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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВИДОВ И 

ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема формирования у детей инициативы и самостоятельности была 
и остается в современной педагогике одной из самых актуальных. Детская 
инициатива выражается не в том, чтобы ребенок захотел помочь что-либо 
сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 
придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 
становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником 
отношений. 

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. 

Как поддержать детскую инициативу и самостоятельность? Что нужно 
сделать, чтобы она проявилась? 

Во-первых, необходимо формировать позицию педагога при организации 
жизни детей в дошкольном образовательном учреждении. Основной ролью 
воспитателя становится организация ситуаций для познания детьми 
отношений между предметами, при этом ребенок должен сохранять в процессе 
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. И только 
при таких условиях у ребенка появляется возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Во-вторых, педагог должен психологически перестроиться на 
личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 
обучения. 

В Государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
Луганской Народной Республики, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 21 мая 2018 года № 
495-ОД, зарегистрированном в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 13.06.2018 года за № 200/1844, в общих положениях пункта 3, 
утверждаются основные принципы дошкольного образования. Одним из 
принципов является поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
различных видах деятельности. 

Инициатива – (от франц. initiative, от лат. initium — начало), почин, 
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в 
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каком-либо действии. В педагогическом словаре отмечается, что понятие 
«инициатива» можно определить как почин, первый шаг. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в 
общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 
важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 
является непременным условием совершенствования всей познавательной 
деятельности ребенка, особенно творческой. Инициативный ребенок стремится 
к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 
общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 
включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 
дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 
любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. Под 
инициативой детей понимается врожденное качество, так как, чтобы они ни 
делали, это все первый шаг, всё впервые, дети от природы инициативны. И 
действительно, ребенок с интересом делает первые шаги, с удовольствием 
познает окружающий мир. Но с возрастом все чаще родители одергивают его: 
«не трогай», «брось», «не ходи туда», «сиди тут», «помолчи». 

В таких условиях инициатива детей не развивается. 
Инициативность и самостоятельность ребенка активнее всего 

формируется в дошкольном возрасте, начиная с кризиса трех лет и появления 
феномена «я сам», наиболее благоприятный период – это возраст от 3 до 5 лет. 
Инициатива детей в этом возрасте сама находит выход в различных играх и 
физической активности, родителям важно не запрещать этот процесс. Важно не 
путать инициативность с самостоятельностью, хотя эти понятия очень близкие. 

Самостоятельность ребенка – это осуществление самим ребенком 
какой-то деятельности, делание, процесс. Тогда как инициативность – это такое 
свойство характера, когда происходит толчок, запуск деятельности. Вспомните, 
как тяжело тащить машину или паровоз какому-нибудь тяжеловесу, но 
столкнуть его с места в несколько раз тяжелее. 

Поэтому инициативность – это внутреннее побуждение к чему-то новому, 
невозможность терпеть текущее неизменное положение дел, это внутренний 
порыв к изменениям и движению. 

Говоря об инициативности, необходимо отметить, что данное 
определение часто связывают с импульсивностью. Отличие заключается в том, 
что импульсивность часто бессознательна, человек поддается импульсу под 
влиянием влечения, страсти, внезапного желания. Инициатива же чаще 
осознанна, т.к. ребенок просчитывает определенные будущие шаги, а потому 
она требует определенного уровня развития памяти, мышления и воли, умения 
планировать. 
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Одним из эффективных средств развития инициативы детей являются 
игры. Разные виды игр: подвижные, интеллектуальные, коммуникативные и др. 
– способствуют активизации ресурсов и потенциала детей. Кроме того, очень 
важным является то, что ребенок сам инициирует игру – со взрослым или 
другими детьми. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 
привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 
легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 
долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 
ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 
опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 
актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

В дошкольном возрасте развитие самостоятельности включает в себя 
общие принципы для всех возрастов, в то же время для каждого возраста есть 
свои характерные возрастные особенности. 

Общие принципы, которые включают в себя: 
 предоставление детям самостоятельности во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Приоритетные сферы проявления самостоятельности и инициативы на 
каждом возрастном этапе: 

2-3 года. В этом возрасте главной является исследовательская 
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: побуждать детей к 
разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); поощрять занятия двигательной, 
игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 
одобрение любому результату труда ребенка. 
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3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-
4 лет взрослым необходимо: в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4- 5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является  познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: обеспечивать для детей возможности 
осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 
разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; привлекать детей к украшению 
группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 
предложения; 

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 
старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно-познавательная 
инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: поощрять 
желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия и выделять 
время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 
интересам. 

6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: вводить адекватную 
оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; создавать 
ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; поддерживать чувство гордости 
за свой труд и удовлетворение его результатами.  

Также необходимо помнить о том, что  инициативность и 
самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. 
А.Н. Леонтьев говорил о том, что овладеть правилом – значит овладеть своим 
поведением. Поэтому задача воспитателя – мотивировать игровые действия 
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детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В 
роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли 
отстраненного наблюдателя – анализирует и контролирует действия детей. 
Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, 
произвольности, которая необходима при подготовке ребенка к школе, 
самостоятельности дошкольников, а также развитие познавательных процессов, 
которые необходимы ребенку на этапе завершения дошкольного детства. 

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения 
требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И 
чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире 
у него возможности инициативно и самостоятельно применять их в новых, 
разнообразных условиях жизни. 

 
Поддержка индивидуальности и инициативности 

Воспитатель в ходе наблюдения за детьми выделяет таких, которые не 
проявляют инициативу в различных видах детской деятельности: 

 затрудняются в самостоятельном выборе вида деятельности, 
 преобладает исполнительность, 
 не способны предложить новые способы выполнения поручений, 
 не задают вопросов. 
Инициативные дети: 
 задают тон в игре, 
 неистощимы в придумывании сюжета, 
 инициативны в выборе видов и содержания труда, 
 демонстрируют высокое качество работы, часто задают вопросы, 
 способны предложить свои варианты выполнения задания, 
 берут на себя лидерские функции. 
Кроме наблюдения, для более глубокого исследования, поможет 

методика Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова «Оценка развития детей на основе 
наблюдений в свободной самостоятельной деятельности по сферам 
инициатив». 

Авторы рассматривают становление инициативности как главную задачу 
дошкольного возраста. 

Они выделяют 4 сферы инициатив: 
 творческая 
 целеполагания и волевого усилия 
 коммуникативная 
 познавательная. 
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 
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 в 3-4 года – продуктивная деятельность; 
 в 4-5 лет – познавательная деятельность; 
 в 5-6 лет – общение; 
 в 6-8 лет – образовательная деятельность. 
Каждая сфера инициативы оценивается через конкретный вид 

деятельности: 
Инициатива Вид деятельности 

Творческая 

• Конструирование из различных материалов – форма активности 
ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, 
формирует у дошкольника способность предвидеть будущий 
результат, дает возможность для развития творчества, обогащает 
речь.  

•  Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, 
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные 
в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

• Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная 
не на результат, а на процесс действия и способы его 
осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

• Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в 
результате которой создается материальный или идеальный 
продукт. 

Целеполагание и 
волевое усилие 

• Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма 
активности ребенка, требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, который можно 
увидеть/потрогать /почувствовать. 

Коммуникативная 

 

• Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по общению, 
предполагающая согласование и объединение усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата. 

Познавательная 

• Познавательно-исследовательская деятельность – форма 
активности ребенка, направленная на познание свойств и связей 
объектов и явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию целостной картины мира. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора – форма 
активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 
деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает 
эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Двигательная 
• Двигательная деятельность – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции. 
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Развитие и поддержание инициативности ребенка в разных видах 

деятельности: 
1. Трудовая деятельность: 

− выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка 
вызывает отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка 
вызывает привычку трудиться без должного напряжения); 

− систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду; 
− нацеливать ребенка на положительный результат в труде; 
− педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка; 
− положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд 

может быть отсрочен во времени; 
− поощрять проявление инициативы; 
− вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но 

не брать инициативу на себя. 
2. Коммуникативная деятельность: 

− педагогическая технология О.М. Ельцовой «Организация полноценной 
речевой деятельности в детском саду», в которой широко используются 
нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию 
коммуникативной инициативы (такие, как ситуации общения, игровые 
обучающие ситуации, творческие мастерские, интегрированные 
занятия с элементами кооперации); 

− развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при 
помощи игровых заданий и упражнений, которые можно использовать 
на занятиях и в ходе режимных моментов; 

− создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей 
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками; 

− большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в 
речи этикетные формулы-приветствие, прощание, благодарность и т.д.; 
воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и 
жестов; выражает свое настроение в общении с детьми и 
окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как 
к взрослому, так и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру 
общения воспитателя, используют те же вербальные и невербальные 
средства общения; 

− поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 
− принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

3.Игровая деятельность 
− создание в группе условий для свободного выбора игры; 
− не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению. 
− предоставлять детям самим распределять роли в игре; 
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− при необходимости изменять сложившиеся между детьми 
неблагополучные отношения, действовать как равный партнер 
(например, предложить распределение ролей жребием, считалкой); 

− игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз 
проигрывается при участии взрослого, а потом дети по своей 
инициативе выбирают данную игру); 

− давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов 
(показывать новые правила игры, а позже дети сами научатся 
придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

− увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию 
«не знающего правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее 
играть»); 

− технологии Н. Михайленко и Н. Коротковой: «Организация сюжетной 
игры в детском саду», «Как играть с ребенком», «Взаимодействие 
взрослого с детьми в игре»; 

− основной метод руководства детской игрой – метод проблемных 
ситуаций (по ходу игры ребенок решает ряд игровых задач, в которых 
он учится ставить цель, готовить условия для ее достижения, усваивает 
новые способы действий. Если ребенок не проявляет познавательной 
активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. Игровые 
проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием 
их решают, проявляя максимум инициативности и самостоятельности. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность: 
− создание предметно-пространственной развивающей среды в группе, 

направленной на развитие познавательной деятельности (организация 
мини-лабораторий, внесение материалов для свободного 
экспериментирования детей. Дети должны находиться в постоянном 
поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в 
готовом виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим); 

− учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их 
добывания (например, ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь 
корабль из железа, а плавает! При организации соответствующих 
опытов можно поразмышлять над тем или иным вопросом); 

− использовать метод проблемного обучения (знания даются не в 
готовом виде, а в виде проблемы. Тогда обучение становится 
творческим поиском, оно становится интересным, пробуждает 
инициативу и жажду познания); 

− поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 
− широко используется метод проектов, поэтапной практической 

деятельности по достижению поставленной цели; 
− для развития инициативности в познавательной деятельности 

воспитателем предлагаются различные ситуации (реальные события: 
предстоящий Новый год, специально смоделированные события, 
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воспитатель приносит в группу предмет, дети хотят узнать, что это и 
что с ним делать); 

− отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится 
сопоставлять свое мнение с мнениями других). 

5. Конструктивная деятельность: 
− учить детей использовать различные виды материалов для 

конструирования; 
− материалы должны быть доступны для ребенка и находиться в поле его 

зрения; 
− чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной 

инициативе, важно показать ему основные принципы работы с 
материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок научится 
использовать их в самостоятельной деятельности; 

− важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в 
конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их 
формах и т.д.); 

− воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать 
замысел, мотивировать свои предложения. 

6. Художественная деятельность: 
− использование наглядности в работе с детьми; 
− воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 
− поощрять проявление творчества в работах детей; 
− создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов 

для художественной деятельности (обустройство в группе детской 
мастерской); 

− обновление материалов в зоне художественного творчества; 
− поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
− учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без 

его помощи; 
− использование метода формирования самостоятельных действий 

(«Подумай, как нарисовать дремучий лес» – «Деревья должны стоять 
тесно, ветки на них густые, темные»). 

7. Музыкальная деятельность: 
− оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым 

обновлением атрибутов; 
− создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 

самостоятельным действиям; 
− создать в дошкольной образовательной организации (учреждении) 

обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями 
(прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты – 
физкультурные занятия, зарядка, утренний прием детей и уход домой 
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сопровождаются музыкальным фоном, организация музыкальных 
праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 

− побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых 
музыкальных инструментов. 

8. Восприятие художественной литературы: 
− прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать 

детям; 
− обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность 

от других зон, предполагающих физическую активность детей, 
разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий одного и того 
же произведения); 

− выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать 
эмоциональный отклик ребенка; 

− использовать понравившиеся детям литературные образы в других 
видах детской деятельности: художественной, музыкальной, игровой; 

− учить бережному отношению к книге; 
− завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой 

(24 марта-1 апреля – Неделя детской книги; 21 марта – всемирный день 
поэзии, 6 июня – Пушкинский день и т. д.). 

9. Двигательная деятельность: 
− использование игровых образов при освоении основных видов 

движений; 
− оборудование спортивного уголка дети свободно используют в 

сюжетно-ролевых играх; 
− предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым 

предпосылки проявления самостоятельности, инициативности, 
творчества; 

− давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 
− придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по 

иллюстрациям знакомых детям литературных произведений. 
Условия, способствующие развитию детской инициативы: 
 Педагогическое общение, основанное на принципах 

взаимоуважения, понимания, терпимости и упорядочности деятельности может 
стать условием полноценного развития позитивной свободы и 
самостоятельности. 

 Следующим условием развития инициативности поведения ребенка 
является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

 Для эффективного проявления инициативы детей необходимо 
полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 
самостоятельности ребенка. 
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Названные условия характеризуют требования к педагогу, 
осуществляющему педагогическую поддержку представленную: 

 доброжелательным отношением взрослого к положительной 
инициативе; 

 постоянным одобрением и развитием инициативности; 
 предоставлением ребенку возможности действовать 

самостоятельно, по-своему; 
 условиями для самоутверждения ребенка. 
Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 
 создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе деятельности по интересам; 
 выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 
 обращение ребенка к взрослым на основе собственного 

побуждения; 
 стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 

деятельности (рисунках, схемах, постройках и т.д.). 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, 
 недирективная (косвенная) помощь детям в разных видах 

деятельности. 
Для обеспечения поддержки индивидуальности и инициативы: 
 доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к 

каждому ребенку, 
 поощрять проявление инициативы детей в любых видах 

деятельности, 
 проявлять внимание к интересам и потребностям каждого ребенка, 
 чаще общаться с детьми, которые не проявляют инициативу в 

различных видах деятельности, разговаривать с ними один на один, «по 
душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах, 

 в беседах с детьми воспитатель не только задает вопросы, но и сам 
высказывает свое отношение к ситуации, говорит о себе, о своих переживаниях, 
интересах. 

Воспитателю очень важно оценить себя, свою работу с детьми: 
 правильно ли были выбраны методы работы для поддержания 

детской индивидуальности и инициативности? 
 проявляют ли дети инициативу в различных видах деятельности? 
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 какие еще методики можно использовать для развития детской 
инициативности? 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 
деятельности 

Направления и способы поддержки детской инициативы: 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со 

способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 
 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), 

похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а 
не его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со 
стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 
ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного 
результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого 
ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, 
направить и т.д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной 
правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т.д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и 
т.д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 
 создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 
детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для 
различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный 
доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: 
индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, 
художественных произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), 
музыкальных и спортивных атрибутов); 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 
ребенка; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Организуя свою образовательную работу в этом направлении, 
необходимо придерживаться следующих принципов: 

 Вариативности – предоставление ребенку возможности для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Деятельности – стимулирование детей на активный поиск новых 
знаний в совместной деятельности со взрослым, в игре и в самостоятельной 
деятельности. 

 Креативности – создание ситуаций, в которых ребенок может 
реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 
деятельность.   

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, 
педагоги должны поощрять инициативу, поэтому в своей практике я применяю 
различные приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная 
исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 
экспериментирования, интегрированные познавательные занятия, наблюдение 
и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, 
совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной 
деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также 
такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-
личностное общение с ребенком. 

Технологии поддержки детской инициативы и самостоятельности 
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Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 
аппликация). В процессе продуктивной деятельности у детей формируются 
такие качества личности, как умственная активность, любознательность, 
самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и 
инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 
материалов, использовании разнообразных средств художественной 
выразительности, которые являются основными компонентами творческой 
деятельности. Помогаю ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, 
например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, 
создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной 
изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка схем для 
рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного 
материала, схемы мозаик и головоломок. 

Самостоятельная деятельность детей. Воспитатель создает для детей 
разнообразную предметно-пространственную развивающую среду в группе, 
которая должна обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, 
должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий 
характер. Также детям предоставляется возможность действовать 
индивидуально или вместе со сверстниками. 

Групповой сбор. Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится 
в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети 
самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на основе 
собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

Трудовая деятельность. Создаются такие условия для трудовой 
деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 
поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно 
относятся к оценке своего труда. 

Метод «проектов». В работе со старшими дошкольниками используется 
технология проектной деятельности, которая актуальна для развития 
инициативы и самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. 
Здесь важно быть партнером, помощником детей. «Метод проектов» 
способствует пониманию детьми необходимости социального приспособления 
людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, 
умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

Ритуал планирования самостоятельной деятельности. Во время этого 
ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем 
бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем, дети свои планы 
вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

Проблемное обучение. При проблемном обучении ребенок 
систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и 
ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, где у него происходит 
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формирование подвижности и вариативности мышления, активизация 
мыслительной деятельности. 

Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать 
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 
удовольствие, самостоятельно включались в игровые ситуации и инициировали 
их, творчески развивая игровой сюжет, используя знания, полученные из 
разных источников. Надо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не давать готовые инструкции, а оказывать 
недирективную помощь в самостоятельной игре детей, стимулировать их 
активность в разных видах деятельности. 

Необходимо отметить, что для развития инициативности детей важно 
участвовать родителям в этом процессе. Государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования отмечает, что воспитательную или 
образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта 
с семьей. Поэтому работу с родителями воспитанников необходимо строить на 
основе сотрудничества. Работа с семьей позволяет вовлечь родителей в 
образовательный процесс, сплачивает семью (многие задания выполняются 
совместно), нацеливает родителей на необходимость поддержания в ребенке 
самостоятельности, инициативности, любознательности. Родители вместе с 
детьми с увлечением изготавливают книжки, оформляют альбомы, плакаты, 
организуют фотосессии, участвуют в проектной и продуктивной деятельности. 
Презентуя продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) взрослые поддерживают чувство гордости ребенка 
за свой труд и удовлетворение его своими результатами. 

Простейшие навыки самообслуживания формируются именно из 
элементарного желания ребенка помочь маме помыть посуду или папе – 
закрутить шуруп. Тут важно, во-первых, не бить по рукам, когда ребенок «лезет 
помочь». И во-вторых, не вздыхать «инициатива наказуема», когда ребенок в 
чем-то ошибся. 

Для развития инициативности необходимо поощрять желание ребенка 
говорить, разговаривать и вступать в контакты. Развитие инициативности детей 
очень хорошо протекает в творческом процессе. Рисование, лепка, 
конструирование, создание поделок активно помогают ребенку 
самовыражаться и инициировать творческие порывы. 

Что нужно помнить родителям о развитии инициативы у детей? 
Пишите или планируйте для ребенка список ежедневных дел, которые он 
может делать. Планирование – основа инициативы, это как граница, за которую 
можно (и иногда так приятно) выйти; хвалите ребенка за проявленную 
инициативу, необычный способ выполнения дела; вообще показывайте 
положительные эмоции к проявлению любой активности и деятельности, 
которая исходит от ребенка; «капля камень точит»: ненавязчиво подсказывайте 
ребенку, куда можно реализовать его бьющую энергию. Предлагайте несколько 
вариантов, а когда он выбирает свой, хвалите за инициативность. 
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Итак, инициативность у детей проявляется в энергичности и активности 
ребенка, а также определенной смелости и рискованности, ее развитие 
предполагает доброжелательное отношение взрослых, которые должны 
поддерживать и развивать это качество личности, но инициативность должна 
быть разумной и нравственно оправданной. 

Детская инициатива выражается тогда, когда ребенок становится и 
инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 
социальных отношений. 

В результате правильно построенной работе с детьми можно заметить, 
что дети становятся более самостоятельными и инициативными, у них 
повышается уровень самоконтроля, оценка детьми своих возможностей 
становится более объективной, дети самостоятельно осваивают материал, 
используя при этом разнообразные средства, могут анализировать 
информацию, самостоятельно делать выводы. Дети умеют ставить цель и 
задачи своей деятельности, анализировать ее условия, формулировать 
проблемы и гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных 
ситуаций, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и 
совместной деятельности, достигая положительного результата. 

В результате комплексного подхода по формированию мировоззрения 
педагога, применению технологий, способствующих проявлению инициативы и 
самостоятельности у детей, вырабатываются принципы, которые и должны 
стать ориентирами: 

«Успех гарантирован» – любая инициатива ребенка, ради которой 
совершено усилие, сама по себе является успехом, замеченным и 
вознагражденным участниками проекта с помощью бонусной оценки. 

«Успех каждого – успех общего дела» – вклад в общее дело становится 
наградой за проявленные усилия, важным фактором непринужденной 
самореализации в детских инициативах. 

Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам –
научу другого» – стремление ребенка вовлечь младших или ровесников в 
работу над проектом, передать свои знания и умения, поддержать другого в 
деятельности. 

Мотивированная интеграция детей и взрослых-педагогов, воспитателей, 
специалистов и родителей в едином процессе творчества. 

До принятия Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования повсеместно считалось, что дошкольное детство есть период 
подготовки ребенка к школе, и это был период овладения определенным 
объемом знаний, умений и навыков. В отличие от предыдущей парадигмы 
начального школьного образования, при которой главным было то, что 
дошкольник должен был быть готовым к школе, сегодня школа и учитель 
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должны адаптироваться к запросам, потребностям, возможностям каждого 
ребенка. 

Для выработки единства взглядов на предмет преемственности двух 
ступеней образования в приоритете должна быть готовность педагогов 
инициировать интересные дела и действия детей в рамках конкретной темы. А 
для этого педагогу важно помнить о том, что: 

− интересы, дела, способы познания могут быть различными у разных 
детей – представление о разнообразных возможностях; 

− каждый участник действа (проекта) может предложить что-то свое, 
а в результате получится общий интересный план – прогнозирование 
возможного общего результата; 

− возможность выступить инициатором интересного дела, найти 
друзей и партнеров есть у каждого участника действа (проекта) – создание 
условий для творчества и взаимодействия. 

Педагогу важно уметь работать с разными источниками информации: 
справочниками, энциклопедиями, родителями, партнерами. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 
возникновению познавательного интереса. 

Таким образом, основная задача дошкольного образования сегодня 
состоит в том, чтобы сформировать у ребенка опыт успешной деятельности, 
дать ему радость переживания своих достижений, так как отсутствие 
удовлетворения собственными достижениями, акцентирование внимания 
ребенка на неудачах создают ему значительные трудности в установлении 
положительных контактов с людьми, способствуют формированию 
неадекватной самооценки, неуверенности в себе, безразличия к результатам 
своей деятельности. 

Исходя из выше сказанного, можно признать, что самостоятельность, 
инициативность ребёнка необходимо развивать на протяжении всего периода 
дошкольного возраста. 

В заключении хотелось бы напомнить, что «если хочешь воспитать в 
детях самостоятельность, смелость ума, вселить в них радость сотворчества, то 
создай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, 
дай им возможность почувствовать себя в нём властелином». 
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