
Воспитание самостоятельности 

 

Одним из важнейших качеств, которые необходимо формировать и развивать с детства, 

является самостоятельность.  

Понятие самостоятельности в различных источниках трактуется по-разному. 

В обобщённом варианте самостоятельность представляет собой волевое качество личности, 

которое характеризуется инициативным, критическим, ответственным отношением к собственной 

деятельности, умением планировать эту деятельность, ставить перед собой задачи и искать пути их 

решения без посторонней помощи, опираясь при этом на имеющиеся в собственном опыте знания, 

умения и навыки. 

Практика показывает, что у многих подростков самостоятельность не сформирована. И только 

когда дети становятся старше, родители начинают задумываться, почему их ребёнок не самостоятелен. 

Самостоятельность необходимо формировать по мере взросления ребёнка и на каждом 

возрастном этапе имеются свои особенности. 

Развитие самостоятельности надо начинать с самого раннего детства на этапе подражания, 

когда ребёнок копирует все действия и образы взрослых. В семь-восемь месяцев, когда ребёнок уже 

начинает сидеть и ему дают первый прикорм, ему уже нужно давать в руки ложку. Конечно, на первых 

порах малыш не будет попадать ложкой в рот и будет пачкаться, но рано или поздно он научится это 

делать, и это будет его первый шаг к самостоятельности. 

Уборка игрушек после игры тоже, важный этап в развитии самостоятельности ребёнка. Сначала 

вы показываете, как надо убирать, потом просите помощи ребёнка, а когда он запомнит, что и куда 

нужно класть, нужно ему доверять убирать игрушки самостоятельно. 

Следующий этап формирования самостоятельности ребёнка - это определение его зон 

ответственности, в которых он будет вправе решать всё сам. Например, он может сам выбирать, в 

каком свитере ему идти в садик, в какой последовательности делать домашние задания. Быть может, 

его выбор не всегда будет лучшим, но, принимая решения вместо ребёнка и не давая ему возможности 

совершать свои ошибки, вы будете растить пассивного, несамостоятельного человека. 

Ведущая деятельность дошкольников - это игра, поэтому можно превращать рутинные 

действия по воспитанию самостоятельности в весёлые развлечения. В игре ребёнок освоит новые 

навыки и приобретёт хорошие привычки быстрее и проще, чем под прессом скучных для него 

родительских указаний. Можно устроить соревнования: кто быстрее уберёт посуду или оденется на 

прогулку, кто лучше подметёт и т.д.  

Ребёнок не может делать всё так быстро и качественно, как нам бы хотелось. В повторяющихся 

изо дня в день ситуациях быть терпеливым очень сложно: взрослому гораздо легче сделать что-то 

самому, чем выдержать неумение и медлительность ребёнка. Однако заботясь о собственном 

комфорте или о том, чтобы сэкономить своё время и сохранить в доме порядок, вы рискуете отнять у 

ребёнка возможность самостоятельного обучения. Потребность делать что-то самому, оставшись 

нереализованной, быстро угасает. К младшему школьному возрасту ребёнку уже нравится, что за него 

всё делают взрослые, и воспитание самостоятельности уже будет происходить медленнее и с 

определённым сопротивлением. 

К 7 годам к периоду поступления ребёнка в школу должны быть сформированы определенные 

навыки самообслуживания, самоорганизации и личной гигиены: 

1. Приём пищи: умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, убирать посуду после еды; приобрести 

начальные навыки культуры поведения за столом. 

2. Овладение навыками раздевания и одевания: снимать и одевать обувь, завязывать и 

развязывать шнурки на обуви, аккуратно застегивать «молнию», одевать и снимать одежду (колготки, 

шорты, брюки, куртку, пальто, шапку, варежки); 

3. Гигиена тела: мыть руки и лицо, вытирать их насухо полотенцем, правильно пользоваться 

мылом, зубной щеткой, расческой перед зеркалом, ухаживать за ногтями с помощью щетки, 

пользоваться носовым платком. 

4. Гигиена быта: умение наводить и поддерживать порядок в своей комнате, приводить в 

порядок свои вещи (складывать одежду, вешать её на вешалку), соблюдать порядок в своём шкафу, 

полках, содержать обувь в чистоте; держать в порядке игрушки, книги. 

В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности является учебная деятельность.  



Домашние задания - это первый вид деятельности в жизни ребёнка, за который он несёт полную 

ответственность, это первое отражение взрослой жизни. Она развивает навыки самостоятельной 

работы, поисковую активность, умение контролировать время.  

Правильно поступают те родители, которые с начала школьного обучения дают ребёнку понять, 

что по своей важности уроки находятся на одном уровне с самыми серьёзными делами, которыми 

заняты взрослые. Оправдания неприготовленным урокам нет и не может быть - это необходимо дать 

понять школьнику с первых же дней занятий. 

Безусловно, сначала детям необходима помощь родителей, поскольку в этом возрасте они ещё 

плохо умеют планировать свои дела.  

Когда мы говорим, что школьник умеет самостоятельно выполнять домашние задания, то речь 

идёт о целом комплексе навыков. 

Это означает, что ребёнок может: 

- сориентироваться в объёме заданий, которые ему предстоит выполнять; 

- спланировать очередность (порядок) действий: что он будет делать сначала, что потом и т.д.; 

- распределить время (представить, сколько приблизительно времени займёт то или иное 

задание); 

- понять, какая задача стоит перед ним при выполнении конкретного задания; 

- применить необходимые навыки и знания для выполнения той или иной задачи; 

- представить себе алгоритм действий, который помогут ему в случае затруднения при 

выполнении задания. 

Эти навыки довольно сложны для ученика начальной школы. Бесполезно требовать от ребёнка 

то, чего он не умеет делать, и поэтому столь частые призывы взрослых к самостоятельному 

выполнению домашних заданий, как правило, не находят отклика у детей.  

Некоторые родители твёрдо убеждены в необходимости предоставления ребёнку полной 

самостоятельности при подготовке домашних заданий, они лишь контролируют и оценивают 

конечный результат. Но если при этом ребёнок систематически сталкивается с трудностями, которые 

не может преодолеть он начинает воспринимать как непреодолимое препятствие саму ситуацию 

домашней работы. В результате выполнение уроков оттягивается как можно дольше, вплоть до сна, 

ребёнок также может утаивать часть домашних заданий от родителей (нет задания - нет проблемы). 

Конечно, сначала необходимо научить ребёнка выполнять уроки, но для того, чтобы 

способствовать развитию самостоятельности в учебной деятельности, надо стремиться к тому, чтобы 

учебные задания постепенно ребёнок выполнял без посторонней помощи. 

Можно сказать, что если младший школьник научился самостоятельно выполнять домашние 

задания, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений, - это важный шаг 

на пути к самостоятельному поведению, важный для ребёнка опыт, который он может перенести в 

свою взрослую жизнь. 

И наоборот, формирование привычки при малейшем затруднении обращаться за помощью 

может привести к возникновению у ребёнка ощущения неуверенности в себе («Сам я ничего не могу»). 

Он приучается надеяться на других, подрывается вера в свои силы.  

Важно помнить: то, что сегодня ребёнок делает с помощью родителей, завтра он сможет 

выполнять сам, если делать дело с ним, а не за него.  

В младшем школьном возрасте влияние на развитие самостоятельности помимо учебной, 

оказывает трудовая деятельность. Особенностью этого возрастного периода является то, что ребёнок 

проявляется интерес в большей степени не к результату, а к процессу труда. Если младший школьник 

принимает участие в коллективной трудовой деятельности, у него развивается не только 

самостоятельность, но и ответственность за выполнение дела, порученного группе. Возросшая 

самостоятельность детей сказывается в их умении оценивать работу и поведение других людей. 

Большое значение имеют чувства, связанные с успешно выполненной работой. Ребёнок 

испытывает радость, удовлетворение от того, что он что-то делает своими руками, что у него хорошо 

получается, что он оказывает помощь взрослым.  

Большие возможности развития самостоятельности заложены в приучении ребёнка к 

выполнению домашних обязанностей.  

Он может помогать по хозяйству, например, накрыть на стол, полить цветы, вынести мусор, 

помогать с младшими детьми, ухаживать за домашними животными и т.д. У ребёнка должны быть 

свои постоянные обязанности по дому. 



 Занятия спортом тоже способствуют воспитанию самостоятельности. 

 

Основные условия развития самостоятельности ребенка. 

1. Идти навстречу любой потребности ребёнка сделать что-то самостоятельно. Главное 

здесь - справиться с собой. Удержаться от вмешательства нелегко, ещё сложнее - создать ребёнку 

условия для деятельности. 

2. Не делать за него то, что он может сделать сам. Выясните, что обычно умеют дети в 

определенном возрасте, и ориентируйтесь на более высокие результаты. Важно не занижать планку 

искусственно: а вдруг ваш ребёнок развивается более интенсивно? 

3. Помочь ребёнку научиться выбирать. Просить совета у ребёнка. Старайтесь 

предоставлять ребёнку право выбора, особенно в мелочах. Привыкнув выбирать в относительно 

безопасных ситуациях, ребёнок постепенно научится принимать более серьёзные решения. Даже 

маленький ребёнок сможет подсказать вам, в какую вазу поставить цветы или какое полотенце 

предложить гостям. В этой ситуации важно его участие и готовность отвечать за совместно сделанный 

выбор. Чем чаще вы будете просить совета у ребёнка, тем лучше. 

4. Соблюдать договорённости, держать слово. Позвольте ребёнку самому назначить время 

возвращения с прогулки, уборки игрушек и т. д. Важно объяснить, что назначенное время должно 

соблюдаться неукоснительно. При этом важно помнить, что сын или дочь вряд ли поймёт, почему 

нельзя нарушать данное слово, если вы сами не всегда сдерживаете обещания. 

5. Учить завершать начатое дело. Если ребёнок с детства не привык класть вещи на место, 

убирать за собой, доедать еду, которую сам положил себе в тарелку, то, став старше, он с большой 

долей вероятности будет небрежно относиться и к урокам, и к своим обязанностям по дому, и к 

чужому труду. То, как ребёнок преодолевает своё нежелание доделывать что-либо, как правило, и 

становится моделью отношения к проблемам в будущем.  

6. Хвалить за проявление самостоятельности. Старайтесь замечать даже незначительные 

успехи. 

Если родители целенаправленно не занимались воспитанием самостоятельности, то в 

подростковом возрасте они столкнуться с множеством проблем, дети сами начнут её проявлять, как 

правило, в негативных вариантах, особенно часто это происходит при жёстком воспитании, когда все 

решения принимались за ребёнка, совсем не считаясь с его мнением. 

 Каковы же этапы развития самостоятельности в подростковом возрасте? 

1 этап  

5 класс - «Нужна ли мне самостоятельность?» 

Становится непослушным и негативным:  

- сопротивляется проявлению заботы о нём и контролю;  

- преобладают детские желания и поступки. 

Для успешного прохождения и оптимизации развития самостоятельности нужно: 

- терпеливо проявлять внимание, участие;  

- акцентировать внимание на положительных качествах;  

- осуществлять поддержку;  

- повышать уверенность в себе;  

- обсуждать начало взросления. 

2-й этап 

 6-7 классы - «Требую самостоятельности, хотя не знаю что это такое» 

Борется за свою независимость:  

- закрывается в комнате, развешивает постеры;  

- настаивает на правах, игнорирует обязанности;  

- часто не следит за своей речью, может обидеть.  

Для успешного прохождения и оптимизации развития:  

- обсуждать необходимость равновесия прав и обязанностей  

(количество прав равно количеству обязанностей); 

- сохранять спокойствие при эмоциональных вспышках подростка;  

- прощать и отделять реальные чувства от слов;  

- осуществлять поддержку. 

 



3-й этап 

8-9 классы - «Пробую быть самостоятельным, хотя не очень умею» 

Есть своё мнение, не всегда верное: считает именно своё мнение истинно верным; не считается 

с мнением родителей; поступает так, как хочет; есть стремление попробовать всё, что делают его 

сверстники и взрослые (покурить и т.д.); считает, что он всё может и с ним ничего не может случиться  

(не заботится о безопасности). 

 Для успешного прохождения и оптимизации развития: 

- аргументировать запреты; 

- обсуждать: если ты поступишь так, то какие будут последствия; 

- считаться с мнением подростка (иначе он не будет считаться с вашим);  

- не считать свою позицию на 100% правильной;  

- поддерживать его, хвалить (возможно, иногда не совсем заслуженно, для повышения 

уверенности в себе);  

- не ругать его друзей или тех, с кем он встречается (бесполезно, вызовет только отрицание и 

негатив); 

- в спорах пытаться договориться. 

4-й этап 

9-11 классы - «Проявляю самостоятельность» 

Прислушиваются к мнению родителей: сами просят советов; понимают свои реальные 

возможности; пытаются сами договориться; воспринимают какие-то черты, качества родителей как 

пример для подражания; действуют самостоятельно; переносят самостоятельность из семьи на 

профессиональную деятельность (учёба, работа); 

Для успешного прохождения и оптимизации развития:  

- поддержать подростка в его начинаниях, завышать оценку его успехов (для мотивирования 

его к действиям, к ещё большим успехам);  

- предоставить ему право брать на себя ответственность за свои поступки, за свою жизнь;  

- минимизировать контроль; 

- быть внимательным к просьбам, самостоятельным решениям.  

Все решения лучше принимать на семейном совете, так подросток может безбоязненно 

высказать своё мнение, можно аргументировать, почему вы против его решения, чего вы опасаетесь. 

Можно совместно с подростком выработать приемлемый именно для вашей семьи круг решений:  

1. Которые подросток может принимать самостоятельно.  

2. Которые будете принимать совместно.  

3. Которые будут принимать только родители.  

Подводя итог, можно сказать, что самостоятельность ребёнка нужно развивать во всех сферах 

его жизни.  

Привить самостоятельность ребёнку можно только благодаря слаженным действиям всех 

членов семьи. Система требований должна быть понятна ребёнку и не должна зависеть от вашего 

настроения. «Сегодня я очень устала, поэтому у меня нет сил ждать, пока ты разденешься, давай я 

раздену тебя сама» - такой метод приучит ребенка к манипулированию взрослыми. 

Основной ошибкой взрослых в воспитании детской самостоятельности является, чаще всего, 

гиперопека над ребёнком или наоборот полное устранение от поддержки его действий. 

Самостоятельность учащегося - залог его успешного обучения в средней школе. Именно от 

того, как будут заложены основы самостоятельности в младшем школьном возрасте, зависит 

развитие этого важного качества в дальнейшем. Учебная самостоятельность школьника является 

одной из сторон его личностного развития, способностью расширять свои знания и умения по 

собственной инициативе. 

Чем больше ребёнок умеет, тем увереннее он себя чувствует. Снимая с ребёнка часть нагрузки, 

вы тем самым лишаете его возможности стать взрослее, обрести уверенность в своих силах.  

Цель родителей - заинтересовать ребёнка в ответственном поведении. Чтобы воспитание 

самостоятельности давалось ребёнку легче, не забывайте хвалить его каждый раз, когда он этого 

достоин. 

Многие родители все решения принимают за детей, тем самым, ограничивают их свободу и не 

позволяют развиваться самостоятельности. 



В любом возрасте важно разумно поощрять детскую самостоятельность, развивать 

необходимые навыки и умения. Ограничение самостоятельной деятельности ребёнка приводит к 

подавлению личности, вызывает негативные реакции. 

Очень важно уделять особое внимание развитию этого качества. Невозможно воспитывать 

самостоятельность не предоставляя ее.  

 


