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Особенности формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

школьного возраста 

В детских садах создаются условия, способствующие формированию и прочному 

закреплению навыков личной и общественной гигиены. В каждой группе обязательно 

наличие всех принадлежностей для умывания, мытья ног. Воспитание культурно-

гигиенических навыков включает широкий круг задач, и для их успешного решения 

рекомендуется использовать целый ряд педагогических 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. 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. Навыки у детей достаточно быстро становятся 

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

ребятам было интересно и чтобы они могли видеть результаты своих действий 

(кто-то стал значительно опрятнее, красивее; приятно обедать за чистым, красиво 

накрытым столом и т. п.). На физкультурных занятиях во время общеразвивающих 

упражнений можно рассказать детям о пользе тех или иных движений для здоровья 

и развития, о том, как важно выполнять их в хорошо проветренном зале или на 

воздухе, о необходимости содержать в порядке свою физкультурную форму, после 

окончания занятий аккуратно ее складывать и мыть руки с мылом до локтя 

(проводить влажные обтирания до пояса]. Во время труда в помещении или на 

участке также есть немало возможностей для закрепления гигиенических навыков у 

детей. Например, воспитатель объясняету что нужно не только выполнить работу 

хорошо, но и стараться не поранить руки. А для этого важно правильно 

пользоваться предметами труда и инвентарем. Детям следует напоминать также 

и о необходимости поддерживать чистоту на своем рабочем месте, в рабочей зоне. 

Очень важно, чтобы уже в дошкольном возрасте дети знали элементарные правила 

общественной гигиены, которые неразрывно связаны с личной гигиеной, например: 



соблюдать чистоту в общественных местах, мыть грязные руки надо для того, 

чтобы не заболеть самим и не заразить других людей. 

Деятельность детей носит ярко выраженный подражательный характер, поэтому 

необходимо больше уделять внимание показу как держать ложку, чашку, как двигать 

руками при умывании. Показ, сопровождаемый объяснением, позволяет быстро 

перейти к словесным указаниям или требованиям. Следует учитывать, что 

маленькому ребенку трудно отказаться от своих желаний, трудно затормозить 

свои действия, ему гораздо легче что-то сделать, поэтому в своих требованиях надо 

стараться отвлечь ребенка от ненужного действия и переключить его на нужное. 

Если постоянно пользоваться запретом: «Нельзя брызгаться водой, нельзя трогать 

вещи, нельзя бросать куклу», то у малыша уже в этом возрасте может развиться 

упрямство и своеволие. Ведь складывается понятие, что взрослые «мешают» 

ребенку интересно действовать: вертеть, крутить, двигать, стучать. А 

действовать ему просто необходимо, поэтому и нужно переключить малыша с 

ненужного действия на полезное. Постепенно повышая требования к ребенку, 

необходимо проводить работу с семьей. Приглашать родителей в группу, 

показывать условия жизни их детей и приемы обучения. Чаще посещать ребенка 

дома, смотреть какие условия созданы для развития самостоятельности у детей, а 

в индивидуальных беседах рассказать, чему уже научился их ребенок и что нужно 

продолжать закреплять дома. Анализ теоретических положений и методических 

выводов позволил предоставить результаты опытно-экспериментальной работы, 

проведённой на базе ДОУ № 17. Была прослежена динамика изменения уровня 

сформированности культурно-гигиенических навыков в процессе экспериментальной 

работы. При прочих равных условиях на начальном этапе эксперимента уровень 

сформированности детей был приблизительно одинаков. Анализ результатов до и 

после формирующего эксперимента свидетельствует об эффективности 

разработанной нами методики совершенствования работы. Результаты детей 

улучшились. Один ребенок достиг высокого уровня, также возросли показатели 

среднего уровня. В процессе работы были замечены такие изменения: дети стали 

опрятнее одеваться, стали следить за своим внешним видом, по назначению 

использовать носовой платок, без напоминания убирать за собой игрушки, 

благодарить друг друга и взрослых. Некоторые заметно улучшили свое поведение во 

время приема пищи свои знания, за счет общения с другими детьми. Малыши стали 

больше проявлять инициативы в подготовке к занятиям или приему пищи. Дети 

начали замечать неполадки во внешнем виде друг друга или окружающей обстановке. 

Большинство ребят стали бережно обращаться с игрушками, поддерживать 

чистоту и порядок. Разумеется, данное исследование не претендует на достаточно 

полное, и вопрос остаётся актуальным. Однако в плане рациональной организации 

обстановки в ДОУ переработаны известные методические аспекты и адаптированы 

для детей младшего дошкольного возраста в конкретных условиях детского 

учреждения. Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, можно прийти к 

выводу, что гипотеза о том, овладение детьми младшего дошкольного возраста 



культурно-гигиеническими навыками будет успешнее, благодаря организации 

обстановки, способствующей поддержанию интереса к выполнению культурно-

гигиенических навыков, подтвердилась. 

Объектом исследования является процесс формирования культурно-гигиенических 

навыков у младших дошкольников. Предметом исследования - организация 

рациональной обстановки для формирования культурно-гигиенических навыков у 

младших дошкольников. Цель данной работы: изучить организацию обстановки и 

методику формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 1. 

Изучить и проанализировать источники по проблеме формирования культурно-

гигиенических навыков. 2. Выявить, созданные в группе детей младшего дошкольного 

возраста условия для формирования культурно-гигиенических навыков. 3. 

Разработать рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков. 

Гипотеза исследования: овладение детьми младшего дошкольного возраста 

культурно-гигиеническими навыками будет успешнее, благодаря организации 

обстановки, способствующей поддержанию интереса к выполнению культурно-

гигиенических навыков. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: изучение и анализ психологической, педагогической 

и методической литературы; метод наблюдения, педагогический эксперимент. 

Научная значимость данной работы состоит в оптимизации и упорядочивании 

существующей научно-методологической базы по исследуемой проблематике - еще 

одним независимым авторским исследованием. С одной стороны, тематика 

исследования получает интерес в научных кругах, с другой стороны, как было 

показано, существует недостаточная разработанность и нерешенные вопросы. Это 

значит, что данная работа помимо учебной, будет иметь как теоретическую, так и 

практическую значимость. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА Воспитание культурно-гигиенических навыков и привычек Наряду с 

организацией правильного режима, питания, закаливания большое место в работе 

детского сада отводится воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, 

привычек. От этого и значительной мере зависят здоровье ребенка, его контакты с 

окружающими. К культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по 

соблюдению чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в окружающей 

обстановке и культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми. 

Физиологической основой культурно-гигиенических навыков и привычек является 

образование условно-рефлекторных связей, выработка динамических стереотипов. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки имеют выраженную социальную 

направленность, так как дети приучаются выполнять установленные в обществе 

правила, соответствующие нормам поведения. На формирование навыков и привычек 

оказывают влияние и специально направленные действия взрослых, и вся 

окружающая обстановка. Поведение, манеры, в особенности близких людей, 

отражаются на содержании детских привычек. Прочность, гибкость навыков и 



привычек зависит от ряда факторов:условий, возраста, с которого начинается эта 

работа, эмоционального отношения ребенка, упражнений в определенных действиях. 

Особое внимание следует уделять формированию нового навыка, привычки, 

связанных с изменением обстановки, вида деятельности, с появлением новых 

обязанностей. 


