
Условия и средства формирования культурно-гигиенических 

навыков 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков включает широкий 

круг задач, и для их успешного решения рекомендуется использовать целый 

ряд педагогических средств и приемов с учетом возраста детей: прямое 

обучение, показ, упражнения с выполнением действий в процессе 

дидактических игр, систематическое напоминание детям о необходимости 

соблюдать правила гигиены и постепенное повышение требований к ним.  

«Методические приёмы, которые использует педагог, необходимо 

менять, а условия должны быть постоянными», - считают Р.С. Буре и А.Ф. 

Островская. Нужно добиваться от дошкольников точного и четкого 

выполнения действий, из правильной последовательности . 

В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются 

детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти 

игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и 

творчество. В старших группах большое значение приобретают учебные 

мотивы. Однако для более успешного формирования и закрепления навыков 

гигиены на протяжении периода дошкольного детства целесообразно 

сочетать словесный и наглядный способы, используя специальные наборы 

материалов по гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные 

сюжетные картинки, символы. В процессе гигиенического воспитания и 

обучения детей педагог сообщает им разнообразные сведения: о значении 

гигиенических навыков для здоровья, о последовательности гигиенических 

процедур в режиме дня, формирует у детей представление о пользе 

физкультурных упражнений. Гигиенические знания целесообразны и на 

занятиях по физической культуре, труду, ознакомлению с окружающим, с 

природой. Для этого используются некоторые дидактические и сюжетно-

ролевые игры. Интересны детям и литературные сюжеты «Мойдодыр», 

«Федорино горе» и др. На их основе можно разыгрывать маленькие сценки, 



распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене прививаются 

детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельностии 

отдыха, т.е. в каждом компоненте режима можно найти благоприятный 

момент для гигиенического воспитания. 

Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать 

этот процесс доступным, интересным и увлекательным. И делать это надо 

педагогически тонко, ненавязчиво. При этом воспитателю важно учитывать 

возрастную особенность детей – стремление к самостоятельности. 

Для малышей особое значение имеет постоянство условий, знание 

назначения и места каждой нужной ему в течение дня вещи. Например, в 

умывальной комнате должно быть достаточное количество раковин 

необходимого размера, на каждой из которых лежит мыло; раковины и 

полотенца размещаются с учетом роста детей; на вешалке над каждым 

полотенцем картинка. Это повышает интерес детей к умыванию. Режим дня 

обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в одно и то же 

время – это способствует постепенному формированию навыков и привычек 

культуры поведения. Формирование их происходит в играх, труде, занятиях, 

в быту. Ежедневно повторяясь, режим дня приучает организм ребенка к 

определенному ритму, обеспечивает смену деятельности, тем самым 

предохраняя нервную систему детей от переутомления. 

Подготовкой к формированию навыков самостоятельным движениям 

по самообслуживанию является создание у ребенка положительного 

отношения к одеванию, умыванию, кормлению. Обучение некоторым 

навыкам, например, культурно есть, требует значительного труда, поскольку 

для этого дети должны овладеть целым рядом действий, осуществляемых в 

определенной последовательности (правильно сидеть за столом, 

пользоваться приборами для еды, салфеткой и т. д.). В дошкольном возрасте 

дети особенно склонны к подражанию, поэтому в формировании навыков 

большую роль играет личный пример взрослых.  



Для детей дошкольного возраста большое значение имеет осознание 

значения культурно-гигиенических навыков, им нужно сообщать 

элементарные знания о рациональных правилах личной гигиены, ее значение 

для каждого и для окружающих, воспитывать соответствующее отношение к 

гигиеническим процедурам. Все это способствует прочности и гибкости 

навыков, а это очень важно для создания стойких привычек. С этой целью 

можно так же использовать вариативные задания, необычные ситуации во 

время игры, занятия, прогулки и т.п. 

Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастных 

группах применяется показ, пример, объяснение, пояснение, поощрение, 

беседы, упражнения в действиях. Широко используются, особенно в 

младшем дошкольном возрасте, игровые приемы: дидактические игры, 

потешки, стихотворения («Чище мойся – воды не бойся»; «Рано утром на 

рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки…» и т.п.). 

Показ сопровождается пояснением. Показ любого действия должен 

даваться таким образом, чтобы были выделены отдельные операции - 

сначала наиболее существенные, а затем дополнительные. Операции идут в 

строгом порядке с небольшим интервалом (не более 5-10 секунд), в 

противном случае не вырабатывается динамический стереотип. Показ 

действия малышам обязательно сопровождается проговариванием («Теперь 

возьмем полотенце и вытрем каждый пальчик»). Затем взрослый действует 

вместе с малышом, выполняя сопряженные действия. Например, берет его 

руки в свои, намыливает и подставляет под струю воды. Так у ребенка 

складывается сенсомоторный образ действия, а также образ составляющих 

действие операций и условий, в которых оно протекает. Постепенно 

взрослый предоставляет малышу большую самостоятельность, контролируя 

выполнение операций и результат, а затем только результат. При 

формировании навыков ребенок учится удерживать цель деятельности, не 

отвлекаться. Также следует обращать внимание детей на рациональность тех 

или иных способов действия. Например, полотенце после употребления 



нужно сначала расправить, а потом вешать - так оно лучше просыхает, не 

падает на пол. Желательно, чтобы показ действий и попытки детей 

выполнить их самостоятельно взрослые сопровождали не только 

объяснениями, но и вопросами, направляющими внимание ребенка на 

необходимость действовать определенным образом. Это поможет ему 

быстрее усвоить способ выполнения, уяснить, почему нужно поступать 

именно так.  

В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство 

требований сотрудников детского учреждения и родителей. Малыш не сразу 

и с большим трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется 

помощь взрослых. Прежде всего, следует создать в семье необходимые 

условия: приспособить к росту ребенка вешалку для одежды, выделить 

индивидуальную полку или место на полке для хранения предметов туалета 

(носовых платков, лент, носков), постоянное и удобное место для полотенца 

и т.д. Обучая детей нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать 

учить ребенка пользоваться вилкой, если он еще не научился правильно есть 

ложкой. Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, 

связанные с раздеванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с 

одеванием; ребенку легче сначала научиться мыть руки, а потом лицо. 

Постепенное усложнение требований, переводит ребенка на новую ступень 

самостоятельности, поддерживает его интерес к самообслуживанию, 

позволяет совершенствовать навыки . 

На протяжении младшего дошкольного возраста ребенок приобретает 

много навыков, овладение которыми требует от него определенных усилий. 

Повторяясь многократно в различных режимах такие действия, как 

самостоятельное одевание, причесывание и т. д. доставляют ребенку радость; 

дети осваивают, что и, как и в какой последовательности надо делать. 

Для более легкого овладения определенными навыками связанных с 

его усвоением действия членят на несколько операций. 



Надо помнить еще одну важную особенность формирования навыков 

культурного поведения у малышей: по мере овладения новыми действиями 

детям хочется неоднократно их повторять. Иными словами, малыши 

превращают эти действия в игру. Воспитатель, видя это, включается в игру и 

направляет действия ребенка на закрепление навыка. Повторяя, таким 

образом, приемы правильных действий, маленькие дети начинают более 

тщательно их выполнять. 

Прежде всего, следует запомнить: на начальном этапе усвоения навыка 

торопить детей ни в коем случае нельзя, надо дать им возможность спокойно 

выполнять осваиваемые действия. Подобная обстановка позволит сохранить 

у них положительно-эмоциональный настрой. Однако, необходимость 

укладываться в отведенное для режимных процессов время, остается. 

Поэтому надо умело направить усилие детей на более целеустремленные 

действия. Для этого эффективны, например, косвенные приемы 

предупредительного поощрения. 

Другое, также весьма эффективное средство – использование игр. При 

удовлетворении появившегося интереса ребенка к новым для него действиям, 

при неоднократном их выполнении, навык становится прочным. Для 

укрепления навыка следует также использовать поощрение малыша за 

удачно выполненное задание. 

Для усвоения детьми более трудных правил культурного поведения 

целесообразно использовать коллективные игры-занятия, игры-упражнения, 

игры-инсценировки. Они помогают воспитателю выровнять уровень 

овладения навыками каждым ребенком группы. 

Через игры-занятия воспитатель может в увлекательной форме не 

только раскрыть содержание требований в необходимой последовательности, 

но и связать эти требования с конкретными поступками малыша, это дает 

возможность закрепить положительное отношение к их выполнению в 

повседневной жизни. 



Проводятся такие игры в первой и во второй половине дня. Например, 

игру-занятие «Мы умываемся» можно проводить после дневного сна, 

непосредственно перед умыванием. 

Длительность игр-занятий определяется их задачами и содержанием. 

Местом проведения занятия могут быть групповая, умывальная, 

раздевальная комнаты. 

Игры-занятия и игры-упражнения целесообразней проводить с 

подгруппами детей 10-12 человек, так как работа со всей группой не даст 

желательного результата: малыши отвлекаются, они еще не умеют слушать 

речь воспитателя, обращенную ко всем. 

Учитывая особенности в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, занятиям следует придавать максимальную значимость, что 

обеспечивает хорошую активность малышей. Интерес их усиливается, когда 

в играх-занятиях принимает участие ребенок старшей группы, показывает 

непосредственно само действие (одевание, умывание) или примеры 

вежливого обращения. 

В игры-занятия можно включить разнообразные игрушки, предметы. 

Это способствует активизации одновременно зрительного и двигательного 

анализаторов ребенка. Предмет, действие воспитатель показывает каждому 

малышу, например, как следует держать ложку, дети тут же упражняются в 

правильном действии ложкой. Такие имитирующие действия с реальными 

предметами в воображаемой ситуации помогают малышам в освоении 

практических действий в жизненно важных режимных процессах. 

Показанные и освоенные на занятиях действия в результате 

постоянных упражнений в повседневной деятельности перерастают в 

устойчивые навыки культурного поведения. В дальнейшем эти навыки дети 

начинают использовать в самых разнообразных ситуациях. В игры-занятия 

можно включить содержание различных событий из жизни детей и их 

поступков в этих событиях. 
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Местом проведения занятия могут быть групповая, умывальная, 

раздевальная комнаты. 

Игры-занятия и игры-упражнения целесообразней проводить с 

подгруппами детей 10-12 человек, так как работа со всей группой не даст 
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малышу, например, как следует держать ложку, дети тут же упражняются в 
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поступков в этих событиях . 



Для овладения детьми приемов одевания в игру можно включить и 

кукол. В группе обязательно должна быть крупная кукла с подбором одежды. 

Например, любимый мишка:надевая на него рубашку и штанишки, шапку, 

дети быстрее научатся одеваться сами. 

С первого дня воспитатель предупреждает родителей, чтобы на одежде 

детей были пришиты петельки, за которые он может вешать ее в свой шкаф. 

Это облегчит формирование навыка аккуратно содержать одежду. Ну а для 

более быстрого запоминания ребенком своего шкафа, своего места за столом 

и т. д. также используются игровые приемы: «Сейчас мы узнаем, кто хорошо 

запомнил картинку на своем шкафу». Дети, возвращаясь с прогулки, находят 

картинки и безошибочно вешают одежду в свой шкаф. 

Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое 

значение имеет и внешний вид окружающих их взрослых. Нужно постоянно 

помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к 

подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них образцом [32]. 

Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно давать 

детям различные поручения, например, назначить санитаров для 

систематической проверки у сверстников состояния ногтей, рук, одежды, 

содержания личных вещей в шкафу. Навыки и детей быстро становятся 

прочными, если они закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, 

чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть результаты своих 

действий, (кто-то стал значительно опрятнее и т. д.). 

Обязательным условием формирования гигиенических навыков у 

детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни является высокая 

санитарная культура персонала дошкольного учреждения. Где должны быть 

созданы необходимые условия для сохранения здоровья детей, полноценного 

физического и гигиенического развития. 

Следующее условие, необходимое для успешного гигиенического 

воспитания – единство требований со стороны взрослых. Ребенок 

приобретает гигиенические навыки в общении с воспитателем, медицинским 



работником, няней и, конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно 

закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. 

Важно, чтобы взрослые подавали ребенку пример, сами всегда их соблюдали. 

 Культурно-гигиеническое воспитание, осуществляемое в дошкольном 

учреждении, должно не прерываться и в домашних условиях. Если в детском 

саду педагог приучает каждого воспитанника к самостоятельности при 

одевании, раздевании, приеме пищи, во время других бытовых процессов, а 

дома все это за ребенка делают взрослые, то у ребенка не вырабатываются 

устойчивые привычки, навыки, умения, он часто оказывается беспомощным 

при необходимости выполнить даже самые простые действия. 

Также к числу условий успешного формирования культурно-

гигиенических навыков относится рационально организованная обстановка. 

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого, 

достаточно просторного помещения с необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение всех режимных элементов (умывание, питание, 

сон, занятия и игры). 

Для формирования культурно-гигиенических навыков нужно также 

выработать общие критерии в оценке отдельных действий, четко определить 

место расположения вещей, игрушек, порядок их уборки и хранения.  

 


