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Аннотация: 

В статье раскрываются взаимосвязи между исследовательскими умениями и 

универсальными учебными действиями младших школьников. Показан состав 

универсальных учебных действий, функции универсальных учебных действий, 

основные этапы исследовательской деятельности. Рассматривается содержание 

универсальных учебных действий с позиции деятельностного подхода. 
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В соответствии с Федеральным стандартом на ступени начального 

общего образования должно осуществляться «…формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе…» 

«Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий» [1, 3].  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса [1, 27]. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают возможность широкой 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 



строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную 

задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным 

фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;   

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе универсальных учебных действий выделяют четыре блока: 

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание); регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция); коммуникативные 

(планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свои мысли); 

познавательные (общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий и т.д.), логические (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей и т.д.), действия постановки и решения проблемы 



(формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера)).  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

 знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 



научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

2. Логические универсальные действия:  

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,   

 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  



 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития,  и свойства. [3, 5] 

Эти блоки находятся в тесной взаимосвязи. Основой решения 

образовательной задачи  - развитие УУД - является обучение на основе 

деятельностного подхода. Он предполагает активность обучающихся, когда 

знание не передается учителем в готовом виде, а строится самими учащимися в 

процессе их познавательной деятельности. Учение превращается в 

сотрудничество - совместную работу учителя и учеников по овладению 

знаниями и решению проблем. В исследованиях многих педагогов и 

психологов подчёркивается, что оригинальность мышления, умение 

сотрудничать, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно 

развиваются в деятельности, причём деятельности, имеющей 



исследовательскую направленность. Это особенно актуально для учащихся 

начальной школы, поскольку именно в это время учебная деятельность 

становится ведущей и определяет развитие основных познавательных 

особенностей ребенка. Исследовательский интерес – качество личности, 

свойственное ребенку в особенно сильной степени. В этот период развиваются 

формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных 

знаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются 

предпосылки самостоятельной ориентации, как в учении, так и в повседневной 

жизни.  

Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся по 

исследованию различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких 

научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных 

возможностей учащихся. Основным отличием учебной исследовательской 

деятельности от научной является то, что в результате её учащиеся не 

производят новые знания, а приобретают навыки исследования как 

универсального способа освоения действительности. При этом у них 

развиваются способности к исследовательскому типу мышления, 

активизируется личностная позиция.  

Опираясь на методику проведения детских исследований А.И. Савенкова 

выделяют следующие основные этапы исследовательской деятельности: 

Выделение и постановка проблемы; Выработка гипотез; Поиск путей решения 

(обоснование гипотезы, сбор и изучение материалов); Формулирование 

выводов (обобщение, классификация, систематизация); Представление 

результатов исследовательской деятельности. [2, 30] 

По этим этапам видно, что они дают возможность формирования и 

развития таких блоков универсальных учебных действий как регулятивные и 

познавательные. Учитывая, что формами организации исследовательской 

деятельности являются не только индивидуальное, но и групповое, и 

коллективное исследование, легко можно представить возможности 

формирования коммуникативных УУД. А, принимая во внимание, что в 



результате проведённых исследований ребёнок получает не только 

определённый продукт (новое знание), но и переживания, личный опыт, можно 

говорить и возможности формирования личностных УУД.  

Таким образом, организуя исследовательскую деятельность младших 

школьников, можно формировать все группы универсальных учебных 

действий. Однако для этого исследования не должны быть разовыми, 

случайными. Следует говорить о системе организации исследовательской 

деятельности на протяжении всех четырёх лет обучения в начальной школе.  

В организации исследовательского обучения выделяют три уровня: 

 первый уровень: педагог сам ставит проблему и намечает пути 

решения, само же решение предстоит найти ученику; 

 второй уровень: педагог ставит проблему, но пути и методы ее 

решения, а также само решение ученику предстоит найти самостоятельно; 

 третий (высший) уровень: ученики сами ставят проблему, ищут пути ее 

решения и находят само решение. 

Исследования можно классифицировать по-разному: по количеству 

участников (коллективные, групповые, индивидуальные); по месту проведения 

(урочные и внеурочные); по времени (кратковременные и долговременные); по 

теме (предметные или свободные); по степени самостоятельности выполнения 

(самостоятельно, с родителями, под руководством учителя и т.д.); по проблеме 

(освоение программного материала; более глубокое освоение материала 

изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную программу). [3, 50] 

Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости 

от возраста учащихся и конкретных педагогических задач. Формирование 

исследовательских умений, как правило, проходит в несколько этапов. 

Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность 

осуществляется через создание исследовательской ситуации посредством 

учебно-исследовательских задач и заданий и признание ценности совместного 

опыта. Поступательное развитие исследовательского опыта учеников 

обеспечивается расширением выполняемых операционных действий при 



решении учебно-исследовательских задач и усложнением деятельности от 

фронтальной под руководством учителя к индивидуальной самостоятельной 

деятельности. Включение школьников в учебно-исследовательскую 

деятельность должно быть гибким, дифференцированным, основанным на 

особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта детей. 

В процессе включения младших школьников в учебно-

исследовательскую деятельность перед учителем встает проблема организации 

решения единых учебно-исследовательских задач при различном уровне 

развития исследовательского опыта учащихся. В решении этой проблемы 

следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы 

работы, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой 

индивидуальный исследовательский опыт. 

Рассматривая содержание универсальных учебных действий с позиции 

деятельностного подхода можно констатировать, что исследовательская 

деятельность становится условием формирования УУД младших школьников. 

Логические линии, направленные на решение вопроса формирования 

способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия, четко выстроены в федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения. Так же подчеркивается значимость развития 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей, 

формирования у него целостной системы универсальных знаний, умений, 

навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Основа всех этих качеств закладывается в период начального обучения 

ребенка в школе: полученный в это время опыт во многом предопределяет не 

только успешность обучения личности в течение всей последующей жизни, но 

и ее развитие, становление. Поэтому перед современной начальной школой 

стоит задача организации процесса обучения таким образом, чтобы учение 

стало одной из ведущих личностных потребностей, определялось внутренними 

мотивами учащихся, чтобы школьник был инициатором своей учебно-

исследовательской деятельности. 



Формирование у учащихся умений исследовательской деятельности 

(исследовательских умений) позволит сделать школьника активным субъектом 

образовательного процесса. Поэтому ее формирование необходимо начинать с 

первого года обучения ребенка в школе. От того, насколько полноценно 

младшие школьники освоят исследовательские умения, будет зависеть 

успешность их дальнейшего образования. На основе выше изложенного 

выявляются взаимосвязи исследовательских умений младших школьников с 

универсальными учебными действиями,  

  конъюнктурные (условные) взаимосвязи – умения исследовательской 

деятельности на современном этапе становятся условием формирования 

универсальных учебных действий; 

 функциональные (деятельностные) взаимосвязи – универсальные 

учебные действия развиваются в исследовательской деятельности младших 

школьников; 

 комплементарные (взаимодополнямые и взаимосоответствующие) 

взаимосвязи – универсальные учебные действия и исследовательские умения 

младших школьников корректируют необходимый на каждом конкретном этапе 

состав и содержание друг друга. 
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