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Введение 

 

Современная система образования основывается на том принципе, что одним из 

ценностных ориентиров является «развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности, как условия ее самоактуализации». У детей младшего 

школьного возраста отмечается интенсивное стремление к самостоятельности, что 

проявляется готовностью к действиям без роли взрослого. У детей возникает 

необходимость в самостоятельности, но в характеристике самостоятельности младшего 

школьника, имеется еще недостающая устойчивость ее проявлений, что связано с 

психологическими чертами этого возраста.  

Самостоятельность представляется как одно из ведущих качеств личности, которое 

выражается в умении ставить перед собой задачи, искать решение этих задач. 

Формирование самостоятельности на высоком уровне можно назвать только тогда, когда 

человек ставит перед собой цель, продумывает пути ее решения, решает ее без 

посторонней помощи и умеет соотнести исходную задачу с полученным результатом.  

Цель современного образования в первую очередь заключается в том, чтобы 

воспитать творческие и самостоятельные, ответственные и предприимчивые личности, 

которые в будущем будут способны к непрерывному развитию и самообразованию, 

развить самостоятельность и полностью раскрыть возможности и способности личности. 

Актуальность исследования заключается в том, в ходе работы была предпринята 

попытка изучить действенность современных преподавательских методов и приемов 

обучения в деле развития у учеников самостоятельности, предприимчивости и 

креативности. В связи с этим в рамках данного исследования была поставлена цель 

привести пример организации такого учебного процесса, при котором предполагается 

самостоятельная работа школьников самодобыванию знаний под руководством учителя, 

который соединяет познавательный процесс с заинтересованностью в результатах своего 

труда. 

В соответствии с названной целью в ходе исследовательской работы были 

выдвинуты соответствующие задачи и реализованы практические шаги. 
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Обзор литературы 

 

Развитие самостоятельности и творческого потенциала детей младшего школьного 

возраста всегда была и остается в педагогике одной из самых важных задач. По 

определению Изотовой Е., «Самостоятельность в общепринятом значении – это 

независимость, способность и стремление человека совершать действия или поступки без 

помощи других» [Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном учреждении. 

М.: Академия, 2009, стр. 36].  

В работах С. Теплюк самостоятельность определяются еще в раннем возрасте: 

«Начало пути формирования самостоятельных действий и умений ребенка происходит в 

конце первого года жизни и начале второго, так как усложняются игровые действия, 

процесс общения с окружающими людьми» [Теплюк С. Н. Истоки самостоятельности. 

Дошкольное воспитание. 2005. № 32. стр. 67-7]. 

В работах В.Д. Иванова говорится: «Самостоятельность человека не может быть 

абсолютной, так как личность взаимосвязана отношениями в обществе и подчиняется его 

законам, быть независимым от общества нельзя, ведь все взаимосвязаны друг с другом, 

взаимоотношения и деятельностные процессы. Поэтому, имеется в виду достаточный 

уровень самостоятельности для успешной социализации личности» [Иванов В. Д. 

Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление, или несколько историй из жизни 

школьников с вопросами, письмами, монологами и документами. М.: Просвещение, 1991, 

стр. 14].  

Еще автор обусловил нужные составляющие необходимой самостоятельности:  

− положительная реакция на критику;  

− адекватная самооценка;   

− наружная и внутренняя дисциплина.  

Т. В. Маркова в своих работах отмечает: «Достаточный уровень развития 

самостоятельности у человека позволяет устанавливать отношения с другими людьми, 

основанные на взаимопомощи и взаимоуважении. Человеку без самостоятельности 

невозможно организовать свой быт, труд и культурно-экономические взаимоотношения с 

другими людьми. Так как человеку необходимо в различных ситуациях осмысливать 

сложившуюся ситуацию, участвовать в решении задач коллектива» [Маркова Т.А. 

Воспитание дошкольника в семье. М.: 1999, стр. 74].  

Академик И.С. Кон определяет самостоятельность как «…свойство личности, 

предполагающее, во - первых, независимость, способность самому, без подсказки других, 

принимать и проводить в жизнь важные решения, во - вторых, ответственность, 
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готовность отвечать за последствия своих поступков и, в - третьих, убеждение в том, что 

такое поведение реально, социально возможно и морально правильно» [Кон И.С. 

Психология самостоятельность. Педагогика здоровья. 2009, №7, стр. 96-100].  

Можно заявить, что каждая работа содержательна, но она стает самостоятельной 

лишь тогда, если умения перебегают в ряд способностей и ребенок завладевает ею в 

полной мере. Разбирая все вышеупомянутое можно обозначить, что самостоятельность 

представляется как одно из ведущих качеств личности, которое выражается в умении 

ставить перед собой задачи, искать решение этих задач. Формирование самостоятельности 

на высоком уровне можно назвать только тогда, когда человек ставит перед собой цель, 

продумывает пути ее решения, решает ее без посторонней помощи и умеет соотнести 

исходную задачу с полученным результатом. Осознавая, собственно, что 

самостоятельность является главным элементом личности, почти во всех современных 

научные работах обращено внимание к выявлению ее сути. 

К. Д. Ушинский впервые поставил перед учителем задачу научить учеников 

учиться: «…следует передать ученику, не только те ли иные познания, но и развить в нем 

желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания» 

[Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. Т. 1. Теоретические 

проблемы педагогики; отв. ред. А. И. Пискунова. Москва: Педагогика, 1974, стр. 45]. 
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Практический контекст 

 

Для того, чтобы проверить уровень самостоятельности и творческого потенциала 

школьников в процессе обучения я периодически организовывала на уроках некоторые 

исследовательские мероприятия, в том числе: 

- Использовала метод беседы с учениками на предмет выявления у них 

представлений о том, что такое самостоятельность и насколько самостоятельными 

они считают себя;  

- Использовала метод наблюдения за деятельностью учеников во время урока в ходе 

выполнения ими самостоятельных работ и заданий; 

- Создавала экспериментальные группы, с которыми отрабатывала приемы развития 

самостоятельности, задавая творческие задания и пр. 

В ходе данных работ мною было реализовано узкое наблюдение, объектом 

которого являлись ученики одного класса. Я в качестве наблюдателя, была 

непосредственным образом включена в процесс наблюдения и осуществления 

эксперимента, следовательно, в ходе исследовательской работы выступала в роли 

включенного наблюдателя. Сам эксперимент реализовывался исключительно в 

натуральных условиях уроков в школе.  

Целью исследовательской работы было выявление уровня самостоятельности 

учеников в ходе получения и усвоения ими новых знаний по предмету, а также выявление 

уровня творческого потенциала у учеников в процессе учебы. 

При проведении беседы со школьниками была поставлена цель, выяснить 

понимают ли дети понятие «самостоятельность», считают ли себя дети 

самостоятельными, как часто дети просят помощи у взрослого. После беседы со 

школьниками было определено, что не все дети могут определить, что такое 

«самостоятельность» относительно своей самостоятельности. Некоторые дети 

определили, что они достаточно самостоятельны, но в некоторых вопросах им нужна 

помощь взрослого. Например, многие дети в экспериментальных группах ответили, что 

при выполнении домашнего задания им помогают родители. В основном девочки сказали, 

что им помощь родителей не нужна при выполнении творческих заданий.  

При наблюдении я фиксировала внимание на следующих факторах:  

- умение найти выход из проблемных задач;  

- насколько правильно и самостоятельно школьники могут организовывать свою 

деятельность;  
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- насколько свободно и независимо от суждений других высказывают школьники 

свои мысли. 

В соответствии с данными факторами я определила следующие уровни 

самостоятельности:  

- подражательно-пассивный (низкий, выполнение действий по готовому образцу); 

- активно-поисковый (средний, свободное применение знаний в знакомой, 

стандартной ситуации);  

- интенсивно-творческий (высокий, успешное применение знаний в новой 

нестандартной ситуации)». 

Дополнительно в процессе уроков я использовала методику Н.И. Александровой и 

Т.И. Шульги «Нерешаемая задача». Она позволяет наблюдать, как проявляется 

самостоятельность учеников в реальной деятельности. Цель данной методики – выявить 

уровень самостоятельности учащихся. Детям было предложено решить задачу-

головоломку (сначала ту, которую решить легко, а затем такую, которая не решается). 

При решении наблюдать за детьми и засечь время: сколько минут они действовали 

самостоятельно; когда обратились за помощью; кто сделал сразу; кто пытался решить до 

конца; кто, поняв, что не решить не могут, бросили работу и т.д.  

Кроме того, в процессе уроков мною использовались также некоторые другие 

методики, направленные на выявление уровня самостоятельности учеников. Ниже 

представлю некоторые из них. 

Методика диагностики параметров самостоятельной деятельности учащихся (Н.В. 

Калинина, М.И. Лукьянова).  

Цель: изучить особенности проявления мотивационного критерия 

самостоятельности и параметров самостоятельности у детей младшего школьного 

возраста.  

Описание методики: учащимся предоставляется лист самооценки самостоятельной 

деятельности, в котором каждый параметр самостоятельности имеет 4 варианта оценки. К 

числу оцениваемых параметров самостоятельной деятельности относятся успеваемость, 

мотивация, активность, организованность, ответственность. Обработка результатов: 

осуществляется по уровням: высокий, средний, низкий.  

Методика «Экспертная оценка самостоятельности учащихся» (А.К. Осницкий).  

Цель: выявить сформированность умения осуществлять самостоятельные действия 

у учащихся младшего школьного возраста.  

Описание методики: учителю предлагается оценить самостоятельность учащихся 

по критериям. Каждый критерий имеет варианты оценки. На основании этих оценок 
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анализируются особенности самостоятельности учащихся с точки зрения выполнения 

различных заданий, проявления активности и инициативности, отношение к успехам и 

неудачам, самостоятельном продвижении к приобретению знаний. Сам А. К. Осницкий 

выделяет четыре уровня сформированности самостоятельности: высокий, средний, ниже 

среднего и низкий.  

На основе методики я выделила в классе следующие категории учеников по 

уровню сформированности навыков самостоятельности: 

- Высокий уровень – учащиеся работали самостоятельно, не обращались за 

помощью к учителю;  

- Средний уровень – учащиеся работали самостоятельно 10-15 минут, затем 

обратились за помощью;  

- Низкий уровень – учащиеся, поняв, что решить не могут, бросили работу. 

По результатам данной методики мы можем сделать вывод о том, что многие 

ребята еще не до конца понимают, зачем им нужна самостоятельность в учебной и 

организационной деятельности. Проявление самостоятельности происходить только из-за 

отсутствия взрослых рядом. Они постоянно ощущают необходимость в поддержании 

своих решений или действий.  

Методика К.А. Осницкого, была использована с целью оценки установления 

уровня самостоятельности младших школьников. И результаты использования данной 

методики позволяют говорить о том, что преобладающим у детей младшего школьного 

возраста являются средний и низкий уровни развития самостоятельности, 

свидетельствующие о необходимости ее развития.  

Результативность самостоятельной работы зависит, прежде всего, от постановки 

целей. Четко поставленная учителем и принята учеником цель, стимулирует мотивацию в 

начале работы и является важным регулятором самостоятельной деятельности. Вызвать 

активное отношение учащихся к цели работы, сделать эту цель привлекательной - в этом 

суть целеполагания. Достигается она в процессе рациональной организации  

образовательного процесса, задач, контроля.  

Для развития самостоятельности учебный процесс я строила таким образом так, 

чтобы способствовать сознательному участию детей, чтобы осваивать предмет в ходе 

воспроизведения его содержания. На протяжении учебного процесса работа по 

формированию самостоятельности строилась так, что бы каждый день на одном с уроков 

включить задачу, которая будет способствовать развитию самостоятельности младшего 

школьника. Таким образом, было построено определенное расписание уроков, на которых 

применялись формы работы, способствующие формированию самостоятельности:  
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- Самостоятельное чтение (групповая работа);  

- Творческие игры; 

- упражнение «Незаконченные предложения»;  

- ознакомление с понятием «самостоятельность» через дидактические игры; 

- воспитательное занятие (сюжетные игры).  

Эффективным в этом плане была организация фронтальной формы работы, такие 

технологии как «микрофон», «мозговой штурм», «ассоциирование», а также групповая 

работа «Карусель» помогли при проведении уроков. Также довольно эффективной была 

работа в группах на основе следующих игр и упражнений: «Синтез мыслей», «Поиск 

информации», «Незаконченное предложение», «Дерево решений». Особое внимание 

придавалось групповому сотрудничеству. Во время групповой работы детям предлагались 

разнообразные задачи: обсудить тему или короткий текст, определить отношение к 

предмету или явлению, сделать критический анализ работы, сформулировать итог 

изучаемой далее.  

На уроках чтения одной из задач является формирование и совершенствование 

техники чтения. Для этого подбирались упражнения для групповой работы. Например:  

− Разделить текст на части и придумать заголовки к ним.  

− Составить план текста.  

Эта форма работы формирует сознательное и быстрое чтение текста, развивает 

мышление, обогащает словарный запас учащихся, а также развивает самостоятельность и 

ответственность за правильность выполнения задания.  

При проверке домашнего задания практиковались такие формы групповой работы, 

как «Синтез мнений». Задача группам: дать характеристику определенному герою.  

При групповой работе использовался метод «Незаконченное предложение». 

Ученикам в группах предлагались незаконченное предложение, а они самостоятельно 

должны закончить его. Например:  

- Учебная книга - это ...... .. (учебник).  

- Книга, которая объясняет значение слов - это ......... (толковый словарь).  

- Книга, которую я читаю на досуге - это .......... (Художественная книга).  

- Книга, которая подскажет правильное написание слова – это ......... 

(орфографический словарь).  

Выполняя эти задачи, у детей обогащается словарный запас, развивается 

мышление, проявляется активность, они учатся работать в коллективе, самостоятельно 

преодолевать трудности, решать проблемы.  
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В процессе обучения учащиеся получали теоретический материал о том, что такое 

самостоятельность, как самостоятельность помогает нам в жизни, при выборе профессии. 

Ознакомление с этими теоретическими знаниями дети получали при проведении всех 

уроков, например, на уроке литературного чтения и пр. 

 Таким образом, можно отметить, что дети во время проведения уроков и занятий 

на развитие самостоятельности учатся действовать без взрослого, они очень уверено ведут 

себя с другими детьми и взрослыми. Во время проведения воспитательного мероприятия 

дети очень активно участвовали в играх и заданиях преподавателя. Дидактическая игра, 

которая была предложена детям, очень радостно ими принялись. Беседы, которые 

проводились с детьми, были направлены на осознание ими, что никто кроме них не может 

решить некоторые проблемы, которые могут возникать в жизни, строились с учетом 

постепенного накопления учащимися знаний. 

На уроках также применялись техническое моделирование и конструирование. Это 

умственное практичный вид деятельности. В моделировании придерживались принципов 

наглядности, так как создание моделей предполагалось, хотя и в упрощенной форме, 

копирование имеющихся технических объектов. Средства наглядности готовились 

заранее. С этой целью использую фильмы, рисунки (напечатанные и выполнены от руки), 

готовые образцы, детские игрушки. В техническом конструировании умственная и 

практическая деятельность направлены на то, чтобы создать предмет, который несет в 

себе элемент новизны, не повторяет и не дублирует действительные объекты. Можно 

сказать, что данная работа является крайне полезным инструментом для развития не 

только самостоятельности учеников, но и активации их творческих способностей, 

воображения и инициативы. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

самостоятельности,  а также формированию универсальных учебных действий является 

создание проблемных ситуаций в учебном процессе. Проблемная ситуация 

характеризуется, как особый вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, 

характеризующийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при решении 

им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту 

неизвестных знаний или способов деятельности. Иначе говоря, проблемная ситуация – это 

такая ситуация, при которой субъект (ученик) хочет решить какие-то трудные для себя 

задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их искать.  

Проблемная ситуация - это начальный момент мышления, вызывающий 

сознательную потребность учения и создающий внутренние условия для активного 

усвоения новых знаний и способов деятельности. Проблемная ситуация возникает, когда 
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учитель преднамеренно сталкивает жизненные представления учащихся с фактами, для 

объяснения которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта.  

Преднамеренно столкнуть жизненные представления учащихся с научными 

фактами можно с помощью различных наглядных средств, практических заданий, в ходе 

выполнения которых школьники обязательно допускают ошибки. Это позволяет вызвать 

удивление, заострить противоречие в сознании учащихся и мобилизовать их до решения 

проблемы. Например, на одном из уроков я предложила детям следующую проблемную 

ситуацию: 

- Назовите отличительный признак птиц. (Это животные, которые умеют летать.) 

- Посмотрите на слайд. Каких животных вы узнали? (Летучая мышь, бабочка, 

воробей, курица.) 

- Что общего у этих животных? (Умеют летать.) 

- Можно их отнести к одной группе? (Нет.) 

- Умение летать будет отличительным признаком птиц?  

- Вы что предполагали? А что получается на самом деле? Какой вопрос возникает? 

(Что является отличительным признаком птиц?) 

    Проблемную ситуацию можно создать, побуждая учащихся к сравнению, 

сопоставлению противоречивых фактов, явлений, данных, т. е. практическим заданием 

или вопросом столкнуть разные мнения учащихся. 

 Данная работа дала свои положительные результаты, так как ученики имели 

возможность активизировать свое мышление и проявить творческий подход к 

выполнению задания. 
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Заключение 

 

Таким образом, развитие самостоятельности и творческого потенциала у 

школьников является необходимым и важным принципом современной системы 

обучения, так как он должен принимать определенные решения учебной деятельности, 

должен самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, решить те задачи, 

которые перед ним ставит учитель.  

В младший школьный период у детей меняется тип ведущей деятельности: игровой 

деятельности приходит на смену учебная деятельность. Дети должны придерживаться 

определенных правил поведения в школе, а они существенно отличаются от правил, к 

которым дети привыкли в детском саду. Ученику необходимо сформировать 

самостоятельность, так как он должен принимать определенные решения учебной 

деятельности. Дети в данном возрасте не готовы управлять своей деятельностью, поэтому 

часто копируют действия взрослых.  

Формированию творческой активности наиболее всего способствует правильно 

организованная самостоятельная работа учащихся. Сущность самостоятельной работы 

состоит в том, что она выполняется учеником без непосредственного участия учителя, но 

по его заданию и под eго управлением и контролем. Самостоятельная работа привлекает 

многих именно тем, что она способствует развитию творческого мышления, стимулирует 

поиск новых, оригинальных решений, дает пищу уму.  

Для более полного воспитания самостоятельности учащихся необходимо развивать 

у них способность и стремление к самообразованию. Умение пополнять свои знания, 

правильно планировать личную работу является очень важным для любого современного 

человека. Основная задача учителя состоит в том, чтобы дать учащимся не только 

определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить их 

самостоятельно добывать знания, оценивать их и применять на практике. Учащиеся 

должны уметь не только работать с учебником, но и пользоваться таблицами, 

справочниками, научно-популярной и другой дополнительной литературой. 
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