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Системное развитие самостоятельности обучающихся в начальной школе с введением обновлённого стандарта начального 
образования является обязательным требованием для всех педагогов. При этом очевидно сложным для многих из них этот процесс 
представляется из-за возрастных особенностей младших школьников, стереотипов построения учебных занятий и организации 
внеурочных мероприятий, привычных стратегий взаимодействия с детьми. В статье приводится пример практической реализации 
данного нормативного требования учителем начальных классов – победителем регионального этапа и финалистом заключительного 
этапа конкурса «Учитель года России». Анализ проведённого педагогом урока в незнакомом классе позволяет констатировать 
наиболее общие подходы к обеспечению эффективной самостоятельной работы учеников начальной школы.

Ключевые слова: младший школьник; учитель начальных классов; построение урока; самостоятельность учащегося; требования 
обновлённого стандарта; проведение конкурса.

Systematic development of independence of students in primary school with the introduction of an updated standard of primary education is a 
mandatory requirement for all teachers. At the same time, this process seems obviously difficult for many of them due to the age characteristics 
of younger schoolchildren, stereotypes in the construction of educational classes and the organization of extracurricular activities, and habitual 
strategies for interacting with children. The article provides an example of the practical implementation of this regulatory requirement by a 
primary school teacher - the winner of the regional stage and the finalist of the final stage of the “Russian Teacher of the Year” competition. 
Analysis of a lesson conducted by a teacher in an unfamiliar class allows us to state the most common approaches to ensuring effective independent 
work of elementary schoolchildren.

Keywords: younger schoolchild; primary school teacher; lesson construction; student independence; requirements of the updated standard; holding 
a competition.

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Педагогические условия развития само-
стоятельности младших школьников иссле-
дуются учёными не случайно. Очевидно, что 
это новообразование является одним из са-
мых значимых для успешного освоения со-
держания образования на следующем его 
уровне. В  диссертационных исследованиях 
(А.И. Голиков, М.М. Исаева, Б.П. Мартиросян, 
О.А. Рыдзе, А.Я. Савченко, М.К. Хуснетди-

нова и др.) отмечается, что нужны особые 
средства и формы организации образова-
тельного процесса для того, чтобы школьник 
мог самостоятельно осваивать содержание 
образования, приобретать необходимые уме-
ния, осуществлять познавательную деятель-
ность. Доказано, что осознанное овладение 
новыми видами учебной деятельности обес-
печивается благодаря:

 • вовлечению младших школьников в про-
ектную деятельность;

 • применению активных средств обучения, 
включая информационно-коммуникацион-
ные технологии;
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 • организации совместного созидатель-
ного взаимодействия с другими учениками 
и учителем на уроке и во внеурочных меро-
приятиях.

При этом результаты научных исследова-
ний в данном направлении не стали основой 
для массовой практики. Можно предполо-
жить, что причина в том, что значительное 
количество учителей начальных классов не 
имеют собственного опыта обучения в по-
добных условиях. Кроме того, в ходе опроса 
педагогов выявлено, что полученное ими 
педагогическое образование не предполага-
ло формирования соответствующих методи-
ческих компетенций. При этом некоторые 
учителя начальных классов упорно работают 
в этом направлении, справедливо полагая, 
что идеи педагогов-новаторов, методология 
системно-деятельностного подхода нацели-
вают педагога на развитие младшего школь-
ника как субъекта учебной деятельности, 
самостоятельного на всех её этапах в обра-
зовательном процессе и в решении соответ-
ствующих возрасту повседневных задач.

Отметим, что в обновлённых нормативных 
документах подчёркивается, что необходимо 
обеспечить возможность проведения всеми 
учениками начальной школы «эффективной 
самостоятельной работы при поддержке пе-
дагога» [11–12]. Это означает, что обращение 
учёных к проблеме развития самостоятель-
ности младших школьников в современных 
условиях приобретает особую актуальность 
и предложенные ранее решения следует рас-
сматривать как рекомендации для всех учи-
телей начальных классов [5, 10].

Кроме того, научные изыскания послед-
них лет подтверждают, что причины неус-
пешности младших школьников кроются 
среди прочего и в недостаточно развитой 
учебной самостоятельности. Например, в «Пи-
рамиде успешности» младшего школьника 
исследователи фиксируют корреляционную 
связь предметных, метапредметных и лич-
ностных достижений обучающихся, которые 
обеспечивают планомерное становление 
важнейшего новообразования – готовности 
к самообразованию. В связи с этим одним 
из значимых проявлений профессионализма 
учителя является такая организация образо-
вательного процесса, которая позволит уче-

нику самостоятельно получать и использовать 
знания, оценивать и корректировать достиг-
нутые в познавательной деятельности ре-
зультаты [3, с. 5–9]. 

В качестве источника информации о на-
личии этого принципиально важного в со-
временных условиях компонента готовности 
учителя начальных классов, ориентирован-
ного на успешность учеников, были выбра-
ны особые уроки, которые проводятся в ходе 
конкурсов профессионального мастерства. 
Аргументами для такого выбора являются 
особые обстоятельства подготовки и прове-
дения учебных занятий учителями начальных 
классов, представляемых для внешней экс-
пертной оценки. В подобной ситуации:

 • с одной стороны, очевидно желание 
педагога продемонстрировать лучшие мето-
дические и организационно-педагогические 
решения, ориентированные на нормативные 
требования, в том числе и в части обеспече-
ния условий для эффективной самостоятель-
ной работы обучающихся;

 • с другой стороны, каждый конкурсант 
тщательно изучает методические рекомен-
дации научных наставников [1–2, 8–9] для 
того, чтобы в своей педагогической деятель-
ности на основе предметного содержания 
обеспечить метапредметное развитие учени-
ков и достижение ими личностных резуль-
татов. 

В течение 15 лет анализ таких уроков про-
водился по результатам областного конкур-
са профессионального мастерства для учи-
телей начальных классов из образовательных 
организаций Новосибирской области «Мой 
лучший урок», посвящённого памяти Т.П. Ко-
маровой – Герою социалистического труда, 
учителю начальных классов из малоком-
плектной сельской школы [6]. 

Анализ позволил установить, что боль-
шинство педагогов стремятся вовлечь уче-
ников в активную самостоятельную учебную 
деятельность, применяя современные обра-
зовательные технологии (проблемное обуче-
ние, решение проектных задач, развитие 
критического мышления через чтение и 
письмо, обучение в сотрудничестве). Причём 
к числу важных составляющих успеха участ-
ников конкурса относится такая компетен-
ция учителя начальных классов, как готовность 



Актуальная тема

12 Начальное образование

к дидактически целесообразному применению 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также организация продуктивно-
го взаимодействия учителя с учениками и 
учеников между собой в ходе учебного за-
нятия [4].

Возможность наблюдать за проведением 
открытых уроков на заключительном этапе 
конкурса «Учитель года России» даёт воз-
можность уточнить представления о подхо-
дах, технологиях, методах и приёмах, которые 
используют победители региональных кон-
курсов, стремясь создать особые педагоги-
ческие условия, необходимые для развития 
учебной самостоятельности младших школь-
ников.

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ УРОКА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ

Проанализируем один из таких уроков.
В четвёртом классе подмосковной гимназии 

на занятии по математике «Прикидка резуль-
татов арифметических действий» О.П. Пире-
ева – учитель из Кемеровской области, Куз-
басса – показывает ученикам корзину с ке-
дровыми шишками и спрашивает: «Как вы 
думаете, ребята, какая связь содержимого 
корзины с темой и вашими открытиями на 
предстоящем уроке?»

Напомним, что проблемный вопрос – 
способ представления мотива предстоящей 
деятельности. Его принятие – залог возник-
новения интереса к выполнению учебной 
задачи, проявления активности, инициативы 
и самостоятельности обучающихся. Обсуж-
дение вопроса, ответ на который находится 
в дискуссионном поле, вызывает у детей 
неослабевающий интерес, позволяющий 
удерживать учебную задачу на протяжении 
всего процесса её решения.

Высказывания учеников о возможной свя-
зи кедровых шишек с темой занятия поддер-
живаются учителем, при этом констатиру-
ется недостаточность информации для обос-
нованных суждений. Внимание учеников 
обращается на рабочие листы, где изобра-
жена карта России и отмечены две условные 
точки: Московская и Кемеровская области. 

Учитель предлагает учащимся соединить эти 
точки с помощью карандаша и линейки с ука-
занием времени на выполнение задачи – 
«Примерно 3 секунды», параллельно вводя 
новый термин для изучении темы.

Дальнейшие учебные действия младших 
школьников направлены на соотнесение 
масштаба карты, длины отрезка и реального 
расстояния между областями, которое учитель 
предлагает определить на глаз, примерно. 
Ребята активно включаются в выполнение 
этой задачи и легко справляются с ней. Оче-
видно, что у них возник интерес к тому, что 
будет дальше на уроке, поскольку объявление 
учителем темы учебного занятия становится 
естественным продолжением высказываний 
учеников.

Ключевые слова «примерно» и «прикидка», 
зафиксированные на доске, уже звучали из 
уст учителя и учеников. Они готовы само-
стоятельно рассуждать и делать выводы о 
том, что «примерно прямая» дорога между 
областями, которую они построили и теперь 
видят на карте, в реальности не может быть 
такой из-за рельефа местности и других осо-
бенностей ландшафта, известных им из кур-
са окружающего мира.

Учитель, таким образом, включает в ре-
шение учебной задачи  важный учебный 
эпизод – осуществление контроля процесса 
деятельности, подводя младших школьников 
к представлению более реалистичной кар-
тины – графическому изображению дороги 
в виде кривой линии и возможности под-
считать её длину с помощью совместной 
оценки частного.

Уровень сложности арифметических дей-
ствий различается, учитель предупреждает 
школьников об этом и предлагает опреде-
литься с выбором. И вновь обозначается 
время на образование команд – «Примерно 
7 секунд», фиксируются правила выполнения 
задачи – «Совещаться можно», даётся ин-
струкция по сути учебных действий – «Важ-
но выбрать подходящую формулу».

Этот значимый момент учебного занятия 
позволяет учителю создать «ситуацию успеха» 
для каждого ученика, предоставив возмож-
ность мотивированно и обоснованно дей-
ствовать в «зоне ближайшего развития», то 
есть соблюдается основное правило форми-
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рования самостоятельности: чтобы проявлять 
самостоятельность, обучающийся должен 
быть успешным, испытывающий трудности 
и постоянные проблемы ученик не будет про-
являть ни самостоятельности, ни инициативы.

Существенно, что последующее сравнение 
полученных результатов с эталоном, пред-
ставленным на доске, даёт возможность уче-
никам не только осуществить самопроверку, 
но и сделать вывод о причинах, по которым 
одно из выражений было более высокого 
уровня сложности.

Точное расстояние между областями, озву-
ченное в итоге проведённой учениками ра-
боты, позволило убедиться, что оно входит 
в пределы двойного неравенства, решением 
которого они, по сути, и занимались, осу-
ществляя прикидку и оценивая частное.

Включение в процесс обучения двух важ-
нейших методов – работу с истинными и 
ложными суждениями и выбор доказательств, – 
а также обсуждение проблем, не имеющих 
однозначного решения, требует проявления 
самостоятельности мышления, высокого 
познавательного интереса, желания добрать-
ся до сути. Сама атмосфера в классе в этот 
момент напоминает продуктивную работу 
исследователей, объединённых общей целью. 
При этом учитель является одним из них, 
искренне заинтересованным в результате, 
готовым помочь и одновременно уверенным 
в успехе прилагаемых детьми усилий.

Драматургия этого учебного занятия та-
кова, что за сложной упорной работой на-
ступила долгожданная пауза, заполненная, 
казалось бы, житейскими вопросами:

– Где ещё можно использовать прикидку?
– Когда эта прикидка может пригодиться 

в жизни?
Отметим также, что жизненный опыт де-

тей мастерски трансформируется учителем 
в примеры математических рассуждений 
о сложном и важном процессе, изучению 
которого посвящён урок.

И снова следует проблемный вопрос:
– Как посчитать примерную площадь пря-

моугольника, если величины его сторон 
представлены неудобными для устных вы-
числений значениями?

Точность и конкретность инструкции по-
зволяет ученикам оптимально использовать 

время для принятия решения: «У вас при-
мерно 5 секунд»; «Запишите выражение 
в строчку»; «Вспомните наши действия в на-
чале урока».

Ученики самостоятельно выходят на не-
обходимость замены неудобных данных круг-
лыми и при этом близкими по значению 
числами, поскольку учитель подсказывает, 
что нужный приём уже был использован для 
проведения примерных вычислений с ис-
пользованием географической карты. 

Конструктивный вопрос учителя о воз-
можности поставить знак равенства между 
произведением точных значений сторон пря-
моугольника и примерных, округлённых 
чисел приводит школьников к новому знанию, 
а также к пониманию относительности вре-
мени применительно к периоду использо-
вания знака приближённых вычислений.

Адекватный юмор педагога о юности это-
го знака в контексте древности математики 
как науки и его зрелости по сравнению с воз-
растом учеников вызывает улыбки детей и 
способствует запоминанию представленных 
фактов, является одним из ярких моментов 
урока. Для запоминания нового знака и его 
связи со знаком равенства учитель исполь-
зует ассоциацию с отрезком и кривой лини-
ей на карте.

На этом этапе урока уверенные в своих 
силах и воодушевлённые педагогом ученики, 
опираясь на результаты выполненных дей-
ствий, приступают к анализу алгоритма вы-
полнения прикидки. Важно, что самостоя-
тельность суждений без страха совершить 
ошибку проявляют все дети: нет учеников, 
которые побоялись бы высказать своё мне-
ние или предположить сущность очередно-
го шага в рассматриваемом алгоритме. Залог 
уверенности в успехе – опора на результаты 
уже выполненных самостоятельно или в зоне 
ближайшего развития действий и, конечно, 
ярко выраженное сотрудничество, продук-
тивное взаимодействие с учителем на пре-
дыдущих этапах урока. Одним из эффектов 
такого взаимодействия является очевидное 
желание учеников поделиться своими аргу-
ментами удобства прикидки по сравнению 
с оценкой частного для решения жизненных 
задач с учителем, которого видят второй раз. 
Дети осознают преимущества изучаемого 
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способа, поскольку все действия им понят-
ны, логически обоснованы и, хотя они спро-
ектированы учителем, ученики реализовали 
их самостоятельно. 

Затем снова возникает момент удивления: 
оказывается, младшие школьники не просто 
осуществили прикидку, вычисляя площадь 
прямоугольника, а рассчитали примерную 
площадь ареала произрастания кедра в нашей 
стране.

Межпредметная связь реализуется и в ча-
сти развития финансовой грамотности млад-
ших школьников, поскольку вслед за изоб-
ражением мест произрастания кедра на кар-
те дети получили данные о стоимости кед ровых 
орехов в Сибири и Подмосковье. Учитель 
предлагает им проанализировать информацию 
и сделать вывод. Через несколько секунд 
четвероклассники готовы к самостоятельным 
высказываниям о зависимости стоимости 
товаров от мест произрастания и сбора оре-
хов, о затратах на транспортировку в связи 
с существенным расстоянием. Значимо, что, 
размышляя, дети уже без помощи учителя 
успешно используют алгоритм прикидки, 
отвечая на вопрос о примерной разнице 
в стоимости кедрового ореха в отдельных 
регионах.

Следующий этап урока тесно связан с ре-
шением задачи формирования функциональ-
ной грамотности. До этого момента урока 
ученики фиксировали все данные, новые 
термины и вычисления в рабочих листах. 
Теперь им предлагается поработать с таблицей, 
куда уже внесены текстовые данные. Озна-
комление с текстом позволяет ученикам пред-
положить содержание аудиозаписи, которая 
скоро прозвучит. Они предполагают, что, 
слушая текст, который, по словам учителя, 
прозвучит один раз, смогут внести в таблицу 
числа, имеющие отношения к кедру (тема 
текста). Внимательное слушание обеспечено, 
и последующее сравнение с эталоном демон-
стрирует, что ученики были очень заинтере-
сованы и теперь готовы к самостоятельным 
размышлениям о новых сведениях и, конеч-
но, к прикидке в математических расчётах 
с использованием табличных данных.

Ученики уже уверенно применяют алгоритм 
в другой учебной ситуации. При этом учитель 
подчёркивает значимость самостоятельного 

вычисления, отмечая, что возможная ошиб-
ка послужит инструментом познания истины. 
Сравнение двух вариантов прикидки в рас-
чётах, представленных учениками, позволяет 
четвероклассникам самостоятельно прийти 
к выводу об оптимальном варианте пример-
ного вычисления. 

Ярким финальным акцентом этого урока 
стала возможность детей самостоятельно 
посадить кедр, который может вырасти в 
Подмосковье при соблюдении правил ухода, 
зафиксированных в памятке, предоставлен-
ной учителем. 

В заключительной части урока учителем 
было создано ещё одно важное условие раз-
вития учебной самостоятельности младших 
школьников – проведение развёрнутой со-
держательной рефлексии. На вопрос об от-
крытиях урока ученики отметили, что по-
знакомились:

 • с алгоритмом прикидки;
 • данными об особенностях кедров;
 • информацией о примерных расстоя ниях;
 • прикидками в вычислениях длины от-

резка и площади,
 • знаком приближённого равенства.

Важно, что учитель демонстрирует пример 
рефлексивного высказывания по итогу уро-
ку, а ученики к его финалу уверенно выска-
зываются о том, как корзина с кедровыми 
шишками связана с темой и содержанием 
состоявшегося учебного занятия.

Таким образом, межпредметная целост-
ность и интерактивность проведённого уро-
ка способствуют формированию функцио-
нальной грамотности младших школьников.

Сделаем выводы. Для обеспечения условий, 
способствующих развитию учебной само-
стоятельности младших школьников, учи-
телю начальных классов необходимо:

 • учитывать возрастные особенности де-
тей, их заинтересованность новым, ярким, 
личностно значимым и необычным содер-
жанием;

 • поддерживать возникший познаватель-
ный интерес учеников на протяжении всего 
учебного занятия, опираясь на методологию 
системно-деятельностного подхода: от при-
нятой или выдвинутой цели к достижению 
планируемого результата через осознанное 
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выполнение учебных действий и их коррек-
цию;

 • обеспечивать возможность и поддержи-
вать потребность учеников в конструктивном 
общении друг с другом, применяя технологию 
организации командной работы, совместного 
решения проектных задач в ходе урока;

 • реализовывать продуктивное сотрудни-
чество с учениками, снимая страх совершить 
ошибку и стимулируя участие в открытом 
обсуждении учебных задач, инициативу и 
творчество в процессе освоения содержания 
образования;

 • опираться на предметные знания и дей-
ствия, приобретаемые детьми для постепен-

ного развития универсальных учебных дей-
ствий, которые и составляют метапредметную 
основу учебной самостоятельности;

 • использовать потенциальные возмож-
ности содержания учебного занятия и воз-
никающих в процессе его освоения ситуаций 
для решения воспитательных задач, включая 
развитие мотивации к познанию и самосто-
ятельной учебной деятельности младших 
школьников;

 • стремиться формировать функциональ-
ную грамотность младших школьников на 
основе и в процессе занятия, которая явля-
ется одним из проявлений и результатом их 
самостоятельной деятельности.
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