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Воспитывать тактичного собеседника 

Воспитание культуры речи - проблема нравственная, имеющая социальную 

значимость. Воспитанность и культура человека ярко проявляются в умении 

оформлять мысль в слова, манере говорить и общаться, богатстве словарного 

запаса. 

В слове - суть мысли. Вот почему важно, чтобы растущий человек с самого 

раннего возраста учился и мыслить и обозначать мысль словом, умел общаться по 

средством слова, соблюдая общепринятый речевой этикет. В этой связи возникает 

следующие задача воспитания: 

- формировать у ребенка культуру речи; 

- учить его четко и ясно произносить слова; 

- правильно и понятно для окружающих излагать мысль; 

- вежливо отвечать на вопросы взрослых и обращаться к ним с просьбой; 

- не перебивать говорящих; 

- внимательно выслушивать указания старших; 

- говорить без крика, владея силой голоса и различными интонациями; 

- не вульгаризировать речь словами-сорняками; 

- спокойно и скромно держать себя во время разговора. 

Ребенок черпает культуру родного языка в семье. От того, какую речь слышит 

ребенок, во многом зависит его речевое развитие. Дети удивительно чутко 

улавливают, как разговаривают взрослые - спокойно или с раздражением, 

умеренно громко или крикливо, уважительно или с пренебрежением - и, подражая, 

копируют услышанное. 

Воспитатель в своей работе исходит их того, что если у ребенка плохо развита 

речь, то ему трудно выразить в вежливой форме свою просьбу, быть интересным 

собеседником, чувствовать себя непринужденно во время разговора. Четкая и 

ясная речь является показателем ясности мысли, культуры мышления. 

Воспитание речевой культуры у детей начинается с создания в группе тишины. 

Воспитатель проводит беседы, на которых учит детей, как вести себя во время 

разговора со взрослыми и сверстниками, вежливо обращаться с просьбой, вступать 

в разговор, приносить извинения за нечаянно допущенную оплошность и т.д. 

Педагог предлагает детям вспомнить волшебные слова. Дети отвечают: «Спасибо», 

«Благодарю вас», «Извините», «Разрешите», «Будьте добры», «Будьте любезны», 

«Приятного аппетита», «Доброе утро», «Спокойной ночи» и др. 

- Почему вы считаете их волшебными? 

- Потому что они вежливые. 

Нельзя не учитывать то, что речь детей дошкольного возраста своеобразна. Малыш, 

например, говорит: «У меня нет карандашей», «Приходите к нам вчера», «Вагон 

заехал туда, а обратно не выехивает» и т.п. Подобное словотворчество не от 



избытка остроумия и находчивости, а от незнания ребенком особенностей родного 

языка. 

Вот почему обязанность педагога разъяснять родителям, что вредно «сюсюкать» с 

детьми, подражая детскому «словотворчеству». Разговаривая с ребенком «детским 

языком», взрослые невольно задерживают его речевое развитие. 

Более старшего дошкольника целесообразно побуждать следить за собственной 

речью. Например: «Ты сказал неправильно. Будь внимателен и скажи, как следует». 

(Конечно, не стоит часто останавливать его, иначе стремление рассказывать может 

пропасть.) 

Необходимо развивать у детей интонационные оттенки разговорной речи, 

выражающие уважение, спокойствие, просьбу, удивление, радость, неудовольствие, 

доброжелательность, приветливость. Этому способствуют потешки, чтение 

художественной литературы, разучивание стихотворений, выразительная речь 

окружающих как образец для маленьких. 

Самое главное для ребенка - общение с любимым взрослым, совместные с ним 

действия, которые оказывают на поведение малыша большее воздействие, чем ко-

мандирский тон, приказы. 

Дети испытывают постоянный дефицит в общении с близкими взрослыми. И это 

нельзя не учитывать. 

Важно уметь отличать развязность от непринужденности, застенчивость от неуме-

ния себя держать во время разговора. Это противоположные по своему характеру 

проявления. Надо быть чутким к слову ребенка, поддерживать его стремление 

вступать в разговор со взрослыми, а при необходимости осуществлять 

корректировку его поведения. 

Особого внимания требуют к себе дети, которые боятся вступать в общий 

разговор. Таких детей следует побуждать к разговору, используя для этого любой 

повод. Спросить его о кукле, с которой он играет, об игрушке, сделанной его 

руками, о прочитанной книге, о том, что он сделал, построил, вылепил, нарисовал, 

смастерил. 

Речевая сдержанность - один из признаков культуры общения. Особого внимания 

заслуживает вопрос воспитания у детей речевой сдержанности: как не достает этой 

способности нашим детям! В практике же как раз и наблюдается пробел: добиваясь 

от детей высокой речевой активности, мы нередко забываем о воспитании у них 

умения молчать и выслушивать других, вникая в смысл сказанного. Надо учить 

детей не только правильно говорить, но и внимательно выслушивать собеседника, 

поддерживая с ним диалог; молчать, когда это необходимо (на занятиях, в театре, 

музее, учреждениях, если отдыхают взрослые или спит малыш и т.п.) Разъясните 

ребенку, что говорить и рассуждать надо о том, что знаешь. Пусть пословица 

«Лишнее говорить, только делу вредить», усвоенная ребенком, станет правилом для 

него и поможет удерживаться от пустословия. 



Воспитывать живого и тактичного собеседника - одна из задач, которая 

должна решаться на протяжении дошкольного детства. 

Ваш ребенок воспитан? 

Воспитанность человека - в его духовности и гармонии нравственных качеств, ду-

шевной тонкости и способности к самоконтролю, а также в его ответственности и 

чувстве долга перед обществом и Родиной. 

Все родители хотят видеть своего ребенка хорошо воспитанным. Но 

воспитанность не формируется сама по себе, как полагают иные родители. Само 

определение «воспитанность» говорит о том, что это результат долгой и упорной 

шлифовки человека, результат его воспитания в самом широком смысле слова. 

Как бы ни был ребенок развит, смышлен и внешне привлекателен, но если он 

вмешивается в разговор взрослых, не умеет вежливо обратиться с вопросом, не 

знает, как приветствовать старших, не в меру многоречив, то такой ребенок 

производит неприятное впечатление. О нем говорят: не воспитан. 

Нельзя забывать о примере взрослых, ибо формы поведения маленький ребенок 

начинает усваивать, подражая близким людям. Не зря говорят: дети - зеркало 

родителей. 

Мы хотим видеть следующие проявления воспитанности в наших детях: 

1. Вежливость. Это качество украшает, делает привлекательным растущего чело-

века, вызывает к нему симпатии окружающих. 

2. Деликатность. Тот, кто деликатен, никогда не даст повода ощущать свое пре-

восходство, не станет навязывать человеку свое общество вопреки его желанию, 

задавать не неуместные вопросы или проявлять излишнее любопытство. 

3. Чуткость. Это моральное качество проявляется в заботе о людях, умении сопе-

реживать, помочь, утешить. 

4. Чувство такта. Оно является регулятором поступков человека, его отношений с 

людьми. 

5. Предупредительность. Добиваясь от детей предупредительности, мы хотим, 

чтобы она проявлялась у них из добрых побуждений оказать внимание, помочь 

близким и окружающим людям. 

6. Скромность. Эта нравственная черта характеризует подлинную воспитанность. 

Скромный человек не старается казаться оригинальным, не выпячивает свое «я», 

ведет себя просто, естественно, с достоинством. Скромности сопутствует уважение 

и чуткость к людям и в то же время высокая требовательность к самому себе. 

7. Трудолюбие. Эта черта характера, которая имеет огромную социальную цен-

ность. Она проявляется в активности, добросовестности, бережливости, уважении к 

вашему труду и общественному достоянию, а также стремлении самому делать то, 

что посильно. 

8. Дисциплинированность. Дисциплинированность проявляется в культуре чувств, 



поступков, потребностей. 

Воспитание у детей навыков и привычек, способствующих формированию нрав-

ственного поведения, должна осуществляться непрерывно на протяжении все-

го дошкольного детства и в единстве со всеми другими задачами воспитания, 

предусмотренными специальными программами. Только тогда поведение ребен-

ка становится выражением его воспитанности. 

Об опрятности и аккуратности 

Когда же нужно начинать воспитывать аккуратность и опрятность у малыша? 

Есть ли точные возрастные градации тех умений и навыков, которыми должен ов-

ладевать ребенок? Безусловно, есть. Но народная мудрость гласит, что воспитывать 

малыша нужно с первых дней жизни, а не делать скидок на возраст, легкомысленно 

не отмахиваться от насущных потребностей сегодняшнего дня, оставляя что-то на 

потом. 

Прививая ребенку, навык опрятности, вы вместе с тем воспитываете у него ду-

шевную щедрость, чуткость по отношению к окружающим. Это свойственно ребен-

ку раннего возраста. 

Опрятным и аккуратным ребенок должен быть по отношению к своим личным 

вещам, аккуратность тесно связана с культурой еды, умением самостоятельно оде-

ваться и в таком важном моменте, как поведение в общественном транспорте. Ак-

куратным и опрятным ребенок должен быть и на улице. 

Покупая одежду и обувь детям по росту, мы тем самым уже прививаем им навык 

опрятности.  

   Для закрепления навыков опрятности и аккуратности детям необходимы посто-

янные упражнения в этом, иначе навыки могут исчезнуть. Следует использовать 

любые ситуации, создавать необходимые для этого условия. 

Внимательное и заботливое обращение с малышом, долгое терпение, посто-

янный и неослабный контроль в сочетании с душевным теплом, дружеской 

поддержкой, совместной радостью по поводу пока еще маленьких побед приво-

дят к желаемым результатам. Нельзя отторгать заботы малыша от себя. В 

воспитании нет мелочей. 

О воспитании культурно-гигиенических навыков 

К первоочередным задачам следует отнести воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей. 

Прежде всего, необходимо вызвать у детей желание действовать определенным 

образом. Этому во многом могут способствовать условия: благоустроенное поме-

щение, мебель, соответствующая возрасту детей. Но мало вызвать желание, надо 



научить ребенка действовать соответствующим образом. Деятельность детей носит 

ярко выраженный подражательный характер, поэтому необходимо больше уделять 

внимание показу как держать ложку, чашку, как двигать руками при умывании. 

Показ, сопровождаемый объяснением, позволяет быстро перейти к словесным 

указаниям или требованиям. Следует учитывать, что маленькому ребенку трудно 

отказаться от своих желаний, трудно затормозить свои действия, ему гораздо легче 

что-то сделать, поэтому в своих требованиях надо стараться отвлечь ребенка от не-

нужного действия и переключить его на нужное. 

Если постоянно пользоваться запретом: «Нельзя брызгаться водой, нельзя тро-

гать вещи, нельзя бросать куклу», то у малыша уже в этом возрасте может развить-

ся упрямство и своеволие. Ведь складывается понятие, что взрослые «мешают» ре-

бенку интересно действовать: вертеть, крутить, двигать, стучать. А действовать ему 

просто необходимо, поэтому и нужно переключить малыша с ненужного действия 

на полезное. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей - первооснова 

всей дальнейшей работы и основа для развития физически крепкого ребенка. К 

тому же культурно-гигиенические навыки - это элементы самообслуживания, 

что является первой ступенью и основой для трудового воспитания. 



 


