
Мастер-класс «Трудовая деятельность как средство социально-

нравственного воспитания дошкольников» 

 

Главная цель, которую преследуют взрослые, знакомя детей с трудовой 

деятельностью – воспитание добросовестного и уважительного отношения к 

чужому труду, восприятие его как ценности. Это обязательное направление, 

закрепленное на федеральном уровне для всех ДОУ. 

Воспитывать трудолюбие в детях нужно с самого раннего возраста. 

Домашнее приучение к самостоятельности начинается с тренировки навыков 

самообслуживания, обеспечивающих бытовую независимость ребенка во 

многих вопросах. 

Закладывать в ребенке трудолюбие нужно еще с самого раннего 

возраста. Исходя из этого дошкольные учреждения ставят одной из главных 

целей трудовое воспитание дошкольников. В соответствии с ФГОС ДО под 

этим термином принято понимать систему формирования у каждого ребенка 

трудолюбия и трудовых навыков. А также стремление обучаться труду. 

Главная цель трудового воспитания дошкольников - формирование 

бережного отношения к любому труду и четкое представления о трудовой 

деятельности взрослых. В связи с данной целью государственный стандарт 

выделяет следующие основные задачи: Формирование четких представлений 

о взрослом труде и важности труда в жизни. Формирование необходимых 

для трудовой деятельности знаний, умений и навыков. Воспитание 

уважительного отношения к любому труду.  

Виды труда и задачи ФГОС ДО предполагает следующие виды труда: 

самообслуживание; хозяйственный труд; труд природный; ручной труд.  

 

Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Игра для развития дошкольников имеет решающее значение, именно она 

является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. . Поэтому важно 

именно через игру формировать у детей не только представления о должном 

поведении или коммуникативные навыки, а, прежде всего, нравственные 

чувства. Только в этом случае ребёнка можно научить чувству общности, 

способности понимать другого, сравнивать себя с другими, прислушиваться 

к себе и окружающим. 

Время для детских игр в детском саду должно отводиться сообразно 

возрасту: чем меньше ребенок, тем больше времени должен он проводить в 

игре. И в дошкольном возрасте надо стремиться к тому, чтобы ребенок 



никогда не пресыщался в игре и мог легко прервать ее для работы. 

Дошкольники тоже должны трудиться. 

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. 

Важно через игру формировать у детей не только представления о должном 

поведении или коммуникативные навыки, а, прежде всего, нравственные 

чувства. На этом фундаменте строится нравственное отношение к 

окружающим людям: сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие. 

Развитие моральных суждений и оценок со стороны взрослых необходимо, 

но недостаточно для нравственного воспитания. Важно создать игровые 

условия, когда норма морали начнет регулировать реальное поведение 

ребенка, то есть установить связь между нравственным сознанием и 

нравственным поведением. 

Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается тогда, 

когда ребенка упражняют в нравственных поступках, ставят в ситуацию 

морального выбора, когда он сам решает, как поступить, найти выход. Делая 

выбор в пользу соблюдения нормы, преодолевая сиюминутные желания и 

поступаясь собственными интересами в пользу другого, чтобы порадовать 

его, ребенок получает удовольствие от того, что поступил правильно. 

Постепенно такое поведение становится привычкой и появляется 

потребность соблюдать норму. В этом и заключается целостность и 

гармоничность социально-нравственного воспитания. 



социально-нравственное воспитание и развитие ребенка дошкольного 

возраста происходит через труд в игре. Игровые мотивы должны всегда 

присутствовать в труде. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства воспитателя, от знания им психологии ребёнка, учёта его 

возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного методического 

руководства взаимоотношениями детей, от чёткой организации и проведения 

всевозможных игр. 

Игра — основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего 

времени дети этого возраста проводят в играх, причем от трех до шести-семи 

лет детские игры проходят довольно значительный путь развития: игра-

манипулирование с предметами, индивидуальная предметная игра 

конструктивного типа, коллективная сюжетно-ролевая игра, индивидуальное 

и групповое творчество, игры-соревнования, игры-общение, домашний труд.  

У детей дошкольного возраста много любимых героев сказок и популярных 

мультфильмов. Эти персонажи можно использовать для создания игровых 

ситуаций, которые позволяют расширить представления детей о растениях и 

животных, вызовут добрые чувства к ним. Особенно важны такие герои, 

которые представлены куклами. При разработке игровых обучающих 

ситуаций нужно использовать характерные, примечательные черты 

сказочных героев, особенности их поведения.  

Содержание игры, отмечает Д.Б. Эльконин, - это то, что воспроизводится 

ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной 

деятельности. 

Ребенок в труде всегда ориентируется на взрослого, подражает ему. Труд в 

дошкольном возрасте — действенное средство разностороннего, и прежде 

всего нравственного, воспитания растущего человека.  

Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на котором 

строится дальнейшее развитие личности. В формировании целенаправленной 

трудовой деятельности важно не только то, что и как делает ребенок, но и то, 

почему, ради чего он трудится. Мотивы могут быть разные: потребность в 

положительной оценке взрослых; самоутверждение; потребность в общении 

со взрослым; желание чему-то научиться; общественные мотивы (приносить 

пользу другим). У детей, как правило, отсутствует стремление получить 

материальную награду за труд. Хорошо ли это? Вероятно, хорошо, так как 

именно моральная мотивация влияет на формирование личностных качеств.  



Задача педагога - сформировать чувство уверенности в себе, научить 

осознанно воспринимать эмоциональное состояние свое и окружающих, а 

также выстраивать отношения во взаимодействии. . За взрослым остается 

роль организатора деятельности, так как именно в ее организации дети 

испытывают трудности. Таким образом, взрослый координирует действия 

детей, побуждает к самостоятельности, помогает преодолевать трудности, 

развивает инициативу. 

Труд как средство нравственно-волевого воспитания 

Трудовое воспитание в дошкольном возрасте тесно связано с нравственным 

воспитанием: в труде и с помощью труда воспитываются личностные 

качества и положительные взаимоотношения между детьми. 

Воспитатели ставят перед собой задачи: сформировать, во-первых, такие 

нравственно-волевые качества, как усидчивость, настойчивость, 

ответственность, добросовестность, творческое отношение к делу и т.д., и, 

во-вторых, взаимопомощь, поддержку, умение договариваться, желание 

научить другого и научиться самому, сопереживание и др. 

Для решения этих задач применяются разнообразные методы: совместная 

деятельность детей, детей и взрослых, беседы, проблемные ситуации и 

логические задачи, общение в процессе труда и др.  

Трудовое воспитание является важнейшим средством формирования 

культуры межличностных отношений. Ставится задача постепенного 

развития у детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду 

взрослых, желания трудиться, воспитания навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. При этом особо подчеркивается роль 

ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 

значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда.  

Труд дает реальный результат. Под результатом труда дошкольников следует 

понимать не только материальное воплощение, но и моральное содержание: 

ребенок видит, что его действия кому-то приятны, вызывают благодарность, 

доброжелательное отношение. Такое эмоциональное подкрепление 

результата труда составляет его главную педагогическую ценность. 

В труде дошкольники успешно усваивают и закрепляют нравственные нормы 

поведения. 

Большое значение для детей имеет трудовая деятельность вместе со 

взрослыми: малыши легче усваивают характер взаимоотношений и 

удовлетворяют свою потребность в общении. Полезна для нравственного 



воспитания совместная деятельность старших и младших по возрасту детей. 

Общаясь со старшими, маленькие дети учатся принимать помощь, их 

привлекает близость интересов. У старших детей успешнее формируются 

ответственность и добросовестность в выполнении трудовых заданий, 

совершенствуются навыки коллективных взаимоотношений. 

Экономическое воспитание — новый раздел в воспитании дошкольников. 

Экономическое воспитание становится частью трудового и нравственного 

воспитания. Дети дошкольного возраста могут и должны бережно относиться 

к природе и к тому, что сделано руками человека, понимать, что труд 

оплачивается, а заработанные деньги люди тратят, приобретая то, что им 

необходимо. С детьми проводятся беседы о бюджете семьи, о разумности 

траты заработанных родителями денег и т. п. 

  

Труд как средство эстетического воспитания 

В процессе эстетического воспитания важно знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий: писателей, музыкантов, художников, мастеров 

прикладного искусства. При выполнении задания- формируется эстетическое 

отношение к выполнению задания: не просто изобразить что-то, но сделать 

это красиво; найти наиболее привлекательный вариант поделки из 

природного материала, бумаги. Воспитатель прививает детям умение, 

желание включать элементы эстетики в хозяйственно-бытовой труд, 

самообслуживание, труд на природе, приучает их оценивать результаты не 

только по тому, что получилось, но и насколько эстетично выполнена работа, 

сколько выдумки, творчества, самостоятельности проявил ребенок. 

Эстетическое воспитание в труде осуществляется и через приучение детей к 

порядку в расположении инструментов, орудий труда. Эстетическому 

воспитанию способствует и труд под музыку, в процессе которого дети 

получают удовлетворение, удовольствие.  

Труд – это средство подготовки детей к школе и социальным нормам. Труд 

неразрывно связан с моральными нормами. 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: 

интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Под интеллектуальной 

зрелостью понимают дифференцированное восприятие (перцептивная 

зрелость), включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; 

аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения 

основных связей между явлениями; возможность логического запоминания; 



умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 

функциональное созревание структур головного мозга. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение 

импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со 

сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а 

также способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 

Труд неразрывно связан с моралью. 

Мораль — это традиционная содержательная форма общественного сознания 

и отношений между людьми, одобряемая и поддерживаемая групповым, 

классовым, общенародным общественным мнением. Мораль определяется 

характером общественных отношений. Она содержит в себе 

общепринятые нормы, правила, законы, заповеди, табу, запреты, которые с 

раннего детства внушаются растущему человеку. 

Мораль, как и право, представляет собой способ общественного 

принуждения человека к определенным формам и нормам поведения.  

О. Г. Дробницкий, как бы отвечая на эти вопросы, пишет о том, что в 

обществе «возникает нужда в создании особых норм, систем предписаний и 

ограничений, понуждений и запретов, а также социальных санкций, 

призванных согласовать массовое поведение с общественными 

потребностями». 

Обучение в школе потребует от ребенка больших волевых и физических 

усилий, умения добросовестно и ответственно выполнять задания, 

планировать свою деятельность и предвидеть ее результат. Все эти навыки 

успешно прививаются в дошкольном возрасте. 

Моральные нормы – это обобщенные понятия. Они заключают в себе не 

содержание конкретных поступков, а общий тип поведения, образ поведения, 

регулирующий отношение человека к обществу, людям, труду, к самому 

себе, к природе. 

1 Формирование мотивов трудовой деятельности (трудиться ради 

достижения положительного результата, с пользой для себя и для других 

людей). 



2 Упражнение в достижении положительного результата в труде как ведущий 

метод воспитания детей (спокойно переделывать плохо выполненную работу, 

стараться дорабатывать детали неспеша, тщательно и аккуратно и т.д.). 

3 Приучение к умственному труду (решение логических задач, задач-

головоломок, задач-шуток, поиск ответа на интересующий вопрос в книге, 

изготовление поделок и последующий анализ процесса работы). 

4 Экспериментирование и опыты как средство умственного воспитания в 

труде. 

5 Формирование интереса к мыслительному процессу и чувства 

удовлетворения от самостоятельно найденного решения. 

6 Воспитание умения и потребности содержать в порядке свое рабочее место, 

следить за своим внешним видом и т.д. 

7 Приучение ребенка к жизни по режиму и самостоятельное нахождение в 

нем места для труда и отдыха. 

8 Воспитание потребности в каждодневном труде и умения радоваться при 

получении результатов. 
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