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1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЦРР детский 

сад № 13 муниципального образования город Новороссийск (далее - Учреждения), 

регулирующим порядок привлечения, расходования и учѐта добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

 1.2. Настоящее Положение педагогической диагностики в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении ЦРР – детский сад № 13 

муниципального образования город Новороссийск (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка ООН,  

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 "Об образовании",  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

 Приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Мин 

просвещения РФ от 01.12.2022 N 1048),  

 Постановлением от 28 января 2021 г. N 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Образовательной программой дошкольного образования (далее ОП ДО),  

 Уставом МБДОУ ЦРР-д/с  №13. 

 1.3. Педагогическая диагностика — это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка, эффективность 

педагогических действий и дальнейшее планирование образовательной деятельности.  

 1.4. Педагогическая диагностика связана с освоением воспитанниками ОП ДО и 

заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей:  

 1.5. Педагогическая диагностика представляет собой систему сбора, анализа, 

хранения и накопления образовательных результатов, обеспечивающих непрерывность и 

своевременную корректировку образовательного процесса.  

 1.6. Оценка физического развития проводится инструктором по физической 

культуре. Оценка здоровья детей всех возрастных групп проводится старшей 

медицинской сестрой, закрепленными за ДОУ (детской городской поликлиникой № 5) 

 1.7. При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом).  

 1.8. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы педагогической диагностики  

  

2.1. Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  
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 2.2. Задачи педагогической диагностики: 

 Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности); 

 Оптимизация работы с группой детей. 

 Совершенствование организации образовательного процесса.  

 2.3. Принципы педагогической диагностики:  

 Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов диагностики к 

другим по мере развития, обучения и воспитания личности, в поэтапном 

усложнении и углублении процесса диагностики. o Принцип доступности 

результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов 

(непосредственно работающих с ребенком), обобщенной информации для 

различных групп потребителей (педагогический совет, экспертные комиссии).  

 Принцип научности (диагностическая работа опирается на научные исследования, 

обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и организацию 

обследования). 

 Принцип этичности (диагностика проводится с соблюдением эстетических норм и 

правил).  

 Принцип оптимальности (минимальными усилиями должно быть получено 

достаточное количество диагностической информации). 

 Принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении 

всего периода пребывания ребенка в детском саду). 

 Принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет в 

установленные краткие сроки провести педагогическую диагностику).  

 

2.4. Педагогическая диагностика: 

 позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать 

его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

  

3.Организация проведения педагогической диагностики  

 

 3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) позволяет 

фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; позволяет 

рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, 
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но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

 3.2. Педагогическая диагностика осуществляется во всех возрастных группах два 

раза в год – в начале и в конце учебного года. Фиксация результатов (входная и итоговая 

диагностики) с 16 мая по 31 мая (в этот период педагогами групп проводится анализ 

работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе педагогическая диагностика, 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования детского сада) – ОП ДО 

МБДОУ ЦРР-д/с № 13. 

 3.3. Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

 старший воспитатель (методист, заместитель заведующего по ВМР) обеспечивает 

условия объективного проведения оценки индивидуального развития ребенка 

(минимизируя риски субъективных оценок): выбирает методики и параметры 

оценки результатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в 

проведении педагогической диагностики;  

 специалисты проводят педагогическую диагностику (музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию) своего направления развития личности 

воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику при 

необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или 

неудач, намечают пути коррекции;  

 воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают 

пути коррекции. 

 при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев);  

 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики 

развития ребенка;  

 в случаях обращения родителей (законных представителей) ребенка.  

     3.4. Оценка индивидуального развития осуществляется:  

 при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев); 

 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики 

развития ребенка; 

 в случаях обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

 3.5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации.  

 3.6. Фиксация показателей развития выражается в форме:  

 "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего)- наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым;  

 "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени)- проявляется неустойчиво, чаще 

при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребенок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает 

аналогичные примеры;  

 "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 

ребенка совсем)- не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 

взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить 

задание самостоятельно.  
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 Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний 

разных уровнейкачеств инициативы следующим образом.  

 Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким 

образом); в данном столбце ставится метка "обычно".  

 Метка "обычно" проставляется только в одном столбце, но она обязательно должна 

быть. В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки "изредка" и "нет". 

Каждую из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или 

обойтись без одной из них.  

 Главное, чтобы все столбцы были отмечены. Важно уяснить, что оценивается 

именно данная сфера инициативы (ее уровни-качество), а не частота появления по 

сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка "обычно" во втором 

столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок в моменты, когда он занят 

свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество игровой 

инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее частым занятием, по 

сравнению, например, с продуктивной деятельностью).  

 Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может 

выглядеть примерно так:  

нет - обычно - изредка;  

изредка - обычно - изредка;  

нет - обычно - нет;  

обычно - изредка - нет; и т.п. 

 3.7. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы и 

планируют индивидуальную траекторию развития по образовательным областям 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 3.8. В конце учебного года организуется итоговая диагностика, проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. По результатам педагогической диагностики 

с учѐтом выявленных проблем проводится проектирование педагогического процесса на 

новый учебный год, а также организация методической работы с педагогами.  

 3.9. По результатам педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) заполняются индивидуальные карты развития ребенка и предоставляются 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами ДОУ старшего воспитателя 

(заместителю заведующего по ВМР).  

 

4 Инструментарий педагогической диагностики 

  

 4.1. Для проведения педагогической диагностики используются параметры 

педагогической диагностики индивидуального развития детей от 2 до 7 лет. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

 Инструментарий для педагогической диагностики — сводные таблицы по 

диагностике Н.А. Коротковой («Наблюдение за развитием детей», Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов) карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого обучающегося 

(воспитанника) по следующим критериям: 
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 Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой; 

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью; 

 Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью; 

 Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение в познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности). 

 Наблюдение осуществляется педагогом во всех естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в учреждение и 

ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является отсутствие противопоставления повседневного педагогического 

общения с ребенком и диагностического общения.  

 На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы и 

планируют индивидуальную траекторию развития по образовательным областям 

обучающихся (воспитанников) с особыми образовательными потребностями  

 В конце учебного года организуется итоговая диагностика, проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий.  

 По результатам педагогической диагностики с учѐтом выявленных проблем 

проводится проектирование педагогического процесса на новый учебный год, а также 

организация методической работы с педагогами. 

4.2.В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 

оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  

 наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок; 

 специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга; 

 изучение продуктов деятельности детей; 

 беседы с родителями.  

4.3. Обследование проводится обязательно в игровой форме.  

4.4. Наблюдение осуществляется педагогом во всех естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в ДОУ и ухода из 

него.  

 

5. Ответственность должностного лица, осуществляющего педагогическую 

диагностику  

 5.1. Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг в ДОУ, несет 

ответственность за:  

 тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения диагностических 

мероприятий, создание для каждого воспитанника ситуации успеха;  

 ознакомление с итогами обследования воспитанников, соответствующих 

должностных лиц (в рамках их должностных полномочий); 

 соблюдение конфиденциальности; 

 качество проведения обследования воспитанников; 



7 
 

 доказательность выводов по итогам диагностирования воспитанников; 

 оформление соответствующей документации по итогам проведения 

диагностических мероприятий в установленные сроки. 

 

6. Контроль  

6.1. Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития 

ребенка осуществляется старшим воспитателем (методистом, заместителем 

заведующего по ВМР) посредством следующих форм:  

 ежедневный текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 оперативный контроль. 

 Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной 

деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом.  

 

7. Документация  

 

 7.1. Педагогические работники, осуществляющие педагогическую диагностику:  

 заполняют диагностические карты по пяти образовательным областям на начало и 

конец учебного года; 

 проводят количественный и качественный анализ по каждой области, а также 

обобщающую справку по результатам диагностирования; 

 справки в установленные сроки предоставляются старшему воспитателю 

(методисту, заместителю заведующего по ВМР), который обобщает результаты 

диагностирования по ДОУ; 

 на начало учебного года педагоги разрабатывают индивидуальные траектории 

развития или программы работы с одаренными воспитанниками и детьми с 

особыми образовательными потребностями.  

 7.2. Диагностические карты хранятся у педагогов в течение 5-ти лет, 

аналитический материал – в методическом кабинете. 
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Методика Коротковой Н.А., Нежнова П.Г. 

«ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 

 Развитие дошкольника рассматривается как процесс, всеобщую формукоторого 

составляет активное присвоение индивидом общественно-исторически заданных 

способностей, т.е. обучение и воспитание – необходимый момент в развитии, 

определяющий его содержание и направленность. При этом имеется в виду, что динамика 

присвоения тех или иных способностей подчиняется некоторой внутренней логике, 

раскрытие которой и является задачей образовательной деятельности. Иначе говоря, 

образовательный процесс – это развитие ребенка как циклический процесс, в качестве 

единицы которого выделяется возраст.  

 Каждый возраст характеризуется ведущей деятельностью, определяющей основные 

психические изменения индивида, происходящие в рамках этого периода. Согласно 

общему мнению для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. В то же 

время отмечается важная роль в развитии и других традиционных видов дошкольной 

деятельности, связанных с репрезентацией, двигательной активностью и общением, т.е. 

интегральных показателей: инициативы творческой, коммуникативной, познавательной, 

двигательной и инициативы – как целеполагания и волевого усилия. 

 Для выявления уровня развития интегральных показателей – интеллектуально-

мотивационных характеристик деятельности применяется методика Коротковой Н.А., 

Нежнова П.Г. «Отслеживание развития ребенка- дошкольника в образовательном 

процессе».  

 

 Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

 

 1 уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки:в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

Типично для ребенка 3-4 лет. 

 2 уровень: имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – 

шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к порядку индивидуального учета 

результатов освоения ОП ДО 
(образовательной программы дошкольного 

образования)МБДОУ ЦРР-д/с № 13 
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принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; В 

процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью(вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или сверстниками).  

Типично для ребенка 4-5 лет. 

 3 уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки:комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные 

композиции в рисовании).  

Типично для ребенка 6-7 лет 

 

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

 

 1 уровень: обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? – отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки:поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.  

Типично для ребенка 3-4 лет. 

 2 уровень: обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, 

построить домик, слепить домик») - работа над ограниченным материалом, его 

трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости оттого, что получается). 

Ключевые признаки:формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

Типично для ребенка 4-5 лет. 

 3-уровень: имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает 
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вещные или графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») - в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки:обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца.  

Типично для ребенка 6-7 лет. 

 

 Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 

 

 1 уровень: привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель 

– пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки:обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка 

действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого.  

Типично для ребенка 3-4 лет. 

 2 уровень: намеренно привлекает определенного сверстника к совместной 

деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением 

замысла (цели); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

побуждение партнера к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение («Давай играть...делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера.  

Типично для ребенка 4-5 лет. 

 3 уровень: инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель («Давайте так играть... рисовать...»), спланировав несколько 

начальных действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится 

не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки:в развернутой словесной форме предлагает исходный замысел-цель; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержаниюслаженного взаимодействия. 

Типично для ребенка 6-7 лет. 

 

 Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

 1 уровень: замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь 

точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 
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практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

Типично для ребенка 3-4 лет. 

 2 уровень: предвосхищает или сопровождает вопросами практическое 

исследование новых предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это 

получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения 

о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится 

достичь определенного эффекта («Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь 

простым манипулированием; встраивает новые представления в сюжеты игры, темы 

рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет 

зависимость: действие - эффект).  

Типично для ребенка 4-5 лет. 

 3 уровень: задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремлениеобъяснить 

связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам (лепить,конструировать), составлять схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки:задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).  

Типично для ребенка 6-7 лет. 

 

 Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребѐнка 

 

 1 уровень: регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы 

движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный 

(движение ради движения) характер. Не придаѐт значения правильности движений, 

низкую эффективность компенсирует энергичностью. 

Типично для ребенка 3-4 лет. 

Ключевые признаки:с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается к 

нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает 

и т.д.). 

 2 уровень: совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и 

целей движения. Проявляет интерес к определѐнным типам движений и физических 

упражнений (бегу, прыжкам, метанию). Изменяет свои движения (совершает 

согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т.д.) в соответствии с 

рекомендациями взрослого, но может через некоторое время вернуться к 

первоначальному способу. С удовольствием пробует новые типы двигательной 

активности.  
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Типично для ребенка 4-5 лет. 

Ключевые признаки:интересуется у взрослого, почему у него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому. 

 3 уровень: физическая активность может носить результативный характер, и 

ребѐнок стремится к улучшению показателей в ней (прыгнуть дальше, пробежать 

быстрее). Он прислушивается к советам взрослого о способах улучшения результатов, и 

усвоив тот или иной навык, повторяет постоянно в своей деятельности. Проявляет интерес 

к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится 

приобрести специфические навыки для их осуществления. Бодро и без жалоб относится к 

физической усталости, связывает еѐ со своими спортивными достижениями. Типично для 

ребенка 6-7 лет. 

Ключевые признаки: интересуется у взрослого, каким образом можно выполнить те или 

иные физические упражнения более эффективно, охотно выполняет различную 

деятельность, связанную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или 

ином виде спорта. Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель 

заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной 

деятельности (время-пространство оценивания - самостоятельная деятельность, а не 

поведение детей на занятиях или в совместной партнерской деятельности со взрослым, 

где инициатива задается последним). Воспитателю не нужно организовывать какие-то 

специальные ситуации наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже 

есть в его сознании (тот «образ» ребенка, который уже сложился у него), которые 

накопились за промежуток текущих наблюдений.  

 Первый раз заполняется карта в начале учебного года. 

  Второй раз карта заполняется в конце года, показывая итоговый результат 

продвижения детей группы. 

Фиксируя результаты наблюдений, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает 

отметки в виде маркировки: 

 «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным,характерным 

для ребенка, проявляется у него чаще всего – 3 балла); 

 «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка,но 

проявляется в его деятельности время от времени – 2 балла); 

 «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в 

деятельностиребенка совсем – 1 балл). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


