
Родительское собрание «Воспитание культуры поведения» 

                                    Младшая группа. 
 

Дети являются гордостью своих родителей. В них всё им мило и дорого. Но 

не всегда они задумывались над тем, что привлекательность ребёнка не только в 

красоте его внешнего вида, главное, в другом - как подрастающий ребёнок ведёт 

себя? Как держится на людях? Каковы его манеры - мимика, жесты, движения, 

осанка? Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят 

воспитанными, т.к. не выработали в себе элементарных норм культуры поведения, 

поэтому вопросы нравственного воспитания детей с наибольшей остротой встают 

именно в наши дни. Надо ли перечислять все те беды, которые рождает 

человеческое равнодушие, жестокость, опустошённость души, безразличие, глухота 

сердца и разума. От утраты морали, совести, от наглости и хамства общество уже 

достаточно настрадалось. Быть культурным, воспитанным не является достоянием 

избранного круга людей. Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя 

в любой обстановке - право и обязанность каждого человека.  

Под термином “культура поведения” мы будем понимать совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в 

общении, в различных видах деятельности.  

В содержании культуры поведения детей можно условно выделить 

следующие компоненты:  

 культура деятельности,  

 культура общения,  

 культурно-гигиенические навыки и привычки.  

Подробнее остановимся на каждом из них. Культура деятельности. 

Культура труда и поведения – это качества, которые являются показателем 

отношения человека к своему делу, людям, обществу и свидетельствуют о его 

социальной зрелости. Основы культуры деятельности закладываются в детстве, а 

затем продолжают развиваться и совершенствоваться. Проявляется в поведении 

ребенка на занятиях, уроках, в играх, во время выполнения трудовых поручений. В 

дошкольный период ребенок овладевает навыками культуры действий с 

предметами в играх, труде, на занятиях, в школьном - на уроках, труде, играх т.е. в 

процессе деятельности. Играя, занимаясь, выполняя посильные трудовые поручения 

дома и в образовательном учреждении в обществе сверстников, ребенок усваивает 

положительный опыт отношений к людям, к труду, вещам.  

Формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у него 

умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку 

доводить до конца начатое дело, бережно относиться к книгам, вещам, игрушкам. 

Необходимо прививать детям умение правильно обращаться с игрушками, 

книгами, пособиями, личными вещами, бережно относиться к общественному 

имуществу; формировать навыки умения, связанные с подготовкой к предстоящей 

деятельности (играм, занятиям, труду) т.е. учить ребенка готовить рабочее место и 

все необходимые предметы и материалы, с которыми он будет играть и заниматься; 

четко и последовательно организовывать свою деятельность, планировать время в 

процессе деятельности, доводить начатое до конца. По завершении деятельности, 

привести в порядок свое рабочее место, аккуратно убрать после себя, то чем 



пользовался, сложить игрушки, книги, учебные материалы в таком виде и в таком 

порядке, чтобы обеспечивать их сохранность и удобство использования в 

следующий раз; помыть руки после трудовых поручений. 

Под руководством взрослых, деятельность ребенка обретает 

целенаправленность, содержательность, становится важным средством воспитания. 

Важно учить относиться детей к общественному имуществу, как к своей 

личной вещи. Воспитатель объясняет детям: “Все, что имеется в детском саду – 

игрушки,  

посуда, мебель – твое, мое, наше, общее, принадлежит нам всем. Вот это надо 

беречь, иначе будет не с чем играть и заниматься, и в группе станет неуютно”. 

Необходимо приучать правильно, обращаться с учебными пособиями. Необходимо 

современно учить его экономно расходовать бумагу и клей, пользоваться простыми 

и цветными карандашами, кистью и красками и т.д., содержать все это в 

надлежащем порядке.  

Также особому вниманию следует уделять правильному обращению с книгой. 

Книга – одно из сокровищниц духовного богатства человека. Книги делают нас 

умнее и взрослее. Книги нас учат, забавляют, радуют.  

Важный показатель культуры деятельности – естественная тяга к интересным, 

содержательным занятиям, умение дорожить временем, регулировать свою 

деятельность и отдых. Это хорошая основа для формирования у него навыков 

эффективной организации труда. У ребенка образуется привычка быть занятым; 

умение самостоятельно организовать свои дела по интересу, способность 

заниматься тем, чем необходимо, расходовать свою энергию на разумную 

деятельность.  

Каждый вид детской деятельности (игры, труд, занятие) создает 

благоприятные возможности для осуществления определенных задач воспитания, 

связанных с формированием культуры поведения детей.  

В игре формировать нравственные чувства, нравственное сознание и 

моральные поступки, коллективистские навыки, дружеские отношения, умение 

следовать игровым правилам, общему замыслу. На занятиях, уроках – культуру 

учебной деятельности, умение вести себя в соответствии с правилами, 

дисциплинированность, организованность, уважение к слову педагога, к общему 

заданию. В процессе трудовой деятельности – трудолюбие, бережливость, 

аккуратность, чувство ответственности, умение действовать сообща, рационально 

применять орудие труда и те умения и навыки, которые обеспечивают наибольшую 

результативность. В процессе любого вида деятельности нужно осуществлять 

широкий круг задач воспитания, связанных с формированием морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, являющихся основой культурного поведения. 

Культура общения. Человек, как существо социальное постоянно 

взаимодействует с другими людьми. Ему необходимы контакты самые 

разнообразные: внутрисемейные, общественные, производственные. Культура 

общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил общения с 

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также 

вежливое поведение в общественных местах, в быту; предполагает: 



- умение не только действовать нужным образом, но и воздерживаться от 

неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции 

- культуру речи, т.е. наличие достаточного запаса слов, умение говорить 

лаконично, сохраняя спокойный тон. 

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

ребенка, поступившего в образовательное учреждение (детский сад или школу), 

круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с педагогами и 

другими работниками учреждения.  

Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 

Какие наиболее важные нравственные качества хотят видеть взрослые в 

детях? 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает 

у окружающих чувство симпатии.  

Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, 

никогда не доставит неудобства окружающим, не даст повода ощущать собственное 

превосходство своими действиями. Задатки деликатности исходят из глубокого 

детства.  

Предупредительность - необходимо добиваться от детей, чтобы 

предупредительность, внимание, помощь окружающим проявлялись у них из 

добрых побуждений.  

Скромность - эта нравственная черта личности - показатель подлинной 

воспитанности.  

Общительность - в ее основе лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим – непременные условия в выработке у детей 

культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость от общения со 

сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с 

ним, для него проявить доброжелательность естественнее, чем дерзость, резкость. В 

этих проявлениям – истоки уважения к людям. Общительный ребенок быстрее 

находит место в образовательном учреждении. 

Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с 

формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка стремление к 

общению, взрослые должны поощрять даже самые незначительные попытки 

общения друг с другом. 

Полезно объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, 

переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В 

интересной, насыщенной событиями жизни общение детей приобретает особую 

сдержанность. Педагог использует различные приемы, которые помогают 

разнообразить повседневную жизнь детей. Например: утром встретить их 

приветливой улыбкой, постараться увлечь интересной игрушкой. Сегодня в его 

руках лохматый медвежонок, который здоровается с ребятами. Утро началось 

жизнерадостно, и этот настрой сохраняется у детей в течение дня. Переполненные 

впечатлениями, дети не раз возвращаются к разговору о том, что их удивило и 

взволновало.  

Гигиеническое воспитание детей как элемент культуры поведения 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению в 



быту, в общественных местах. 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. В начале детей приучают к выполнению элементарных 

правил: мыть руки перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. 

Дети школьного возраста более осознано должны относиться к выполнению правил 

личной гигиены; самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования 

пены и насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, 

стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте. 

Формирование навыков личной гигиены предполагает, и умение детей быть всегда 

опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью 

взрослых их устранять. Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с 

воспитанием культурного поведения. Детей приучают правильно сидеть за столом 

во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно пережевывать пищу, уметь 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Детям, которые дежурят по 

столовой, нужно не только уметь правильно накрыть стол и ставить посуду, но и 

твердо усвоить, что, перед тем как приступить к выполнению своих обязанностей, 

необходимо тщательно помыть руки с мылом, привести себя в порядок, 

причесаться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач, 

и для их успешного решения рекомендуется использовать целый ряд 

педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, 

упражнения с выполнением действий в процессе дидактических игр, 

систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиены 

и постепенное повышение требований к ним. Нужно добиваться точного и четкого 

выполнения действий. 

Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое 

значение имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить 

о том, что дети очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому педагог 

должен быть для них образцом. 

Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно давать детям 

различные поручения, например, назначить санитаров для систематической 

проверки у сверстников состояния ногтей, рук, одежды, содержания личных вещей 

в шкафу.  

Навыки и детей быстро становятся прочными, если они закрепляются 

постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, и чтобы они 

могли видеть результаты своих действий. 

Упражнение «Поведение детей» 

А сейчас мы предлагаем вам как бы со стороны посмотреть на своих детей и 

проанализировать их поведение с помощью фишек, лежащих на подносах. Если ваш 

ребенок: 



-выполняет данное правило, то вы кладете на стол фишку красного цвета; 

-не всегда выполняет или не совсем правильно — желтого цвета; 

-не выполняет совсем — синего цвета. 

 Варианты 

Ребенок умеет мыть руки. 

Моет их всегда перед едой. 

Моет их после посещения туалета. 

Умеет вытираться развернутым полотенцем. 

Аккуратно складывает одежду. 

Пользуется носовым платком по мере необходимости. 

Зевает и высмаркивается бесшумно. 

Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто. 

Благодарит за оказанную помощь. 

Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, 

чувством вины. 

Не указывает пальцем на окружающих, на предметы. 

Не вмешивается в разговор без надобности. 

При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до 

свидания». 

Не бросает на улице, в помещении бумажки, обертки ит. д. 

Не говорит бранных слов. 

Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над чем следует 

поработать с детьми, используя испытанные практикой приемы: похвалу и 

упражнения.  

Упражнение «Острое блюдо» 

(Короткие вопросы по теме собрания, вложенные в перечницы, под музыку 

раздаются родителям. Время для ответа 1—3 минуты. Родители отвечают только по 



желанию, т. е. если вопрос достался родителю, не желающему отвечать на него, то 

он вправе передать вопрос дальше.) 

- Следует ли говорить «будь здоров», если кто-то чихнул? (Оказывается, если 

кто-то чихнул или с ним произошла другая подобная неловкость, лучше всего не 

обратить на это внимание.) 

- В каких случаях нужно говорить «вы», в каких — «ты»? (Если двухлетний 

малыш говорит взрослому «ты» и в его устах это звучит даже мило, то с 4 лет дети 

уже должны, обращаясь к взрослому, кроме близких родных, говорить «вы» и 

называть по имени и отчеству.) 

- Как нужно принимать подарки? (Завернутый подарок нужно развернуть, 

рассмотреть и поблагодарить того, кто его принес: ему ведь тоже интересно, 

понравился ли подарок.) 

- В каких случаях следует говорить «извините» и «простите»? (Оказывается, 

если провинность незначительная, нужно говорить «извините», если же очень 

виновны — то «простите».) 

- Каким образом следует указывать на предмет? (Нельзя показывать пальцем 

на какой-нибудь предмет и уж тем более на человека. Если вы хотите обратить 

внимание на какой-нибудь предмет, то показывать нужно всей ладонью.) 

 

 

Воспитание культуры поведения с позиций современного этикета 

Культура поведения помогает общению человека с окружающими, 

обеспечивает ему эмоциональное благополучие и комфортное самочувствие. 

Первые представления о норме поведения, принятых в обществе, ребёнок получает 

в семье и в образовательном учреждении. Важно, чтобы ребенок, познакомившись с 

тем или поведенческим требованием, отличал хорошее от плохого. Пройдя этот 

цикл, снова возвращаются к изучаемому правилу, но на более высоком уровне. Для 

воспитания этикетного поведения необходимы следующие условия: 

1. Позитивный настрой. Нельзя забыть или обидеть никого из 

воспитанников, для чего используются обращение по имена, похвала, призы и 

прочие способы обучения, увлекающие детей  

2. Пример взрослых, прежде всего воспитателя. Ребенок наблюдает и 

оценивает взрослых. Желательно всегда оценив свое поведение с позиций 

доказательности разумности, необходимости соблюдения этикета, соответствия его 

собственным поучительным словам, действия воспитателя должны быть 

направлены на достижение главной цели - создание развития личности ребенка в 

творческой, доброжелательной, дружеской обстановки.  

3. Связь с семьей - необходимое условие, позволяющее сохранить единство 

требований и преемственность воспитания Общая цель семьи и детского сада - 

хорошо воспитанный культурный и образованный человек.  



Большую роль в обучении и воспитании поведенческой культуры играет 

родной язык. Обучение правильному, красивому поведению способствует и 

речевому развитию воспитанника. С этой целью необходимо расширять у ребенка 

круг этико-поведенческих понятий, что достигается с помощью словарной работы.  

Основные способы педагогического воздействия на детей:  

1. Приучение: детям дается определенный образец поведения, например за 

столом, во время игры, в разговоре со старшими или ровесниками. Следует не 

только показать, но и проконтролировать точность выполнения того или иного 

правила.  

2. Упражнение: многократно повторяется то или иное действие, например, 

правильно взяв нож и вилку в руки, разрезать кусок мяса или колбасы. Следует 

добиваться осознания ребенком необходимости и разумности такого использования 

столовых приборов.  

З. Воспитывающие ситуации: создают условия, в которых ребенок 

оказывается перед выбором, например, пользоваться вилкой и ножом или одной 

вилкой.  

4. Поощрение: проводится различными способами, активизирует 

дошкольников к обучению, к выбору правильного поведенческого шага.  

5. Наказание: применяется крайне редко; наказание, приводящее к боли и 

физическому страданию, не используют; осуждение воспитателем и другими 

детьми негативного поступка направлено на возникновение желания поступать 

хорошо.  

6. Пример для подражания: является своеобразным наглядным образом и 

необходим ребенку. Им могут быть воспитатель, родитель, знакомый взрослый или 

ребенок, литературный (сказочный) герой.  

7. Разнообразие словесных методов: помогает более осознанному изучению 

поведенческих правил, но, применяя их, следует избегать скучной морализации и 

нотации. Рассказ реальной или сказочной истории создает эмоциональное 

восприятие поведенческих правил.  

8. Разъяснение: необходимо не только показать рассказ, но и разъяснять, как 

и почему следует поступить в той или иной ситуации. 

9. Беседа: помогает выяснять уровень знания детьми норм и правил 

поведения. Ее разумнее проводить небольшой группой в 5-8 человек, в которой 

каждый ребенок  

может высказать свое мнение. Знание возможностей детей для ведения 

беседы, их взглядов, убеждений и привычек поможет воспитателю правильно ее 

построить.  

 

Тест «Детей воспитывают родители. А родителей?». 

Внимательно прослушайте предложенные вопросы. Постарайтесь ответить на 

них откровенно. Тест дополнит ваше представление о себе как о воспитателе, 

поможет сделать выводы относительно проблем воспитания. 

Считайте только ответы «могу». 



Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребёнком? 

2. Посоветоваться с ребёнком невзирая на его возраст? 

3. Признаться ребёнку в своей ошибке, совершённой по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребёнком в случае своей неправоты? 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребёнка 

вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребёнка? 

7. рассказать ребёнку поучительный случай из детства, предоставляющий вас в 

невыгодном свете? 

8. Всегда воздержаться от употребления слов и выражений, которые могут 

ранить ребёнка? 

9. Пообещать ребёнку исполнить его желание за хорошее поведение? 

10. Устоять против детских просьб и слёз, если уверены, что это каприз? 

11. Если бы придумали робота-воспитателя способного воспитывать идеально. 

Смогли бы вы его себе купить? 

12. Можете ли вы требовать от ребёнка то, что сами иногда не выполняете? 

Если вы на 7-12 вопросов ответили «могу» это значит, что ребёнок – самая 

большая ценность в вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и узнать его, 

относитесь к нему с уважением. Следите за постоянной линией поведения. Вы 

можете надеяться на хорошие результаты.  

Если вы ответили «Могу» на 5-7 вопросов – забота о ребёнке для вас вопрос 

важный. Вы имеете способности воспитателя, но на практике их применяете 

непоследовательно. Порой вы очень строги, или же чересчур добры. Вам следует 

серьёзно задуматься над своим подходом к воспитанию ребёнка.  

Если вы ответили «Могу» на 1-4 вопроса – У вас серьёзная проблема с воспитанием 

ребёнка. Вам не достаёт либо знаний, либо желания, стремления сделать ребёнка 

культурной личностью. Советую обратиться к психологам, специальной 

литературе.  

Сложность процесса формирования личности состоит в том, что 

воспитательные воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеющегося у 

него опыта, его психических особенностей. При одинаковых воспитательных 

воздействиях развитие личности может протекать по-разному. Поэтому проведение 

воспитательных мероприятий еще не гарантирует нравственного развития ребенка. 

Эффективность нравственного просвещения дошкольников во многом 

зависит и от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Работа 

должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 

 

  

 

 



 И хотелось бы закончить нашу встречу стихотворением ,которое  было 

написано немецким сатириком Себастьяном Брантом еще в XV веке 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Там где аббат не враг вина, 

Вся братия пьяным - пьяна. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе. 

И за слова…Легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по воспитанию культуры поведения у детей.  

1. Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость и чуткость. 

Очень скоро он начнет вам подражать и поступать так в первую очередь 

по отношению к вам.  

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет 

привычкой вашего ребенка.  

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Если вы покажете 

в этом пример своему ребенку, ждите, что очень скоро он скажет то же 

самое о вас.  

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это хороший урок 

добра и человечности для вашего ребенка.  

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребенка. В 

этот момент вы ничего не теряете, лишь приобретаете его уважение.  

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его 

проявлять, учите благородству своего ребенка. Помните, что поведение 

— это зеркало, в котором отражается истинный облик каждого! 

 


