
Классный час на тему: «История этикета». 

  

Цели проведения классного часа: 

1. Повышение культурного уровня учащихся. 

2. Воспитание бережного и внимательного отношения к людям, друг к другу. 

Как возник этикет. 

Это знакомое нам слово «этикет» стало общеупотребимым в XVII веке. Дело было 

так: однажды на одном придворном приеме (в те времена как раз правил французский 

король Людовик XIV) гостям раздали карточки, на которых перечислялись некоторые 

приемлемые правила поведения. От их французского названия слово «этикет» 

и произошло, а позже оно вошло в языки многих стран. 

Правила поведения возникли очень давно, на заре человеческого общества. Как 

только люди стали жить вместе, появилась потребность мирного сосуществования. 

Об этом писали еще приверженцы теории общественного договора — Томас Гоббс и Жан-

Жак Руссо. Отсюда следует вывод: приоритетная цель этикета состоит в том, чтобы 

сделать нашу жизнь максимально приятной и безопасной при общении друг с другом, 

сгладить все возможные острые углы и нечаянные обиды, предостеречь нас от случайных 

претензий и бед. Правила хорошего тона (стремление «вести себя прилично») 

существовали уже у древних. Так, в «Одиссее» Гомера, в египетских и римских рукописях 

уже упоминаются правила хорошего тона. Отношения между полами, начальниками 

и подчиненными, средства общения, приём чужаков были строго регламентированы. 

Нарушение этих правил влекло за собой исключение из социальной группы. 

Чем двусмысленнее ситуация, чем больше опасность быть непонятым, тем больше 

необходимость регламентировать отношения между людьми. Поэтому не случаен 

первенец этикета — Дипломатический этикет. Уже древние греки придавали большое 

значение межгосударственным отношениям, они активно развивали дипломатический 

этикет, создав там сложную цепь необходимых ритуалов. 

Затем возник придворный этикет. Каждая правящая династия создавала вокруг себя 

сложный церемониал с определенной степенью торжественности. На основе придворного 

этикета, только в более простой форме (этакая лайт версия), формируется 

общегражданский этикет. 

Как мы выяснили, этикет начал формироваться еще в древности, но именно в эпоху 

средневековья он приобретает черты, которые мы знаем сегодня. В 11 веке возникает 

общественная система рыцарства, впоследствии распространившаяся по всей Европе. 

Рыцарство оказало огромное влияние на европейский этикет, создало вокруг феодальной 

аристократии бесчисленное множество новых ритуалов и церемоний. Кодекс чести 

предписывал рыцарю соблюдать сложные этикетные процедуры: посвящение в рыцари, 

принятие оммажа (от французского hommage — вассальная зависимость), объявление 

войны и участие в турнире, служение сеньору. Даже такое личное дело, как служение 

избранной даме сердца, описывалось своими этикетными нормами. Отступление от этих 

догм даже в мелочах могло уронить достоинство рыцаря в глазах других представителей 

этого класса. Каждый поступок рыцаря, его одежда и ее цвета, его слова и жесты — все 

имело определенное символическое значение. Даже когда требовалась быстрота действий 
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и скорость, рыцарь должен был руководствоваться не здравым смыслом, а требованиями 

этикета. Известен пример, когда во время битвы при Креси французские рыцари, 

прискакавшие к королю со срочным боевым донесением, не нашли в себе смелости 

первыми обратиться к королю, поскольку только он обладал таким правом по отношению 

к своим подданным. Когда же король, наконец, соизволил поговорить с ними, рыцари 

долгое время препирались, уступая друг другу почетное право докладывать королю. 

Никто не думал, что творится на поле брани и о том, что промедление могло губительно 

отразиться на ходе битвы. 

Этикет в странах Западной Европы развивался под большим влиянием местных 

национальных обычаев и традиций. Этические нормы различных слоев общества, 

религиозные обряды, суеверия и предрассудки так же сильно детерминируют становление 

и развитие этикетных норм. 

К слову: Имейте в виду! 

Многие современные правила поведения первоначально имели совсем другой 

смысл при своем возникновении (как правило, они берут свое начало из всевозможных 

ритуалов, которыми была пронизана жизнь древнего человека). Некоторые этикетные 

нормы прошлого изменились так, что сложно найти их исторические корни. Другие 

просто исчезли, как исчезли породившие их явления, но, так или иначе, все принятые 

ритуалы поведения наложили отпечаток на развитие этикета. Считается, что современный 

этикет наследует лучшие из обычаев прошлого, традиций поведения всех народов. 

Но! следует помнить об известной относительности требований этикета, они 

не являются абсолютными: условия их соблюдения зависят от места, времени, 

обстоятельств. Часто бывает, что поведение, не допустимое в одном месте и при одних 

обстоятельствах, может быть вполне уместным в иных условиях. 

Вспомним, почему мужчина должен идти по улице слева от женщины. Всего лишь 

двести-триста лет назад мужчины имели правило носить на левом боку оружие — саблю, 

шпагу или кинжал. Чтобы это оружие не задевало женщину, если она рядом, становились 

слева от нее. Теперь такая помеха при променаде с дамой возможна лишь среди военных. 

Но обычай, тем не менее, сохранился для всех. 

Есть обычаи, чье происхождение выяснить практически невозможно. Они, что 

называется, переходят из поколения в поколение. Но если уж они сохранились 

в неизменном виде, то, вряд ли стоит оспаривать народную мудрость, благодаря которой 

они и сохранились. Самым почетным гостям предоставляют места посредине стола, рядом 

с хозяевами или напротив них. В дом или в квартиру всегда первыми входят хозяева, 

а затем гости, если они пришли вместе. 

Итак, этикет является очень большой и важной частью общечеловеческой 

культуры, морали, нравственности. Он вырабатывался на протяжении многих веков. 

Практически нет народа, который не сделал бы свой вклад в мировую сокровищницу 

этикета, пусть и в соответствии со своими представлениями о добре, справедливости, 

человечности. 

Но даже самое строгое следование безликим схемам поведения не есть корень 

истинно правильного поведения, главным всегда остается искреннее, радушное и доброе 

отношение к людям. Ведь если все мелочи этикета не подкреплены внутренней 

воспитанностью и высокой нравственностью, то вряд ли от этикета будет много пользы 

окружающим нас людям. 



Этикет-словарь. 

Вежливость. Все мы не раз слышали такие выражения, как: «холодная 

вежливость», «ледяная вежливость». Эти эпитеты, прибавленные к столь благородному 

человеческому качеству, не только стирают его сущность, но, по сути, делают своей 

полнейшей противоположностью. Эмерсон определяет вежливость как «сумму маленьких 

жертв», приносимых нами окружающим нас людям, с которыми мы вступаем в те или 

иные жизненные отношения. 

К сожалению, для нас стало совершенной банальностью прекрасное высказывание 

Сервантеса: «Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». 

Вежливость может быть истинной лишь при условии, что она доброжелательна, так как 

это – одно из проявлений искренней, бескорыстной благожелательности по отношению ко 

всем другим людям, с которыми человеку приходится встречаться на работе, в своем 

доме, в гостях, при встрече с боссом и в общественных местах.  

 

Нет для человека сладостней музыки, чем его имя, произнесенное вслух другим. Но 

опасайтесь назвать собеседника по имени неверно – Вам эту оплошность могут не 

простить и начнут жестоко и мелочно мстить. Соответственно, очень важно научиться 

сразу и правильно запоминать имена. Вот как об этом говорит Д. Карнеги: «Большинство 

людей не запоминают имен по той причине, что не хотят тратить время и энергию на то, 

чтобы сосредоточиться, затвердить, неизгладимо запечатлеть эти имена в своей памяти. 

Они ищут для себя оправданий в том, что слишком заняты. Однако они вряд ли больше 

заняты, чем Франклин Рузвельт. А он находил время для того, чтобы запомнить и, при 

случае, воскресить в памяти даже имена механиков, с которыми ему приходилось 

соприкасаться… Ф.Рузвельт знал, что один из самых простых, самых доходчивых и самых 

действенных способов завоевать расположение окружающих – это запомнить их имена и 

внушить им сознание собственной значительности». 

Скромность. «Человек, который говорит только о себе, только о себе и думает. А 

человек, который думает только о себе – безнадежно некультурен. Он некультурен, как бы 

высокообразован он ни был». Д. Карнеги. Действительно, скромный человек никогда и 

никому не пытается доказать, что он лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает 

свое превосходство, свои качества (мнимые или реальные), не требует для себя никаких 

привилегий, особых удобств, услуг. Но не надо совершать подмену понятий, путая 

скромность с робостью или застенчивостью. Эти категории совершенно разные. 

Тактичность и чуткость. Чуткость, тактичность включает в себя и чувство меры. 

Меры, которую необходимо соблюдать в разговоре, в отношениях личных и служебных. 

Мера, которая включает и умение вовремя вспомнить о границе, за которой, после наших 

необдуманных слов и поступков, у человека может возникнуть незаслуженная обида, 

огорчение, а иногда и боль. 

Эти два благородных человеческих качества предполагают внимание и глубокое 

уважение к внутреннему миру тех людей, с которыми мы встречаемся и беседуем; умение, 

а, главное, желание их понять; возможность почувствовать, чем можем доставить им 

радость, удовольствие, или, чего редко хочется, но слишком часто получается, вызвать у 

них раздражение, досаду, обиду. Смотрите, чтобы не сказали о Вас – «хотел как лучше, а 

получилось…»  

 

Истинно воспитанный и тактичный человек всегда обращает внимание на конкретные 



обстоятельства: разницу в возрасте, пол собеседника, его общественное положение, на 

место разговора, на обстоятельства в целом 

Хорошие манеры.  Манеры – это то, как мы ведем себя, общаемся с другими 

людьми, как мы говорим и какие употребляем при этом выражения, тон, интонация, 

свойственная человеку походка, жестикуляция и даже мимика. Манеры являются частью 

культуры поведения человека, их регулятором является этикет.  

Если Вы спросите, какие манеры должны быть у человека в обществе, то, в 

качестве основных, услышите следующие: скромность и сдержанность человека, умение 

контролировать свои поступки, внимательность и тактичность при общении с другими 

людьми.  

 

Если же поинтересоваться манерами дурными, то в числе первых назовут: привычку 

громко говорить, не стесняясь в выражениях; вольность и развязность в жестикуляции и 

поведении; неряшливый внешний вид, неопрятную или вызывающую одежду; грубость, 

проявляемую в откровенной недоброжелательности к окружающим; бестактное 

навязывание другим людям своей воли и желаний; неумение сдерживать свои эмоции, 

(пусть и негативные по отношению к человеку, который Вам не нравится или откровенно 

противен); когда Вы не умеете, что называется, «следить за словами» – бестактность и 

сквернословие; навешивание и употребление унизительных кличек и прозвищ. 


