
Консультация для родителей 

«Формирование воспитания культуры поведения  

в  процессе взаимодействия ДОУ и семьи» 

 
Ребенок 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. 

 

Это стихотворение было написано немецким сатириком Себастьяном Брантом в XV веке. 

И, несмотря на то, что произведению уже несколько столетий, оно вполне актуально по 

сей день. 

Многие учёные, занимающиеся проблемой формирования культуры поведения, 

утверждают, что этому вопросу уделяют недостаточное внимание. Актуальность данной 

проблемы видится в том, что взрослые ещё сами не до конца осознали значимость самого 

понятия "культура поведения" особенно сейчас, в современном обществе, когда основные 

составляющие нравственного воспитания претерпевают некоторые изменения. Ведь, к 

сожалению, современное состояние многих семей можно охарактеризовать как кризисное. 

Растет число неблагополучных семей, в которых родители не чувствуют ответственности 

за воспитание детей, не занимаются организацией их жизни. Более того, появились так 

называемые «семьи – риска», где родители пьют, бьют детей. Эти взрослые забыли одну 

простую истину, высказанную некогда Сэнт-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Мы дали жизнь нашим детям, а, значит, мы ответственны за их настоящее и 

будущее. 

Дошкольное детство - важнейший период в нравственном становлении личности. Одним 

из направлений в нравственном развитии ребёнка является воспитание культуры 

поведения. 

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт культуры поведения, у них 

формируются первые навыки организационного и дисциплинированного поведения, 

навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки 

самостоятельности, умение занять себя интересной и полезной деятельностью, 

поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки. 

Семейное воспитание - воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими 

(родственниками, опекунами), направленное на формирование представлений о 

жизненных целях и ценностях, правилах, нормах и привычках поведения, повседневного 

общения, критериях оценки добра и зла, самостоятельности, дисциплинированности, 

передачу опыта семейной жизни и т.д. 



Существует ряд факторов, которые влияют на стиль семейного воспитания: особенности 

личности родителей и форм их поведения; психолого-педагогическая компетентность 

родителей и уровень их образования; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; 

диапазон средств воспитательного воздействия (от наказа до поощрений); степень 

включенности ребенка в жизнедеятельность семьи; учет актуальных потребностей 

ребенка и степень их удовлетворения.  

Отец и мать - первые и самые любимые воспитатели своих детей. Они охраняют и берегут 

их жизнь, создают условия для полноценного развития. 

И первое, что характеризует семью как фактор воспитания, - это ее воспитательная 

среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность ребенка. Известно, что 

человек уже с младенческого возраста развивается как существо социальное, для которого 

среда является не только условием, но и источником развития. Взаимодействие ребенка со 

средой, и прежде всего с социальной средой играют первостепенную роль в его 

психическом развитии, становлении его личности. Семейная среда, будучи для ребенка 

первой культурной нишей, многогранна, она включает в себя предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное, информационное окружение 

ребенка. Родители в большей или меньшей степени создают среду воспитания (например, 

обеспечивают гигиенические условия, полноценное питание; приобретают 

соответствующие игрушки, книги, комнатные растения, аквариум и другие средства 

воспитания; заботятся о положительных примерах и образцах поведения). 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье, конечно, нельзя отрицать, что в 

формировании личности ребёнка также принимают активное участие и детский сад, и 

сверстники, и родители. Но влияние семьи - особое, оно начинается с первых шагов 

ребёнка. А поэтому уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, 

жизненные планы и цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы 

поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка. 

Если мы учим ребенка честности и при этом ведем себя не всегда честно (неважно, по 

отношению к ребенку или по отношению к другим людям), то, скорее всего он заметит 

(сознательно или же подсознательно) несоответствие между нашими словами и делом. 

Требовать от ребенка быть честным могут лишь те родители, которые честны сами. В 

данном случае личный пример действует гораздо сильнее многочасовых чтений морали. В 

психологии есть такой термин: "незаметное воспитание" - это и есть воздействие на 

ребенка обстановки в семье, поведения родителей в той или иной ситуации, их отношения 

к ребенку, их эмоциональных и энергетических состояний. Подмечено, что "незаметное 

воспитание" влияет на ребенка больше, чем "заметное" - психологи заявляют: "Слова не 

воспитывают, дети становятся такими, как их родители, только еще хуже". 

Чтобы воспитать культуру поведения у ребенка, родителям, прежде всего надо самим 

вести себя культурно. Ребенок копирует поведение взрослых, подражает им, берет с них 

пример. Поэтому родители воспитывают, прежде всего, своим собственным поведением, 

отношениями с другими членами семьи и друг с другом. 

Содержание семейного воспитания очень разнообразно и не столь "стерильно", как, 

например, воспитание в детском саду, где программа образовательной работы 

концентрирует внимание ребенка в основном на положительном, что есть в окружающем 

мире. При таком подходе снижается способность ребенка адаптироваться к реальной 

жизни во всем многообразии ее проявлений, тормозится формирование иммунитета к 

отрицательным образцам. В семье ребенок бывает свидетелем и участником самых разных 

жизненных ситуаций, причем не всегда позитивного содержания и смысла. В этом 

отношении социальный опыт, приобретаемый в семье, отличается большим реализмом. 

Через призму наблюдаемого поведения близких для ребенка взрослых у него 

выстраивается собственное отношение к миру, формируются представления о ценности 

тех или иных явлений, объектов. 



Согласно Федеральному закону от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

Воспитание культуры поведения у дошкольника не может рассматриваться только в 

рамках детского сада. Оно предусматривает обязательную связь с воспитанием детей в 

семье, координацию усилий педагога и родителей. Вот почему столь важно для педагогов 

найти методы, позволяющие установить тесные контакты с семьей в целях обеспечения 

единства в воспитании культуры поведения. Из наиболее действенных методов и форм 

работы с родителями можно отметить: общие и групповые родительские собрания, 

консультации, посещение педагогом семей своих воспитанников, "дни открытых дверей", 

оформленный стенд или ширма для родителей, разделы которых в наглядной форме 

раскрывают общие вопросы воспитания культуры поведения, папки-передвижки, 

положительный опыт семейного воспитания. 

Работа воспитателей с семьями - труд нелегкий, но необходимый. Это неотъемлемый 

фактор индивидуального подхода к детям, индивидуальной помощи, своевременного 

предотвращения нежелательных проявлений в характер ребенка. 

В воспитании маленького ребенка многое строится на формировании положительных 

привычек, навыков поведения, рациональных способов деятельности. Все это возможно, 

если все воспитывающие ребенка взрослые будут договариваться о требованиях к нему, о 

методах воздействия, способах обучения. Необходимо также учитывать, в решении каких 

задач воспитания может быть сильнее одна сторона (детский сад или семья), и в решении 

каких основную тяжесть следует принять на себя другой стороне. 

Привлечение родителей, других членов семьи к образовательной работе детского сада 

необходимо прежде всего для детей. 

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада 

наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость 

целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

Формы работы могут быть самые разные, - это посещения семьи и ребенка, день 

открытых дверей, беседы, консультации, родительские собрания. Но приоритет остается 

за индивидуальной формой. 

Многие родители ошибочно считают, что приведя ребенка в дошкольное учреждение, они 

имеют право переложить на педагогов ответственность за воспитание и становление 

личности своего ребенка, но это далеко не так. Обязанность каждой семьи - развить 

культуру поведения ребенка с помощью своих поступков и действий, чтобы впоследствии 

он мог "измерить" свои и чужие поступки с общечеловеческих позиций добра и зла и не 

только оценить, но и подчинить свое поведение нравственным нормам и приемлемым 

формам культуры поведения. Неумение правильно вести себя в обществе, дома создает 

человеку определенную репутацию, которая усложняет его отношения с людьми, мешает 

в жизни. Поэтому, с детства следует формировать у детей культуру поведения. 

Для воспитания культуры поведения детей воспитатель включает широкий круг задач, для 

успешного решения проблем с родителями через: 

 



· Консультации 

· Папки-передвижки 

· Родительские собрания 

· Круглый стол 

· Анкетирование 

· Опросы 

· Наблюдение 

· Беседы 

Также воспитатель дает навыки знаний детям о воспитании культуры поведения в 

различных видах деятельности: 

· Дидактические игры 

· Режимные моменты 

· Сюжетно-ролевые игры 

· Демонстрационный материал 

· Художественная литература и в др. 

Навыки у детей быстро становятся прочными, если они закрепляются постоянно в разных 

ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть результаты 

своих действий. Поэтому ДОУ и семье необходимо действовать сообща. 

Продолжая в старшем дошкольном возрасте развивать культуру поведения, заложенную 

ещё в раннем возрасте, родители и воспитатели должны помнить, что ребёнок в этом 

возрасте готовится к ному этапу своей жизни - школьному обучению. Поэтому на них 

ложится большая ответственность в формировании у детей навыков поведения, 

осознанного, активного отношения к порученному делу, товарищества. 

Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, 

готовность прийти на помощь друг к другу. "Если товарищу трудно, помоги ему", "Если 

тебе трудно - обратись за помощью" - вот правила, которыми должны руководствоваться 

дети в повседневной жизни. 

Не стоит забывать ещё одно самое ценное, общёё для всех правило: "Здороваться надо со 

всеми, кого увидел в этот день впервые". Имеет значение и то, как будет сказано детьми 

"Здравствуйте" или "Доброе утро", ведь внешняя форма вежливости выражает уважение и 

доброжелательное отношение к окружающим. Одни здороваются охотно и приветливо, 

другие только после напоминания, третьи - не здороваются совсем или здороваются 

неохотно. Однако не стоит каждый случай неприветливости рассматривать как факт 

проявления невежливости. 

Воспитывайте у детей любовь и привычку к труду, следуя правилу воспитания "Не делай 

за ребёнка того, что он может сделать сам". Делая что - либо за ребёнка, взрослые думают, 

что помогают ему. А на самом деле они лишь мешают выработке у него полезных 

навыков, мешают его самостоятельности и той радости, которую доставляют детям 

проявления самостоятельности. 

Когда ребёнок овладевает правилами, культурой поведения, это способствует 

образованию у него твёрдых нравственных привычек, помогает становлению 

взаимоотношений со сверстниками, воспитанию организованного поведения. Правила 

дают направление деятельности и по мере их усвоения становятся нужными самому 

ребёнку: он начинает опираться на них. 

Когда ребёнок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с 

множеством проблем и трудностей. Они связаны не только с тем, что он ещё мало знает 

об окружающем мире, а должен и хочет его познать. И не только физически жить, но и 

чувствовать себя комфортно среди людей и развиваться, совершенствоваться. А для этого 

важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что поощряют, за что 

хвалят, за что ругают и даже наказывают. И вот в процессе этого сложного познания сам 

ребёнок становится личностью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и 

зла, со своими реакциями на поступки других и собственным поведением. Это всё - 



знание принятых в обществе норм и правил поведения и взаимоотношений, переживания, 

способность к сочувствию, действия в отношении других людей, развитие собственных 

качеств - и составляет понятие нравственности. 

Всю работу по развитию у дошкольников нравственных качеств необходимо вести вместе 

с родителями: сообщать им о достижениях и проблемах детей, консультироваться с ними 

об индивидуальных особенностях каждого ребёнка, выявлять происхождение тормозящих 

развитие факторов, обучать самих родителей приёмам и методам нравственного 

воспитания в семье. 

Только такая взаимосвязь родителей и педагога-воспитателя, их ежедневная кропотливая 

работа поможет установить душевную связь с ребёнком. Если это достигнуто, то ребёнку 

легко общаться, легко жить в коллективе, легко в будущем будет учиться. И только тогда 

воплощаются мудрые слова Я. Корчака: "Воспитатель, который не сковывает, а 

освобождает, не ломает, а формирует, не подавляет, а возносит, не диктует, а учит, не 

требует, а спрашивает - переживает вместе с ребёнком много вдохновенных минут". 

Связь с семьёй - необходимое условие, позволяющее сохранить единство требований и 

преемственность воспитания. Общая цель семьи и детского сада - хорошо воспитанный, 

культурный и образованный человек. 

 

Вывод  

Таким образом, одной из важных задач детского сада по воспитанию культуры поведения, 

является установление тесной связи с семьёй. Семья и дошкольное учреждение - является 

важным фактором в воспитании ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, 

для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве 

и взаимодействии. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

Таким образом, эффективное формирование культуры поведения старших дошкольников 

осуществляется в единстве и целостности использования различных видов деятельности. 


