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Трудолюбие рассматривается как одно из ведущих, интегративных качеств личности, черта 

характера, свойство личности, привычка к труду. Результатом процесса воспитания трудолюбия 

является сформированность у человека положительного отношения к труду как к основному смыслу 

жизни, потребности и привычки трудиться. Трудолюбие дошкольника  это нравственное качество 

личности ребенка дошкольного возраста, проявляющееся в осознанности процесса труда, 

ответственности, удовлетворенности трудом, заинтересованности ребенка в достижении полезных 

результатов труда, положительном отношении к трудовой деятельности взрослого. Воспитание 

трудолюбия у детей дошкольного возраста является не только важной педагогической задачей, но и 

социальной задачей, позволяющей развивать общество и современные технологии [1]. 

Работа по воспитанию трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста проводилась в 

форме специальных мероприятий на протяжении 3 месяцев с периодичностью 1–2 занятия в неделю. 

Работа строилась по этапам. Первый этап был направлен на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о трудолюбии (на примере ознакомления с трудом плотника и 

портного. Реализация данного этапа осуществлялась при помощи цикла занятий, бесед, 

дидактических игр. На занятиях дети могли наблюдать за тем, как трудится взрослый (плотник и 

портной), знакомились с особенностями их труда, с инструментами, их назначением и правилами 

использования. Второй этап предполагал воспитание у детей старшего дошкольного возраста 

эмоционально положительного отношения к трудовой деятельности. Приоритетным условием 

реализации данного компонента явилось создание развивающей предметно-пространственной среды 

в группе. В ходе реализации данного этапа предполагалось объединение усилий воспитателя и 

родителей для воспитания трудолюбия у детей. Третий этап предполагал формирование у детей 

старшего дошкольного возраста практических умений и навыков. Приоритетным условием 

реализации данного этапа явилось формирование субъектной позиции ребенка в элементарной 

трудовой деятельности, что обеспечивалось через вовлечение детей в практическую трудовую 

деятельность: индивидуальные трудовые поручения (помощь в подготовке инвентаря, полив цветов) 

и совместный со взрослыми коллективный труд (высаживание и полив садовых луковичных цветов 

под руководством взрослого в клумбы). В процессе воспитания трудолюбия использовались разные 

формы организации труда детей: труд рядом, общий труд, труд совместный, коллективный. 

Считаем необходимым отметить, что создание специальных условий, реализация принципов 

работы по воспитанию трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста, рациональное 

применение методов и средств, позволяют комплексно решать задачи трудового воспитания в целом 

и воспитания трудолюбия в частности. 
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Игра – это одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету. 

Виноградова Н. Ф. утверждает, что «...игра – это структурный элемент (часть) урока по 

ознакомлению детей с окружающим миром» [1]. Исследованию дидактических возможностей игры 

посвящены работы Ш. А. Амонашвили, А. К. Бондаренко, Е. Ф. Иваницкой, Е. И. Удальцовой, 

А. И. Сорокиной. 

На уроках по предмету «Человек и мир» можно выделить следующие группы игр: 

настольные, дидактические, подвижные, деловые и интеллектуальные игры.  

По мнению Е. В. Калмыковой, игровая деятельность выполняет следующие функции: 

коммуникативную; развлекательную; диагностическую; коррекционную; терапевтическую; 

социализации [2]. У школьников при проведении уроков по предмету «Человек и мир» игра 
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представляет собой эмоциональную деятельность, где главное условие игры – наличие у детей 

знаний о той или другой стороне окружающей среды. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве самостоятельных 

технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элемент более 

обширной технологии; в качестве урока и его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); как технология внеклассной работы. 

Актуальность решения этой проблемы видится в необходимости использования игр на уроках 

«Человек и мир», в ходе которых дети незаметно для себя решают различные задачи. В игре дети 

учатся помогать друг другу, быть отзывчивыми, находчивыми и быстрыми. У учащихся 

воспитывается дисциплина, воля, характер. В своих исследованиях С. В. Кульневич и Т. П. Луценина 

приводят ряд игр, используемые на уроках «Человек и мир»: «Какие мы деревья?», «Угадай по 

описанию», «Четвертый лишний», «Что, где, когда?», «Найди, что расскажу», «Хорошо-плохо» [3]. 

Л. С. Выготский отмечал, что “в игре ребенок всегда выше своего обычного поведения; он в игре как 

бы выше самого себя” [4]. Опираясь на исследования ученых, нами предпринята попытка выявить 

роль игры на уроках «Человек и мир», а так же экспериментально проверить и доказать наши 

предположения. Эксперимент проводили на базе ГУО «Средняя школа № 14 г. Мозыря». В процессе 

эксперимента было задействовано две подгруппы класса по 10 человек. В одной подгруппе 

проводили урок по теме «Растения леса» без использования игры, по традиционной методике.  

В другой, экспериментальной подгруппе, была поставлена следующая задача: на уроке педагог 

предлагает обучающимся сыграть в игру «Какие мы деревья?». Учитель, называя дерево, бросает мяч 

ученикам и они должны поймать мяч и, кинув его обратно педагогу, назвать к какой группе 

относится данное растение (хвойные или лиственные).  

Исходя из проведенного исследования, получена статистика: что в первой подгруппе класса 

уровень знания о лиственных и хвойных растениях леса остался на том же уровне. Во второй 

подгруппе класса мы получили более высокий уровень знания о растениях леса. Дети без колебаний 

могут ответить к какой группе относится то или иное растение.  

Таким образом, применение игр на уроках «Человек и мир» способствует обогащению 

психических качеств детей, помогает вызвать интерес ребенка к изучению той или иной темы, 

развивает чувство взаимопомощи, коллективизма, наблюдательность, внимание, память, снимает 

утомление и помогает расслабиться.  
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В методике развития речи дошкольников, по мнению В. П. Глухова, Т.А. Сидорчук, 

Ф. А. Сохина, Е. И. Тихеевой и других авторов, использованию картин принадлежит ведущая роль.  

В методических рекомендациях Ф. А. Сохина, В. В. Гербовой, О. С. Ушаковой, 

Е. А. Смирновой, Е. И. Тихеевой, Н. Г. Смольниковой серия сюжетных картинок выступает как 

наглядная модель связного высказывания, стимулирует поиск наиболее точных языковых средств.  

В средней группе детей обучают описанию сюжетных картин и повествованию по серии 

сюжетных картин. Серии сюжетных картинок, являясь своеобразным наглядным планом, помогают 

правильно воспроизвести последовательность событий в рассказе.  

При обучении составлению рассказа по серии сюжетных картинок ребенок рассказывает  
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