
Консультация для родителей «Воспитание навыков культуры 
поведения и общения». 

 Обучение детей дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье. У 

ребёнка, поступившего в детский сад, этот круг расширяется, добавляется 

общение со сверстниками. С воспитателем и другими работниками 

дошкольного учреждения. 

 Каковы же пути и средства воспитания у детей культуры общения? 

 В детском саду маленькому ребёнку прививают навыки, которые связаны с 

выполнением режима, с самообслуживанием и гигиеническими 

требованиями. Он должен освоить необходимый порядок действий и их 

характер в каждой конкретной ситуации, иначе у него не выработается 

положительный стереотип поведения. 

 По мере взросления ребёнка, расширяет, и круг правил, усваивая которые он 

конкретизирует свои знания. Например, воспитанников детского сада 

знакомят со следующими правилами: как вести себя на занятиях; как вести 

себя на улице, в транспорте; как вести себя во время разговора с взрослыми и 

сверстниками; правила вежливости и т.д. Чтобы руководствоваться ими, 

ребёнку недостаточно знать. Важно, чтобы в семье выполнение этих правил 

было обязательным. 

Если родители требуют, чтобы ребёнок благодарил за услугу, вежливо 

обращался с просьбой, убирал за собой вещи и игрушки, то эти действия, 

повторяясь ежедневно, из обязательных, совершаемых под влиянием 

взрослого, постепенно превращаются в привычные, вытекающие из 

внутренней необходимости поступать именно так, а не иначе. 

Полезно упражнять детей в выполнении правил и в естественных, и в 

специально создаваемых ситуациях. Использовать для этого различные 

поручения, задания, игры. 

 Четырёхлетнему ребёнку поручают сходить к соседу и попросить что-

нибудь, при этом напоминают ему, как обращаться с просьбой, выразить 

признательность друг другу. 

- Прежде чем войти, не забудь спросить разрешения об этом. Поздоровайся 

со всеми, а потом вежливо скажи: «Дайте, пожалуйста…» Не забудь о слове 

«пожалуйста», затем скажи «спасибо». Говори чётко и ясно, чтобы тебя 

услышали и поняли. 

Эти же требования для ребёнка постарше не звучат столь прямолинейно, а 

выражаются в форме вопросов «Прежде чем войти к соседям, что нужно 

сделать? Как ты обратишься с просьбой? Если Мария Павловна с кем-то 

разговаривает, как ты поступишь?» 



 Когда ребёнок выполнит поручение, можно спросить его: «Расскажи. Как ты 

выполнил мою просьбу. Был ли ты вежлив? Почему ты так думаешь?» это 

побуждает его проанализировать собственное поведение. 

Только убедившись в том, что ребёнок знает и понимает правила, можно 

требовать от него соответствующих форм поведения. Чем младше ребёнок, 

тем меньше он способен контролировать своё поведение, помнить и 

выполнять правила. Поэтому взрослый постоянно напоминает ему об их 

выполнении: «Сейчас разденемся, аккуратно сложим свои вещи в шкаф и 

пойдём умываться. Ты помнишь, что нужно сделать перед мытьём рук, 

чтобы не замочить рукава?» подсказывая как надо поступить, он как бы 

программирует эти действия, предотвращая отрицательные проявления. 

Дети среднего и старшего возраста не нуждаются в частых напоминаниях, 

они многое знают и умеют. Указания рассчитаны на более высокую 

самостоятельность: «Надеюсь, ты был вежлив. Проверь , всё ли ты сделал как 

надо. Посмотри на себя в зеркало, всё ли у тебя в порядке». 

Руководя поведением детей, приходится прибегать и к замечаниям. Как 

делать замечания, чтобы они не вызывали сопротивления? Здесь важны такт 

и доброжелательность взрослого, учёт индивидуальных особенностей детей, 

конкретной ситуации. В одном случае можно мягко, но требовательным 

тоном, не допускающим возражений, сказать: «Так не обращаются к 

старшим! Полагается называть взрослых на «вы»». В другом – сделать 

замечание: «Как же ты так мог? Это не похоже на тебя». В третьем – 

воздержаться от замечания, но при случае напомнить: «Ты вёл себя не 

хорошо. Мне пришлось краснеть за тебя». В четвёртом – спросить: «Как ты 

думаешь, ты хорошо себя вёл?» Любое воздействие – приказ или указание, 

запрет или просьба, совет или напоминание, предупреждение или отказ – 

должно опираться на сознание ребёнка, предусматривать уважение к нему, 

как к развивающейся личности. 

 Маленькие дети не всегда способны вникать в суть объяснений, а обычные 

требования иногда не доходят до них. В таких случаях родителям 

необходимо рекомендовать игровые приёмы.   Но использовать знакомые 

потешки, меткие сравнения из любимых художественных произведений. 

Волшебное воздействие оказывают на детей юмористические стихи Г. 

Ладонщикова из книги «Про знакомые дела». Кому хочется слышать намёк 

на неопрятность?! 

 Родителям рекомендуют использовать и такие произведения, как 

«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И. Чуковского, «Девочка чумазая» А.П. 

Барто, «Что такое хорошо, что такое плохо» В.В. Маяковского, «Неумейка» 

Я. Акима и многие другие. 

Так же детям можно прочитать стихи, например: 

Добрые слова не лень 



Повторять мне трижды в день 

Только выйду за ворота 

Всем идущим на работу 

Кузнецу, ткачу, врачу 

« С добрым утром» - я кричу. 

«Добрый день» - кричу я вслед 

Всем идущим на обед. 

Добрый вечер» - так встречаю 

Всех домой спешащих к чаю. 

- Где же твое здравствуй? 

- Взял петух горластый. 

-Где твое спасибо? 

- Проглотила рыба. 

- А скажи, пожалуйста, 

Где твое пожалуйста? 

- Пробежал сердитый пес 

И «пожалуйста» унес. 

- Ну, тогда, прощай! 

-Куда ты? Отвернулись все ребята. 

Не хотят со мной дружить. 

Что мне делать? Как мне быть? 

  Хорошо действуют на ребёнка к месту сказанные шутки, прибаутки, 

загадки. Дети легко запоминают и часто сами употребляют пословицы. 

Детям  дошкольного возраста полезно раскрывать нравственный смысл 

отдельных правил. Они уже способны понять, что правила необходимо 

выполнять, так как в них заложено уважение к труду взрослых, к покою, 

удобству, отдыху окружающих и т.д. Родители должны помочь уяснить, 

почему воспитанный человек поступает так, а не иначе. 

Психологической особенностью дошкольника является его стремление к 

подражанию. И родители широко используют. Формируя положительное 

поведение ребёнка, пример друзей. Сила примера в его наглядности и 

конкретности. Особенно действенен пример в сочетании со словом 



взрослого: «Антон поступил как гостеприимный хозяин – предложил гостю 

стул и вежливо предложил гостю сесть». Воздействие от такого приёма 

усиливается, если ещё и подкрепляется оценкой взрослого: «Поступил 

хорошо», «Это по-товарищески», «Можно гордиться поведением Жени». 

  Руководя поведением детей, важно подходить к этому творчески, что 

проявляется в умении понимать ребёнка и находить решения в выборе 

средств воздействия. В любом случае, взрослый должен предвидеть реакцию 

на избираемый им метод воздействия. Детей застенчивых приходится 

подбадривать, терпеливо напоминать о соблюдении правил: «Не забудь 

поблагодарить», «Поздоровайся так, чтобы тебя все слышали». Такие дети 

особенно нуждаются в поощрении добрым словом, являющимся стимулом 

самоутверждения, преодоления робости. Капризные, упрямые - лучше 

реагируют на игровые приёмы, добрую шутку, потешку. 

Для прочного усвоения знаний необходим контроль за поведением ребёнка в 

игровой, учебной, трудовой деятельности, в повседневной жизни, в общении 

со сверстниками и взрослыми. Однако, контроль не должен быть 

навязчивым, с указаниями типа: «Так не полагается», «Извинись», «Уступи», 

«Проверю, как ты себя будешь вести» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 «Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет».  

Ученые - нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями 

головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между 

мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 

которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики 

ребенка, тем проще ему будет осваивать речь. Поэтому очень важно уже с 

самого раннего возраста развивать у ребѐнка мелкую моторику. Но просто 

делать упражнения малышу будет скучно - надо обратить их в интересные и 

полезные игры. 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. Наряду с 

развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас вашего ребенка. Однако даже если речь ребенка в норме - 

это вовсе не значит, что ребенок хорошо управляется со своими руками. Если 

в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из 

пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет 

пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, 

и ваш ребенок не исключение. Вы должны понять: чтобы заинтересовать 

ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить 

обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не 

забывать хвалить ребенка. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 

форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, 

приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Что 

же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие тонкой 

моторики? Во-первых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за шагом, 

исправлять этот недостаток. А, во-вторых, заниматься развитием руки не 

время от времени, а систематически, каждый день. Особенно много об этом 

говорят в последнее время, создавая целые системы и пособия. А ведь можно 

сделать все намного проще! Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, 

лепить что-нибудь. Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. Завязывать узлы 

на толстой и тонкой верѐвках, шнурках. Заводить будильник, игрушки 

ключиком. Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, 

красками. Резать ножницами (желательно небольшого размера). 

Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать, вязать. Рисовать 

узоры по клеточкам в тетради. Заниматься на домашних снарядах, где 

требуется захват пальцами (кольца, перекладина). Хлопать в ладоши тихо, 

громко, в разном темпе. Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, 

камешки, шарики. Делать пальчиковую гимнастику Можно использовать для 

этого обычные занятия ребенка. Посмотрите, как ребенок моет и вытирает 

руки. 

- Приучите его тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно 

вытирать его полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу. Если у вас есть 



дача и приусадебный участок, воспользуйтесь этим и привлеките ребенка к 

сбору ягод. 

-Когда вы готовите, например, пельмени, пусть и ребенок вместе с вами 

лепит их, польза будет безусловная. 

- Очень полезно умение вдевать нитку в иголку - попробуй, попади с 

первого раза, ведь дырочка такая маленькая, а нитка такая непослушная! 

- Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для развития 

тонкой моторики руки. Некоторые из них известны вам давно. Помните игру 

в тени, когда, строя комбинации из пальцев, можно показывать различные 

теневые фигуры - собачку, зайчика, оленя, человечка. Эта игра - как раз то, 

что вам нужно. 

Наверняка вы помните и другую распространенную игру: на столе под 

салфетку прячут несколько мелких предметов, ребенок должен на ощупь 

определить, что это за предмет. Важно приучать ребенка стремиться все 

делать аккуратно. Если у него не получается хорошо, не следует ругать его, 

торопить. Наоборот, его следует постоянно поощрять и вселять у него 

уверенность, что у него все получится. Надо только постараться. Руки - 

инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение долгого времени. 

Очень полезны мозаики, аппликации, рисование карандашами, мелками, 

красками, а то и просто пальчиками, а также вырезание из бумаги. 

В общем-то, практически все действия, требующие работы руки и пальцев, 

способствуют формированию тонкой моторики руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


