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Исследование проведено… 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

Организация детской исследовательской деятельности 
осуществляется с целью развития познавательного интереса  
и исследовательской активности, универсальных и предметных 
способностей воспитанников. 

Одним из самых важных этапов организации исследовательского 
обучения является формулировка выводов на основе проведенного 
исследования и представление результатов исследовательской 
работы. Результаты детского исследования являются важным фактором, 
формирующим мотивацию исследовательского поведения ребёнка. 

 
«Ребёнок, изучивший что-либо в результате собственных 

исследований, обычно стремится рассказать об этом другим. Сообщить 
об усвоенном важно не столько тому, кому адресовано сообщение, сколько 
тому, кто рассказывает» (А.И. Савенков) 



Исследование проведено… 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

В силу возрастных особенностей детей дошкольного возраста их 
исследовательские работы, как правило, не самостоятельны, и по сути 
являются детско-взрослыми. Очевидно, что детские (детско-взрослые) 
исследования важны не сами по себе. Значение этой деятельности 
определяется тем, насколько она помогает образованию и развитию 
детей. 

В связи с этим особо важно взрослому (педагогу, родителю) 
подчеркивать и выделять в такой совместно выполненной 
исследовательской работе составляющую участия ребенка  
и справедливо оценить ее, дать возможность провести самоанализ 
исследовательской деятельности. Именно такая позиция взрослого 
положительно сказывается на развитии самостоятельности, 
инициативности и творчества воспитанников, позволяет пережить 
радость предъявления полученных ими результатов собственной 
деятельности. 



ЧТО ТАКОЕ РЕФЛЕ́КСИЯ собственной 
исследовательской деятельности 

При анализе любого этапа исследовательской деятельности 
воспитанника важно учитывать, насколько сам ребенок понимает,  
ЧТО и ЗАЧЕМ он будет делать (делает), КАК и с ПОМОЩЬЮ ЧЕГО он 
будет осуществлять (осуществляет) свою деятельность. Для осознания 
ребенком опыта собственной деятельности, для углубленного 
понимания связей и отношений в предметном и социальном мире 
необходимо развитие способности к рефле́ксии (умение размышлять). 

«Представьте себе, что в голове человека сидит другой маленький 
человек, который наблюдает и фиксирует, что делает большой человек. 
Вот эти наблюдения маленького человечка называются 
рефле́ксией» (Дж. Локк) 

Какие действия совершает «маленький человечек»? 
Все тоже самое, что и «большой человек»: фиксирует, сравнивает, 

различает и обобщает, оценивает, зарисовывает, записывает. Различия 
между ними в том, что первый делает, а второй («маленький человечек») 
наблюдает за действиями первого, т.е. сравнивает - рефле́ксирует.  



Рефле́ксия позволяет ребенку оценивать результаты 
своей деятельности, сверять достижения с намеченными 
целями, объяснять возможные неудачи либо успехи. 

 
Рефлексивная деятельность включает в себя 

исследование деятельности, которую ребенок 
осуществляет на данный момент времени для того, чтобы 
повысить ее результативность, внести в нее что-то новое, 
выбрать эффективную тактику решения вопроса; 
соотнесение собственных выводов с полученными 
выводами, с процессом проведения исследования, с 
существующими представлениями и данными. 

  

ДЛЯ ЧЕГО нужна рефле́ксия? 



Рефле́ксия возникает и реализуется в любой деятельности, когда 
есть какое-либо затруднение, противоречие, проблема. 

Рефле́ксию можно проводить на любом этапе деятельности, а 
также по итогам и результатам деятельности, изучения материала. 

Рефлексивная деятельность включает в себя исследование 
деятельности, которую ребенок осуществляет на данный момент 
времени для того, чтобы повысить ее результативность, внести в нее 
что-то новое, выбрать эффективную тактику решения вопроса. 

Рефлексивное мышление предполагает следующие операции: 

• фиксация внимания на объекте, результате наблюдения (словом, рисунок, 
схема) 

• определение затруднений (сравнение, анализ, обобщение) 
• установление причин затруднений 
• осмысление ребенком целесообразности своих действий 
• выделение новых ориентиров 

КОГДА и КАК возникает 
рефле́ксия у ребенка? 



I. По содержанию: символическая, устная и письменная. 
Символическая — когда воспитанник дает оценку деятельности с 

помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Устная 
предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и 
описывать свои эмоции. Письменная (графическая) — самая сложная, 
осуществляется ребенком 5-7 лет совместно с взрослым. 

II. По форме деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Именно в таком порядке удобнее приучать детей к рефлексии. 

Сначала — всей группой, потом — в отдельных группах, затем — 
выборочно спрашивать воспитанников. Это позволяет подготовить 
детей к самостоятельной рефлексивной деятельности. 

III. По цели: 
• Рефле́ксия эмоционального состояния и настроения 
• Рефле́ксия деятельности 
• Рефле́ксия содержания материала 

ВИДЫ рефле́ксии 



Рефле́ксия эмоционального состояния  
и настроения 

Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие познавательного  
материала.  Это рефлексия из категории «понравилось / не понравилось», 
«интересно / скучно», «было весело / грустно». Педагогу важно понимать, какие 
эмоции вызывает исследовательская деятельность у ребенка, чтобы 
стимулировать его  положительную мотивацию. 

Примеры рефлексивных игр и упражнений после завершения исследовательской деятельности: 
 «Смайлики (личики)». Педагог предлагает ребенку рассмотреть карточки с изображением разных 

эмоций (радостное, печальное и спокойное) и выбрать свое настроение. 
 «Прогноз погоды». Педагог предлагает ребенку нарисовать рисунок, который будет 

соответствовать его настроению (солнышко, солнышко с тучкой, тучку, тучку с дождиком, тучку  
с молнией). 

 «На кого похоже мое настроение». Педагог предлагает ребенку сравнить своё настроение с 
образом какого-либо животного (растения, цветка) и нарисовать его, можно объяснить словами. 

 «Дерево творчества». По окончанию исследовательской деятельности педагог предлагает ребенку 
прикрепить на дереве листья, цветы, плоды: плоды – было интересно заниматься, много узнал; 
цветок – понравилось заниматься; листики – было не очень интересно, скучно. 

 «Светофор». Педагог предлагает ребенку поднять одну из карточек с сигналом светофора: зелёная 
– побольше таких дел, интересно; жёлтая – понравилось, но не всё, было интересно; красная – дело 
не понравилось, скучно. 

 «Ёлочка настроения». Педагог предлагает ребенку выбрать вырезанный из бумаги шар (ёлочную 
игрушку), на которой он сможет нарисовать своё настроение и прикрепить ее на ёлочку и др. 



Рефле́ксия деятельности 

Дает  возможность осмысления способов и приемов работы в процессе 
исследовательской деятельности, позволяет подвести ее итоги, обсудить то,  
КАК работали.  

Примеры рефлексивных игр и упражнений после завершения исследовательской 
деятельности: 
 «Лесенка успеха». Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий 

выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек. 
 «Дерево успеха». Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все 

сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. 
Ребенок «наряжает» свое дерево соответствующими листочками. Подобным же 
образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д. 

 «Вагончики». Каждый вагончик соответствует определенному этапу исследования. 
Например, вы провели с ребенком исследование, в котором изучали энциклопедии и 
интернет, наблюдали, проводили 2 опыта. У вас — 4 вагончика. Предложите ребенка 
разместить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание 
которого он выполнил легко, быстро и правильно.  

Благодаря таким приемам перед педагогом всегда будет наглядная картина: 
что поняли осознал ребенок, а над чем нужно еще поработать. 



Рефле́ксия  
содержания материала 

 Позволяет подвести итоги деятельности, обсудить то, ЧТО узнали в 
результате исследовательской работы. Данный тип рефлексии целесообразно 
проводить на этапе подведения итогов. Он дает возможность детям осознать 
содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы. 

 Рефлексивный прием «Незаконченное предложение».  
Педагог предлагает ребенку закончить предложение:  
• «Я узнал…» 
• «Мне было интересно узнать, что…», 
• «Мне было трудно…» 
• «Я выполнял задания…» 
• «Я понял, что…» 
• «Теперь я могу…» 
• «Я научился…» 
• «У меня получилось…» 
• «Я смог…» 
• «Я попробовал…» 
• «Меня удивило…» 
• «У меня возникли вопросы…» и др. 



Таким образом, необходимо обучать детей осознанию того, что они делают 
и что с ними происходит (обсуждение ситуации или последовательность 
действий, графическое изображение настроения и оценка своей деятельности). 
Достаточно эффективным средством в том, чтобы научить детей рефлексивной 
деятельности в дошкольном возрасте, является использование в работе 
дневников, которые дети могут заполнять как совместно с родителями и 
педагогом, так и самостоятельно. В дневнике могут быть отражены: настроение 
ребенка, достижения и открытия, важность сделанного, общение со 
сверстниками, самооценка своего поведения. 



 Представление ребенком результатов собственной исследовательской 
деятельности предполагает умение публично рассказывать о выполненной им 
работе и обсуждать ее результаты, позволяет пережить радость предъявления 
полученных ими результатов, увидеть их востребованность другими людьми, 
интерес к выполненной работе и  благодаря этому формировать 
положительную мотивацию у детей к проведению новых исследований. 

Виды представления детской (детско-взрослой) работы: 

• устное сообщение (сопровождающееся презентацией, рисунками, видео- 
и фотоматериалами, экспериментами, вопросами, загадками и т.д.);  

• проведение познавательной игры;  

• проведение виртуальной экскурсии;  

• показ изделия (игрушка, модель, макет, пособие, книга, альбом, газета и 
т.д.), рассказ о нем и практическое знакомство со способами исследования, 
со способами обращения с приборами, которые используют в ходе 
исследования, с инструментами и т.д. 

КАК представить результаты 
детского исследования? 



КАК представить результаты 
детского исследования? 

Взрослый оказывает помощь ребенку в выборе способов представления 
работы, в организации его рассказа об исследовании, в соблюдении 
установленного регламента выступления, НО НЕ ОТСТРАНЯЕТ РЕБЕНКА ОТ 
АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в подготовке сообщения! 

Представление детской исследовательской работы включает краткий 
рассказ о содержании, процессе и результатах сделанного,  а также может 
включать выполнение ребенком практического фрагмента, связанного, 
например, с знакомством со способами исследования (наблюдения, 
экспериментирования, анализа информации, моделирования и т.д.).  В ходе 
подготовки дети совместно с педагогом и/или другим взрослым могут 
продумать вопросы, которые хотели бы обсудить в рамках выступления и те 
материалы, которые будут презентовать (например, презентации, 
видеоматериалы, фотографии, схемы, модели, призы, сувениры, памятки и 
другое). 

Время представления работы ребенком может варьироваться от 5 минут до 
15 мин.  



КАК подготовить с ребенком 
текст сообщения? 

Для того, чтобы ребенку было легко донести идею, замысел и содержание 
исследовательской работы, взрослый оказывает содействие в составлении 
текста детского сообщения. Важно, чтобы ребенок на доступном для него 
уровне понимания свободно излагал, описывал содержание и результаты 
исследовательской деятельности, приводил примеры из личного опыта 
участия совместно со взрослым в исследовательской работе.  

Основными помощниками в этом могут быть:  
• вопросы к ребенку, составленные в логике проведения исследования  

и определенной последовательности и запись его ответов; 
• материалы фиксации самим ребенком процесса исследования, результатов 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

При подготовке сообщения необходимо помнить, что негативное 
влияние на эмоциональное состояние и мотивацию воспитанников  
к исследовательской деятельности оказывает заученный ребенком текст 
без его осмысления, содержащий недоступную для его понимания 
информацию. Речь ребенка в процессе сообщения не должна быть 
формализованной и включать сложную научную терминологию. 



КАК подготовить с ребенком 
текст сообщения? 

Обратите внимание, что текст сообщения необходимо составлять 
вместе с ребенком. Только в этом случае его составление может 
принести пользу ребенку - помочь увидеть процесс проделанной работы 
в целом, вспомнить что, как и для чего делали, выделить те действия, 
которые привели к успеху, сравнить результаты с поставленными 
задачами, наметить планы на будущее. Обсуждайте вопросы, ищите 
ответы на них только вместе с ребенком. Говорите с ними и записывайте 
ответы понятным им языком. Можно предлагать ребенку закончить 
предложения. Из ответов на вопросы должна быть понятна суть и 
содержание проделанной работы - в чем состоял ее замысел, каким 
образом она была реализована, какие результаты получены. 



Примерные вопросы для подготовки 
с ребенком текста сообщения 

• Описание замысла исследования. Почему была выбрана эта тема? 
Какой вопрос возник перед исследованием? Почему, когда возник этот 
вопрос? (Мы хотели узнать… Мы начали эту работу…) 

• Поиск ответов на возникшие вопросы. Что нужно было исследовать 
(цель). Каким был план исследования?  Какие предположения 
(гипотезы) проверяли? Что и как делали для проверки 
предположений - с помощью каких  способов их проверяли? Кто 
участвовал в исследовании, какую часть работы делал каждый? Какие 
трудности возникали по ходу исследования, удалось ли их преодолеть 
(если удалось, то - как именно)? 

• Описание полученных результатов. Какие из первоначально 
сделанных предположений подтвердились? Какие ответы на вопросы 
мы получили? Какие результаты получены? Что нового мы узнали? 
Какие можно сделать выводы? Понравилось ли тебе работать над 
исследованием? 



Структура и требования к оформлению 
исследовательской работы 

ребенка дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 
 

По результатам беседы с ребенком взрослый может 
оформить письменную исследовательскую работу и 
представить ее на областном Фестивале исследовательских 
работ. 
Работа должна содержать: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение (обоснование выбора темы, постановка цели и 

задачи исследования); 
• описание методики работы; 
• полученные результаты; 
• анализ результатов и выводы; 
• приложения. 



Структура и требования к оформлению 
исследовательской работы 

ребенка дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 
 

Объем исследовательской работы дошкольников (без 
приложений) не должен превышать 2-х страниц печатного 
текста (формат – MSWord 2003/2007, шрифт – TimesNewRoman, 
размер 14, междустрочный интервал - полуторный, поля: слева 
– 30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм). Объем 
приложений – до 5 страниц. 

Текст печатается на одной стороне страницы. Все страницы 
нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера 
страницы ставят вверху по центру страницы. На титульном 
листе номер страницы не ставится. 

Расстояние между названием раздела (заголовками главы 
или параграфа) и последующим текстом должно быть равно 
трем интервалам. Заголовок располагается посередине строки, 
точку в конце заголовка не ставят. 



Требования к оформлению стенда 

Для представления проекта ГУО «Минский областной институт развития 
образования» предлагает отдельный стенд, состоящий из конструкции для 
размещения плаката, стола и стульев. 

На стенде могут быть 
размещены фотографии, 
рисунки, схемы, символы, 
которые отражают процесс и 
результаты исследовательской 
деятельности ребенка, являются 
для него информативными. 

Познавательная информация, 
представленная в виде печатного 
текста (кроме названия работы) 
является нецелесообразной.  



Критерии оценивания детского 
исследования 

• степень самостоятельности в выполнении 
различных этапов работы 

• исследовательское мастерство (степень владения 
исследовательскими  умениями и навыками)  

• оригинальность идеи, способа решения 
проблемы 

• целесообразность использования методов 
исследования 

• четкость и аргументированность выводов на 
языке ребенка 


