
Особенности формирование культурно-гигиенических навыков у
детей раннего возраста.

При формировании культурно-гигиенических навыков идёт не просто 
усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный процесс 
социализации, уже с первых дней жизни ребенка.

Культурно-гигиенические навыки и привычки, которые необходимы для 
жизни, труда, сохранения здоровья, нужно вырабатывать с раннего возраста. 
Именно в этом возрасте дети начинают проявлять самостоятельность в 
самообслуживании. Чтобы развить интерес, внимание ребенка к бытовым 
действиям, впечатлительность нервной системы дают возможность взрослым 
быстро научить ребенка определенной последовательности операций, из 
которых складывается каждое действие. Упущенное время может 
сформировать неправильные действия, и они автоматизируются, ребенок 
привыкает к небрежности и неряшливости.

Таким образом, проблема формирования культурно-гигиенических 
навыков у детей раннего возраста является одной из самых актуальных. И 
насколько она изначально продумана, спланирована и организованна, 
зависит, будет ли она способствовать укреплению здоровья, физическому и 
психическому, а также воспитанию культуры поведения.

Наша цель: воспитание у детей младшего дошкольного возраста навыков 
личной гигиены при помощи театрально-игровой деятельности.

Задачи:
•  Изучить теоретические основы воспитания культурно - 

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста.
• Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем.

• Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 
помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать 
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 
аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 
обувь.

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать навык пользования индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой)

С момента рождения ребенок является социальным существом, ведь уход 
за ним направлен на введение его в мир взрослых, хотя родители и педагоги 
не всегда это осознают. Одеяло, соска, пеленка и прочие предметы -  
объекты, с помощью которых взрослый вводит малыша в социальный мир. С 
помощью этих предметов происходит удовлетворение потребностей: есть 
ложкой, ножом, вилкой, спать в кровати, накрываться одеялом и т.д. Ребенок 
сам не владеет способом удовлетворения потребности и без помощи 
взрослого его не откроет, не обучится ему самостоятельно.



При формировании культурно-гигиенических навыков с первых дней 
жизни идет не простое усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно 
важный процесс социализации, очеловечивания малыша, «вхождения» его в 
мир взрослых. Дети начинают знакомиться с миром предметов, созданных 
человеком, они должны освоить предметные действия, среди которых можно 
выделить орудийные и соотносящие. Первые предполагают овладение 
предметом -  орудием, с помощью которого человек воздействует на другой 
предмет (ножом режут хлеб, ложкой едят суп, иголкой шьют). С помощью 
соотносящих действий предметы приводятся в соответствующие 
пространственные положения: малыши закрывают и открывают коробочки, 
кладут мыло в мыльницу, вешают за петельку на крючок, застегивают 
пуговицы, зашнуровывают ботинки. Режим дня, в формировании культурно
гигиенических навыков, имеет большое значение. Режим дня - это четкий 
распорядок жизни в течение суток. Включаясь в режим дня, выполняя 
бытовые процессы, ребенок осваивает серию культурно-гигиенических 
навыков. Эти навыки одна из составляющих культуры поведения в быту. 
Навык, ставший потребностью -  это привычка. Навык умываться позволяет 
детям делать это ловко и быстро, а привычка умываться побуждает их делать 
это охотно и без принуждения.

По мере усвоения культурно-гигиенические навыки обобщаются, 
отрываются от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, 
воображаемую ситуацию, тем самым влияя на становление нового вида 
деятельности -  игры.

Важнейшим средством разностороннего развития ребенка Н.К. Крупская 
считала игру, которую она рассматривала как его насущную потребность. 
Надежда Константиновна вскрыла социальную сущность игры, показала, 
что: «...игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них - серьезная 
форма воспитания. Игра - для дошкольников - способ познания 
окружающего». Играя, он уточняет свои представления о предметах и 
явлениях, изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные 
отношения, числовые отношения, изучает растения, животных. 
Положительное влияние оказывают игры и на нравственное развитие детей: 
они способствуют выработке у них чувства коллективизма, организационных 
навыков, дисциплинированности, самообладания.

Ребёнок в игре не учится жить, а живёт собственностью жизнью, на своём 
опыте постигает «что такое хорошо и что такое плохо», а так же она считала, 
что воспитатель должен находиться в центре детской жизни, понимать 
происходящее, вникать в интересы играющих детей, умело их направлять.

Тем не менее, направляя игру в русло решения воспитательно
образовательных задач, всегда следует помнить, что она - своеобразная 
самостоятельная деятельность дошкольника. Ребенок в игре обладает 
возможностью проявлять самостоятельность в большей степени, чем в любой 
другой деятельности: сам выбирает сюжеты игры, игрушки и предметы, 
партнеров и т.д. Именно в игре наиболее полно активизируется



общественная жизнь детей. Игра позволяет детям, уже впервые годы жизни 
самостоятельно использовать те или иные формы общения.

Именно игра является одним из тех видов деятельности, которые 
используются взрослыми в целях воспитания дошкольников.

В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны 
психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и 
трудовой деятельности, воспитание культурно-гигиенических навыков, его 
отношения с людьми. Социальный характер содержания игр и игровой 
деятельности обусловлен тем, что ребенок живет в обществе. В игре, 
подражая действиям старших, он приобщается к окружающей жизни. 
Различные навыки, приобретенные ребёнком, самостоятельности, культурно 
- гигиенические навыки и другие, переносятся им в игру.

В игре дети отражают взаимоотношения, которые складываются в ходе 
бытовых процессов. Ребенок так относится к кукле, как родители к нему в 
соответствующих ситуациях. В игре дети имитируют бытовые действия 
(мытье рук, прием пищи), тем самым закрепляя действия с бытовыми 
предметами (ложкой, чашкой и пр.), а так же отражают правила, которые 
стоят за выполнением культурно -  гигиенических навыков: одежду куклы 
надо аккуратно сложить, посуду на столе расставить красиво.

В качестве игрового метода используется воображаемая ситуация в 
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 
игровым оборудованием. В младших группах игра является одним из 
основных методов формирования навыков личной гигиены, многие 
элементарные трудовые навыки, особенно в области самообслуживания, 
культурного общения, обращения с вещами, усваиваются в значительной 
мере в играх с куклами. Воспитатель использует художественное слово, к 
месту вспоминает знакомые потешки, поговорки, пословицы, меткие 
сравнения из любимых художественных произведений. Волшебное 
воздействие оказывают на детей юмористические частушки Г. 
Ладонщиковой из книги «Про знакомые дела».

Я под краном руки мыла,
А лицо помыть забыла.
Увидал меня Трезор:
Зарычал: «Какой позор!»
Для закрепления культурно-гигиенических навыков и привычек 

целесообразно использовать сюжетно-ролевую игру, «Обратите внимание на 
игры малыша, вот он посадил куклу за стол и собирается её кормить. 
Подскажите ему: «Ты всегда перед едой моешь руки. Не забыл ли ты помыть 
руки своей дочке?». Или другая ситуация. Ребёнок укладывает спать куклу 
одетую. Нужно ему напомнить: «Перед сном ты всегда снимаешь одежду и 
аккуратно складываешь её. Твоя дочка тоже не хочет спать одетой». Таким 
образом, усвоение культурно-гигиенические навыки закрепляются и 
обогащают содержание детских игр. Малыши начинают переносить их в 
разные игровые ситуации, и тогда предметные действия превращаются в 
игровые».



Обучая детей трёх лет навыкам самообслуживания, важно сохранить их 
стремление к самостоятельности, которое является великим достижением 
ребёнка этого возраста, важнейшим фактором формирования его 
трудолюбия. Особое терпение и педагогический такт требуется от 
воспитателя, чтобы не погасить детскую инициативу.

Особое значение в общении с детьми имеют игровые приёмы. Именно 
они позволяют воспитателю более активно воздействовать на малыша. Очень 
важно придать значение для повышения активности детей на занятиях имеют 
такие игровые приемы, как внезапное появление объектов, игрушек, весьма 
действенным приемом является показ инсценировок, с помощью игрушек 
настольного театра, кукол бибабо, например:

-«Как Хрюша умывается»,
-«Зайка учит, медвежонка есть красиво и правильно»,
а так же игровые приемы с куклой.
В играх с куклами у маленьких дошкольников формируются культурно - 

гигиенические навыки и нравственные качества - заботливое отношение к 
партнеру по игре - кукле, которое переносится затем на сверстников. Можно 
внести в группу большую куклу и сказать, что она приехала к малышам, и 
будет жить вместе с ними. Дети знакомятся с игрушкой, выделяют ей 
игрушечный шкаф в раздевальной комнате, вместе с воспитателем 
устанавливают кроватку в спальне, отводят место за столом в кукольном 
уголке и т. д. Придумывают кукле имя. Затем учат куклу навыкам 
самообслуживания. Кукла иногда даёт оценку действиям детей.

Положительная оценка даже небольших успехов ребёнка вызывает у него 
удовлетворение, рождает уверенность в своих силах. Особенно это важно в 
общении с застенчивыми, робкими детьми. Эффективным приёмом является 
привлечение положительного примера. Увлечь детей деятельностью по 
самообслуживанию можно вызвав у них интерес к предмету. Например, во 
время умывания воспитатель даёт детям новое мыло в красивой обёртке, 
предлагает развернуть его, рассмотреть, понюхать; «какое гладкое, какое 
душистое! А как, наверное, оно хорошо пенится! Давайте проверим?»

Весьма эффективный метод, это использование игровых приёмов, они 
должны быть похожи на настоящую игру и обладать её существенными 
признаками: представлять собой продуманные педагогом игровые задачи, 
соответствующие им игровые действия с целью обучения, воспитания и 
развития детей. Для обучения через игру так же созданы дидактические 
игры.

Дидактические игры можно разделить на три основных вида:
1. Игры с предметами (игрушками), в которых особое место занимают 

сюжетно - дидактические, где дети выполняют определенные роли, и игры - 
инсценировки, которые помогают уточнить представления о различных 
предметах;

2. Настольно-печатные. Эти игры разнообразны по содержанию, 
обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять



представления детей об окружающем мире, систематизировать знания, 
развивать мыслительные процессы.

3. Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей 
задачи осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без 
опоры на наглядность.

Игра имеет особое значение в жизни ребёнка. В младшем возрасте 
ребёнок преимущественно играет, его рабочие функции очень незначительны 
и не выходят за пределы самого простого самообслуживания; он начинает 
самостоятельно есть, укрываться одеялом, надевать штанишки. И в 
совершенствовании этих навыков, как показывает опыт работы, помогают 
творческие игры: сюжетно - ролевые, театрализованные. Особое воздействие 
на детей оказывают художественные произведения:

-А. Барто «Девочка чумазая»,
-К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе»
-В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» и др.
В целях воспитания у детей культурно-гигиенических навыков можно 

предложить составить по этой теме сказки: «Что случилось с мальчиком, 
который не любил умываться», «Путешествие в стране Чистюль» и т.д.

Воспитатель советует обучать детей процессу умывания используя прием 
показа. Она предлагает детям научить Хрюшу( куклу) умываться с мылом. 
По ходу занятия дети показывают кукле умывальную комнату, где учат его 
не сильно открывать кран с водой, чтобы брызги не летели на пол, 
намыливать руки мылом, аккуратно мыть лицо и насухо вытираться 
полотенцем.

Чтобы закрепить знания о пользе воды, привить первоначальные навыки 
личной гигиены, во время воспитатель предлагает организовать встречу с 
Мойдодыром. В ходе занятия дети учат мальчика - грязнулю умываться, 
пользоваться умывальными принадлежностями. После этого мальчик 
становится чистым и Мойдодыр его хвалит, а детей он хвалит за то, что они 
научили этого мальчика умываться.

В своей работе, по формированию культурно - гигиенических навыков 
мы отдаём предпочтение играм и игровому методу, использованию 
художественного слова, это создаёт у детей хорошее настроение и формирует 
положительное отношение к выполнению культурно - гигиенических 
навыков.
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