
Принципы  самостоятельности и инициативности 

Инициатива – (от латинского initium - начало) почин, первый шаг в каком-либо 

деле; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивости; руководящая роль в каких-либо действиях  

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение.  

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.  

Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она 

всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. В связи с этим 

она - не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально 

приемлемое.  

Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится 

второй компонент самостоятельности - целеустремленность, проявляющаяся в 

увлеченности делом, желании получить не любой, а именно нужный результат. 

Ребенок становится усидчивым, настойчивым, организованным. Неудача не 

становится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить усилия и в 

случае необходимости - даже обратиться за помощью. Роль взрослого – 

стимуляция действий, доводящих до конца начатого дела. Особенно ценно, если 

ребенок догадывается объединить свои усилия с кем-то из окружающих.  

Главные принципы по развитию самостоятельности и инициативности: 

1. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствоваться принципом 

целесообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место сразу 

после игры. Дошкольники занимается одним делом в течение 15-20 минут, и если 

они будут производить уборку после каждого такого промежутка, то просто 

устанут и потеряют интерес к игре, будучи озабоченными, не столько самой 

игрой, сколько уборкой после игры. Просьба разложить все по своим местам 

после окончания игры, чтобы не споткнуться об игрушки, будет более понятна 

ребенку. 

2.    Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально конкретно.       

Например, «После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, чтобы помочь 

маме», а не «надо убирать за собой!». 

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им действий. 

Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут смеяться, 

если увидят, что взрослые тебе помогает» – 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. 



 


