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Аннотация. Проблема познавательного развития дошкольников не теряет 

своей актуальности на протяжении нескольких десятков лет. Традиционная мо-

дель обучения, ориентированная на передачу знаний, постепенно уступает место 

активному и практико-ориентированному подходу. Современные учебные про-

граммы ставят перед собой задачу не только предоставить учащимся информа-

цию, но и научить их критически мыслить, анализировать и применять получен-

ные знания на практике. Познавательная самостоятельность является значимым 

качеством личности, что находит отражение в  нормативно-правовые актах, ре-

гламентирующих педагогических процесс.  От степени сформированности ПС на 

дошкольном этапе, зависит дальнейшая успешность ребенка в обучении. В статье 

представлены результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования, направленного на выявление количественных и качественных ре-

зультатов сформированности познавательной самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста. В исследовании приняли участие 204 респондента старше-

го дошкольного возраста, воспитанники дошкольных организаций г. Саранск. Для 

решения поставленных задач в исследовании применялся диагностический ин-

струментарий: модифицированные варианты методик «Догадайся, что это за 

предмет», «Сюрприз или конфетка», М. Н. Поляковой; «Сахар», Л. Н. Прохоро-

вой; «Что мне интересно?», О. В. Афанасьевой, «Разрезные картинки», С. Забрам-

ной; методика «Выбери книгу», А. Г. Гогоберидзе, С. А. Езоповой, В. А. Новиц-

кой. Результаты показали, что значительный процент старших дошкольников со 

средним уровнем – 26,5 % КГ и 26,2 % ЭГ; с низким уровнем – 62,3 % КГ и 

62,2 % ЭГ; 11,2 % КГ и 11,6 % ЭГ имеют высокий уровень сформированности 

познавательной самостоятельности.  
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Abstract. The problem of cognitive development of preschoolers has not lost its rel-

evance for several decades. The traditional model of learning focused on knowledge 

transfer is gradually giving way to an active and practice-oriented approach. Modern 

curricula set the task not only to provide students with information, but also teach them 

to think critically, analyze and apply the knowledge gained in practice. Cognitive inde-

pendence is a significant quality of personality, which is reflected in the normative legal 

acts regulating the pedagogical process. The further success of the child in learning de-

pends on the degree of PS formation at the stage of preschool childhood. The article 

presents the results of the stating stage of experimental research aimed at identifying the 

quantitative and qualitative results of the formation of elder preschoolers’ cognitive 

independence. The study involved 204 respondents of elder preschool age, pupils of 

preschool organizations in Saransk. To solve the tasks, the study used diagnostic tools: 

modified versions of the methods “Guess what the subject is”, “Surprise or candy”, 

M. N. Polyakova; “Sugar”, L. N. Prokhorova; “What is interesting to me?”, 

O. V. Afanasyeva, “Cut Pictures”, S. Zabramnaya; method “Choose a book”, 

A. G. Gogoberidze, S. A. Ezopova, V. A. Novitskaya. The results showed that a signifi-

cant percentage of elder preschoolers with an average level of 26,5 % CG and 26,2 % 

EG; with a low level of 62,3 % CG and 62,2% EG; 11,2 % CG and 11,6 % EG have a 

high level of cognitive independence. 
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Введение 

Современное состояние системы 

отечественного образования харак-

теризуется стремлением к форми-

рованию самостоятельной лично-

сти, способной к саморазвитию и 

адаптации в быстро меняющемся 

мире. В этом контексте в теории и 

практике дошкольного образования 

накоплен немалый опыт по форми-

рованию познавательной самостоя-

тельности (далее  – ПС) подраста-

ющего поколения. 

Резюмируя педагогические идеи 

отечественных исследователей 

(Ю. К. Бабанский, Л. С. Выготский, 

И. А. Лернер, М. Н. Скаткин, 

С. Н. Теплюк Т. И. Шамова и др.) и 

зарубежных (Goetz E. M. 

[Goetz, 1983], Sunarty K., Dirawan 

Darma G. [Sunarty, 2015]) о природе 

ПС, можно сделать вывод о без-

условной важности данного каче-

ства, так как от степени его сфор-

мированности зависит дальнейшая 

успешность ребёнка в обучении и 

развитии его задатков, данных от 

природы. 

Формирование ПС у подрастаю-

щего поколения является одним из 

ключевых аспектов развития детей. 

В основных российских норматив-

ных документах, включая ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-

ции», Государственную программу 

РФ «Развитие образования на 2018-

2025 годы», федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, феде-

ральную образовательную програм-

му дошкольного образования и др., 

уделяется внимание важности и 

значимости данного феномена. 

Дети старшего дошкольного 

возраста открыты для формирова-

ния важных качеств личности. 

Данный возрастной период харак-

теризуется стремлением к самосто-

ятельному познанию окружающей 

действительности, способностью 

достигать поставленных целей. Од-

ним из важнейших проявлений пе-

ремен в деятельности ребенка явля-

ется появление произвольности. 

Старшие дошкольники демонстри-

руют проявления инициативности, 

активности и самостоятельности во 

многих аспектах своего взаимодей-

ствия с окружающим миром.  
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Проведенный теоретический 

анализ сущности, содержания и 

структуры изучаемого феномена 

обусловил необходимость плани-

рования опытно-

экспериментального исследования, 

направленного на выявление ис-

ходного уровня сформированности 

ПС у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Обзор литературы 

Анализ литературы 

(А. Г. Гогоберидзе, Г. Н. Гришкова, 

И. В. Зотова, Т. В. Коломиец, 

Ю. В. Лагутина, А. Г. Скрябина, 

В. В. Щетинина [Гогоберидзе, 

2010;  Гришкова, 2002; Зотова, 

2019; Коломиец, 2008; Лагутина, 

2019; Скрябина, 2020; Щетинина, 

2019] показывает многообразие 

взглядов на изучаемый феномен, 

что говорит об особом статусе ПС 

среди иных качеств личности. Ис-

торико-педагогический анализ, од-

нако, показывает отсутствие необ-

ходимой терминологической упо-

рядоченности. 

Сравнение изученных позиций 

авторов, а также учет возрастных 

особенностей старших дошкольни-

ков позволяет предпринять попыт-

ку уточнения понятия познава-

тельная самостоятельность 

старших дошкольников. Это инте-

гративное качество личности ре-

бенка, проявляющееся в осуществ-

лении целеполагания, проявлении 

инициативы к познавательной дея-

тельности, умении делать выбор в 

ситуации неизвестности, примене-

нии различных, в том числе не-

стандартных, способов и средств 

решения познавательных задач в 

конкретной жизненной ситуации, 

при незначительной поддержке 

взрослого или без нее, готовности к 

оценке полученного результата 

[Шукшина, 2023]. 

Перед исследователями ставится 

сложная задача по раскрытию сущ-

ности ПС, структуры, уровней, 

адекватных критериев и показате-

лей оценки. В научной литературе, 

нормативных документах на сего-

дняшний день отсутствуют единые 

подходы к рассмотрению ПС стар-

ших дошкольников, ее структуры и 

процесса формирования. 
Такие исследователи, как 

Г. Н. Гришкова, Т. И. Коломиец, 
Ю. В. Лагутина, А. С. Микерина, 
Э. А.  Рамазанова, А. Г. Скрябина 
[Гришкова, 2002; Коломиец, 2008; 
Лагутина, 2018;  Микерина, 2016;  
Рамазанова, 2023; Скрябина, 2020]), 
рассматривают ПС как часть позна-
вательной сферы ребенка дошколь-
ного возраста и как систему, выде-
ляя в структуре ПС ключевые со-
ставляющие. Подразумевается, что 
эта система складывается из: 

− мотивационно-волевого ком-
понента, который определяет внут-
реннее стремление ребенка к дей-
ствиям познавательного характера 
и его способность к саморегуляции;  

−  когнитивного компонента, 
включающего в себя процессы 
мышления и познания; 

− операционально-действенного 
компонента, ответственного за ав-
тономность выполнения действий 
познавательного характера, вопло-
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щение мыслей и знаний через кон-
кретные познавательные действия;  

− оценочного компонента, кото-
рый включает в себя способность 
ребенка анализировать и оценивать 
свои действия и поведение, которые 
помогли получить новую информа-
цию. 

Проведенный нами теоретиче-

ский анализ проблемы позволил 

сформулировать цель констатиру-

ющего этапа эксперимента – вы-

явить исходный уровень сформи-

рованности ПС старших дошколь-

ников. 

Методы исследования 

 Для измерения и изучения мо-

тивационно-волевого компонента 

нами использовались модифициро-

ванные варианты методик 

М. Н. Поляковой «Догадайся, что 

это за предмет», «Сюрприз или 

конфетка»; в рамках работы над 

когнитивным компонентом приме-

нялись методики «Сахар», 

Л. Н. Прохоровой и «Вопрошайка», 

М. Б. Шумаковой; изучение опера-

ционально-действенного компо-

нента осуществлялось с помощью 

методик «Что мне интересно?» 

О. В. Афанасьевой и «Разрезные 

картинки», С. Забрамной); оценоч-

ный компонент был диагностиро-

ван  при помощи модифицирован-

ной методики «Выбери книгу», 

А. Г. Гогоберидзе, С. А. Езоповой, 

В. А. Новицкой и «Перевертыши», 

Т. И. Бабаевой, О. В. Киреевой.  

Результаты исследования 

Исходя из выделенных компо-
нентов ПС (мотивационно-волевой, 

когнитивный, операционально-
действенный, оценочный) пред-
ставлены основные критерии (по-
будительный, содержательный, 
действенно-практический, рефлек-
сивный) и соответствующие им по-
казатели сформированности изуча-
емого феномена. 

Побудительный критерий пред-
ставлен следующими показателями: 
стремление к самостоятельной по-
знавательной деятельности в усло-
виях выбора между новым и из-
вестным; сознательная постановка, 
удержание и достижение познава-
тельной цели на основе собствен-
ных желаний и стремлений; дли-
тельное обследование и экспери-
ментирование с предметами [Гро-
шева, 2022б, с.77]. Содержатель-
ный критерий характеризуется 
следующими показателями:  

− самостоятельное выдвижение 
догадок;  

− постановка познавательных 
вопросов; 

− прогнозирование действий;  
− предложение источников ин-

формации, имеющих отношение к 
осуществлению познавательной 
деятельности [Грошева, 2022б].  

Такие показатели, как автоном-
ность выполнения действий позна-
вательного характера, умение гибко 
и быстро менять ход своей деятель-
ности, сознательный выбор и при-
менение разных способов обследо-
вания предметов составляют дей-
ственно-практический критерий ПС 
старших дошкольников. Основным 
показателем рефлексивного компо-
нента является наличие суждений, 
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содержащих оценку полученного 
познавательного результата и соб-
ственных действий, которые помог-
ли получить новую информацию 
[Грошева, 2022б]. 

В рамках научного исследования 
была определена трехуровневая 
система ПС детей старшего до-
школьного возраста. Эти уровни 
различаются по степени сформиро-
ванности и описываются как низ-
кий, средний и высокий.  Осозна-
ние данной градации подчеркивает 
важность нахождения и создания 
специализированных инструментов 
диагностики для определения сте-
пени сформированности ПС стар-
ших дошкольников.  

Диагностический эксперимент 

был проведен на следующих базах: 

образовательный центр «Пеликан» 

(при МГПУ), МДОУ «Детский сад 

№ 68», МАДОУ «Центр развития 

ребёнка-детский сад №3», МАДОУ 

«Центр развития ребенка детский 

сад № 58», г. Саранск. 

Исследованием было охвачено 

204 воспитанника старшего 

дошкольного возраста, включенных 

в экспериментальную и 

контрольную группы (ЭГ и КГ) по 

102 человека в каждой. 

Исходя из компонентного соста-

ва ПС был осуществлен подбор со-

ответствующих методик. Обоснуем 

выбор предложенного диагности-

ческого инструментария. 

Для выявления исходного уров-

ня сформированности мотивацион-

но-волевого компонента ПС стар-

ших дошкольников была использо-

вана методика М. Н. Поляковой 

«Сюрприз или конфетка?». 

Наблюдения за детским поведе-

нием с целью выявления исходного 

уровня сформированности мотива-

ционно-волевого компонента ПС 

старших дошкольников проводи-

лось согласно методике 

М. Н. Поляковой «Сюрприз или 

конфетка?». Этот инструмент 

предназначен для исследования 

того, как дети проявляют себя в 

ситуациях неопределённости, и для 

оценки их готовности к осуществ-

лению самостоятельного выбора, 

когда перед ними стоит альтерна-

тива: обратиться к знакомому и 

привлекательному объекту или же 

рискнуть и попробовать что-то со-

вершенно новое и непредсказуемое. 

Смысл методики заключается в 

предложении ребенку сделать вы-

бор между известной ему игрушкой 

и сундучком, в котором клад, но 

выбор можно сделать только один, 

предложение осуществляется заин-

тригованным голосом, чтобы было 

для ребенка интереснее. Исследо-

вание осуществляется индивиду-

ально, без присутствия посторон-

них лиц [Полякова, 2012]. 

 Во время проведения данного 

исследования нами фиксировались 

такие аспекты поведения ребенка, 

как время выбора (быстро, долго; без 

колебаний, колеблется), наличие 

уточняющих вопросов про сундук и 

условия выбора; результат выбора 

(Каваи или сундук с кладом). 

Методика М. Н. Поляковой 

«Догадайся, что это за предмет», 
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дополненная Ю. В. Лагутиной, 

была применена с целью изучения 

поведения, реакций респондентов, 

при предъявлении необычного 

(загадочного) предмета. 

Смысл методики заключается в 

демонстрации детям последова-

тельно (по одному) незнакомых 

предметов (кочерга, лапти, прялка, 

пергамент, пряслице, дискета, 

аудиокассета, тетрис, старинный 

компас, игольница и т. д.) и в по-

следующей организации с до-

школьником беседы. Вопросы мо-

гут быть следующего содержания: 

Предположи, что бы это могло 

быть? Что бы тебе хотелось узнать 

об этом предмете?  Каким образом 

мы можем найти информацию об 

этом предмете?  Посоветуй другим 

детям, что надо делать, чтобы 

узнать про этот предмет? [Лагути-

на, 2019]. 

Для оценивания использовались 

следующие критерии: поведение в 

момент предъявления предмета, 

степень заинтересованности, дли-

тельность обследования, высказы-

ваемые реплики, тип задаваемых 

вопросов (уточняющие, устанавли-

вающие, причинные и вопросы-

гипотезы), действия познавательно-

го характера для изучения пред-

ставляемого предмета. 

Результаты исследуемого ком-

понента показали, что высокий 

уровень у 19,6 % испытуемых в КГ 

и в ЭГ,  средний уровень у 30 % в 

КГ и 28,9 % в ЭГ, низкий уровень – 

50,4 % в КГ и 51,5 % в ЭГ. 

На первом этапе исследования 

когнитивного компонента ПС была 

проведена методика «Вопрошайка», 

М. Б. Шумаковой, с целью выявле-

ния умений в постановке вопросов 

познавательного характера, само-

стоятельного выдвижения догадок. 

Экспертом был осуществлен 

подбор картинок со знакомым для 

старших дошкольников и нетипич-

ным (загадочным) сюжетом. Ребен-

ку предлагалось рассмотреть кар-

тинки и задавать любые вопросы, 

ответы на которые дадут ему пол-

ное представление о сюжете на 

картинке. При интерпретации дан-

ных обращалось внимание на ши-

роту охвата предметов на картин-

ках, количество и тип вопросов 

(уточняющие, устанавливающие, 

причинные и вопросы-гипотезы). 

С целью выявления умения де-

тей сопоставлять различные факты, 

прогнозировать действия и предпо-

лагать, применялась методика «Са-

хар» Л. Н. Прохоровой. 

Работа состояла в том, что 

эксперт (педагог дошкольного 

образования) рассказывала 

испытуемому истории о ребятах, у 

которых в определённый момент 

исчезали (растворялись) сыпучие 

вещества (сахар, песок, соль). В 

силу чего все герои историй 

озадачивались вопросом, который 

эксперт задавал испытуемым «Кто 

взял сахар/соль/песок? Куда делось 

вещество? А как это проверить, 

было ли оно вообще? Почему 

растворяется сахар/соль/песок? 
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Пробовал ли ты сам достать сахар 

из чая? и т. п. 

В ходе исследования было 

выявлено, что высокий уровень 

составил 19,7 % у испытуемых в КГ 

и 18,1 % в ЭГ, средний уровень – у 

34,7 % в КГ и 36,3 % в ЭГ и низкий 

уровень у 45,6 % в КГ и ЭГ. 

Для выявления уровня сформи-

рованности операционально-

действенного компонента ПС нами 

был применен модифицированный 

вариант методик «Что мне инте-

ресно?» О. В. Афанасьевой и «Раз-

резные картинки» С. Забрамной. 

Авторская разработка 

О. В. Афанасьевой «Что мне инте-

ресно?» предназначена для опреде-

ления увлеченности детьми про-

цессом исследования предметов и 

объектов, поиском разновидностей 

экспериментальной деятельности. 

Воспитатель, в привычном для него 

темпе работы (не привлекая внима-

ния), подготавливает обстановку, 

располагая на столе разнообразные 

материалы и предметы: песок, вода, 

крупы, разновидности пластилина, 

бумаги, карандашей, различного 

рода материалы для художествен-

но-творческой деятельности и т. п. 

Весь инструментарий подобран с 

таким расчетом, что он может ис-

пользоваться не только непосред-

ственно по назначению, но и для 

осуществления экспериментальной 

работы, в ходе которой дошколь-

ники способны исследовать их 

свойства и возможности. 

Далее осуществляется фиксация 

наблюдения за детьми по показате-

лям: заинтересованность представ-

ленным, время реакций на пред-

ставленное, осуществление дей-

ствий познавательного характера 

для изучения материалов и предме-

тов, время обследования.   

Затем осуществляется беседа по 

вопросам: Что это за предметы? 

Для чего они нужны? Что можно с 

ними делать? Можешь ли ты их 

применить как-то иначе, интерес-

нее, по-своему? Далее ребенку 

предлагается осуществить некото-

рые действия с предметами по сво-

ему усмотрению. Во время экспе-

риментирования педагог добавляет 

ещё некоторые материалы и пред-

меты, а также убирает пару имею-

щихся. После завершения он (она) 

задает дополнительные вопросы: 

Что ты делал? Интересно ли тебе 

было? Почему ты выбрал именно 

это занятие? Что ты сегодня узнал? 

Проверка результатов осуществ-

лялась путем использования мето-

дики С. Забрамной «Разрезные кар-

тинки», которая была направлена 

на выявление характера познава-

тельных действий дошкольников. В 

ходе проведения исследования пе-

дагог демонстрирует ребенку ряд 

картинок (4), разделенных на не-

сколько частей (6-8) и предлагает 

их собрать. Во время работы детей  

педагог добавляет ещё детали об-

щей картины. Особенность деталей 

в том, что некоторые нужно разре-

зать (подрезать) для того, чтобы 

картинка сошлась. 

Во время проведения исследо-

вания нами фиксировались такие 



Социально-политические исследования – 2024 – № 2 (23) 

Результаты диагностики исходного уровня сформированности 

познавательной самостоятельности у старших дошкольников 

191 

аспекты поведения ребенка, как: 

заинтересованность в выполнении, 

наличие уточняющих вопросов, 

просьбы о помощи, время выпол-

нения (быстро, умеренно, долго). С 

помощью анализа полученных ре-

зультатов по изучению операцио-

нально-действенного аспекта уда-

лось выявить, что испытуемых с 

высоким уровнем сформированно-

сти ПС  имеется 18,1 % в КГ и 

18,2 % в ЭГ, со средним уровнем  –  

22,1 % в КГ и 23,1 % в ЭГ, испыту-

емых с низким уровенем 59,8 % в 

КГ и 58,7 % в ЭГ.  

Следующие две методики пред-

ставляют совокупность для изуче-

ния оценочного компонента ПС 

детей старшего дошкольного воз-

раста. При использовании диагно-

стической методики «Переверты-

ши», разработанной Т. И. Бабаевой, 

О. В. Киреевой, перед нами стояла 

цель выявить осознание дошколь-

никами результатов познаватель-

ной деятельности, в частности – 

при экспериментировании. Детям 

было предложено провести сравне-

ние и выявить соответствия между 

реальным расположением предмета 

в среде и изображениями, которые 

были представлены на картинках. 

Методика «Выбери книгу», раз-

работанная авторским коллективом 

(А. Г. Гогоберидзе, С. А. Езопова, 

В. А. Новицкая), предполагает уни-

кальный подход к изучению инте-

ресов респондентов. Дошкольнику 

предъявляется коллекция из шести 

книг, которые схожи как по оформ-

лению, так и по содержательной 

наполняемости, чтобы обеспечить 

равные условия выбора, а участни-

ки выбирают наиболее привлека-

тельный для себя вариант из пред-

ложенноо спектра. Были представ-

лены произведения русского фоль-

клора и произведения поэтов и пи-

сателей России: «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга); «Волк и лиса» 

(обраб. И. Соколова-Микитова); 

«Слон» А. Куприна; «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богаты-

рях» А. Пушкина; «Теплый хлеб» 

К. Паустовского; «Лев и собачка» 

Л. Толстого.  

На первом этапе испытуемым 

предлагалось выбрать одну книгу 

из шести. Затем они делали выбор 

из оставшихся пяти, потом четы-

рех, трех и в конечном итоге из 

двух. После каждого сделанного 

выбора участников спрашивали о 

причинах их предпочтений. Задача 

детей была пояснить, почему они 

отдали предпочтение именно этой 

книге, что именно привлекло их в 

ней, и с кем они бы хотели её про-

честь. С целью прояснить ситуа-

цию в осознанности выбора в за-

вершении проводилась индивиду-

альная беседа: Расскажи, что ты 

сейчас делал? На что ты ориенти-

ровался, когда делал выбор? что 

тебе для этого помогало? и т. п. 

[Педагогическая диагностика … , 

2009]. 

По результатам использования 

описанных методик представлены 

следующие данные: у 72 % испыту-

емых в КГ и 71,6 % в ЭГ наблюда-
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ется низкий уровень сформирован-

ности рефлексивного компонента 

ПС, у 17,2 % в КГ и 18,1 % в ЭГ – 

средний уровень  и лишь только у 

10,8 % в КГ и 10,3 % в ЭГ зафикси-

рован высокий уровень. По рефлек-

сивному показателю выявлены са-

мые низкие результаты в обеих вы-

борках.  Несмотря на то, что произ-

вольность проявляется в большей 

степени в младшем школьном воз-

расте, для формирования данной 

компоненты у подрастающего по-

коления в будущем необходимо 

заложить основы уже на дошколь-

ном этапе.  

Заключение 

Исходя из результатов диагно-

стического эксперимента, возмож-

но интерпретировать исходный 

уровень сформированности ПС 

старших дошкольников. 

Респонденты с высоким уровнем 

сформированности ПС составляют 

17 % в КГ и 16,5 % в ЭГ, демон-

стрируют: 
− стремление проникнуть в 

причинно-следственные связи яв-
лений, отчетливо проявляют позна-
вательный интерес;  

−  способны самостоятельно 
корректировать свои действия, пла-
нировать познавательную деятель-
ность;  

− без посторонней помощи 
осуществлять действия познава-
тельного характера;  

− способны к оценке результа-
тов и заключению вывода. 

Дети старшего дошкольного воз-

раста со средним уровнем (26 % в КГ 

и 26,6 % в ЭГ)  испытывают потреб-

ность в знаниях, однако их привле-

кает зачастую только конкретная 

информация; они сознательно пла-

нируют, корректирует свою самосто-

ятельную познавательную деятель-

ность; при незначительной помощи 

взрослого ищут пути решения позна-

вательных задач, периодически про-

являют интерес к новым предметам, 

манипулируют ими; не всегда спо-

собны дать оценку своим действиям 

и результату познавательной дея-

тельности. 

Третья группа старших до-

школьников  – с  низким уровнем 

сформированности ПС (57 % в КГ 

и 56,9 % в ЭГ) – не способны само-

стоятельно достичь обозначенных 

познавательных целей, постоянно 

требуется помощь взрослого, по-

знание детей кратковременно, за-

интересованность в новом проявля-

ется редко, интерес выражен незна-

чительно. Данные показывают, что 

на констатирующем этапе не было 

выявлено значимых различий меж-

ду экспериментальной и контроль-

ной группами респондентов в от-

ношении уровня сформированно-

сти ПС. Это говорит об относи-

тельно равных исходных позициях 

у испытуемых на момент начала 

эксперимента.  

Таким образом, исходные уровни 

сформированности ПС респондентов 

в ЭГ и КГ оказались сопоставимыми, 

что является значимым для даль-

нейшей исследовательской работы. 

Результаты констатирующего 

этапа исследования показывают 
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наличие проблемных аспектов в 

формировании каждого критерия 

ПС старших дошкольников, из чего 

следует вывод о недостаточном 

уровне сформированности ПС. По-

лученные результаты говорят о 

необходимости дальнейшего изу-

чения взаимодействия традиций и 

инноваций на пути формирования 

ПС у старших дошкольников. 
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