
 

 
 

В Конституции Российской 

Федерации, в «Концепции 

модернизации российского 

образования», в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» и 

других нормативных документах 

Российской Федерации сформулирован 

социальный заказ государства системе 

образования: воспитание 

инициативного, ответственного 

человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора.  

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми 

ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие  

возрастные характеристики возможности детей: 

 проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками. Исследования психологов 

доказывают, что в этот период открываются благоприятные возможности для 

формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. 

В результате анализа литературы, сформулированы понятия 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников: 

Самостоятельность -  обобщенное 

свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай 

самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада 

жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика 

поведения человека.  



 

Инициатива – почин, первый шаг в каком – либо деле; внутреннее 

пробуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая 

роль в каких – либо действиях.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 

сада осуществляется с помощью: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.)  

Развитию самостоятельности 

способствует усвоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат позиции 

цели. 

Умение формулировать цель, 

предвидеть результат – 

основополагающие компоненты 

самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не 

сформированы навыки разных  типов деятельности. Например, взрослые часто 

пресекают попытки детей выполнить какое – либо действии, например, подмести 

пол.  Потому что знают, что вместо желаемой чистоты в помещении будут 

клубы пыли. Выходит, еще  один способ развития самостоятельности – 

тренировка конкретных навыков.  

Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей  

по обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан  с 

освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью  

проявления ребенком в труде субъектной позиции. Самостоятельность детей 

разворачивается от самостоятельности репродуктивного характера к 

самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном повышении  роли 

детского сознания, самоконтроля и 

самооценки в осуществлении 

деятельности.   

Последний штрих в портрете 

самостоятельности – настойчивость в 

достижении результата, когда неудача не 

становится поводом для отказа от 

задуманного. В связи с этим хочется 

сказать о воспитательных сторонах 

привития самостоятельности.  

 

 



 

 

Выработка силы воли, терпения и ответственности очень важна. Роль 

воспитания – стимуляция действий,  доводящих до конца начатого дела. 

Особенно ценно, если ребенок догадывается объединить свои усилия с кем – то 

из окружающих. В нашем случае – воспитателем.  

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и 

самостоятельности воспитатели применяют свои методы и приемы. К таким 

методам можно отнести: 

1. Дидактическая игра: в наше время детей окружает множество 

различных игр и игрушек в детском саду, дома. Одним из видов игровой 

деятельности является дидактическая игра. 

2. Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально  

конкретно. Например, «после обеда нужно убирать со стола свою тарелку, чтобы 

помочь Анне Петровне!», а не «надо убирать за собой!» 

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых 

им действий. 

Утверждение, что «все детки 

одеваются сам» или «люди будут смеяться, 

если увидят, что взрослые помогают тебе» 

- плохие аргументы. Ребенок не обратит 

внимания на эти слова, считая, что может и 

потерпеть чужие  насмешки ради удобства. 

Лучше рассказать о том, сколько всего 

интересного можно успеть сделать за 

сэкономленное время, если одеваться или 

раздеваться самостоятельно, не дожидаясь 

помощи: посмотреть половину мультика 

про Илью Муромца или четыре серии про 

Лунтика, раскрасить шесть рисунков или 

подольше поиграть в песочнице.  

 

 

 

 



 

1. Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка, даже если она кажется неуместной. 

2. Инициатива – первый шаг к творчеству. Для ее подавления достаточно  одно слова или взгляда, а чтобы 

возродить – годы. Понаблюдайте за тем, что ребенок делает с интересом (играет в солдатики, разбирает машинки, 

рисует узорчики на тетрадях и т.д.). Даже если это увлечение вам кажется  бесполезным, поддержите го. Помогите 

организовать эту деятельность  (купите книги по данной теме, поищите информацию в интернете ит.д.). Только то, что 

делается с интересом, по-настоящему продуктивно.  Если вы поощряете интерес ребенка, он быстрее прислушивается к 

вашим требованиям. 

3. Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не ждите мгновенных результатов. Главный 

критерий успешности деятельности – наличие стойкого интереса к ней. Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не стоит 

доделывать за него, остерегать  от ошибок, говорить о том, что могло быть лучше. Критика возможна только, когда 

ребенок достаточно уверен в себе. 

4. Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность заниматься своими делами или, как вам кажется, 

ничего не делать. Постоянная целенаправленная деятельность, в которую включен ребенок, не оставляет места для 

наблюдения, размышления, творчества. 

5. Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного авторства, помогите ему осознавать свою 

индивидуальность и научите ценить себя как  творческую личность. 

6. Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать ребенка с собой («вот я в твои годы» и 

т.д.). Для ребенка важно видеть  вас не только, когда вы занимаетесь домашними делами, но и когда вы что – то делаете 

с интересом, радостью, восторгом. Совершенный родитель для ребенка – недосягаемая крепость, а возможные 

недостатки вызывают стремление исправить их, превзойти. 

7. Помогите ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, например, сделать рамки для рисунков и 

выставку, повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для ребенка важна оценка его деятельности 

родителями.  

Родительская улыбка, одобрительный взгляд, внимательный поворот головы, восторженный рассказ о 

достижениях своего ребенка по телефону родственникам – то, ради чего дети способны рисовать, строить, лепить, 

в общем – творить. Не скупитесь на знаки внимания. 


