
Психолого - педагогические аспекты формирования у детей навыков 

самообслуживания. 

Самообслуживание – аспект трудового воспитания детей. 

 

Годы дошкольного детства - это годы интенсивного психического развития и 

появления новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей 

потребностью ребенка данного возраста является потребность в общении, 

уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — 

игровая. В этот период происходит переход к ролевой игре [13]. 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков, необходимых в жизни, 

связано с деятельностью, в значительной мере направленной на удовлетворение 

повседневных личных потребностей. Трудовое воспитание маленьких детей 

начинается с самообслуживания. Ребенок с детства - в семье, детском саду, на 

улице – всюду ребенок так или иначе соприкасается с трудом взрослых, видит 

его и пользуется его результатами.  

С самого раннего детства прививается трудолюбие и способность к труду, от 

природы эти, столь нужные, качества не даются. В последнее время многие 

родители воспитывают детей вслепую, чисто интуитивно. Одни родители не 

придают большого значения воспитанию самостоятельности у детей, считают 

их слишком маленькими, стараются все сделать за них сами. Другие, хоть и 

понимают значение воспитания самостоятельности в развитии ребенка, все же 

проявляют нетерпение и делают за ребенка то, с чем он может справиться сам 

[16]. 

Трудовое воспитание в детском саду - это ознакомление детей с трудом 

взрослых и приобщение детей к доступной для них трудовой деятельности. При 

формировании у детей навыков самообслуживания важна сплоченная работа 

родителей и педагогов. 

К.Д. Ушинский сказал так: "Воспитание должно не только развивать ум, 

вооружать знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьёзного труда…". 

Поэтому для поддержания у детей интереса к деятельности трудовые 

возможности детей в детском саду достаточно многообразны.  

В ходе обучения трудовым навыкам воспитатель формирует у детей желание 

выполнять самостоятельно все то, что им посильно, приходя на помощь всякий 

раз, когда они нуждаются в ней. Не нужно, чтобы дошкольники испытывали 

досаду, огорчение от неудачных попыток самостоятельно справиться с 

предложенным делом, иначе появится неуверенность в своих силах и нежелание 

трудиться.  

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям радость: от 

достигнутых результатов, от своей полезности другим. Этот вид трудовой 

деятельности очень важен, так как он учит ребенка обходиться без помощи 

взрослого, самостоятельно содержать себя в чистоте и удобстве, уметь 

одеваться, раздеваться, принимать пищу, выполнять санитарно - гигиенические 

процедуры. Воспитательное значение этой трудовой деятельности - жизненно 

необходимо. Сначала нужно правильно организовать эту деятельность, а дальше 

после ежедневно повторяемых действий навыки самообслуживания прочно 

усваиваются детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность 



[18]. 

Умывание, одевание и т. д. могут только условно рассматриваться в содержании 

трудового воспитания, однако большое воспитательное значение и жизненная 

необходимость навыков, приобретаемых детьми в процессе самообслуживания, 

выдвигают его как один из важных видов труда. При правильно организованном 

педагогическом процессе повседневность труда по самообслуживанию создает в 

сравнении со всеми другими видами труда наиболее благоприятные условия для 

того, чтобы ребенок активно усваивал нужные навыки, приобретал 

практический опыт самостоятельности в поведении. Это служит одной из 

причин использования данного вида труда в большей мере в младших группах 

детского сада. 

Оценивая воспитательное значение самообслуживания, прежде всего следует 

отметить его жизненную необходимость, направленность на удовлетворение 

повседневных личных потребностей ребенка. Ежедневно выполнение 

элементарных трудовых заданий приучает детей к систематическому труду. 

Дети начинают понимать, что все имеют определенные трудовые обязанности, 

связанные с их повседневными жизненными потребностями. Это помогает 

воспитывать отрицательное отношение к безделью и лени. 

Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности по 

самообслуживанию, они чувствуют себя равноправными членами детского 

общества и семейного коллектива и осознают себя как часть этого коллектива. 

Именно через самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные 

отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности по отношению 

к ним. Через него ребенок узнает цену заботам о себе и приобретает умение 

действенно заботиться о своих близких и родственниках. Поэтому труд по 

самообслуживанию дополняет в известной мере внутреннюю культуру ребенка: 

ребенок стремится быть полезным, не обременять окружающих, помогает им 

обходиться своими силами в большом и малом. 

Самообслуживание — это постоянная забота о чистоте тела, о порядке в 

костюме, готовность сделать для этого все необходимое и сделать без 

требований извне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические 

правила. Понятно, что такого отношения детей к труду по самообслуживанию 

можно добиться лишь путем кропотливой систематической работы детского 

сада и семьи [9].  

В самообслуживании перед ребенком всегда ставится конкретная цель, 

достижение которой понятно ребенку и жизненно необходимо для него. 

Результат, которого он достигает в самообслуживании, нагляден и открывает 

ему известные перспективы дальнейшей деятельности: оделся — можно идти на 

прогулку, убрал игрушки — можно садиться заниматься. Обслуживая себя, 

ребенок проявляет определенные физические и умственные усилия; они тем 

заметнее выступают в деятельности ребенка, чем он младше и чем менее он 

владеет навыками самостоятельного одевания, умывания, еды. 

Самообслуживание является основным видом труда маленького ребенка. 

Приучение детей самим одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки 

на место формирует у них самостоятельность, меньшую зависимость от 

взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать 



препятствия. Являясь главным содержанием трудового воспитания детей 

младшего дошкольного возраста, самообслуживание постепенно уступает свое 

место другим видам труда, однако значение его велико и на ступени старшего 

дошкольного возраста [22]. 

 

Педагогические приёмы формирования у детей навыков 

самообслуживания. 
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 педагога (родителя) обучаемых детей, 

которые направлены на формирование навыков самообслуживания. Выбор 

метода обучения зависит, прежде всего, от цели и содержания, а так же от 

личности педагога (родителя), от его способностей, ответственности. В 

структуре методов обучения выделяются приемы. 

Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный 

шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод 

небольшой по объему или простой по структуре. 

Главными методами обучения дошкольников являются практические, игровые и 

метод примера. 

Практические методы обучения - это такие методы, с помощью которых педагог 

придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер. Это значит, что деятельность направлена на реальное 

преобразование вещей, в ходе которого ребенок познает такие их свойства, 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию. Методы 

формирования навыков самообслуживания у детей раннего возраста можно 

разделить на две группы практический метод и игровой [19]. 

 

 

Таблица 1 

Приёмы формирования навыков самообслуживания 

п\п 

Цель 

Приём 

I группа методов 

Практические 

Обеспечить создание у детей практического опыта общественного поведения 

− Показ действия. 

− Пример взрослого или других детей (деятельность подражания). 

− Метод приучения (систематические упражнения). 

− Целенаправленное наблюдение (питает детский опыт, исподволь формирует отношение 

к наблюдаемому и положительно влияет на формирование навыка). 

− Метод игры (даёт возможность самостоятельно, свободно использовать полученные 

знания, навыки в процессе игры с куклой – одеть куклу, умыть и т.д.) 

II группа методов 

Игровые 

Формирование эмоционального отношения к процессу самообслуживания 

− Использование литературных произведений, малых форм фольклорного жанра: песенок, 

потешек. 



− Рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», « Дети обедают» и т.д.). 

− Вопросы к детям, побуждающие к решению проблемы («Кукла Катя испачкалась, что 

делать?») 

 

Основной методический прием формирования навыков это детальный показ и 

подробное объяснение каждого движения в их последовательности. Здесь 

важно, чтобы ребенок был активен и заинтересован в практическом участии в 

выполнении действия. 

Подробный показ и объяснение, как выполнять трудовые задания по 

самообслуживанию, в сочетании с непосредственным участием детей в работе 

научит их точно следовать необходимому способу действий, исполнительности. 

Очень важно при обучении одевания, умывания, сохранять неизменным один и 

тот же способ, одну и ту же последовательность действий. Это даёт 

возможность предъявить всем детям одинаковое требование при выполнении 

аналогичной задачи по самообслуживанию и в то же время обеспечивает 

быстроту формирования прочного навыка. 

Приём практического действия (упражнения) 

Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе 

самообслуживания практически выражается в том, что сначала работу, которая 

для ребёнка представляет известную трудность, он делает вместе с взрослым, 

вникая в объяснение. Потом он начинает сам выполнять отдельные действия. И 

наконец, выполняет работу полностью, хотя и под контролем взрослых. Навыки 

самообслуживания, как и любые другие навыки, образуются не сразу. Для того, 

чтобы дети научились правильно и хорошо умываться, одеваться, есть, нужно, 

прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это следует делать. Затем нужно 

постоянно упражнять их в этой работе. Через некоторое время образуется 

необходимый навык, прочное умение. 

Приём общего напоминания используется тогда, когда налицо закреплённые 

навыки выполнения какой-либо задачи по самообслуживанию. Постепенный 

переход от показа к подробным словесным объяснениям способствует 

закреплению навыков, выработке точных движений, обеспечивают возможность 

действовать согласно каждому слову воспитателя. Поэтому позже воспитатель 

общим напоминанием может активизировать мысль детей, побуждает их 

вспомнить, какой способ выполнения нужно применить, какие действия в него 

входят, какова их последовательность. Но это возможно при прочном 

закреплении навыков какой-либо задачи по самообслуживанию [14]. 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 к процессам 

умывания, одевания. 

При обучении приемам одевания, умывания, уборке игрушек и материалов 

крайне важно сохранять постоянной последовательность действий. Это 

обеспечивает быстроту формирования прочного навыка. В этом хорошо 

поможет и многократное повторение одних и тех же действий в определенной 

последовательности. Не стоит опасаться раз за разом показывать и объяснять 

детям, что и как делать. 



Выполнение детьми этих заданий без дополнительных разъяснений позволяет 

проявить активность, самостоятельность. Важно не только упражнять детей в 

самообслуживании, но и проверять, как они выполняют эту работу. А также 

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. 

Повышает интерес у детей к самостоятельной деятельности использование 

игрушек, организация игр с ними (куклу одеть, раздеть, уложить спать, 

накормить). 

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

лёгким и приятным, можно использовать песенки, стихи, потешки. В целях 

ознакомления детей с требованиями по самообслуживанию используют занятия, 

рассматривание сюжетных картинок, чтение художественных произведений. 

Таким образом, большое влияние на формирование навыков самообслуживания 

и самостоятельности оказывает вся система воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

Также в успешном формировании навыков самообслуживания большое 

значение имеют условия. И здесь важно всё: удобная одежда и обувь. Самое 

главное проявлять терпение и не делать за ребёнка то с чем он может 

справиться сам [11]. 

Одной из особенностей детей раннего возраста является лёгкое образование 

стереотипов, поэтому его легче научить сейчас, чем потом переучивать. 

Самообслуживание позволяет закреплять у детей интерес к этому виду 

деятельности, желание всё делать самим, инициативность, деловитость. 

От правильного руководства зависит как будет организовано самообслуживание 

в детском саду. В самообслуживании должны принимать участие все дети. 

Нужна систематическая и последовательная работа по привитию навыков 

самообслуживания, упражнения в практической деятельности [2]. 

Все дело в том, что любые навыки, в том числе самообслуживания, образуются 

не сразу. А чтобы дети научились правильно и хорошо умываться, одеваться, 

прежде всего дети должны хорошо понять, как это следует делать. Затем нужно 

настойчиво упражнять их. Через некоторое время образуется необходимый 

навык, прочное умение. Одни дети быстро осваивают те или иные умения, 

другим требуется гораздо больше времени. 

 

 

 

 


