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Познавательная самостоятельность – это интегративное качество лич-
ности, которое выражается в единстве интеллектуальных, мотивационных, 
эмоционально-волевых характеристик, проявляющихся в стремлении к са-
мообразованию, поиску новых знаний и способностях оперировать ими на 
практике; в умении сознательно ставить перед собой цели и задачи, обеспе-
чивая их качественное выполнение; в признании самостоятельного позна-
ния высшей формой творческой мыслительной деятельности.

Мы рассматриваем учебно-исследовательскую деятельность учащихся 
как специально организованную познавательную деятельность учащихся, 
характеризующуюся целенаправленностью, активностью, предметностью, 
мотивированностью и сознательностью. В процессе реализации учебно-ис-
следовательской деятельности осуществляется с различной степенью само-
стоятельности активный поиск и открытие учащимися субъективно ново-
го знания с использованием доступных для детей методов исследования.  
Ее результатом является формирование познавательных мотивов  
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и исследовательских компетенций, субъективно новых для учащегося зна-
ний и способов деятельности, развитие познавательной самостоятельности 
младших школьников (А.С. Обухов) [3].

Общая цель эксперимента – выявление социально-педагогических ус-
ловий, оказывающих эффективное влияние на развитие компонентов по-
знавательной самостоятельности младших школьников в учебно-исследо-
вательской деятельности. 

К условиям развития познавательной самостоятельности мы относим 
реализацию программы развития учебно-исследовательской деятельности 
младших школьников. К социально-педагогическим факторам как к значи-
мым параметрам условий обучения, относим позицию педагога, позицию 
родителя, степень вовлеченности ребенка в учебно-исследовательскую дея-
тельность. В этом контексте также может быть рассмотрен как относительно 
самостоятельный фактор тип педагогического воздействия/взаимодействия. 

В ходе экспериментального исследования  осуществлялась  проверка  пред-
положения: особенности развития познавательной самостоятельности млад-
ших школьников (по показателям – психологическим) будут детерминирова-
ны следующими взаимосвязанными социально-педагогическими факторами 
условий обучения:  степенью вовлеченности младших школьников в учебно-
исследовательскую деятельность (эпизодически или систематично); особен-
ностями позиции родителя, проявляемой в ситуации неопределенности; сти-
лем педагогического воздействия учителя; особенностями коммуникации.

Экспериментальная работа состояла из нескольких этапов: констатирую-
щий эксперимент, цель которого – актуализация интеллектуально-личностно-
го опыта учащихся экспериментального и контрольных классов, определение 
входного критериального среза уровня познавательной самостоятельности, и 
формирующий эксперимент. Цель формирующего эксперимента – выявление 
эффективности социально-педагогических условий обогащенной образова-
тельной среды на примере учебно-исследовательской деятельности, направ-
ленной на развитие познавательной самостоятельности младших школьников. 

Для развития познавательной самостоятельности младших школь-
ников нами была выбрана модель обогащения содержания образования  
А.И. Савенкова [2] и идея А.Г. Асмолова [1] о проектировании универсаль-
ных учебных действий в начальной школе.

Опытно-экспериментальная база исследования – ГБОУ Школа № 1302 г. 
Москвы с углубленным изучением иностранных языков. В исследовании при-
няли участие 16 классов (всего 641 учащийся, 16 педагогов и 637 родителей).  
1-4 «Г» классы занимались по экспериментальной программе. 1-4 «А», 
«Б», «В» классы составили контрольные группы, в которых обучение  
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по экспериментальной программе не проводилось; классные руководители 
и родители экспериментальных и контрольных классов.

Методы исследования. Эмпирическое исследование было выстроено в 
логике лонгитюдного формирующего эксперимента с использованием сле-
дующих диагностических методик: методика «Незавершенная сказка» (мо-
дификация А.Г. Асмолова); методика «Закончи рассказ» (М.В. Матюхина); 
методика оценки уровня сформированности проектных и исследователь-
ских компетентностей учащихся начальной школы на основе самоанали-
за деятельности «Дерево познания» (авторский коллектив школы № 399  
г. Москвы); серия диагностических заданий на уровень развития познава-
тельных способностей (модификация А.И. Савенкова); методика оценки 
работы учителя (МОРУ) Л.М. Митиной; методика экспертной оценки са-
мостоятельности (ЭОС) А.К. Осницкого (модификация Н.Б. Шумаковой,  
Е.И. Щеблановой); оценка стратегии поведения в условиях неопределенно-
сти  (методика BASE) А.Л. Венгера и В.С. Ротенберга.

В процессе экспериментального исследования применялись качествен-
ные и количественные методы обработки эмпирических данных, методы 
систематизации и обобщения, методы математической статистики (угловое 
преобразование Фишера, T-критерий Вилкоксона).

Мы предположили, что компоненты познавательной самостоятельности, 
соотнесенные с универсальными учебными действиями младших школьни-
ков через уровень критериев оценивания по шкале – высокий/средний (есть 
результат), низкий уровень (нет результата), дадут нам образ сформирован-
ности познавательной самостоятельности младших школьников на приме-
ре использования экспериментальной программы.

Социально-педагогическая обусловленность развития познавательной 
самостоятельности младших школьников в представленной нами модели 
определена воздействием родителей, учителей (стили поддержки / непод-
держки познавательных инициатив младших школьников), образователь-
ной среды (с обогащенным содержанием образования).

Для изучения развития познавательной самостоятельности младших 
школьников в процессе учебно-исследовательской деятельности мы разрабо-
тали систему критериальной оценки развития основных компонентов позна-
вательной самостоятельности в соотношении с универсальными учебными 
действиями (УУД) (см. Таблица 1). В соотношении с выделенными критери-
ями  были подобраны диагностические методики, после обработки которых 
мы обобщили эмпирические данные, рассматривая динамику развития инте-
гральных показателей развития познавательной самостоятельности. 

Динамика развития познавательной самостоятельности младших школь-
ников прослеживалась нами через компоненты:
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– личностные, регулятивные, познавательные УУД младших школьников;
– профессиональные компетентности учителя;
– тип реагирования родителей на ситуацию в условиях неопределенности.

Таблица 1. Характеристика критериев развития познавательной самостоятельности млад-
шего школьника в процессе учебно-исследовательской деятельности

Компоненты по-
знавательной са-
мостоятельности 
/ Универсальные 
учебные действия 
(УУД)

Критерии оценивания Показатели

Мотивация 
деятельности / 
личностные

– интерес к новизне;
– интерес к вариативности решения познава-
тельной задачи;
– сформированность социальных мотивов;
– стремление выполнять социально значимую и 
социально оцениваемую деятельность;
– сформированность учебной мотивации;
 – готовность к исследовательскому реагирова-
нию в нетипичных ситуациях

– познавательная 
инициатива;
– соотношение по-
знавательных и со-
циальных мотивов

Регулятивные 
универсальные 
действия/ регуля-
тивные

– принятие задачи (адекватность принятия за-
дачи как цели, данной в определенных условиях, 
сохранение задачи и отношение к ней);
– план выполнения, регламентирующий поопе-
рационное выполнение действий в соотнесении 
с определенными условиями, выдвижение гипо-
тезы и ее проверка;
– контроль и коррекция (ориентировка, на-
правленная на составление плана и реального 
процесса, обнаружение ошибок и отклонений, 
внесение соответствующих исправлений);
– оценка (констатация достижения поставлен-
ной цели или меры приближения к ней, отноше-
ние к успеху/неудаче);
– волевой аспект (преодоление препятствий в 
рамках достижения цели)

– овладение всеми 
типами учебных 
действий, включая 
способность при-
нимать и сохранять 
учебную цель, зада-
чу, планировать ее 
реализацию (в том 
числе во внутрен-
нем плане), контро-
лировать и оцени-
вать свои действия, 
вносить соответ-
ствующие корректи-
вы в их выполнение

Специальные  
(исследователь-
ские) способности
/познавательные

– самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели;
– поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска;
– выбор наиболее эффективных способов реше-
ния задач;
 – надситуативная активность;
– анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных);
– синтез;
– выбор оснований и критериев сравнения, се-
риации, классификации объектов;
– установление причинно– следственных связей;
–  выдвижение гипотез и их обоснование;
– умение доказывать и защищать свои идеи;
– нахождение нестандартных решений к стан-
дартным ситуациям и задачам

– умение выдвигать 
гипотезы путем 
установления при-
чинно-следствен-
ных связей, поиск и 
выделение необхо-
димой информации; 
применение методов 
информационного 
поиска; проявление 
надситуативной ак-
тивности; умение 
анализировать, вы-
полнять процессы 
синтеза, обобщения, 
классификации, се-
риации
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Изучая динамику личностных УУД младших школьников, мы рассматрива-
ли уровень познавательной инициативы в экспериментальной ситуации раз-
вития познавательной самостоятельности младших школьников (Таблица 2).

Таблица 2. Сводная таблица результатов дихотомических измерений личностных универ-
сальных действий младших школьников на примере познавательной инициативы в экспери-
ментальной и контрольных группах (начало и конец учебного года)
Годы
Показатели

2013/2014 2014/2015 2015/2016
ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3

1 классы
Доля учащихся с 
высоким и сред-
ним уровнем 
(«есть эффект») 0,8

9/
0,9

6

0,8
2/

0,8
5

0,8
7/

0,8
9

0,8
4/

0,8
6

0,6
9/

0,8
0

0,5
9/

0,6
3

0,7
0/

0,6
9

0,6
4/

0,6
7

0,7
3/

0,8
3

0,6
4/

0,6
7

0,7
0/

0,7
3

0,6
9/

0,7
0

Доля учащихся с 
низким уровнем
(«нет эффекта») 0,1

1/
0,0

4

0,1
8/

0,1
5

0,1
3/

0,1
1

0,1
6/

0,1
4

0,3
1/

0,2
0

0,4
1/

0,3
7

0,3
0/

0,3
1

0,3
6/

0,3
3

0,2
7/

0,1
7

0,3
6/

0,3
3

0,3
0/

0,2
7

0,3
1/

0,3
0

 2 классы
Доля учащихся с 
высоким и сред-
ним уровнем 
(«есть эффект») 0,6

8/
0,8

0

0,6
5/

0,6
2

0,6
2/

0,6
8

0,6
3/

0,6
9

0,9
0/

0,9
7

0,8
3/

0,8
5

0,8
7/

0,9
0

0,8
3/

0,8
7

0,7
9/

0,8
8

0,7
0/

0,7
1

0,6
9/

0,7
2

0,7
1/

0,7
3

Доля учащихся с 
низким уровнем
(«нет эффекта») 0,3

2/
0,2

0

0,3
5/

0,3
8

0,3
8/

0,3
2

0,3
7/

0,3
1

0,1
0/

0,0
3

0,1
7/

0,1
5

0.1
3/

0,1
0

0,1
7/

0,1
3

0,2
1/

0,1
2

0,3
0/

0,2
9

0,3
1/

0,2
8

0,2
9/

0,2
7

3 классы
Доля учащихся с 
высоким и сред-
ним уровнем 
(«есть эффект») 0,7

4/
0,9

6

0.7
0/

0,7
3

0,6
9/

0,7
1

0,7
8/

0,8
3

0,7
9/

0,8
8

0,6
3/

0,6
7

0,7
0/

0,7
3

0,7
1/

0,7
4

0,9
2/

0,9
9

0,8
7/

0,8
9

0,8
9/

0,9
2

0,8
7/

0,9
0

Доля учащихся с 
низким уровнем
(«нет эффекта») 0,2

6/
0,0

4

0,3
0/

0,2
7

0,3
1/

0,2
9

0,2
2/

0,1
7

0,2
1/

0,1
2

0,2
7/

0,2
3

0.3
0/

0,2
7

0.2
9/

0,2
6

0,0
8/

0,0
1

0.1
3/

0,1
1

0,1
1/

0,0
8

0.1
3/

0,1
0

4 классы
Доля учащихся с 
высоким и сред-
ним уровнем 
(«есть эффект») 0,7

5/
0,9

6

0,7
0/

0,7
3

0,6
9/

0,7
1

0,7
5/

0,8
3

0,9
1/

0,9
9

0,8
4/

0,8
7

0,8
5/

0,8
5

0,8
7/

0,8
6

0,8
2/

0,9
8

0,7
3/

0,7
1

0,7
3/

0,7
6

0,7
5/

0,7
8

Доля учащихся с 
низким уровнем
(«нет эффекта») 0,2

5/
0,0

4

0,3
0/

0,2
7

0,3
1/

0,2
9

0,2
5/

0,1
7

0,0
9/

0,0
1

0,1
6/

0,1
3

0,1
5/

0,1
5

0,1
3/

0,1
4

0,1
8/

0,0
2

0,2
7/

0,2
9

0,2
7/

0,2
4

0,2
5/

0,2
2

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 
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Состояние экспериментальных и контрольных групп до начала экспе-
римента совпадают с уровнем значимости 0,05 (ϕэмп ˂ 1,64). Эмпирическое 
значение критерия Фишера, полученное при сравнении характеристик по-
знавательной инициативы в экспериментальных группах и контрольных  
группах ˃1,64 = ϕкр. Достоверность различий состояний групп составляет 
95%. В ходе реализации экспериментальной программы в эксперименталь-
ных группах произошло статистически достоверное увеличение значений 
познавательной инициативы на 5 % -ом и 1%-ом уровне значимости. В кон-
трольных группах статистически увеличений значений познавательной 
инициативы не зафиксировано.

Благодаря реализации программы развития познавательной самосто-
ятельности младших школьников в условиях учебно-исследовательской 
деятельности, уровень познавательной инициативы имел постоянную по-
ложительную динамику в экспериментальных классах, что подтверждается 
статистически. За счет обогащения содержания образования отмечалась 
высокая общая активность (увлечение новым материалом, устойчивый ин-
терес, наличие собственного мнения, стремление его высказать, проявление 
устойчивых волевых качеств при выполнении заданий, опора на опыт при 
установлении причинно-следственных связей).

В рамках изучения мотивационной составляющей модели развития по-
знавательной самостоятельности младших школьников в учебно-исследо-
вательской деятельности мы измеряли социальные и познавательные моти-
вы в экспериментальных и контрольных группах.

Мотивационный критерий развития познавательной самостоятельности 
как составляющая личностных УУД имел положительную динамику в экс-
периментальных классах. Гипотетико-проективная модель развития позна-
вательной мотивации была выстроена с приоритетом принципа развития 
исследовательской мотивации, который актуализирует познавательную 
инициативу, познавательную потребность младших школьников. 

Диагностика мотивации деятельности младших школьников в ходе реали-
зации экспериментальной программы позволила нам утверждать, что у млад-
ших школьников сформированы познавательные и социальные мотивы, при 
этом познавательные мотивы доминируют над социальными. Ученики экспе-
риментальных классов проявляют высокий интерес к вариативности решения 
познавательной задачи; обнаруживают стремление к познавательному росту; 
стремятся выполнять социально значимую и социально оцениваемую учеб-
ную деятельность, глубже понимают представленные исследовательские цели, 
количественно наращивают применяемые методы поиска решений; обнару-
живают интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений; выявляют  
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на основе нового знания противоречия между новым знанием и сложившими-
ся представлениями; проявляют готовность к межличностному общению.

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность инициирует млад-
шего школьника к самостоятельному познанию мира и себя в этом мире. Сме-
на социальной ситуации развития, усвоение нормативной деятельности, сфе-
ры интересов и форм активности ведет к основной интенции субъектности, 
связанной с самостоятельными способами овладения личностными УУД.

Сравнивая контрольные группы, мы констатировали, что существен-
ных изменений в динамике развития познавательной инициативы и моти-
вации у младших школьников, обучающихся в них, не зафиксировано, что  
подтверждено статистически (Таблица 3).

Таблица 3. Сводная таблица результатов дихотомических измерений социальных и по-
знавательных мотивов у младших школьников в экспериментальной и контрольных группах  
(начало и конец учебного года)
Этап экспе-
римента

2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г.

Группы ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3
1 классы

Доля позна-
вательных и 
социальных 
мотивов 0,4

5/
0,5

5
0,5

3/
0,4

7
0,3

9/
0,6

1
0,4

0/
0,6

0
0,4

3/
0,5

7
0,4

0/
0,6

0
0,3

7/
0,6

3
0,4

1/
0,5

9
0,4

3/
0,5

7
0,5

0/
0,5

0
0,4

2/
0,5

8
0,3

7/
0,6

3
0,3

7/
0,6

3
0,3

8/
0,6

2
0,3

8/
0,6

2
0,3

5/
0,6

5
0,4

1/
0,5

9
0,4

9/
0,5

1
0,4

3/
05

7
0,3

5/
 0,

65
0,3

9/
0,6

1
0,3

4/
0,6

6
0,4

0/
0,6

0
0,3

0/
0,7

0

2 классы
Доля позна-
вательных и 
социальных 
мотивов 0,5

0/
0,5

0
0,5

9/
0,4

1
0,4

4/
0,5

6
0,4

6/
0,5

4
0,4

6/
0,5

4
0,4

3/
0,5

7
0,4

7/
0,5

3
0,4

5/
0,5

5
0,4

8/
0,5

2
0,5

7/
0,4

3
0,4

1/
0,5

9
0,4

4/
 0,

56
0,4

2/
0,5

8
0,4

0/
0,6

0
0,4

4/
0,5

6
0,4

2/
0,5

8
0,5

7/
0,4

3
0,6

8/
0,3

2
0,5

1/
0,4

9
0,4

8/
 0,

52
0,5

3/
0,4

7
0,5

6/
0,4

4
0,5

0/
0,5

0
0,5

5/
0,4

5

3 классы
Доля позна-
вательных  и 
социальных  
мотивов 0,6

0/
0,4

0
0,7

0/
0,3

0
0,5

3/
0,4

7
0,5

8/
0,4

2
0,5

2/
0,4

8
0,5

0/
0,5

0
0,5

4/
0,4

6
0,6

0/
0,4

0
0,6

2/
0,3

8
0,7

1/
0,2

9
0,5

9/
0,4

1
0,6

0/
 0,

40
0,5

7/
0,4

3
0,5

9/
0,4

1
0,6

0/
0,4

0
0,5

6/
0,4

4
0,6

7/
0,3

3
0,7

5/
0,2

5
0,6

1/
0,3

9
0,5

8/
 04

2
0,6

0/
0,4

0
0,6

4/
0,3

6
0,6

3/
0,3

7
0,6

3/
0,3

7

            4 классы
Доля позна-
вательных  и 
социальных  
мотивов 0,6

7/
0,3

3
0,8

0/
0,2

0
0,6

1/
0,3

9
0,6

8/
0,3

2
0,6

0/
0,4

0
0,6

4/
0,3

6
0,6

3/
0,3

7
0,6

0/
0,4

0
0,7

5/
0,2

5
0,8

5/
0,1

5
0,6

7/
0,3

3
0,7

1/
 0,

29
0,6

9/
03

1
0,6

9/
0,3

1
0,6

6/
0,3

4
0,7

0/
0,3

0
0,7

0/
0,3

0
0,8

1/
0,1

9
0,6

3/
0,3

7
0,6

7/
 03

3
0,6

7/
0,3

3
0,6

8/
0,3

2
0,6

5/
0,3

5
0,6

5/
0,3

5

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 

В рамках развития такого компонента познавательной самостоятель-
ности, как регулятивные универсальные учебные действия, проводилась 
диагностика следующих метапредметных компетентностей учащихся:  
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принятие задачи, формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями ее реализации, контроль и оценка учебных действий. Обобщенные 
данные по этому аспекту исследования представлены в таблице 4. 

Метапредметные компетентности были разбиты на два уровня:
– высокий и средний уровень освоения – «есть результат» (показатели 

сформированности: принятая познавательная цель сохраняется при выпол-
нении учебных действий, при постановке новых практических задач ребе-
нок самостоятельно формулирует познавательную цель и строит действие с 
ней, осуществление актуального рефлексивного контроля, актуально адек-
ватная прогностическая оценка); 

– низкий уровень освоения – «нет результата» (показатели сформиро-
ванности: познавательная цель осознается частично, потенциальный кон-
троль на уровне произвольного внимания, потенциально адекватная про-
гностическая оценка).

Таблица 4. Сводная таблица результатов дихотомических измерений регулятивных уни-
версальных действий у младших школьников в экспериментальной и контрольных группах  
(начало и конец учебного года)
Этап эксперимента 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г.
Группы ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3

1 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения регулятив-
ных компетентностей 
(«есть эффект»)

0,4
1/

0,5
2

0,4
3/

0,4
0

0,3
9/

0,3
9

0,4
0/

0,3
8

0,4
7/

0,6
0

0,4
9/

0,4
8

0,4
5/

0,4
7

0,4
6/

0,4
6

0,5
3/

0,6
8

0,5
0/

0,5
6

0,5
1/

0,5
5

0,4
9/

0,5
2

Доля учащихся с низ-
ким уровнем освоения 
регулятивныхком-
петентностей («нет 
эффекта»)

0,5
9/

0,4
8

0,5
7/

0,6
0

0,6
1/

0,6
1

0,6
0/

0,6
2

0,5
3/

0,4
0

0,5
1/

0,5
2

0,5
5/

0,5
3

0,5
4/

0,5
4

0,4
7/

0,3
2

0,5
0/

0,4
4

0,4
9/

0,4
5

0,5
1/

0,4
8

2 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения регулятив-
ных компетентностей 
(«есть эффект») 0,4

7/
0,5

8

0,4
5/

0,4
6

0,4
1/

0,4
2

0,4
0/

0,4
3

0,5
3/

0,6
8

0,4
5/

0,5
0

0,4
3/

0,4
8

0.4
4/

0,4
9

0,5
8/

0,7
3

0,5
2/

0,5
7

0,4
8/

0,5
3

0,4
9/

0,5
4

Доля учащихся с низ-
ким уровнем освоения 
регулятивных компе-
тентностей  
(«нет эффекта») 0,5

3/
0,4

2

0,5
5/

0,5
4

0,5
9/

0,5
8

0,6
0/

0,5
7

0,4
7/

0,3
2

0,5
5/

0,5
0

0,5
7/

0,5
2

0,5
6/

0,5
1

0,4
2/

0,2
7

0,4
8/

0,4
3

0,5
2/

0,4
7

0,5
1/

0,4
6
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Этап эксперимента 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г.
Группы ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3

3 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения регулятив-
ных компетентностей 
(«есть эффект»)

0,4
5/

0,5
5

0,4
4/

0,4
3

0,4
0/

0,4
2

0,4
3/

0,4
3

0,6
5/

0,8
0

0,5
7/

0,6
3

0,5
4/

0,5
9

0,5
5/

0,6
1

0,6
3/

0,8
7

0,5
3/

0,6
0

0,5
7/

0,6
2

0,5
2/

0,6
4

Доля учащихся с низ-
ким уровнем освоения 
регулятивных компе-
тентностей  
(«нет эффекта»)

0,5
5/

0,4
5

0,5
6/

0,5
7

0,6
0/

0,5
8

0,5
7/

0,5
7

0,3
5/

0,2
0

0,4
3/

0,3
7

0,4
6/

0,4
1

0,4
5/

0,3
9

0,3
7/

,0,
13

0,4
7/

0,4
0

0,4
3/

0,4
8

0,4
8/

0,3
6

4 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения регулятив-
ных компетентностей 
(«есть эффект»)

0,5
4/

0,6
7

0,5
5/

0,5
5

0,5
7/

0,5
4

0,5
2/

0,5
3

0,5
7/

0,6
9

0,4
7/

0,5
4

0,4
5/

0,5
0

0,4
7/

0,5
2

0,8
0/

0,9
3

0,7
1/

0,8
0

0,7
2/

0,7
4

0,7
3/

0,7
9

Доля учащихся с низ-
ким уровнем освоения 
регулятивных компе-
тентностей  
(«нет эффекта»)

0,4
6/

0,3
3

0,4
5/

0,4
5

0,4
3/

0,4
6

0,4
8/

0,4
7

0,4
3/

0,3
1

0,5
3/

0,4
6

0,5
5/

0,5
0

0,5
3/

0,4
8

0,2
0/

0,0
7

0,2
9/

0,2
0

0.2
8/

0,2
6

0,2
7/

0,2
1

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 

Состояние экспериментальных и контрольных групп до начала экспери-
мента совпадают с уровнем значимости 0,05 (ϕэмп ˂ 1,64). Эмпирическое значе-
ние критерия Фишера, полученное при сравнении характеристик регулятив-
ных УУД в экспериментальных группах и контрольных группах ˃1,64 = ϕкр.  
Достоверность различий состояний групп составляет 95%. В ходе реали-
зации экспериментальной программы в экспериментальных группах про-
изошло статистически достоверное увеличение значений регулятивных УУД  
на 5%-ом и 1%-ом уровне значимости. В контрольных группах статистически 
увеличений значений познавательной инициативы не зафиксировано.

Развитие регулятивных УУД как составляющей модели познавательной 
самостоятельности младших школьников в опытно-экспериментальной 
работе привело к тому, что младшие школьники экспериментальных групп 
овладели всеми типами учебных действий, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель, задачу, планировать ее реализацию (в том числе 
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, что подтверждено стати-
стически (Таблица 5).
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Таблица 5. Сводная таблица результатов дихотомических измерений познавательных 
универсальных действий у младших школьников в экспериментальной и контрольных группах 
в (начало и конец учебного года)
Этап эксперимента 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г.
Группы ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3 ЭГ КГ1 КГ2 КГ3

1 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения познаватель-
ных компетентностей 
(«есть эффект»)

0,3
9/

0,5
9

0,4
5/

0,4
6

0,4
4/

0,4
5

0,4
2/

0,4
4

0,4
7/

0,6
1

0,4
2/

0,4
9

0,4
0/

0,4
5

0,4
4/

0,5
0

0,5
0/

0,4

0,4
5/

0,5
0

0,4
9/

0,5
1

0.4
9/

0,5
1

Доля учащихся с низким 
уровнем освоения позна-
вательных компетентно-
стей («нет эффекта») 0,6

1/
0,4

1

0,5
5/

0,5
4

0,5
6/

0,5
5

0,5
8/

0,5
6

0,5
3/

0,3
9

0,5
8/

0,5
1

0,6
0/

0,5
5

0,5
/0

,50

0,5
0/

0,3
6

0,5
5/

0,5
0

0,5
3/

0,5
0

0,5
1/

0,4
9

2 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения познаватель-
ных компетентностей
(«есть эффект»)

0,4
1/

0,5
3

0,4
2/

0,4
0

0,4
2/

0,4
1

0,3
9/

0,4
1

0,5
9/

0,6
8

0,5
2/

0,5
5

0,5
0/

0,5
2

0,5
4/

0,5

0,6
0/

0,6
8

0,5
0/

0,5
4

0,5
1/

0,5
5

0,5
2/

0,5
4

Доля учащихся с низким 
уровнем освоения позна-
вательных компетентно-
стей («нет эффекта») 0,5

9/
0,4

7

0,5
8/

0,6
0

0,5
8/

0,5
9

0,6
1/

0,5
9

0,4
1/

03
2

0,4
8/

0,4
5

0,5
0/

0,4
8

0,4
6/

0,4
4

0,4
0/

0,3
2

0,5
0/

0,4
6

0,4
9/

0,4
5

0,4
8/

0,4
6

3 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения познаватель-
ных компетентностей
(«есть эффект»)

0,4
5/

0,5
7

0,4
7/

0,4
4

0,4
4/

0,4
0

0,4
2/

0,4
3

0,5
2/

0,6
3

0,4
/0

,50

0,4
5/

0,4
9

0,4
4/

0,4
9

0,5
0/

0,6
7

0,4
4/

0,4
9

0,4
3/

0,4

0,4
2/

0,4
7

Доля учащихся с низким 
уровнем освоения по-
знавательных компетент-
ностей («нет эффекта») 0,5

5/
0,4

3

0.5
3/

0,5
6

0,5
6/

0,6
0

0,5
8/

0,5
7

0,4
8/

0,3
7

0,5
4/

0,5
0

0,5
5/

0,5
1

0,5
/0

,51

0,5
0/

0,3
3

0,5
6/

0,5
1

0,5
7/

0,5
4

0,5
8/

0,5
3

4 классы
Доля учащихся с высо-
ким и средним уровнем 
освоения познаватель-
ных компетентностей
(«есть эффект»)

0,5
1/

0,7
0

0,4
6/

0,5
0

0,4
8/

0,5
4

0,5
0/

0,5
5

0,5
7/

0,7
4

0,4
9/

0,5
5

0,4
8/

0,5
4

0,4
7/

0,5
0

0,5
7/

0,7
5

0,4
7/

0,5
1

0,4
6/

0,4
8

0,4
8/

0,5
0

Доля учащихся с низким 
уровнем освоения по-
знавательныхкомпетент-
ностей («нет эффекта») 0,4

9/
0,3

0

0,5
4/

0,5
0

0,5
2/

0,4
6

0,5
0/

0,4
5

0,4
3/

0,2
6

0,5
1/

0,4
5

0,5
2/

0,4
6

0,5
3/

0,5
0

0,4
3/

0,2
5

0,5
3/

0,4
9

0,5
4/

0,5
2

0,5
2/

0,5
0

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 



50 Сборник докладов.  Том 2.

Состояние экспериментальных и контрольных групп до начала 
эксперимента совпадают с уровнем значимости 0,05 (ϕэмп ˂ 1,64). 
Эмпирическое значение критерия Фишера, полученное при сравнении 
характеристик познавательных УУД в экспериментальных группах и 
контрольных группах ˃ 1,64 = ϕкр. Достоверность различий состояний 
групп составляет 95%. В ходе реализации экспериментальной программы 
в экспериментальных группах произошло статистически достоверное 
увеличение значений познавательных УУД на 5%-ом и 1%-ом уровне 
значимости.

Развитие познавательных УУД как составляющей модели познавательной 
самостоятельности младших школьников в опытно-экспериментальной 
работе привело к тому, что младшие школьники экспериментальных групп 
научились осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извле-
кая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в мате-
риалах учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной литерату-
ре; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения, выводы; выполнять учебно-познавательные действия 
в материализованной и умственной форме; понимать информацию, пред-
ставленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использо-
вать знаково-символичные средства для решения различных учебных за-
дач. Качественные изменения подтверждены методами математической 
статистики.

Экспертная оценка учителями уровня развития познавательной само-
стоятельности младших школьников в ходе реализации экспериментальной 
программы позволила сделать вывод и получить статистические подтверж-
дения того, что реализуемая программа обеспечивает надежную основу 
формирования умений учащихся организовать свои действия, прогнозиро-
вать результаты, осуществлять самостоятельный поиск информации. 

В опытно-экспериментальной работе мы отслеживали профессиональные 
компетентности учителей как динамическую, процессуальную сторону их 
профессиональной деятельности, выделяя соотношение доли продуктивных 
методов обучения к репродуктивным методам.

Процессуальная сторона профессиональной деятельности учителя, 
в зависимости от соотношения используемых продуктивных и 
репродуктивных методов обучения, определяет характер педагогического 
взаимодействия.

Методы обучения оказывают влияние на развитие познавательной само-
стоятельности младших школьников. В парадигме воздействия, где учитель 
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выступает активным транслятором знаний, а младшие школьники нахо-
дятся в позиции реципиента транслируемых знаний, актуализируются по-
зиции пассивного слушателя и исполнителя. В парадигме взаимодействия, 
где у учителя доминирующими являются продуктивные методы обучения, 
учитель и ученики находятся в коммуникативной ситуации активного 
взаимодействия и совместно-распределенной деятельности, что способ-
ствует проявлению познавательной инициативы и самостоятельности по-
знавательной деятельности самого ученика, актуализируется способность 
младших школьников выдвигать инициативы, предлагать нестандартные 
решения, реализовывать собственные замыслы. В парадигме такой модели 
взаимодействия акцент ставится на формирование познавательной иници-
ативы, развитие продуктивных видов деятельности у младших школьников.

В контрольных группах, в которых не реализовывалась эксперименталь-
ная программа, мы констатировали, что существенных изменений в дина-
мике развития профессиональных компетентностей учителей не зафикси-
ровано. В экспериментальных же группах учителя владеют проективной 
компетентностью с ярко выраженным личностным элементом; создают 
педагогические условия, направленные на овладение учащимися навыками 
продуктивной деятельности: добыванием знания из объективной реально-
сти, освоением приемов действий в нестандартных ситуациях, эвристиче-
скими методами решения проблем. 

В рамках социально-педагогической модели развития познавательной са-
мостоятельности младших школьников в условиях учебно-исследователь-
ской деятельности изучались типы реагирования родителей на гипотетиче-
ские ситуации, в которых надо действовать в условиях неопределенности.

В результате были выявлены две группы родителей для сравнения. В пер-
вую вошел тип реагирования, связанный с поисковой активностью (выбор 
разных способов действия, планирование, анализ причин удач и неудач). 
Во вторую группу были определены ответы, где прослеживалось пассивное, 
стандартное (стереотипное) и хаотичное поведение. Стоит отметить, что 
родители экспериментального класса были вовлечены в реализацию экспе-
риментальной программы. Они совместно с учениками помогали отобрать 
интересующий круг познавательных задач, оказывали помощь в проверке 
гипотез, экспериментах и исследованиях, активно участвовали в организа-
ции совместной работы по структурированию и сбору необходимых мате-
риалов для разных видов исследовательских работ.

Родители, как субъекты экспериментального процесса по развитию позна-
вательной самостоятельности младших школьников, обнаружили готовность к 
совместному исследовательскому реагированию в ситуации неопределенности.
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Младшие школьники экспериментальных групп, в которых реализовы-
валась парадигма взаимодействия с родителями, демонстрировали высокий 
уровень коммуникации в сравнении с контрольным классом.

Сравнивая контрольные группы, в которых не реализовывалась экспери-
ментальная программа, мы констатировали, что прирост уровня поисковой 
активности у родителей имеется, но статистически не значим.

Таким образом, наш эксперимент показал, что учебно-исследовательская 
деятельность способствует эффективности развития познавательной само-
стоятельности младших школьников. По результатам экспериментального 
исследования мы можем сделать следующие выводы:

1. Программа учебно-исследовательской деятельности, метод 
проектирования (обогащения) образовательной среды, поддержка 
познавательной инициативы со стороны учителей и родителей в начальной 
школе являются важными социально-педагогическими условиями 
развития познавательной самостоятельности младших школьников. 
При этом учебно-исследовательская деятельность представляет собой 
целостный процесс.

2. Реализация учебно-исследовательской деятельности является 
значимым социально-педагогическим условием развития познавательной 
самостоятельности младших школьников.

3. Изменение школьного уклада жизни путем реализации программы 
учебно-исследовательской деятельности обладает более широким спектром 
воздействия на развитие познавательной самостоятельности младших 
школьников по сравнению с традиционными репродуктивными способами 
обучения. У младших школьников экспериментальной группы отмечена 
позитивная динамика личностных, регулятивных, познавательных УУД, 
расширился уровень взаимодействия в социальной среде, зафиксирован 
стойкий высокий уровень развития познавательной инициативы и 
познавательных мотивов. Полученные качественные и количественные 
результаты свидетельствуют о том, что организация образовательной 
среды с использованием «вертикального» и «горизонтального» обогащения 
содержания образования влияет на целостное развитие учащихся 
начальной школы: младшие школьники экспериментальных классов 
проявляют высокий интерес к вариативности решения познавательных 
задач, занимают исследовательскую позицию в ситуациях новизны и 
неопределенности, интериоризируют внешнюю необходимость поиска во 
внутреннюю потребность, обнаруживают стремление к познавательному 
росту, стремятся выполнять социально значимую и социально оцениваемую 
учебную деятельность.
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4. Системность учебно-исследовательской деятельности, продуктив-
ные методы обучения, поддержка познавательной инициативы родителями 
как социально-педагогические условия способствуют эффективному 
овладению такими типами учебных действий, как принятие, удержание 
учебной цели и задачи, планирование ее реализации, контроль и оценка 
своих действий, корректировка деятельности, организация поиска в 
метапредметных областях, анализ, сравнение, структурирование объектов, 
явлений, преобразование информации.

Полученные результаты работы позволяют наметить перспективу даль-
нейших исследований: осуществить поиск новых форм внеурочной позна-
вательной, учебно-исследовательской работы с целью развития познава-
тельной самостоятельности младших школьников.
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