои личные интересы общественным. Уже в дошкольном 

возрасте путём собеседований с детьми и разъяснений вводить их в понимание тех 
требований, которые к ним предъявляются. Даже если какие-то требования ребёнок не 

может понять, то он всё равно обязан подчиняться. Кроме того, должен быть 
установлен чёткий режим, который обеспечивает приобретение детьми необходимых 

навыков поведения. Детский сад предоставляет ребёнку возможность развиваться, 
играть в условиях общественности, приводит его в систематическое, ежедневное 

общение со сверстниками. Прививать надлежащее отношение детей друг к другу, к 
общественному имуществу, общим интересам и делам – обязанность детского сада
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особенности действий и поступков, совершаемых личностью в ходе и в 

результате воспитания [32]. 

Интересна трактовка понятия «поведение» В. И. Даля (рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Трактовка понятия «поведение» В. И. Даля [8]. 

 

По мнению И. Н. Курочкиной норма поведения – это узаконенный 

обязательный порядок действий, характеризующий общую направленность 

поведения и конкретизирующийся в поведенческих правилах, то есть в 

предписаниях, как действовать и поступать в конкретном случае [17]. 

Норма поведения – это обширное понятие, которое включает в себя 

понятие «культуры поведения», «нравственности», «этикета». 

На рисунке 4 представлено определение культуры поведения в 

Российской педагогической энциклопедии. 

    

Рисунок 4 – Определение культуры поведения в Российской 

педагогической энциклопедии [29]. 

Поведение

Целенаправленная система последовательно выполняемых 
действий, осуществляемых как единство психических 

(побудительных, регулирующих звеньев, отражающих те 
условия, в которых находятся предметы потребностей 

индивида) и исполнительных, внешних действий, 
приближающих или удаляющих организм от определённых 
объектов, а также преобразующих их. Поведение человека 

всегда общественно обусловлено и обретает характеристики 
сознательной, коллективной, целеполагающей, 
произвольной и созидательной деятельности

Культура поведения

Совокупность сформированных, социально значимых качеств личности, 
повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах 

нравственности и этики. Культура поведения выражает, с одной стороны, 
нравственные требования общества, закрепленные в нормах, принципах и 
идеалах, с другой – усвоение положений, направляющих, регулирующих и 

контролирующих поступки и действия
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Культура в Современном педагогическом словаре представлена как 

ценности, нормы и продукты материального производства, характерные для 

данного общества [21]. 

В педагогическом словаре нравственность представляет собой 

неписаные правила и нормы, которые регулируют отношения человека с 

окружающим миром и его поведение в обществе [28]. 

Этикет представляет собой порядок поведения где-либо, в той или иной 

ситуации, установленный обществом и принятый в нём [18]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что нормы поведения педагоги, 

философы, психологи трактуют по-разному. Общим является то, что для 

формирования норм поведения необходим прежде всего пример родителей, 

близких людей, воспитателей, что находит отражение в методиках 

воспитания. В нашем исследовании мы будем придерживаться определения 

И.  Н. Курочкиной, которая рассматривает нормы поведения как обязательный 

порядок действий, который характеризует общую направленность поведения 

и конкретизируется в поведенческих правилах, то есть в предписаниях, как 

действовать и поступать в конкретном случае. 

 

1.2 Особенности формирования норм поведения у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ 

 

Процесс формирования норм поведения будет осуществляться более 

эффективно, если учитывать возрастные особенности детей. Формирование 

норм поведения у детей дошкольного возраста в ДОУ происходит в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», которое 

имеет несколько направлений. Содержание указанной образовательных 

области зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами ФГОС ДО (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Направленность «Социально-коммуникативного 

развития». 

 

Педагогам в ДОУ необходимо создавать условия для формирования у 

детей элементарных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на деловые 

качества человека, такие как аккуратность, трудолюбие, а также на 

личностные качества, такие как чуткость, доброжелательность; 

способствовать формированию опыта правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Детей необходимо приучать к тому, чтобы в процессе игры они 

соблюдали элементарные правила поведения: не толкали друг друга, не 

ломали то, что построили другие, не забирали игрушки [27]. 

В играх младшие дошкольники отражают свои жизненные впечатления. 

Сначала это впечатления, которые дети получают от ближайшего окружения. 

Постепенно круг впечатлений расширяется: ребёнок начинает посещать 

детский сад, ходить с родителями в гости, в магазин, аптеку. Детям начинают 

читать сказки, они смотрят мультфильмы. Всё это способствует обогащению 

содержания детских сюжетно-ролевых игр [34].  

Младшие дошкольники ещё нуждаются во взрослом, который для них 

становится законодателем норм и правил поведения. 

В исследованиях Л. А. Венгер, В. С. Мухиной, Е. О. Смирновой 

выделены особенности детей младшего дошкольного возраста [3], [23], [31]. 

Направленность "Социально-коммуникативного развития"
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Рисунок 6 - Особенности детей младшего дошкольного возраста. 

 

Свобода поведения детей трех - пяти лет не исключает привития им 

знаний основ безопасного поведения в помещении и на улице [10]. 

В младшем дошкольном возрасте дети уже могут ориентироваться в 

нормах поведения, в границах дозволенного и недозволенного, причём 

учитывают различия этих границ в разных местах. Они понимают, например, 

что то, что можно у бабушки, строго запрещено дома. 

Ребёнок в младшей группе способен к элементарному 

самообслуживанию: ест с помощью вилки и ложки; одевается и раздевается 

самостоятельно, если не может, то обращается за помощью ко взрослым, 

вешает свою одежду на стул; игрушки, которые разбросал, уже может убрать 

на своё место. 

Младший дошкольник умеет обратиться с просьбой к взрослому или 

сверстнику, слушает и по возможности выполняет просьбы других, совершает 

посильные действия по инструкции взрослого.  

Дети в этом возрасте заняты в основном либо совместной деятельностью 

со взрослым, либо своей индивидуальной деятельностью, также им интересно 
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увеличивается работоспособность детей

большая роль принадлежит любознательности (возраст 
«почемучек»)

интенсивно развивается память, однако носит непроизвольный 
характер

у детей появляются страхи и проявляется агрессия, так как в этом 
возрасте повышается общая эмоциональная возбудимость

ребёнок становится более самостоятельным, инициативным

возрастает интерес к сверстникам, появляется осознание своего 
места в группе детей

ребёнок может проявлять сочувствие, сопереживание в общении 
окружающими

ребёнок способен сдерживать ситуативные желания «Я хочу»

ребёнок начинает понимать «язык чувств», эмоциональные 
выражения радости, печали, веселья, грусти, любви, обиды 

детям свойственен эгоцентризм, так как он не видит ситуацию 
глазами другого человека, а оценивает ее со своей точки зрения

для ребёнка все окружающие предметы способны «думать» и 
«чувствовать», для него реально существует всё, что он видит
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наблюдать за игрой и занятиями других детей, и включаться в эти занятия при 

помощи взрослых или детей постарше. 

Игра представлена у младших дошкольников в основном двумя своими 

видами: режиссерской и образной игрой. Оба вида игры являются 

индивидуальными. Хотя для их становления (особенно в начальный период) 

необходимы участие и поддержка взрослого. В процессе режиссерской игры 

ребёнок, переосмыслив два-три мелких предмета и превратив их в своих 

персонажей, разыгрывает с ними простенькие сценки, изображающие 

повседневные бытовые ситуации. Ребёнок говорит за всех персонажей и 

строит действия, которые разворачиваются между ними. В образной игре 

ребёнок сам «превращается» в какого-либо персонажа или предмет [2].  

В работе с детьми для формирования норм поведения необходимо 

включать в образовательную деятельность чтение художественной 

литературы, рассматривание картин, проигрывание небольших сценок, 

упражнения для социально-эмоционального развития, разыгрывание сказок 

[27].  

На каждом этапе дошкольного возраста при формировании норм 

поведения необходимо учитывать свои особенности. В младшей группе 

педагог многократно показывает способы поведения, напоминает правила, 

постоянно сопровождает ребенка, используя игровые формы (рисунок 7). 

  

 

Рисунок 7 - Цикл использования игровых форм с младшими 

дошкольниками [6]. 

игровые формы

инсценировки с игрушками, 
сюжетно-ролевые и 
дидактические игры, 
игровые ситуации, в 

которых дети упражняются 
в выполнении правил: 

например, «учат» зайчика и 
медвежонка здороваться, 
говорить «спасибо» и т.д. 

игровой персонаж, 
сопровождая младших 

дошкольников в повседневной 
жизни, помогает воспитателю 

активизировать интерес к 
выполнению правил 
поведения, а также 

контролировать и оценивать 
действия детей 
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Учитывая возрастные особенности младших дошкольников, педагог 

должен принимать значительное участие в организации и сопровождении 

игровой деятельности. В связи с этим в режимных моментах педагог создает 

ситуации, которые имитируют разные формы культурного поведения: «Мы в 

гостях у друга», «Идем в гости к бабушке», «Мы встретили знакомых», «Мы 

едем в автобусе» и др.  Анализируя мультфильмы, в которых представлены 

разные ситуации поведения, педагог демонстрирует детям общепринятое 

поведение в различных ситуациях. Эта работа продолжается при чтении 

детской литературы, в ходе бесед о нормах поведения и общения с 

представителями разных социальных и возрастных групп. Усвоение правил 

поведения эффективно в том случае, если они обращены лично к нему. 

Становясь старше, дети начинают воспринимать нормы и правила как 

обязательные для всех [6], [11]. 

У детей 4 лет сформировано понимание хорошего и плохого поступка, 

но они ещё не осознают последствий нарушения правил. В этом возрасте дети 

склонны завышать требования к другим и занижать по отношению к себе. Их 

поведение строится по образцу [7]. 

В средней группе воспитателю нужно добиваться, чтобы дети 

самостоятельно следовали тем правилам, которые они знают, также нужно 

помогать им осваивать новые правила поведения. 

В старшем дошкольном возрасте детьми осваиваются уже целые группы 

правил, регулирующие поведение, а не просто отдельные правила. Появляется 

общая осознанность норм поведения, дети понимают, почему их нужно 

выполнять. Дети старшего дошкольного возраста начинают активно 

пользоваться правилами, когда осознают ценность этих правил, постепенно 

это становится для них нормой поведения [6]. 

Похвала является самым сильным методом воздействия на поведение 

ребёнка. Это основной стимул улучшения поведения. Кроме того, для 

дошкольников очень важно, как их поступки, поступки других детей и их 
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отношение к каким-либо событиям оценивает взрослый, при этом, когда 

оценки и взгляды взрослого и ребёнка совпадают, то для дошкольника это 

совпадение выступает в качестве показателя их правильности и является 

ориентиром их поведения. 

 

Рисунок 8 – Ориентиры поведения дошкольников [27]. 

 

Таким образом, мы выделили следующие особенности формирования 

норм поведения в ДОУ: дети нуждаются во взрослом, который становится 

законодателем норм и правил поведения; дошкольники в основном либо 

играют самостоятельно, либо совместно со взрослым; дети нуждаются в 

многократном показе способов поведения, напоминании правил и постоянной 

помощи; они будут хорошо усваивать правила, которые обращены лично к 

ним; основным стимулом для улучшения поведения будет являться похвала. 

Оценка своих поступков 
ребенком 

Оценка поступков других 
детей 

Совпадение взглядов и 
оценок является для 

ребёнка показателем их 
правильности
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ГЛАВА 2 ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДОУ 

2.1 Диагностика сформированности норм поведения у детей 

младшего дошкольного возраста 

 

Экспериментальное исследование по формированию норм поведения у 

дошкольников проводилось на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33 «Белочка» г. Лесосибирска. В исследовании приняли участие 11 

детей младшей группы «Васильки», из которых 8 девочек и 3 мальчика 

возраста 3-4 лет.  

Диагностическое исследование проводилось в октябре 2022 года. 

          С целью выявления уровней сформированности норм поведения у детей 

младшей группы, мы выделили соответствующие критерии и показатели 

диагностики.  Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии и показатели диагностики. 

 

 

 

В соответствии с выделенными нами критериями, мы определили 

следующие уровни сформированности норм поведения у детей младшей 

группы, которые представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Уровни сформированности норм поведения автора Н. Н. 

Лавровой [19]. 

 

Мы использовали три методики, с помощью которых определили 

уровни сформированности норм поведения у детей младшей группы: «Беседа» 

[41]; «Сюжетные картинки» [12]; «Наблюдение» [40]. 

Методика «Беседа» была направлена на выявление уровня 

сформированности представлений детей об элементарных правилах и нормах 

поведения. Проводилась она индивидуально.  

Обработка результатов. 

Максимальное число баллов - 9. Высокий уровень - от 7 до 9 баллов, 

средний уровень - от 4 до 6 баллов, низкий уровень - от 0 до 3 баллов. 
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Результаты диагностики по этой методике представлены в виде 

диаграммы на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Результаты первичной диагностики по методике «Беседа» 

автора Н. Е. Щурковой. 

  

Дети (Денис, Милана), которые показали высокий уровень (18%) 

правильно ответили на основные шесть вопросов; дети (Мадина, Вова, Ника, 

Миша, Надя, Кристина) со средним уровнем (55%) правильно ответили на 4-5 

вопросов; Полина, Анфиса и Диана показали низкий уровень знаний (27%), 

они ответили только на 3 основных вопроса (Приложение А). 

Методика «Сюжетные картинки» была направлена на изучение 

эмоционального отношения детей младшей группы к нормам поведения. 

Каждому ребёнку предлагалось разложить картинки (8 изображений) так, 

чтобы с одной стороны лежали картинки с изображением хороших поступков, 

а с другой - плохих поступков. Ребёнок распределяет картинки, далее перед 

ним снова раскладываются все картинки, и он должен определить, кто 

радуется и кто грустит на этих картинках. 

Критерии оценки показаны на рисунке 11. 

18%

55%

27%

БЕСЕДА

Высокий Средний Низкий
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Рисунок 11 – Критерии оценки по методике «Сюжетные картинки». 

 

Результаты диагностики представлены на рисунке 12 (Приложение А). 

 

 

Рисунок 12 – Результаты первичной диагностики по методике 

«Сюжетные картинки» автора Р. Р. Калининой 

 

Методика «Наблюдение» была направлена на выявление относительно 

устойчивых проявлений в поведении детей младшей группы элементарных 

правил поведения (рисунок 13). 

Критерии оценки по методике 
"Сюжетные картинки"

0 баллов - ребёнок 
неправильно 
раскладывает 

картинки: в одной 
стопке могут оказаться 

картинки с 
изображением плохих 
и хороших поступков, 

эмоциональные 
реакции неадекватны 

или их совсем нет

1 балл - ребёнок 
правильно 

раскладывает картинки, 
но не может объяснить 

свои действия, 
эмоциональные 

реакции при этом 
неадекватны

2 балла - ребёнок 
правильно 

раскладывает картинки, 
при этом может 
объяснить свои 

действия, 
эмоциональные 

реакции адекватны, но 
слабо выражены

3 балла - ребёнок 
объясняет свой выбор, 

эмоциональные 
реакции у него 

адекватные, 
проявляются в мимике 

и жестах

Результаты 
диагностики

Высокий уровень эмоционального 
отношения показали двое детей 

(18%). Дети правильно раскладывали 
картинки, объясняли свои действия, 

эмоциональные реакции 
проявлялись в мимике и жестах

Средний уровень эмоционального 
отношения показали 5 детей (45%). 

Дети правильно раскладывали 
предложенные им картинки, 

объясняли свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, 

но слабо выражены

Низкий уровень  эмоционального 
отношения показали четверо детей 

(37%). Дети неправильно 
раскладывали картинки, 

эмоциональных реакций нет
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Рисунок 13 - Методика «Наблюдение». 

  

Результаты диагностики представлены в виде диаграммы на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 14 - Результаты первичной диагностики по методике 

«Наблюдение» автора А. М. Щетининой. 

  

По результатам наблюдения (Приложение А) мы видим, что только у 

одного ребёнка (9%) отмечается высокий уровень относительно устойчивых 

проявлений элементарных правил поведения, средний уровень у пятерых 

детей (45,5 %) и низкий уровень отмечается также у пятерых детей (45,5%).  

На рисунке 15 представлены результаты всех проведённых нами 
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Максимальное число баллов - 33. 
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культуры поведения ребенка; если 11 
- 19 баллов - среднего, а 0-10 баллов 

указывает на низкий уровень 
овладения ребенком навыками 

культурного поведения

9%

45.50%
45.50%

Наблюдение

Высокий Средний Низкий



24 

 

 

диагностик. 

 

 

Рисунок 15 - Результаты первичных диагностик по всем методикам. 

  

На основе трёх диагностик мы выявили уровни сформированности норм 

поведения у детей младшей группы.                                                                                                                                                                                                         

Для наглядного примера данные по всем трём методикам 

сформированности норм поведения у детей младшей группы изображены в 

виде диаграммы на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Сводные результаты первичной диагностики по всем 

методикам. 
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Результаты диагностического исследования по всем трём методикам 

показали, что большинство детей (55%) имеют представления об основных 

нормах и правилах поведения, при этом они не всегда им следуют. Чаще всего 

это происходит по напоминанию взрослого. У одного ребёнка из младшей 

группы высокий уровень сформированности норм поведения, он знает 

простейшие правила поведения и у него сформирована привычка приветствия 

и прощания. Четверо детей с низким уровнем знают о простейших правилах 

поведения, при этом навык использования этих норм у них не сформирован 

(Приложение В). 

Таким образом, мы видим, что у одного ребёнка (9%) высокий уровень 

сформированности норм поведения, у шестерых детей (55%) средний уровень 

и у четверых детей (36%) низкий уровень сформированности. Данные, 

которые мы получили в результате диагностического исследования по трём 

методикам, свидетельствуют о необходимости осуществления 

целенаправленной педагогической работы по формированию норм поведения 

у дошкольников младшей группы. 

 

2.2 Методические рекомендации по формированию норм 

поведения у дошкольников в условиях ДОУ 

 

После проведения диагностического исследования нами был 

подготовлен и проведён формирующий этап, цель которого – способствовать 

формированию основ норм поведения у детей младшей группы ДОУ. 

На этом этапе был разработан и реализован перспективный план работы, 

который осуществлялся с ноября 2022 года по апрель 2023 года. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33 «Белочка» г. Лесосибирска построен на 

основании программы «От рождения до школы». Нормы поведения 

формируются в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» [4]. 
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Согласно этой программе, воспитателю необходимо способствовать 

освоению детьми младшей группы общепринятых правил и норм поведения; 

закреплять навыки организованного поведения в ДОУ, дома и на улице. 

Нужно приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, продолжать приучать детей к вежливости: учить здороваться; 

прощаться; благодарить за помощь. 

Воспитатель помогает дошкольникам младшей группы детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками с помощью поручений (спроси, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Как было показано в первой главе, формировать у детей элементарные 

представления необходимо с дошкольного детства: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Дошкольникам необходимо научиться соблюдать элементарные 

правила поведения в процессе игры, такие как не ломать постройки, не толкать 

других, не забирать игрушки. 

В младшей группе детей необходимо учить пользоваться чайной и 

столовой ложками, салфеткой; учить, чтоб они могли самостоятельно 

одеваться, а также раздеваться в определенной последовательности. 

Воспитывать у дошкольников навыки опрятности, умение замечать и 

устранять непорядок в одежде [4]. 

В соответствии с Профессиональным стандартом педагога, воспитатель 

в своей работе должен использовать различные виды и приёмы современных 

педагогических технологий [26]. 

Мы разработали перспективный план работы на 6 месяцев по 

формированию норм поведения в соответствии с возрастными особенностями 

детей младшей группы (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Направления работы педагога ДОУ по формированию 

норм поведения. 

 

Разработанное нами комплексно-тематическое планирование включает 

в себя НОД, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, беседы, подвижные игры, игры на сплочение.  

Комплексно-тематическое планирование (Приложение Г) разработано 

таким образом, что в его содержании присутствуют такие компоненты, как 

когнитивный (информационный), поведенческий (практический) и 

аффективный (эмоционально-мотивационный). Взаимодействие этих 

компонентов обеспечивает единство сознания и поведения (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 18 – Компоненты личности, обеспечивающие единство 

сознания и поведения [1]. 
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Педагогическая работа по формированию норм поведения проводилась 

каждый день в разных формах образовательного процесса, таких как 

совместная деятельность детей и взрослых; в непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); в самостоятельной деятельности 

детей, а также в режимных моментах в течении всего дня. 

За основу формирования норм поведения в режимных моментах мы 

взяли разработки Т. Г. Гатченко [5].  

 

Рисунок 19 – Основные положения разработки Т. Г. Гатченко. 

  

В режиме дня дошкольников мы выделили режимные моменты (рисунок 

20). 

 

Рисунок 20 – Режимные моменты в ДОУ [4]. 

 

В таблице 2 показаны основные направления деятельности в каждом 

режимном и организационном моментах в течение дня и педагогические 

приемы, которые были использованы нами для формирования норм 
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поведения. 

Таблица 2 – Формирование норм поведения у детей младшей группы в 

процессе организации режимных моментов в ДОУ
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продолжение таблицы 2

 

 

Очень важным для формирования норм поведения является 

взаимодействие с родителями. Основная цель этого взаимодействия - создать 

единое пространство «семья - детский сад», при этом всем, кто участвует в 

педагогическом процессе (детям, родителям, педагогам) должно быть 

интересно, полезно, комфортно. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей - установление 

доверительных отношении между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать [42]. 

Нами были использованы следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

1) родительское собрание (в ноябре 2022) по теме «Правила нашей 

группы»; 

2) тематические выставки (помощь детям в изготовлении поделок и 

оформлении рисунков) и акция «Подари книгу»; 

3) мастер-класс по созданию дидактических игр и созданию атрибутов  

к сказкам Татьяны Кирюшатовой, которые направлены на 

формирование норм поведения (декабрь 2022); 
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4) консультации, которые были размещены на информационном стенде 

в группе (ежемесячно); 

5) ежедневный непосредственный контакт с родителями во время 

приёма и ухода детей. 

С целью определения результативности проведённой работы была 

проведена повторная диагностика сформированности норм поведения у детей 

младшей группы, при этом использовались те же методики, по которым 

проводилась первичная диагностика. 

Результаты повторной диагностики по методикам «Беседа» [41], 

«Сюжетные картинки» [12] и «Наблюдение» [40], которая проводилась в 

апреле 2023 года, представлены в виде диаграммы на рисунке 21.  

 

 

Рисунок 21 – Результаты повторной диагностики по трём методикам. 

 

Исходя из результатов повторной диагностики по методике «Беседа» 

(Приложение Б) мы видим, что дошкольников со средним уровнем стало 

больше на 3 человека (было 6 человек – 55%), низкий уровень не показал ни 

один из дошкольников, а с высоким уровнем осталось по-прежнему двое детей 

(18%). 

По результатам методики «Сюжетные картинки» (Приложение Б) мы 

видим, что высокий уровень стал у 4 детей (36%), при этом он был только у 

двоих в первичной диагностике; средний уровень выявился у 6 детей (55%), в 
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первичной диагностике такой уровень был у 5 детей (45%); у 3 (27%) детей 

поднялся уровень с низкого на средний; один ребёнок остался на низком 

уровне. 

Повторная диагностика по методике «Наблюдение» (Приложение Б) 

показала, что детей, которые продемонстрировали высокий уровень, стало 

больше на 2 человека (27%), в первичной диагностике был только 1 ребёнок с 

таким уровнем (9%); детей со средним уровнем стало на 2 человека больше 

(было 5 человек – 45%); низкий уровень отмечается только у одного ребёнка 

(9%), при этом у троих детей он поднялся с низкого на средний. 

Сводные результаты первичной и повторной диагностик 

сформированности норм поведения по всем трём методикам представлены на 

рисунке 22. 

           

 

Рисунок 22 – Сводные результаты первичной и повторной диагностик по 

трём методикам. 

 

Сформированность норм поведения у детей младшей группы отличается 

в первичной и повторной диагностиках. Детей с высоким уровнем стало 

больше на 3 человека, а был только один ребёнок с таким уровнем; количество 

детей со средним уровнем не изменилось, при этом у троих дошкольников из 

шести уровень стал высокий; низкий уровень остался только у одного ребёнка 

(Приложение В). 
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Таким образом, сравнительный анализ первичной и повторной 

диагностик позволяет нам говорить о том, что уровень сформированности 

норм поведения у детей младшей группы стал выше, что свидетельствует о 

положительной динамике. В связи с этим мы можем утверждать об 

эффективности системы работы по формированию норм поведения у 

дошкольников в условиях ДОУ, которая состояла из работы с родителями; 

работы в процессе организации режимных моментов; работы по 

разработанному комплексно-тематическому планированию с учётом 

возрастных особенностей младших дошкольников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав научно-педагогическую литературу, мы пришли к 

выводу, что на сегодняшний день нет единого подхода ключевого понятия 

выпускной работы ни среди отечественных педагогов, философов, учёных, ни 

среди зарубежных. В нашем исследовании мы будем опираться на 

определение И. Н. Курочкиной, которая нормы поведения определяет как 

обязательный порядок действий, который характеризует общую 

направленность поведения и конкретизируется в поведенческих правилах, то 

есть в предписаниях, как действовать и поступать в конкретном случае. 

Нами было выделено несколько особенностей, которые важно 

учитывать при формировании норм поведения у дошкольников в условиях 

ДОУ: учитывать возрастные особенности детей; в младшей группе 

дошкольники ещё нуждаются во взрослом, взрослый выступает в качестве 

законодателя норм и правил поведения; младшие дошкольники либо играют 

самостоятельно, либо вместе со взрослым; детям необходимо часто 

показывать способы поведения на примерах, напоминать им правила и 

постоянно помогать; лучше они усваивают те правила, которые обращены 

лично к ним; похвала является основным стимулом для улучшения поведения. 

 В работе сделан акцент на особенности формирования норм поведения 

у детей младшего дошкольного возраста. Мы провели диагностику 

сформированности норм поведения в младшей группе на базе МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №33 «Белочка» города Лесосибирска 

по трём методикам: «Беседа», «Наблюдение», «Сюжетные картинки». 

Диагностика показала, что необходимо повышать уровень сформированности 

норм поведения: у 4 дошкольников из 11 низкий уровень, у 6 дошкольников – 

средний, только один ребёнок показал высокий уровень. Были разработаны 

методические рекомендации для повышения уровня сформированности, 

которые включили в себя: работу с родителями; работу в процессе 
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организации режимных моментов; работу по разработанному комплексно-

тематическому планированию с учётом возрастных особенностей младших 

дошкольников.  

Нами были использованы следующие формы взаимодействия с 

родителями: родительское собрание; тематические выставки (помощь детям в 

изготовлении поделок и оформлении рисунков) и акция «Подари книгу»; 

мастер-класс по созданию дидактических игр и созданию атрибутов к сказкам 

Татьяны Кирюшатовой; консультации, которые были размещены на 

информационном стенде в группе (ежемесячно); ежедневный 

непосредственный контакт с родителями во время приёма и ухода детей. 

Комплексно-тематическое планирование было разработано таким 

образом, что в его содержании присутствуют такие компоненты, как 

когнитивный (информационный), поведенческий (практический) и 

аффективный (эмоционально-мотивационный). Взаимодействие этих 

компонентов обеспечивает единство сознания и поведения. Комплексно-

тематическое планирование включает в себя НОД, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, беседы, 

подвижные игры, игры на сплочение.  

По результатам проведенной работы по тем же методикам мы провели 

повторную диагностику, которая показала положительную динамику: 3 детей 

с низкого уровня перешли на средний уровень, трое детей со среднего уровня 

перешли на высокий, у детей на среднем уровне повысились показатели по 

всем проведённым методикам. Детей с высоким уровнем сформированности 

стало четверо, со средним – 6 дошкольников, один ребёнок остался на низком 

уровне. 

Данные результаты подтвердили эффективность разработанной нами 

системы работы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Первичная диагностика 

 

Таблица А.1 – Результаты диагностики по методике «Беседа» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 5 средний 

2 Денис 7 высокий 

3 Вова 5 средний 

4 Ника 5 средний 

5 Миша 4 средний 

6 Милана 7 высокий 

7 Полина 3 низкий 

8 Надя 4 средний 

9 Анфиса 3 низкий 

10 Кристина 4 средний 

11 Диана 3 низкий 

 

Таблица А.2 – Результаты диагностики по методике «Сюжетные картинки» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 2 средний 

2 Денис 3 высокий 

3 Вова 3 высокий 

4 Ника 2 средний 

5 Миша 2 средний 

6 Милана 2 средний 

7 Полина 1 низкий 

8 Надя 1 низкий 

9 Анфиса 1 низкий 

10 Кристина 2 средний 

11 Диана 1 низкий 
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Таблица А.3 – Результаты диагностики по методике «Наблюдение» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 26 высокий 

2 Денис 15 средний 

3 Вова 16 средний 

4 Ника 18 средний 

5 Миша 14 средний 

6 Милана 16 средний 

7 Полина 9 низкий 

8 Надя 11 низкий 

9 Анфиса 7 низкий 

10 Кристина 9 низкий 

11 Диана 9 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Повторная диагностика 

 

Таблица Б.1 – Результаты диагностики по методике «Беседа» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 6 средний 

2 Денис 9 высокий 

3 Вова 6 средний 

4 Ника 8 средний 

5 Миша 5 средний 

6 Милана 8 высокий 

7 Полина 4 средний 

8 Надя 6 средний 

9 Анфиса 4 средний 

10 Кристина 6 средний 

11 Диана 5 средний 

 

Таблица Б.2 – Результаты диагностики по методике «Сюжетные картинки» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 3 высокий 

2 Денис 3 высокий 

3 Вова 3 высокий 

4 Ника 3 высокий 

5 Миша 2 средний 

6 Милана 2 средний 

7 Полина 2 средний 

8 Надя 2 средний 

9 Анфиса 1 низкий 

10 Кристина 2 средний 

11 Диана 2 средний 
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Таблица Б.3 – Результаты диагностики по методике «Наблюдение» 

№ Имя ребёнка Количество баллов Уровень 

1 Мадина 30 высокий 

2 Денис 19 средний 

3 Вова 23 высокий 

4 Ника 26 высокий 

5 Миша 19 средний 

6 Милана 19 средний 

7 Полина 15 средний 

8 Надя 17 средний 

9 Анфиса 10 низкий 

10 Кристина 14 средний 

11 Диана 13 средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сводные таблицы по первичной и повторной диагностике
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Комплексно-тематическое планирование, направленное на формирование норм поведения в младшей группе 
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  Продолжение приложения Г 

 


