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Введение 

Одной из базовых ценностей федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является поддержание 

и укрепление всех компонентов здоровья каждого малыша: физического, 

нервно-психического и социально-психологического. Эта задача в условиях 

современного детского сада является приоритетной, особенно в 

адаптационный период, когда ребёнок находится в состоянии психического и 

эмоционального напряжения. Которая определена в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. № 1155.   Базовая ценность - здоровье превращается в 

воспитательную задачу, которая предполагает создание в стенах детского 

сада для вновь пришедших детей особой атмосферы, основанной на создании 

комфортных и уважительных условий для каждого ребенка [47]. 

Трехлетний возраст – период быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Развитие в раннем 

возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная 

ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое 

перенесённое заболевание, отрицательно сказывается на общем развитии 

детей. Поэтому в период адаптации к детскому саду, важно создавать 

благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском 

саду[1]. Эффективность адаптационного периода зависит от того, насколько 

сформированы элементарные навыки самообслуживания  (держать ложку, 

самостоятельно одеваться, раздеваться и т.д.)у ребенка 3-х лет.  

Поступление ребёнка в детский сад вызывает, как правило, серьёзную 

тревогу у взрослых. Ребенок в семье привыкает к определенному режиму, к 

способу кормления, укладывания, у него формируются определённые 

взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 
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От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша 

и благополучное существование в детском саду и в семье. Если у ребенка 3-х 

летнего возраста (именно в этот период большинство детей начинают 

посещать дошкольное образовательное учреждение) сформированы 

элементарные навыки самообслуживания, то он легче привыкает 

(адаптируется)  к  среде детского сада [8,9]. 

Формирование привычек и навыков осуществляется под 

непосредственным педагогическим воздействием взрослых и всей 

окружающей обстановки [33]. Прочность, гибкость навыков и привычек 

зависит от ряда факторов: условий, своевременности начала этой работы, 

эмоционального отношения ребенка к выполняемым действиям, 

систематичности упражнений детей в определенных действиях. Особое 

внимание в дошкольных учреждениях уделяется формированию нового 

навыка, привычки, когда у детей появляются новые обязанности, новые 

вещи, новый вид деятельности, которыми дети должны овладеть. При этом 

детей приучают выполнять не только то, что им приятно, но и то, что 

необходимо,  преодолевая трудности разного характера. 

Воспитание у детей элементарных навыков самообслуживания играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 

поведению в быту, в общественных местах[48,33]. В конечном счете, от 

знания и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм 

поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и 

взрослых. В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться 

к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. 

О владение навыками самообслуживания (умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, купаться, умываться и т. п.) напрямую влияет на 
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самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости 

[48].  

По мнению Е.В.Моржина - обучение навыкам самообслуживания 

позволяет эффективно решать задачи расширения представлений и знаний 

детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, а также умения выполнять 

действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 

образец, соблюдать определенную последовательность действий [33]. 

Проблемами формирования навыков самообслуживания  детей занимались 

такие отечественные авторы, как Выготский Л.С., Забрамная С.Д., Малер 

А.Р., Шипицина Л.М. Среди зарубежных авторов можно выделить Кристен 

У., Нюканен Л., Рюкле Х. 

Для того, чтобы воспитание элементарных навыков самообслуживания 

осуществлялось успешно в дошкольном образовательном учреждении 

необходимо организовать среду направленную так, чтобы она не 

препятствовала этому процессу. 

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад - это первый 

вне-семейный институт, первое воспитательное учреждение, с которым 

вступают в контакт дети. Поступление ребенка в детский сад и начальный 

период нахождения его в группе характеризуются существенными 

изменениями окружающей среды, его образа жизни и деятельности и 

способно вызвать эмоциональный стресс. 

Проблема формирования элементарных навыков самообслуживания  

детей трехлетнего возраста связана с тем, что: низкая мотивация родителей, 

позиция полной опеки, сложившийся стереотип отношений. (Родителям 

проще все делать самим, и они не видят смысла в обучении навыкам 

самообслуживания.) 

Поведенческие проблемы, связанные с нежеланием ребенка 

подчиняться общим правилам (пора уходить домой, все одеваются, а ребенок 

уходить не хочет, демонстрирует негативное поведение) или со 
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сложившимся стереотипом поведения (у ребенка нет двигательных 

ограничений, но ложку в руки не берет, предпочитает, чтобы его по-

прежнему кормила мама) 

Цель исследования – разработать методические рекомендации для 

родителей по формированию элементарных навыков самообслуживания у 

детей трехлетнего возраста.  

Объект исследования – адаптационный период детей трехлетнего 

возраста  в дошкольном образовательном учреждении. 

Предмет исследования – элементарные навыки самообслуживания у 

детей трехлетнего возраста. 

Гипотеза исследования формирование элементарных навыков у детей 

трехлетнего возраста будет более эффективным, если обеспечить: 

-включение родителей в систему педагогического сопровождения 

адаптационного процесса, разработанную в дошкольном образовательном 

учреждении, 

- разработаны методические рекомендации с пошаговым формированием. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  психолого-педагогическую  литературу  по  формированию 

элементарных навыков самообслуживания у детей трехлетнего возраста. 

2.Разработать методические рекомендации для родителей по адаптации 

детей трехлетнего  возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

3. На основе анализа научных источников и разработанных 

методических рекомендаций выявить и реализовать педагогические условия, 

способствующие успешной  адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

4. Провести экспертную оценку методических рекомендаций для 

родителей детей трехлетнего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Методы исследования:   

эмпирические– анализ педагогической документации, анкетирование, 

педагогическое наблюдение; теоретические– анализ, синтез, сравнение, 

обобщение,  экспертное заключение. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Красноярска в детском саду № 

177 «Сибирячек» Свердловского района.  В  исследовании  принимали  

участие  всего 24 детей. В контрольная группа 12 детей,   экспериментальная 

в количестве 12 детей,  II  младшей группы  в  возрасте  3-4,5 года. 

Структура бакалаврской работы состоит из: введения, двух глав, 

заключения, списка источников, приложений. 

Объем бакалаврской работы представлен: 70 страницами печатного 

компьютерного набора, 49 наименованиями списка используемых 

источников, 2 рисункам, 3 приложениями. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

1.1 Психологические особенности детей трехлетнего возраста 

В научно-педагогической литературе психологические особенности 

детей трехлетнего возраста были исследованы довольно обширно 

(Выготский Л.С., Забрамная С.Д., Малер А.Р., Шипицина Л.М. Среди 

зарубежных авторов можно выделить Кристен У., Нюканен Л., Рюкле Х.) 

[12,8]. 

К основным особенностям психологического развития детей 

трехлетнего возраста ученые относят: [13]. 

-ребенок принимает себя как самостоятельную личность. В этом 

возрасте рассудок детей частично изменяется. В связи с этим родители могут 

сталкиваться с некими трудностями, а кое-когда даже проблемами. 

Появляется его личное «Я», он начинает осознавать себя как личность, 

принимать окружающую реальность со своей собственной колокольни, через 

призму собственных пониманий, познаний и интересов; 

-дети попадают в очень тяжелое состояние, так как с одной стороны 

они желают делать все сами, отклоняя помощь близких , а с иной- 

продолжают тянутся к родителям, понимая, что не имеют все шансы 

обойтись без их заботы. В три года для ребенка характерно требование « я - 

сам». Это, прежде всего отображает в появления у него способностей. Много 

вопросов, какие задают дети, свидетельствуют о том, что начинает энергично 

проявляться потребность в когнитивном общении с взрослыми.  

 В младшем дошкольном возрасте происходят предстоящий рост и 

формирование детского организма, совершенствуются физические функции 

и процессы. Также, продолжает увеличиваться круг общения ребенка с 

окружающим им миром. Ребенок воспринимает взрослого как эталон, берет 

образец и желает во всем походить на него. В итоге этого, возникает 
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возражение между желаниями детей и его способностями. Оно разрешается в 

игре, до этого только в сюжетно ролевой, в ней дети начинают осваивать 

систему человеческих отношений, обучаются ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности.  

-дети любознательны и функциональны. Они все чаще задают вопросы 

«отчего?» и «для чего?», им любопытно полностью все, так как до этого они 

элементарно знакомились с окружающим миром, а сейчас хотят его понять. 

Уровень развития деток трехлетнего возраста определяется тем, как рано он 

начнет задавать такие вопросы чем ранее, тем полноценнее умственное 

развитие.  

-дети становятся наиболее восприимчивы к критике, порицаниям и 

сравнениям и сравнениям с другими. Для них чрезвычайно важна помощь и 

критика их деятельности, это оказывает огромное воздействие на 

предстоящее сознание. 

Родителям очень принципиально помогать любопытности ребенка, 

помогать ему познавать мир и обучать его справляться с трудностями, 

помогая ему добиваться положительных итогов. 

-внимание детей четвертого года жизни неосознанно. Однако его 

устойчивость проявляется по разному. Обычно дети могут заниматься в 

течение 10-15 минут, но привлекательное занятие продолжается довольно 

продолжительно, и ребенок не переключается, и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воссоздают лишь ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(просто заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5-7 

предложенных ему отдельных слов, традиционно запоминает не более двух-

трех). Положительно и негативно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются крепко и навечно. 

-мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

ребята решают задачку методом конкретного действия с 
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предметами(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, проектирование по 

образцу и т.д.). В наглядно-действенных задачах дети обучаются сравнивать 

условия с целью, что нужно для хоть какой мыслительной деятельности. В 

три года фантазия лишь начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 

Ребенок действует с одним предметом и представляет на его месте иной: 

палочка вместо ложечки, камушек вместо мыло, стул- машинка и т.д. 

Эмоциональное развитие ребенка трех лет включает: [35,12]. 

-радость, ежели у него выходит что-либо изготовить и огорчение, если 

не выходит. Он проявляет гордость, как за себя, так и за собственных 

близких, к примеру «моя мама самая наилучшая», «я лучше всех прыгаю» и 

т.д. Дошкольное учреждение главным раскрывает перед ребенком мир 

социально- общественной жизни. В дошкольном возрасте начинает 

складываться личность (Л.И. Божович, Л.С.Выготский), благодаря чему 

дошкольное учреждение рассматривается как один из определяющих причин 

восстановления (И.В. Дубровина, А.М. Прихожан).  

-дети могут испытывать эмоцию позора или огорчения. Знают, когда 

провинились, переживают, когда их ругают, имеют все шансы 

продолжительно дуться за наказание. Понимают, когда другой поступает не 

хорошо и дает этому отрицательную оценку. Также ребенок обнаруживает 

эмоцию ревности или заступается за остальных. 

Речевые особенности детей трех лет включают: [25]. 

-ребенок обязан уметь назвать по картинкам животных, одежду, 

предметы быта, растения, технику и т.д. 

-должен о себе произносить «Я», а также применять местоимение: 

«мое», «мы», «ты». 

-должен говорить элементарными фразами, состоящими из трех-пяти 

слов. Начинать группировать две обыкновенные фразы в трудное 

предложение, например, «когда мама закончит уборку, мы пойдем гулять». 

-вступать в диалог со взрослыми и детьми. 
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-должен говорить о том, что он делал не так давно и чем он занимается 

в данный момент, состоящий из нескольких предложений, к примеру «я 

смотрел мультики, а сейчас играю в машинки». 

-должен ответить на вопросы по сюжетной картинке. 

-должен сказать, как его зовут, свою фамилию и возраст. 

-посторонние должен воспринимать его стиль. 

Физическое развитие детей трех лет включает: [41]. 

-ребенок может делать и кооперировать разные действия. Он может 

перепрыгивать через линию, перешагивать через барьер, прыгать с 

маленькой вершины, стоять на носках в движение несколько секунд, без 

помощи других подниматься по лестнице. Также детки обязаны держать 

вилку и ложку, обуваться, одеваться, раздеваться, расстегивать и застегивать 

пуговицы. Уровень развития ребенка трех лет обязан позволять ему без 

помощи других регулировать физиологические потребности- вовремя ходить 

в туалет, при этом усаживаясь, раздеваясь и одеваясь. 

Из-за ускоренного роста происходит изменение пропорций тела, дети 

становятся наиболее стройными, заметно изменяется их осанка и форма ног. 

В среднем рост трехлетних детей составляет 90-100 см, а вес 13-16 

килограммов. 

Кризис трехлетнего возраста относится к числу самых острых[35,36]. 

Острый он не только для ребенка, но в большей степени для родителей. Дети 

неуправляемы, впадают в гнев, поведение практически не поддается 

коррекции. Дети вроде уже не плачут и сами ходят, и кушают зубками, но 

родители не понимают их так же, как в период, когда они элементарно 

плакали. Так во многих случаях наступает кризис 3-х лет, он может 

проявится уже с 2,5 лет, а закончится в 3,5-4 года. У некоторых детей 

протекает ясно выражено, у остальных наоборот сложно. Кризис наступает и 

завершается неприметно, аффективные вспышки, капризы, конфликта 

неизбежать. Представления ребенка 4-ого года жизни о явлениях 

окружающей реальности обусловлены, с одной стороны, психологическими 



12 
 

чертами возраста, с другой его конкретным экспериментом. Ребенок знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

тарелки едят, и т.д), с назначением неких общественно-бытовых зданий(в 

лавке, супермаркете приобретают игрушки, хлеб, масло, обувь и т.д.); 

владеет представлениями о знакомых средствах передвижения(легковая, 

грузовая машина, троллейбус, велосипед и т.д.), о неких профессиях (доктор, 

дворник и т.д.), праздниках(день рождения, новый год), свойствах воды, 

снега, песка(снег белоснежный, вода теплая или холодная, лед скользкий; из 

влажного песка разрешено лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); распознает состояние погоды(прохладно, тепло, дует ветер, 

идет дождь). На четвертом году жизни ребенок распознает по форме, 

окраске, вкусу неких плодов и овощей(яблоко круглое), знает 2-3 вида птиц, 

неких животных, более нередко встречающихся насекомых. 

Трехлетний возраст относят к дошкольному возрасту[1], который 

называют возрастом игры они имеют только принципиальное значение для 

развитие психики и личности ребенка. Поскольку конкретно игра- ведущая 

деятельность данного возраста. Это отразится на формировании памяти, 

восприятия, мышления. В младшем дошкольном возрасте ясно выражено 

рвение к деятельности. Взрослый для ребенка- обладатель определенной 

публичной функции. Желание ребенка делать такую же функцию приводит к 

развитию забавы. Дети овладевают методами игровой деятельности- 

игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, получают 

первые умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен пародировать и 

добровольно подражать показываемым ему игровым действиям. Игра 

малыша первой половины 4-го года жизни- скорее игра рядом, чем 

совместно. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

обретенные в совокупным со взрослым играх. Сюжеты игр обыкновенные, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение разъяснять свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликту, какие детки не 

в силах самостоятельно решить. Конфликты чаще появляются по поводу 
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игрушек. Постепенно ( к 4 годам) дети начинают координировать свои 

действия, договариваться в процессе игр, употребляет речевые формы 

общения. Мальчики в игре наиболее общительны, отдают отличие огромным 

компаниям, девочки выбирают тихие, безмятежные игры, в которых 

задействовано 2-3 подружки. В 3-4 года дети начинают чаще и охотнее 

входить в общение со сверстниками роли в общей игре или продуктивной 

деятельности [9]. Для трехлетки свойственно точка зрения преимущественно 

над друзьями. Например, мальчик просит купить во время прогулки 

яблочный сок. Они  заходит в магазин, но там имеется лишь томатный, 

ребенок отказывается пить, потому что сок «не тот». Он может очень хотеть 

пить, но все одинаково, просит яблочный. Ребенок устраивает истерику 

(чаще в многолюдном месте). Лена захотела сбросить шапку в автобусе, а 

папа не разрешил, и вот уже все пассажиры слушают гневные крики ребенка. 

Упрямство которое малыш проявляет, отказываясь делать запросы 

взрослых, как будто их не слышит ( особенно это имеет место быть в семье, 

где наблюдаются противоречие в воспитании: мама просит одно, папа- иное, 

бабушка вообще все позволяет ). 

В этот период для детей становится особенно важно добиться 

установленной цели, к которой он идет через все преграды выражая 

своеволие. Если ребенок захочет- он станет достигать всеми ему 

популярными способами, начиная от вежливой просьбы заканчивая 

капризами.   

Многие взрослые в этот период начинают произносить: « Наш ребенок 

испортился или его испортил детский сад или улица и так далее». Он 

начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей, хамить так имеет место 

быть симптом обесценивания». Если такое поведение малыша бросить без 

внимания, то обесценивание будет обычной чертой поведения, что может 

деформировать нрав ребенка. Дети непрерывно развиваются, любому 

развитию характерны скачкообразные переходы- кризисы. Они нужны, это- 

движущая держава развития. Во время кризиса происходит изменение не 
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лишь в психическом, но и в физиологическом развитии (восприимчивость 

центральной системы, бурный рост тела, внутренних органов). 

У детей начинает формироваться свобода, которую психологи 

называют автономией (независимостью, самостоятельностью) [12]. Ребята 

прекращают нуждаться в опеке со стороны взрослых и желают сами делать 

все. Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии 

аффективной и волевой сторон личности. Вместо автономии позора и 

нерешительности. Поэтому в этот период, нужно дать ребенку войти в этот 

кризис, шаг развития его как автономного субъекта. Родителям невозможно 

ограничивать в этот период проявления независимости ребенка, наказывать 

или осмеивать каждые пробы самостоятельности. 

Следует дать ребенку сферу деятельности, где бы он мог обнаруживать 

независимость. Эта сфера деятельности- игра[3,4].  На этом шаге взросления 

может быть полезна ролевая игра с ее особенными правилами и нормами, 

какие отображают общественные связи, она и послужит для малыша тем 

«безвредным полуостровом, где он может совершенствовать и апробировать 

свою самостоятельность, независимость» (Э.Эриксон). В три года дети 

желают , чтоб взрослые начинали признавать их независимость. Ребенок 

ждет, чтоб его мировоззрение спросили, чтоб посоветовались с ним. И он не 

может ожидать, что это станет когда-либо в предстоящем. Он элементарно 

еще не соображает грядущего времени. Ему все нужно сейчас, немедленно, в 

данный момент. И он пробует хоть какой ценой захватить свою цель и 

самоутвердиться в победе, пусть даже приносящей неудобства вследствие 

конфликта с людьми. Возрастные потребности трехлетнего ребенка уже не 

имеют все шансы быть удовлетворены и бывшим манерам общения с ним, и 

бывшим образом жизни. И в честь протеста, отстаивая родное «Я», ребенок 

ведет себя «назло родителям», чувствуя противоречия между «хочу» и 

«нужно». Неблагоприятным последствием кризиса трех лет является 

повышенная чувствительность мозга к воздействиям окружающей среды, 

ранимость центральной нервной системы в связи с отклонениями в 
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перестройке эндокринной системы и метаболизма. Иначе говоря, 

кульминационный момент кризиса - это и прогрессивный, качественно 

новый эволюционный скачок, и неблагоприятный для состояния здоровья 

ребенка функциональный дисбаланс. Он  поддерживается также бурным 

ростом тела ребенка, увеличением его внутренних органов. Дети более 

подвержены заболеваниям, особенно нервно-психическим. В то время как 

физиологические и биологические перестройки кризиса не всегда обращают 

на себя внимание, изменения в поведении и характере малыша заметны всем. 

В три года у ребенка в основных чертах складывается характер, 

целостное отношение к миру, способность к целенаправленной и 

осмысленной деятельности, высокий уровень социального поведения – 

сугубо человеческие способы взаимодействия с миром людей и физических 

объектов[1]. Кроме того, у детей складывается совершенно уникальное 

отношение к себе, как к части окружающего его мира, т.е. формируются 

первые достаточно зрелые структуры образа себя. От того, как складывается 

развитие ребенка в этот период, зависит его будущее. Этот возраст может 

стать эпохой расцвета многочисленных способностей и возможностей 

малыша, а может обернуться эпохой упущенных возможностей, трудно - 

выполнимых впоследствии. Не всегда отчетливо обнаруживаясь в 

ближайшее к переходному возрасту время, недочеты и пробелы в воспитании 

трехлеток резко заявляют о себе в начале школьной жизни. 

Однако большая часть собственно кризисных симптомов трехлетних 

детей группируется вокруг предметной деятельности и ее результативности, 

связана с переживанием успеха или неуспеха в конкретных делах. Дети этого 

возраста все чаще копируют общественные цели взрослых, они стремятся 

гладить белье и убирать квартиру, как мама, лечить больных или чинить 

мебель, как папа, и очень переживают пренебрежительное или отрицательное 

отношение взрослых к своим инициативам. Кроме того, целый ряд 

симптомов, типичных для данного возраста, вызывает к жизни такая острая 

потребность, как  гордиться своими успехами. Дети начинают претендовать 
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на равноправие со взрослым в сфере предметной активности, и стремятся к 

тому, чтобы быть столь же успешными в делах, как родители. Если успехов у 

ребенка мало, если взрослые преимущественно указывают ему на его 

промахи и ошибки, а удачные действия воспринимают как нечто само собой 

разумеющееся и не требующее особой оценки, дети начинает сочинять свой 

успех сам, и в его жизни возникает неприятный симптом – хвастовство 

несуществующими достижениями [15]. 

Неудовлетворенность его потребности гордиться собой способна 

сделать ребенка неуверенным, нерешительным, привязчивым и назойливым: 

он вынужден выманивать себе похвалу и признание. Хочет что бы его 

похвалили, например «какой Саша молодец, съел всю кашу». Жажда быть 

положительно оцененным являются очень характерными чертами для 

психического облика малышей этого возраста. Поэтому не всегда следует 

пресекать детское хвастовство или разоблачать врунишек, если, получив 

похвалу взрослого, они пытаются усилить ее, добавляя к успеху еще 

немного. В то же время учащающееся хвастовство или стремление приписать 

себе заслуги, которых не было, должно насторожить взрослого, привлечь его 

внимание к практике своих оценок того, что делает ребенок. Необходимо 

доброжелательно относиться к его действию в целом, тактично указывая на 

промахи и недостатки, но оценивая его самого в целом позитивно. Наивное 

хвастовство со временем уйдет из поведения ребенка, а вот те основания, по 

которым взрослый определял успешность или неспешность его действий, 

запомнятся и останутся в памяти как критерии правильности, достаточности 

и успешности действия.  

Если у трехлетнего ребенка рождаются многочисленные планы и он 

становится инициативным в своих действиях, то его достижения становятся 

предметом внимания взрослого и его доброжелательной оценки, его 

личность своевременно и полноценно развивается – это залог психического 

здоровья и успешного развития в дальнейшем[13]. В противном случае при 

ограничении взрослыми самостоятельности в действиях детей или полном 
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устранении от помощи ребенку в его бурно развивающихся, но еще плохо 

скоординированных и осмысленных действиях, а также при небрежном или 

безразличном отношении к его пока еще элементарным достижениям в 

поведении трехлеток возникают негативные симптомы: дети становятся 

раздражительными, гневливыми, легко впадают в аффект, капризничают, 

стремятся все сделать наоборот. «Я» ребенка в этом случае находит свое 

утверждение не в «гордости за достижение», что является продуктивным 

направлением его развития, а в «жажде победы над взрослым», которая 

проявляется в поведении ребенка в виде абсурдного противоборства 

взрослому, в достижении своих целей любой ценой, вплоть до истерик. 

В  возрасте трех лет ребенок довольно часто (хотя и не всегда) 

становится трудным и капризным[10,16]. Чаще всего это связано с тем, что 

он вступил в период кризиса – естественную фазу перестройки всей его 

психической жизни. Он стремится к реализации себя в предметной 

деятельности, становится особо чувствительным к тому, как оценивают его 

результаты и его умелость окружающие, у него складывается чувство 

собственного достоинства. Если взрослые не замечают этого, относятся к 

нему по-прежнему как к маленькому, неумелому, задевают его самолюбие 

обидными оценками, ограничивают его инициативу и регламентируют 

активность, если они невнимательны к его интересам, течение кризиса 

обостряется и ребенок становится трудным и несговорчивым. Подобные 

черты детского поведения способны укорениться в характере ребенка 

надолго, если взрослый не перестроит своих взаимоотношений с ним, и, 

напротив, легко преодолеваются, если окружающие начинают уважительно 

относиться к занятиям и заботам детишек, деликатно оценивают его 

достижения и неудачи, поддерживают и ободряют их. В этом случае у 

ребенка возникает уважение к себе, как отраженное от уважения к его делам 

со стороны взрослых. Это чувство становится важным личностным 

фундаментом для развития всех детских способностей в следующем, 

дошкольном возрасте. 
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Инoгда трудности с трехлетками оказываются связанными не с 

естественной перестройкой их личности, как это типично для кризиса трех 

лет, а с дефектами самого воспитательного процесса. Сверхопека, 

заласкивание – oдин полюс дефекта, безнадзорность как отсутствие 

необходимой ребенку опеки – другой, противоположный полюс. И в том и в 

другом случае негативные черты в поведении малыша не изживаются с 

возрастом, а только усугубляются. Суть возрастного кризиса в изменениях 

системы связей человека (ребенка) с окружающей действительностью и его 

отношение к ней, в смени ведущее деятельности[10]. 

Кризисный период – это краткая, но бурная стадия, в течение которой 

происходит значительный сдвиг в развитии. Кризис начинается и 

завершается незаметно. Главные изменения, прoисходящие во время кризиса 

– это внутренние изменения. На третьем этапе (конец второго - третий год 

жизни) для ребенка важно установить, что должен сказать каждый со своей 

позиции в актуальной социальной ситуации.  

Для ребенка на этом уровне развития важно, чтобы они обязательно 

вели себя соответственно той позиции, которую они занимают в социальной 

структуре. Ребенок уже точно выполняет свою роль. В диалоге он ведет не 

любую, а именно свою роль, но при этом имеет в виду всю ситуацию, где 

есть и другие позиции[10,24]. Красивой иллюстрацией этого может служить 

пример из книги К. И. Чуковского "От двух до пяти":- "Ой, дедуля, киска 

чихнула!" - "Почему же ты, Леночка, не сказала кошке: на здоровье!" - "А кто 

же скажет спасибо?". Поскольку киска не может ответить, сам ребенок в этой 

ситуации не говорит свою реплику. К концу раннего возраста речь ребенка с 

формальной стороны строится достаточно правильно. Он строит свои 

высказывания в соответствии со своей позицией в ситуации и с учетом 

позиции другого человека, он начинает правильно использовать слова "я", 

"ты", "мой", "твой" и т.д., то есть такие слова, употребление которых зависит 

от позиции говорящего.  
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К трем годам ребенок может уже четко выразить временную иерархию. 

Наряду с пространственной и временной дифференциацией окружающего 

мира, на протяжении раннего возраста развивается дифференциация таких 

категорий окружающего мира, как количество, мера, цвет, форма и др. 

Рассмотрим это на примере категории количества. Сын Сережа В. на вопрос: 

«Сколько у тебя зубов?» отвечал: «Восемь с половиной». Когда он идет за 

игрушками, приговаривает: "Сейчас приду, сию минуту приду, в восемь с 

половиной приду". Ребенок в громкой речи выражает разницу (или 

тождество) между собой и другими лицами, которые вместе с ним 

присутствуют в актуальной социальной ситуации. В результате этoго 

процесса дети становятся способными не только воспринимать себя как 

"дискретное" самостоятельное существо, но и обозначить себя местоимением 

"Я". Из новообразований кризиса трех лет возникает тенденция к 

самостоятельной деятельности, в то же время похожей на деятельность 

взрослого - ведь взрослые выступают для ребенка как образцы, и ребенок 

хочет действовать, как они. Тенденция жить общей жизнью со взрослым 

проходит через все детство; ребенок, отделяясь от взрoслого, устанавливает с 

ним более глубокие отношения, подчеркивал Д.Б. Эльконин. ЛеШан в своей 

книге "Когда ваш ребенок сводит вас с ума" писал «Личность должна 

упражняться в том, чтобы быть личностью». И это наверное самое главное 

правило кризиса трех лет [32]. 

Известно, что смена социальных отношений представляет для ребенка 

значительные трудности. Одним из переломных моментов является его 

переход из семьи в детский сад. Внимание к адаптации детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения связано с тем, что, являясь 

динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем 

организма, она обеспечивает возрастное развитие (Д.Журавлев). Кроме того, 

механизмы приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь 

актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре 

личности и становятся подструктурами ее характера (Д.Журавлев)[35,152]. 
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Младший дошкольный возраст–не менее важный для всестороннего 

развития ребенка период, чем раннее детство. Третий год жизни является 

переходным этапом в развитии малыша. У ребенка еще немало общего с детьми 

второго гoда, и вместе с тем у него появляются новые возможности во 

владении навыками общения, игровой деятельности, в усвоении первичных 

сведений об окружающем мире. Поэтому жизнь детей с момента поступления в 

первую младшую группу приобретает новое содержание: они постепенно 

включаются в систематическую и обязательную обще-групповую учебную 

деятельность, в выполнение трудовых поручений; у ребенка развиваются и 

совершенствуются игровые навыки; малыш усваивает новые, более сложные 

правила, определяющие его поведение, взаимоотношения с взрослыми 

сверстниками. В методах воспитания и обучения детей третьего и четвертого года 

жизни много общего. Нередко задачи воспитания решаются на одинаковом 

программном содержании, с использованием одних и тех же форм организации 

детской деятельности [13,8]. 

Освоение действий с предметами и сравнение их с действиями взрослого 

формирует у ребенка представление о взрослом как об образце. 

Поэтому дошкольник подходит к «открытию»мира взрослых. В 

раннем детстве ребенок познавал социальную действительность со стороны 

предметов, которые созданы людьми. Перед дошкольником «открывается» мир 

взрослых со стороны их взаимоотношений и деятельности. Сoциальной ситуацией 

развития в дошкольном возрасте становится соотношение: ребенок- предмет-

взрослый. 

Младший дошкольный возраст важен для речевого развития. В этом 

возрасте осуществляется переход от исключительного использования ситуативной 

речи к использованию и ситуативной и контекстной речи[13,8]. В области 

овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками,  рифмами, смыслами.  В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться эстетическое отношение к миру (природе, окружающей 

предметной среде, людям). Базисные характеристики личности ребенка к 
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концу возрастного периода в младшем дошкольном возрасте складывается 

психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности в особенности интеллектуальной, а так же креативности. 

Интеллектуальная кoмпетентность характеризуется, прежде всего, высокой 

мыслительной активностью. Трехлетние  «почемучки» интересуются 

причинно- следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в 

живой и неживой природе, происхождение человека и т.д),профессиональной 

деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к 

выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию 

двигательной активности, совершенствованию движений [41]. 

Ребенок способен прoявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в 

основе нравственных поступков.  Произвольность проявляется в том, что 

ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии и с принятыми в 

обществе нормами, умеет довести начатое дело до конца(соорудить конструкцию, 

убрать игрушки ,запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

Суть кризиса трех лет: [24]. 

- Ребёнок хочет проявлять свoю личность. Многие поступки 

мотивируются не мгновенным желанием, а связаны с проявлением личности 

ребёнка. 

-  Стремление к самостоятельности. 

- Происходят изменения аффективно-волевой сферы, что приводит к 

самостоятельному регулированию поведения и деятельности ребенка. 

- Изменяется отношение ребёнка к себе, т.е. происходит осознание себя 

как отдельного самостоятельного человека. 

- Происходят изменения аффективно-волевой сферы, что приводит к 

самостоятельному регулированию поведения и деятельности ребенка. 

- Ребёнок бунтует против тех норм воспитания, которые сложились, 

считая, что он «вырос из них». С одной стороны ребёнок хочет признания 
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своей самостоятельности и независимости, а с другой – к такой форме 

поведения он ещё не готов. 

- Изменения в социальных отношениях ребёнка с окружающими 

людьми, которые проявляются в деспотизме и обесценивании 

- Перестраивается социальная позиция ребёнка к авторитету матери и 

отца. 

Родителям в данный период не стоит: [10]. 

- Показывать ребёнку, что его мнение никто в расчёт не берёт. (низкая 

самооценка) 

- Настаивать на своём (в этом случае ребенок будет безынициативным) 

- Не давать ему ничего делать самостоятельно. (иначе ребенок может 

вырасти безвольным, малоинициативным) 

- Постоянно ругать.(низкая самооценка, неуверенность в себе) 

- «Ломать» детское упрямство (это может привести к заниженной 

самооценке ребенка, либо он перестанет слышать ваши замечания). 

Что делать при кризисе трех лет: 

- Научитесь переключать ребенка. Например: Если вы предполагаете 

поехать в гости к бабушке и ожидаете, что это предложение ребёнок встретит 

отрицательно, то предложите ребёнку выбрать наряд, в котором он поедет. В 

результате внимание ребёнка будет сконцентрировано не на решении, ехать к 

бабушке, или нет, а на выборе наряда, в котором он поедет. Или вместо того, 

чтобы сказать ребёнку: «Сейчас мы пойдём гулять», можно спросить: «Мы 

пойдём гулять на детскую площадку или в парк?». 

- Поощряйте инициативу и самостоятельность малыша, показывая свое 

восхищение и одобрение. 

-  Осуществление единой тактики воспитания в семье. 

- Не акцентируйте внимание на капризах и истериках ребенка. Во 

время истерики не стоит удовлетворять требование ребёнка (иначе такое 

поведение ребёнок будет демонстрировать всё чаще и по меньшим поводам). 

Если начать ругать ребёнка во время подобной истерики, то это только 
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усугубит кризис. Поэтому в такие моменты постарайтесь переключить 

внимание ребёнка на что-то другое. Просто продолжайте выполнять свои 

дела. Не видя вашей ответной реакции, ребёнок быстро успокоится. 

-  Осуществление единой тактики воспитания в семье. 

- Избегание авторитарного стиля взаимоотношений в воспитании. 

- Используйте негативизм ребенка в своих целях. Например, если вы 

хотите пойти с ребенком на прогулку, то можно предложить ему остаться 

дома. Скорей всего ребенок вам возразит, тем самым сделает, так как вы 

хотели. 

- Периодически просите ребенка помочь вам и покажите как важна его 

помощь для вас. Это поможет ему стать самостоятельнее и ответственнее. 

-  Следите за собой. Так как многие поступки и слова ребенок копирует 

у своих родителей. 

- Не забывайте про творчество, рисуйте, лепите, вместе делайте 

поделки - это помогает ребенку справится с эмоциями. 

-  Ведите себя с ребенком как с равным вам. Благодарите его за 

помощь. Спрашивайте разрешение, когда хотите взять его игрушку. 

- Соблюдайте режим дня. Это структурирует жизнь ребенка, поможет 

формировать волю, которая нужна для овладения своим поведением. 

-  Ведите себя с ребенком как с равным вам. Благодарите его за 

помощь. Спрашивайте разрешение, когда хотите взять его игрушку. 

- Озвучивайте для ребенка его переживания и чувства, это поможет 

малышу лучше понять свое эмоциональное состояние. 

- Совместный поиск компромиссных решений в конфликтных 

ситуациях, предоставляющий ребёнку право выбора и право ребенка на 

совершение ошибок. 

- И самое главное любите своего ребенка, уделяйте достаточно 

внимания, будьте терпеливы и последовательны. 

Результатом кризиса является осознание себя как отдельного 

самостоятельного человека, который имеет свою волю. 
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Также в данном возрасте помимо становления личности, происходит 

формирование деятельности ребенка. 

Проявляется чувство гордости за себя. На фоне гордости развивается и 

чувство соперничества. 

Активно развивается чувство вины. Ребенок может давать свою оценку 

происходящему. Различает хорошее и плохое, без указаний родителей. 

Таким образом, к  главным особенностям психологического развития  

детей трехлетнего возраста ученые относят: [1,6]. 

-ребенку характерно требование «я–сам». Это, прежде всего отражение 

появления у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. 

- ребенок воспринимает себя как самостоятельную личность. В данном 

возрасте сознание детей несколько меняется. Появляется его собственное 

«Я», он начинает осознавать себя как личность; 

-дети становятся более восприимчивыми к критике, порицаниям и 

сравнениям с другими. Для них очень важна поддержка и оценка их 

деятельности, это оказывает немалое влияние на дальнейшее формирование 

самооценки. 

- мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

ребята решают задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). 

Трехлетний возраст  относят к дошкольному возрасту, который  называют 

возрастом игры он имеет исключительно важное значение для развития психики 

и личности ребенка[3,4].  Поскольку именно игра- ведущая деятельность 

данного возраста. Это благоприятно отразится на формировании памяти, 

восприятия, речи, усидчивости и мышления. 
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1.2. Формирование элементарных навыков самообслуживание у детей 

трехлетнего возраста 

Самообслуживание — это труд ребенка, направленный на 

обслуживание им самого себя (одевание-раздевание, прием еды, санитарно-

гигиенические процедуры) С.А.Козлова, Т.А. Куликова [43] 

Овладение навыками самoобслуживания (умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, воспользоваться туалетом, без помощи 

взрослых принимать пищу, купаться, умываться) напрямую воздействует  на 

самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости. 

Р.С.Буре и Г.Н. Година [6] фиксировали, что обучение навыкам 

самообслуживания позволяет отлично улаживать задачи расширения 

представлений и познания  детей об окружающих вещах, сенсорного 

обучение, развития речи, узкой моторики и зрительно-моторной 

координации, а также умения выполнять действия по воспроизведению и 

словесной инструкции, ориентироваться на эталон, соблюдать определенную 

последовательность действий. 

Ребенок может делать тот или другой навык, но не соблюдать 

определенные последовательные действия. Может выполнять хаотично, 

пропускать действия. Так, каждый навык включает в себя исполнение 

определенных последовательных действий [33,43]. 

Навыки самообслуживания, в частности — навыки одевания, 

совершенно необходимы в будничной  жизни. Овладение данными навыками 

поможет ребенку ощущать себя твердо, успешно находиться в детском саду, 

дома. В работах Р.С. Буре зафиксировано, что во многом решение данной 

проблемы зависит от нрава обучения детей в семье [6]. Семья владеет 

объективными способностями для включения ребенка с первых лет жизни в 

различные виды деятельности (бытовую, трудовую, хозяйственную в 

отношении других членов семьи и его самого). Самообслуживающий труд 

владеет целью удовлетворение бытовых потребностей семьи, всякого их 

члена за счет собственных трудовых усилий. Эта служба эффективна, когда 
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посильна, и охватывает в себе коллективистскую направленность: 

обеспечивает не только личные нужды, но потребности остальных членов 

семьи. Эффективному достижению прямых и косвенных целей 

самoобслуживающего труда мешает предрассудочное сознание. Оберегание 

от обслуживающего труда формирует лентяя, лодыря, наносит удар по его 

грядущим отношениям в его своей семье. Формирование навыков 

самoобслуживания напрямую зависит от взрослых. Родители с момента 

рождения малыша ухаживают за ним, в предстоящем прививая этому более 

самостоятельный характер. 

Самообслуживание осуществляется различными методами, приемами, 

формами. В переводе с греческого языка «метод» означает путь к чему-либо, 

способ достижения цели. Метод самообслуживания - это система 

последовательных взаимосвязанных способов работы преподавателя 

(родителя) обучаемых детей, которые ориентированы на формирование 

навыков самообслуживания. Выбор метода обучения зависит, прежде всего, 

от цели и содержания, а так же от личности педагога (родителя), от его 

возможностей, ответственности. 

Главными методами обучения дошкольников являются практические, 

игровые и метод примера [48,3,4]. 

Практические методы обучения - это такие методы, с помощью 

которых преподаватель придает познавательной деятельности детей, 

усвоению новейших познаний, умений, практический характер. Этo означает, 

что активность ориентирована на настоящее преобразование вещей, в ходе 

которого ребенок узнает такие их характеристики, связи, которые 

недоступны конкретному восприятию. Методы формирования навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста можно разделить на две группы,  

практический метод и игровой. 

К практическому методу относятся: [25]. 

-   Метод приучения (регулярные упражнения). 
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- Метод игры (даёт вероятность без помощи других, свободно 

применять приобретенные познания, навыки в процессе игры с куклой - 

одеть куклу, накорми куклу и т.д.) 

-  Пример взрослого или остальных детей (активность 

воспроизведения). 

- Целенаправленное наблюдение (питает детский эксперимент, 

формирует отношение к наблюдаемому и позитивно воздействует на 

создание опыта). 

- Показ действия. 

Игровой метод  содержится в таких принципах как: [5,21]. 

- Использование литературных произведений, небольших форм 

фольклорного жанра: песенок, потешек. 

-   Вопросы к детям, побуждающие к решению трудностей («Кукла 

Маша испачкалась, что делать?») 

-  Рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», « Дети 

одеваются» и т.д.). 

Метод показа  содержится в таких принципах как: [35]. 

-Подробный показ и разъяснение, как делать трудовые задания по 

самообслуживанию, в сочетании с конкретными ролями детей в работе 

научит их точно следовать необходимому способу действий, 

исполнительности. 

Очень принципиально при обучении одевания, умывания, сохранять 

неизменным один и тот же метод, одну и ту же последовательность действий. 

Это даёт вероятность представить всем детям одинаковое требование 

при исполнении подобной задачи по самообслуживанию, и в то же время 

гарантирует быстроту формирования крепкого навыка [33]. 

Навыки самообслуживания, как и всевозможные остальные навыки, 

образуются не сразу. 

Для того, чтобы дети научились правильно и отлично умываться, 

одеваться, нужно , что бы дети отлично соображали, как это следует делать. 
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Затем нужно постоянно их тренировать в предоставленной работе. Через 

какое то время появляется нужный опыт, сильное познание. 

Метод общего напоминания употребляется тогда, когда налицо 

закрепленные навыки выполнения какой-нибудь задачи по 

самообслуживанию [48]. 

Это просит от воспитателя тщательного контроля за деятельностью 

детей, каждым изменением в ней. Сигналом необходимости перехода к более 

общим напоминаниям может стать понижение энтузиазма детей к действиям  

умывания, одевания. 

Выполнение детьми данных заданий без дополнительных объяснений 

позволяет проявить энергичность, самостоятельность. Важно не только 

упражнять детей в самообслуживании, но и проверять, как они исполняют 

эту работу. А также смотреть, чтобы с самого раннего возраста дети в 

детском саду работали не лишь для удовлетворения собственных 

потребностей в чистоте и порядке, но и добровольно помогали друг другу. 

Игровой метод усиливает интерес у детей к самостоятельной 

деятельности внедрение игрушек, организация игр с ними(мишку накормить, 

уложить спать) [21]. 

Чтобы вызвать у детей желание умываться,  и сделать для них этот 

процесс лёгким и приятным, разрешено применять песенки, стихи, потешки. 

Таким образом, огромное воздействие на формирование навыков 

самообслуживания и самостоятельности оказывает вся система 

образовательной работы с детьми. 

В целях ознакомления детей с требованиями по самообслуживанию 

используют занятия, рассматривание сюжетных картинок, чтение 

художественных произведений, потешки [24]. 

Также в успешном формировании навыков самообслуживания большое 

значение имеют условия. И тут принципиально все: удобная одежда и обувь. 

Самое главное проявлять терпение, и не делать за ребенка то, с чем он может 

совладеть сам. 
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Одной из особенностей детей раннего возраста является лёгкое 

образование стереотипов, поэтому его проще обучить в данный момент, чем 

позже переучивать.  

Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе 

самообслуживания фактически выражается в том, что поначалу работу, 

которая для ребёнка представляет популярную трудность, он делает 

совместно со взрослым, вникая в объяснение. Потом он начинает сам 

выполнять отдельные действия. И наконец, выполняет работу полностью, 

хотя и под контролем взрослых [33]. 

Самообслуживание позволяет укреплять у детей интерес к этому виду 

деятельности, желание всё делать самим, инициативность, деловитость. 

Дидактическая игра как метод формирования навыков 

самообслуживания у детей младшего возраста [48]. 

Занятия по формированию навыков самообслуживания обязаны носить 

игровой характер, но они имеют определенные цели и задачи, средства их 

воплощения и тем самым принципиально различаются от игры. Для обучения 

через игру и созданы дидактические игры. Главная их особенность состоит в 

том, что поручение ребенку предлагается в игровой форме. Дети играют, не 

подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с 

определенными предметами, обучаются культуре общения друг с другом. 

Дидактические игры и занятия предоставляют положительные 

результаты при соблюдении дидактических принципов [21,29]. 

Основным является принцип активности и посильной 

самостоятельности. Его нужно учесть, когда появляются поисковые ситуации 

с вероятным результатом самим ребенком. Воспитатель выполняет на 

занятиях лишь то, что не может изготовить ребенок самостоятельно. 

Принцип наглядности,  содержится в том, что на занятиях с детьми 

воспитатель употребляет наглядные средства (игрушки, рисунки, пособия и 

т. д.) . Это принципиально, так как на начальных этапах обучения пояснения 
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взрослого даются сжато, и благодаря чему обязаны  подкрепляться показом 

наглядного дидактического материала. 

Принцип познавательной выразительности. Это эмоциональность 

воспитателя, которая является нужным условием успешного обучения, так 

как она поддерживает энтузиазм, и интерес детей к программному 

материалу, способствует стабильности их действий [1,6]. 

Принцип цикличности также обусловлен пoэтапностью обучения на 

занятиях. Доказано, что большая энергичность в течение одного занятия 

проявляется ребенком не при первом предъявлении ему материала (игрушки, 

картинки и т. д.), а при повторных показах (в третий – четвертый раз) . 

Принцип поэтапности содержится в том, что замена частей занятия 

обусловлена постепенностью освоения отработки какого-нибудь умения, 

опыта. Это дает возможность подвести ребенка к позитивному результату, 

поощряя его самостоятельность и активность. 

Принцип вариативности исполняется при повторении программного 

материала на остальных занятиях. Это обучает ребенка без помощи других 

переносить усвоенные знания в новую ситуацию, и использовать их 

практически. Одно и то же упражнения не следует воспроизводить не более 

2-3 раз. Каждое повторное занятие полезно обогащать несколько иным 

содержанием, частично усложняя программный материал. 

Каждый ребенок индивидуален не только цветом глаз, волос, но и 

обитающими внутри нас микроорганизмами: ароматами, следами 

деятельности желез и остальных органов. Ведь недаром приведенные выше 

предметы называют во всем мире предметами собственной гигиены. Все, что 

требуется для обслуживания собственного организма, ухода за телом, 

обязано быть личным. Для этого необходимо маркировать каждому ребенку 

предметы использования (полотенце, горшок, раздевальный ящик, кроватку) 

одной меткой. Можно применять яркие рисунки (яблоко, елочка, домик, 

грибок и т. д.). В первое время присутствия ребенка в группе нужно 

познакомить ребенка с его картинками и предметами, объясняя их 



31 
 

предназначение. Знакомство ребенка с умывальной комнатой проводится в 

присутствии его мамы. Нужно представить  ему и его маме полотенце, 

вешалку , мыльницы, где лежит мыло и т. д. Предложить, чтобы мама с 

ребенком помыли руки, потрогали полотенце, вытерли руки. Но не лишь от 

чистоты и привлекательности умывальных принадлежностей зависит 

отношение малыша к разумным гигиеническим процедурам. 

На начальном этапе обучения достаточно, чтобы ребенок знал места 

хранения предметов собственной гигиены, умел находить эти предметы и 

различать их от остальных, и дать понять малышу, что пользоваться 

необходимо лишь своими. А чтобы в жизни стало реальностью, туалетную 

комнату  необходимо изготовить разумной и комфортной для детей 

(туалетная бумага в том месте, где ребята традиционно сидят на горшках, 

расчески около зеркала, полотенца неподалеку  от умывальных раковин) . 

Для обучения культурно-гигиенических навыкам и формирования 

навыков самообслуживания очень важно применять дидактические игры, 

которые являются для детей наиболее подходящей формой обучения  [29]. 

Дидактические игры не случайно заняли прочное место среди методов 

обучения и воспитания детей, развития их самостоятельной игровой 

деятельности. В процессе таких игр дети учатся решать познавательные 

задачи, вначале под управлением воспитателя, а потоми в самостоятельной 

игре [21]. 

Любая дидактическая игра ставит целью увеличить чувственный опыт 

ребенка, совершенствовать его умственные возможности (умение 

ассоциировать, обогащать, систематизировать предметы и явления 

окружающего мира, выговаривать свои суждения, делать умозаключения) . 

Включая дидактические игры в педагогический процесс, очень важно 

относят те из них, какие доступны для детей. 

Дидактическая игра ориентированы на формирование таковых 

психических процессов как память, мышление, творческое воображение, 

формирование культурно-гигиенических навыков. Она производит 
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усидчивость, дает простор для проявления самостоятельности. Внимание 

ребенка во время дидактических игры обращено на исполнение игровых 

действий, а задача обучения им не осознается. Это делает игру особенной 

формой обучения, когда дети, играя, усваивают нужные знания, умения и 

навыки. Дидактическая игра превосходна еще и тем, что дети сходу 

наблюдают окончательный итог собственной деятельности. Достижение 

итога вызывает эмоция веселья и желание посоветовать тому, у кого пока 

что-то не выходит. Дидактическая игра хороша как для индивидуальной, так 

и для общей деятельности. 

Все дидактические игры можно разделить на три главных вида: игры с 

предметами (игрушками, естественным материалом) ; настольно-печатные и 

словесные игры [3,4]. 

В играх с куклами у маленьких девочек создаются культурно-

гигиенические навыки и нравственные свойства– заботливое отношение к 

партнеру по игре – кукле, которое переносится потом на сверстников. 

Чтобы обучить детей мыть руки, необходимо предварительно 

рассматривать с ними сюжетные картинки, где изображены: девочка 

(мальчик) умывается; предметные картинки с изображением предметов, 

нужных для умывания (мыло, мыльница, вешалка с чистым полотенцем, кран 

с водой) . 

Приобщая малыша к здоровому образу жизни, овладению основами 

гигиенической культуры в процессе умывания, принципиально применять 

игры с водой, мыльными пузырями. И проводить дидактические игры с 

игровым персонажем, например – Неумейка. Неумейка появляется с 

грязными руками, предлагаю детям помочь маленькому Неумейке в выборе 

предметов (мыло, мыльница, полотенце и др.); затем обучить  персонаж 

делать «мыльные перчатки». 

При обучении раздеванию, и одеванию после сна, и на прогулку 

необходимо  целенаправленно направлять детскую независимость в 

самообслуживании от микропроцесса (снять тапочки, носки, одеть колготки) 
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до целостного процесса. Обучение проходит в естественной обстановке 

[33,48]. 

Например, формировать знание одевать колготки. Сначала 

дидактические игры с картинками, предполагающие занятия: разложить их в 

последовательности одевания (рисунки, изображающие предметы одежды, 

соответствующие сезону); помочь игровому персонажу в выборе предметов 

одежды для одевания после сна (при одевании на прогулку). Дидактические 

игры с куклой: «Наша Маша проснулась», «Оденем Машу на прогулку» [2]. 

Дидактические игры-упражнения на формирование мелкой моторики 

для упражнения в застегивании, шнуровании, завязывании. Также 

употребляются предметно-схематические модели последовательности 

одевания на прогулку. 

Таким образом, все нужные умения и навыки дети усваивают в 

процессе игровой деятельности. В режимные моменты нужно включать игры 

и упражнения, направленные на формирование и закрепление навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста. 

Формирование навыков самообслуживания имеет первостепенное 

значение для психического развития ребенка в целом. Овладение навыками 

самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, 

воспользоваться туалетом, без помощи других принимать пищу,  и т. п.) 

напрямую воздействует на самооценку ребенка, является принципиальным 

шагом на пути к его независимости. 

К сожалению, в последнее время всё больше родителей слишком 

опекают собственного ребёнка. Некоторые родители  часто совершают всё за 

детей (одевают, кормят и т. д.,) полагая, что их ребенок всё ещё маленький 

или элементарно спешат куда-либо. Это приводит к тому, что у детей не 

развивается самостоятельность в навыках самообслуживания. В связи с 

вышесказанным встаёт проблема развития навыков самообслуживания у 

детей младшего дошкольного возраста. 
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Младший дошкольный возраст – особенный период в жизни ребёнка. В 

возрасте 3-4 лет у детей начинает закладываться намеренное управление 

собственным поведением. Значительно увеличивается активность, а рвение к 

самостоятельности делается главной чертой возраста. («Я сам! Я хочу! Я 

умею! Я также буду. ») Ребёнок начинает верить в свои способности. Уже 

может обозначать цель, но его интерес все еще остаётся неуравновешенным, 

он всё так же скоро отвлекается, утомляется. Особый энтузиазм ребёнок 

проявляет к людям, выполняющим какую-либо работу [9, 12]. 

В программе второй младшей группы говорится, что необходимо  

продолжать формировать простые навыки самообслуживания: обучить их 

есть самостоятельно, умываться, одеваться и раздеваться. Эти требования 

умещаются в программе в нескольких строках, но какую нужно вложить 

кропотливую работу, чтобы их воплотить! Необходимо продумать все 

мелочи, знать каждого ребенка и его родителей. 

В успешном формировании навыков самообслуживания огромный 

смысл имеют условия. И здесь важно все: комфортная одежда и обувь детей, 

оборудование, оснащение. 

Таким образом, самообслуживание – это основа освоения ребёнком 

культурно-гигиенических навыков: навыков приёма пищи, раздевания и 

одевания, умывания и мытья рук [29]. 

Самообслуживание является главным видом труда маленького ребёнка. 

Приучение детей самим одеваться, умываться, есть формирует у них 

самостоятельность, наименьшую зависимость от взрослого, уверенность в 

своих силах, желание и умение преодолевать препятствия. 

Формирование элементарных навыков самообслуживание у детей 

трехлетнего возраста- это процесс ключевой целью является то, что ребенок 

может в этот период не только учиться обслуживать себя, но и оказывать 

простейшую помощь по дому родителям (например, раскладывать хлеб в 

тарелке, вытирать пыль с мебели и т. п.). У детей в этот период создается 

умение по своей инициативе формировать позитивное отношение к 
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родителям и сверстникам в виде ласк, простой поддержке, общих действий, 

наблюдения за чем-то интересным [33]. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности 

ребенка: совершенствуются навыки самообслуживания. Играя, ребенок 

самостоятельно без помощи других  воспроизводит с игрушками 

последовательные эпизоды из своей жизни. Самостоятельность создает и 

проявляется в процессе приобретения и закрепления умения учится (слушать 

сказку, объяснение, отвечать на заданные вопросы и таким образом 

передавать несложное содержание, а также самому реализовываться в 

рисунках, постройках задуманного). Ребенок обучается самостоятельно 

выполнять простейшие трудовые поручения: составлять в коробку свои 

игрушки или расставлять их по местам, поливать домашние цветы, 

подкармливать рыбок и птичек, мыть руки перед едой, ложить свои вещи в 

шкаф, одеваться и раздеваться. 

Для своевременного формирования самостоятельности мы обязаны 

сообщать и непрерывно напоминать ребенку о его маленьких каждодневных 

обязанностях: беречь свою одежду, игрушки, не раскидывать их где попало, 

добровольно делать мелкие поручения взрослых, не греметь, когда родители 

заняты или спят. Задача родителей — формировать все нужные условия для 

того, чтобы в самостоятельной деятельности ребенок мог применять 

накопленные знания и опыт. Так, по мере освоения на занятиях новых 

предметных действий ему можно предложить поиграть в игрушки, с 

которыми он научился обращаться. В этом возрасте ребенок в состоянии 

частично одевать себя, сворачивать и разворачивать рукава, умывать руки с 

мылом (если одежда комфортна). 

Воспитывая самостоятельность в собственном ребенке, родители 

обязаны не просто говорить приказным тоном, что следует делать, а 

обязательно объяснять ребенку и демонстрировать на собственном примере 

(при этом вы можете создавать собственные действия, например при 

умывании, либо инсценированные с предметами, игрушками). Если нужно, 
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часть работы родитель обязан выполнять сам, а не усердно заставлять 

ребенка делать те действия, которые у него не выходят. 

В процессе показа того, что ребенок может и обязан делать 

самостоятельно, и после него малышу следует задавать различные вопросы, 

чтобы направить его внимание на основные действия, посодействовать ему 

дать понять содержание того или иного требования, способ его выполнения, 

чтобы ребенок до конца сообразил, почему нужно поступать именно так, а не 

иначе. 

По мере накопления ребенком конкретных сведений родители обязаны 

демонстрировать меньше, а больше предоставлять детям возможность 

действовать по словесному указанию [20, 36]. Чтобы движения ребенка были 

точными и четко осознанными, вначале объяснения должны носить 

подробный характер и постепенно переходить к общим напоминаниям. 

Например, когда ребенок учится наводить порядок в том углу, в котором 

играет, сначала ему следует объяснить: «Машинки, кубики и кукол 

необходимо положить в ящик, а книжки и карандаши — в шкаф». В 

дальнейшем достаточно лишь напоминать ребенку: «Помнишь, что 

необходимо делать с игрушками после того, как закончил игру?» 

Надо сказать, в трехлетнем возрасте дети еще охотнее совершают все 

сами, в различие от двухлетнего возраста, когда они пытаются 

прислушиваться к тому, что говорят и совершают взрослые. Родители 

обязаны учитывать особенности ребенка, используя эту наклонность. 

Например, видя, как мама одевается, ребенок может повторять за ней ее 

движения. Поэтому любой  раз, когда мама или папа одеваются, собираясь 

гулять с малышом, нужно сделать так, чтобы он находился вблизи и 

пристально следил за тем, как они одеваются, в какой последовательности 

надевают ту или иную вещь. При этом лучше говорить что-нибудь вроде: 

«Видишь, Оленька, как мама одевает кофту: сначала просовывает руки в 

рукава, потом застегивает на пуговицы и т. п.», «Давай попробуем одеться 

вместе». Таким образом у ребенка развивается не только зрительная память, 
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но и способность к самостоятельным действиям, к элементарному 

самообслуживанию. 

Если одеваться совсем без помощи взрослых в три года ребенку еще 

тяжело и родители ему в этом помогают, то обучить его обуваться в это 

время не только можно, но и нужно. 

Многие родители сталкиваются с такой распространенной проблемой, 

как спадание ботинок с маленькой детской ножки (так как движения ребенка 

во время ходьбы еще мало убежденные и верные). Естественно, что 

взрослым надоедает постоянно нагибаться и обувать ребенка в подобных 

случаях. Можно избежать данной трудности, если научить ребенка обувать 

ботинки самому любой раз, когда это нужно. Достаточно каждый раз 

ориентировать ребенку на то, что с него спал ботиночек, спрашивая при 

этом: «А где наш ботинок? Ну-ка, поищи его… Нашел? Неси сюда. А сейчас  

давай наденем его». И так каждый раз до тех пор, пока ребенок не станет 

делать это сам, без ваших указаний. Другая очевидная проблема, которая 

касается самообслуживания ребенка, — это спадание штанов (колготок). У 

детей нередко во время игры и бега спадают штанишки. В три года ребенок 

уже в состоянии подтягивать их и заправлять кофту, главное — вовремя ему 

указать на эту обязанность. Так же как и в случае с обувью, нужно постоянно 

спокойным тоном напоминать ребенку, что ему неловко ходить, когда 

спущены штанишки, и  он смотрится неаккуратно, просить малыша о том, 

чтоб он сам поправил и заправил кофточку. Таким образом ребенок не только 

учится самообслуживанию, но и привыкает смотреть за своим внешним 

видом, понимая, что ходить со спущенными штанишками некрасиво [14]. 

Научив ребенка натягивать и снимать с себя простейшую одежду, 

следует приучать его к одной их самых главных функций самообслуживания 

— самостоятельному хождению в туалет (на горшок). Если в два года 

ребенок только научился сидеть на горшке и делает это, когда его посадят, то 

в три года он должен научиться ходить в туалет тогда, когда ему захочется, 

причем делать это в основном без поддержки и сопровождения родителей. 



38 
 

Приучая ребенка к горшку до трех лет, родители традиционно сажают 

его на горшок тогда, когда подошло время или когда ребенок сам 

попросился. После того как малыш сделал то, что требовалось, родители 

сопровождают его действия похвалой. Это производит на ребенка 

позитивное впечатление, малыш любой раз гордится своим достижением, 

соображает, что он сделал верно. Если занятые родители изо дня в день 

сажают ребенка на горшок тогда, когда, по их мнению, подошло время, не 

побуждая в малыше никакой инициативы к самостоятельным действиям, то 

ребенок вряд ли быстро начнет ходить в туалет сам. Некоторые дети сами 

ощущают, что хотят в туалет, благодаря чему молча садятся на  унитаз 

(правда, время от времени забывают снять штанишки) [33, 48]. 

Для того чтобы ускорить этот процесс и приучить ребенка садиться на 

унитаз самостоятельно, принципиально первым делом научить его 

воспринимать то, о чем с ним говорят. Важно не только хвалить малыша за 

понятливость (за то, что он вовремя просится в туалет), но и все время 

произносит о том, чтобы он делал это каждый раз, как захочет. Следует 

также просить ребенка о том, чтобы он сам снимал штанишки, когда садится 

на  унитаз. 

Ласковый и убежденный тон родителей позволяет добиться 

взаимопонимания с маленьким ребенком,  и способствует его приучить к 

самостоятельности. В неких вариантах ребенка рекомендуется «подкупать», 

предлагая ему какое-нибудь поощрение, подарок в случае, ежели он сделает 

то, о чем его требуют. Многим же детям довольно понаблюдать, как 

остальные дети используют унитаз, чтобы приступить делать это самим. 

Организация самообслуживания в детском саду и его воспитательные 

результаты зависят от верного педагогического руководства. Ведь именно 

взрослый организует самообслуживание так, чтобы в нем воспринимали роли 

все дети, равномерно усложнялись трудовые задачи, совершенствовалось по 

мере роста ребят содержание самообслуживания. Для этого нужна суровая, 

настойчивая работа по обучению детей навыкам самообслуживающего труда, 
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методам наиболее правильной его организации, воспитанию положительных 

качеств и привычек: бережливости, аккуратности, самостоятельности, 

трудолюбия, активности и пр. Учитывая настоящие возможности детей, 

нужно регулярно и поочередно учить их всему этому, тренировать в 

практической деятельности до тех пор, пока каждый ребенок сможет 

обслуживать себя сам, последить за своим внешним видом. Но и это, 

естественно, не значит, что на этом руководство самообслуживанием в 

детском саду заканчивается. Необходимы дальнейший контроль, 

планирование деятельности. Основным методическим приемом 

формирования навыков является показ выполнения каждого элементарного 

действия и их последовательности. «Посмотри, Таня, как я буду умываться 

― чисто и аккуратно. Я сначала заверну рукава, потом смочу руки водой. 

Вот так»,― произносит  воспитатель и сопровождает свои действия 

объяснениями. Ознакомление детей со способом выполнения нового 

действия всегда просит детального показа и подробного объяснения всякого 

движения в их последовательности. Решающее смысл при этом владеет 

функциональное поведение ребенка, т.е. его практическое роль в выполнении 

предоставленного действия. Без этого никакое изучение навыками 

немыслимо. Можно сколько угодно детям демонстрировать, объяснять, как 

нужно одеваться, но все это останется безрезультатным. 

Подробный показ и объяснение, как делать трудовые задания по 

самообслуживанию, в сочетании с конкретным участием детей в работе 

научит их точно следовать необходимому способу действий, т.е. 

исполнительности. 

Очень принципиально  при обучении приемам одевания, умывания, 

уборке игрушек и материалов сохранять постоянным один и тот же способ, 

одну и ту же последовательность действий. Это дает вероятность предъявить 

всем детям одинаковое требование при исполнении подобной задачи по 

самообслуживанию и в то же время гарантирует быстроту формирования 

крепкого навыка [33,48]. Последнее достигается также благодаря 
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многократному повторению одних -и тех же действий в определенной 

последовательности. Не нужно бояться еще и еще раз показать и разъяснить 

детям, что и как делать. 

Дело в том, что навыки самообслуживания, как и все возможные  

остальные навыки, образуются не сразу. Для того чтобы дети научились 

верно и отлично умываться, одеваться, нужно прежде всего, чтобы дети 

отлично сообразили, как это следует делать. Затем необходимо непрерывно 

тренировать их в данной работе. Через некоторое время появляется 

необходимый навык, прочное умение. Некоторым детям нужно меньше 

времени, чтобы научиться тому или иному умению, другим ― больше. 

По мере формирования навыков воспитатель равномерно переходит от 

показа к подробным словесным объяснениям. Они содействуют закреплению 

навыков, выработке четких движений, обеспечивают вероятность 

действовать согласно каждому слову воспитателя. Позднее взрослый может 

придать собственному объяснению более общий характер: «Я сейчас 

посмотрю, кто правильно повесил одежду в шкаф»; «Завяжи шарф хорошо, 

как я тебя учила»; «Вспомните, как необходимо  убирать в ящик 

строительный материал». Такое общее напоминание активизирует мысль 

детей, побуждает их вспомнить, какой способ выполнения нужно применить, 

какие действия в него входят, какова их последовательность. 

Метод общего напоминания употребляется тогда, когда налицо 

закрепленные навыки выполнения какой-либо задачи по самообслуживанию. 

Это требует от воспитателя тщательного контроля за деятельностью детей, 

каждым изменением в ней. Сигналом необходимости перехода к более 

общим напоминаниям может послужить снижение интереса детей умывания, 

одевания. Однако это уже тревожные факты. Воспитатель стремится их не 

допускать и своевременно изменяет методику формирования навыков 

самообслуживания. 

В выборе методических приемов руководства этим процессом надо 

постоянно учитывать степень новизны поставленной перед детьми задачи, 
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способа ее выполнения. Если задание детям незнакомо или мало знакомо, 

следует использовать объяснение и практический показ приемов его 

реализации. Такая необходимость, в показе и подробном объяснении 

способов действия возникает постоянно, с возрастанием круга заданий по 

самообслуживанию. 

Выполнение детьми этих заданий без дополнительных разъяснений 

позволяет проявить активность, самостоятельность, избежать ненужной со 

стороны окружающих опеки, помощи. 

Но важно не только упражнять детей в самообслуживании, но и 

проверять, как дети выполняют эту работу. Взрослые добиваются, чтобы 

дети поняли, что они делают нужное для окружающих их взрослых и 

сверстников дело.  

Нередко приходится видеть, как дети надевают платье или убирают 

игрушки и делают при этом множество лишних, беспорядочных движений. 

Они тратят много энергии, а качество работы остается плохим. Поэтому, 

проверяя, как справляются ребята с самообслуживанием, нужно учить их 

избегать лишних движений: «Почему ты, снимая колготки, тянешь их за 

резинку? Посмотри, они всегда оказываются у тебя- наизнанку. Так ты 

быстро никогда не научишься надевать их. Ты потяни колготки за носочки ― 

вот и будет хорошо: колготки не нужно будет выворачивать». 

Правильно поступают те воспитатели, которые постоянно следят, 

чтобы в процессе самообслуживания дети проявляли внимание, заботу, 

помощь. Иногда бывает так: ребенок умеет быстро и хорошо одеться, но не 

хочет никому помочь в этом. Важно следить, чтобы с самого раннего 

возраста дети в детском саду работали не только для удовлетворения своих 

личных потребностей в чистоте и порядке, но и охотно помогали друг другу. 

Правильное воспитание детей в процессе самообслуживания 

немыслимо, если воспитатели не интересуются результатами их работы. В 

этом случае дети быстро теряют интерес к умыванию, раздеванию и пр. 

Взрослые должны внимательно относиться к тому, как дети трудятся, вместе 
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с ними разобраться, что тут хорошо, а что плохо и почему. Тогда дети 

быстрее поймут свои ошибки, утвердятся в достигнутом и сумеют в 

следующий раз сделать лучше. 

Оценивая то, как ребенок умылся, убрал игрушки, как повесил белье, 

недостаточно ему сказать: «Молодец» или «Неправильно». Оценка трудовой 

деятельности должна содержать в себе подчеркивание в данный момент 

достижений ребенка и того, что еще плохо получается (в более старшем 

дошкольном возрасте). Надо иметь в виду, что объективная оценка помогает 

укреплять у детей желание делать все самим, стремление работать лучше, 

умение преодолевать трудности, добиваться результата. «Как хорошо, Люба, 

что ты догадалась напомнить Оле завязать шнурок у ботинка. А то она могла 

бы наступить на него и упасть»,― говорит воспитатель. Любе было очень 

приятно услышать, что она правильно поступила. У нее появилось желание 

еще что-то сделать полезное. «Можно я книжки на полке уберу?» ― 

спрашивает Люба. «Ну, конечно, А я в это время посмотрю, как остальные 

убирают игрушки»,-―с довольной улыбкой отвечает воспитатель. 

Труд по самообслуживанию требует несложной, но четкой 

организации. Сам процесс труда диктует здесь такую организационную 

форму, как повседневное продолжительное систематическое участие детей в 

выполнении своих обязанностей, связанных с удовлетворением личных 

потребностей. За их выполнение они несут ответственность перед 

воспитателем и сверстниками. Продолжительное выполнение одного и того 

же задания по самообслуживанию обеспечивает усвоение способа, быстроту 

и качество его реализации. Лишь после этого круг обязанностей по 

самообслуживанию расширяется, детям предъявляются более высокие 

требования.[31] 

Учет своевременности и качества работы является непременным 

условием успешной организации деятельности по самообслуживанию как в 

детском саду, так и дома. 
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В организации самообслуживания дошкольников необходимо единство 

требований со стороны педагогического коллектива. 

Например, воспитатель первой младшей группы одевает детей после 

сна. Не спешит, все время разговаривает: «Вот сандалики сейчас наденем и 

пуговички застегнем. Ну-ка, как ты сам наденешь сандали? Хорошо. Я тебе 

здесь пяточку поправлю, а то она смялась. А теперь надевай футболку, а я 

пока помогу Маше одеться». Саша трудится, не все у него получается. 

Воспитатель поможет немного, а дальше дает возможность действовать 

самому. Плохо, когда другой воспитатель этой же группы выполняет работу 

механически, лишь бы скорее одеть. В результате дети, пользуясь спешкой 

взрослого, уклоняются от самообслуживания. Особое значение в 

организации самообслуживания имеет соблюдение в жизни детей твердо 

установленного режима, последовательное проведение бытовых процессов: 

умывания, одевания, и т.д.. Четкий, размеренный распорядок жизни ― это 

одна из тех культурных привычек, которую нужно воспитывать у ребенка с 

самого раннего возраста. Закреплению навыков самообслуживания 

способствует создание специальной материальной среды. В удобном месте 

групповой и раздевальной должны располагаться предметы, необходимые 

ребенку для поддержания порядка.  

Воспитателю важно нормировать труд по самообслуживанию. 

Трехлетний  Ваня впервые пришел в детский сад, к труду он не был приучен. 

Воспитатель сразу потребовал от него убрать за собой кубики. Мальчик 

сопротивлялся, взялся за работу неохотно и в конце концов не справился с 

нею. У ребенка еще нет и самых простых навыков. Он не знает толком, как 

надеть шапку, куртку, а ему говорят: «Оденься». Понятно, что ребенку 

трудно сразу справиться с такой сложной работой. У него ничего не 

получается, он теряет веру в свои силы. Вот почему необходимо постоянно 

приучать детей к труду по самообслуживанию, начиная с простых, легких 

заданий. При этом с самого начала надо следить, чтобы дети выполняли их 
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хорошо. Мало просто убрать игрушки ― нужно это сделать хорошо, 

правильно, быстро. 

Таким образом,  в  раннем детстве на основе овладения элементарными 

навыками самообслуживания у детей складываются предпосылки для 

понимания правил поведения, определяющих необходимость их выполнения. 

А в младшем дошкольном возрасте дети усваивают первые этические нормы. 

Он «открывает», что за каждым элементарным навыком стоит определённое 

правило поведения, которое продиктовано нравственными нормами 

человеческого общества [24,13]. 
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Выводы по первой главе 

Трехлетний возраст  относят к дошкольному возрасту, который  называют 

возрастом игры он имеет исключительно важное значение для развития психики 

и личности ребенка.  Поскольку именно игра- ведущая деятельность данного 

возраста. К  главным особенностям психологического развития  детей 

трехлетнего возраста ученые относят: 

- ребенок воспринимает себя как самостоятельную личность. В данном 

возрасте сознание детей несколько меняется. Появляется его собственное 

«Я», он начинает осознавать себя как личность; 

-ребенку характерно требование «я–сам». Это, прежде всего отражение 

появления у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. 

-дети становятся более восприимчивыми к критике, порицаниям и 

сравнениям с другими. Для них очень важна поддержка и оценка их 

деятельности, это оказывает немалое влияние на дальнейшее формирование 

самооценки. 

- мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

ребята решают задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). 

Самообслуживание является основным видом труда маленького 

ребёнка. Приучение детей самим одеваться, умываться, есть формирует у них 

самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих 

силах, желание и умение преодолевать препятствия. 

Овладение навыками самообслуживания (умения oдеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, умываться) напрямую влияет на самооценку ребёнка, 

является важным шагом на пути к его независимости. 

Формирование навыков самообслуживания позволяет эффективно 

решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих 
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вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-

моторной координации, а также умения выполнять действия по подражанию 

и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать 

определённую последовательность действий. 

Трехлетний возраст  относят к дошкольному возрасту, который называют 

возрастом игры он имеет исключительно важное значение для развития психики 

и личности ребенка.  Поскольку именно игра- ведущая деятельность данного 

возраста. Это благоприятно отразится на формировании памяти, восприятия, 

речи, усидчивости и мышления. 

Следует  предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог 

проявлять самостоятельность. Эта сфера деятельности – в игре. На этом 

этапе взросления будет полезна ролевая игра с ее особыми правилами и 

нормами, которые отражают социальные связи, она и послужит для ребенка 

тем "безопасным островом, где он может развивать и апробировать свою 

независимость, самостоятельность" (Э. Эриксон). 

Таким образом,  в  раннем детстве на основе овладения элементарными 

навыками самообслуживания у детей складываются предпосылки для 

понимания правил поведения, определяющих необходимость их выполнения. 

А в младшем дошкольном возрасте дети усваивают первые этические нормы. 

Он «открывает», что за каждым элементарным навыком стоит определённое 

правило поведения, которое продиктовано нравственными нормами 

человеческого общества. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНАРНЫХ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЕУ ДЕТЕЙ ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

2.1 Разработка   и апробация методических рекомендаций для родителей 

детей  трехлетнего возраста по формированию элементарных навыков 

самообслуживания 

Актуальность разработки методических рекомендаций для родителей 

детей трехлетнего возраста по формированию элементарных навыков 

самообслуживания  связано с тем, что трехлетний возраст – период быстрого 

формирования всех свойственных человеку психофизиологических 

процессов. Развитие в раннем возрасте происходит на таком 

неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его 

сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, 

отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период 

адаптации к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для 

комфортного пребывания ребёнка в детском саду [5,76]. Эффективность 

адаптационного периода зависит от  того, насколько сформированы 

элементарные навыки самообслуживания  (держать ложку, самостоятельно 

одеваться, раздеваться и т.д.) у ребенка 3-х лет.  

О владение навыками самообслуживания (умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, купаться, умываться и т. п.) напрямую влияет на 

самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости. 

В экспериментальной части исследования нами были определены 

задачи: 

- Изучить  психолого-педагогическую  литературу  по  формированию 

элементарных навыков самообслуживания у детей трехлетнего возраста. 

- Разработать методические рекомендации для родителей по адаптации 

детей трехлетнего  возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  
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- На основе анализа научных источников и разработанных 

методических рекомендаций выявить и реализовать педагогические условия, 

способствующие успешной  адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

- Провести экспертную оценку методических рекомендаций для 

родителей детей трехлетнего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Красноярска в детском саду № 

177 «Сибирячек» Свердловского района. В исследовании принимали  участие  

всего 24 ребенка. В контрольной группе было 12 детей, в экспериментальной  

было 12 детей,  I  младшей группы  в  возрасте  3-4,5 года. 

Работа по формированию элементарных навыков самообслуживания 

проводилась в детском саду не только через  разработанные нами 

методические рекомендации для родителей, но и реализовывалась через 

различные мероприятия, к которым мы привлекали родителей. 

Для изучения процесса формирования элементарных навыков 

самообслуживания у детей трехлетнего возраста нами был использован 

метод анкетирования. Анкета – это объединенная одним исследовательским 

замыслом система вопросов, направленных на выявление количественно-

качественных характеристик объекта и предмета исследования. Изучив, 

психолого-педагогическую литературу нами была разработана анкета, мы 

наблюдали за детьми, были разработаны методические рекомендации для 

детей трехлетнего возраста.  

Анкета для родителей детей младшего  дошкольного возраста 

состоящая из 15 вопросов,  по теме Навыки самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста Приложение А. Анкета составлена  на 

примере анкеты для родителей воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения №6 «Ягодка» города Кирова Крылова В.В., Александрова О.Е. 
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В нашей работе анкетирование родителей проводилось с целью: 

выявление уровня сформированности навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Выяснилось, что 70% родителей не придают серьезного значения 

воспитанию самостоятельности у детей и, считая их слишком маленькими, 

стараются все сделать за них сами. Другие, понимая значение воспитания 

самостоятельности в развитии ребенка, все же проявляют нетерпение и 

делают за них то, с чем он может справиться сам. Объясняют они это тем, что 

утром спешат на работу, а вечером устают, и медлительность детей их 

раздражает. 

Для того чтобы родители поняли важность воспитания 

самостоятельности мы организовали ряд консультаций, индивидуальные 

беседы, во время которых объяснили родителям, что семья — первое 

общество, где формируется характер ребенка, его нравственные качества, 

привычки, жизненно необходимые навыки. 

 

 

Рисунок 1- Результаты анкетирования родителей по формированию 

элементарных навыков самообслуживания у детей трехлетнего возраста. 
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В анкетировании участвовали 24 семьи, из них на вопросы 

анкетирования ответили 24 родителя. На процесс формирования 

элементарных навыков самообслуживания детей, всегда обращают внимание  

16 родителей, это  70% анкетируемых. К сожалению 30%  анкетированных, 

это 8 родителей не считают, что ребенок в трехлетнем возрасте должен 

соблюдать элементарные навыки самообслуживания.  

Результаты анкетирования родителей для изучения  уровня 

сформированности элементарных навыков самообслуживания у детей в 

дошкольном образовательном учреждении представлены на рисунке №1 

 

 

Рисунок 2- Результаты анкетирования родителей по формированию 

элементарных навыков самообслуживания  в дошкольном образовательном 

учреждении. 

После того, как мы провели анкетирование родителей, 

проанализировали результаты, приступили к следующему этапу- наблюдение 

за детьми. 

Наблюдение проводилось с целью: изучить объем и уровень 

сформированности навыков и умений и определить условия воспитания 
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навыков самообслуживания у детей трехлетнего возраста. Наблюдение 

проводилось по следующим критериям: 

- установить объем  навыков самообслуживания, предусмотренный для 

детей данной возрастной группы: навыки умывания, приема пищи, одевания, 

пользования носовым платком, поддержания порядка в костюме и прическе; 

- выявить условия, созданные в группе для формирования  навыков 

самообслуживания; 

- выявить и оценить уровень сформированности навыков: 

рациональность и последовательность операций, их быстрота и качество, 

самостоятельность детей. 

- выяснить отношение детей к требованиям и указаниям взрослого, их 

самостоятельность, активность, взаимопомощь. 

- выявить формы организации, приемы обучения и приучения, их 

специфику и эффективность; 

Мы вели  наблюдение за 24 детьми в течении недели. Дети были 

разделены на две группы. В контрольной группе 12 детей,   в 

экспериментальной  группе 12 детей. (Приложение Б) 

Таким образом, исходя из результатов констатирующего этапа эксперимента 

мы наметили план работы по формированию элементарных навыков  

самообслуживания у детей экспериментальной группы исследования. 

Для успешного формирования элементарных навыков 

самообслуживания необходимы следующие условия: 

-организация привлекательной и удобной для выполнения действий и 

заданий обстановки в детском саду и дома (мебель, оборудование, 

соответствующие росту детей, закрепленные места хранения вещей, 

доступные для пользования и т.д.); 

-разделение осваиваемых действий, следующих в строго 

установленном порядке, на ряд операций, что способствует более быстрому 

созданию прочных динамических стереотипов; 
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-многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и 

порядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом 

характер действий должен быть неизменным, а формы — разными; 

-индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития 

и темпов овладения культурно-гигиеническими навыками; 

-организация ситуаций, обеспечивающих контроль за выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

-безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и 

культурных требований. 

В ходе формирующего этапа эксперимента были разработаны 

методические рекомендации для родителей детей трехлетнего возраста по 

формированию элементарных навыков самообслуживания. (Приложение В). 

Формирующий этап эксперимента состоял из нескольких частей, таких 

как: анкетирование для родителей, проведение наблюдение за детьми, 

разработка методических рекомендаций для родителей. Разработанные нами 

методические рекомендации для родителей детей трехлетнего возраста по 

формированию элементарных навыков самообслуживания детей младшего 

дошкольного возраста были апробированы на преддипломной практике. 

Участниками образовательного процесса являлись: дети младшего 

дошкольного возраста, родители, воспитатель, детский сад №177 

г.Красноярск «Сибирячек»,  1 младшая группа «Кедровые орешки». 
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2.2 Анализ результатов экспериментальной работы по апробации 

методических рекомендаций для родителей детей  трехлетнего возраста 

по формированию элементарных навыков самообслуживания 

Продуктом нашей выпускной квалификационной  работы, стали 

разработанные методические рекомендации для родителей детей трехлетнего 

возраста по формированию элементарных навыков самообслуживания детей 

младшего  дошкольного возраста.  

В процессе работы нами были применены наглядные приемы обучения 

навыкам – показ, пример, которые занимают особенно большое место в 

работе с маленькими детьми. Показы мы сопровождали пояснениями. Показ 

любого действия давался детям таким образом, чтобы были выделены 

отдельные операции – вначале наиболее существенные, затем 

дополнительные. Операции шли в строгом порядке с небольшим интервалом( 

не более 5-10 секунд). Показ действия малышам обязательно сопровождался 

проговариванием («Теперь возьмем полотенце и вытрем каждый пальчик»). 

Это помогает детям видеть наиболее существенные моменты, осмыслить 

действие в целом. 

Объяснение нового действия сначала давалось очень подробно, потом 

постепенно сужалось и сводилось к напоминанию правила, которое было 

обращено ко всем или отдельным детям. Особенно удачной являлась 

косвенная форма, когда мы заранее выражали уверенность в том, что дети 

правильно выполнят наши указания. Например, «Сейчас я посмотрю, как 

дети поставят на место свои стулья. Наверное, все это сделают бесшумно». 

Таким образом, мы не только детям указывали на их действия, но и 

напоминали как нужно правильно выполнить это указание. 

В своей работе мы широко использовали прием поощрения, но 

старались этим не злоупотреблять. Мы старались делать так, чтобы 

выполнение требований взрослого стало нормой поведения, потребностью 

ребенка. 
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В некоторых случаях приходилось использовать порицание, но делали 

это в косвенной форме, не называя имен детей. 

Одним из ведущих приемов, которые мы использовали, явился прием 

повторения действий, упражнений. Например, попросили перед мытьем: 

«Покажите, как вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, насколько 

чисто и сухо вытерты руки. Хорошей формой упражнения детей в освоении 

элементарных навыков самообслуживания явились дидактические игры. 

Была проведена беседа с педагогами и обслуживающим персоналом, 

работающими на данной группе о необходимости иметь аккуратный 

внешний вид, подавать пример по соблюдению элементарных навыков 

самообслуживания. В противном случае дети никогда не усвоят эти правила 

и не будут твердо убеждены в том, что они действительно необходимы, а в 

дальнейшем могут пренебрегать ими совсем. 

Обязательным условием для формирования элементарных навыков 

является соблюдение детьми режима дня. Поэтому, совместно с 

медицинскими работниками мы вели постоянный контроль за выполнением 

режима дня детьми данной группы. Режим- это твердо установленный, 

педагогически, физиологически обоснованный распорядок жизни детей, 

направленный на полноценное физическое и психическое развитие каждого 

ребенка. 

Режимные моменты способствуют воспитанию у детей элементарных 

навыков самообслуживания, привычек, дисциплинирует воспитанников, 

помогает им быть активными, самостоятельными. 

При рациональной организации обстановки обязательным условием 

явился индивидуально-дифференцированный подход к детям. Нами было 

учтено, что у воспитанников имеются индивидуальные различия: легко 

дается Сереже и Кате, не под силу выполнить Уле и Дане. Таким образом, 

индивидуально-дифференцированный подход осуществлялся по отношению 

к каждому ребенку. Приемы и методы использовались в зависимости от 

особенностей состояния здоровья и развития ребенка. 
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Знание особенностей состояния нервной системы каждого ребенка 

позволило нам использовать наиболее адекватные педагогические приемы 

индивидуальной работы как на занятиях, так и в свободное время, в процессе 

игры. 

Широко использовали мы в своей работе художественное слово, 

народный фольклор (потешки, прибаутки) для создания положительных 

эмоций у детей в процессе выполнения действий элементарных навыков 

самообслуживания. Так как культурно-гигиеническое воспитание, 

осуществляемое в дошкольном учреждении, должно не прерываться и в 

домашних условиях, были разработаны рекомендации для родителей по 

формированию элементарных навыков самообслуживания. 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. 

Анализируя результаты анкетирования мы видим, что 70 % родители 

стали чаще все делать за своих детей, дети  пытаются сделать все сами. 

Как мы можем увидеть из таблицы приложение 2 , у одного ребенка 

повысился уровень до высокого у Дани Г. уровень повысился до среднего, но 

мальчик по прежнему испытывает трудности в применении навыка опрятной 

еды. Мальчик не умеет пользоваться вилкой, ест хлеб, предварительно 

раскрошив его, набивает полный рот пищей и при этом разговаривает. У 

Светы К. уровень остался прежним, но девочка хорошо овладела навыком 

мытья рук.  

В контрольной группе изменения произошли незначительные. Один 

ребенок повысил свой уровень до среднего, один остался на том же уровне, 

что и на констатирующем этапе эксперимента. Двое детей немного улучшили 

свои результаты при выполнении отдельных навыков. 

Приведем пример наблюдения за Олей А. 
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Воспитатель: Ребята, сегодня нам на завтрак приготовили рисовую 

кашу, чай с молоком и булочку с маслом. Приятного аппетита. 

Оля А. (вместе со всеми): Спасибо! (Берет ложку в правую руку, 

пододвигает поближе тарелку, приговаривает негромко.) Кашка, кашка!.. 

(Обращается к соседке по столу к Кате М.) А мне мама вчера сварила кашку! 

(Поворачивается в сторону соседнего стола, к Игорю.) За столом не 

разговаривают. Слышишь меня! Нельзя же! (Доедает кашу, кладет ложку на 

тарелку, придвигает чашку, берет булочку, откусывает, запивает. Ставит 

чашку и тарелку на угол стола.) Спасибо! (Протяжно, громко.Встает, 

задвигает за собой стул, уходит.) 

Наметилась положительная динамика и у детей, которые не принимали 

участие в нашей исследовательской работе, т.к. воспитатели стали часто в 

своей работе сопровождать действия показа словами, стали добавлять 

художественное слово. В самостоятельной деятельности дети стали часто 

пользоваться дидактическими играми, способствующими закреплению 

культурно-гигиенических навыков. 

Таким образом после проведенного нами эксперимента мы можем 

говорить о том, что рациональная организация обстановки в дошкольном 

образовательном учреждении, которая включает не только обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса материально-технической базой, а 

и наличие правильно организованной методической и воспитательной 

работы по формированию у детей элементарных навыков самообслуживания, 

приносит положительные результаты. 

В  исследовании мы проводили апробацию методических 

рекомендаций  по формированию элементарных навыков самообслуживания 

у детей трехлетнего возраста. Нами были разработаны методические 

рекомендации для родителей детей трех летнего возраста.  С целью: 

формирование единых требований детского сада и родителей в 

формировании элементарных навыков самообслуживания младших 

дошкольников. 
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Апробация –это проверка работоспособности процессов, схем, 

моделей, методов, установленных теоретическим путем, проводимая в 

реальных условия. Мы апробировали разработанные нами методические 

рекомендации для родителей по формированию элементарных навыков 

самообслуживания у детей трехлетнего возраста. 

Практика доказала, что формирование навыков самообслуживания 

являются одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

детском образовательном учреждении. Работа по формированию навыков 

самообслуживания должна проводиться как индивидуально, так и группами. 

Главное условие – регулярность занятий, а также непрерывность 

воспитательного процесса, единство требований воспитателей, родителей. 

Только в этом случае сформированные у детей навыки становятся 

осознанными действиями, а затем и привычкой. 

Для разработки методических рекомендации для родителей по 

адаптации детей трехлетнего  возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения необходимо выявить и реализовать 

педагогические условия, способствующие успешной  адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  Провести экспертную оценку методических рекомендаций для 

родителей детей трехлетнего возраста к условиям дошкольного  

образовательного учреждения. 
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Выводы по второй главе 

В практической части нашего эксперимента нами были разработаны: 

анкета для родителей детей младшего дошкольного возраста; наблюдение за 

детьми младшего  дошкольного возраста; разработаны методические 

рекомендации для родителей детей трехлетнего возраста. Ответы из 

анкетирования родителей указывают, что не все дети (40%) самостоятельны 

в данном возрасте, родители обычно сами все делают за своих детей 

(одевают, держат ложку и т.д.), чем ждать ребенка пока он сам долго все 

будет делать. 

В результате проведения эксперимента нами были получены 

следующие результаты. Уровень элементарных навыков самообслуживания у 

детей младшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной 

группы констатирующего этапа эксперимента проведенного в разные 

промежутки времени имеют невесомое процентное отличие от 1% до 5 %.  
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Заключение 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что гипотеза 

нашего исследования подтверждена полностью. Разработанные нами 

методические рекомендации для родителей детей по формированию 

элементарных навыков самообслуживанию у детей младшего дошкольного 

возраста способствовали положительной динамике  в условии реализации 

ФГОС ДО. 

-включение родителей в систему педагогического сопровождения 

адаптационного процесса, разработанную в дошкольном образовательном 

учреждении, 

- разработаны методические рекомендации с пошаговым формированием. 

Задачи исследования поставленные нами реализованы в полной мере, а 

именно:  

1. Изучена  психолого-педагогическую  литературу  по  формированию 

элементарных навыков самообслуживания у детей трехлетнего возраста. 

2.Разработаны методические рекомендации для родителей по 

адаптации детей трехлетнего  возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

3. На основе анализа научных источников и разработаны методические 

рекомендации выявлены и реализованы педагогические условия, 

способствующие успешной  адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

4. Проведена экспертная оценка методических рекомендаций для 

родителей детей трехлетнего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Приложение А 

Анкета для родителей по изучению 

элементарные навыки самообслуживания у детей трехлетнего возраста 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители прощу Вас ответить на вопросы анкеты с целью: 

выявление уровня сформированности навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Критерии самообслуживания: Самостоятельно +5 С помощью взрослого 

+2 

Фамилия, имя ребенка, сколько лет и месяцев _________________ 

1. Следит за собой (опрятность) 

2. Может кушать самостоятельно 

3. Может пользоваться носовым платком 

4. Может раздеваться (одеваться) 

5. Может обуваться 

6. Складывает свои вещи 

7. Может убрать за собой игрушки 

8. Моет и вытирает руки 

9. Ходит в туалет 
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Приложение Б 

Результаты наблюдения за сформированностью навыков 

самообслуживание у детей трехлетнего возраста. 

Цель: изучить навыки самообслуживания у детей. 

Таблица 1. Сформированность навыков самообслуживания у детей 

экспериментальной группы.12 детей 

1-плохо сформированы, 3-средне сформированы, 5-хорошо 

сформированы.  

Имя, 

фами

лия 

ребен

ка 

Сформирован

ность навыка 

мытья рук (в 

баллах) 

Сформирован

ность навыка 

правильно 

держать 

ложку 

(в баллах) 

Сформирован

ность навыка 

снимания и 

надевания 

одежды в 

определенно

м порядке 

 ( в баллах) 

Сформирован

ность навыка 

хождения в 

туалет 

( в баллах) 

Уровень 

сформирован

ности навыка 

пользования 

носовым 

платком 

( в баллах) 

Общее 

количес

тво 

баллов 

Оля 

А. 

3 3 3 5 5 19 

Даня 

Г. 

1 1 1 3 3 9 

Эля 

Ш 

3 3 3 5 5 19 

Маша 

Б. 

1 3 3 5 3 15 

Петя 

М. 

3 1 3 3 3 13 

Даша 

Х. 

5 3 3 5 5 21 

Даша 

У. 

1 5 3 3 3 15 

Игорь 

Л. 

1 3 1 5 5 15 

Катя 

М. 

3 3 3 3 3 15 

Талех 

М. 

1 1 1 3 1 7 

Боря 

С. 

1 3 3 5 3 15 

Петя

М. 

3 3 3 5 3 17 
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Таблица. 2 Сформированность навыков самообслуживания у детей 

контрольной группы.12 детей 

Имя, 

фами

лия 

ребен

ка 

Сформирован

ность навыка 

мытья рук  

(в баллах) 

Сформирован

ность навыка 

правильно 

держать 

ложку 

(в баллах) 

Сформирован

ность навыка 

снимания и 

надевания 

одежды в 

определенно

м порядке 

( в баллах) 

Сформирован

ность навыка 

хождения в 

туалет 

( в баллах) 

Уровень 

сформирован

ности навыка 

пользования 

носовым 

платком 

( в баллах) 

Общее 

количес

тво 

баллов 

Уля 

В. 
3 1 3 5 5 17 

Денис 

М. 
3 3 3 3 3 15 

Алена 

И. 
3 1 5 3 5 17 

Тома 

К. 
3 1 3 3 5 15 

Макс 

У. 
3 3 3 5 5 19 

Маша 

С. 
5 3 5 3 3 19 

Витя 

Р. 
1 1 1 1 3 7 

Диана 

В. 
3 3 3 3 3 15 

Света 

К. 
5 3 3 3 3 17 

Стас 

П. 
1 3 1 3 3 11 

Али 

К. 
1 1 1 1 3 7 

Саша 

П. 
5 3 5 5 5 23 
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Приложение В 

Методические рекомендации для родителей для формирования 

элементарных навыков самообслуживания у детей трехлетнего 

возраста. 

Цель рекомендаций: Формирование единых требований детского сада и 

родителей в формировании элементарных навыков самообслуживания 

младших дошкольников. 

Как надо родителям готовить ребёнка к поступлению в ДОУ: 

- Не обсуждать при малыше волнующие вас трудности, связанные с 

дошкольным образовательным учреждениям. 

- Заранее выяснить у участкового врача, какой тип адаптации возможен 

у ребенка по прогностическим критериям и своевременно, принять 

меры при неудовлетворительном прогнозе. 

- Как разрешено раньше провести оздоровительные или 

корригирующие мероприятия, которые назначил врач. 

- Заранее узнать все новые моменты в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения и ввести их в режим дня ребенка дома. 

- Как можно раньше познакомит малыша с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитателями в группах, куда он в 

скором времени пойдет. 

- Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в 

дошкольное образовательное учреждения. 

- Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

- Готовить вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дать понять 

ему, что это неизбежно только потому, что он уже большой. 

- Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждения. 

- Все время объяснять ребенку, что он для Вас, как и прежде дорог и 

любим. 

 



68 
 

- Прием пищи: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом, убирать посуду после еды; приобрести начальные навыки культуры 

поведения за столом. 

- Овладение навыками раздевания и одевания: снимать и одевать обувь, 

завязывать и развязывать шнурки на обуви, аккуратно застегивать «молнию», 

одевать и снимать одежду (колготки, шорты, брюки, куртку, пальто, шапку, 

варежки); 

- Гигиена тела: мыть руки и лицо, вытирать их насухо полотенцем, 

правильно пользоваться мылом, зубной щеткой, расческой перед зеркалом, 

ухаживать за ногтями с помочью щетки, пользоваться носовым платком по 

мере необходимости. 

- Навыки опрятности: умение пользоваться горшком, туалетом; 

- Гигиена быта: умение наводить и поддерживать порядок в своей 

комнате, приводить в порядок свои вещи (складывать одежду, вешать её на 

вешалку), соблюдать порядок в своём шкафу, полках, содержать обувь в 

чистоте; держать в порядке игрушки. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей – это длительный 

процесс, требующий от нас взрослых, и специалистов и родителей (или 

законных их представителей), в первую очередь, терпения. Вот несколько 

рекомендаций специалиста родителям, при прохождении реабилитации детей 

в отделении и этих же рекомендаций, родители должны придерживаться в 

домашних условиях. 

Рекомендации родителям: 

1. Обучение конкретным навыкам самообслуживания следует начинать 

с показа на любимых игрушках ребенка, постепенно переходя к прямому 

обучению ребенка. 

2. Чтобы ребенок мог принять участие в этих процессах, он должен 

усвоить определенные действия и их последовательность. 

Приведем пример: 
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Каждое утро (а так же после прогулки и вечером) ребенок должен 

умываться (мыть лицо, руки, шею, уши). Сначала нужно хорошо вымыть 

руки с мылом под струей воды из-под крана. Руки следует намыливать один-

два раза с обеих сторон и между пальцами, хорошо смыть мыльную пену, 

проверить чистоту ногтей. Затем уже чистыми руками мыть лицо, шею, уши. 

После умывания следует вытереться насухо чистым полотенцем. У ребенка 

должно быть свое полотенце. Если полотенце осталось чистым после того, 

как ребенок вытерся, значит, он умылся хорошо. 

3. В процессе прямого обучения скажите ребенку кратко и четко, что 

вы от него хотите. Указание произносите, когда ребенок смотрит на вас. 

4. При необходимости покажите ребенку это действие сами. Показ 

должен быть неторопливым, четким и последовательным. 

5. После объяснения и показа, возьмите своими руками руки ребенка и 

проделайте вместе с ним нужное действие. 

6. Во время самостоятельного выполнения действия ребенком, 

поправляйте его корректно, поддерживайте его, спокойно говорите о том, что 

необходимо сделать именно сейчас («Давай есть медленно», «Говори, 

пожалуйста, тише») 

7. Помните, что скорость формирования навыков самообслуживания 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, типа нервной системы, от 

скорости запоминания, семейного отношения к чистоте и опрятности. 

8. В успешном формировании навыков самообслуживания большое 

значение имеют условия (удобная одежда, обувь, оборудование). 

Например: в шкафах необходимо выделять для ребенка нижние полки 

для удобства, отдавать предпочтение одежде без лишних застежек и легких в 

одевании, это касается и обуви. 

9. Будьте терпеливы, не делайте за ребенка то, с чем он может 

справиться сам. К вечеру дети устают и их действия становятся медленными. 
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10. Важно при формировании любого навыка, обучать детей 

определенным действиям, при этом делать эти действия, неоднократно 

повторяя. 

Например, одевание штанишек может выглядеть так: 

- сядь на стульчик; 

- возьми штанишки обеими руками за поясок; 

- подними ножку и вдень ее в одну штанину; 

- поставь ножку на пол; 

 подними вторую ножку и вдень ее в другую штанину; 

- встань и подтяни штанишки обеими руками. 

11. Главное условие при формировании навыков самообслуживания – 

это постоянное подбадривание и поощрение. Не забывайте давать 

положительную оценку действиям ребенка – они дают ребенку чувство 

радости и подкрепляют его уверенность в том, что он может, и умет сам что-

то делать. Но важно и не перехваливать ребенка. Хвалите ребенка за 

правильно выполненное дело. Используйте различные способы сказать 

ребенку, что у него все получается: «Очень хорошо», «Молодец!» и т.п. 

12. При формировании навыков самообслуживания у детей развивается 

самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к 

вещам, культура поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


