
Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 

деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей формируется 

положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, 

стремление оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая деятельность 

способствует повышению общего развития детей, расширению их интересов, 

проявлению простейших форм сотрудничества, формированию таких нравственных 

качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

чувство долга и т.д. В процессе труда активизируется физическая сила и умственная 

деятельность детей.  

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

нашего общества. Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда 

ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, 

заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. 

Воспитание этой потребности - одна из центральных задач трудового воспитания 

детей. 

Ряд показателей трудолюбия: 

- осознание цели деятельности и настойчивость в ее достижении;  

- готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоционально -

положительного отношения к труду;  

- адекватная оценка результатов деятельности;  

- аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и продуктам труда 

наиболее успешно формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Несформированность их на данном возрастном этапе становится препятствием в 

учебно-познавательной деятельности и последующей адаптации в самостоятельной 

трудовой деятельности.  

К настоящему времени: 

- определено место труда в педагогическом процессе детского сада, разработано его 

содержание (Е.И. Корзакова, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина и др.);  

- выделены формы организации детей в труде (З.Н. Борисова, Р.С. Буре, А.Д. 

Шатова);  

- изучается процесс формирования положительного отношения к труду взрослых (В.И. 

Глотова, В.И. Логинова, ЯЗ. Неверович, А.Г. Тулегенова, М.В. Крулехт и др.);- 

рассматриваются особенности трудового воспитания дошкольников в семье (Д.О. 

Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Маркова); 

- исследуется влияние труда на развитие нравственно-волевых качеств детей, их 

взаимоотношений (Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.).  

Немаловажное значение имеют исследования Я.З. Неверович, Т.А. Марковой, 

показавшие, что основным мотивом, побуждающим детей к трудовой деятельности, 

является их желание помогать взрослым. В дошкольной педагогике выделены три 

способа приближения детей к труду взрослых: наблюдение за трудом, частичная 

помощь детей взрослым и организация совместной деятельности взрослых и детей 

(В.И. Глотова, Л.В. Загик, СМ. Котлярова, Г.Н. Лескова, Е.И. Радина, Д.В. Сергеева и 

другие).  



А. В. Запорожец писал: "Центральным звеном всей этой системы (имеется в виду 

система всестороннего воспитания дошкольников), как бы связывающим в единый 

узел всю образовательно-воспитательную работу детского сада, должно стать 

нравственно-трудовое воспитание дошкольников, которое призвано заложить уже в 

первые годы жизни ребенка основы активной жизненной позиции, понимания своих 

обязанностей и готовности выполнять эти обязанности". 

На другую сторону воспитательного влияния труда на детей обращал внимание В. А. 

Сухомлинский: "Дайте детям радость труда! Эту радость ему несут успех, осознание 

своей умелости и значимости выполняемой работы, возможность доставлять радость 

другим". 

В рамках современных педагогических взглядов на трудовое воспитание акценты 

должны быть перенесены на личностное развитие ребенка: какие стили поведения и 

отношения к разным сторонам социального окружения, в том числе и к труду, могут 

быть присвоены ребенком и как они обогащают личность. Как при этом учитывать 

потребности и интересы дошкольника? Как, идя им навстречу, формировать у ребенка 

самостоятельность, активность, инициативу, творчество, уверенность в себе, 

ответственность за свои поступки? Как вызвать в нем потребность стать членом 

детского общества, совместно решать вопросы организации труда и достижения 

положительных результатов? 

Объединяясь в труде со сверстниками, дошкольники приобретают опыт 

взаимоотношений, учатся видеть эмоциональное состояние сверстника, его огорчения 

и радость. Все это побуждает к оказанию помощи, поддержки, проявлению гуманных 

чувств: сопереживанию, сочувствию. Но такие возможности могут быть реализованы 

только при наличии определенных условий: создание педагогом эмоциональной 

обстановки при организации труда детей, демонстрация им своей заинтересованности 

в предстоящей деятельности, участие в ней на правах партнера, поощрение желания 

детей участвовать в совместной деятельности. При этом главная цель педагога - 

воспитание у дошкольников позитивного отношения к труду, развитие желания 

научиться, стать самостоятельным, умелым, способным справляться с возникающими 

затруднениями и оказывать помощь и поддержку окружающим в случае 

необходимости. 

Наряду с достижениями в трудовом воспитании детей в дошкольных учреждениях 

есть еще много проблем и нерешенных вопросов. 

Не во всех дошкольных учреждениях осуществляется взаимодействие взрослого и 

ребенка на уровне сотворчества, содействия в игровой, трудовой и познавательной 

деятельности. Встречаются трудности в подборе объектов трудовой деятельности, 

ограничена сфера труда дошкольников. Достаточно полного представления о 

сущности трудолюбия нет как у воспитателей, учителей, так и у родителей. Трудовое 

воспитание детей дошкольного возраста еще не стало ведущим направлением в 

образовательном процессе ДОУ.  

Нередко еще воспитатели в старших группах, организуя совместную трудовую 

деятельность детей, сами выполняют большую часть работы. А детям остаются лишь 

отдельные поручения — принеси, подай, помоги, подержи, что, естественно, не 

вызывает у них интереса к трудовому процессу. Бывает в практике и другая крайность, 

когда воспитатели дают завышенные по объему трудовые поручения, не учитывая 



возможности детей. Ребята утомляются и тогда, когда длительное время, занимаясь 

одним делом, находятся в одной позе, пользуются оборудованием, не 

соответствующим их возрастным возможностям, выполняют большой объем работы в 

быстром темпе. В некоторых дошкольных учреждениях отсутствуют планомерность и 

систематичность в организации труда детей, в обучении их трудовым умениям и 

навыкам, и они участвуют в труде от случая к случаю. Плохо поступают и те 

воспитатели, которые в процессе труда слишком опекают детей, диктуют им, что надо 

делать, не дают возможности проявить активность и самостоятельность. К сожалению, 

нередко можно наблюдать, как няня или воспитатель при детях заново переделывает 

то, что ими сделано: моет стол, подметает пол, убирает книги, переставляет стулья и 

т.д. И наконец, важным условием в трудовом воспитании является знание 

особенностей семейного воспитания.  

Существуют и объективные проблемы, затрудняющие воспитание трудолюбия у 

дошкольников: экономический кризис, усиливающий распад семьи, пресыщения 

удобствами, отток детей из дошкольных учреждений; снижение внимания к 

формированию трудолюбия (в сравнении с физическим, умственным, эстетическим 

развитием личности) со стороны родителей и воспитателей; стремление дошкольников 

к самоактуализации в детском сообществе при малом социальном опыте.  

Таким образом, выявлены противоречия:  

- между социальной значимостью формирования трудолюбия и недостаточной 

реализацией данной педагогической задачи в дошкольных учреждениях;  

- между необходимостью подготовки педагога, воспитателя ДОУ к формированию 

трудолюбия детей и неразработанностью теоретических основ и организационно-

педагогических условий развития данного базового качества ребенка; 

- на страницах профессиональных журналов редко встречаются статьи по проблеме 

трудового воспитания. Данная тенденция таит в себе опасность, связанную с 

задержкой в развитии личности ребенка.  

Таким образом, ученые внесли значительный вклад в разработку проблемы выявления 

признаков и компонентов трудолюбия детей дошкольного возраста. Однако, проблема 

воспитания трудолюбия дошкольников как основного качества личности еще 

недостаточно разработана.  

Программные задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста можно 

объединить в несколько групп. 

Первая группа включает задачи воспитания положительного отношения к труду 

взрослых, стремления оказывать им посильную помощь, заинтересованность в 

результатах труда. При этом у детей формируются представления о необходимости 

труда в жизни, об отношении взрослых к труду. 

Вторую группу составляют задачи, направленные на формирование трудовых навыков 

и их дальнейшее совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой 

деятельности, а также овладение умениями работать аккуратно, ловко, в достаточно 

быстром темпе. 

Третья группа задач направлена на воспитание у детей некоторых личностных качеств: 

привычки к трудовому усилию, ответственности, заботливости, бережливости, 

готовности принять участие в труде. 

Четвертую группу составляют задачи воспитания навыков организации своей и общей 



работы - умение готовить заранее все необходимое, убирать на место инструменты. 

К пятой группе относят задачи формирования положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе труда - умение работать согласованно.[16] 

Следует иметь в виду, что все намеченные задачи осуществляются не изолированно 

друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Комплекс этих задач в педагогическом процессе 

осуществляются одновременно. 

Труд ребёнка отличается от труда взрослых людей. Ребенок не создает в своем труде 

общественно значимых материальных ценностей. Дело не в том, что у труда ребенка 

нет результата, что то, что он делает, никому не нужно. Труд дошкольников имеет 

общественное значение. 

В давние времена, когда детство было короче и ребенок раньше включался в 

деятельность взрослых, его труд также был общественно значим. Однако современный 

ребенок, особенно ребенок дошкольного возраста, не может включаться в 

производство и, следовательно, не может создавать материальные ценности. Труд 

детей носит воспитывающий характер - так на него смотрят взрослые. Труд 

удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании собственных 

возможностей, сближает его со взрослыми - так воспринимает эту деятельность сам 

ребенок (конечно, не облекая это восприятие в научные термины). 

В труде дошкольника ярко обнаруживается связь с игрой. В игре осуществляются 

первые манипулятивные действия, по своему характеру напоминающие трудовые: в 

них присутствуют воображаемые трудовые операции. Но не только этим 

исчерпывается значение игры, в которой ребенок в ролевых действиях отражает труд 

взрослых. Принимая на себя роль взрослого, он проникается эмоциональным 

отношением к выполняемым действиям: тревожится за больного, оказывает внимание 

пассажирам и пр. Он испытывает эмоциональный подъем, волнение, радость, его 

чувства соответствуют чувствам труженика, хотя и не связаны с трудовыми усилиями. 

Выполняя трудовую задачу, дети часто переключаются на игру - играют водой во 

время умывания, обыгрывают трудовые действия и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте отчетливо выражено стремление превратить трудовой процесс в игру, но 

даже и старшие дошкольники, пока не овладеют трудовыми действиями или 

инструментами, тоже играют ими, обыгрывают их. И всегда с удовольствием 

принимают игровую ситуацию, связанную с трудом. 

В процессе труда дети приобретают трудовые навыки и умения. Но это не 

профессиональные навыки (как, например, у токаря или слесаря), а навыки, 

помогающие ребенку становиться независимым от взрослого, самостоятельным. 

Кроме того, труд дошкольников не имеет постоянного материального 

вознаграждения.  

Труд ребенка носит ситуативный, необязательный характер, от его отсутствия 

«страдает» лишь формирующийся нравственный облик ребенка, так как в труде 

развиваются многие жизненно важные качества личности. 

Особенностью детского труда является и то, что, несмотря на наличие в нем всех 

структурных компонентов деятельности, они пока еще находятся в стадии развития и 

обязательно предполагают участие и помощь взрослого. 

Дети младшего дошкольного возраста не могут самостоятельно ставить цель в труде. 

Это происходит потому, что они еще не владеют умением удерживать в памяти весь 



процесс и результат. Действия ребенка носят не целенный, а процессуальный 

характер: они могут повторять их многократно, не преследуя определенной задачи. 

Ребенку доставляет удовольствие само действие, а не его результат. Развитие 

целесообразных действий тесно связано с развитием предметно-ориентировочной 

деятельности и подражания, поскольку при этом условии происходят осознание 

назначения предмета и усвоение способа его применения. Овладевая по подражанию 

способами действий, ребенок начинает достигать результата в элементарной 

деятельности (повесил полотенце на крючок, застегнул пуговицу и т.п.). Постепенно 

формируется способность к осознанию цели своих действий и связи между целью и 

результатом. Подобное осознание - своего рода открытие ребенком личных 

возможностей. Оно побуждает детей к самостоятельным действиям («Я сам»). 

Для развития способности ставить цель в труде важны: 

- осознание цели; 

- умение видеть результат; 

- владение способами действий, навыками.  

У младших дошкольников всё это находится лишь в начальной стадии. На данном 

этапе роль принадлежит взрослому. Он ставит перед детьми цель и помогает её 

реализовывать. Дети старшего дошкольного возраста в привычных ситуациях ставят 

цель сами. Они могут делать это наиболее успешно в тех случаях, когда достигают 

материального результата, например при изготовлении игрушек, в уборке, в 

самообслуживании и др. Ребенок этого возраста может осознавать и отдаленные цели 

(выращивание урожая). Отдаленные цели ставит взрослый. Возможно, а иногда и 

необходимо поэтапное осознание, детьми отдаленной цели. Например, если предстоит 

сложная работа, ребенок не может удержать цель, забывает её. Взрослый помогает ему 

тем, что делит весь процесс труда на короткие отрезки и на каждом таком этапе ставит 

цель.  

Итак, особенностью данного компонента трудовой деятельности дошкольников 

является обязательное участие в его реализации взрослого. Самостоятельность детей и 

осознание ими цели относительны. 

При формировании целенаправленной трудовой деятельности важно не только, что и 

как делает ребенок, но и ради чего он трудится. Мотивы могут быть разные: 

-получить от взрослых положительную оценку своих действий;  

- самоутвердиться;  

-вступить в общение со взрослыми;  

- принести пользу другим (общественный мотив).  

Нужно сказать, что все перечисленные мотивы могут быть у детей разного возраста, 

но лишь в 5-7 лет ребенок способен их формулировать. 

Своеобразно осуществляется у детей и процесс планирования трудовой деятельности. 

Планирование - важный, компонент труда. Он включает в себя организацию работы, 

исполнение, контроль и оценку как отдельных этапов, так и результата в целом. 

Ребенок младшего возраста вообще не планирует свою деятельность. Но и в старшем 

дошкольном возрасте планирование специфично. Дети планируют лишь процесс 

исполнения, «забывая» об организации труда, и намечают лишь основные этапы, но не 

способы исполнения. Не предусматриваются контроль и оценка работы. Словесное 

планирование отстает от практического - ребенок не может составить план работы, но 



действует последовательно. 

Своеобразно отношение детей к результату труда. Для младших дошкольников 

зачастую важен не материальный результат труда, а моральный, чаще всего 

выраженный в положительной оценке взрослого. Ребенка старшего возраста 

интересует достижение практического, материально представленного результата, хотя 

и оценка взрослого для него также очень важна. В 5-7 лет у детей уже могут 

появляться гордость, удовлетворение от самостоятельно достигнутого результата в 

труде. 

По своему содержанию труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида. 

Труд детей дошкольного возраста 

Самообслуживание Хозяйственно- 

бытовой труд Труд в природе Ручной и художественный труд 

Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на обслуживание им самого себя 

(одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры). Качество и 

осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования навыков 

самообслуживания актуальна на всех возрастных этапах дошкольного детства. [31] 

Содержание труда по самообслуживанию изменяется на разных возрастных этапах и 

по мере овладения детьми трудовыми навыками. Если ребенок освоил умение 

самостоятельно одеваться, его нужно приучать делать это аккуратно, красиво, быстро, 

следить за своим внешним видом, прической. У детей воспитывают привычку бережно 

относиться к вещам, не пачкать, не рвать одежду, аккуратно складывать ее. 

В содержание труда по самообслуживанию у старших дошкольников входит и забота о 

себе: 

- подготовка рабочего места перед началом рисования;  

- уборка и даже мытье (дома) чашки, ложки после еды, застилание постели, уборка 

игрушек, книг. 

Научившись самообслуживанию, ребенок приобретаетопределенную независимость от 

взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе. Конечно, даже в старшем 

дошкольном возрасте дети порой нуждаются в помощи взрослого, но все же перед 

поступлением в школу они уже должны уметь во многом обходиться своими силами.  

Хозяйственно-бытовой труд - это второй вид труда, который ребенок в дошкольном 

возрасте способен освоить. Содержанием этого вида труда являются: 

- труд по уборке помещения; 

- мытье посуды, стирка и др.  

Если труд по самообслуживанию исходно предназначен для жизнеобеспечения, для 

заботы о самом себе, то хозяйственно-бытовой трудимеет общественную 

направленность. Ребенок учится создавать и содержать в соответствующем виде 

окружающую его среду. Навыки хозяйственно-бытового труда ребенок может 

использовать и в самообслуживании, и в труде на общую пользу. 

Хозяйственно-бытовой труд детей младших групп по содержанию представляет собой 

помощь взрослому в протирании мебели, расстановке игрушек, стирке мелких 

предметов, уборке снега на участке, украшении участка и т. п. В процессе такого труда 

воспитатель формирует у детей умение сосредоточивать внимание на одном занятии, 

доводить с помощью взрослого дело до конца. Очень важны положительная оценка, 

похвала. 



Дети среднего и старшего дошкольного возраста способны к более разнообразному 

хозяйственно-бытовому труду и меньше нуждаются в помощи взрослого. Они могут 

заниматься: 

- уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять легкую 

мебель); 

-уборкой участка (сгребать снег, убирать листья);  

- принимать участие в приготовлении пищи (салатов, винегрета, изделий из теста); 

- в труде по ремонту книг, игрушек, одежды. 

Постепенно дети приобретают самостоятельность и в этом виде труда. Воспитатель 

использует методы показа, объяснения, обсуждения процесса труда и результатов, 

оценки, обучения отдельным способам выполнения трудовых операций (как отжимать 

тряпочку, чтобы вода не лилась за рукава, и т. п.). Важно формировать у 

дошкольников представление о значении хозяйственно-бытового труда для всех и 

лично для каждого. Именно этот труд дает возможность показать ребенку, что он сам 

может сделать красивым и приятным то окружение, в котором живет. Воспитатель 

всегда обращает внимание детей на эту сторону. Если каждый из нас будет заботиться 

о том, чтобы вокруг было красиво, то не сможет бросить бумажку на пол и уж, 

конечно, не станет рисовать на стене или в лифте. Только тот, кто не любит свой дом, 

может так поступать. Таким образом, воспитывается умение замечать непорядок и без 

напоминаний взрослого устранять его. 

Современный бытовой труд облегчает техника. Есть она и в дошкольном учреждении 

(пылесос, механическая щетка для мытья окон и др.) Дома в семьях многих детей есть 

стиральная и посудомоечная машины, микроволновая печь и др. Ребенок видит, как 

такой техникой пользуются взрослые. Полезно и детей приучать пользоваться 

бытовыми машинами. Дома ребенок может чистить пылесосом ковер на полу, 

наблюдать за работой стиральной машины. Нужно только обязательно познакомить 

детей с правилами безопасности и стараться не оставлять их один на один с техникой. 

Но под наблюдением взрослого и вместе с ним ребенок может, пользуясь техникой, 

заниматься хозяйственно-бытовым трудом. 

Практика показывает, что к старшему дошкольномувозрасту у некоторых детей 

пропадает интерес к этому видутруда. Причина заключается в том, что ребенок уже 

овладел необходимыми навыками. Дети выполняют все, что от них требуется: моют 

игрушки, убирают постели и т.д., но делают это уже без интереса. Содержание 

хозяйственно-бытового труда может быть усложнено за счет расширениякруга 

обязанностей или введения нового объекта для применения уже отработанных 

навыков (вытирать пыль не только в шкафу для игрушек, как это было всегда, но и на 

подоконнике, на мебели в спальне). 

Навыки хозяйственно-бытового труда, приобретенные (детьми в дошкольном 

учреждении, переносятся в семью и наоборот. В особый вид труда выделяется труд в 

природе. Содержанием такого труда являются уход за растениями и животными, 

выращивание овощей на огороде, озеленение участка, участие в чистке аквариума и 

др. Труд в природе благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и 

на воспитание нравственных чувств, закладывает основы экологического образования. 

В младших группах внимание детей привлекают к растениям и животным. 

Воспитатель организует наблюдения за животными и при этом старается 



поддерживать интерес малышей. Вместе со взрослым и под его руководством ребенок 

ухаживает за живыми объектами. 

Обязанности детей старшего дошкольного возраста значительно шире. И это понятно. 

Ребенок уже больше умеет, больше знает. 

Труд в природе имеет свои особенности. Результатом этого труда может быть 

материальный продукт (выращенные ребенком овощи, посаженное им деревце и др.). 

Это сближает детский труд с производительным трудом взрослых. 

Труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат: посеяли семена и лишь 

через некоторое время смогли наблюдать результат в виде всходов, а затем и плодов. 

Эта особенность помогает воспитывать выдержку, терпение. 

Ухаживая за животными, выращивая растения, ребенок всегда имеет дело с живыми 

объектами. Поэтому нужны особая осторожность, бережное отношение, 

ответственность. Отсутствие этих факторов может привести к гибели живого. 

Труд в природе дает возможность одновременно развивать познавательные интересы. 

Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об особенностях 

некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая неживую природу. 

Этот вид труда дает детям возможность доставлять радость другим людям (угощать 

выращенными плодами, дарить цветы). 

Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и 

нравственному, эстетическому, умственному, физическому развитию. 

Ручной и художественный труд - по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его 

содержание входит изготовление поделок из природного материала, бумаги,картона, 

ткани, дерева. Этот труд способствует развитиюфантазии, творческих способностей; 

развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, 

умению доводить начатое до конца. Результатами своего труда дети радуют других 

людёй, создавая для них подарки. Художественный труд в дошкольном 

учреждениипредставлен в двух направлениях: дети изготовляют поделки и учатся 

украшать своими изделиями помещение группы к праздникам, оформлять выставки и 

т. п. 

Отдельные элементы ручного и художественного трудаможно вводить уже в младших 

группах. При этом участиевзрослого обязательно. Точнее говоря, дети помогают 

взрослому в создании поделок. И хотя активность детейэтого возраста минимальна, но 

приобщение к такому интересному труду очень полезно. Малыш видит, как в руках 

воспитателя простая палочка вдруг превращается в куклу, а шарик - в голову 

смешного клоуна. Это «волшебство» завораживает детей, восхищает и побуждает к 

собственнойдеятельности. 

Применительно к дошкольному возрасту можно говорить и о зарождении умственного 

труда. Любой труд характеризуется усилием, направленным на достижение 

результата.  

Результат может быть: 

- материализованным (изготовленный ребенком предмет, выращенное растение); 

- может быть представленным через улучшение качества (постиранное кукольное 

белье, почищенная клетка птицы); 

- может и выступать в виде логического решения какой-то задачи (математической, 



житейской, собственное «открытие» ребенка, полученное в результате обдумывания, и 

др.).  

Последний и есть результат умственного труда. Воспитатель приучает детей «думать 

прежде, чем сделать», объяснять для себя и других ход своих мыслей, делать выводы и 

умозаключения, получать удовлетворение от самостоятельно найденного решения). 

Умственный труд сопровождает (должен и может сопровождать) любой другой вид 

детского труда, если мы хотим, чтобы он выполнялся сознательно. Необходимо 

воспитывать у детей интерес и уважение к умственному труду, показывать его 

значение для людей и для конкретного ребенка. В работе с детьми помогают рассказы 

об ученых, изобретателях. Умственный труд ребенка имеет все структурные 

компоненты трудовой деятельности: мотив, цель, процесс, результат. Осуществляется 

он как в ходе учебной деятельности, так и в повседневной жизни. Как и любой другой 

вид труда, он имеет свои формы организации. 

Содержание трудового воспитания определено «Программой воспитания в детском 

саду». Это:  

- ознакомление с трудовой деятельностью взрослых, имеющее решающее значение для 

формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда в жизни 

общества;  

- организация практической трудовой деятельности детей, в процессе которой 

постепенно формируются их трудовые навыки и умения, воспитываются 

положительные нравственные качества. 

Содержание труда реализуется в разных формах организации. В науке разработаны и в 

практику внедрены разные формы организации труда детей дошкольного возраста. 

Формы организации труда детей дошкольного возраста 

Поручения Дежурства Общий, совместный, коллективный труд 

Поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо 

трудовое действие. Поручение является первой формой организации трудовой 

деятельности. [ 31] Исследованию данной формы были посвящены исследования 

В.Г.Нечаевой, А.Д.Шатовой (1974). 

Трудовые поручения могут быть: 

- по форме – индивидуальными, подгрупповыми, общими; 

- по продолжительности - кратковременными или длительными, постоянными или 

одноразовыми;  

- по содержанию - соответствовать видам труда. 

Учитывая некоторые особенности поручений их можно сгруппировать: 

1 группа - поручения, связанные с выполнением одного способа действия: подать, 

принести, отнести. Они кратковременны, эпизодичны, вызваны временной 

необходимостью. 

2 группа - поручения, которые содержат несколько способов действия, несколько 

трудовых операций. Сюда можно отнести поручения следующего содержания: 

покормить животных, полить комнатные растения и т.д. 

3 группа - поручения, связанные с результатами, которых дети достигают не сразу: 

посеять, посадить, принести из дома открытку, расческу и т.д. 

Посредством поручений можно решать задачи не только трудового воспитания, но и 

нравственного, физического, умственного и эстетического. 



Поручения широко используются во всех возрастных группах детского сада, но в 

младших группах они являются ведущей формой организации детского труда. В силу 

психологических особенностей дети младших групп еще недостаточно 

самостоятельны в своих действиях, склонны к подражанию, они не могут 

согласовывать свои действия с действиями товарищей и работать в нужном для 

коллектива темпе, они часто отвлекаются, не доводят начатое дело до конца. В этом 

возрасте детей мало интересует результат, их влечет сам процесс действия (они еще не 

владеют необходимыми умениями и навыками для достижения результата). Поэтому 

только во второй младшей группе со второй половины года, когда дети уже имеют 

некоторый трудовой опыт, воспитатели используют групповые поручения. Основной 

формой объединения в труде детей этого возраста является труд «рядом», когда 

каждый ребенок работает самостоятельно и за свою работу отвечает перед 

воспитателем; при этом ребенок упражняется в умениях и навыках, необходимых в 

коллективной работе. 

В старших группах детского сада поручения продолжают играть большую роль, 

однако важное значение начинают приобретать обязанности. Воспитатель привлекает 

детей к выполнению поручений, не входящих в обязанности дежурных, и к 

самообслуживанию. Особое место занимают поручения-задания, результат которых 

отсрочен во времени (о них будет подробнее сказано ниже). Повышаются требования 

и к качеству выполнения поручений, они теперь носят общественный характер: 

помочь детям младших групп, сотрудникам детского сада (завхозу, дворнику и др.), 

нуждающимся в их помощи.  

Таким образом, поручения как форма организации трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста дают возможность воспитателям повседневно, систематически 

приобщать детей к посильному труду, создают в группе деловую атмосферу. 

Важным педагогическим условием воспитания у детей положительного отношения к 

поручениям взрослых является формирование у них социальных мотивов 

деятельности ― мотив долга и ответственности перед взрослыми за выполнение 

задания. Добиться этого можно, повышая требования к детям, к их индивидуальной 

трудовой деятельности, усложняя поручения. Важна также оценка содержания этой 

деятельности. 

Самым высоким критерием оценки выполнения трудового поручения является 

осознание детьми обязанности и постоянства заботы об окружающих. Такое поведение 

детей связано с проявлением инициативы и самостоятельности в выполнении 

трудовых заданий, в добровольном нахождении для себя дела и самостоятельном его 

выполнении, в готовности сделать что-то приятное для окружающих. Педагогу очень 

важно умело поддержать первые ростки детской инициативы, когда ребенок по 

собственному побуждению включается в трудовую деятельность. Это важно для 

формирования у детей умения выполнять обязанности. 

Для того чтобы поручения оказывали на ребенка воспитательное воздействие и 

служили действенным средством нравственного воспитания, они всегда должны 

содержать конкретную цель и воспитательную задачу: например, педагог планирует 

закрепить еще не прочные трудовые навыки ребенка, изменить его отношение к 

данной работе или познакомить с новым содержанием труда. Часто в практике 

опытных педагогов имеются поручения, решающие довольно специфические задачи 



воспитания дошкольников. Например, ребенок не знает, чем заняться. Воспитатель 

дает другому ребенку вожжи и просит: «Спроси Андрюшу, не хочет ли он поиграть с 

тобой в лошадки». 

Дежурство - предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей группы. 

В дежурстве в большей степени, чем в поручении, выделяются общественная 

направленность труда, реальная, практическая забота нескольких (одного) детей о 

других, поэтому данная форма способствует развитию ответственности, гуманного, 

заботливого отношения к людям и природе. 

В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по столовой, в уголке 

природы, по подготовке к занятиям (если требуется большая подготовительная работа 

по обеспечению всех детей материалами и инструментами). Эта форма организации 

труда вводится в младшей группе в конце второго полугодия. До тех пор воспитатель 

привлекает детей к помощи няне, когда она накрывает столы к еде. Или воспитатель 

дает поручения, связанные с подготовкой к занятию или уходом за растениями, 

животными. 

Начиная с 3 лет, дети уже способны выполнить несколько взаимосвязанных действий, 

направленных на решение одной задачи (накрыть на стол). Вначале воспитатель 

«дежурит» с двумя детьми и каждому дает лишь одно поручение, например, Мише 

предлагает расставить хлебницы на тех двух столах, а Юле - на этих. Затем задание 

усложняется: один ребенок должен на всех столах расставить хлебницы, а другой -

разложить ложки. И наконец, один ребенок расставляет на столах все, что нужно: 

хлебницы, салфетки, чашки, раскладывает приборы. И лишь научившись всему этому, 

дети осваивают умения согласовывать свои действия, договариваться, распределять 

обязанности самостоятельно.  

Трудно «привязать» каждый из описанных этапов работы с детьми к конкретному 

возрасту - все зависит от уровня развития у детей навыков совместной деятельности, 

трудовых навыков, а также систематичности данного труда в их практике. Но важно 

соблюдать эту последовательность и своевременно переводить детей с одной 

ступеньки трудности на другую. 

Воспитатель обращает внимание на темп и качество выполнения работы. Особенно он 

ценит проявления творчества, стремление ребенка доставить своим трудом радость 

другим детям. Иногда воспитатель или няня подсказывает дежурным, как проявить 

внимание к товарищу («Сегодня у Люды день рождения, поставьте ей эту красивую 

чашку», «Давайте подумаем, чем мы сегодня обрадуем детей, - поставим цветы или 

разложим новые салфетки?», «Давайте сегодня расставим столы по-другому, чтобы 

все видели друг друга» и т.п.); поощряет желание дежурных придумать что-то 

интересное и приятное для всех. 

Дежурство по подготовке к занятиям требует сосредоточенности. Поскольку 

содержание этого дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой, следует 

помогать детям, напоминать, что должно быть на столах при рисовании карандашами, 

красками, лепке, конструировании. Когда работа завершена, воспитатель предлагает 

дежурным проверить, все ли на месте. 

Дежурство способствует систематичности включения детей в труд. Следует только 

отмечать кто, где и когда дежурил. В группе устраивается доска дежурств (ее можно 

оформлять по-разному, в зависимости от фантазии и умений воспитателя и родителей), 



которая должна быть понятна и детям, чтобы каждый знал о своих обязанностях. 

Продолжительность дежурств бывает разной в зависимости от вида труда, возраста 

детей, воспитательной цели. Это может быть разовое дежурство (на одно занятие), 

дневное, т. е. в течение дня дежурство по столовой или в уголке природы, 2-3-дневное 

(в редких случаях).  

Общий, совместный, коллективный труд. Если поручения и дежурства стали 

систематическими, постоянными формами организации труда в группе и дети 

достигли определенных успехов, становится возможным перейти к более сложной 

форме - общему, совместному, коллективному труду. Эта форма организации труда 

исследовалась Р.С.Буре, Д.В.Сергеевой, В.Ф.Кушиной, С.А.Козловой, Л. В. Крайновой 

и др. 

Данная форма организации труда детей прежде всего способствует решению задач 

нравственного воспитания. Уже приобретенные трудовые навыки и умения лишь 

закрепляются, а обучение новым осуществляется, как и прежде, индивидуально. 

Воспитатель не может вводить в содержание общего труда то, что дети еще не умеют 

делать. Например, если дети не владеют умением правильно мыть игрушки, включать 

эту работу в общую деятельность нельзя, так как у воспитателя не будет возможности 

для индивидуального обучения. 

Общий, совместный и особенно коллективный труд создает благоприятные условия 

для формирования у детей умений согласовывать свои действия, помогать друг другу, 

устанавливать единый темп работы и т.д.  

Объединяет общий, совместный и коллективный труд общественно направленная цель 

детской деятельности. Это значит, что результатом труда всегда является польза для 

всех. Уборка помещения, участка, оформление групповой комнаты к празднику и др. - 

все это нужно не кому-то одному из участников труда, а им всем. 

Различия же заключаются в условиях для закрепления и воспитания коллективных 

взаимоотношений. Общий труд предполагает такую организацию детей, при которой 

при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. 

Например, воспитатель предлагает детям навести порядок в помещении группы и 

распределяет обязанности: «Саша и Сережа, вы сложите строительный материал в 

коробки. Наташа и Лена, наденьте на кукол чистые платья. Мы с Димой и Олей будем 

протирать стульчики» и т. д. После окончания работы он обращает внимание детей на 

то, что каждый трудился хорошо и вот результат - в комнате стало чисто и красиво. 

При подобной форме организации работы каждый ребенок имеет свой участок и 

отвечает только за себя. Даже если одинаковое задание дается двум детям, все равно 

каждый выполняет его отдельно. 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 

качества работы других. Цель, как и в общем труде, - единая. 

Р. С. Буре предлагает при такой форме организации распределять детей на звенья. 

Каждое звено имеет свое трудовое задание, а внутри звена дети работают «цепочкой»: 

один снимает игрушки с полки и ставит на стол, другой их моет, третий протирает, 

четвертый снова помещает на полку. Качество и скорость работы одного ребенка 

влияют на те же показатели работы другого. При такой форме организации 

повышается чувство ответственности за общее дело. Между детьми устанавливаются 

деловые взаимоотношения. Разрыв в цепочке происходит, если кто-то нарушает 



общий темп работы. И тогда дети начинают самостоятельно регулировать 

взаимодействие. 

Коллективной - можно назвать такую форму организации труда, при которой дети 

наряду с трудовыми решают и нравственные задачи: договариваются о разделении 

труда, помогают друг другу в случае необходимости, «болеют» за качество общей, 

совместной работы. При этом воспитатель заранее планирует ситуации, которые будут 

«провоцировать» детей к установлению взаимоотношений. Коллективная форма 

потому и называется коллективной, что она способствует целенаправленному 

воспитанию коллективных взаимоотношений.  

Итак, не каждый общий и даже не каждый совместный труд - коллективный. Но 

каждый коллективный труд - общий и совместный. Коллективный труд воспитывает 

чувство локтя, защищенность, взаимопонимание, создает положительный 

эмоциональный настрой - то, что А. С. Макаренко называл «мажором» в коллективе. 

Общий труд возможен уже в средней группе дошкольного учреждения, совместный и 

коллективный - в старшей и подготовительной к школе.Поддержанию интереса детей 

к коллективному труду способствует осознанное принятие его мотива и цели. 

Традиционно коллективный труд организуется один раз в неделю. Как правило, это 

уборка групповой комнаты или труд в природе. Формулировка цели всегда одна и та 

же - уберем в группе, чтобы было чисто и красиво. Сама по себе цель, конечно, 

достойная, но дети к ней привыкают, и она теряет для них привлекательность. 

Возможен другой подход. На каждый месяц воспитатель определяет одну 

доминирующую цель. Ее выбор может быть связан с сезонными и общественными 

явлениями. Цель собственно труда подчиняется цели нравственной, социальной.  

Следует подчеркнуть, что выделение на определенный отрезок времени общественно 

значимой цели труда не исключает ни другого содержания, ни иных форм 

организации. Дети продолжают дежурить, выполнять поручения, в индивидуальной 

форме обучаться трудовым навыкам. 

Трудовое воспитание дошкольников осуществляется с помощью ряда средств:  

1- собственной трудовой деятельности детей;  

2- ознакомления с трудом взрослых;  

3- художественных средств. [5] 

Собственная трудовая деятельность детей является необходимым средством трудового 

воспитания. Это естественно. Нельзя научиться чему-либо, не делая этого. Трудовая 

деятельность является ведущим средством трудового воспитания. Дети обучаются в 

ней конкретным трудовым умениям и навыкам, добиваются результата, 

удовлетворяют свою потребность в реальном приобщении к миру взрослых. С 

помощью этого средства решаются прикладные, практические задачи трудового 

воспитания. 

Ознакомление с трудом взрослых. Это средство позволяет расширить представления 

ребенка о содержании деятельности человека, об общественной значимости труда, об 

отношении к труду. Таким образом, ознакомление с трудом взрослых направлено на 

решение интеллектуально-нравственных задач трудового воспитания. В дошкольной 

педагогике существует несколько разных подходов к проблеме ознакомления детей с 

трудом взрослых. Одни авторы (В.И.Логинова, М.В.Крулехт) считают, что ребенка 

нужно знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать о создании разных 



продуктов труда. В результате у детей будет формироваться представление о 

содержательной части трудовой деятельности взрослых, станет воспитываться 

уважение к труду. Другие авторы (С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова) полагают, что 

нужно знакомить дошкольников с человеком-тружеником, с его отношением к труду, 

формировать представление о том, что профессия появляется в ответ на потребность 

людей в ней - врач нужен, чтобы лечить людей, учитель - чтобы учить детей. 

Ознакомление же с процессом труда должно служить фоном, содержанием, на 

котором можно конкретизировать деятельность человека. 

Когда ознакомление с трудом взрослых рассматривается как средство трудового 

воспитания дошкольников, возможен как первый, так и второй подход. Когда 

решается группа задач, связанная с обучением конкретным трудовым навыкам, можно 

опираться на первый подход. В том случае, когда решается вторая группа задач 

трудового воспитания, связанных с формированием отношения к труду и 

нравственных качеств личности, более адекватен второй подход. 

Рассматриваемое средство воспитатель может использовать как пример для 

подражания, образец, на который ребенок будет ориентироваться. Однако, знакомясь с 

трудом взрослых, ребенок может столкнуться не только с положительным, но и с 

негативным отношением к труду, с недобросовестностью и ее последствиями. 

Подобные случаи педагог может использовать для формирования у детей 

представления о необходимости ответственного отношения к труду. 

Важно обращать внимание детей на творческое отношение взрослых к своему труду 

(подробно работа по данному разделу воспитания рассматривается в рамках курса 

«Методика ознакомления детей с социальной действительностью»). 

Художественные средства: художественная литература, музыка, изобразительное 

искусство. С помощью данной группы средств у детей формируются представления о 

содержании труда, об отношении людей к труду, о том, как оценивают окружающие 

труд других людей и др. Эти средства служат для воспитания нравственных чувств и 

отношений. 

Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников своеобразна. 

Нельзя научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, сказку или рассматривая 

картину о труде. И тем не менее, именно с помощью художественных средств можно 

вызвать у детей интерес к труду, желание быть похожим на тех, кто трудится, понять 

важность и общественную значимость труда людей. 

В работе с детьми каждодневно воспитатель использует пословицы и поговорки. Эти 

«жемчужины народной мудрости» помогают ему в лаконичной форме похвалить и 

подбодрить ребенка («Маленький, да удаленький», «Глаза боятся, руки делают»), 

высказать отношение к лени («У лодыря Федорки всегда отговорки», «Труд кормит, а 

лень портит», «Ленивые руки чужие труды любят», «Умелые руки не знают скуки»), 

подчеркнуть важность труда («Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на 

дело гож», «Хочешь есть калачи, не лежи на печи»). Пословица не воспринимается 

ребенком как нотация, и поэтому она эффективнее как средство воспитания. 

Моральная ценность труда утверждается и в сказках. Во многих народных сказках 

положительный герой, как правило, трудолюбив, готов помочь другому и поэтому в 

конце концов вознаграждается любовью, богатством, признанием. 

В авторских художественных произведениях отражено отношение к труду как важной 



деятельности человека («Кем быть?» В. Маяковского, «А что у вас?» С. Михалкова), 

показан процесс труда («Как печатали вашу книгу» С.Маршака, «Про чай», «Как вата 

на кусте растет» А. Ивича и др.), рассказывается об отношении человека к труду, 

любви к своей профессии, самоотверженности и добросовестности («Какие они, 

полярники» А. Членова, «Сквозь буран» И. Винокурова). Важна и энциклопедическая 

литература, из которой дети узнают и о происхождении разных профессий, и о 

процессе изготовления вещей, предметов, и о знаменитых людях, чей труд оказал 

влияние на прогресс человечества.  

Читая детям художественные произведения о труде, воспитатель решает сразу 

несколько важных обучающих и воспитательных задач: дети узнают о разных 

профессиях, у них появляется интерес к еще одной стороне деятельности взрослого 

человека, формируется отношение к ней, по крупицам складывается образ, к которому 

ребенок начинает стремиться, создавая себя. Правда, это может произойти лишь при 

условии, если воспитатель использует художественную литературу как средство 

решения педагогических задач, сам убежден в важности труда и наличии в личности 

качеств человека-труженика, является для детей примером в этом и умеет сочетать 

чтение художественных произведений с организацией собственной трудовой 

деятельности и деятельности детей. 

Средством воспитания детей выступают и произведения изобразительного искусства. 

Рассматривая картины мастеров-художников, дети не только видят процесс труда, но, 

что более важно, проникаются настроением картины. В одном случае - это радость, 

эмоциональный подъем («Хлеб» Т.Яблонской), в другом - тихая, спокойная 

передышка («Ужин трактористов» А.Пластова), наслаждение своим трудом 

(«Кружевница» В.Тропинина). Но труд не всегда легок и прост. Дети должны знать 

это, чтобы научиться относиться к людям, которые трудятся, с уважением, 

сочувствием. Поэтому со старшими дошкольниками можно рассматривать и такие 

картины великих мастеров, как, например, «Кочегар» Н. Ярошенко или «Ремонтные 

работы на железной дороге» К. Савицкого и др. Воспитатель может порекомендовать 

родителям сходить с детьми в картинную галерею или посмотреть репродукции дома и 

побеседовать о содержании картин со своим ребенком. 

При формировании трудовых навыков необходимо специально обучать детей 

выполнению конкретных действий. Обучение организуется идентично в каждой 

возрастной группе. Основным методическим приемом формирования навыков 

является показ выполнения элементарных действий и их последовательности. 

Ознакомление детей со способом выполнения нового действия требует детального 

показа и подробного объяснения каждого движения, их последовательности. 

Решающее значение при этом имеет активное поведение ребенка, т.е. его практическое 

участие в выполнении данного действия. Без этого никакое овладение навыком 

немыслимо. Можно сколько угодно показывать, объяснять, как надо убирать игрушки, 

как подклеивать книгу, коробку из-под настольной игры, но все это останется 

безрезультатным, если ребенок сам не будет повторять того, что ему показывают. 

Подробный показ и объяснение, как выполнять то или иное конкретное действие, в 

сочетании с непосредственным участием в работе позволяют научить детей точно 

следовать необходимому способу действий и исполнительности 

В младших группах воспитатель показывает способы выполнения действий: как нужно 



держать колготки, платье, чтобы их было удобно, надевать. Показ должен быть 

поэтапным, с объяснением.  

Иногда можно разрешать ребенку ошибиться, чтобы потом вместе проанализировать 

причины ошибки. Очень важно, чтобы взрослый был терпелив, не сердился, на 

малыша за повторяющиеся промахи. Значит, он плохо объяснил; не увидел, что 

осталось для малыша непонятным. Очень важно хвалить ребенка за каждую даже 

самую, маленькую удачу на таком трудном: для него пути освоения трудовых умений. 

Труд всегда должен быть для малыша радостью достижений, а, не обязанностью и 

выполнением воли взрослого. Иначе очень скоро ребенок начнет отказываться 

выполнять те или иные действия. В результате возникает конфликт, в котором, по 

сути, виноват взрослый. 

Иногда, даже если малыш уже научился какому-то действию, можно «побаловать» его: 

«Давай сегодня я надену на тебя платье, как будто ты у меня маленькая». Нужно 

отметить, что в тех случаях, когда формирование навыков самообслуживания 

осуществляется успешно, дети, как правило, отказываются от помощи. Им нравится 

делать все «как большие», и помощь взрослого их обижает. Подобные игровые 

ситуации могут принимать более - старшие (4-5 лет) дети, которым уже иногда 

хочется «вернуться в детство». 

При обучении самообслуживающему труду воспитатель использует рассматривание 

картинок. Они полезны при формировании представлений о последовательности 

действий. Желательно использовать и специальные пособия, помогающие обучать 

детей застегиванию пуговиц, зашнуровыванию ботинок. Следует показывать ребенку 

правильные приемы, знакомить с «маленькими секретами», облегчающими 

выполнение тех или иных действий (застегивать пуговицы на рубашке лучше снизу, а 

не сверху, тогда можно контролировать, что ты делаешь, видеть последнюю пуговицу 

и последнюю петлю и соединять их). 

Игрушки, персонажи кукольного театра, наблюдающие за детьми и обучающие их, 

делают процесс обучения привлекательным, эмоционально насыщенным. Помогают 

ребенку и поэтическое слово, песенки, шутки. 

Хозяйственно-бытовой труд - это та деятельность взрослых, которая наиболее 

доступна пониманию ребенка. Когда дети наблюдают за взрослым, у них появляется 

желание подражать и делать все «как мама»: мыть посуду, подметать, стирать. 

Никогда не стоит отказывать ребенку. И хотя вначале его действия мало похожи на 

трудовые, но участие в труде взрослого делает их привлекательными для малыша. 

Трудовыми эти действия становятся, когда ребенок прилагает усилия и добивается 

какого-то результата.  

Давая поручение, необходимо не только просить ребенка что-то сделать, но сразу же 

при необходимости дать совет, как, каким способом лучше выполнить поручение: 

«Поддержи лейку другой рукой, чтобы вода не выливалась. Молодец! А теперь 

немного нагнись над грядкой, чтобы не испачкаться, и поливай эти красивые цветы. 

Они тебе скажут спасибо, когда попьют водички». В этом примере заключены и 

поручение, и объяснение способа, и, что очень важно для малышей, поэтапная 

положительная оценка. 

Важно, чтобы поручения выполняли все дети. Поэтому воспитателю надо вести учет, 

кому и какое поручение он давал, как ребенок реагировал на поручение, тщательно ли 



выполнял. Как правило, маленькие дети с удовольствием берутся за любое дело. Их 

«трудовые интересы» пока еще не сформировались. Поэтому их легко привлекать к 

труду. Нужно только, чтобы поручения были доступными и понятными по мотиву и 

способу выполнения. 

Дежурство в уголке природы должно быть организовано так, чтобы в течение всего 

дня дети чувствовали ответственность за живые объекты. Если они выполнят все дела 

(покормят рыбок, польют цветы, почистят клетку и т.д.) утром, то потом уже им не 

надо будет уделять внимание живым существам и растениям. Поэтому лучше, чтобы 

воспитатель помогал детям распределять обязанности на весь день; рыбок можно 

покормить с утра, а растения можно полить и позже. Кроме того, дежурный должен 

понимать, что нужно «поговорить» и с попугаем, и с рыбками, и с растениями. Ведь 

они живые и для них важны внимание и ласковое слово. Так у дошкольников будут 

формироваться потребность заботиться о природе, чувство ответственности за ее 

сохранность. 

В конце дежурства полезно обсуждать с детьми качество выполненной работы. 

Обсуждение можно проводить как только с дежурными, так и в присутствии и с 

участием всех детей. Такие обсуждения полезны при введении нового вида дежурств, 

а также в случаях особенно интересного выполнения детьми своих обязанностей. Если 

же были допущены какие-либо промахи, целесообразнее обсудить это только с 

дежурившими. 

С помощью художественного произведения можно сделать обобщение о пользе труда, 

взаимосвязи и взаимопомощи людей разных профессий.  

Помогает воспитанию желания трудиться музыка. Магнитофонные записи можно 

использовать и в группе, и на участке. Музыка повышает настроение, придает работе 

определенный ритм. Под музыку физический труд становится легче и приятнее. Ее 

полезно использовать во время коллективной уборки групповой комнаты, во время 

ручного труда, труда на пришкольном участке. Дети могут тихонько подпевать 

исполнителю. Хорошо, если и воспитатель вместе с детьми тихонечко поет спокойную 

песню и работает.  

Не следует допускать чтобы дошкольники испытывали огорчения от неудачных 

попыток самостоятельно справиться с предложенным делом, так как в этих случаях 

рождается неуверенность в своих силах и нежелание трудиться. Напротив поощрение 

любой попытки ребенка проявить самостоятельность помогает преодолеть трудности, 

наполняет чувством радости от собственной умелости, воспитывает начала 

трудолюбия. 

Трудовое воспитание детей в дошкольном учреждении не должно осуществляться в 

отрыве от семейного воспитания.  

Трудовое воспитание детей в дошкольном учреждении не должно осуществляться в 

отрыве от семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия для 

формирования у детей трудолюбия. Это прежде всего наглядность, доступность 

разнообразного домашнего труда, ежедневно совершаемого взрослыми на глазах у 

ребенка, ощутимость результатов этого труда, возможность для ребенка 

систематически участвовать в этом труде, работать вместе со взрослыми. В 

совместной со старшими членами семьи трудовой деятельности ребенок, подражая 

старшим, быстрее овладевает трудовыми навыками, перенимает рациональные 



приемы работы. Труд вместе с родителями доставляет ребенку радость. Участие в 

хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою причастность к 

заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Это способствует 

воспитанию многих важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, 

бережливости, ответственности. В семье ребенок слышит рассказы родителей о своем 

труде и производственной деятельности других людей. Это расширяет представления 

ребенка о труде взрослых, формирует интерес и уважение к нему.  

Некоторые родители, понимая, что ребенок дошкольного возраста должен посильно 

трудиться, не представляют, каковы его возможности, как сформировать у него 

трудовые навыки, как сделать выполнение им трудовых обязанностей 

систематическим, как с возрастом должны изменяться эти обязанности, руководство и 

контроль со стороны взрослых. 

Для того чтобы родители могли осуществлять трудовое воспитание в семье в единстве 

с детским садом, они должны хорошо знать, какие задачи трудового воспитания 

ставятся «Программой воспитания в детском саду», знать практику трудового 

воспитания в дошкольном учреждении. С этой целью необходимо систематически 

знакомить родителей с содержанием и методами трудового воспитания детей разного 

возраста. 

При планировании работы с семьей педагогическое просвещение родителей по 

вопросам трудового воспитания дошкольников должно занимать особое место. В 

плане каждой возрастной группы необходимо отразить содержание и формы 

пропаганды трудового воспитания, изучения и обобщения положительного семейного 

опыта. При этом следует учитывать типичные трудности, с которыми сталкиваются 

родители, наиболее часто допускаемые ими ошибки в трудовом воспитании детей. Это 

недооценка важности трудового воспитания начиная с младшего дошкольного 

возраста, нравственного значения труда ребенка как проявления его заботы о членах 

семьи; незнание возрастных особенностей дошкольников, их возможностей, незнание 

того, каким по содержанию должен быть труд ребенка того или иного возраста, 

правильных методов воздействия взрослых на ребенка; отсутствие обязательности, 

систематичности в выполнении детьми поручений и обязанностей; недооценка 

важности формирования эмоционально положительного отношения к труду, 

общественно-направленных мотивов трудовой деятельности. 

Для пропаганды среди родителей содержания и методов трудового воспитания 

дошкольников могут быть использованы разнообразные формы: собрания, 

консультации, беседы, лекции, дни открытых дверей, тематические стенды, выставки 

и др. 

Много дает наглядное ознакомление родителей с постановкой трудового воспитания в 

детском саду. Так, в дни открытых дверей родители могут наблюдать режимные 

процессы, работу воспитателя по формированию у детей навыков самостоятельности, 

самообслуживания в младшей группе, в средней и старшей группах коллективный 

труд детей в природе, уборку групповой комнаты, приготовление печенья, ремонт 

книг, зарядку аквариума и т. п.Многие родители младших дошкольников склонны 

занижать их возможности. Задача педагога убедить родителей в необходимости 

своевременного приобщения детей к труду, воспитания самостоятельности, раскрыть 

роль благоприятных для этого возрастных особенностей ребенка (активность, 



подражательность, восприимчивость к требованиям взрослых), содержание и методы 

трудового воспитания младших дошкольников в детском саду и в семье. 

При посещении семьи воспитатель выясняет, какие условия созданы дома для 

формирования у ребенка навыков самообслуживания (есть ли вешалка для одежды, 

полотенца на уровне роста ребенка, где и как хранятся игрушки и т. д.), отмечает <для 

себя особенности жилищных условий семьи, что позволит в дальнейшем с учетом 

этого давать родителям советы. 

Вопросам трудового воспитания может быть посвящена специальная беседа, на 

которую приглашаются родители, особенно нуждающиеся в советах педагога. В 

беседе с родителями детей младших групп воспитателю необходимо останавливать их 

внимание на таких вопросах воспитания ребенка этого возраста, как формирование 

навыков самообслуживания. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме формирования 

у дошкольников трудовых умений и навыков установлено, что трудовое воспитание 

подрастающего поколения является одной из важнейших задач нашего общества. 

Данная проблема является актуальной в педагогической теории и практике и требует 

дальнейшего теоретического осмысления. 

Трудовое воспитание - это совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие у последних общетрудовых умений и способностей, 

психологической готовности к труду, формирование ответственного отношения к 

труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии. 

Существовали разные подходы к пониманию формирования у дошкольников 

трудовых умений и навыков. К настоящему времени: 

- определено место труда в педагогическом процессе детского сада, разработано его 

содержание (Е.И. Корзакова, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина и др.);  

- выделены формы организации детей в труде (З.Н. Борисова, Р.С. Буре, А.Д. Шатова); 

- изучается процесс формирования положительного отношения к труду взрослых (В.И. 

Глотова, В.И. Логинова, ЯЗ. Неверович, А.Г. Тулегенова, М.В. Крулехт и др.);- 

рассматриваются особенности трудового воспитания дошкольников в семье (Д.О. 

Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Маркова); 

- исследуется влияние труда на развитие нравственно-волевых качеств детей, их 

взаимоотношений (Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.).  

Практика формирования у дошкольников трудовых умений и навыков в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет рассмотреть множество средств: 

- поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо 

трудовое действие; 

- дежурства - предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей 

группы; 

- общий, совместный, коллективный труд - предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно; 

- использование художественных средств.  

Анализ педагогического опыта позволяет утверждать, что труд детей дошкольного 

возраста является важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в 

детском саду может, и должен быть организован так, чтобы они научились понимать 



пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с 

любовью, видеть в ней радость - необходимое условие для проявления творчества 

личности, ее талантов. 
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