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В веден ие  в ш к а лу  ECERS-R

П ереработка ш калы  ECERS оказал ась  долгим  и трудны м  проц ес 
сом. При переработке мы стрем ились н ай ти  баланс м еж ду  п р е 
емственностью и новаторством. С одной стороны , нам  нуж но  было 
обеспечить сохранение тех  особенностей, которы е в течение более 
15-ти лет делали ш к ал у  ECERS полезны м  инструм ентом  к а к  д л я  
научны х исследований, так  и д ля  повы ш ения качества  работы  д ет 
ских  учреж дений. С другой стороны, мы хотели обновить и р асш и 
рить этот инструмент, чтобы отразить в нем изм енения в сф ере вос 
п и тан ия детей м ладш его возраста, которы е произош ли со врем ени 
публикац ии  ш калы  ECERS в 1980 году, а  так ж е  эволю цию  наш его  
собственного поним ания того, к а к  следует изм ерять  качество. З а  это 
время важ ны м и моментами при оценке качества  работы дош кольны х 
учреж дений стали вклю чение в группы  детей с ограниченны м и воз 
м ож ностями и  учет культурного разнообразия. Собственно изм ерение 
качества стало более значим ы м  вследствие разработки  П рограм м ы  
аккреди тац и и  Н ациональной  ассоциац ии  по вопросам  образован ия 
детей младш его возраста (NAEYC, 1984) и  п уб л и к ац и и  н еск о льк и х  
инструментов д ля  оценки среды восп и тан и я  м ладш и х  д ош к о льн и 
ков. В течение этого периода сам о ан ал и за  в данной сфере опреде 
ление качества работы детских  учреж ден ий  подверглось пересм отру 
в 1997 году с более вы раж енн ы м  акцентом  н а  культурном  р азн о о 
бразии, пож елан иях  семей и специф ических потребностях каж до го  
ребенка (Bredekam p & Copple, 1997).

Н аш е собственное понимание того, к а к  следует изм ерять кач е 
ство, расширилось благодаря разработке трех дополнительных ш кал , 
основанных на формате ECERS, с соответствую щ ими дополнениями 
и улучш ениями: F a m ily  D a y  Care R a t in g  S ca le  [ш калы  д ля  оценки 
дневного ухода за ребенком в семье] (FDCRS; H arm s & C lifford, 1989), 
In fa n t/T o d d le r  E n v iro n m e n t R a tin g  S ca le  [ш калы  для  оценки условий 
воспитания детей младш его возраста] (ITERS; H arm s, Cryer, & C lifford, 
1990), School-Age Care E n v iro n m e n t R a t in g  S ca le  [ш калы  д ля  оценки 
условий ухода за ш кольникам и] (SAGERS; H arm s, Jacobs, & W h ite , 
1996). Многочисленные исследовательские проекты  в СШ А и за рубе 
жом использовали ш кал у  ECERS для оценки качества в целом, при 
этом обнаружились значимые корреляции меж ду оценками по ECERS 
и измеренными результатами детей, а так ж е  м еж ду оценкам и по 
ECERS и особенностями воспитателей, их поведением и заработной 
платой. Н аряду с результатами этих исследований ценным м атериа 
лом для переработки ш калы  стали отзывы некоторых исследователей

относительно трудностей в работе с теми и л и  ины м и ее п ри знакам и . 
Кроме того, ш к а л а  ECERS так ж е  бы ла переведена на несколько язы 
ков, в том числе на итальян ски й , ш ведский, немецкий, португальский , 
испанский  и исландский , а  т а к ж е  использовалась в меж дународном 
исследовании (T ietze, C ryer, B a irrao , Palacios, & W etzel, 1996). Х отя 
в переводах основная ш к ал а  осталась преж ней, в некоторые аспекты , 
особенно в связанны е с ним и прим еры , приш лось внести определенные 
изм енения с учетом культурной специфики. Эти изменения оказались 
д л я  нас полезны м и при переработке ш кал ы .

Т ак ж е  ш к а л а  EC ER S и сп ользовалась  в качестве инструм ента д л я  
п о вы ш ен и я  к ач ества  работы  д етски х  у ч р еж ден и й  в сам ы х р азн ы х  
у сл о ви ях , в том числе п ри  работе с п р ед стави тел ям и  р азл и ч н ы х  
к у л ьту р  и  в п р о гр ам м ах  совм естного обучения детей с огран и ч ен 
н ы м и  во зм о ж н о стям и . З а  17 лет  при м ен ен и я  ECERS в исследова 
н и я х  и д л я  повы ш ен и я  кач ества  работы  ДОО было н акоплено  доста 
точное ко л и чество  д о казател ьств  ее вали д н ости  и полезности , но 
вм есте с тем  явно  н азр ел а  необходим ость тщ ательной  переработки  
этой  ш к а л ы .

П роцесс переработк и

В процессе переработки  исп ользовали сь три  основных источн ика 
и н ф орм аци и : (1) ан ал и з  отнош ения ECERS по содерж анию  к  дру 
гим  ин струм ентам  д л я  всесторонней оценки  качества работы детских  
у ч реж ден и й  и докум ентам , освещ аю щ им  м етодические вопросы вос 
п и тан и я  детей м ладш его возраста; (2) данны е исследований с исполь 
зованием  ш к а л ы  ECERS в дош кольны х образовательны х у ч р еж д е 
н и ях  и (3) отзы вы  пользователей ECERS. А н ал и з содерж ания помог 
в ы яви ть  п отенц иальны е дополнения и купю ры ; благодаря данны м  
м ногочисленны х исследований с прим енением  ш к ал ы  ECERS мы 
п олучили  представление о д иапазоне оценок по различны м  пун ктам  
и относительной трудности отдельны х при знаков ш к ал ы , а  т а к ж е  
о валидности  подобных оценок. Н аиболее ценной д ля  переработки 
первого и зд ан и я  оказал ась  ин ф орм ац и я , поступавш ая от исследова 
телей  и п р ак ти ко в , которы е по-разному использовали ш к ал у  ECERS.

Д л я  сбора инф орм ации  от пользователей  ECERS были организо 
ваны  три целевы е группы : одна д л я  исследования специф ики ф у н к 
ц и он и рован и я  ш к ал ы  в условиях совместного обучения и две — для  
и зу ч ен и я  ее при м ен ения в гр уп п ах  с представи телям и р азл и ч н ы х  
культур . По счастью , мы им ели возм ож ность взаимодействовать с экс 

6



пертами в этих двух областях, которые использовали ш кал у  ECERS 
по всей стране и могли предоставить нам  конкретны е предлож ения 
по ее улучшению. Мы такж е  устраивали сеансы обратной связи  со 
специалистами, которые прим еняли  ш кал у  ECERS в своих исследо 
вани ях  и могли вы сказать предлож ения по ее содерж анию  и форме 
с учетом нуж д тех или ины х исследований. Кроме того, участни кам  
многих программ и проектов, в которы х ш кал а  ECERS наш ла ш и р о 
кое применение, была разослана анкета , и мы получили  полезны е 
советы от людей из Соединенных Ш татов, К анады  и Европы.

Изменения в шкале ECERS-R

Н а самом деле ECERS-R -  это переработанная ш к а л а  ECERS, а  не 
новая ш кала. Эта переработанная версия основана на тех ж е сам ы х 
общих принципах и базовых конструктах. ECERS-R сохраняет х а р а к 
терное для исходной ш кал ы  ш ирокое определение среды, в том числе 
тех пространственных, програм м ны х и м еж личностны х особенно 
стей, которые непосредственно влияю т на детей и  взрослы х в детских  
дош кольны х учреж дениях. В состав ECERS-R входят 7 подш кал: 
«Пространство и оборудование», «Уход за  детьми», «Речь и м ы ш л е 
ние», «Занятия», «Взаимодействие», «С труктурирование педагогиче 
ской работы», а такж е «Родители и воспитатели».

Х отя подш калы  в ECERS-R и ECERS не идентичны , исчерпы ва 
ю щ ий характер описания среды воспитания новой ш кал о й  не вы зы 
вает сомнений. В переработанном издании  т а к ж е  сохранен ори ги 
нальны й формат, где каж д ы й  при знак  вы р аж ается  в виде 7-балльной 
ш кал ы  с дескрипторам и 1 (неудовлетворительно), 3 (м иним ально), 
5 (хорошо) и 7 (отлично). К онц ептуальн ая  основа д ля  оценки к а ч е 
ства в ECERS-R так ж е  согласуется с исходной ш кал ой  EC ER S. 
Уровни качества работы дош кольны х учреж дений  основаны  н а  а к т у 
альны х  определениях н аи луч ш ей  п р ак ти ки  и н а  дан н ы х  исследова 
ний, соотносящ их деятельность ДОО с результатам и детей. Основное 
вним ание уделяется потребностям  детей и способам оптим ального 
удовлетворения этих потребностей согласно н аш ем у  поним анию  
в настоящ ий момент.

При сохранении основных особенностей, обеспечиваю щ их преем 
ственность между ш кал ам и  ECERS-R и ECERS, в процессе перера 
ботки были произведены следую щ ие изменения:

1. Бы ли  исклю чены альтернативны е п р и зн аки  по м л ад ен ц ам / 
преддош кольникам; при необходимости используйте ш к а л у  
In fa n t /T o d d le r  E n v ir o n m e n t R a t in g  S c a le  (H arm s, C liffo rd , & 
Cryer, 1990).

2. О писания по уровням  качества 1, 3, 5 и 7 бы ли представлены  
к а к  отдельны е аспекты , а  не в виде абзацев. Это о тр аж ает  
структуру  д руги х  н аш и х  ш кал : FDCRS, IT E R S и SACERS.

3. П ояснения бы ли  дополнены  таки м  образом, чтобы объяснить 
назначение соответствую щ их аспектов и предоставить дополни 
тельную  кон кретную  инф орм ацию  д л я  более точной оценки.

4. Н екоторы е п р и зн аки  бы ли объединены  д ля  устранения избы 
точности (соответственно, теперь п р и зн аки  6 и 7 под названием  
«Оборудование» и  «Оформление среды» представлены  при зна 
ком  2 ш к а л ы  ECERS-R).

5. Д л я  более детальной  проработки  содерж ания некоторы е при 
зн ак и  бы ли  разделены  (наприм ер, п р и зн ак  32 «Атмосфера» 
теперь р азд ел яется  на п р и зн аки  ш к ал ы  EC ER S-R -31 «Дисци 
плина» и 32 «Взаимодействие воспитателей с детьми»).

6. Д л я  оценки  областей, не охваченны х в ш к ал е  ECERS, бы ли 
добавлены  так и е  п р и зн аки , к а к  п роф и лакти ч ески е меропри 
я т и я  и безопасность; зан я т и я , связан н ы е с опы том общ ения 
с природой /получением  зн ан и й  о ней, за н я т и я  м атем ати кой / 
счетом , использование телевизора, видео и /и л и  ком пью тера; 
п р и зн а к и  д л я  опи сан и я  р азл и ч н ы х  взаим одействий, в том 
числе детей  друг с другом , а  т а к ж е  несколько  при знаков д ля  
опи сан ия потребностей воспитателей.

7. Д л я  м ногих при знаков  бы ли добавлены  аспекты  и прим еры  
д л я  более полной р еал и зац и и  принципов и н теграц и и  детей 
с ограниченны м и возм ож ностям и и  д л я  исклю чения нетерпи 
мости к  другим  культурам . В соответствии с предлож ени ям и 
участников н аш и х  целевы х групп по и н теграц и и  детей с огра 
ни ченн ы м и возм ож ностям и и  обеспечению  культурного разно 
образия вместо отдельны х при знаков мы вклю чи ли  в ш к ал у  
соответствую щ ие аспекты  и примеры .

8. Система оценки бы ла приведена в соответствие с системой, кото 
р ая  используется в ш к а л а х  FDCRS, ITER S и SACERS. Кроме 
того, ш к а л а  ECERS-R предоставляет возм ож ность вы ставления 
оценок «да», «нет», а  д л я  некоторы х при знаков  так ж е  «НП» 
(неприменимо) по каж до м у  аспекту. Это пом ож ет более четко 
определить основу д л я  оценки качества по соответствую щ им 
п ри зн акам .

9. Д л я  удобства использования ш к ал ы  пояснения представлены  
под соответствую щ им и п р и зн акам и .

10. Д л я  аспектов, представляю щ их трудности в наблю дении, под 
пояснен иям и  п редлагаю тся  прим еры  вопросов.
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При переработке ш кал ы  ECERS мы стрем ились обновить содерж а 
ние, обеспечить более полное соответствие формата и и н струкц и й  по 
оценке другим наш им  ш кал ам  и добавить оценку по аспектам  д ля  
более точного определения причин  той и ли  иной оценки кач ества  
соответствующих признаков. Мы считаем, что в ш кале ECERS-R эти 
цели успешно реализованы .

Надеж ность и валидность

К ак уж е указы валось ранее, а к ту ал ьн ая  версия ECERS п ред ставляет  
собой переработанны й и дополненны й вариант засл у ж и вш ей  ш и р о 
кое признание оригинальной  ш к ал ы . В ней сохранены  п ри сущ и е 
оригиналу кон цептуальная  основа и принципы  оценки. П оско л ьк у  
исходная версия им еет долгую  историю  исследований, которы е 
подтверж даю т вы сокую  прогностическую  валидность результатов  
оценки качества с помощ ью  ш к ал ы  ECERS (см., наприм ер, P e isn e r- 
Feinberg  & B u rch in a l, 1997; W hitebook , Howes, & P h illip s , 1990), от 
переработанной версии логично ож и дать  сохранения вы сокой в ал и д 
ности. Соответственно, важ но вы ясн и ть , не отразилась  л и  п ерер а 
ботка ш калы  на ее м еж экспертной надеж ности.

Весной и  летом  1997 года в 45 гр у п п ах  бы ли  проведены  м ас 
ш табные испы тания ш к ал ы  ECERS-R в р еал ьн ы х  услови ях . А вторы  
не бы ли удовлетворены  п олуч ен н ы м и  зн ач ен и ям и  м е ж эк с п е р т 
ной надеж ности и реш и л и  п род олж ить доработку ш к а л ы . Д ан н ы е 
этого первого исследования бы ли  исп ользован ы  д л я  о п ред ел ен и я  
изм енений, необходим ы х д л я  п о л уч ен и я  надеж ного  во всех отн о 
ш ен и ях  средства оценки. С ущ ественны е изм енения бы ли  внесены  
в первы й вариант ш к а л ы  д л я  и сп ы тан и й  в р еал ьн ы х  у сл о ви я х , 
при этом процесс переработки  основы вался на оценке н ад еж н о сти  
ш к ал ы  на уровне отдельны х аспектов. П осле внесения и зм ен ен и й  
д л я  экспертной оцен ки  н ад еж н о сти  ш к а л ы  было проведено вто 
рое испы тание на основе вы борки из 21 группы  с равны м  числом  
групп, получивш их ни зки е, средние и вы сокие оценки  п ри  первом  
испы тании . Н есм отря на то что этот тест бы л ко н сер вати вн ы м , 
с м иним альны м и ш ан сам и  н а  вы явл ен и е  достаточной н ад еж н о сти  
в ходе обсуж дений, которы е обычно провод ятся  после п р а к т и ч е 
ского наблю дения, результаты  второго и сп ы тан и я  о к азал и сь  вполне 
удовлетворительны м и.

В целом ш кал а  ECERS-R я вл яется  надеж ной к а к  на уровне асп ек 
тов и признаков, так  и на уровне совокупной оценки. К оэф ф ици ен т 
совпадения оценок по всем 470 аспектам  ш кал ы  составляет 86,1%

при уровне совпадения оценок по аспектам  в п ред елах  к аж д о го  п ри 
зн а к а  не менее 70% . Н а уровне отдельны х п р и зн аков  коэф ф иц иент  
совп ад ен и я  оценок состави л  48%  в случае  точн ы х совпадений  и  71% 
в сл учае  совпадений  с точностью  до десятой.

Д л я  ш к а л ы  в целом  к о р р ел я ц и я  результатов двух  наблю дателей  
со стави ла  .921 в случае  к о р р ел я ц и и  по см еш анны м  м ом ентам  П и р 
сона и  .865 в сл у ч ае  ранговой  к о р р ел я ц и и  С пирм ена. М еж к л ассо 
в а я  к о р р ел я ц и я  состави ла .915. Эти зн ач ен и я  н ах о д ятся  в п ред елах  
стан дартного  д и ап азо н а  при  достаточно вы соком  уровне совпадения 
оценок в целом . Все эти  п о к азател и  сопоставим ы  с ур о вн ям и  совпа 
д ен и я  оценок в о р и ги н ал ьн о й  ш к а л е  ECERS.

М ы т а к ж е  р ассм о тр ел и  внутренню ю  согласован ность ш к а л ы  
н а  уровне п о д ш кал  и совокуп ны х оценок. П о казател и  внутренн ей  
согласованности  п о д ш кал  варьирую т в диап азон е от .71 до .88, при  
этом  в н у т р ен н я я  согласованность ш к а л ы  в целом  со ставл яет  .92. 
В таблиц е 1 (стр. 9) представлены  зн ачен и я  внутренней  согласован 
ности  д л я  сем и п од ш кал . Эти уровни  внутренн ей  согласованности  
свидетельствую т о н ал и ч и и  достаточного у ровня совпадения оценок 
м еж д у  п о д ш к ал ам и  и  ш к ал о й  в целом , что  п озволяет  р ассм атр и 
вать и х  к а к  отдельны е ко н стр ук ты . М ногие вопросы  при м ен ительно  
к  н ад еж н о сти  и  вали д н ости  ш к а л ы  остаю тся о ткр ы ты м и . Н апри м ер , 
д ал ьн ей ш и е  исследован ия потребую тся д л я  ответа н а  следую щ ие 
вопросы : в к а к о й  степени переработанн ы й вар и ан т  ш к а л ы  сохран яет  
х ар ак тер н у ю  д л я  о р и ги н ал а  вел и ч и н у  оцен ки  и  н асколько  соответ 
ствую т друг д р угу  прогнозы  р азв и т и я  детей , полученны е с п р и м е 
нением  эти х  д вух  версий? К роме того, д л я  эм пи рической  оцен ки  
ф актор н ой  стр у кту р ы  ш к а л ы  потребую тся более круп н ы е м ассивы  
д ан н ы х . И сследовани я ори ги н альн ой  ш к а л ы  ECERS обычно у ч и т ы 
в а л и  д ва  ф акто р а , один и з которы х  связан  с так и м  аспектом  среды , 
к а к  обучение, а  второй — с аспектом  п редоставлени я возм ож ностей  
(R o ssb ach , C liffo rd , & H a rm s , 1991; W h iteb oo k , H ow es, & P h illip s , 
1990). Д л я  того чтобы  определить, в к а к о й  степени ш к а л а  ECERS-R 
о т р аж ает  те ж е  эм п и р и ч еск и е  аспекты , потребую тся д ал ьн ей ш и е 

и сследован ия.
Т аки м  образом, и сп ы тан и я  н а  п р ак ти к е  вы яви л и  вполне прием ле 

мы е п оказатели  м еж экспертного соответствия на трех уровнях  оценки: 
н а  уровне отдельны х аспектов, на уровне при знаков и  на уровне сово 
куп ной  оценки. Кроме того, обеспечена поддерж ка д л я  прим енения 
оценок по п од ш калам  и совокупной оценки д ля  описания значим ы х 

аспектов среды.



Т А Б Л И Ц А  1.  В Н У Т Р И К Л А С С О В Ы Е  
Д Л Я  С У Б Ш К А Л  E C E R S

К О Р Р Е Л Я Ц И И
- R

Шкала
Внутренняя согласованность 

результатов разных оценщиков

П ространство  и  оборудование 0,76

Уход за  детьм и 0,72

Р ечь  и  м ы ш л ен и е 0,83

З а н я т и я 0,88

В заим одействие 0,86

С тр у кту р и р о ван и е п ед аго ги ческ о й  

работы

0,77

Р оди тели  и во сп и татели 0,71

С ум м арно 0,92
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И н стр ук ц и и  по  и с п о л ь з о в а н и ю  ECERS-R

При использовании ш кал ы  ECERS-R важ но соблю дать точность 
вне зависимости от того, прим еняете ли  вы ее в своей группе д л я  
самостоятельной оценки или  применяете к а к  сторонний наблю датель, 
инспектирую щ ий детские учреж дения, д л я  оценки и ли  повы ш ения 
качества их работы и ли  в исследовательских целях . Д л я  сам ообразо 
вания или обучения в группах издательством T eachers College P re ss  
разработан учебны й видеокурс по ш кале  ECERS-R. Перед о ф и ц и аль 
ным использованием ш кал ы  ECERS-R ж елательно пройти курс  обу 
чения под руководством опытного преподавателя. Курс обучения д ля  
наблюдателей, которые будут использовать ш к ал у  д ля  м ониторинга, 
оценки или исследований, долж ен вклю чать к а к  м иним ум  два п р а к 
тических зан яти я  с привлечением небольшой группы  наблю дателей. 
После занятий  организуется сравнение полученны х результатов д л я  
определения м еж экспертной надеж ности. П реж де чем пы таться  оце 
нивать детские учреж дения, используя эту ш калу , необходимо озна 
комиться со следую щ ими ин струкциям и.

Использование шк алы

1. Д анная ш к а л а  предназначена д л я  использования в одном 
помещении и ли  одной группе детей от 2 ,5  до 5 лет один раз. 
Если вы сторонний наблю датель, то есть не входите в число 
сотрудников детского учреж ден ия (напр., директор, кон суль 
тант, представитель контролирую щ их организаций  и л и  иссле 
дователь), д ля  наблю дения и оценки вам следует вы делить к а к  
минимум 3 часа. П редпочтительны м явл яется  наблю дение про 
долж ительностью  более 3 часов.

2. Прежде чем начать наблю дение, внесите к а к  можно больш е 
идентифицирую щ ей информ ации в соответствую щ ие гр аф ы  на 
первой странице оценочного листа. Возможно, д ля  получения 
подобной инф орм ации вам  придется обратиться к  воспитателю . 
К концу наблю дения удостоверьтесь в нал и ч и и  всей необходи 
мой идентиф ицирую щ ей информ ации на первой странице. .

3. В начале наблю дения потратьте несколько м инут, чтобы сориен 
тироваться в помещ ении группы .

• Вы можете начать с признаков 1 -6  области «Пространство и  обо 
рудование», потому что они легко доступны д ля  наблю дения.

• Некоторые при зн аки  требую т наблю дения событий и видов д ея 
тельности, которы е происходят только в определенное врем я 
дня (см. при зн аки  9—12 области «Уход за детьми», п р и зн ак и

7, 8 и 29, относящ иеся  к  деятельности  по развитию  крупной 
м оторики). Д ерж ите эти  п р и зн аки  в уме, чтобы наблю дать 
и  оценивать их  по мере проявления.

• П ризнаки д ля  описания взаимодействий следует оценивать только 
после получения адекватного представления о ситуации по про 
ш ествии некоторого времени (см. признаки  3 0 -3 3  в области «Вза
имодействия»; 34—37 в области «Структурирование педагогиче 
ской работы»; признак 41 в области «Родители и воспитатели»).

• П р и зн аки  1 9 -2 8  в области «Занятия» предполагаю т к а к  про 
верку  м атериалов, т ак  и  наблю дение за  их  использованием .

4. С тарайтесь не преры вать  за н я т и я  детей  во врем я своего 
наблю дения.

• Н а ваш ем  лице долж но быть доброж елательное и ли  н ей тр ал ь 
ное вы раж ени е.

• В заим одействие с детьм и  допускается только в том случае, 
если вы  видите что-либо представляю щ ее опасность, требую щ ее 
немедленного вм еш ательства.

• Не разговаривайте  с воспитателям и и  не п реры вайте их .
5. Вы долж ны  выбрать удобное для  воспитателя время, чтобы задать 

вопросы об аспектах, которые вам не удалось наблюдать. Отве
ч ая  на вопросы, воспитатель не должен быть занят выполнением 
своих обязанностей по уходу за детьми. Д ля ответа на вопросы 
потребуется приблизительно 20 минут. Д ля того чтобы наи луч 
ш им  образом использовать отведенное д ля  вопросов время:

• П ользуйтесь  предлагаем ы м и при м ерам и  вопросов, если  во з 
м ож но их  применение.

• Если вам  нуж но зад ать  вопросы о п р и зн ак ах , д ля  которы х не 
предусм отрены  прим еры , зап и ш и те свои вопросы  н а  другом  
листе бум аге и ли  внесите их в оценочны й лист, преж де чем 
говорить с воспитателем .

• З ад ав ай те  только те вопросы , которы е необходимы , чтобы  
реш ить, возм ож на ли более вы сокая  оценка.

• П реж де чем перейти к  следую щ ему пункту, задайте все вопросы 
по преды дущ ем у и сделайте зам етки и ли  определитесь с оценкой.

6. О братите вним ание, что оценочны й лист (он нач и н ается  на 
стр. 103) предоставляет возм ож ность удобной запи си  оценок 
по аспектам , п р и зн акам , подш калам  и совокупны х оценок, 
а  т а к ж е  ваш и х  комментариев. П роф иль (стр. 114) обеспечивает 
наглядн ое представление этой инф орм ации.



.  Д л я  каж дого наблю дения требуется новы й оценочный лист. 
Копировать разреш ается только оценочный лист и проф иль, 

а не всю ш калу.
• Б ал л ы  следует вносить в оценочный лист перед выходом из 

детского учреж дения или  по заверш ении наблю дения. Не еле 
дует заполнять лист позднее по пам яти.

• П исать в оценочном листе во время наблю дения лучш е всего 
карандаш ом, что сущ ественно облегчает внесение изм енений.

• О кончательны е за п и си  в оценочном  л и сте д о л ж н ы  бы ть  д о с та 
точно четки м и , чтобы  м ож но бы ло сделать  ксерокоп и ю .

Система оценк и1
1. Внимательно прочтите всю ш калу, вклю чая «Признаки», «Пояс

нения» и «Вопросы». Д л я  обеспечения точности оценивания все 
оценки должны к а к  можно точнее основываться н а  аспектах, 
представленных в п ри зн аках  ш калы .

2. Необходимо обеспечить доступность ш кал ы  и  частое обращ е 
ние к  ней в течение всего времени наблю дения, чтобы удосто 
вериться в точности вы ставленны х оценок.

3. Примеры, которые отличаются от приведенных в отдельных аспек 
тах, но представляются сопоставимыми, могут использоваться 
в качестве основы для оценивания соответствующих аспектов.

4. О ценки долж ны  основы ваться  н а  текущ ей  си т у ац и и  по 
результатам  наблю дений и л и  по дан ны м  воспи тателей , а  не 
на п ланах . П ри отсутствии  д ан н ы х  наблю дений д л я  в ы став 
ления баллов вы  м ож ете использовать полученны е в о тве 
денное д ля  этого вр ем я  ответы  воспи тателей  н а  ваш и  во 
просы .

5. Оценивая тот или  иной при знак , всегда начинайте с уровня 1 
(неудовлетворительно) и  продвигайтесь вверх до тех пор, пока 
не получите точную оценку.

6. Оценки вы ставляю тся следую щ им образом:
• О ценка “1” ставится в том случае, если в отнош ении хотя бы 

одного аспекта 1 получен ответ «да».
• О ценка “2” ставится в случае ответа «нет» для  всех аспектов 1 

и ответа «да» д ля  по меньш ей мере половины аспектов 3.
• Оценка “3” ставится в случае ответа «нет» для  всех аспектов 1 

и ответа «да» для  всех аспектов 3.

1 В тексте используются следующие обозначения: Д (Да); Н (Нет); 
НП (Не применимо).

• О ценка “4” стави тся  в случае вы полнения условий д л я  всех 
аспектов 3 и ответа «да» д л я  по меньш ей мере половины  аспек 
тов 5.

• О ценка “5” стави тся  в случае ответа «да» д ля  всех аспектов 5.
• О ценка “6” стави тся  в случае  вы полнения условий д л я  всех 

аспектов 3 и  ответа «да» д л я  по меньш ей мере половины  аспек 
тов 7.

• О ценка “7” стави тся  в случае ответа «да» д л я  всех аспектов 7.
• О ценка Н П  м ож ет вы ставл яться  д л я  аспектов и л и  при знаков 

в целйм только  в тех  сл у ч ая х , когда она явно предусм атрива 
ется  в ш к ал е  и в оценочном листе. Те аспекты , которы е полу 
чаю т оценку Н П , не уч и ты ваю тся  при определении оценки 
д л я  соответствую щ его п р и зн ак а , а  п ри зн аки , оцененны е к а к  
Н П , не у ч и ты ваю тся  при  расчете результатов по по д ш кал ам  
и ш к ал е  в целом.

7. Д л я  расчета средних оценок по п одш калам  следует слож ить 
бал л ы  д л я  каж дого  п р и зн ака  в подш кале и  раздели ть на кол и 
чество при знаков , получивш их  оценку. О бщ ая средн яя  оценка 
по ш к ал е  представляет собой сум м у баллов д ля  всех при зна 
ков по ш к ал е  в целом, разделенную  на количество признаков, 
получивш их  оценку.

Альтернативны й вариант подсчета баллов

Т ак  к а к  оцениваться  м ож ет к а ж д ы й  из аспектов ш к ал ы  ECERS-R, 
при  подсчете баллов сущ ествует возм ож ность вы йти  за  р ам к и  уровня 
качества, присвоенного соответствую щ ем у признаку. П ри прим енении 
описанной вы ш е системы подсчета баллов аспекты  обычно оценива 
ю тся только  до тех пор, пока соответствую щ ему п р и зн аку  не присво 
ена определенная оценка качества. Однако, если в ц ел ях  исследования 
и л и  д л я  повы ш ения качества работы  учреж ден ия ж елательн о  полу 
чить  дополнительную  инф орм ацию  о сильны х сторонах за  пределам и 
оценки  уровня качества, наблю датель м ож ет продолж ить вы ставлять  
оценки  по всем аспектам .

П ри выборе альтернативного вари ан та  подсчета баллов с оценкой 
всех аспектов д л я  наблю дения и  опроса воспитателей потребуется 
значительно  больш е времени. В случае оценки всех аспектов врем я 
наблю дения составит приблизительно 3 ,5 -4  часа, а на вопросы уйдет 
примерно 45 м инут. Тем не менее эта дополнительная ин ф орм ация 
м ож ет оказаться  полезной при составлении планов кон кретн ы х  улуч 
ш ений  и при интерп ретаци и  результатов исследований.
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Оценочный лист и профиль
Оценочный лист  обеспечивает возм ож ность о цен ки  к а к  о тд ел ьн ы х  
аспектов, так  и при знаков . А спекты  о ц ен и ваю тся  к а к  Д , Н и Н П , 
причем последний вари ан т  допустим то лько  д л я  некоторы х  ас п ек 
тов в соответствии с п ри м еч ан и ям и . П р и зн а к и  о ц ен и ваю тся  по 
ш кал е от 1 (неудовлетворительно) до 7 (отлично) и в виде о ц ен ки  
Н П , которая допустим а только  д л я  некоторы х п р и зн ако в  в соо твет 
ствии с п р и м еч ан и ям и . Следует позаб оти ться  о том , чтобы  о тм етк и  
д ля  каж дого  асп екта  бы ли  проставлен ы  в соответствую щ ем  поле 
Д, Н и ли  Н П . Д л я  количественной  о цен ки  п р и зн ако в  в ы б и р ается  
и обозначается кр у ж ко м  соответствую щ ий б ал л  (см. об разец  на 
стр. 102).

Расш иренная версия оценочного листа, п р и лагаем ая  к  этом у 
обновленному изданию , может одновременно использоваться к а к  лист 
обработки данны х и оценочный лист. Помимо места д ля  зам еток  там  
содержатся вопросы, таблицы  и другие способы д ля  записи к о н к р ет 
ной информации, собранной за все врем я наблю дения. Т ак , н ап р и 
мер, теперь количество детских стульев и столов, частоту м ы тья  рук 
или примеры различны х категорий материалов мож но с удобством 
фиксировать и рассчиты вать непосредственно в оценочном листе. 
На последней странице оценочного листа представлена таблиц а д ля  
расчета «значительной части дня» (см. ниж е «Объяснение терминов, 
используемых в данной шкале»). В нем так ж е  предусмотрено место 
для воспроизведения письменного распорядка д ня  и его сопоставле 
ния с наблю даемым, чтобы определить, вы полнены  ли требовани я 
для каж дого из 11 признаков, где используется «значительная часть 
дня».

Профиль на странице 87 позволяет наглядно представить резуль 
таты оценки по всем признакам  и подш калам . Он м ож ет использо 
ваться для  сравнения сильны х и слабых сторон, а так ж е  д л я  вы бора 
признаков и подш кал д ля  повы ш ения качества работы детского 
учреж дения. Там так ж е  предусмотрено место д ля  средних оценок по 
подш калам. П роф или д ля , по крайней  мере, двух наблю дений могут 
быть представлены рядом для отслеж ивани я изменений (см. образец 
на стр. 102).

Объяснение терм инов, используем ых в данной  шкале

1. Под “доступностью ” поним ается возм ож ность и сп о льзован и я  
детьми м атериалов, мебели, оборудования и т.д. Это не о зн а 
чает, что они долж ны  быть доступны  д л я  каж дого  р еб ен ка  
в любое врем я. Н апример, доступ в некоторой части  помещ е-
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н и я  м ож ет о гр ан и ч и ваться  определенны м  коли чеством  детей  
и л и  врем енем . Д оступны м и счи таю тся  те м атер и алы , к о то 
ры е н ах о д я тся  в поле зр ен и я  м л ад ш и х  д о ш ко льн и ко в  (двух- 
и тр ех летн и х). Д л я  старш их  д ош кольн и ков  (четы рех- и  п я т и 
л етн и х ) м атер и алы , х р ан я щ и еся  в за к р ы т ы х  п о м ещ ен и ях , 
м огут счи таться  доступн ы м и только  в том сл учае , если  по 
резу л ьтатам  наблю дений дети  м огут свободно п олуч ать  доступ  
к  этим  м атер и алам  и использовать и х . К а к  прави ло , д л я  того 
чтобы  м атер и алы  счи тались доступн ы м и д л я  детей  н а  м и н и 
м альном  (3) уровне, дети  долж ны  им еть возм ож ность п о л у ч ать  
доступ к  ни м  и использовать и х  1 час в день при  н а х о ж д е 
н и и  в ДОО н а  п р отяж ен и и  8 часов и л и  более. 1 час м ож ет 
бы ть предоставлен  сразу  ц ели ком  и л и  это будет н еско лько  раз 
в течение д н я . Это не означает, что  у к аж д о го  р ебен ка  дол 
ж ен  бы ть ц елы й  час д ля  и сп ользован и я  д ан н ы х  м атери алов. 
Тем не менее п редполагается , что дети  им ею т р еал ьн у ю  воз 
м ож ность использовать соответствую щ ие м атер и алы  в течение 
некоторого врем ени, если  пож елаю т. Д л я  ДОО, работаю щ их 
менее 8 часов в день, требуется м еньш е врем ени , которое рас 
сч и ты вается  пропорционально, исходя и з соотнош ения 1 час 
д л я  работы  в течение 8 часов и л и  более. Н апри м ер , если  ДОО 
работает 6 часов в день, это будет 3/4  от полного д н я , то есть 
необходим ое врем я состави т 3/4  от 1 ч аса . В оспользуй тесь  
этой  таблиц ей  д л я  определения прим ерного ко л и ч ества  вре 
м ени, требуемого при оценке ДОО, работаю щ их менее 8 часов 
в день. И склю чением  из этого п р ав и л а  я в л яю т ся  п р и зн а к и  7, 
8 и  23.

В рем я работы ДОО 
в часах

2 3 4 5 6 7

П риблизительное
количество

15 25 30 40 45 50
требуемого времени 
доступа в м инутах

« З н ач и тел ьн ая  часть дня» означает по край ней  мере одну треть 
врем ени пребы вания детей в дош кольном  учреж ден ии . Н ап ри 
мер, 1 час из 3-часового рабочего дн я  и ли  3 часа из 9-часового 
рабочего д н я . О пределяя, доступны  л и  некоторы е м атери алы



или занятия в течение «значительной части дня», не забудьте 
задать воспитателю  вопросы, ответы  н а  которы е позволят 
составить представление о том, что происходит и что я в л яется  
доступным, когда наблюдение не проводится. О писывайте зна- 
чительную часть дня н а  основании собственных наблю дений 
и информации воспитателя о том, что обычно делается в тече 
ние остального времени. При оценке доступности м атериалов 
в различны х помещ ениях группы или  ин ы х местах в течение 
значительной части дня (например, на свеж ем воздухе /  внутри  
помещения) долж ны  вы полняться требования к  м атери алам , 
изложенные в аспекте 5.1, если в при м ечани ях  к  отдельны м  
признакам  не у казан ы  исклю чения. П оследняя стран ица рас 
ширенной версии оценочного листа предназначена д ля  у п ро 
щ ения расчета «значительной части дня» д л я  11 при знаков, 
которые вклю чаю т это требование. Н а этой странице отводится 
место для записи к а к  запланированны х, так  и наблю даем ы х 
ежедневных событий.
Д ля различения см ы сла слов «некоторые», «многие» и  «раз 
нообразные», м атериалы , оцениваемые в нескольких  п р и зн а 
ках, разделяю тся в пояснениях на категории. Т ак, наприм ер, 
оборудование д ля  развития крупной м оторики разделяется  на 
ст ационарное  и м о б и льн о е , м атериалы  д ля  развития м елкой  
моторики — на неб о льш и е  и гр у ш к и  и м а т е р и а л ы  д л я  ст р о и 

т ельст ва , п о д р уч н ы е  м а т е р и а л ы , ко т о р ы м и  м ож но м а н и п у 

лироват ь, и п а з л ы ,  материалы , связанны е с опытом общ ения 
с природой /  получением  знаний о природе, вклю чаю т в себя 
такие категории, к а к  к о л л е к ц и и  п р и р о д н ы х  о б ъект о в, ж и вы е  
сущ ест ва, к н и ги , и гры  и ли  и гр у ш к и  о природе, а  т акж е з а н я 

т и я , с в я за н н ы е  с о п ы т о м  о б щ ен и я  с п р иродой  /  п о л у ч е н и е м  
зн а н и й  о природе, наприм ер приготовление пи щ и и просты е 
эксперименты. В данной ш кале ш ироко использую тся так и е  
термины, к а к  «некоторые», «многие» и ли  «разнообразные». 
Чтобы облегчить выбор при оценке, для  многих из этих терм и 
нов мы предлагаем  числовые значения. Тем не менее реально  
требуемое количество материалов будет зависеть от коли чества 
детей, а такж е от их возраста и способностей. По всей веро 
ятности, для небольш их групп предлагаем ы е значения будут 
адекватными. Однако в группах из 15 и ли  более детей могут 
потребоваться дополнительны е м атериалы . П роводя р азл и ч и я  
между терминам и «разнообразные» и «многие», представьте 
себе еду в виде ш ведского стола в сравнении с едой из несколь 

к и х  блюд, но с более ограниченны м  выбором. «Разнообразие» 
вариантов  обеспечивается в случае ш ведского стола, тогда 
к а к  д л я  еды из н ескольких  блюд это условие вы п олн яется  не 
всегда.

Т ермин «несколько» чащ е всего используется в аспектах , 
которы е обозначаю т м и н им альны й  (3) уровень качества, хотя 
иногда он встречается и н а  более вы соких уровнях . П ри опре 
делении того, к ак о е  количество будет обозначать «несколько» 
д л я  того и л и  иного аспекта, следует уч и ты вать  требовани я, 
сф орм улированны е д ля  соответствую щ их аспектов н а  более 
ни зком  и более высоком у ровнях  качества. Н априм ер, если 
при  неудовлетворительном  уровне качества (1) не требуется 
н и к а к и х  м атериалов, то «несколько» будет означать «один и ли  
более». В тех сл у чаях , когда с термином «несколько» исполь 
зуется  сущ ествительное во множ ественном числе, д ля  полож и 
тельной оцен ки  требуется более одного предм ета. К огда при 
неудовлетворительном  уровне использую тся таки е  терм ины , 
к а к  «очень мало» и ли  «редко», то термин «несколько» задает 
середину м еж ду  тем, что требуется д ля  1-го и  5-го уровней 
качества. К онкретны е значения приводятся в пр и м еч ан и ях  д ля  
определенны х аспектов.

4. Под «воспитателям и» подразум еваю тся взрослы е, которы е при 
ни м аю т непосредственное участие в уходе за  детьм и, то есть 
основные сотрудники  ДОО. В данной ш к ал е  слово «воспита 
тель» используется во множ ественном числе, потому что, к а к  
правило , с группой работаю т несколько сотрудников детского 
уч р еж д ен и я . Когда все сотрудники действую т по-разному, при 
оценке необходимо получить такие значения, которы е х а р а к 
теризовали  бы их  совокупное воздействие на детей. Н априм ер, 
в группе, где один воспитатель говорит очень много, а  другой 
чащ е молчит, оценка определяется тем, насколько  полно реа 
ли зу ю тся  потребности детей в вербальном взаим одействии.

Во всех п у н ктах , связан н ы х  с лю бы м и видам и взаим одей 
ствия , под «воспитателями» поним аю тся те взрослы е, которы е 
находятся  в помещ ении группы  и работаю т с детьм и ежедневно 
(или почти ежедневно) в течение значительной части дня. В их 
число м огут входить волонтеры , если они наход ятся  в помещ е 
нии  группы  достаточно долго. Взрослые, которы е присутствую т 
в пом ещ ении группы  недолго или  не к а ж д ы й  день, не у ч и ты 
ваю тся  при оценке вы полнения требований соответствую щ их 
признаков. Н априм ер, если медработник, родитель или  руково-
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дитель ДОО приходит в помещ ение группы  и взаим одействует 
с детьми в течение непродолж ительного времени и л и  нерегу 
лярно, подобные взаим одействия не учиты ваю тся при оценке 
этого при знака, за  исклю чением  случаев, когда о н и  н о с я т  
очень н е га т и в н ы й  ха р а к т е р . И склю чение составляю т роди 
тельские кооперативы или  группы  продленного д н я , в ко то 
рых воспитателям каж д ы й  день помогаю т разны е лю ди: этих  
помощников следует вклю чать в число сотрудников.
Термин « п р и  б л а г о п р и я т н ы х  п о г о д н ы х  у с л о в и я х »  и сп ользу 
ется в нескольких  п р и зн ак ах  д л я  опи сан ия условий, когда 
дети могут участвовать в з а н я т и я х  н а  свеж ем воздухе. «При 
благоприятны х погодных условиях» означает п о ч т и  ка ж д ы й  
день , если нет осадков, слиш ком  вы сокой и ли  ни зкой  тем п е 
ратуры  или  предупреж дений , реком ендую щ их лю дям  оста 
ваться в помещ ении вследствие погодны х условий, т а к и х  к а к

вы соки й  уровень за гр я зн ен и я  и очень н и зк а я  и л и  вы со кая  
тем п ература , которы е м огут вы звать  проблем ы  со здоровьем . 
П р ак ти ч еск и  еж едневно детей  необходимо одевать по погоде 
и  вы водить на улицу. Д л я  этого м ож ет потребоваться и зм е 
нение расп орядка д н я , чтобы  дети  м огли поиграть н а  свеж ем  
воздухе рано утром , если  днем будет очень ж ар к о . И л и  ж е 
обеспечить детей соответствую щ ей обувью  и сменной о деж 
дой в те дни , когда тр ава  м о кр ая . П осле непогоды  восп и та 
тели  д олж н ы  провери ть территорию  и при  необходим ости 
вы суш и ть  оборудование, отвести  воду и л и  пер екр ы ть  доступ 
к  л у ж а м  и  т.д. до вы хода детей  н а  улицу. ДОО с о гр аж д ен 
ной территорией вроде игровой  п л о щ ад к и  и л и  внутренн его  
д во ри ка  с больш ей вероятностью  будут уд овлетворять  требова 
н и ям  по проведению  еж едневны х за н я т и й  н а  свеж ем  воздухе 
при  б лаго п р и ятн ы х  погодны х условиях .
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2. Мебель для ухода, игр и учения
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30. Общ ий надзор за  детьм и (кроме зан яти й  по развитию  кр у п 
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31. Д исци плина
32. В заим одействие воспитателей и  детей
33. В заим одействие детей

С трук турирование педагогическ ой  работы страница 82

34. Распорядок д ня
35. Свободная игра
36. Групповы е зан я ти я
37. Учет потребностей детей с ограниченны м и возм ож ностям и

Родители и воспитатели страница 90

38. Работа с родителям и
39. Учет персональны х потребностей воспитателей
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Неудовлетворительно

3

М иним ально

П РО С ТР АН С ТВ О  И О Б О Р У Д О В А Н И Е

1. П р о с тр а н с тв о  в н у тр и  п о м е щ е н и я

1.1 Недостаточно места для  
детей, взрослых и  для  
размещения оборудования.*

1.2 В помещении не хватает 
освещения, вентиляции , 
контроля температуры 
или звукопоглощ аю щ их 
материалов.*

1.3 Помещение нуж дается
в ремонте (напр., потресков- 
ш аяся краска на стенах 
и потолке; шероховатые, 
поврежденные полы).*

1.4 Плохое обслуж ивание 
помещения (напр., полы 
грязные; мусорные баки 
переполнены).

3.1 В помещ ении достаточно 
места д ля  детей, взрослы х  
и оборудования.*

3.2 Хорош ее освещ ение, венти 
л я ц и я , контроль тем пера 
туры  и звукопоглощ аю щ ие 
м атериалы .*

3.3 Помещ ение не н уж д ается  
в ремонте.

3.4 П омещ ение доста 
точно чистое и  хорош о 
обслуж ивается.*

3.5 П ространство доступно 
д ля  всех детей и взрослы х, 
использую щ их помещ ение 
группы  в дан ны й  момент 
(напр., пандусы  и поручни 
д ля  людей с ограничен 
ны м и возм ож ностям и, 
доступ д ля  и н вали дн ы х  
колясок и ходунков).* 

В озм о ж на  о ц е н к а  Н П

(См. П оясн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5.1 Б ольш ое пространство 
внутри  пом ещ ения, позво 
ляю щ ее детям  и взрослы м  
свободно передвигаться 
(напр., мебель не ограни 
чивает  перемещ ений детей; 
достаточно места д л я  обо 
рудования, необходимого 
детям  с ограниченны м и 
возмож ностями).*

5.2 Х орош ая вен ти л яц и я , через 
окн а и ли  мансардное окно
в помещ ение попадает сол 
нечны й свет.

5.3 П ространство доступно д ля  
детей и взрослы х с ограни 
ч енны м и возмож ностями.*

7.1 В озм ож ность кон троля 
интенсивности  естественного 
освещ ения (напр., регулиру 
емы е ж ал ю зи  и ли  ш торы ).

7.2 В озм ож ность у п р авл е 
ни я  вен ти л яц и ей  (напр., 
окн а м ож но откры ть; 
воспитатели  использую т 
вентиляторы ).*

I
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*  П о я сн е н и я

I  1 У ч и т ы в а й т е  п о т р е б н о с т ь  в свободном пространстве для  м акси м ал ь 
ного количества детей, находящ ихся в помещ ении одновременно.

I I  1 2  3.1 и 3.2. При оценке этого пр и зн ака  опирайтесь только 
на наблюдаемое использование пространства в помещ ении, где 
группа проводит большую часть дня. «Недостаточно места» озна 
чает, что места не хватает. Вариант «да» вы бирается только в том 
случае, если помещение переполнено. «Достаточно места» озн а 
чает, что места хватает для  нормального ф ункционирования. Не 
оценивайте аспект 3.1 полож ительно, если н ал и ч и е свободного 
места обусловливается отсутствием необходимой мебели и  обо 
рудования. Если в помещ ении группы  слиш ком  ш умно, т ак  что 
трудно разобрать слова собеседника, а  уровень ш ум а явно вы зы 
вает у пользователей помещ ения дискомфорт, не оценивайте 
ш умоизоляцию  к а к  адекватную  даж е при н ал и ч и и  некоторого 
количества звукопоглощ аю щ их материалов (ковров, потолочной 
плитки). Если уровень ш ум а обычно бывает неком фортны м , вне 
зависимости от причин, это свидетельствует о недостаточной 
эффективности звукопоглощ аю щ их материалов. Это верно д аж е 
в том случае, если ш ум исходит не изнутри наблюдаемого поме 
щ ения группы.

1.3 «Потребность в ремонте» означает наличие сущ ественны х п р о 
блем с обустройством помещ ения, которые угрож аю т здоровью 
или безопасности.

3.4 Некоторый беспорядок к а к  следствие повседневных зан яти й  я в л я 
ется вполне ожидаемым. «Достаточная чистота» означает еж е 
дневную уборку помещ ения и быстрое наведение порядка после 
значительных загрязнений вроде пролитого сока.

3.5, 5.3. Чтобы считаться м иним ально приемлем ы м , пространство 
внутри помещения должно быть доступным для  детей и взрослы х 
с ограниченными возможностями, которые в данное врем я н ахо 
дятся на территории ДОО. Если во время наблю дения дети и ли  
взрослые с ограниченными возмож ностями не участвую т в работе 
группы, для аспекта 3.5 ставится оценка Н П . Однако д ля  полу 
чения оценки “5” доступность пространства д ля  людей с о гр ан и 
ченными возможностями требуется вне зависимости от уч асти я

в работе группы  т ак и х  лиц . П оэтому д л я  аспекта 5.3 допуска 
ю тся только оценки Н и ли  Д.

5.1 Чтобы оценить пространство внутри  пом ещ ения, у ч и ты вай те  
части  пом ещ ения д ля  р азл и ч н ы х  зан яти й , а т а к ж е  д ля  повсед 
невного ухода. Н априм ер, посмотрите, достаточно ли  в у гол ках  
д ля  игры  в ку б и ки  и  зан яти й  домоводством свободного м еста д ля  
игры  детей, а та к ж е  д л я  хранени я и исп ользован ия необходимы х 
в этой части  пом ещ ения м атериалов и оборудования. Н е оцени 
вайте  этот парам етр  полож ительно, если переполнены  по край н ей  
мере две части  пом ещ ения д л я  разны х  видов деятельности , д аж е  
если места д л я  повседневного ухода хватает.

5.3 Д ля полож ительной оценки этого аспекта помещение группы  и ван 
ная  (вклю чая кабинки туалета) долж ны  быть доступны для  лиц  
с ограниченны м и возможностями. Дверные проемы долж ны  быть 
32 дю йма1 в ширину. Двери долж ны  откры ваться при минимальном 
воздействии на дверные ручки. Порог входной двери долж ен быть 
не вы ш е полдюйма, а  если его высота составляет более четверти 
дю йма, он долж ен быть скош ен для более удобного преодоления. 
Доступ в различны е игровые зоны рассматривается в рам ках  при 
зн ака  4 «Организация пространства для игр», а не в этом пункте. 
Приспособления для  унитазов (напр., поперечины для  упора) рас 
сматриваю тся в признаке 2, аспекты 3.3 и 5.3.

Если в помещ ении группы  д л я  исп ользован ия детьм и предус 
м отрены  две ванны е ком наты  или  более, то только в одну из них 
доступ я в л я ет ся  обязательны м . Доступ к  зданию  и  к  этаж у, где 
располож ено помещ ение группы , та к ж е  рассм атривается в рам 
к а х  этого аспекта. О пределение доступности долж но основы ваться 
на ин ф орм аци и , содерж ащ ейся в данном  при м ечани и , без как и х - 
либо дополнительны х требований.

7.2 Н аруж н ы е двери рассм атриваю тся к а к  средство у п равлен и я  вен 
ти л яц и ей  только в том случае, если их  можно оставить откры 
ты м и, не создавая угрозы  д ля  безопасности (например, если  они 
оснащ ены  приспособлениями, предотвращ аю щ им и сам овольны й 
выход детей из помещ ения).

1 1 дюйм — 2,54 см
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Неудовлетворительно М иним ально
ИИ

2 . М е б е ль  д л я  у х о д а , и г р  и у ч е н и я *

1.1 Недостаточное количество 
мебели для  ухода, игр
и учения (напр., не хватает 
стульев для одновремен 
ного использования всеми 
детьми; очень мало откры 
тых полок д ля  игруш ек).*

1.2 Состояние мебели в целом 
настолько плохое, что дети 
могут пораниться (напр., 
сколы и трещ ины , торча 
щие гвозди, плохо закр е 
пленные нож ки  на стульях).

3.1 Достаточное количество 
мебели д ля  ухода, игр  
и учения.

3.2 М ебель по больш ей части  
прочная  и в хорош ем 
состоянии.*

3.3 В распоряж ении  детей
с ограниченны м и возм ож н о 
стям и  им еется необходим ая 
д л я  них адап ти рован н ая  
мебель (напр., д ля  детей 
с наруш ениям и  опорно 
двигательного апп арата 
доступны  адаптированны е 
стулья и ли  подуш ки).* 
В о зм о ж на  о ц е н к а  Н П

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )

5

Х о р о ш о Отлично
' ” ' % к

5.1 Б ол ьш ая  часть мебели 
подходит д ля  детей 
по размеру.*

5.2 В ся мебель прочная 
и в хорош ем состоянии.*

5.3 А д ап ти ро ван н ая  мебель 
делает возм ож ны м  вклю че 
ние детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и в совмест 
ную  деятельность со сверст 
н и кам и  (напр., используя 
специальны й стул, ребенок 
м ож ет сидеть за одним сто 
лом с другим и детьми).* 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.1 М ебелью д л я  повседневного 
ухода удобно пользоваться 
(напр., к р о в атк и /к о в р и к и  
х р ан я т ся  таки м  образом, 
что легко доступны).*

7.2 И спользую тся деревян 
ны е скам ьи , стол д ля  
и гр  с песком /водой и л и  
мольберт.*



*  П о я сн е н и я

П ризнак 2. Выставляя оценки по данному аспекту, учиты вай те  обору 
дование для игр, а  не д ля  повседневного ухода. Основная мебель: 
столы и стулья, применяемы е д ля  еды/« перекусов» и зан яти й ; 
коврики или кроватки д ля  отдыха или  сна; каб и н ки  и ли  другие 
приспособления для хранения детских вещ ей; н и зки е откры ты е 
стеллаж и для игровы х/обучаю щ их материалов. П олож и тельная  
оценка открытых низких стеллаж ей  возм ож на, если они исполь 
зую тся для хранения игруш ек и материалов, которые дети м огут 
достать самостоятельно.

1.1 «Недостаточное количество основной мебели» означает нехватку  
или слиш ком малое количество перечисленны х в пояснен иях  
предметов основной мебели, необходимых д ля  повседневного 
использования, игр и учения. Если больш ая часть игруш ек х р а 
нится в ящ и ках  или  специальны х коробках, а  откры ты х стел л а 
ж ей очень мало, то уместна оценка Д.

3.2 Мебель характеризуется прочностью (то есть не ломается, не падает 
и не разваливается при использовании). Если прочная мебель раз 
мещена так, что ее можно легко опрокинуть, то это проблема 
безопасности (см. признак 14 «Безопасность»), а  не прочности 
мебели.

3.3, 5.3. Если в группе нет детей с ограниченны м и возм ож ностям и 
или адаптированная мебель не требуется, д л я  аспектов 3.3 и  5.3 
ставится оценка НП.

5.1 Этот аспект касается только разм ера столов и стульев д ля  детей. 
При возникновении проблем, связанны х с размером кабинок и ли  
другой мебели, они учиты ваю тся в аспекте 7.1.

Когда ребенок сидит на стуле, его ступни долж ны  касаться пола 
(не обязательно полностью опираться на него); дети не д олж н ы  
сдвигаться на край  стула для  того, чтобы коснуться пола. Д ети 
такж е должны иметь возможность ставить локти  на стол и  удобно 
располагать колени под ним. Если стулья и /и л и  столы слиш ком  
малы  для детей, это тож е отмечается здесь. В процессе наблю де 

н и я  проверяйте детскую  мебель несколько раз, в том числе тогда, 
когда дети сидят все вместе, наприм ер за  обедом. Если 75% детей 
имею т возм ож ность использовать столы  и стулья  детского р аз 
мера, оценивайте этот аспект полож ительно.

П оскольку  у детей разн ы х  возрастов разм еры  неодинаковы , 
сущ ественны м  моментом в данном  случае я в л яется  подходящ ий 
разм ер  д л я  детей, за  которы м и  осущ ествляется  уход. М ебель 
меньш е “взрослого” разм ера м ож ет о казаться  подходящ ей д ля  
6- и л и  7-летних детей, но слиш ком  больш ой д л я  2- и л и  3-летних.

5.2 Не оценивайте этот аспект слиш ком  строго. Е сли  им ею тся ли ш ь 
незн ачительны е проблемы, которы е не у гр о ж аю т безопасности 
детей, ставьте полож ительную  оценку. Н априм ер, если  стул и ли  
стол немного ш аткий , но не м ож ет слом аться и л и  стать причиной 
падения и ли  если виниловая обивка ди ван а  в некоторой степени 
изнош ена, но наполнитель не виден, не уч и ты вай те  эти неболь 
ш ие деф екты , если только не сущ ествует больш ого коли чества  
незн ачительны х  проблем, создаю щ их общее впечатление плохого 
состояния.

7.1 Чтобы считаться удобными, каб и н ки  д ля  х ран ен и я  детски х  вещ ей 
долж ны  находиться в пом ещ ении группы  во изб еж ан и е затрудне 
ний  с наблю дением.

7.2 Д л я  полож ительной оценки не обязательно видеть, к а к  исполь 
зуется  мебель, однако, долж но бы ть очевидно, что она п р и м ен я 
ется  д л я  соответствую щ ей деятельности, а, к  примеру, не только 
д ля  хран ен и я . Если вы  не уверены , спросите воспитателей , к а к  
и когда используется мебель.

19

I



Неудовлетворительно М иним ально

3 . О б о р у д о в а н и е  д л я  о т д ы х а  и у д о б с т в а *

1.1 Детям недоступна м яг 
к а я  мебель (напр., мебель
с обивкой, подуш ки, ковры, 
кресло-мешок).*

1.2 Детям доступны м ягкие 
игруш ки (напр., м ягкие 
ж ивотные, м ягкие куклы ).*

3.1 Д етям  доступно некоторое 
количество м ягкой  мебели 
(напр., игровое простран 
ство с ковровы м покры тием , 
подушки).*

3.2 Д етям  доступно некото 
рое количество м я гк и х  
игруш ек.*

(См. П оя сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е )
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5.1 У ю тный уголок доступен 
детям  в течение значитель 
ной части  дня.*

5.2 Ую тный уголок не исполь 
зуется д л я  подвиж ны х игр.*

5.3 Б о л ьш ая  часть м ягкой  
мебели ч истая  и  в хорош ем 
состоянии.*

7.1 М я гк а я  мебель доступна 
д л я  детей  не только  в у ю т 
ном уголке  (напр., подуш ки 
в уго л ке  д л я  ролевы х игр, 
ковровое покры тие, ковры  
н а  стенах).*

7.2 Д етям  доступно много 
ч и сты х  м я гк и х  игруш ек.*



*  П о я сн е н и я

П ризнак 3 «Оборудование для  отды ха и удобства» обеспечивает детям  
комфорт во время учебной и игровой деятельности. Т акие пред 
меты повседневного ухода, к а к  используемые во врем я сна кр о 
вати, одеяла и подуш ки, не учиты ваю тся при оценке данного 

признака.

1 1 О п р е д е л е н и е  термина «доступный» см. в разделе «Объяснение тер 
минов, используемых в данной ш кале» н а  стр. 6 -7 .

1.2 К  м ягким  игруш кам  относятся тряп ичны е к у к л ы  (даж е если 
у них жесткие головы и ли  руки), полностью м ягки е  к у к л ы  или  
ку кл ы  с м ягким  туловищ ем и игруш ечны е м ягки е  ж и вотн ы е 
всех размеров, от тех, которые можно держ ать в одной руке, до 
крупны х животных, на которы х дети могут сидеть и л и  леж ать .

3.1 «Некоторое количество м ягкой  мебели» означает, что в наблю 
даемом помещении есть, по крайней мере, два предм ета м ягко й  
мебели, которые дети могут использовать в игре.

3.2 «Доступно некоторое количество м ягки х  игруш ек» означает, что 
детям доступны к ак  миним ум  три м ягкие игруш ки .

5.1 «Уютный уголок» — это четко ограниченное пространство с доста 
точным количеством м ягки х  вещей, где дети м огут отды хать, 
мечтать, читать или  спокойно играть. Н апример, он м ож ет состо 
ять из мягкого ковра с нескольким и подуш кам и, м ягкого дивана 
или матраса с подуш ками. Уютный уголок долж ен обеспечивать 
детей достаточным количеством м ягки х  вещ ей. Это означает, что 
ую тная мебель долж на давать ребенку возм ож ность полностью  
не ощ ущ ать твердости, присущ ей типичном у помещ ению  м л ад 
шей группы. Один м ягкий  элемент обстановки не создает м ягкого  
уголка. К примеру, м аленький  м ягкий  стул, кресло-м еш ок дет 
ского размера, несколько небольш их м ягки х  ж и вотн ы х и л и  угол 
с ковровым покрытием — каж дого из этих предметов по отдельно 
сти недостаточно. Однако сочетание таки х  элементов обстановки 
можно оценить полож ительно. З а  крупны е предм еты  мебели, 
такие как  матрас, диван или кресло-меш ок взрослого разм ера, 
положительную оценку можно поставить в том случае, если они 
обеспечивают достаточную мягкость.

О пределение «значительной части дня» см. в разделе «Объяс 
нение терминов, используем ы х в данной ш кале» н а  стр. 7.

5.1, 5 .2 . Если в помещ ении им еется  два и ли  более ую тны х у го л ка , 
соответствие требованиям  аспектов 5.1 и 5.2 д л я  каж дого  из них 
не я в л яет ся  обязательны м . Тем не менее всегда д о л ж н а  бы ть 
предусм отрена обеспечиваю щ ая достаточную  м я гко сть  часть 
пом ещ ения, где дети гарантированно  м огут расслабиться, часть 
пом ещ ения, которая  н е  используется д ля  ак ти вн ы х  ф изических  
игр . Д олж но быть очевидно, что ребенка, которы й хочет исполь 
зовать ую тны й уголок, не будут постоянно беспокоить дети, и гр а 
ю щ ие в подвиж ны е игры . По совокупности всех частей  помещ е 
н и я  мож но судить, доступен л и  ую тны й уголок ребенку в течение 
значительной части  дня.

5.2 Н а короткие периоды врем ени ую тны й уголок м ож ет использо 
ваться  д ля  групповой деятельности  (наприм ер, д л я  танцев или  
беседы в круге), но он долж ен быть защ ищ ен  от подвиж ны х игр 
больш ую  часть дня . Он долж ен быть удален от оборудования д л я  
подвиж ны х игр и защ ищ ен от акти вн ы х  детей (за счет соответ 
ствую щ его располож ения и л и  перегородки). Его не следует разм е 
щ ать  там , где происходит достаточно активн ое движ ени е. Воспи 
татели  долж ны  при лагать  все усилия д л я  того, чтобы  акти вн ы е 
дети  не м еш али  детям , которы е расслабляю тся в ую тном уголке.

5.3 Особенно проследите за  тем, чтобы  в ч ех л ах  кресел-м еш ков, поду 
ш ек  и диванов не было ды р, обнаж аю щ их обивку и л и  нап олн и 
тель. «Больш ая часть м ягко й  мебели» — это почти вся мебель, 
с одним и ли  двум я незн ачительны м и  исклю чениям и.

7.1 П ри оценке уч и ты вай те  только  ту  дополнительную  м ягку ю  
мебель, которая м ож ет использоваться во врем я игры . Если под 
столам и есть ковер, на котором нельзя  сидеть и л и  играть , за м я г 
кую  мебель н ел ьзя  ставить полож ительную  оценку.

7.2 «Много» означает достаточное количество м ягки х  игруш ек для  того, 
чтобы дети не конфликтовали за них: по крайней мере две м ягкие 
игруш ки для каж дого ребенка в возрасте 2-х и 3-х лет; для  детей 
4-х и 5-ти лет — по крайней мере 10 игруш ек или, если в помеще
нии присутствует более 20 детей одновременно, достаточное количе 
ство м ягких игруш ек для  половины допустимого размера группы .
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4. О р га н и з а ц и я  п р о с т р а н с т в а  д л я  и гр *

1.1 Ф ункциональны е зоны 
не определены.*

1.2 Обзор части помещ ения, 
используемой д ля  игр, 
затруднен.*

3.1 О пределены к а к  м иним ум  
две ф ункциональны е зоны.*

3.2 Обзор части пом ещ ения, 
используемой д ля  игр , 
не затруднен.*

3.3 Достаточно места д л я  одно 
временного осущ ествления 
нескольких  видов д еятел ь 
ности (напр., место на 
полу д ля  игры  в куб и ки , 
место д л я  настольны х игр, 
место с мольбертом д ля  
рисования).*

3.4 Б о л ьш ая  часть игрового 
пространства доступна 
д л я  входящ их в группу  
детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и.
В о зм о ж н а  о ц ен ка  Н П .

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )

5.1 О пределены и удобно обо 
рудованы  (напр., место д л я  
рисования обеспечено водой; 
д л я  кубиков и настольны х 
игр  предусмотрены  стел 
л аж и ) по край ней  мере, три  
ф ункц иональн ы е зоны.*

5.2 Ф ун кци ональны е зоны 
д л я  ти х и х  и подвиж ны х 
игр  разм ещ ены  так , чтобы 
не меш ать друг другу 
(напр., зона д ля  чтени я и ли  
п р ослуш и ван и я  отделена от 
уголков д л я  игры  в куб и ки  
и л и  домоводства).*

5.3 П ространство обустроено 
так , что больш ая часть 
за н я т и й  не преры вается 
(напр., стел л аж и  располо 
ж ены  таки м  образом, чтобы 
дети  обходили места, где 
другие дети  зани м аю тся 
чем-либо, не м еш ая им; 
мебель расставлена так , 
чтобы дети не могли бегать 
и играть в силовые игры).

7.1 По м еньш ей мере п ять  
р азл и ч н ы х  ф у н кц и о н ал ь 
ны х  зон даю т возм ож ность 
зан и м аться  разнообразны м и 
видам и  познавательной 
деятельности.*

7.2 Эти зоны  предназначены  
д л я  сам остоятельного 
использования детьм и 
(напр., откры ты е полки
с надписям и ; контейнеры  
д л я  и груш ек с надписям и ; 
откры ты е полки  не перепол 
нены; игровое пространство 
располагается  недалеко от 
места хранени я игруш ек).*

7.3 Д оступны  дополнительны е 
м атер и алы  д ля  добавления 
и л и  изм енения ф у н кц и о 
н ал ьн ы х  зон.
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1 1  3 1 5.1, 7.1. Ф у н кц и о н ал ьн ая  зона п р ед ставл яет  собой ч асть  
помещ ения, где организованны е по ти п ам  м атер и алы  х р а н я т с я  
так , чтобы они бы ли доступны  д л я  детей , и где детям  п р ед о 
ставляется  соответствую щ им  образом  обставленное игр о во е 
пространство д ля  у ч асти я  в определенном  виде и гры . П р и м е 
рами ф ункциональны х зон явл яю тся  у го л к и  д л я  ху д ож ествен 
ной деятельности, игры  в куб и ки , ролевы х  игр , ч тен и я , з а н я 
тий, связанны х с опы том общ ения с при родой  /  п олучением  
знаний о природе, н астольны х игр  /  и гр  н а  р азви ти е  м ел кой  

моторики.

1.2 Оценка «да» ставится только в том случае, если соответствую щ ую  
часть пространства очень трудно контролировать. При оценива 
нии следует учиты вать возраст детей.

3.3. Удостоверьтесь в наличии  места для  не менее трех р азл и ч н ы х  
видов деятельности, осущ ествляем ы х одновременно в течение 
некоторой части дня.

5.2. Обратите вним ание на ф изическое разделение п ространства, ф а к 
тическое расстояние м еж ду ф ун кц и о н ал ьн ы м и  зонам и д л я  под 
виж ны х и л и  ш ум ны х и более ти х и х  зан я ти й . Т аки е барьеры , к а к  
откры ты е полки , изолирую т ш ум  недостаточно эф ф ективно. Д л я  
полож ительной оценки все  ти хи е  зоны  д о лж н ы  быть отделены от 
ш ум ны х.

7.2 Д л я  полож ительной оценки по этому аспекту п о ч т и  все м атери 
ал ы  во всех ф у н кц и о н ал ьн ы х  зон ах  долж ны  предполагать воз 
мож ность сам остоятельного использования. Н адписи  не явл яю тся  
обязательны м и во всех зонах . Ещ е прим еры : непереполненны е 
стеллаж и , прозрачны е и ли  снабж енны е н ад п и сям и  контейнеры , 
используем ы е д л я  хр ан ен и я  и груш ек , м атер и алы  вроде пазлов 
и игр, которы е легко взять  с полки , наборы м атериалов в корзи 
н ах  на сл у чай  необходимости и  контейнеры  с к р ы ш к ам и , кото 
ры е дети могут легко откры ть.

Вопрос
7.3. И спользуете ли  вы  какие-ни будь дополнительны е м атери алы  

в ф ункц иональн ы х зонах?
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1 2

Минимально

3

5. М еста  д л я  у е д и н е н и я *

1.1 У детей нет возможности 
играть в одиночку или  
с другом без вмеш ательства 
других детей.

3.1 У детей есть возм ож ность 
най ти  или организовать 
себе место д ля  уединения 
(напр., за мебелью и ли  
перегородкой, в оборудо
вании  для игр на улице,
в тихом уголке пом ещ ения 
группы).

3 .2  М еста д ля  уединения 
легко просм атриваю тся 
воспитателями.*

(См. П оя сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е )

24

Хорош о Отлично

7

1 В ы деляется специальное 
место, где один и ли  два 
ребенка м огут играть  без 
вм еш ательства других 
детей; зап рещ ается  м еш ать 
этим  детям  (например, 
небольш ой уголок, защ и 
щ енны й стеллаж ам и).*

2 М еста д л я  уединения 
доступны  в течение зн ач и 
тельной части  дня.*

7.1 Доступно более одного места 
д л я  уединения.

7.2 В оспитатели организую т 
за н я т и я  д л я  одного или  
двух детей в уединенном 
месте (напр., две настоль 
ны е игры  «К олы ш ки» на 
столи ке в тихом  уголке; 
ком пью тер д л я  использо 
в ан и я  одним ребенком  и л и  
двум я детьми).*



*  П о я сн е н и я

П р и зн а к  5. Предназначение места для  уединения состоит в том, чтобы 
дать детям возможность отдохнуть от взаим одействия с группой. 
И з о л я ц и я  от группы к а к  н аказан и е не предполагает полож итель 
н о й  о ц е н к и  по этому признаку. Место, где один и ли  два ребенка 
могут играть без вмеш ательства со стороны других детей и  при 
этом находиться под наблюдением воспитателей, считается местом 
для уединения. Места д ля  уединения могут создаваться с помо 
щью таких  преград, к а к  кн иж н ы е полки; за  счет введения п ра 
вила, запрещающего детям  меш ать друг другу; путем  ограниче 
ния числа детей, работаю щ их за  столом в тихом уголке. П римеры  
мест для уединения: ф ункциональны е зоны, использование кото 
рых ограничивается одним ребенком или  двум я детьми; больш ая 
картонная коробка с прорезям и в виде окон и двери и подуш кам и 
внутри; небольшой домик для  игр  на улице. (Определение м еста 
для уединения см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R ,  стр. 35, 39, 40.)

3.2 Все места, используемые д ля  уединения, долж ны  легко просм а 
триваться воспитателями.

5.1 Д л я  полож ительной  оценки по этом у аспекту  воспи татели  при 
необходимости долж ны  использовать прави ло , предполагаю щ ее 
защ и ту  от вм еш ательства.

5.2. Этот аспект относится только к  м естам , «выделенным» д л я  уеди 
нения в аспекте 5.1. П ри отсутствии  полож ительн ой  оценки  за 
аспект 5.1 аспект 5.2 т а к ж е  не м ож ет бы ть оценен полож ительно.

7.2 Под «воспитателями» здесь поним аю тся сотрудники  ДОО, посто 
янно работаю щ ие с данной группой . С пециалисты , которы е п ри 
ходят в помещ ение группы  д л я  работы  только с одним  ребенком 
и л и  двум я детьм и, не уч и ты ваю тся  при  оценке этого аспекта. 
О пределение терм ина «воспитатели» см. н а  стр. 12 разд ел а  «Объ
яснение терминов, используем ы х в данной ш кале».

Вопрос
7.2 Вы когда-нибудь организуете з а н я т и я  только д л я  одного и л и  двух

детей отдельно от остальны х членов группы ? Е сли да, п о ж ал у й 
ста, приведите примеры .
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3

6. О ф о р м ле н и е  п р о с т р а н с т в а  д л я  д е т е й

1.1 М атериалы д ля  детей
в оформлении пространства 
не представлены.

1.2 М атериалы, не подходя 
щие д ля  группы  с п р е 
обладанием детей одного 
возраста (напр., наличие 
в помещ ениях д л я  детей 
дошкольного возраста м ате 
риалов, предназначенны х 
для ш кольников, старш их 
ш кольников и ли  взрослы х; 
изображ ения, н а  которы х 
показано насилие).*

3.1 П одходящ ие м атериалы  д ля  
группы  с преобладанием  
детей одного возраста (напр., 
ф отограф ии детей; детские 
стихи; м атериалы  по чте 
нию  и  основам м атем атики  
д ля  дош кольников старш его 
возраста и  детсадовцев; 
сезонные выставки).*

3.2 В оф ормлении используется 
некоторое количество работ 
детей.*

(См. П о я с н ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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7

5.1 З н ач и тел ьн ая  часть оформ 
л ен и я  тесно связан а
с текущ ей  деятельностью  
и  входящ им и в группу 
детьм и (напр., и зоб раж ен и я  
и л и  ф отограф ии недавних 
занятий).*

5.2 Б о л ьш ая  часть работы  по 
оформлению  пространства 
вы полняется  детьми.*

5.3 М ногие изоб раж ен и я  р азм е 
щ ены  н а  уровне глаз детей.

7.1 П реобладаю т и н ди ви дуал ь 
ны е работы  детей.*

7.2 В оф орм лении присутствую т 
созданны е детьм и поделки, 
к а к  объемны е (напр., из 
п л асти л и н а , глины , дерева), 
т ак  и плоские.*
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1 2 Приемлемыми могут считаться только те м атериалы , которы е зна 
чимы для  детей. Оценка «да» ставится в том случае, если  более 
50% элементов оформления помещ ения не подходит д ля  более 
50% детей или если какой-либо из представленны х м атериалов 
демонстрирует насилие или  нелояльность.

3 1 «Подходящий» означает соответствую щ ий уровню  р азви ти я  
данной возрастной группы  и способностям детей. Это понятие 
такж е обозначается термином «соответствую щ ий уровню  р аз 
вития» и используется прим енительно к  некоторы м  п р и зн а 
кам  данной ш калы . У читы ваю тся только элементы  оф орм ления 
в помещении(ях), где дети проводят больш ую  часть врем ени. 
Положительная оценка ставится, если 75% элементов оф орм ле 
ния подходит для  детей и ни один из них не связан  с насилием  
или нетерпимостью.

3.2 Под «некоторым количеством» поним ается наличие в оф орм ле 
нии пространства, по край ней  мере, двух детских работ, которы е 
выставлены на видном д ля  детей месте.

5.1 «Значительная часть оформления» означает около 30% вы став 
ленных материалов. П ервая часть этого аспекта предполагает 
наличие связи меж ду оформлением и зан я ти я м и  соответству 
ющей группы детей. В данном случае воспитатель использует 
выставленные материалы  к а к  средство д ля  обучения детей, кото 
рое изменяется по мере изм енения изучаем ы х тем и  обеспечи 
вает детей дополнительной информацией. Н априм ер, если группа 
обсуждает соответствую щ ее время года, вы полняем ы й проект 
или предстоящую экскурсию , эти вещ и долж ны  быть представ 
лены в оформлении пом ещ ения. Недавно вы полненны е работы, 
которые не связаны  с другой деятельностью  группы , не уч и ты 
ваются при расчете этого аспекта. При необходимости дополните 
полученную в ходе наблю дения информацию , вы яснив, связаны  
ли какие-либо элементы оформления с тем ам и, которые рассм а 
тривались в прошлом месяце.

5.1 (П родолж .) В торая часть этого аспекта предполагает представлен 
ность сам их  детей в оф орм лении пом ещ ения группы . П осмотрите, 
вы ставлены  л и  в пом ещ ении группы  ф отограф ии и л и  автопор 
треты  детей и ли  таблиц а роста детей с указан и ем  им ен. Ф ото 
граф ии детей не явл яю тся  обязательны м и , но оф орм ление поме 
щ ен ия долж но бы ть связано  с детьм и данной группы  (например, 
рассказы  детей, таблицы , подготовленны е с и х  участием).

5.2. П ри оценке основы вайтесь н а  общем впечатлении относительно 
того, насколько  хорош о детское творчество представлено в оформ 
лении. У читы вайте свое впечатление от осмотра пом ещ ения с р аз 
л и ч н ы х  точек. П одсчиты вать количество творческих работ нео 
бязательно. Е сли соотнош ение составляет 50 н а  50 и л и  более, 
оцените больш ую  часть оф орм ления, сделанную  детьм и, полож и 
тельно. Е сли  детские работы  приходится и скать , не засчи ты вай те  
этот аспект.

7.1 О ценка «да» стави тся  в том случае, если  более 50% вы ставленны х
детских  работ отли чаю тся  индивидуальностью . Под “ин ди виду 
альностью  работы ” поним ается сам остоятельны й  выбор ребенком 
темы  и /и л и  средств и  творческий подход при вы полнении работы. 
Т аким  образом, ин ди видуальн ы е произведения отличаю тся друг 
от друга. П роекты , при вы полнении  которы х дети  следую т при 
меру воспи тателя , а творчески й  подход не п редполагается , не 
считаю тся  ин ди видуальн ой  работой. (Более полное определение 
см. в A l l  A b o u t  th e  E C E R S -R ,  стр. 51, 52, 53.)

7.2 «Объемные» произведения д о лж н ы  обладать вы сотой, ш ириной 
и глубиной. Д ел ая  скульп туры  из «отходов», пенопласта и ли  
дерева, а  т а к ж е  при работе с глиной и л и  пластилином  (но без 
использования форм) дети долж ны  им еть возм ож ность ф орм иро 
вать объект в н ап р авл ен и ях  вверх и наруж у. П риклеи вание тех 
или  ин ы х  предм етов к  плоской  поверхности (наприм ер, н ак л е 
иван ие обрезков и л и  пенопластовы х ш ариков н а  плоски й  лист 
бумаги и ли  картона) не счи тается  работой в трех изм ерениях.
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7. М е ста  д л я  р а з в и ти я  к р у п н о й  м о т о р и к и *

1.1 Внутри и снаруж и поме 
щ ения места для  развития 
крупной м оторики /  под
виж ны х игр отсутствуют.

1.2 Место для  развития круп 
ной моторики представляет 
значительную  опасность 
(напр., для  доступа к  нему 
приходится д о лго  идти по 
оживленной улице; одно
и то ж е место использу 
ется для игр  и для  пар 
ковки автомобилей; не 
огороженная площ адка для 
дошкольников).*

3.1 Н екоторая часть простран 
ства внутри или  снаруж и  
помещ ения используется 
д ля  развития крупной мото 
рики  /  подвиж ны х игр.*

3.2 П ространство для  р азви ти я  
крупной м оторики преим у 
щ ественно безопасно (напр., 
достаточный слой за щ и т 
ного покры тия под оборудо
ванием  для  л азан ья ; огоро 
ж енны й участок снаруж и 
помещения).*

5.1 Достаточно м еста снаруж и  
и есть некоторое место 
внутри помещ ения.*

5.2 Место д л я  разви ти я  
крупной м оторики  легко 
доступно д л я  детей (напр., 
на том ж е  этаж е  и  рядом 
с помещ ением  группы ; нет 
преп ятствий  д л я  доступа 
детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и).

5.3 П ространство организовано 
так , что разл и ч н ы е виды  
деятельности  не меш аю т 
друг другу  (напр., место 
д ля  игры  с и гр уш кам и  на 
колесах  отделено от обору 
дован ия д л я  л азан ь я  и игр  
с мячом).*

7.1 М есто д л я  р азви ти я  кр уп 
ной м оторики снаруж и 
пом ещ ения имеет р аз 
л ичны е п окры ти я д ля  
р азн ы х  видов игр  (напр., 
песок, гл ад к ая  поверхность, 
опилки; трава).*

7.2 С наруж и пом ещ ения орга 
низована защ и та  от погод 
н ы х  явлений  (напр., тень 
летом , солнечное освещ ение 
зимой, укры тие от ветра, 
хорош ий дренаж ).*

7.3 Н а месте для  р азви ти я  
крупной  м оторики пред 
усмотрены  удобства (напр., 
поблизости располож ены  
ту алеты  и подведена вода, 
им еется помещ ение д л я  
хран ен и я  оборудования; 
помещ ение группы  имеет 
прям ой  выход на улицу).

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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*  П о я сн е н и я

П р и з н а к  7  П р и  оценке пространства д ля  развития крупной м оторики 
у ч и т ы в а й т е  места к ак  снаруж и, так  и внутри пом ещ ения, за 
и с к л ю ч е н и е м  тех случаев, когда в соответствую щ ем аспекте у к а 
з а н о  только одно место. Все места, регулярно доступные и /и л и  
и с п о л ь з у е м ы е  д ля зан яти й  по развитию  крупной м оторики, сле 
д у е т  учитывать при оценке данного п р и зн ака , даж е если детей 

т а м  не видно.

1.2, 3.2. Хотя никакое место д ля  развития крупной м оторики детей не 
может быть полностью безопасным, суть этого аспекта сводится 
к  минимизации главны х причин серьезны х травм , возни каю щ их 
в результате падения на поверхности с недостаточно эф ф ективной 
амортизацией, застревания, защ ем ления частей тела и п о р аж е 
ния выступаю щ ими частям и оборудования д ля  развития крупной 
моторики, которое находится в этом месте. Безопасность такого 
оборудования рассматривается в п ри зн аке  8. Оборудование д ля  
развития крупной моторики. В этом при знаке  рассм атриваю тся 
вопросы, связанны е с безопасностью соответствую щ его простран 
ства (а не оборудования для  развития крупной моторики). Зоны  
для падений, в которы х требуется ам ортизирую щ ее покры тие, 
считаются частью  этого пространства (а не оборудования) и поэ 
тому рассматриваю тся здесь. При создании зоны д ля  падений  
с амортизирую щим покрытием необходимо приним ать во вни м а 
ние высоту и скорость падения. Любые разреш енны е воспитате 
лям и меры д ля  стим улирования подвиж ны х игр, которые могут 
привести к  падениям  с серьезны ми последствиями, предполагаю т 
создание соответствующей зоны д ля  падений.

Обратите внимание, что требования для  проверки устойчивости м ате 
риалов, не присутствую щ их в таблице с инф орм ацией о ти п ах  
покрытия на стр. 62 и 63 кн иги  A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , наприм ер 
таких, к ак  наливны е и ли  устанавливаем ы е покры ти я из пены  
или резины, вы глядят следую щ им образом: адм инистрация ДОО 
должна предоставить письменны е доказательства соответствия 
материала под оборудованием требованиям  стандарта ASTM 1292.

Хотя Указания комиссии по безопасности используемых продуктов 
в отношении амортизирующих покрытий и зон для  падений необ
ходимы только для оценки, эти стандарты долж ны прим еняться

к  любым играм  на развитие крупной моторики, в ходе которы х 
возможны падения на покрытие с недостаточно эффективной амор 
тизацией. (Подробности см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 57—67.)

Любое н е  п р е д н а зн а ч е н н о е  д л я  р а з в и т и я  к р у п н о й  м о т о р и к и  оборудо
вание (наприм ер, заборы, навесы , установки д ля  кондиционирова 
н и я  воздуха, ко н струкции  д л я  ролевы х игр, скам ей ки , столы  д ля  
п и к н и к а , пл о щ адки  д л я  игр  с водой), которое установлено в д ан 
ном месте, т а к ж е  следует оценивать в данном  пр и зн аке  с учетом  
возм ож н ы х опасностей, которы е оно м ож ет представлять , нап ри 
мер, вы ступаю щ ие части  н и зк и х  заборов, преп ятстви я  н а  велоси 
педны х д о рож ках  и ли  н ал и ч и е  опасны х объектов.

3.1 «Н екоторая часть пространства» обозначает место внутри  и /и л и  
вне пом ещ ения, которое используется детьм и из данной группы  
д л я  игр  на развитие круп ной  м оторики к а к  м иним ум  1 час вдень 
при  4-часовом рабочем дне. П ри п родолж ительности  работы 
у ч р еж ден и я  менее 4 часов в день требуется, по край н ей  мере, 
полчаса.

3.2 Место м ож ет счи таться  в целом безопасны м д аж е при  недостаточ 
ном обзоре. В озм ож ность наблю дения за  пространством  рассм а 
тривается  не в данном  п р и зн аке , а в пр и зн аке  29. У читы вайте 
все места, используем ы е д л я  игр  на развитие крупной м оторики 
в любое врем я, вкл ю чая  коридоры , кры ты е внутренние дворики , 
парковки  и  так  далее.

5.1 Д л я  п олучения  оценки  “5” д л я  группы , использую щ ей данное 
место, долж но бы ть достаточно пространства. У знайте, предусмо 
трено ли  поочередное и ли  одновременное использование данного 
места нескольким и  группам и . Д л я  игр  н а  развитие крупной мото 
р и ки  д олж на быть доступна некоторая  часть пространства внутри 
пом ещ ения, особенно в плохую  погоду. Обычно это пространство 
м ож ет использоваться д л я  други х  зан яти й . П ространство в поме 
щ ении группы  и ли  коридорах м ож ет рассм атриваться к а к  «неко 
торая  часть пространства в помещ ении», но только в том случае, 
если  это пространство достаточно больш ое и  откры тое (за счет 
перем ещ ения мебели, если это необходимо). В некоторы х райо 
н ах , где к л и м ати ч ески е  условия достаточно м ягки е  в течение 
продолж ительного врем ени и  к р ы т а я  п л о щ ад к а  вне пом ещ ения 
м ож ет использоваться кру гл ы й  год, такое место т а к ж е  м ож ет
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считаться частью  пространства в помещ ении. При соответству 
ю щ их условиях окруж аю щ ей среды (например, экстрем альны е 
погодные условия или  загрязнение; опасные социальны е условия) 
помещение м ож ет оцениваться полож ительно по этому аспекту 
при наличии  достаточного пространства внутри и некоторого про 
странства вне помещ ения.

5.3 Оценивая этот аспект, обратите вним ание на то, чтобы р азл и ч 
ные зан яти я  в пространстве д л я  развития крупной м оторики не 
меш али друг другу (например, чтобы дети не могли споткн уться  
об игруш ки, пробегая через это пространство, столкнуться с чем- 
либо, скаты ваясь с горки, и ли  заехать на и груш ках  с колесам и  
в места проведения других игр  и сбить там  кого-нибудь).

7.1 Ежедневно вне помещ ения долж ны  быть доступны по край н ей  
мере две площ адки , достаточно больш ие для  соответствую щ их 
видов игр: одна с ж естки м , а  другая  с м ягким  покры тием .
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7.2 Д л я  полож ительной  оценки  по аспекту  7.3. достаточно наблю дения 
только одного прим ера защ и ты  от погодны х условий. Но подоб 
н а я  защ и та  д олж н а соответствовать наиболее часты м  неблагопри 
ятн ы м  условиям , х арактерн ы м  д л я  этой местности.

7.3. П о л ож и тел ьн ая  оцен ка аспекта 7.3 возм ож на при наблю дении по 
к р ай н ей  мере двух дополнительны х удобств.

В опрос

5.1 И спользуете л и  вы  какую -либо часть пространства внутри  поме 
щ ен и я  д л я  игр  на р азви ти е крупной  м оторики, особенно в пло 
хую  погоду?
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1 2 3

8 . О б о р у д о в а н и е  д л я

1.1 Д ля игры используется 
очень мало оборудования 
д ля  развития крупной 
моторики.

1.2 Оборудование преимущ е 
ственно в плохом состоянии.

1.3 Больш ая часть оборудо
вания не соответствует 
возрасту и способностям 
детей (напр., откры тая 
горка высотой 6 футов1 
для  дошкольников; баскет 
больное кольцо “взрослого” 
размера).*

Н екоторое количество обо
рудования д л я  развития 
крупной моторики доступно 
д ля  всех детей в течение, 
по крайней  мере, одного 
часа в день.*

3.2 Оборудование пре 
имущ ественно в хорош ем 
состоянии.*

3.3 Б о л ьш ая  часть оборудова
н и я  соответствует возрасту 
и  способностям детей.*

р а з в и т и я  к р у п н о й  м о т о р и к и *

3.1

(См. П о я сн ен и я  на  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)

' 1 фут равен 30,48 см.

Хорош о Отлично
ШтяШШб ЩШюеяяяюя ■ 1 ■: HP , s '  ■ Ш т а з Ш Ш ! а isИ Ш ' 1

5 6 7

5.1 И м еется достаточное кол и 
чество оборудования д ля  
разви ти я  круп ной  м оторики , 
так  что детям  не при хо 
д и тся  долго ж д ать  своей 
очереди.*

5.2 Оборудование стим улирует 
развитие разнообразны х 
ум ений (напр., сохранять 
равновесие, л азать , играть 
в м яч , у п р ав л я ть  и груш 
кам и  с колесам и  и  приво 
дить их в движ ение).*

5.3 Д л я  детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и предусмо 
трено адап ти рованное и ли  
специальное оборудование.* 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.1 П рим еняется  к а к  стац ио 
нарное, так  и мобильное 
оборудование д л я  разви ти я  
крупной  моторики.*

7.2 Оборудование д ля  р азви ти я  
крупной  м оторики стим ули 
рует вы работку ум ений на 
р азл и ч н ы х  уровнях  (напр., 
трехколесны е велосипеды
с п ед алям и  и без них; м ячи  
р азн ы х  размеров; доступ 
к  кон струкц и и  д л я  л аза 
н ья  при помощ и и  пандуса, 
и лестницы).*
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*  П ояснения

П ризнак 8 «Оборудование для  развития крупной моторики» вклю чает 
все, что предусмотрено или  разреш ено воспитателям и к  исполь 
зованию  д ля  стим улирования деятельности, предполагаю щ ей 
развитие крупной моторики. Сюда относятся произведенны е про 
мы ш ленны м способом, изготовленны е н а  зак аз  и /и л и  природ 
ные объекты, используемые для  л азан ья , скаты вания, балан си 
рования и ли  других видов деятельности  д ля  р азви ти я  крупной  
моторики. Этот п у н кт  не вклю чает объекты , предназначенны е 
для других целей, наприм ер скам ейки  д ля  сидения, создаю щ ие 
тень деревья или  стеллаж и , по которы м дети не долж ны  л азать , 
за исклю чением тех случаев, когда детям  разреш ено регулярно 
использовать их в качестве оборудования д ля  развития крупной  
моторики. Категории оборудования для  развития крупной мото 
рики: с т а ц и о н а р н о е  о б о р у д о в а н и е ,  такое к а к  качели , горки , 
оборудование д ля  л азан ья , подвесные лестницы ; м о б и л ь н о е  о б о 

р у д о в а н и е ,  наприм ер м ячи  и спортивное снаряж ение, и гр у ш ки  
с колесам и, гим настические м аты , с к ак ал к и , кресла-м еш ки  
и наборы д ля  м етан ия колец. О ценивая оборудование д л я  р а з 
вития крупной м оторики, учиты вайте оборудование к а к  внутри, 
так  и вне помещ ения.

1.3, 3.2, 3.3. В этом при знаке  рассм атривается безопасность оборудо-. 
вания для  развития крупной моторики с точки зрения его соот 
ветствия и состояния. Безопасность зон для  падений с ам орти 
зирую щ им покры тием  и всех других потенциальны х источников 
опасности в этом пространстве рассм атривается в п р и зн аке  7 
«Места для  развития крупной моторики».

3.1 В ДОО, работающих не менее 8 часов в день, должен предусматри 
ваться ежедневный доступ к  оборудованию для развития крупной 
моторики в течение по крайней мере 1 часа. Если учреж дение 
работает менее 8 часов в день, требуется меньше времени, которое 
рассчитывается пропорционально, исходя из соотношения 1 час на 
8 или более часов работы. При работе учреж дения в течение 4 часов 
или менее требуется как  минимум полчаса доступа (для приблизи 
тельного определения количества времени, необходимого д ля  ДОО 
неполного дня, работаю щих более 4 часов, см. таблицу на стр. 7 
раздела «Объяснение терминов, используемых в данной шкале»).
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«Н екоторое количество» означает возм ож ность доступа всех 
детей к  оборудованию  в течение времени, предусмотренного для  
р азви ти я  крупной  м оторики.

3 .3 . В гр у п п е  детей  р азл и ч н о го  во зр аста  долж но  бы ть д оступ н ы м  
подходящ ее оборудование д л я  р а зв и т и я  соо тветству ю щ и х  спо 
собностей . Особое в н и м ан и е  следует обратить  н а  соответствие 
стац и о н ар н о го  о б о р удован и я, так о го  к а к  ш вед ски е  стен к и , 
т а к  к а к  оно устан овлен о  постоянно  и доступно в лю бое врем я . 
« Б о л ьш ая  часть»  о зн ач ает  соответстви е 75% стац и он ар н о го  
об орудован и я  возр асту  и  способностям  наблю даем ы х детей .

5.1 «Достаточное количество» означает наличие у детей интересны х 
возм ож ностей  д л я  игр  на развитие крупной  м оторики и отсут 
ствие необходимости долго ж д ать , пока вы б р а н н о е  им и  оборудо
вани е не освободится. У читы вается  к а к  мобильное, т ак  и  стац и 
онарное оборудование.

5 .2 . Д л я  обеспечения р азви ти я  «разнообразия умений» используемое 
детьм и оборудование долж но стим улировать развитие 7—9 р аз 
л и ч н ы х  ум ений . К ак  правило , 1 единица оборудования не обе
спечивает такого  разнообразия , однако, в случае очень слож 
ны х  ко н стр у кц и й  д л я  л а за н ь я  этот аспект м ож ет оцениваться 
полож ительно. К числу  других  ум ений , помимо перечисленны х 
в приведенном прим ере, можно отнести под тяги ван ие/толкание, 
висение н а  р у ках , раскачивани е, пры гание, в т.ч. с применением 
с к а к а л к и , вращ ение обруча, м етание предметов в контейнеры , 
способность бросать и л и  ловить предм еты  р укам и  и ли  ногам и. 
П онаблю дайте, сколько  ум ений развивает  данное оборудование, 
и перечислите их. У читы вается к а к  мобильное, так  и стац ионар 
ное оборудование.

5 .3  А д а п т а ц и я  в к л ю ч ает  изм ен ен и е к о н стр у к ц и и  сущ ествую щ его  
и л и  п р и м ен ен и е сп ец и ал ьн о го  о б орудовани я, а  т а к ж е  пом ощ ь 
в о сп и тател ей  д етям  с о гр ан и ч ен н ы м и  во зм о ж н о стя м и  в п о л у 
ч ен и и  о п ы та  р а зв и т и я  к р у п н о й  м о то р и ки , подобного о п ы ту  и х  
свер стн и ко в . О цен ка  Н П  с т ав и тс я  п р и  о тсу тстви и  в н аб л ю д а 
ем ой гр у п п е  д етей , д л я  к о то р ы х  тр еб у ется  а д а п т а ц и я  обору 
д о в ан и я .



7.1 В о з м о ж н о с т ь  перемещ ения оборудования расш иряет границы  при 
м ен е н и я  ег о  д е т ь м и  в играх  (например, игруш ки на колесах, м ячи, 
с к а к а л к и , о б р у ч и , роликовые коньки, биты, теннисные ракетки). 
О б о р у д о в а н и е , которое дети не могут или не долж ны  перемещ ать 
в х о д е  и гр ы , считается стационарным, д аж е если оно не за к р е 
п л е н о  и , с о о т в ет ст в е н н о , может быть передвинуто.

п р и  определении того, в к а к о й  степени оборудование стим улирует 
р азви ти е  ум ен и й  н а  р азл и ч н ы х  у р о вн ях , уч и ты вай те  возраст 
детей  и слож ность освоения оборудования.
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Неудовлетворительно 

1

Минимально

У Х О Д  З А  Д Е ТЬ М И

9. П р и в е т с т в и е /п р о щ а н и е *

1.1 П риветствием детей часто 
пренебрегают.*

1.2 Прощ ание организовано 
не лучш им  образом.

1.3 Родителям  не разреш ается 
приводить детей в помещ е
ние группы .

3.1 Б лагож елательное отно 
ш ение к  больш инству 
детей при приветствии 
(напр., воспитатели про 
являю т радость п ри  виде 
детей, улы баю тся, говорят 
доброжелательно).*

3.2 П рощ ание организовано 
хорошо (напр., вещ и детей 
готовятся заранее).

3.3 Родителям  разреш ается  
приводить детей в помещ е 
ние группы.

(См. П о я с н ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )

4

Хорош о

5 6

Отлично

7

5.1 К аж дого  ребенка при вет 
ствую т лично  (напр., вос 
пи татель говорит «здрав 
ствуй» и  назы вает ребенка 
по им ени; при приветствии 
используется основной я зы к  
ребенка, н а  котором он р аз 
говаривает дома).*

5.2 П рощ ание происходит 
доброж елательно (напр., 
детей не торопят, каж дого  
ребен ка обним аю т и гово 
р я т  ем у «до свидания»).

5.3 В оспитатели тепло при вет 
ствую т родителей.* 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.1 Когда дети  приходят
в помещ ение группы , при 
необходимости им  помогаю т 
вклю чи ться  в разли чн ы е 
зан я ти я .

7.2 Д ети увлеченно зан яты
до самого ухода (напр., нет 
длительны х перерывов 
в деятельности; предоставля 
ется возможность заверш ить 
игру в удобный момент).

7.3 В оспитатели использую т 
приветствие и  прощ ание 
д ля  обмена инф орм ацией  
с родителям и.*
В озм о ж н а  о ц е н к а  Н П



*  П о я сн е н и я

Признак 9. Если вы наблюдаете обращение только к  нескольким детям  
при приветствии (или прощ ании), учиты вайте это при оценке.

1 1 О ценка «да» ставится тогда, когда воспитатели обычно (в 75% 
случаев) не реагирую т вербально или невербально, полож ительно 
или нейтрально при появлении детей в помещ ении группы  или  
вскоре после их прихода (через 1-2 минуты ).

3.1 «Больш инство» предполагает доброж елательное приветствие к а к  
м и н и м ум  75% детей, при этом новые сотрудники такж е  привет 

ствую т детей.

5.1 Очень внимательно следите за  процессом приветствия, чтобы 
понять, всех ли детей приветствую т и насколько личны м  и пози 
тивным является это приветствие (например, воспитатель смотрит 
ребенку в глаза и улы бается, обращ ается к  ребенку по им ени 
или прозвищу, что-либо говорит ребенку или  спраш ивает у него). 
(Предложения относительно точной оценки приветствия и прощ а 
ния см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 80—85.)

5.3 Д л я  полож ительн ой  оценки «доброж елательное приветствие» всех 
родителей  в процессе наблю дения не явл яется  обязательны м , тем 
не менее долж но быть очевидно, что в целом (примерно в 75% 
случаев) к  родителям  обращ аю тся таки м  образом.

5.3, 7.3. Е сли  детей в ДОО при водят не родители , ставьте Н П  в аспек 
тах  5.3 и 7.3, а  общ ение родителей с воспитателям и оценивайте 
в п р и зн аке  8 «Работа с родителям и».

7.3. Д л я  полож ительной  оценки  получение инф орм ации от воспитате 
лей всем и родителям и  при  при ветствии  и  прощ ании  не я в л яется  
обязательны м , тем не менее следует убедиться, что в целом вза 
имодействие с р одителям и  происходит именно так .

В о п р о с

О пиш ите, что происходит к а ж д ы й  день, когда дети и родители при 
ходят в ДОО и  уходят из него.
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10. П рием  п ищ и  /  п е р е к у с ы

1.1 Неподходящий распорядок 
прием пищ и /  перекусов 
(напр., детям приходится 
ж дать, даж е если они 
голодны).

1.2 Подаваемая пищ а обладает 
недостаточной питательной 
ценностью.*

1.3 Санитарно-гигиенические 
нормы, к ак  правило, не 
соблюдаются (напр., боль 
шинство детей и /и л и  взрос 
лы х не моют руки  перед 
едой; дезинф екция столов 
не производится; помеще
ния для туалета/пеленания 
и для приготовления пищ и 
не разделены).*

1.4 Н егативная атмосфера
в группе (напр., воспита 
тели грубо принуж даю т 
детей к  порядку; детей 
заставляю т есть; царит 
хаос).

1.5 Не уделяется вним ания 
детским аллергиям  на про 
дукты  питания.
Возм ож на о ц ен ка  Н П

3.1 П одходящ ий д ля  детей рас 
порядок прием а пищ и.

3.2 Хорош ий баланс 
м еж ду прием ам и пи щ и  
и перекусами.*

3.3 С анитарны е условия, к а к  
правило, соблю даю тся.*

3.4 Н епринуж денная атмосфера 
во время приема пи щ и  /  
перекусов.

3.5 И м еется инф орм ация об 
аллерги ях  на продукты  
пи тан ия, а такж е  возм ож 
ность выбрать альтерн ати в 
ные блю да/напитки .*  
В озм ож на о ц е н к а  Н П

3.6 Дети с ограниченны м и 
возм ож ностям и при 
ним аю т п и щ у вместе 
со сверстникам и.
В озм ож на о ц е н к а  Н П

(См. П оясн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)
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Хорош о

5 6

Отлично

7

5.1 Во врем я прием а пищ и 
больш инство воспитателей 
си д ят  за  столом вместе
с д етьм и *

5.2 П р и ятн ая  атмосф ера 
в группе.

5.3 Д етям  при виваю тся  н авы ки  
сам остоятельного п и тан и я  
(напр., предоставляю тся 
столовы е приборы  дет 
ского разм ера; специ аль 
н а я  л о ж к а  и л и  ч аш к а  д ля  
детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и).

5.4 П ри о рган и зац и и  п и тан и я  
у ч и ты ваю тся  предписания 
родителей.
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.1 Д ети помогаю т во врем я 
прием а пи ш и /  перекусов 
(напр., н акры ваю т н а  стол, 
обслуж иваю т себя сам и, 
убираю т со стола, вы тираю т 
за  собой пролитое).

7.2 Д ети пользую тся столовыми 
приборами детского р аз 
мера д л я  облегчения само 
обслуж ивания (напр., дети 
использую т небольшой 
кувш ин , креп кие миски
и лож ки).

7.3 Во врем я прием а п и щ и  /  
перекусов проводятся 
беседы (напр., воспитатели 
поощ ряю т детей обсуж дать 
текущ ие собы тия и  темы , 
которы е и х  интересую т; 
дети  разговариваю т друг
с другом).



*  П о я с н е н и я

1 2  3 2 Этот аспект используется для  определения того, насколько
' подходящ ей пищ ей обеспечиваю тся дети. А н ал и за  питательной 

ценности подаваемых блюд не требуется. Чтобы определить, при 
сутствуют ли в пище соответствую щ ие компоненты, используйте 
Предписания USDA по продуктам  п и тан ия д ля  детей в возрасте 
от 1 до 12 лет на стр. 91 кн и ги  A l l  A b o u t th e  E C E R S -R . Л и ч 
ные предпочтения наблю дателя (например, предпочтение хлеба из 
цельного зерна белому хлебу или  свеж их овощей консервирован 
ным) не долж ны влиять  на оценку качества подаваемой пи щ и . 
Аспект 3.2 может оцениваться полож ительно, если дети получаю т 
еду с достаточной питательной ценностью в приемлемы е сроки 
(например, при рабочем дне 4 часа или менее требуется 1 прием  
пищ и или перекус; 4—6 часов — 1 прием пищ и; 6 -1 2  часов — 
2 приема пищ и и один перекус и ли  2 перекуса и  1 прием пищ и; 
более 12 часов — 2 перекуса и 2 приема пищ и). Н езначитель 
ные отклонения от предписаний, наприм ер кексы  по случаю  дня 
рождения вместо перекуса по расписанию , не долж ны  вл и ять  на 
оценку. Любые дополнительные продукты , подаваемые в допол 
нение к  обязательной пищ е, не обязательно долж ны  содерж ать 
необходимые компоненты. Помимо контроля подаваемой еды про 
верьте меню на неделю. При отсутствии меню попросите воспита 
теля описать пищу, которую  подавали на прош лой неделе.

1.3. В тех случаях, когда врем я перекуса ж естко не реглам ентировано 
и дети приходят поесть и уходят в течение определенного пери 
ода времени, обязательно долж ны  соблю даться те ж е сам ы е сан и 
тарно-гигиенические нормы (т.е. дезинф екция той части стола, 
где ранее приним ал пи щ у другой ребенок, перед приходом сле 
дующего; контроль чистоты  рук детей). Если дети едят рукам и  
или в процессе приема пищ и руки  становятся грязны м и , то они 
такж е долж ны  мыть ру ки  после еды.

3.3. Е сли санитарны е условия обычно соблю даю тся и если м ы тье рук 
и  други е гигиен ические процедуры  явны м  образом вклю чены  
в распорядок д н я , аспект 3.3 мож но оценивать полож ительно 
д аж е  при  н ал и ч и и  небольш их отклонений на п р акти ке.

3 .5 . П ри зам ене еды /н ап и тков  в случае аллерги и  и л и  д иети ческих  
огран и ч ен и й  ал ьтер н ати вн ы й  продукт долж ен бы ть не менее 
пи тательн ы м , чем ед а /н ап и то к , которы е он зам еняет. Н априм ер, 
зам енитель м олока долж ен  содерж ать столько ж е б ел ка  и к а л ь 
ц и я . Т ак и м  образом, вода, сок и ли  сок, обогащ енны й к а л ь 
цием , не м огут использоваться вместо молока, поскольку  они не 
зам еняю т белок, а вот вегетарианское молоко, наприм ер соевое, 
м ож ет. Чтобы  п олучить дополнительную  инф орм ацию  относи 
тельно адекватности  зам ены  одних продуктов други м и, спросите 
воспитателей : «К акие продукты  предлагаю тся детям  вместо еды / 
н ап и тков , которы е они не м огут употреблять?»

5.1. «Б ольш инство»  п р ед п о л агает , что  во сп и татели , ско р ее , б у д у т  
сидеть  за  столом  с д етьм и  во вр ем я  еды и  совм естн ы х  п ер е 
кусов , чем  нет. Х отя у восп и тателей  м ож ет в о зн и к ать  необхо 
д им ость  вы х о д и ть  и з-за  сто ла  д л я  того, чтобы  пом очь с орга 
н и за ц и е й  п р и ем а  п и щ и , больш ую  часть  врем ени  они  д о лж н ы  
пр о во д и ть  вм есте с д етьм и . П ри этом  не тр ебуется , чтобы  вос 
п и тат ел и  си д ел и  за  к а ж д ы м  столом . Н екоторы е восп и татели  
м огут  пом огать п ри  разд ач е  п и щ и , тогда к а к  д ру ги е  си д я т  вм е 
сте с детьм и .

Вопрос

1.5, 3.5, 5.4. Что вы  предприним аете при н ал и ч и и  у детей аллерги и  
н а  продукты  п и тан и я  и л и  диетических  ограничений со стороны 
их  семей?
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3

11. С о н /о т д ы х *

1.1 Распорядок сна/отды ха
не подходит для  больш ин 
ства детей.*

1.2 Нарушение санитарно-гигие 
нических норм при орга 
низации сна/отды ха (напр., 
переполненное помещение, 
грязны е просты ни, исполь 
зование одного ком плекта 
постельного белья разны ми 
детьми).

1.3 За  детьми почти не наблю 
даю т или надзор слиш ком 
строгий.

3.1 Распорядок сна/отды ха 
подходит д ля  больш инства 
детей (напр., почти все дети 
спят).

3.2 Гигиенические нормы  при 
организации сна/отды ха 
соблю даю тся (напр., поме 
щ ение не переполнено, 
постельные при н адлеж н о 
сти чистые).*

3.3 Во врем я сна/отды ха
в помещ ении организовано 
достаточное наблюдение.*

3.4 Обращение с детьм и спо 
койное, друж елю бное.

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)
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5.1 Д етям  помогаю т рассла 
биться  (напр., м я гк ая  
и гр у ш ка , т и х ая  м узы ка, 
п о гл аж и ван и е по спине).

5.2 П ом ещ ение способствует 
отды ху (напр., приглуш ен 
ны й свет, ти ш и н а, кр о 
ватки  располож ены  так , 
чтобы  обеспечить защ и ту  
личного пространства).

5.3 Все кр о ватки  или  маты  
наход ятся  на расстоянии 
не менее 3 футов друг 
от друга и ли  разделены  
сплош ной перегородкой.

7.1 Распорядок сна/отды ха 
достаточно гибки й  д ля  
учета и н ди видуальн ы х  
потребностей (напр., устав 
ш ем у ребенку предоставля 
ется  место д ля  отды ха
и игр).

7.2 У читы ваю тся интересы  
детей, проснувш ихся раньш е 
других, и  тех, которы е
не спят днем (напр., уж е 
проснувш им ся детям  р аз 
реш ается читать кн иги  
и ли  тихо играть; д ля  тех 
детей, которые не спят днем, 
предусмотрены отдельное 
пространство и занятия).*

I



*  П о я с н е н и я

П ризнак 11. Оценка Н П  по данному признаку  вы ставляется в груп 
пах которые заним аю тся 4 часа или  менее, где время д л я  сна 
или отдыха не предусмотрено. При более продолж ительном  рабо 
чем дне время для сна/отды ха должно вы деляться  с учетом  воз 
раста и индивидуальны х потребностей детей.

1 1 «Неподходящий» распорядок означает, что врем я д ля  сна/отды ха 
выделяется либо слиш ком  поздно, либо слиш ком  рано (например, 
дети устают задолго до времени для  сна и ли  не готовы спать), 
или  ж е дети спят либо остаю тся в своих кроватках  слиш ком  
долго (более двух с половиной часов), что м ож ет наруш ить при- 
няты й в семье реж им сна.

3.2. «Не переполненный» означает, что при отсутствии сплош ной 
преграды кроватки /коврики  находятся н а  расстоянии не менее 
18 дюймов1 друг от друга. Д етские постельны е п р и н ад л еж 
ности долж ны храни ться  отдельно друг от друга, так  чтобы  
личные вещи не соприкасались, а ко вр и ки /кро ватки  долж ны  
быть покрыты материалом, позволяю щ им с легкостью  их  м ы ть 
и дезинфицировать.

1 Дюйм равен 2,54 см.

3.3. «Достаточное наблюдение» означает присутствие достаточного ко л и 
чества воспитателей  д ля  обеспечения безопасности детей в слу 
чае чрезвы чайн ой  ситуации  и д ля  ухода за  детьм и, которы е про 
снулись и ли  н уж даю тся  в помощ и. В помещ ении всегда долж ен 
н аходиться  хотя бы один деж урны й  воспитатель.

7.2. П ол о ж и тел ьн ая  оценка стави тся  в тех сл у чаях , когда дети могут 
спокойно читать  кн и гу  и л и  тихо играть  на своих кр оватках .

В опросы

О пиш ите, к а к  организован  сон и ли  отды х детей?

3.3. К аки м  образом в это врем я осущ ествляется надзор за  детьми?

3.4. 7.2. Ч то вы  предприним аете, если  дети устали  до времени, отве 
денного д л я  сна, слиш ком  возбуж дены  и л и  просы паю тся рано?

5.3 Н а к ак о м  расстояни и  друг от друга наход ятся  кр оватки  и л и  
коврики?
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12. П о ль з о в а н и е  ту а л е то м  /  п е л е н а н и е

1.1 Санитарно-гигиенические 
нормы не соблюдаются 
(напр., унитазы  /  раковины  
грязные; пеленальные сто 
л и ки  /  стульчаки не дезин 
фицирую тся после каж дого 
использования, унитазы  
моются редко).*

1.2 Проблемы с обеспече
нием препятствую т уходу 
за  детьми (напр., отсут 
ствует туалетная бумага 
или мыло; одно полотенце 
используется многими 
детьми; в помещ ении отсут 
ствует проточная вода).*

1.3 Воспитатели или  дети 
часто пренебрегают мы тьем  
рук после пользования туа 
летом /  пеленания.*

1.4 Н енадлеж ащ ий или 
недружелюбный надзор 

за детьм и*

3.1 С анитарно-гигиенические 
нормы соблю даю тся.*

3.2 И м еется основное обеспече 
ние д ля  ухода за  детьм и.

3.3 В оспитатели и дети почти 
всегда моют р уки  после 
туалета.*

3.4 Распорядок посещ ения ту а 
лета отвечает и н ди ви дуал ь 
ны м  потребностям детей.

3.5 Н адзор соответствует возра 
сту и способностям детей.*

(См . П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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Хорош о Отлично

4 5 6 7

5.1 С анитарно-гигиениче  7.1 П редусм отрены  у н и 

ски е норм ы  легко соблю  тазы  детского разм ера

дать (напр., стульчаки и ракови ны  с н и зки м

не использую тся, возле располож ением .*

пеленального столика 
и уни тазов обеспечен 
доступ к  теплой проточной 
воде; поверхности легко

7.2 Д етям  по мере их  р азви 
т и я  п ри ви ваю тся  н авы к и  
сам о о б сл у ж и ван и я .

отм ы ваю тся).*

5.2 Оборудование удобно
и доступно д ля  детей из
группы  (напр., ступени
возле раковины  или  уни 
таза  при  необходимости;
поручни д л я  детей с нару 
ш ен и ям и  опорно-двига 
тельного аппарата; туалет
п р и м ы кает  к  помещ ению
группы ).

5.3 Д оброж елательное взаим о 
действие м еж ду воспитате 
л я м и  и детьми.



*  П о я с н е н и я

1 1 3.1. Если одна и та  ж е раковина используется детьм и и ли  взрос 
лы ми как  при пеленании /  пользовании туалетом , так  и в связи  
с приемом пищ и (в том числе д ля  чистки  зубов) или  в ины х ц ел ях  
(для мытья игруш ек /  другого инвентаря; после вы ти ран и я  носа), 
каж ды й раз после пеленания /  пользования туалетом  ее необхо 
димо продезинфицировать путем обработки раковины  и кранов 
раствором отбеливателя из распы лителя. В качестве исклю чения 
из этого правила, чтобы не заставлять детей постоянно м ы ть руки  
в промеж утках меж ду посещением туалета и приемом пищ и, п ри 
меняется следующее: если дети использую т туалет, моют руки , 
а  затем сразу ж е садятся есть/перекусы вать, возмож ность за гр я з 
нения рук детей при использовании раковины  в туалете необхо 
димо свести к  минимуму, закры вая  кран  при помощ и бумаж ного 
полотенца. Аспект 1.1 оценивается отрицательно при отсутствии 
серьезных проблем или при наличии  не более двух-трех незн а 
чительны х проблем. (Дополнительную  информацию  о санитарно- 
гигиенических мероприятиях, в том числе о правильном  пелена 
нии младенцев, см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 111-114.)

1.2. При необходимости специальны х процедур, таки х  к а к  исполь 
зование подгузников для  детей старш его возраста и ли  катетери 
заци я, они долж ны  осущ ествляться с соблю дением санитарно- 
гигиенических норм без ущ ерба для  достоинства ребенка.

1.2, 3.3. Считайте, что в течение остальной части времени р уки  моют 
так же часто, к ак  и во время наблю дения. При оценке аспектов
1.3 и 3.3 основывайтесь на результатах своих наблю дений.

Взрослые долж ны мыть руки , даж е если они использую т перчатки.

1.3. «Н енадлеж ащ ий» надзор означает, что воспитатели не кон тро 
лирую т ситуацию  с целью  обеспечения безопасности детей  и ли  
осущ ествления гигиен ических  процедур (например, м ы тья  рук).

3.1. П ол о ж и тел ьн ая  оценка ставится, если не наблю дается н и к а к и х  
серьезны х проблем и л и  при  наблю дении только одной незн ачи 
тельной проблемы.

3.3 . Д л я  оцен ки  «да» ру ки  долж ны  м ы ть 75% детей и  75% взрослы х.

3.5. «С оответствую щ ий» надзор означает, что воспитатели  обеспе 
чи ваю т соблю дение санитарно-гигиенических  норм в ту алетах  
(наприм ер, ун и тазы  регулярно  пром ы ваю тся, нал и ч еству ю т 
ту ал етн ая  б ум ага /  бум аж ны е полотенца и мыло) и  н ад л еж а 
щ ее использование туалетов детьм и (наприм ер, соответствую 
щ им  образом подтираться, м ы ть р уки , избегать неподобаю щ его 
поведения).

5.1. Т ак  к а к  стульчаки  опасны д ля  здоровья, их  лучш е не использо 
вать. В тех редки х  сл у чаях , когда прим енение стульчака  связано 
с особыми потребностям и, оценка в 5 баллов м ож ет стави ться , 
если он используется только д л я  ребенка с соответствую щ ей 
потребностью , а та к ж е  м оется и подвергается дезинф екц ии  после 
каж дого  использования.

7.1. Р ако ви н ы  и ун и тазы  детского разм ера значительно  меньш е 
и н и ж е  обы чны х и могут с удобством использоваться детьм и без 
т ак и х  приспособлений, к а к  сиденья д ля  унитазов и л и  ступени. 
Д л я  полож ительн ой  оценки аспекта 7.1 д о лж н а  обеспечиваться 
возм ож ность использования раковин  и унитазов без каких-либо 
приспособлений (например, ступеней) по край н ей  мере 75% детей 
данной группы .
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13. П р о ф и л а к ти ч е с к и е  м е р о п р и я ти я *

1.1 Воспитатели обычно не при 
нимаю т мер по пресечению 
распространения микробов 
(напр., признаки загрязне 
ния продуктами ж изнеде 
ятельности ж ивотны х на 
игровых площ адках внутри 
и снаружи помещ ения; 
носы не вы тираю тся; гр яз 
ные подгузники, салф етки 
и  полотенца не утилизиру 
ю тся долж ны м образом).*

1.2 Курение разреш ено внутри 
или снаруж и помещ ений, 
где осущ ествляется уход 
за  детьми.

3.1 В оспитатели и дети н ад ле 
ж ащ и м  образом моют р у ки  
после вы ти ран и я  носов, 
кон такта  с ж и вотн ы м и  и ли  
ины х загрязнений.*

3.2 В оспитатели обычно п ри ни 
м аю т меры по пресечению  
распространения микробов.*

3.3 В местах, где осущ ест 
вляется  уход за  детьм и, 
не курят.

3.4 П риним аю тся меры по п ре 
дотвращ ению  распростране 
н и я  инф екционны х забо 
леваний  (напр., контроль 
н ал и ч и я  у детей прививок; 
и зо л яц и я  детей с и н ф ек ц и 
онны ми болезнями; обсле 
дование воспитателей  н а  
туберкулез к а к  м иним ум  
раз в 2 года).*

(См . П оя сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)

5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 Д ети одеты в соответствии 
с условиям и внутри и  сна 
руж и  пом ещ ения (напр.,
в холодны й день мокрую  
одеж ду м еняю т на сухую; 
в холодную  погоду исполь 
зуется  теп л ая  одежда).

5.2 В оспитатели на собственном 
прим ере учат детей забо 
ти ться  о здоровье (употре 
бляю т в присутствии детей 
только здоровую  пищ у; сле 
д ят  за  состоянием  унитазов 
в туалетах).

5.3 У деляется вним ание внеш 
нему виду детей (напр., 
детей ум ы ваю т, м еняю т 
загрязн ен н ую  одежду, д ля  
игр , в ходе которы х одеж да 
м ож ет и сп ачкаться , прим е 
н яю тся  ф артуки).

7.1 Д етей уч ат  сам остоятельно 
проводить п р о ф и л акти ч е 
ски е м ероприятия (напр., 
п рави льн о м ы ть руки , 
использовать защ итную  
одеж ду; напом инаю т им
о необходимости см ы вать 
за собой в туалете; исполь 
зую тся кн и ги , к ар ти н к и  
и  игры  о здоровом образе 
ж изни).

7.2 Все дети  обеспечены соб
ственны м и зубны м и щ ет 
кам и , которы е помечены 
и х р ан ятся  над леж ащ и м  
образом, и чистят зубы 
не менее одного раза  при 
нахож дении в ДОО в тече 
ние полного дня (напр., при 
хранении  зубные щ етки
не соприкасаю тся и могут 
просуш иваться потоком 
воздуха).*
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П
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н а к  13. Здесь не рассматриваю тся санитарно-гигиенические про 
цедуры, к о т о р ы е  оцениваю тся в п ри зн аках  10 «Еда/перекусы», 
11 « С о н /о т д ы х »  и 12 «Пользование туалетом /пеленание».

1 1 Места, загрязненные кровью  или другими вы делениям и , долж ны  
очищ аться и дезинфицироваться. При контакте с кровью  необхо 

димо надевать перчатки.

3 1. «Надлежащ ее мытье рук» означает, что руки  тщ ательно моют 
с мылом проточной водой и вы тираю т ин ди видуальн ы м  поло 
тенцем или ж е суш ат потоком воздуха. Т ак к а к  м ы тье р у к  во 
время еды и после пользования туалетом оценивается в других  
признаках, здесь оценивается мытье рук во в с е х  и н ы х  с л у ч а я х .  
Положительная оценка за  аспект 3.1 ставится только тогда, когда 
по результатам наблюдений руки  моют в 75% случаев, когда это 
необходимо. При необходимости могут использоваться салф етки , 
например после очистки носов н а  площ адке д ля  игр, однако, это 
не считается мытьем рук.

При оценке данного аспекта отслеж иваю тся четы ре категории м ы тья 
рук: (1) по приходе в помещение группы  и по возвращ ен ии  
с улицы, (2) до и после игры  с водой и ли  после игры  с вы со 
кой вероятностью запачкаться , (3) после кон такта  с вы делениям и 
и (4) после касания загрязненн ы х предметов и поверхностей, 
например кры ш ки  мусорного ведра и ли  дом аш них ж и вотн ы х. 
При оценке наблюдатели долж ны  учиты вать врем я и убедиться, 
что мытье рук осущ ествляется по мере необходимости. Н ап р и 
мер, наблюдатели долж ны  отслеж ивать каш ел ь  и л и  ч и х ан ье  
детей и сотрудников, случаи  подтирания носов, чтобы убедиться 
в том, что руки моются регулярно.

В оценочном листе долж ны  ф иксироваться все случаи  надлеж ащ его  
мытья рук по мере необходимости, а так ж е  те случаи , когда ру ки  
не были вымыты. (Пример системы для  отслеж ивани я м ы тья  рук 
см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 125.)

3-1 (продолж.) 75% случаев обязательного м ы тья  рук д олж н ы  рас 
считы ваться отдельно д л я  воспитателей и детей , но значение

этого п о к азател я  долж но уч и ты вать  м ы тье р у к  совокупно по 
всем катего ри ям . Е сли воспитатели  и л и  дети  мою т р у к и  реж е 
75% слу чаев , когда это необходимо, ставьте по асп екту  3.1. 
оцен ку  «нет».

3.2 . П рим еры  по этому аспекту: бум аж ны е салф етки  и полотенца им е 
ю тся в н ал и ч и и  и использую тся в случае необходимости; одна 
м очалка/полотен це не п ри м ен яется  д л я  ухода за  нескольки м и  
детьм и; мы ло им еется в н ал и ч и и  и используется; зубны е щ етки  
х р ан я тся  т ак , чтобы избеж ать загр язн ен и я . «Обычно при ним аю т 
меры» означает в 75% случаев. Тем не менее при н ал и ч и и  каки х- 
либо серьезны х проблем, наприм ер, разлиты е вы делени я у д ал я 
ю тся недостаточно быстро и ли  им ею тся п р и зн аки  загр язн ен и я  
пространства для  игр  продуктам и ж и знедеятельности  ж и вотн ы х, 
по аспекту  3.2 ставится оценка «нет».

3 .4 . Е сли  значительное число подобны х м ероприятий  исп ользуется  
д л я  м и н и м и зац и и  распространения ин ф екцион ны х заболеван ий , 
ставьте полож ительн ую  оценку  по данном у аспекту. Д л я  оценки  
«да» не все приведенны е прим еры  я вл яю тся  о б язател ьн ы м и .

7.2. О ценка Н П  стави тся , если  продолж ительность рабочего дня 
составляет 6 и ли  менее часов в день. Е сли д л я  чи стки  зубов и 
после туалета  используется «одна и та ж е раковина» без дезин 
ф екц и и , этот момент уч и ты вается  в при зн аке  12 «П ользование 
туалетом /пеленание».

В опросы

3.4. Д л я  получения инф орм ации , необходимой д л я  оценки, обычно 
бы вает достаточно общего вопроса «П редусмотрены л и  у вас 
каки е-л и б о  м едицинские п роф и лакти ч ески е меры д л я  детей 
и воспитателей?», а  т а к ж е  вопросов «К аким  образом обеспечи 
вается  проведение необходимых прививок?», «П редполагается ли 
и зо л я ц и я  детей с ин ф екцион ны м и болезнями?», «П ож алуйста, 
опи ш и те подробно, до лж н ы  л и  воспитатели обследоваться на 
н ал и ч и е  туберкулеза? К ак  часто?»

7.2. Ч и стят  л и  дети зубы? К ак  это осущ ествляется? (П опросите пока 
зать  зубны е щ етки.)
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Неудовлетворительно

3

М иним ально

14. Б е з о п а с н о с ть

1.1 Н есколько источников опас 
ности, которые могут при 
вести к  серьезным травм ам  
в помещении.*

1.2 Н есколько источников 
опасности, которы е могут 
привести к  серьезны м  тр ав 
мам  вне помещ ения.*

1.3 Н едостаточный надзор для 
обеспечения безопасности 
детей внутри и  вне помещ е 
ни я  (напр., слиш ком  мало 
воспитателей; воспитатели 
зан яты  другим и делам и; 
потенциально опасные 
места не контролирую тся; 
отсутствую т процедуры 
контроля при входе в поме 
щ ение и выходе из него).*

3.1 К акие-либо серьезные 
угрозы  безопасности отсут 
ствую т к а к  внутри, так
и  вне помещ ения.*

3.2  Д остаточны й надзор д л я  
обеспечения безопасно 
сти детей внутри и вне 
помещ ения.

3.3 Н аличествую т основные 
средства, необходимые д ля  
реагирования на чрезвы 
чайны е ситуации  (напр., 
телефон, номера служ б 
экстренной помощ и, воспи 
татели на замену, ап течк а , 
транспорт, план  действий
в чрезвы чайн ы х ситуациях).

(См. П о я сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  с т р а н и ц е)

44

5

Х о ро ш о

6 7

О тлично

5.1 В оспитатели предви 
д ят  угрозы  безопасности 
и при ним аю т меры д ля  
их предотвращ ения (напр., 
убираю т и гр у ш ки  из-под 
оборудования для  л азан ья ; 
ограничиваю т доступ детей 
в опасны е места; вы тираю т 
пролитую  ж и дкость  во 
и збеж ани е падений).

5.2 В оспитатели объясняю т 
детям , почему нуж но 
соблю дать прави ла 
безопасности.*

7.1 П ространство д ля  игр  
организовано т ак , чтобы 
изб еж ать  угроз безопасно 
сти  (напр., м ладш и е дети 
играю т на отдельной и гро 
вой п л о щ адке и л и  в спе 
ци альн о  отведенное д ля  
этого врем я; оборудование 
д л я  игр  на свеж ем  воздухе 
соответствую щ их разм еров 
и уровня слож ности).

7.2 Д ети обычно соблю даю т 
п рави ла безопасности 
(напр., не скучиваю тся 
на  горках , не л азя т
на кн и ж н ы е ш каф ы ).



*  П о я с н е н и я
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11  1 2  3 1. Приведенный ниж е список основных источников опас 

ности не претендует на полноту.
Не забудьте отразить все угрозы  безопасности в оценочном листе. 
Некоторые угрозы безопасности внут ри помещений:

  О т с у т с т в у ю т  заглуш ки на электрических розетках .

  О голенны е провода.
 Т яж елы е предметы или  мебель, которые дети могут опрокинуть.
  Доступ к  лекарствам, моющим средствам и  другим  вещ ествам

с маркировкой «Хранить в местах, недоступных для детей» не ограничен. 
  Доступны ручки кухонной плиты .
— Доступно управление кухонной плитой.
— Т ем пература воды слиш ком вы сокая.
— Скользкие маты или коврики.
— Горячая печь или кам ин использую тся без защ иты .
— Доступны открытые лестничны е клетки .
— Дети играю т перед дверями.
Н екот оры е угрозы  безо па сн о ст и  в н е  п о м е щ ен и й :

— Доступны инструменты, не предназначенны е д ля  использования 
детьми.

— Доступ к  веществам с надписью  «Х ранить в м естах, недоступ 
ны х для детей» не ограничен.

— Н аличие острых или  опасных предметов.
— Проходы или лестницы  небезопасны.
— Л егкий доступ к  проезж ей части.
— Доступен опасный мусор.
— Оборудование для  игр расположено слиш ком  высоко, в плохом 

состоянии, не закреплено.

Оборудование для игр  может защ ем ить конечность, опасность 
травм от смыкаю щ ихся или  вы ступаю щ их частей.

1.1. Оценка «да» ставится в тех сл у чаях , когда наблю датель м ож ет 
перечислить два или  более двух о ч ен ь  с е р ь е зн ы х  источн и 
ков опасности в помещ ениях, используем ы х детьм и, и ли  более 
пяти  незначительны х источников опасности (наприм ер, н еза 
крепленный край  ковра, хранение дезинф ицирую щ его раствора 
в доступном для детей месте). Водный раствор отбеливателя,

исп ользуем ы й  д л я  д ези н ф екц и и  поверхностей , н еобязательно  
д ерж ать  под зам ком , однако, его нуж но х ран и ть  в м есте, недо 
ступном  д л я  м ал ен ьки х  детей. Его не следует р асп ы л я ть  там , 
где он м ож ет попасть в ды хательны е пути  детей , нап рим ер , 
когда дети  си д ят  за  столом. Все эл ектр и ч ески е ро зетки  и л и  
провода в м естах, где детям  позволено и грать , д о лж н ы  бы ть 
безопасны м и (наприм ер, розетки  закр ы ты  загл у ш к ам и , провода 
изолированы ). Е сли н а  территории ДОО при м ен яю тся  сп ец и аль 
ны е защ ищ ен ны е розетки , спросите воспи тателя  и л и  д иректора, 
к а к  они использую тся в ц ел ях  обеспечения безопасности детей, 
и убедитесь в н ад л еж ащ ем  соблю дении п р ави л  и х  эк сп л уата 
ц и и . О ткидны е к р ы ш к и  на ули чн ы х р о зетках  я в л я ю т ся  прием 
лем ы м  средством защ и ты , если  они закр ы ты , когда ро зетка  не 
используется.

1.2. П олож и тельная  оценка ставится в тех сл у чаях , когда наблю датель 
м ож ет перечислить два и ли  более двух о чень  с е р ь е зн ы х  источни 
ков опасности в используемом детьм и пространстве вне помещ е 
н и я  и ли  ж е  ш есть и ли  более незначительны х источников опасно 
сти (например, корни деревьев, вероятность зап н у ться  о которы е 
не очень вы сока, неглубокие л у ж и  и ли  песок на тротуаре).

1.3. Е сли этот аспект получает оценку «да», то вполне вероятно, что 
п р и зн аки  29 и 30 (относящ иеся к  надзору) та к ж е  будут оценены 
в 1 балл . Обратите вним ание, что д ля  п олож ительн ой  оценки 
этого аспекта надзор за  детьм и долж ен бы ть недостаточны м  к а к  
внутри , так  и вне помещ ения.

3.1. П олож и тельная  оценка возм ож на при наблю дении не более п яти  
н езн ачительны х источников опасности.

5.2. Д л я  полож ительной оценки наблю датель долж ен видеть, к а к  вос 
п и татели  обсуж даю т и объясняю т детям  п р ави ла  безопасности.

Вопрос

5.2. Вы говорите о безопасности с детьм и? К ак и е  моменты  вы  
обсуж даете?
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РЕЧЬ И М Ы Ш Л Е Н И Е

15. К н и ги  и к а р ти н ы

1.1 Доступно очень мало книг. *

1.2 Воспитатели редко читаю т 
книги детям (напр.,
не вы деляется время для 
чтения сказок, индивиду 
альное чтение прим еняется 
очень ограниченно).*

Минимально

3

3.1 Д етям  доступно неко 
торое количество к н и г  
(напр., во врем я свобод 
ной игры  у детей доста 
точно книг, чтобы не было 
конфликтов).*

3.2 Х отя бы раз в день прово 
дится обучение поним анию  
устной речи (напр., чтение 
кн и г детям , р ассказы ва 
ние им историй, рассказы  
по картинкам ).*

(См. П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)

5.1 В течение значительной 
части  д ня доступен ш и ро 
к и й  выбор книг.*

5.2 Еж едневно использую тся 
дополнительны е м атериалы  
д л я  р азви ти я  речи.*

5.3 К ни ги  представлены  
в угол ке  д ля  чтения.

5.4 К ни ги , м атериалы  и  за н я 
ти я  по развитию  речи 
подходят д ля  детей данной 
группы .*

5.5 В оспитатели читаю т к н и ги  
детям  в неф ормальной 
обстановке (напр., во врем я 
свободной игры , перед сном, 
в дополнение к  другим  
занятиям ).*

7.1 К ни ги  и м атери алы  д ля  
р азви ти я  речи  м еняю тся 
д л я  под держ ан и я  интереса 
детей.

7.2 Н екоторы е кн и ги  относятся 
к  текущ им  видам  деятель 
ности и ли  темам  (напр., 
кн и ги  по временам года
из библиотеки).*



1 1 Оценка «да» ставится, если детям  доступно менее п яти  ц елы х 
книг или если доступные кн и ги  можно использовать менее 1 часа 
при нахождении в ДОО в течение полного рабочего дня продол 
жительностью 8 или более часов либо в течение времени, которое 
п р о п о р ц и о н а л ь н о  рассчиты вается д ля  групп, работаю щ их непол 
ный день (см. на стр. 12 «Объяснение терминов, используем ы х 

в данной шкале»).

1 2 Ставьте оценку «да», если детям  не читаю т хотя бы один раз 
в день, за исключением особых ситуаций.

3.1. «Доступно некоторое количество книг» означает, что половине 
членов группы доступно хотя бы по одной кн и ге  (наприм ер, 
10 книг для группы из 20 детей). Д л я  полож ительной оцен ки  
книги  должны быть доступны не менее 1 часа в день при н ах о ж 
дении в ДОО в течение 8 часов или  более либо в течение врем ени, 
которое пропорционально рассчиты вается для  групп , работаю щ их 
неполный день (см. на стр. 12 «Объяснение терминов, использу 
емых в данной ш кале»).

3.2. Чтение может осущ ествляться в небольш их группах  и ли  в боль 
ш их группах в зависимости от способности детей слуш ать.

5.1. Все доступные книги  необязательно долж ны  находиться в уголке  
для чтения. Поищ ите их и в других частях пом ещ ения. «Ш иро 
кий  выбор книг» предполагает тематическое разнообразие: ф а н 

т аст ические р а с с к а з ы -, р а с с к а з ы  о с о б ы т и я х , л ю д я х , 
ж ивот ны х, п р и р о д е /н а у к е -, к н и ги  о р а з л и ч н ы х  к у л ь т у 

р а х  и возм ож н ост ях. Д ля получения полож ительной оценки 
за  ш ирокий выбор на группу из 15 детей долж но приходиться 
не менее 20 книг и к а к  м иним ум  еще по одной кн и ге  д л я  к а ж 
дого дополнительного ребенка сверх этого коли чества. Н еобхо 
димо п р и б ли зи т ельн о  по 3—4 прим ера каж до й  из тем, но это 
правило допускает вариации , так  что лю бая из тем м ож ет быть 
представлена в меньш ей или  больш ей степени. Тем не менее 
наличие каж дой из этих тем является  обязательны м .

(Для получения дополнительной инф орм ации  см. A l l  A b o u t  th e  
E C E R S-R , стр. 149-152.)

*  П о я сн е н и я
5.2. П рим ерам и дополнительны х материалов д л я  разви ти я  речи я в л я 

ю тся п л ак аты  и  кар ти н ы , рассказы  в к ар т и н к ах , лото в к ар ти н 
к ах  и  аудиозаписи рассказов и песен. Д л я  полож ительн ой  оценки 
м атериалы  долж ны  быть доступны  не менее 1 часа п ри  н ах о ж де 
нии  в ДОО в течение полного рабочего дн я  продолж ительностью  
8 и л и  более часов либо в течение врем ени, которое пропорцио 
нально рассчи ты вается  д л я  групп, работаю щ их неполны й день 
(см. «Объяснение терминов, используем ы х в дан ной  ш кале»  на 
стр. 12).

5 .4 . К  п р и м ер ам  «подходящ их» м атери алов  и з а н я т и й  о тн о сятся  
просты е к н и ги  д л я  ч тен и я  с м л ад ш и м и  д етьм и ; м атер и ал ы  
с кр у п н ы м  ш риф том  д л я  детей  с н ар у ш ен и ям и  зр ен и я ; к н и ги  на 
основном(ых) язы ке(ах); и гр а  в риф м ы  д л я  детей  более старш его 
возраста. Е сли  детям  доступны  к н и ги , которы е дем онстрирую т 
наси ли е н агл ядн о  и л и  устраш аю щ е либо п р о сл ав л я ю т  н аси л и е, 
то п о л о ж и тел ьн ая  оцен ка по этом у асп екту  н ево зм ож н а. У читы 
вай те  только  те к н и ги  и  к ар ти н ы , которы е д оступ н ы  д л я  детей. 
П ри этом  необязательно  п р и н и м ать  во в н и м ан и е  м атер и ал ы , 
которы е явно  не о тн осятся  к  к н и г а м /к а р т и н к а м  д л я  детей , 
н ап ри м ер  ж у р н ал ы  д л я  и сп ользо ван и я  в з а н я т и я х  искусством  
и л и  не пред н азн ачен н ы е д л я  и сп ользован и я  с д етьм и  м атер и 
а л ы , которы е х р а н я т ся  н а  рабочем м есте во сп и тателя .

5.5. Ч тение в неф орм альной обстановке необходимо наблю дать хотя 
бы один раз, чтобы оценить этот аспект полож ительно. (П римеры 
чтени я в неф орм альной обстановке см. в A l l  A b o u t  th e  E C E R S -R , 
стр. 154—155.)

7.2. О ценка «да» ставится, если три кн и ги  и ли  более относятся  к  теме, 
изучаем ой в течение последнего м есяц а. Е сли темы  никогда не 
изм ен яю тся, полож ительн ая  оценка невозм ож на.

Вопросы

7.1. Есть ли  другие кн иги , которы е использую тся с детьм и? К ак  это 
осущ ествляется?

7.2. К ак  вы  вы бираете книги?
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16. С ти м ули р о в а н и е  о б щ е н и я *

1.1 Воспитатели не заним аю тся 
с детьми видами деятель 
ности, стимулирую щ ими 
общение (напр., не обсуж 
даю тся рисунки, рассказы , 
не происходит обмена иде 
ям и в кругу, дети не уча 
ствуют в пальчиковы х 
играх, не поют песен).

1.2 Доступно очень м ало м ате 
риалов, стимулирую щ их 
общение детей.*

3

М иним ально

3.1 Воспитатели зани м аю тся 
с детьми видам и деятель 
ности, стим улирую щ им и 
общение.*

3.2 Д оступны  некоторы е м ате 
риалы , поощ ряю щ ие общ е
ние детей.*

3.3 З ан я ти я  по стим улиро 
ванию  общ ения в целом 
подходят д ля  детей данной 
группы.*

(См. П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  с т р а н и ц е)
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Х о р о ш о  О тлично

5.1 Д еятельность по стим у 
лированию  общ ения осу 
щ ествляется  к а к  в течение 
свободной игры , так  и во 
врем я групповы х зан яти й  
(ребенок диктует рассказ
о рисунке; небольш ая 
группа обсуж дает поездку 
в м агазин).

5.2 М атериалы , поощ ряю щ ие 
общ ение детей, доступны  
в р азл и ч н ы х  ф у н кц и о 
н ал ьн ы х  зонах (напр., 
м аленьки е ф игурки  лю дей
и ж и вотн ы х  в строительном  
уголке; пальчиковы е к у к л ы  
и  рассказы  в кар ти н 
к а х  в уголке  д л я  чтения; 
и гр у ш ки  д л я  ролевы х игр  
внутри  и ли  вне пом ещ ения 
группы ).

7.1 В процессе деятельности  
по стим улированию  общ е
н и я  воспитатели  распреде 
л яю т  сл у ш ан и е  и  говорение 
в соответствии с возрас 
том и способностями детей 
(напр., о ставляю т детям  
врем я на обдум ы вание 
ответа; помогаю т вы ра 
зи ть  м ы сли  словам и детям  
со слабо р азвиты м и  навы 
к ам и  общ ения).

7.2 В оспитатели связы ваю т уст 
ную  речь детей с письмен 
ной (напр., записы ваю т то, 
что диктую т дети, и читаю т 
им записанное; помогаю т им 
писать зап и ски  родителям).*



эсти
обще-
преде-
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де
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ют уст- 
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аю т им 
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*  П о я с н е н и я

Признак 16. Дети разны х возрастов и способностей и ли  говорящ ие на 
языке, который отличается от основного я зы к а  группы , требую т 
применения разны х методов стим улирования общ ения. П одходя 
щие занятия долж ны  быть обеспечены д ля  тех детей, которы е 
говорят на другом основном язы ке или  требую т прим енения а л ь 
тернативных средств ком м ун икац ии , таки х  к а к  я зы к  ж естов или  

слуховые аппараты.

1.1. К материалам для стимулирования вы разительной речи относятся 
игрушечные телефоны, пальчиковы е кук л ы , рассказы  в карти н 
ках, куклы  и реквизит для ролевых игр, м аленькие ф игурки  
людей и животных; плакаты  и другие вспомогательные устройства 
для детей с ограниченными возможностями. О ценка «да» ставится 
в том случае, если в распоряжении детей практи чески  нет м ате 
риалов или они доступны в течение очень короткого периода вре 
мени, так что дети редко имеют возможность их использовать.

3.1. Виды деятельности, используемы е д ля  поощ рения детей к  общ е 
нию, предполагают получение воспитателям и обратной связи  от 
них. Например, во врем я свободной игры  воспитатель м ож ет 
попросить ребенка рассказать о своих действиях. Во врем я бесед 
в кругу пальчиковые игры , песни, чтение вслух детских  стихов 
или помощь детям при пересказе будут способствовать полож и 
тельной оценке по этому аспекту.

3.1. Д л я  п олож ительн ой  оцен ки  м атер и алы  д о лж н ы  бы ть доступны  
не менее 1 часа  в день при н ах ож ден и и  в ДОО в течение 8 часов 
и л и  более. Чтобы определить необходимое коли чество  врем ени 
д л я  ДОО, работаю щ их менее 8 часов в день, см. табл и ц у  на 
стр. 12 раздела  «О бъяснение терм инов, исп ользуем ы х в данной  
ш кале» .

3.2 . П есни, стихи  и /и л и  речевки насильственного, явно  сексуального 
и ли  дискрим инационного содерж ания считаю тся недопустим ы м и. 
Если наблю дение подтверж дает использование подобны х м атериа 
лов, по этому аспекту стави тся  оцен ка «нет».

7.2. Не оценивайте полож ительно эти к етк и  с к ар т и н к а м и  и словам и 
на  с т ел л аж ах  и ли  эти к етк и , разм ещ енны е н а  д руги х  объек 
тах  в помещ ении группы . Кроме того, если воспитатели  п и ш у т 
на  работах детей только их  им ена, этот аспект оценивается 
отрицательно, даж е если при этом воспитатели  читаю т им ена 
детям . (П римеры  связы ван и я  речи  с письмом см. в A l l  A b o u t  th e  
E C E R S -R ,  стр. 165-167.)

Вопрос

7.2. Что Вы делаете д ля  того, чтобы речь детей бы ла понятной д ля  
окруж аю щ их? П ож алуйста, приведите несколько  примеров.
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17. И сп о л ь з о в а н и е  р е ч и  д л я  р а з в и ти я  л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я

1.1 Воспитатели не говорят 
с детьми о логических 
связях (напр., игнори 
руют вопросы детей о том, 
почему происходят те или  
иные явления, не обращ аю т 
внимание детей на последо 
вательность повседневных 
событий, различия и  сход
ства по количеству, размеру, 
форме, на причинно-след 
ственные связи).

1.2 П онятия вводятся непо
добающим образом (напр., 
понятия слиш ком слож ны  
с учетом возраста и спо
собностей детей; прим еня 
ются неподходящие методы 
обучения, например рабо 
чие листы при отсутствии 
конкретного опыта; вос 
питатели сами отвечаю т на 
вопросы, не помогая детям  
делать самостоятельные 
умозаключения).*

3.1 В оспитатели иногда гово 
р ят  о логических свя зя х  
и пон ятиях  (напр., объ 
ясняю т, что врем я д л я  
прогулки  наступает после 
перекусов, указы ваю т
на р азл и ч и я  в разм ерах  
используемы х детьм и 
кубиков).*

3.2 Н екоторые пон яти я  вво 
д ятся  в соответствии
с возрастом и  способно
стям и детей данной группы  
с опорой на слова и  кон 
кретны й  опыт детей (напр., 
воспитатели при помощ и 
обозначений и вопросов 
помогают детям  рассортиро 
вать больш ие и м аленьки е 
кубики  или вы яснить п ри 
чину таян и я  льда).*

(См. П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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5.1 В оспитатели говорят
q  логических  связя х  в то 
врем я, когда дети играю т 
с м атери алам и , которы е 
стим улирую т м ы ш ление 
(напр., к ар ты  д ля  распо 
л ож ен и я  в определенной 
последовательности, игры  
на схо дства/р азл и ч и я , 
и гру ш ки  р азн ы х  размеров 
и формы, игры  на сорти 
ровку, числовы е и  м атем а 
тические игры).*

5.2 Д етей стим улирую т прого 
варивать свои м ы сли вслух 
и л и  объясн ять  ход своих 
рассуж дений  при реш ении 
задач  (напр., почему они 
сортирую т объекты  по р аз 
ны м  группам ; в чем зак л ю 
чаю тся  сходства и л и  р азл и 
ч и я  двух картинок).*

7.1 В оспитатели стим улирую т 
детей рассуж дать на протя 
ж ен и и  всего д н я , опираясь 
при  освоении п о н яти й  н а  
теку щ и е собы тия и опы т 
(напр., дети  осваиваю т 
логические последовательно 
сти , р ассказы вая  о произо 
ш едш их  за день собы тиях 
и л и  вспом иная последова 
тельность приготовления 
того и ли  иного блюда).*

7.2 П онятия вводятся с уче 
том интересов детей или  
их  потребностей в реш ении 
определенны х задач  (напр., 
расскаж и те детям  о равно 
весии при строительстве 
высокого здания из кубиков; 
помогите детям  вы яснить, 
сколько лож ек необходимо 
д л я  того, чтобы накры ть
на стол).*
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1.2. Формирование понятий предполагает установление сходств /раз 

личий , соотнесение, классиф икацию , вы страивание последова 

тельностей, установление однозначного соответствия, учет про 

странственных отношений, причинно-следственны х связей.

3.1. « В о с п и т а т ел и  и н о г д а  говорят о логических связях» означает, что 

в о  в р ем я  н а б л ю д е н и я  ком м ентарии воспитателей по поводу логи 

ч е с к и х  о т н о ш е н и й  ф иксирую тся не менее двух раз.

3.2. Если за время наблю дения подобные ком м ентарии отм ечаю тся 

хотя бы два раза, ставьте полож ительную  оценку.

5.1. Д олж ен быть заф иксирован  хотя бы один такой  случай .

5.2. Д олж ны  бы ть заф икси рованы  хотя бы два т а к и х  сл у ч ая .

7.1. Д л я  полож ительной  оценки  долж ны  наблю даться, по край н ей  

мере, два прим ера, не связан н ы х  с использованием  детьм и  игро 

вы х  м атериалов, которы е стим улирую т логическое м ы ш ление.

7.2. Д олж ны  быть заф иксированы  хотя бы два т ак и х  сл у чая .

51



Неудовлетворительно

3

М иним ально

18. И сп о л ь з о в а н и е  р е ч и  в п о в с е д н е в н о м  о б щ е н и и *

1.1 Воспитатели говорят
с детьми только д л я  управ 
ления их  поведением и про 
ведения запланированны х 
мероприятий.

1.2 Воспитатели редко реаги 
руют на то, что говорят 
дети.

1.3 Разговоры детей пресека 
ются в течение больш ей 
части дня.

3.1 Иногда происходят беседы 
детей с воспитателям и 
(напр., воспитатели задаю т 
вопросы, предполагаю щ ие 
ответы  только «да/нет» и ли  
короткие ответы; кратко  
отвечаю т на вопросы 
детей).*

3.2 Д етям  позволено разгова 
ривать в течение больш ей 
части дня.

(См. П о я сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)

5 6 7

Х о р о ш о  О тлично

5.1 Во врем я свободной игры  
и плановы х м ероприятий  
воспитатели часто разгова 
риваю т с детьм и.

5.2 В ербальное общ ение 
используется воспитате 
л я м и  преим ущ ественно 
д л я  обмена инф орм ацией
с детьм и  и д ля  социального 
взаим одействия.*

5.3 В оспитатели добавляю т 
инф орм ацию , р азви вая  
идеи, вы сказан н ы е детьми.*

5.4 В оспитатели стим улирую т 
общ ение детей друг с дру 
гом, вкл ю чая  в общ ение 
детей с ограниченны м и 
возм ож ностям и (напр., 
при зы ваю т детей слуш ать 
друг друга; учат всех детей 
переходить н а  я зы к  ж естов, 
если кто-либо из детей 
использует его).

7.1 В оспитатели  проводят
с больш инством  детей ин ди 
ви д уальн ы е беседы.*

7.2 Д етям  задаю т вопросы, 
побуж дая их  давать все 
более пространны е и  слож 
ны е ответы  (напр., м алень 
к и х  детей спраш иваю т 
«что» и ли  «где», а  старш их - 
«почему» и ли  «как»).*
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П р и зн ак  18. Когда с детьми работаю т несколько воспитателей, при 

оценке этого п ри знака необходимо учиты вать  совокупное вл и 

яние их общения с детьм и. Суть этого п р и зн ака  заклю чается  

в удовлетворении потребности детей в стим улировании речевой 

деятельности.

2 1 Д ля того чтобы поставить полож ительную  оценку за  «беседы», 

как  воспитатели, так и дети долж ны  слуш ать друг друга, а  та к ж е  

говорить/отвечать. Это отличается от однонаправленного общ е 

ния, например от подачи у казан и й  или  ком анд. Д етям  с ни зки м  

уровнем речевого развития отвечать можно не только словесно, 

но такж е с помощью ж ести куляц и и , я зы к а  ж естов и ли  специ аль 

ных средств.

5.1. При оценке этого аспекта учиты вайте соотнош ение речевой д ея 

тельности воспитателей д ля  проведения плановы х м ероприятий  

/  управления поведением детей и  д ля  обмена инф орм ацией  /  

социальных взаимодействий. Если речевая деятельность гораздо 

чащ е используется для  обмена информ ацией и соци альн ы х в за и 

модействий (около 75%), чем д л я  кон троля и у п р авл ен и я, ставьте 

оценку «да».

5.3. «Развитие» означает вербальную  реакцию  воспитателя д ля  допол 

нения того, что говорит ребенок. Н априм ер, ребенок говорит: 

«Посмотрите на этот грузовик», воспитатель отвечает: «Это крас 

ны й самосвал. Посмотри, в нем есть место для  перевозки м атери 

алов». П онаблю дайте, насколько подробно воспитатели отвечаю т 

детям , когда те чем-либо интересую тся. Когда ребенок с огра 

ниченны м и возм ож ностям и вербального общ ения указы вает  на 

что-то, а  воспитатель только назы вает этот объект, не ставьте 

полож ительную  оценку. О ценивайте дан ны й аспект полож ительно, 

если помимо назван ия воспитатель предоставляет дополнительную  

информацию  (например, о цвете и других свойствах объекта, его 

назначении и т.д.). П олож ительная оценка возм ож на в том случае, 

если воспитатель поднимает тему, а затем  дополняет ответ ребенка 

на задан ны й вопрос. За  врем я наблю дения долж но быть заф икси 

ровано к а к  м иним ум  два сл учая  развития темы воспитателям и.

7.1, 7.2. Д л я  полож ительной  оценки  по дан н ы м  аспектам  подобное 

поведение долж но наблю даться в нескольких  сл у ч аях .
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З АН Я ТИ Я

19. Р а з вити е  м е л к о й  м о то р и к и

1.1 Д ля ежедневного использо 

вания доступно очень мало 

соответствующ их уровню 

развития детей м атериа 

лов для  развития мелкой 

моторики.

1.2 М атериалы д ля  разви 

тия мелкой моторики 

обычно в плохом состоя 

нии или неполные (напр., 

отсутствуют части паз 

лов, в наборах не хватает 

колышков).*

I , ,  - л!

М иним ально

3.1 Доступно некоторое ко л и 

чество соответствую щ их 

уровню  развития детей 

м атериалов д ля  р азви ти я  

м елкой м оторики каж дого  

вида.

3.2 Больш инство материалов

в хорошем состоянии и пол 

ностью уком плектованы .*

(См . П о я сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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Х о р о ш о  О тлично

5.1 В течение значительной  
части  д ня доступно больш ое 
количество м атериалов для  
р азви ти я  м елкой  м оторики 
к аж дого  вида.

5.2 М атериалы  хорош о орга 
ни зованы  (напр., к о л ы ш ки  
и доски х р ан я тся  вместе, 
детали  из р азн ы х  кон стр ук 
торов х р ан я т ся  отдельно).

5.3 Д оступны  м атери алы  р аз 
л и ч н ы х  уровней слож но 
сти (напр., обы чны е п азл ы  
и п азл ы -вкл ад ы ш и  д ля  
детей с разны м  уровнем  
р азви ти я  м елкой моторики).

7.1 М атериалы  м еняю тся д ля  
поддерж ания интереса
у детей (напр., м атериалы , 
которы е более не интересны , 
убираю т, пред л агая  взам ен 
другие).

7.2 Контейнеры  и стеллаж и , где 
х р ан ятся  м атериалы , поме 
чены  д ля  поощ рения само 
стоятельности (напр., д ля  
обозначения контейнеров
и стеллаж ей  использую тся 
изображ ения или  фигуры ; 
д ля  детей старш его воз 
раста добавляю тся эти кетки  
с надписями).*
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1 2 «Обычно в плохом состоянии или  неполные» означает невозмож - 

ность использования 80% материалов из-за того, что некоторы е 

э л е м е н т ы  отсутствуют, сломаны или  имею тся ины е проблемы.

3 1 Представлены различны е виды  материалов д ля  р азви ти я  м елкой 

моторики, в том числе к о н с т р у к т о р ы  с д е т а л я м и  н е б о л ь 

ш ого р а зм е р а , которые соединяю тся друг с другом  различны м и 

способами; м ат ери ал ы , д л я  за н я т и й  и с к у с с т в о м , таки е  

как  цветные карандаш и и нож ницы ; п о д р у ч н ы е  м а т е р и а л ы , 

кот оры м и  мож но м ан и п ул и роват ь', бусы р азн ы х  размеров 

для нанизы вания, наборы для  игры  в ко л ы ш ки , ш аблоны  д ля  

ш итья; п а зл ы . «Некоторое количество» каж дого  типа означает 

доступность более одного образца каж дого  из четы рех видов 

материалов в течение 1 часа при 8-часовом рабочем дне либо 

в течение времени, которое пропорционально рассчи ты вается  

для групп, работаю щ их неполны й день (см. таблицу на стр. 12 

раздела «Объяснение терминов, используем ы х в данной ш кале»). 

Д ля положительной оценки образца м атери ала определенного 

вида соответствующий материал долж ен бы ть полны м  и в доста 

точно хорошем состоянии для  осущ ествления целевой деятель 

ности. Таким образом, цветны е каран даш и  и бумага д ля  рисо 

вания являю тся примером материалов д ля  зан я ти й  искусством, 

пазл в полном ком плекте явл яется  примером пазлов, набор бус

с н и тям и  я в л яется  примером подручны х м атериалов, которы м и 

мож но м анип улировать . (Д ополнительную  инф орм ацию  о ч еты 

рех видах  м атериалов д л я  р азви ти я  м елкой  м оторики см. в A l l  

A b o u t th e  E C E R S -R ,  стр. 189, 190.)

3.2 . «Больш инство» означает 80% м атериалов д л я  р азви ти я  м елкой 

м оторики.

5.1. «Больш ое количество» предполагает доступность в течение значи 

тельной части д ня к а к  м иним ум  трех примеров материалов к а ж 

дого вида. Больш ое количество материалов каж дого  вида не обяза 

тельно долж но быть доступны м одновременно, тем не менее долж на 

обеспечиваться доступность сочетания этих материалов в течение 

значительной части дня, гарантирую щ ая наличие у детей ш иро 

кого выбора.

7.2. Д л я  полож ительной оценки почти на всех стел л аж а х  и /и л и  кон 

тейнерах долж ны  бы ть понятны е д л я  детей этикетки .

Вопросы

5.1. К огда разл и ч н ы е м атери алы  д л я  р азви ти я  м елкой  м оторики  
доступны  д л я  использования детьми?

7.1. И спользуете ли  вы  с детьм и какие-либо  ины е м атери алы  д л я  р а з 
ви ти я  м елкой моторики? К ак  это осущ ествляется?
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■ 1
Неудовлетворительно М иним ально

2 0 . З а н яти я  и с к у с с тв о м  *

1.1 Дети редко имеют воз 

можность заним аться 

искусством.*

1.2 При занятиях  искусством 

отсутствует индивидуальное 

самовыражение (напр, рас 

краш ивание раскрасок; пре 

обладают проекты , в ходе 

которых дети действую т по 

образцу, следуя у казан и ям  

воспитателя).*

3.1 Некоторое количество м ате 

риалов д ля  зан яти й  искус 

ством доступно детям  не 

менее 1 часа в день.*

3.2 Детям разреш ается неко 

торая свобода в индивиду 

альном сам овы раж ении  при 

использовании материалов 

для  зан яти й  искусством 

(напр., детям  позволяю т 

по-своему раскраш ивать 

заранее подготовленные 

шаблоны; помимо про 

ектов под руководством 

воспитателей разреш ается 

некоторая и н ди ви дуальн ая  

работа).*

(См . П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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5.1 Б ольш ое количество  р аз 

нообразны х м атериалов 

д л я  за н я т и й  искусством 

доступно в течение значи 

тельной  части  дня.*

5.2 П реобладание и н ди ви дуал ь 

ного сам овы р аж ен и я  при 

исп ользован ии  м атериалов 

д л я  зан я ти й  искусством  

(напр., проекты , предпо 

лагаю щ ие действия по 

образцу, прим еняю тся 

редко; работы  детей р азн о 

образны  и индивидуальны ).*

7.1 О бъемные м атериалы  

использую тся не менее раза  

в м есяц  (напр., глина, п л а 

стилин , дерево).

7.2 Н екоторые зан яти я  искус 

ством связаны  с другим и 

видам и деятельности 

группы  (напр., использова 

ние красок осенних цветов 

при знакомстве с временами 

года; после экскурсии детям 

предлагается нарисовать 

картину).

7.3 Д л я  детей четы рех лет

и старш е обеспечивается 

возм ож ность работы над  

произведением искусства 

в течение н ескольких  дней 

(напр., м атериалы  проекта 

сохраняю тся д л я  продол 

ж ен и я  работы в дальн ей 

ш ем; поощ ряется вы полне 

ние проектов в несколько 

этапов).

В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П



ак 20. К а т е г о р и и  материалов д ля  зан яти й  искусством: м а т е -  

^ 13* 1 ал ы  д л я  р и с о в а н и я , такие к а к  бумага, цветны е каран даш и ,

  н е т о к с и ч н ы е  фломастеры, толстые маркеры ; к р а с к и ; о б ъ е м н ы е

м а т е р и а л ы , такие к а к  пластилин , глина, дерево; м а т е р и а л ы  

д л я  к о л л а ж е й ; и н с т р у м е н т ы ,  таки е к а к  безопасные нож- 

[ н и ц ы , степлеры, ды роколы , к л ей к ая  лента.

ее р аза   ̂  ̂ «Редко доступны » означает, что зан я ти я  искусством проводятся

1 , пла- • реже одного раза в день, или , когда они проводятся ежедневно, 

не все ж елаю щ ие дети имею т возмож ность в них участвовать или  

скус~ 2KG за н я т и я  продолясаются слиш ком  недолго,

ими
1 2, 3.2. «И ндивидуальное сам овы раж ение» означает, что к а ж д ы й

ьзова- ребенок м ож ет выбирать тему и /и л и  средство и вы полнять работу

;ветов в собственной манере. К артины , непохожие друг на друга, потому

менами что детям  не давали образца и ли  темы , считаю тся проявлением

I детям  «индивидуального сам овы раж ения»,

ать
3.1. В группах с детьми до 3-х лет и ли  с детьми с определенны ми

*  П о я сн е н и я

задерж кам и развития воспитатели могут позволять детям  еж е- 
ет дневно работать с м атериалам и под наблюдением так  долго, пока
:тся те не утратят интереса. Д ля обеспечения доступности и  возмож-
н аД ности использования материалов д ля  зан яти й  искусством детям
зтва с ограниченными возм ож ностям и мож ет потребоваться и адапта-
: дней ция. «Некоторое количество» означает по край ней  мере один при-
юекта менимый материал д ля  зан яти й  искусством, позволяю щ ий детям
Дол'  создать законченное произведение (например, цветны е каран даш и
ней- и бумага). Для полож ительной оценки м атериалы  долж ны  быть
золне- доступны каж ды й день не менее 1 часа при 8-часовом рабочем
л ько  дне либо в течение времени, которое пропорционально рассчи 

ты вается для групп, работаю щ их неполны й день (см. раздел  
7 «Система оценки» на стр. 11).

5.1. «Большое количество разнообразны х» м атериалов предполагает 
доступность в течение значительной части дня 3—5 разл и ч н ы х  
материалов для зан яти й  искусством по меньш ей мере четы рех 
разновидностей, одна из которы х долж на быть представлена м ате 
риалам и для рисования. Одновременная доступность м атериалов 
всех четырех категорий не явл яется  обязательной, если к а ж д а я

из ни х  используется в течение некоторого времени н а  п р о тя ж е 
н и и  значительной  ч асти  д н я . (Д ля получения дополнительной 
ин ф орм ац и и  об этих  категор и ях  м атериалов см. A l l  A b o u t  th e  
E C E R S -R ,  стр. 200.) Е да не м ож ет считаться  м атериалом  д ля  

зан я ти й  искусством .

5.2. «П реобладание и н ди ви дуальн ого  сам овы раж ен и я»  означает, что 
85% врем ени и сп ользован ия м атери алов д л я  за н я т и й  искусством  
дети  м огут зан и м аться  «свободным творчеством» и не о б язан ы  
следовать образцам . П онаблю дайте, н а  самом л и  деле дети  имею т 
доступ к  м атер и алам  д л я  за н я т и й  искусством  и использую т ли  
они и х  в собственной творческой  м анере. Вы т а к ж е  м ож ете 
посм отреть н а  п рои зведен и я  искусства , вы ставленн ы е в пом е 
щ ен и и  гр уп п ы . Е сли  в процессе наблю дения вы  видите много 
проектов, вы полнен ны х под руководством  воспи тателя , и  м ало 
и н д и ви д у ал ьн ы х  работ, не ставьте п олож и тельн ую  оцен ку  за  
д ан н ы й  аспект. Е сли вы  не уверены , спросите во сп и тателя , к а к  
часто  вы п о л н яю тся  п р о ек ты , подобные вы ставл ен н ы м . Е сли  
п р оек ты , отвечаю щ ие треб о ван и ям  аспекта  3 .2 , исп ользую тся  
не ч ащ е одного и л и  двух  раз в неделю  и вы  наблю даете много 
случаев  сам остоятельного  творческого  и сп о л ьзо ван и я  детьм и 
м атери алов д л я  за н я т и й  искусством , аспект 5.2 мож но оценить 
пол ож и тел ьн о , д аж е  если  больш ин ство  работ, вы ставл ен н ы х  
в пом ещ ении группы , им ею т «проектны й» х ар актер . (Более под 
робное обсуж дение требовани й  к  ин ди ви дуальн ом у  сам о вы р аж е 
нию  н а  3-м и 5-м уро вн ях  кач ества  см. в A l l  A b o u t  th e  E C E R S -R ,  
стр. 201-204 .)

В опросы

5.1. К ак  вы  вы бираете работы  д л я  их  п редставлени я н а  доске 
объявлений?

7.1. И спользую тся ли  когда-либо объемны е м атери алы , так и е  к а к  
глина и дерево? Е сли да, то к а к  часто?

7.2. К ак  вы  вы бираете д л я  детей за н я т и я  искусством?

7.3. П редлагаете ли  вы  детям  таки е творческие проекты , над  кото 
ры м и они могут работать в течение нескольких  дней? П о ж ал у й 
ста, опиш ите несколько примеров.
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Неудовлетворительно 

1

21. М у з ы к а /д в и ж е н и е

1.1 Дети не заним аю тся 

м узы кой/движ ением .

1.2 Гром кая фоновая м узы ка 

играет больш ую  часть дня, 

м еш ая зан яти ям  (напр., 

постоянная фоновая м узы ка 

вы нуж дает говорить громче 

обычного; м у зы ка  повыш ает 

уровень ш ум а в помещении).

: ■ ■ ::к .

Минимально

3.1 Д л я  использования детьм и 

доступны  некоторые 

м атериалы  д ля  зан яти й  

м узы кой (напр., просты е 

инструменты ; м узы кальн ы е 

игруш ки; м узы кальн ы е 

центры  с дисками).*

3.2 В оспитатели проводят к а к  
м иним ум  одно зан яти е
с применением м узы ки  
в день (напр., поют песни 
с детьми; вклю чаю т тихую  
м узы ку перед сном, органи 
зую т м узы кальное сопрово 
ж дение танцев).

3.3 К ак  м иним ум  раз в неделю  
проводятся зан я ти я  дви 
ж ен ием /тан цам и  (напр., 
ходьба или  движ ение под 
м узы ку; обы гры вание песен 
и ли  стихов в д ви ж ен и ях , 
детям  вы даю т платки
и приглаш аю т их танцевать 
под музыку).

(См. П о я сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 Д етям  доступно много м ате 
риалов д л я  за н я т и й  м узы 
кой  (напр., м у зы кал ьн ы й  
уголок с инструм ентам и, 
м агнитоф он, р екви зи т  для  
танцев; м атери алы  ад ап ти 
рую тся д л я  детей с о грани 
ченны м и возм ож ностям и).*

5.2 П ри за н я т и я х  с детьм и 
использую тся разны е виды  
м у зы к и  (напр., кл асси ч е 
с к а я  и п оп уляр н ая  м узы ка; 
м у зы ка , х ар ак тер н ая  д л я  
р азл и ч н ы х  культур ; пою тся 
песни на и н остранн ы х 
язы ках).*

7.1 М узы ка доступна к а ж 
ды й день к а к  по выбору 
детей, так  и д ля  групповы х 
зан яти й .

7.2 Иногда проводятся зан я ти я  
м узы кой, расш иряю щ ие 
м узы кальн ы й  кругозор 
детей (напр., приглаш аю т 
м узы кан та для  игры  на 
каком-либо инструменте; 
дети изготавливаю т м узы 
кальн ы е инструменты; вос 
питатели организую т виды  
деятельности, помогаю щ ие 
детям  различать звуки).*

7.3 З а н я т и я  м узы кой использу 
ю тся д ля  р азви ти я  творче 
ского подхода (напр., детей 
п росят  придум ы вать новые 
слова к  песням , поощ ряете* 
проявление ин ди видуальн о 
сти в танце).



4 1 «Некоторые» означает доступность более одной разновидности 

м а т е р и а л о в  для занятий  музы кой не менее 1 часа при 8-часовом

абочем дне либо в течение времени, которое пропорционально рас 

с ч и т ы в а е т с я  для групп, работаю щ их неполны й день (см. таблицу

| н а  с т р  11 р а з д е л  «Система оценки» и раздел «Объяснение терм и 

н о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  в данной ш кале» на стр. 12). Эти м атериалы  

н е о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы  быть доступны м и одновременно, 

пповых
5 1 Д ля оценки «много» количество м у зы кал ьн ы х  инструментов

*  П о я сн е н и я

должно быть достаточным для  одновременного использования к ак  

ш яти я  минимум половиной группы , а  так ж е  необходимо оборудование

Дие для прослуш ивания м узы ки , наприм ер ком пью терная програм м а

эр с большим разнообразием м узы кального контента (например,

1 аю т песни целиком и /и л и  отры вки из м у зы кал ьн ы х  произведений),

на j j e ставьте полож ительную  оценку за  очень короткие м узы каль-

яте; ные отрывки на компью тере, которые можно найти , наприм ер,

1 узы- во многих компью терных и грах . Реквизит д ля  танцев долж ен

i; вое- дополняться каким-либо средством воспроизведения записанной

виды  музы ки, музыки, исполняемой детьми или  взрослы м и. Д л я  того

ющие чтобы магнитофон считался доступным в группе старш их детей

и).* (4 года или старше), дети долж ны  иметь возмож ность использо 

вать записанные диски самостоятельно, но в м ладш их группах
пользу-

может потребоваться помощь воспитателя.
ворче-

5.1. (продолж.) Д ля полож ительной оценки «многие» м атери алы  д ля  
новы е „ .  „

занятии  музыкой долж ны  быть д о с т у п н ы  не менее 1 часа в день
дрябтея

сально-

при  н ахо ж ден и и  в ДОО в течение 8 часов и л и  более. Д л я  ДОО, 

р аботаю щ их менее 8 часов в день, требуется м еньш е врем ени, 

которое р ассч и ты вается  пропорционально , исходя из соотнош е 

н и я  1 час н а  8 и л и  более часов работы  (инф орм ацию  о врем ени 

д л я  групп , работаю щ их неп олн ы й  день, см. н а  стр. 12 раздел  

«О бъяснение терм инов, исп ользуем ы х в данной  ш кале»).

5.2. «Различны е виды  музыки» означает, по меньш ей мере, три ее вида. 

(Список видов м узы ки  см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 216.)

7.1. В этом  асп екте  «иногда» о зн ач ает, по к р ай н ей  м ере, 3—4 р а за  
в год.

Вопросы

К ак  вы  заним аетесь м узы кой  с детьм и?

1.1. К ак  часто вы  проводите за н я т и я  м узы кой  с детьми?

1.2. Зан и м аю тся  л и  дети движ ени ем  и ли  тан ц ам и ? П римерно к а к  
часто это делается?

5.2. К аки е  виды  м узы ки  вы  используете д л я  зан я ти й  с детьми?

7.2. П роводите л и  вы  специ альны е за н я т и я  м узы кой?

7.3. И м ею т ли  дети возм ож ность зан и м аться  м узы кой  по своему 
ж еланию ?
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Неудовлетворительно М иним ально

2 2 . К уб и к и *

1.1 Детям доступно мало 

кубиков для  игр.*

3.1 Доступно достаточное ко л и 

чество кубиков и допол 

нений к  ним д ля  того, 

чтобы, по крайней  мере, 

два ребенка могли одно 

временно строить разны е 

сооружения.*

3.2 Д л я  строительны х игр  

используется свободное 

место на полу.

3.3 Кубики и дополнения

к  ним доступны д л я  еж е 

дневного использования.*

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5

Х о р о ш о

6 7

Отлично

5.1 Д оступно достаточно места, 

кубиков и дополнений

к  ним  д л я  того, чтобы  трое 

детей  и л и  более м огли стро 

и ть  одновременно.*

5.2 К убики  и дополнения 

к ни м  рассортированы  

по видам .

5.3 В стороне организован 
сп ец и альн ы й  строитель 
ны й  уголок, где х р ан ятся  
к у б и к и  и им еется  подхо 
д ящ ее покры тие д л я  стро 
ительства  (напр., плоски й  
ковер и ли  другое устойчи 
вое покрытие).*

5.4 С троительны й уголок 
доступен д л я  игр  в течение 
значительной  ч асти  дня.*

7.1 Еж едневно детям  доступны , 
по край н ей  мере, два вида 
кубиков и разнообразны е 
дополнения к  ним  (напр., 
больш ие и  м аленькие, сам о 
дельны е и фабричные).

7.2 К убики и дополнения к  ним  
х р ан ятся  на откры ты х стел 
л а ж а х  с этикеткам и  (напр., 
в виде картинок и ли  конту 
ров кубиков).*

7.3 Н екоторы е возм ож ности 
играть в кубики  доступны  
вне помещ ения.



;тупны, 

i вида 

зные 

апр ., 

е, само- 

е).

I к  ним 

ex стел- 

(напр., 

конту-

сти

гупны

*  П о я с н е н и я

22 Кубики -  это м атериалы , пригодны е для  строитель-

ПРИства больших сооруж ений. Разновидности кубиков: ц е л ь н ы е  

и б и к и  (деревянные или  пластиковы е, в том числе прям оуголь 

ной квадратной, треугольной и цилиндрической формы); б о л ь 

шие п о л ы е  к у б и к и  (деревянные, пластиковы е или  картонны е); 

с а м о д е л ь н ы е  к у б и к и  (такие материалы , к а к  коробки из-под еды 

и пластиковые контейнеры). Обратите вним ание, что взаим освя 

занные блоки (большие и ли  м аленькие, внутри или  вне помещ е 

ния) учитываю тся не здесь, а  в признаке 19 «Занятия для  разви 

тия мелкой моторики». Обычно строительны й уголок находится 

внутри рассматриваемого помещ ения группы . Однако в детских  

учреж дениях, где регулярно доступны й д ля  детей строительны й 

уголок располагается за пределам и рассматриваемого пом ещ ения 

группы (например, в многоцелевом помещ ении и ли  на улице), его 

следует учитывать при оценке данного при знака.

1.1. «Мало кубиков» означает, что в распоряж ении детей нет куби 

ков или используется меньш е кубиков, чем необходимо д л я  того, 

чтобы каж ды й из двух детей мог построить больш ое сооруж ение.

3.1. «Достаточное количество кубиков» означает наличие достаточ 

ного числа кубиков определенного вида для  строительства боль 

шого сооружения. Смеш анные наборы с количеством  менее чем 

10—20 кубиков каж дого  вида н ел ьзя  оценивать полож ительно, 

потому что их трудно использовать при строительстве. Д л я  поло 

жительной оценки «дополнения» долж ны  находиться в пределах 

строительного уголка и ли  рядом с ним , чтобы дети поним али , 

что эти материалы необходимо использовать вместе с куб и кам и . 

Дополнения делаю т игру  более интересной. П рим ерам и м огут 

служить игруш ечные лю ди, ж ивотны е, транспортны е средства и 

дорожные знаки. Если дополнения не хран ятся  рядом с куб и кам и  

или вместе с ними, необходимо убедиться, что дети на самом деле 

используют эти м атериалы  в качестве дополнений к  куб и кам . 

Если этого не наблю дается, полож ительная оценка невозм ож на.

3.1. Для положительной оценки кубики и дополнения к  ним долж ны  

оыть доступны в течение одного часа в при нахож дении в ДОО 

8 часов или более либо в течение времени, которое рассчиты ва 

ется пропорционально д ля  групп, работаю щ их неполны й день

(см. стр. 12, раздел  «Объяснение терминов, используем ы х в д ан 

ной ш кале»),

5.1. Этот аспект требует такого количества кубиков, которого было бы 

достаточно д л я  одновременного строительства больш их сооруж е 

н и й  тр ем я  детьм и. П онаблю дайте, к а к  используется строитель 

ны й  уголок. К онкретн ы х требований к  площ ади  такого простран 

ства не предусмотрено. Е сли вы  не м ож ете наблю дать, к а к  дети 

использую т это пространство, представьте, к а к  оно будет исполь 

зоваться с учетом  разм еров строительного у го л к а  и  видов куби 

ков. Т акж е  уч и ты вай те  возраст и способности детей.

5.3. В строительном уголке помимо кубиков такж е  могут находиться 
другие виды  м аленьки х  и взаим освязанны х блоков, которые рас 
см атриваю тся в при знаке 19 «Занятия д ля  развития м елкой мото 
рики», при этом данное пространство все равно м ож ет оцениваться 
к а к  строительны й уголок. П олож ительная оценка, к а к  правило, 
оказы вается невозмож ной, если вместе с кубикам и  х р ан ятся  дру 
гие материалы , наприм ер и груш ки  д ля  развития мелкой моторики, 
м атериалы  д ля  ролевы х игр, зан яти й  искусством и ли  столярны й 
инструмент, которы е так  и ли  иначе меш аю т строительны м  играм .

Тем не менее, если  в строительном уголке находится несколько 
ш л я п  и л и  м ал ен ьки х  игруш ечн ы х дом ов/здани й , которы е не 
зан и м аю т м еста и не м еш аю т строительны м  играм , можно ста 
вить полож ительную  оценку.

5.4. Все строительны е у го л ки , учтенны е при  расчете доступности 
в течение значительной  части  дня, долж ны  соответствовать тре 
бованиям  аспектов 5.1—5.3. Д ополнительны е строительны е уголки  
м огут н аходиться  н а  улице и л и  в другом  помещ ении.

7.2. П ри м арки ровке стел л аж ей  д л я  кубиков использование только 
этикеток  с нап ечатан ны м и словам и без соответствую щ их изобра 
ж ен и й  предполагает отрицательную  оценку.

Вопросы

3.1. К ак  часто проводятся строительны е игры ? В течение какого  вре 
мени дети могут играть в кубики?

7.2. И граю т ли  дети  с куб и кам и  на улице?
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Неудовлетворительно

3

М иним ально

2 3 . П е с о к /в о д а *

1.1 Возможности д ля  игр
с песком и л и  водой отсут 
ствуют к а к  внутри, 
т а к  и  вне пом ещ ения*

1.2 Нет игруш ек д ля  игр 
с песком или  водой.

3.1 Л ибо  внутри, ли б о  вне 
помещ ения обеспечены 
некоторые возм ож ности для  
игр  с песком и ли  водой.*

3.2 Доступны некоторые 
игруш ки  д ля  игр  с песком / 
водой.

(С м . П о я сн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)

Х о р о ш о

5.1 Обеспечены возм ож ности 
д л я  игр  с песком  и водой 
(л и б о  внутри , л и б о  вне 
пом ещ ения).

5.2 Д л я  игр  доступны  р аз 
нообразны е и гр у ш ки  
(напр., контейнеры , л о ж к и , 
воронки , ковш и, совки, 
кастрю ли  и сковородки, 
ф орм ы , игруш ечны е лю ди, 
ж и во тн ы е и  грузовы е 
автомобили).*

5.3 И гры  с песком  и л и  водой 
доступны  д л я  детей в тече 
ние к а к  м ин им ум  1 часа
в день.

О тлично

7.1 В озмож ности д л я  игр
с песком и водой обеспе 
чены  к а к  внутри, т а к  
и  вне пом ещ ения (при 
благопри ятн ы х  погодны х 

условиях).*

7.2 П роводятся различны е зан я 
ти я  с песком и водой (напр., 
в воду добавляется пена, 
м еняется материал в песоч 
нице, например, песок зам е 
няется рисом).



*  П оясн е ния

Признак 23. Песок м ож ет зам еняться  сы пучим и м атери алам и , 

таким и к ак  рис, чечевица и  кукурузн ая  крупа. П есок и л и  его 

заменитель долж ны  быть доступны в достаточном количестве, 

чтобы дети могли копаться в нем, нап олн ять ем кости и  вы сы 

пать. О пилки могут считаться заменителем  песка, если их мож но 

использовать точно так  ж е, к а к  песок, — то есть легко насы пать 

и л и  копать — и если дети не занозят руки  при использовании 

этого материала. Проблемы охраны здоровья или  безопасности, 

связанные с использованием песка, воды и ли  зам енителей песка 

следует учиты вать в п ри зн аках  13 и 14.

1.1. «Возможности» д ля  игр  с песком и водой предполагаю т дей 
ствия, связанны е с предоставлением соответствую щ их м атериа 
лов для  подобных игр. Е сли детям  разреш аю т играть в л у ж ах  
или копаться в грязи  на детской площ адке, то требования д ан 
ного при знака не вы полняю тся.

3.1. Н аличие стола д ля  игр  с песком и водой в каж дом  помещ ении 
группы не является  обязательны м , но если он находится в сосед 
нем помещ ении, то дети долж ны  иметь возмож ность регулярно 
его использовать. Д ля полож ительной оценки доступ к  этому обо
рудованию должен быть необязательно еж едневны м, но р егу л яр 
ным, например не менее получаса два р аза  в неделю.

5.1. При оценке «разнообразия» учиты вайте р а з л и ч и я  м еж ду  и груш 
ками, которые дети могут использовать. Разнообразие представ 
лено таким и  характеристикам и  игруш ек, к а к  ф ункц ии , р аз 
мер, уровень прозрачности, форма, цвет, и эти свойства следует 
учитывать, однако, при оценке первостепенное значение имею т 
их ф ункции. При нал и ч и и  только дубликатов какой-то  одной 
игруш ки (например, много совков) требования по обеспечению 
разнообразия выполнены не будут. Разнообразие игруш ек необя 
зательно должно обеспечиваться одновременно: оно м ож ет быть 
достигнуто за  счет регулярной зам ены  игруш ек.

5-2. (Продолж.) Если воспитатель сообщает, что и груш ки  м еняю тся, 
попросите показать вам  другие игруш ки  и вы ясните, с к ак о й

частотой происходит их  зам ена. П ри доступности и песка, и воды 
разнообразие и груш ек долж но обеспечиваться в обоих сл у ч ая х , 
но при  этом д ля  соответствия данном у требованию  могут исполь 
зоваться одни и те ж е и груш ки .

К о л и ч е с т в о  и груш ек , доступны х д л я  игр , т а к ж е  уч и ты вается  при 
определении «разнообразия».

Н априм ер , когда в одно врем я и гр у ш ки  использует м еньш ее к о л и 
чество детей , д л я  обеспечения разнообразия  требуется меньш е 
и груш ек при  условии, что они м огут использоваться в р азл и ч н ы х  
ц ел я х . К огда больш ее количество детей вы нуж дено использовать 
и х  совместно, требуется больш ее количество  игруш ек р азн ы х  
видов.

5.3. В груп п ах , которы е зани м аю тся 4 часа и л и  менее, 1 час зам ен я 
ется  н а  полчаса.

7.1. Д л я  полож ительной  оценки по этому аспекту требую тся р азл и ч 
ны е м ероприятия по обеспечению игр с песком и водой внутри  
и вне пом ещ ений. П олож и тельн ая  оцен ка не м ож ет обеспечи 
ваться  за счет еж едневного переноса одного и того ж е средства 
(наприм ер, стола д л я  игр  с песком/водой) из пом ещ ения на 
улицу. В следствие неудобства д л я  воспи тателя  и  трудоем кости 
смены  м атери ала  в одной и той ж е ем кости д л я  обеспечения игр  
к а к  с песком, т а к  и  с водой частое двойное использование одной 
единицы  оборудования явл яется  м аловероятны м .

Вопросы

3.1. Вы используете песок и ли  воду при  за н я т и я х  с детьми? К а к  это 
организовано? К а к  часто вы  это делаете? Где доступно проводить 
это зан яти е?

3.2. Е сть л и  и гр у ш ки , которы е дети м огут использовать при игр ах  
с песком  и л и  водой? П ож алуйста , опиш ите их.

7.2. М еняете л и  вы  виды  зан яти й  с песком и  водой?

63



1

Неудовлетворительно

2 4 . Р о ле в ы е  и г р ы *

1.1 Отсутствуют материалы  или  

оборудование д ля  проведе 

ния игр с переодеванием 

или ролевых игр.

3.1 Д оступны  некоторы е м ате 

риалы  и мебель д л я  роле 

вых игр, так  что дети 

могут сам остоятельно 

исполнять различны е 

семейные роли (напр., 

одеж да д л я  переодевания, 

предметы быта, куклы ).

3.2 М атериалы  доступны

в течение к а к  м иним ум  

1 часа в день.*

3.3 Предусмотрено отдельное 

хранение м атериалов для  

ролевы х игр.

*  Пояснения

П ризнак 24. Ролевые игры  предполагаю т творческую  деятельность, 

связанную  с перевоплощ ением субъекта. Этот вид игры  им еет 

место в тех случаях , когда дети сами играю т те или  ины е роли и 

когда они м анипулирую т ф игурам и, например ку к л ам и  в к у к о л ь 

ном доме. Т аким  образом, зан я ти я  по освоению детьми стереотип-
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5  6

Х о р о ш о О тлично

5.1 Д оступно больш ое кол и 

чество м атериалов д ля  

ролевы х игр , в том числе 

одеж да д л я  переодевания.*

5.2 М атериалы  доступны

в течение значительной  

ч асти  дня.*

5.3 Е ж едневно доступен рекви 

зи т  к а к  м ин им ум  по двум 

разн ы м  тем ам  (напр., веде 

ние х озяй ства  и  работа).*

5.4 Д л я  ролевы х и гр  отведена 

четко ограниченная  часть 

пом ещ ения с пространством  

д л я  игры  и  д л я  упорядочен 

ного х ран ен и я  реквизита.*

7.1 М атериалы  м еняю тся д л я  

обеспечения разнообразия 

тем ролевы х игр  (напр., 

я щ и к и  с реквизитом  д л я  

т ак и х  тем, к а к  работа, ф ан 

тази и  и досуг).

7.2 Предусмотрен реквизит для 

реализации принципа раз 

нообразия (напр., реквизит 

для представления различ 

ны х культур; оборудование, 

используемое людьми с огра 

ниченными возможностями).*

7.3 П редусмотрен рекви зи т  для  

акти вн ы х  ролевы х игр  на 

улице.*

7.4 К артины , рассказы  и экс 

курсии использую тся для  

обогащ ения ролевых игр  

новым содержанием.

н ы х  последовательностей действий д ля  успеш ного вы полнения 

т ак и х  дом аш них дел, к а к  уборка стола и л и  полировка столовых 

приборов, не считаю тся  соответствую щ им и требованиям  данного 

п р и зн ак а . Д л я  полож ительной оценки по этому п р и зн аку  дети 

долж ны  им еть возм ож ность использовать м атериалы  т ак , к а к  им 

угодно, в р ам к ах  своей воображ аем ой игровой деятельности .

Ролевая  и гр а  под креп ляется  рекви зитом , обеспечиваю щ им 

охват разл и ч н ы х  тем , вклю чая  в е д е н и е  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а
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(например, куклы , мебель детского разм ера, одеж да, кух о н н ая  

утварь); выполнение р а з л и ч н ы х  в и д о в  р а б о т  (например, офис, 

строительство, ферма, м агазин , туш ение пож аров, перевозки); 

ф а н т а з и ю  (например, ж ивотны е, динозавры , сказочны е персо 

наж и), а  такж е о т д ы х  (например, кемпинг, спорт).

3.2. Д ля положительной оценки материалы  долж ны  быть доступны  не 

менее 1 часа в день при работе учреж дения в течение 8 часов и ли  

более. При продолжительности рабочего д ня  менее 8 часов требу 

ется меньше времени, которое рассчиты вается пропорционально 

(информацию о времени д л я  групп, работаю щ их неполны й день, 

см. на стр. 12 раздел «Объяснение терминов, используемых в д ан 

ной шкале»).

5.1. «Большое количество» материалов д ля  ролевых игр  означает, что 

трое и  более детей могут использовать эти м атериалы  одновре 

менно, не конфликтуя из-за них, и  что этих материалов доста 

точно для стимулирования более слож ны х игр. Одежда д ля  пере 

одевания является  необходимой частью  «большого количества» 

материалов, но при этом не требуется н ал и ч и я  многих образцов 

такой одежды. Головные уборы, сум ки и обувь считаю тся одеж 

дой д ля  переодевания. Однако в силу того, что в дош кольном  

возрасте у детей происходит становление половой идентичности, 

им требую тся конкретны е примеры  одеж ды, характерной д ля  

м уж чин или ж енщ ин. Соответственно, необходимы два и л и  три 

образца одежды для каж дого пола (например, подтяж ки , ш ляп ы  

или  туфли к ак  предметы м уж ской одежды; дам ские сум очки и ли  

цветочные ш ляпы  — женской). Т акж е могут быть предоставлены  

образцы универсальной одеж ды , но т ак ая  одеж да не считается 

однополой.

5.2. Оценивая доступность материалов в течение значительной части 

дня, учиты вайте материалы  к а к  внутри, так  и вне помещ ения.* 

Одежда для переодевания, предполагаем ая аспектом 5.1, не тре 

буется для  ролевых игр вне помещ ения, потому что м ож ет быть 

опасной. Тем не менее рекви зит для  прим енения на улице дол 

ж ен быть достаточно полны м, чтобы предоставлять возмож ность 

полноценной игры  с перевоплощ ением. Н априм ер, в дом ике на 

детской площ адке долж ны  быть мебель и другие рекви зиты , 

в кукольны х колясках  долж ны  быть к у к л ы , вместе с кухонной 

мебелью долж на использоваться кухонная утварь, при использо 

ван и и  детски х  автомобилей необходимы место д л я  зап р авк и  или  

вещ и д л я  перевозки , д л я  м аш и нок в песочнице долж ны  бы ть 

предусм отрены  игруш ечны й гар аж  и ли  лю ди.

5.3 . П ри оценке данного аспекта уч и ты вай те  м ал ен ьки е  и гру ш ки , 

которы е дети м огут использовать д л я  ролевы х игр  к а к  внутри , 

т ак  и вне пом ещ ения (например, небольш ие к у к л ы , грузовики , 

ж и вотн ы е). (Более подробное обсуж дение тем  д л я  ролевы х игр  

см. в A l l  A b o u t  th e  E C E R S -R , стр. 239-241.)

5.4. У порядоченное хранение означает, что м атер и алы  одного вида 

(наприм ер, к у к л ы , одеж да д л я  переодевания, рекви зи т  д ля  п ри 

готовлен ия пи щ и , м у л яж и  п и щ евы х продуктов), к а к  правило, 

х р ан я тся  вместе (наприм ер, в контейнерах и л и  в мебели). Место 

д л я  х ран ен и я  р екви зи та  не предполагает идеального порядка.

7.1. В р ам к ах  этого аспекта уч и ты вается  такой  р екви зи т , к а к  к у к л ы  
р азн ы х  рас, культур , возрастов и возм ож ностей , а  так ж е  одеж да 
д л я  переодевания, игруш ечны е продукты  и  ку х о н н ая  утварь, 
х ар ак тер н ая  д л я  разл и ч н ы х  культур.

7.2. Д ан н ы й  аспект предусм атривает предоставление детям  достаточно 
больш ого пространства, которое позволяло бы им  играть в ролевые 
игры  очень активн о  и ш умно, не м еш ая при  этом другим  за н я 
ти ям . Д л я  зам ены  пространства на улице м о ж ет использоваться 
больш ое пространство внутри пом ещ ения, н ап р и м ер  спортивны й 
зал  и л и  многоцелевое помещ ение. Д етям  м огут быть доступны  
сооруж ения и транспортны е средства (наприм ер, дом ики , автомо 
били и ли  лодки), а  так ж е  одеж да д л я  переодевания или  рекви зит 
д л я  кем п инга , приготовления пи щ и , работы , перевозок.

В опросы

7.1. М огут ли  дети использовать какой-нибудь другой  рекви зи т  д л я  
ролевы х игр? П ож алуй ста , опиш ите его.

7.2. Р екви зи т  д ля  ролевы х игр  когда-либо исп ользуется  на улице или  
в больш ом пространстве внутри  помещ ения?

7.3. П редприним аете ли  вы  что-нибудь д ля  д ополнени я ролевы х игр  
новы м и возм ож ностям и?
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Неудовлетворительно М иним ально

2 5 . О п ы т о б щ е н и я  с п р и р о д о й  /  з н а н и я  о  п р и р о д е *

1.1 Отсутствуют игры , м ате 

риалы или зан яти я , свя 

занные с опытом общ ения 

с природой /  получением 

знаний о ней.*

3.1 Д оступны некоторые соот 

ветствую щ ие уровню  разви 

тия детей игры , м атериалы  

или  зан яти я  по двум кате 

гориям  из области опы та 

общ ения с природой /  зна 

ний о ней.*

3.2 Такие м атериалы  доступны  

ежедневно.*

3.3 Д етей призы ваю т приносить 

с собой объекты  природы , 

чтобы поделиться с дру 

гим и или  добавить в ко л 

л екц и и  (напр., принести 

опавш ие листья  с детской 

площ адки  и ли  домаш нее 

животное).

(См. П оя сн ен и я  н а  сл е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)  
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Хорош о Отлично
> • -чч' : -

5 6 7

5.1 Д оступно больш ое кол и 

чество соответствую щ их 

уровню  р азви ти я  детей игр, 

м атериалов и  зан я ти й  из 

трех  категорий.*

5.2 Т аки е м атери алы  доступны  

в течение значительной 

части  дня.*

5.3 М атериалы , связанны е

с опы том общ ения с при 

родой /  получением  знаний  

о ней, хорош о организованы  

и в хорош ем состоянии 

(напр., ко л л екц и и  х р ан ятся  

в специально  отведенны х 

д л я  этого м естах, кл етки  

ж и во тн ы х  чистые).

5.4 П овседневны е собы тия 

использую тся в качестве 

основы д л я  получения 

опы та общ ения с приро 

дой /  зн ан и й  о ней (напр., 

разговоры  о погоде, наблю 

дение за  насеком ы м и или 

п ти ц ам и , обсуж дение смены 

времен года, пускание 

м ы л ьн ы х  пузы рей или  воз 

д у ш н ы х  змеев в ветрены й 

день, наблю дение таян и я

и  зам ер зан и я  снега).*

7.1 Требую щ ие больш его уч а 

стия  воспитателей  за н я т и я , 

связан н ы е с опытом общ е 

н и я  с природой /  п олуче 

нием  зн ан и й  о ней, пред 

л агаю тся  к а к  м иним ум  раз 

в 2 недели (напр., п ри го 

товление пи щ и , просты е 

эксперим енты  вроде изм е 

рени я коли чества  осадков, 

экскурсии).

7.2 Д ля получения дополнитель 

ной информации и обога

щ ения личного опыта детей 

применяю тся книги, картины , 

и /и ли  аудио-/видеоматериалы.



*  П о я с н е н и я

П ризнак 25. М атериалы, связанны е с опытом общения с природой /  

получением знаний о ней вклю чаю т в себя следую щ ие категории: 

ко л лекц и и  п р и р о д н ы х  о б ъ ек т о в  (например, кам н и , насекомые, 

семена растений), ж ивы е сущ ест ва  для наблю дения и ухода 

(например, комнатные растения, сады, домаш ние ж ивотны е), 

кн и ги , игры  или и гр уш к и  и з обл аст и  оп ы т а общ ен и я  с п р и 

р о д о й  /  зн ан и й  о н ей  (например, игры  на сортировку карточек 

по теме «Природа»), а такж е  за н я т и я , с в я за н н ы е  с о п ы т о м  

общ ения  с п риродой  /  п о л уч ен и ем  зн а н и й  о н ей , такие к а к  

приготовление пищ и и  простые эксперименты (например, с м агн и 

тами, увеличительными стеклами, плаваю щ ими и тонущ ими пред 

метами). Термин «к о л л е к ц и и  п р и р од ны х о б ъ ект о в» предполагает 

наличие групп подобных объектов, которые можно объединить 

в рам ках  соответствующей классиф икации . Н апример, поищ ите 

коллекции ракуш ек, семян, листьев, ш иш ек. В каж дой  ко л л ек 
ции должно быть достаточно объектов для того, чтобы дети могли 
вы явить сходства и /и л и  различия. К оллекции долж ны  состоять из 
природных объектов; коллекции  из пластика (например, насеко 
мые, животные из зоопарка) считаю тся игруш кам и, связанны м и 
с опытом общения с природой /  получением знаний о ней. Д л я  
соответствия требованиям аспекта 5.2 коллекции  долж ны  быть 
доступны детям в течение значительной части дня.

3.1. М атериалы, которые связаны  с опытом общ ения с природой /  
получением знаний о ней и которые дети могут изучать сам о 
стоятельно, как  правило, подходят для  детей различного воз 
раста и уровня развития. М атериалы, которые требую т ум ений , 
слиш ком слож ных для  отдельны х детей, и ли  которы е недоста 
точно трудны для детей, не соответствуют уровню  их р азви ти я . 
Например, определение уровня ж идкости  в столбике термом етра 
для  различения горячего и холодного мож ет бы ть подходящ им  
занятием  для дош кольников, но не для  2-летних детей.

3.2. М атериалы долж ны быть доступны не менее 1 часа при рабочем 
дне продолжительностью  8 и ли  более часов либо в течение вре 
мени, которое рассчиты вается пропорционально д ля  групп, рабо 
таю щ их неполный день (см. таблицу на стр. 12, раздел  «Объясне 
ние терминов, используемых в данной ш кале»).

5.1. «Больш ое количество» означает п р и м е р н о  3—5 образцов из трех 
категори й  м атериалов, связан н ы х  с опытом общ ения с п р и р о 
дой /  получением  зн ан и й  о ней. Это число м ож ет варьироваться, 
если представлены  все три  из четы рех категорий . В некоторы х 
сл у ч а ях  м ож но поставить полож ительную  оценку  за  более чем 
3 -5  образцов одного вида и менее 3 -5  образцов другого вида. Это 
т а к ж е  зависит от возраста и количества детей в группе. (Описа 
ние каж д о й  из четы рех категорий  материалов, связан н ы х  с опы 
том общ ения с природой /  получением  зн ан и й  о ней, см. в A l l  
A b o u t  th e  E C E R S -R ,  стр. 253-256 .)

5.2. О ценивая доступность м атериалов в течение значительной  части  
д н я , уч и ты вай те  м атериалы  к а к  внутри, так  и  вне пом ещ ения.* 
Д л я  полож ительной  оценки по аспекту 5.2 долж ны  вы полняться  
требовани я аспекта 5.1. Е сли врем я зан яти й  н а  улице у ч и ты ва 
ется при расчете значительной  части  дня, то во врем я зан я ти й  
н а  улице долж ны  бы ть доступны  м атериалы  к а к  м иним ум  двух 
категорий .

5.4. Н еобходимо наблю дение одного образца и ли  н ал и ч и е  убедитель 
ны х  д оказательств  (наприм ер, ф отограф ии, рисунки). (П римеры  
повседневны х собы тий см. в A l l  A b o u t  th e  E C E R S -R ,  стр. 259—260.)

В опросы

3.1. П риносят л и  дети  с собой какие-либо природны е объекты ? К ак  
это организовано?

7.1. М ожете ли  вы  привести  несколько примеров зан я ти й , которы е 
связан ы  с опы том общ ения с природой /  получением  зн ан и й  
о ней и которы е вы проводите с детьми в дополнение к  тем, что 
я  наблю дал(а)? К а к  часто проводятся таки е зан яти я?

7.2. И спользуете ли  вы  на зан я т и я х  с детьми кн и ги  и л и  аудио-/видео- 
м атери алы , связанны е с опы том общ ения с природой /  получе 
нием знан ий  о ней? П ож алуйста , опиш ите подробно.
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Неудовлетворительно

1

2 6 . М а т е м а ти к а /с ч е т *

1.1 М атериалы по матем атике/ 

счету недоступны.

1.2 М атематика/счет изучаю тся 

в основном с применением 

механического повторения 

цифр или рабочих листов.*

Минимально 

2 3

3.1 Доступны некоторые соот 

ветствую щие уровню  раз 

вития детей материалы  

по математике/счету.*

3.2 Т акие м атериалы  доступны  

ежедневно.*

(См . П оясн ен и я  н а  сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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Хорош о О тлично

5.1 Доступно много разл и ч н ы х  

м атериалов, соответствую 

щ и х  уровню  разви ти я  детей 

(напр., м атериалы  для 

счета, изм ерения, изучения 

формы  и размера).*

5.2 Т аки е м атериалы  доступны 

в течение значительной 

части  дня.

5.3 М атериалы  хорош о орга 

ни зованы  и в хорошем 

состоянии (напр., отсорти 

рованы  по видам , все части 

и гр  х р ан ятся  в отдельны х 

наборах).*

5.4 П овседневные зан яти я  

использую тся д ля  освоения 

м атем ати ки /счета  (напр., 

сервировка стола, пере- 

счи ты ван ие ступенек при 

ходьбе по лестнице, при 

м енение тайм ера д ля  учета 

врем ени при играх , предпо 

л агаю щ и х  очередность).*

7.1 З а н я т и я  м атем ати кой / 

счетом , требую щ ие боль 

ш его уч асти я  воспитате 

лей, проводятся не реж е 

одного р аза  в 2 недели 

(напр., подготовка таблицы  

д л я  сравнени я роста детей, 

подсчет и запись ко л и ч е 

ства п тиц , прилетаю щ их 

н а  кормуш ку).*

7.2 Д ля поддержания интереса 

материалы меняю тся (напр., 

при счете плюшевые медведи 

заменяю тся динозаврами, 

взвеш иваю тся различны е 

объекты).



*  П ояснения

Признак 26. Различны е виды материалов по матем атике/счету помо

гают детям осваивать счет , и зм ер я т ь  вел и ч и н ы , с р а в н и в а т ь  

количест во, у зн а ва т ь  геом ет ри чески е ф и гу р ы  и знаком иться 

с ц иф рам и. Примеры материалов по математике/счету: м елкие 

предметы для счета, весы, линейки, пазлы  с цифрам и, цифры  на 

магнитах, числовые игры  вроде домино и ли  лото и предметы п ра 

вильной геометрической формы, например паркетная плитка.

1.1. «Изучаются в основном с применением механического повторения 

цифр или рабочих листов» означает, что такой подход использу 

ется при обучении матем атике/счету больш инства детей.

3.1. Соответствующие уровню развития детей м атериалы  по м атем а 

тике/счету позволяю т детям  использовать кон кретны е объекты  

д ля  экспериментов с количеством, размером и  формой по мере 

освоения ими понятий и операций, таки х  к а к  слож ение, вы чи 

тание и решение задач, которые потребую тся им в дальнейш ем  

для выполнения более абстрактны х зад ан и й  в ш коле. С оответ 

ствие материала и ли  задан ия определяется с учетом  способно 

стей и  интересов детей. И спользование рабочих листов по м атем а 

тике дош кольниками, в распоряж ении которы х им еется больш ое 

количество других конкретны х материалов, м ож ет соответство 

вать уровню их развития, но неприемлемо д ля  детей 2 -3 -х  лет. 

Тщ ательно осмотрите помещение при поиске материалов по м ате 

матике, потому что они не обязательно х р ан ятся  в одном месте. 

«Некоторые» означает, по крайней мере, два р азл и ч н ы х  м атери 

ала к ак  минимум трех из п яти  перечисленны х видов. (Список 

примеров категорий материалов по м атем атике см. в A l l  A b o u t  

th e  E C E R S-R , стр. 267-269.)

3.2. Д ля положительной оценки материалы  долж ны  быть доступны  

в течение 1 часа при рабочем дне продолжительностью  8 или  более 

часов либо в течение времени, которое рассчиты вается пропорци 

онально для групп, работаю щ их неполный день (см. таблицу на 

стр. 12, раздел «Объяснение терминов, используемы х в данной 

шкале»),

5.1. «Много» означает п р и м ер н о  3—5 материалов каж дого  вида. Тем 

не менее это число мож ет варьироваться, если представлены  все

четы ре вида. В некоторы х сл у ч аях  мож но поставить п олож и тель 
ную  оценку за более чем 3 -5  м атериалов одного вида и менее 
3—5 м атериалов другого вида. Это т а к ж е  зави си т  от возраста 
и коли чества  детей в группе. П олож и тельн ая  оцен ка стави тся  
за  м атери алы , явно предназначенны е д ля  обучения м атем атике 
(наприм ер, п азл  с элем ентам и определенны х разм еров и л и  разной 
ф орм ы , доска с нап ечатан ны м и ци ф рам и и соответствую щ им и 
им отверстиям и , весы с предм етам и д л я  взвеш и ван и я , набор 
вл ож ен н ы х друг в друга  ч аш ек , требую щ ий уч ета  и х  разм еров 
при укл ад ке). Д л я  полож ительной оценки менее сп ец и али зи ро 
ван н ы х  м атериалов (кубиков, бусин д л я  н ан и зы в ан и я , наборов 
игруш ечн ы х ж и вотн ы х) необходимо убедиться, что эти м атери 
ал ы  использую тся д л я  обучения детей м атем атике.

5.1. П олож и тельн ая  оценка аспекта «хорошо организованы  и в хоро 
ш ем  состоянии» предполагает соответствие этому стандарту  при 
мерно 75% доступны х м атериалов.

5 .2 . Этот аспект используется д л я  оценки успеш ности св язы ван и я  
взрослы м и  м атем ати ки  и счета с собы тиям и в повседневной 
ж и зн и  детей. Поэтому обратите вним ание на использование чисел 
во врем я прием а пи щ и  или  при подготовке к  нем у (наприм ер, 
при  сервировке стола), при переходе от одних зан я ти й  к  другим , 
при прим енении тайм ера д ля  соблю дения очередности, при пере 
счете отсутствую щ их и  т.д. П ри вы ставлении  оценки  по этому 
аспекту не учиты вай те  игровую  деятельность вроде числовы х или  
ком пью терны х игр. Д л я  полож ительной оценки  по этому аспекту 
«обсуждение чисел» и ли  оперирование им и в ходе повседневны х 
собы тий долж ны  бы ть заф иксированы  не менее одного р аза  за  
врем я наблю дения. (П римеры обсуж дения чисел см. в A l l  A b o u t  
th e  E C E R S -R , стр. 272, 273.)

7.1. Список зан яти й  см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 273, 274.

В опросы

7.1. П риведите несколько примеров зан я ти й  по м атем атике, которы е 
вы проводите с детьм и в дополнение к  тем, что я наблюдал(а)?

7.2. И спользую тся ли  при зан я т и я х  с детьм и какие-либо  другие м ате 
риалы  по м атем атике? К ак  это организовано?
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27. И сп о л ь з о ва н и е  т е л е в и з о р а  в и д е о , и /и л и  к о м п ь ю те р а *

1.1 Используемые материалы  

не соответствуют уровню 

развития детей (напр., 

сцены насилия или  сек 

суальные сцены, внуш аю 

щ ие страх персонаж и или 

сюжеты, слиш ком слож ны е 

компьютерные игры).*

1.2 Во время использования 
телевизора/компью тера 
альтернативные зан яти я  
не допускаю тся (напр., 
все дети долж ны  смо
треть видеопрограмму 
одновременно).

3.1 Все используемые м атери 
алы  не содержат проявле 
ний насилия и нетерпим о 
сти к  ины м к у л ьтур ам *

3.2 Во врем я использования 
телевизора/ком пью тера 
доступны  альтернативны е 
зан яти я .

3.3 Д етям  разреш ается  исполь 
зовать телевизор/видео и ли  
компью тер в течение огра 
ниченного времени (напр., 
просмотр теле- и видеопро 
грам м  ограничен одним 
часом в день в группах  
полного дня; врем я поль 
зовани я компью тером д ля  
каж дого  ребенка ограни 
чено 20 м ин утам и  в день).*

(См. П о я с н е н и я  на сл ед ую щ ей  ст р а н и ц е)
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5.1 И спользую тся только те 
м атери алы , которы е реко 
мендованы  д л я  детей 
(напр., «Улица Сезам», 
образовательны е видеопро 
грам м ы  и компью терны е 
игры , но не больш инство 
мультфильмов).

5.2 К омпью тер используется 
к а к  одно из многих за н я 
тий , доступны х по ж ел а 
нию  детей.
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

5.3 Б о л ьш ая  часть материалов 
поощ ряет активное участие 
детей (напр., дети могут 
танцевать, петь или  делать 
у п р аж н ен и я  при просмо 
тре видео; компью терны е 
програм м ы  приучаю т 
детей дум ать и  приним ать 
реш ения).

5.4 Воспитатели активно уча 
ствуют в использовании теле
визора, видео или компьютера 
(напр., смотрят и обсуждают 
видео с детьми; проводят 
занятия, предлагаемые в обра
зовательных телевизионных 
программах; помогают детям 
научиться использовать ком 
пьютерные программы).

7.1 Н екоторы е ком пью тер 
ны е програм м ы  развива: 
у детей творческий подх 
(напр., кр еати вн ая  п р о 
грам м а д л я  рисования, 
возм ож ности  реш ать за/: 
в ком пью терной игре). 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.2 Используемые материалы 
поддерживают и дополняз 
текущ ие темы и занятия 
группы (напр., CD-диск и 
видео о насекомых дает 
новую информацию по те 
«Природа»; видео о ферме 
ских хозяйствах готовит 
детей к  соответствующей 
экскурсии).



*  П ояснения

П ризнак 27. Если не используется ни телевизор, ни  видео, ни  ком 

пью тер, то за  этот признак ставится оценка Н П  (неприменимо). 

Всегда следует спраш ивать об использовании телевизора и ком 
пьютеров, потому что они часто использую тся нескольким и груп 
пам и, так что вы можете не увидеть их в день своего прихода. 
Если телевизор/видео использую тся очень редко, менее одного 
р аза  в месяц, и только в течение относительно коротких  перио 
дов времени при заинтересованном отнош ении всех детей, ставьте 
за  этот признак оценку НП. Тем не менее, д аж е  если телевизор 
используется нечасто, но в течение более длительного времени, 
создавая детям проблемы, оценивайте этот п р и зн ак  в соответ 
ствии с инструкцией.

1.1, 3.1. Чтобы понять, содержат ли м атериалы  проявления н аси ли я  
или нетерпимости к  иным культурам , нуж но ознаком иться с их 
содержанием. К сожалению , многие детские видео- и ли  телепро 
грам м ы  содержат сцены насилия и  поэтому явл яю тся  неприем ле 
мыми, даж е если созданы для  детского ры нка. Это м ож ет отно 
ситься и к  некоторым докум ентальны м  и  м ульти пликацион ны м  
ф ильм ам  о живой природе. Приемлемость видеопрограм м  или  
игр, принесенных детьми из дома, так ж е  необходимо оценивать, 
если эти материалы будут использоваться группой детей.

3.1. Этот аспект применяется д ля  того, чтобы убедиться, что дети 
участвую т в игре, в процессе которой они могут активно р аскры 
вать свой творческий потенциал и  получать п р акти чески й  опыт 
взаимодействия с реальны м и м атериалам и, а  не тратят чрезм ер 
ное количество времени, смотря телевизор и ли  и гр ая  в ком пью 
терные игры . Количество времени, обозначенное в приведенном 
примере, призвано дать общее представление о требуемом ограни 
чении и может изменяться. Реш ая, приемлем ы  ли  ограничения 
по количеству времени, в течение которого дети могут использо 
вать компьютер, следует приним ать в расчет не только продол 

ж и тельность  отрезка  времени, вы деляем ого каж д о м у  ребенку, но 
и допустимое количество таки х  отрезков д л я  каж дого  ребенка, 
а та к ж е  у ч и ты вается  ли  врем я наблю дения за  работой други х  
детей на ком пью тере. Время, которое дети проводят за  ком п ью те 
ром, долж но бы ть относительно непродолж ительны м  в сравнении 
с другим и зан я ти я м и .

5.1. М атериалы , разрабаты ваем ы е специально  д л я  сти м ули рован и я  
обучения и пон им ания детей, считаю тся в больш ей степени обра 
зовательн ы м и и «пригодными д л я  детей». (П рим еры  см. в A l l  
A b o u t  th e  E C E R S -R , стр. 282.)

В опросы

И спользую тся ли  при  зан я т и я х  с детьм и телевизор, видеопрограм м ы  
и л и  ком пью теры ? К ак  они использую тся?

1.1. 3.1, 5.1, 7.1. К а к  вы  вы бираете телевизионны е, видео- и ли  ком 
пью терны е м атериалы  д ля  использования в работе с детьм и? З н а 
ко м ятся  л и  воспитатели с содерж анием  м атериалов, преж де чем 
разреш и ть  их  использование группой? У читы ваю тся ли  требова 
н и я  приемлем ости, преж де чем п оказы вать  м атери алы , принесен 
ны е детьм и из дома?

1.2. 3 .2 . Д оступны  ли  детям  другие за н я т и я  во врем я использования 
телевизора и л и  видео?

3.3 . К ак  часто телевизор, видео и л и  ком пью теры  использую тся 
с детьм и? В течение какого  времени они доступны ?

5.3. С тим улирую т л и  какие-либо м атериалы  активн ость  детей? П ож а 
луйста, приведите несколько примеров.

7.2. И спользуете ли  вы  телевизор, видео и л и  ком пью тер в связи  с рас 
см атриваем ы м и темами? П ож алуйста , объясните.
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2 8 .  Р аз витие  то л е р а н т н о с т и  и у в а ж е н и я  к  р а з л и ч и я м  и и н д и в и д у а л ь н о с т и

1.1 В материалах не п ро явл я 
ется этническое и культур 
ное разнообразие (напр., все 
игруш ки и картины  изобра 
жаю т людей одной этни 
ческой группы, все печат 
ные материалы относятся
к  одной культуре, там , где 
преобладает билингвизм , 
все печатные и аудио 
материалы представлены 
на одном языке).

1.2 В материалах даны  только 
стереотипные представле 
ния об этнических группах , 
культурах, возрасте, способ 
ностях и  полах.

1.2 Воспитатели демонстри 
руют нелояльное отнош ение 
к другим лю дям (напр.,
к  другой расе или  культуре, 
к людям с ограниченны м и 
возможностями).*

3.1 В м атериалах про явл я 
ется некоторое этническое 
и культурное разнообразие 
(напр., кук л ы , кн и ги  и 
картины  изображ аю т людей 
различны х этнических
и культурны х групп, м узы 
кальн ы е записи относятся 
к  разны м  культурам ; там, 
где говорят на двух язы ках , 
доступны некоторые мате 
риалы  на основном язы ке 
детей).*

3.2 М атериалы  позитивно 
демонстрирую т разнообра 
зие (напр., людей разн ы х  
этнических групп, культур , 
возрастов, способностей
и полов).*

3.3 В оспитатели адекватно 
противодействую т пред 
убеж дениям , п р о явл яе 
мым детьми и ли  взрос 
лы м и относительно других 
культур(напр., обсуж 
даю т сходства и р азл и 
чия; утверж даю т п р ави ла 
справедливого отнош ения 
к  другим  лю дям), и ли  
подобные предубеж дения 
не наблю даю тся.

(См. П оясн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)
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5.1 Д оступно много книг, к а р 
тин и  м атериалов, и зо 
браж аю щ их лю дей разны х  
этни чески х  групп, культур , 
возрастов, способностей
и полов в нестереотипны х 
ролях  (напр., и зображ ени я 
из прош лого и  настоящ его; 
ж ен щ и н ы  и м уж чины  
показаны  вы полняю щ им и 
различную  работу, вклю чая  
традиционны е и  н етради ц и 
онные роли).*

5.2 В ролевы х и гр ах  употре 
бляется  некоторы й р екви 
зит, х арактерны й  д л я  раз 
ны х культур  (напр., ку к л ы  
р азл и ч н ы х  этнических 
групп, этни ческая  одеж да, 
приспособления д ля  при го 
товления пи щ и и  столовые 
приборы р азл и ч н ы х  ку л ь 
турны х групп).*

7.1 У тверж дение разнообразия 
сопровож дает повседневные 
за н я т и я  и игровую  д еятел ь 
ность группы  (напр., блюда 
р азн ы х  культур  я в л яю тся  
неотъем лем ой частью  еды / 
перекусов; при за н я т и я х  
м узы кой  использую тся 
м у зы кал ьн ы е записи
и песни разн ы х  культур).

7.2 В распорядок дня вклю ча 
ются занятия, способствую
щ ие пониманию и  признанию  
разнообразия (напр., роди
телей побуждают рассказы 
вать детям о своих семейных 
обычаях; на праздниках пред 
ставлены многие культуры).



*  П ояснения

П ризнак 28. При оценке разнообразия м атериалов уч и ты вай те  все 

используемые детьми части помещ ения и м атериалы , в том 

числе выставленные картины  и  ф отографии, кн и ги , пазлы , игры , 

куклы , игруш ечных людей в строительном уголке, п ал ьч и к о 

вые куклы , м узы кальные записи, видеозаписи и ком пью терны е 

программы.

1.1. Оценка «да» ставится только в том случае, когда предубеж де 

ние по отношению к другим  проявляется  очевидно, нам еренно 

и неоднократно. Не ставьте оценку «да», если наблю дается всего 

один пример «неполиткорректного» и ли  «культурно п р ед взя 

того поведения» (например, воспитатель просит детей «сидеть 

по-турецки»). Однако д ля  повы ш ения уровня ком петентности  

воспитателей любые примеры такого поведения долж ны  упом и 

наться, например, в рам ках  технической помощ и в связи с этим и 

ш калам и.

3.1. «Некоторое» означает, что к а к  м инимум один пример этнического 

и один пример культурного разнообразия представлены  и  легко 

доступны для детей в помещ ении, где группа проводит больш ую  

часть дня.

3.2. При демонстрации стереотипного отнош ения и л и  н аси ли я  в отно 

ш ении любой группы, к а к , наприм ер, в и гр у ш к ах  «ковбой 

и  индеец», по этому аспекту ставится оценка «нет ». Равенство 

полов такж е следует оценивать здесь. И зображ ения м у ж ч и н / 

мальчиков, выполняю щ их традиционно м уж скую  работу, и ж ен 

щ ин/девочек, вы полняю щ их традиционно ж енскую  работу, я в л я 

ю тся приемлемыми. Тем не менее, если гендерны е стереотипы  

изображаю тся так или иначе негативно, полож ительн ая  оценка 

не ставится. Ищите проблемы, которые бы ли бы очевидны ми д ля  

детей. Однако это не значит, что нуж но намеренно вы искивать  

отрицательные примеры. П ри представлении культурны х тр ади 

ц и й  прош лого подобные изображ ени я долж ны  уравновеш иваться  

н етради цион ны м и соврем енны м и ан ал огам и . Н апри м ер , если 

в м атер и алах  представлены  традиц ионн ы е аф р и кан ск и е  п л е 

м енны е культуры , то так ж е  необходимо вклю чи ть  инф орм ацию  

о современны х культурны х п р ак ти к ах .

5.1. Д л я  этого аспекта необходимо много книг, много к ар ти н  и  много 

м атериалов, причем  в некоторой степени долж ны  бы ть представ 

лены  все  перечисленны е категории  разнообразия . Тем не менее 

больш ого' коли чества примеров к аж д о й  категории  не требуется. 

М атериалы  долж ны  н аходиться  в пом ещ ениях , которы е дети  

использую т в течение значительной части  д н я . М атериалы , распо 

лож енны е в пом ещ ениях, используем ы х в течение сравнительно 

непродолж ительного времени (наприм ер, в коридорах, холле, сто 

ловой и др.), не учиты ваю тся при оценке соответствия требова 

н и ям  по этому аспекту.

5.2 . Д л я  полож ительной оценки по результатам  наблю дения внутри 

и л и  вне пом ещ ения детям  долж но бы ть доступно более двух 

образцов подобного реквизита. Сюда относятся разл и ч н ы е виды 

ку ко л  и ф игурок людей д ля  игры  в куб и ки /ролевы е игры ; одеж да 

д ля  переодевания, продукты  п и тан и я , посуда и столовые приборы 

разны х  культур.

В опросы

3.1. Вы м ож ете привести  прим еры  видов м у зы ки , которы е вы  исполь 
зуете с детьми?

3.1. Что вы предприним аете, если ребенок и ли  взрослы й  демонстри 
рует нетерпим ость по отнош ению  к  другому?

7.2. И спользую тся ли  какие-либо зан я т и я , при званны е помочь детям  
поним ать р азн ы х  людей в наш ей  стране и  в мире? П ож алуйста , 
приведите несколько примеров.
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1

В З А И М О Д Е Й С ТВ И Е

2 9 . Н а д з о р  за д е я т е л ь н о с т ь ю  п о  р а з в и т и ю  к р у п н о й  м о т о р и к и *

1.1 В местах для  развития 
крупной моторики не обе
спечивается достаточный 
надзор для защ иты  здоро 
вья и безопасности детей 
(напр., дети оставлены без 
присмотра даж е на корот 
кое время; недостаточное 
количество взрослы х для  
наблюдения за детьми
в таких  местах, персонал 
не обращает вним ания 
на детей).*

1.2 Больш инство взаим о 
действий воспитателей
с детьми имеют негативны й 
характер (напр., воспита 
тели вы глядят рассерж ен 
ными; отнош ения строятся 
на принципах н ак азан и я  
и жесткого контроля).*

3.1 Надзор является  достаточ 
ным для  защ иты  здоровья 
и безопасности детей (напр., 
достаточное количество 
воспитателей для  наблю де 
ния за детьми; воспитатели 
контролируют всю террито 
рию, перемещ аю тся по мере 
необходимости, помогаю т 
при возникновении проблем).

3.2 Наблю даю тся некото 
рые позитивные взаи м о 
действия воспитателей
с детьми (напр., расстро 
енного или  поранивш егося 
ребенка утеш аю т; х в а л я т  
за  приобретение нового 
умения; манера общ ения 
доброжелательная).*

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е)
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5 6 7

5.1 В оспитатели приним аю т 
меры по предотвращ ению  
опасны х ситуац и й  ещ е до 
их  возникновения (напр., 
убираю т с пл о щ адки  сло 
м анны е и гр у ш ки  и л и  дру 
гие источники  опасности, 
пока дети  не успели им и 
воспользоваться; остан авли 
ваю т игру  с применением  
грубой силы).

5.2 Больш инство взаим о 
действий воспитателей
с детьм и отличается добро 
ж елательностью  и стрем ле 
нием  помочь.*

5.3 В оспитатели помогаю т 
детям  развивать навы ки , 
необходимые д л я  использо 
в ан и я  оборудования (напр., 
помогаю т детям  научиться  
р аскачиваться  н а  качелях ; 
помогаю т ребенку с огра 
ниченны м и возм ож ностям и 
использовать адап ти рован 
ны е педали  н а  трехколес 
ном велосипеде).

7.1 В оспитатели обсуж даю т
с детьм и  идеи, связан н ы е 
с их  и гр ам и  (напр., вводят 
таки е  п о н яти я , к а к  б л и зк о / 
д алеко , бы стро/м едленно 
д л я  детей м ладш его воз 
раста; просят  детей  расск а 
зать  о строительном  п р оек те  
и л и  ролевой игре).

7.2 Воспитатели помогают детям 
сделать игру более увлека 
тельной (напр., помогают 
построить полосу препят 
ствий для  трехколесных 
велосипедов).

7.3 Воспитатели помогают детям 
приобретать опыт полож и 
тельны х социальных взаи 
модействий (напр., помогают 
детям по очереди использо 
вать популярное оборудова
ние; предоставляют оборудо
вание, которое способствует 
сотрудничеству, например, 
качели с противовесом для 
двух детей, рации).



*  П ояснения

П ризнак 29. При оценке этого при зн ака  учиты вай те  в с е х  воспита 

телей, осущ ествляю щ их надзор за  деятельностью  по развитию  

крупной моторики, и в с е х  детей того ж е возраста /  с теми ж е 

возможностями, что и  дети в наблюдаемой вам и  группе. П рисмо 

тритесь, достаточно ли внимательно взрослы е следят за наиболее 

опасными м естам и/занятиям и .

1.1. Приведенный для этого аспекта пример оставления детей без п ри 

смотра даж е на короткий период времени означает, что ни  один 

взрослый не следит за детьми.

1.2. «Большинство» означает более 50% всех взаим одействий к а к  

вербальных, так и невербальны х во врем я зан яти й  по развитию  

крупной моторики.

3.2. «Некоторые позитивные взаимодействия воспитателей с детьми» 

означает, что больш инство взаим одействий либо н ей тральн ы , 

либо позитивны, при этом долж ны  быть заф икси рованы  к а к

м ин им ум  два сл у ч ая  позитивного взаим одействия. Д л я  полу 

ч ен и я  полож ительной  оценки  больш инство взаим одействий  не 

могут быть негативны м и.

5.2 . «Больш инство взаим одействий воспитателей с детьми» означает, 

что подавляю щ ее больш инство вербальн ы х и невербальн ы х в за 

им одействий позитивны . П озитивн ы х взаим одействий  и взаи м о 

действий, обусловленных ж елани ем  помочь, долж но бы ть больш е, 

чем н ей тральн ы х . М огут наблю даться 1—2 отчасти  негативны х 

взаим одействия, а кр ай н е  негативны х взаим одействий  бы ть не 

долж но.

Вопросы

Вы м ож ете описать, к а к  воспитатели  следят за  детьм и  во врем я 
деятельности  по развитию  крупной  м оторики и  игр  на свеж ем  
воздухе?

5.3. Что происходит, когда дети испы ты ваю т трудности при  исполь 
зовании  оборудования?

75



Неудовлетворительно % Минимально
ш ш ш

Хорош о

1 2 3 4 5 6

3 0 . О б щ и й  н а д з о р  за д е тьм и  (и с к л ю ч а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  р а з в и т и ю  к р у п н о й  м о т о р и к и )*

1.1 Недостаточный надзор за 

детьми (напр., воспитатели 

оставляю т детей без при 

смотра; безопасность детей 

не обеспечивается; воспи 

татели в основном заняты  

другими делами).

1.2 Надзор в основном отлича 

ется строгостью и проявле 

нием избыточного контроля 

(напр., на детей кричат, 

униж аю т их, постоянно 

запрещ аю т им что-либо).*

3.1 Достаточный надзор для  

обеспечения безопасности 

детей.

3.2 Обеспечиваю тся чистота 

в помещ ении и разум ное 

использование материалов 

(напр., грязны е столы  д ля  

зан я ти й  очищ аю т; вос 

питатели останавливаю т 

ребенка, готового исполь 

зовать сразу всю буты лку 

клея).

3.3 Н адзор в основном добро 

ж елательн ы й , и контроль 

осущ ествляется в р азум н ы х

пределах.*

5.1 И нтенсивность надзора за 

д етьм и  зависи т от и х  воз 

раста и способностей (напр., 

м аленьки е и  более и м п уль 

сивны е дети находятся  

под более пристальны м  

наблюдением).

5.2 В оспитатели помогаю т 
детям  и  поощ ряю т их , 
когда это необходимо (напр., 
помогаю т бездеятельном у 
ребенку при н ять  участие 
в игре, помогаю т ребенку 
собрать пазл).

5.3 В оспитатели продолж аю т 
следить за  всеми детьм и 
даж е при работе с одним 
ребенком и л и  неболь 
ш ой группой детей (напр., 
воспитатели часто осма 
триваю т помещ ение при 
работе с одним ребенком, 
обеспечиваю т наблю дение 
други м и  воспитателям и за  
м естам и, которы е не видны  
им самим).

5.4 В оспитатели отмечаю т ста 
р ан и я  и достиж ения детей.

О тлично

7.1 В оспитатели обсуж даю т 
с детьм и  идеи, свя зан 
ны е с и х  и грам и , зад ав ая  
вопросы  и вводя новую  
инф орм ацию  д л я  разви ти я  
м ы ш л ен и я  детей.

7.2 П ри обучении поддерж ива 
ется  баланс м еж ду самостоя 
тельной деятельностью  детег 
и вмеш ательством  воспита 
телей (напр., комментарии 
по поводу карти н ы  даю тся 
после того, к а к  ребенок ее 
закон чи л; ребенку предо 
ставляется  возмож ность 
сам остоятельно убедиться, 
что при отсутствии равнове 
сия  сооружение из кубиков 
упадет).

(См. П о я сн ен и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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*  П ояснения

П ризнак 30. При оценке этого при зн ака  необходимо учиты вать пове 

дение воспитателей в ходе всего наблю дения, во время зан я ти й  и 

игровой деятельности. Не вы ставляйте оценку до тех пор, пока 

не увидите, к а к  осущ ествляется надзор в р азл и ч н ы х  обстоятель 

ствах, к а к  в относительно спокойной, так  и в более нап ряж енной  

обстановке.

1.2, 3.3. «В основном» означает больш ую  часть  (более 50%) надзора 
за врем я наблю дения.
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1 2 3

Неудовлетворительно М иним ально

31. Д и с ц и п л и н а

1.1 Детей контролирую т ж ест 

кими методами (напр., 

шлепают, кричат, надолго 

запираю т или лиш аю т еды).

1.2 Д исциплина слабая, поря 

док и контроль п ракти че 

ски отсутствуют.

1.3 Ожидания в отнош ении 

поведения детей в значи 

тельной степени не соответ 

ствуют возрасту и уровню 

развития детей (напр.,

во время еды все долж ны  

вести себя тихо; дети 

должны спокойно ж дать 

в течение долгого времени).

3.1 Воспитатели не прим еняю т 
телесных н ак азан и й  или  
ж естки х  методов контроля.

3.2 П ерсонал обычно кон троли 
рует ситуацию  в достаточ 
ной мере д ля  того, чтобы 
дети не при чи нили  друг 
другу вреда.

3.3 О ж идания в отнош ении 
поведения в значительной 
степени соответствую т воз 
расту и  уровню  разви ти я  
детей.

(См . П оясн ен и я  н а  сл е д у ю щ е й  ст р а н и ц е)

5.1 В оспитатели эф ф ективно 
использую т методы поддер 
ж а н и я  д исцип лины , не свя 
занн ы е с применением  
н ак азан и й  (напр., обращ аю т 
вним ание на хорош ее пове 
дение; переклю чаю т вни м а 
ние детей с неприем лем ы х 
зан я ти й  на приемлемы е).

5.2 П рограм м а зан яти й  н ац е 
лена  на и збеж ани е кон 
ф ликтов и  обеспечение 
взаим одействия в соответ 
ствии с возрастом детей 
(напр., доступно несколько 
одинаковы х игруш ек; д ля  
игры  с лю бимой и груш 
кой  ребенку предоставля 
ется  место, где ему ни кто  
не помешает).

5.3 В оспитатели последова 
тельно реагирую т н а  пове 
дение детей (напр., разны е 
воспитатели прим еняю т 
одни и те ж е  п р ави ла
и методы; основные п р а 
ви л а  соблю даю т все дети).*

7.1 В оспитатели учат детей 

сп р авл яться  с конф ликтам и 
и проблем ам и (напр., помо 
гаю т детям  форм улировать 
проблемы  и и скать  п у ти  их 
реш ения; обращ аю т вним а 
ние детей на чувства  другш  
людей).

7.2 В оспитатели проводят 
за н я т и я , пом огаю щ ие детям 
освоить н авы к и  успеш ного 
взаим одействия с други м и  
лю дьм и (напр., использую т 
детские к н и ж к и  и группо 
вые обсуж дения с детьм и 
д л я  рассм отрения типи чн ы х 
ко н ф л и ктн ы х  ситуаций).*

7.3 П ри реш ении проблем , свя 
зан н ы х  с наруш ением  пове 
ден ия, воспитатели обращ а 
ю тся за  советом к  другим  
специ али стам  .*



*  П ояснения

5.3. Воспитатели долж ны  реагировать на разли ч н ы е ситуации  и в за 
имодействовать с детьми в целом последовательно. О днако это 
не исклю чает проявлений гибкости. Основные п рави ла пози ти в 
ного социального взаим одействия в группе, наприм ер, не драться  
и не травмировать других, береж но относиться к  другим  детям  
и материалам , долж ны  соблю даться всегда. Д л я  того чтобы 
помочь детям с ограниченны м и возм ож ностям и соблюдать основ 
ные правила взаимодействия в группе, м ож ет потребоваться спе 
ци альн ая  программа занятий .

7.2. Д ля полож ительной оценки подобные зан я т и я  долж ны  прово 
диться достаточно регулярно, чтобы соответствую щ ие зн ан и я  
закрепились, — к а к  м иним ум  один раз в неделю.

7.3. В большинстве случаев в роли «других специалистов» вы ступаю т 
не работаю щие с данной группой лю ди, специализирую щ иеся 
в области, связанной с возникш им и проблемами. Д ля специ али 

—

стов по уходу за  детьм и (воспитатели, директор  и т.д.), работаю 
щ и х  в груп п ах  и ДОО, м ож ет о казаться  полезной то чк а  зрен и я  
постороннего человека в отнош ении р ебен ка, которы й исп ы ты 
вает трудности. В ряде случаев ф ун кц и и  «другого специалиста» 
м ож ет вы полнять  один из сотрудников ДОО, если он сп ец и али 
зируется в соответствую щ ей области и м ож ет дать объективную  
оценку ситуации .

В опросы

1.1. П риходится л и  вам  у стан авли вать  строгую  дисцип лину? Опи 
ш ите методы, которы е вы  используете.

7.2. Заним аетесь л и  вы с детьм и теми ви д ам и  деятельности , которы е 
учат их  л ади ть  друг с другом? Е сли да, поясните.

7.3. Что вы  предприним аете, если в ваш ей  группе о казы вается  ребе 
нок с очень серьезны м и проблем ам и в поведении?
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Неудовлетворительно Минимально . . . Хорош о

1 2 3 4 5 6 7

О тлично

3 2 . В з а и м о д е й ств и е  в о с п и т а т е л е й  с д е ть м и *

1.1 Воспитатели не отзы в 
чивы и не вним ательны  по 
отношению к детям (напр., 
детей игнорируют, воспита 
тели вы глядят отстранен 
ными или равнодуш ными).

1.2 Взаимодействия имеют 
негативный характер (напр., 
в голосах прослеживается 
напряжение и раздражение).*

1.3 Телесный контакт исполь 
зуется преимущественно 
для контроля (напр., чтобы 
поторопить детей) или ненад 
лежащ им образом (напр., 
детей обнимают или щекочут, 
когда они этого не хотят).

3.1 В отнош ениях с детьми вос
питатели в основном про 
являю т доброж елательность 
и готовность помочь (напр., 
ни  воспитатели, ни  дети не 
вы глядят напряж енны м и, 
голоса радостные, часто 
улыбаются).

3.2 Н егативны е взаим одействия, 
если они есть, сведены
к м инимуму.

5.1 В оспитатели п роявляю т 
свое доброж елательное отно 
ш ение при помощ и соот 
ветствую щ его телесного 
ко н такта  (напр., ребенка 
гл ад ят  по голове, обнимаю т 
в ответ на объятие).

5.2 В оспитатели демонстрирую т 
у важ ен и е к  детям  (напр., 
вним ательно слуш аю т, 
см отрят в глаза , ведут себя 
веж ливо  и  ровно, никого не 
вы деляя).

5.3 В оспитатели сочувствую т
и  помогаю т детям , которы е 
расстроены , обиж ены , и ли  
сердятся.*

7.1 Общение с детьм и явно 
д оставляет воспитателям  
радость.

7.2 Воспитатели поощряют 
взаимное уваж ение между 
детьми и  взрослыми (напр., 
отвечая на вопросы, не 
начинаю т говорить, пока 
ребенок не закончит выска 
зывание; веж ливо побуждают 
детей слушать, когда говорят 
взрослые).

*  Пояснения

П ризнак 32. Н есмотря на то что представленны е в этом пр и зн аке  
аспекты качества в целом справедливы  д л я  различны х культур  
и индивидов, способы их  вы раж ени я могут отличаться. Н ап ри 
мер, в одних кул ьту рах  прям ой зрительны й кон такт я в л яется  
признаком уваж ен и я , а  в других — неуваж ен ия. Т акж е неко 
торые люди более склонны  улы баться и п ро явл ять  свои чувства 
в большей степени, чем другие. К ак  бы то ни  было, сф ормули 
рованные в аспектах требования долж ны  соблю даться, несм отря 
на возможность некоторы х различий  в конкретны х проявлениях .

1.2. Оценка «да» по этому аспекту ставится только при обнаруж ении 
большого количества негативны х взаим одействий на п ротяж ени и  
всего наблюдения и ли  его части. Если заф иксировано не более

двух т а к и х  случаев и больш инство взаим одействий  я вл яю тся  
н ей тральн ы м и  и л и  пози ти вны м и , ставьте оценку «нет».

5.3. Сочувствие вы раж ается в том, что воспитатели замечаю т и ценят 
чувства ребенка, даж е если он проявляет эмоции, которые часто 
считаю тся неприемлемыми, такие к ак  раздраж ение или нетерпение. 
П роявления чувств следует принимать, в отличие от непозволитель 
ны х форм поведения, таких  к а к  драки  и разбрасывание вещей.

С очувствие обязательно не всегда, но в больш инстве случаев. 
Е сли дети способны реш ать незначительны е проблемы  сам осто 
ятельно, вм еш ательство воспи тателя  не требуется. Н аблю датель 
долж ен получить общее представление о р еак ц и ях  воспитателей . 
Если н езн ачительны е проблем ы  сохраняю тся  и игнорирую тся 
и ли  если воспитатели не п ро явл яю т сочувствия, не оценивайте 
этот аспект полож ительно.
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Неудовлетворительно

3

М иним ально

3 3 . В з а и м о д е й стви я  д е т е й  д р у г  с д р у г о м

1.1 Взаимодействия между 
детьми (сверстниками) не 
поощ ряется (напр., детям  не 
разреш аю т общаться друг
с другом, у детей п рак 
тически нет возможности 
самостоятельно выбирать 
товарищ ей по играм).

1.2 Позитивное взаимодействие 
между сверстниками поощ 
ряется недостаточно или 
вовсе не поощ ряется.

1.3 П озитивных взаимодей 
ствий меж ду сверстниками 
мало или  они отсутствуют 
(напр., дети постоянно д р аз 
нятся, ругаю тся, дерутся).

3.1 Взаимодействие меж ду 
сверстниками поощ ряется 
(напр., детям позволено 
свободно передвигаться, что 
способствует естественному 
общению детей и  объедине 
нию их в группы).

3.2 В оспитатели прекращ аю т 
негативны е и вредные 
взаим одействия м еж ду 
сверстникам и (такие, к а к  
обзы вание, драки).

3.3 И меют место некоторые 
позитивны е взаим одействия 
м еж ду сверстникам и.

Вопрос

7.2. Используете ли вы как и е  либо зан я ти я , которые поощ ряю т детей 
к  совместной работе? М ожете ли вы привести мне несколько 
примеров?

5 6 7

Х о р о ш о  О тлично

5.1 В оспитатели подаю т при 
мер пози ти вны х соци 
ал ьн ы х  взаим одействий 
(напр., добры по отнош ению  
к другим , вним ательно 
слуш аю т, сопереж иваю т, 
сотрудничаю т).

5.2 В оспитатели помогаю т 
детям  освоить модели 
подобаю щего социального 
поведения со сверстникам и 
(напр., помогаю т детям  
у л аж и вать  кон ф ли кты  
словесно, а не в драке; 
мотивирую т социально и зо 
лированн ы х детей находить 
друзей; помогаю т детям  
поним ать чувства  других  
людей).

7.1 В заим одействия м еж ду 
сверстн икам и , к а к  правило, 
пози ти вны  (напр., дети 
старш его возраста часто 
сотрудничаю т и  д ел ятся  
друг с другом; дети  обычно 
спокойно играю т вместе, не 
ссорясь).

7.2 В оспитатели предоставляю т 
детям  некоторы е возм ож 
ности сотрудничества при 
вы полнении р азл и ч н ы х  
задач  (напр., группа детей 
вместе расписы вает боль 
ш ой лист бумаги на стене; 
готовит суп с больш им  
количеством  ингредиентов; 
организует расстановку сту 
льев вокруг стола).
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С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н И Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

3 4 . Р а с п о р я д о к  д н я

1.1 Распорядок дня или  слиш 

ком ж есткий, не оставляю 

щ ий времени для  деятель 

ности по выбору детей, или  

слиш ком гибкий (хаотич 

ный), не предусм атриваю 

щ ий устойчивой последо 

вательности повседневных 

событий.*

3.1 Существует известны й 

детям  базовый распорядок 

дня (плановые мероприя 

ти я  и зан яти я  в больш ин 

стве случаев проводятся 

примерно в одинаковой 

последовательности).

3.2 П исьменны й распорядок 

дня вы веш ивается в поме

щ ении группы  и в целом 

соответствует происходя 

щ им  событиям.*

3.3 Ежедневно одна часть игро 

вого времени проводится

в помещ ении, а  дру гая  (при 

благоприятны х погодны х 

условиях) — н а улице.*

3.4 Ежедневно происходят к а к  

игры  для  р азви ти я  грубой 

моторики, так  и  менее под

виж ны е игры .

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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4 5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 Распорядок д ня сочетает 

в себе черты  строгой упо 

рядоченности и гибкости 

(напр., продолж ительность 

предусмотренного периода 

времени д л я  игр  на улице 

м ож ет бы ть увеличен а

в хорош ую  погоду).

5.2 К аж д ы й  день осущ ествля 

ю тся р азл и ч н ы е виды  игро 

вой деятельности  к а к  под 

руководством воспитателей, 

так  и по и н и ц и ати ве  детей.

5.3 Д л я  игровой деятельности  

используется зн ач и тел ьн ая  

часть дня.

5.4 Переход от одних собы 

тий  к  другим  происходит 

без д ли тел ьн ы х  периодов 

ож и дани я.*

7.1 П лавн ы е переходы м еж ду 

повседневны м и собы ти 

я м и  (напр., м атериалы  для 

следую щ его за н я т и я  гото 

в я тс я  до заверш ен ия пре 

ды дущ его; дети переходят 

от одних зан яти й  к  другим 

не все вместе, а  группам и).

7.2 В распорядок д ня вносятся 
и зм енения с учетом  воз 
м ож ностей  и потребностей 
ко н кр етн ы х  детей (напр., 
сокращ ение врем ени чте 
н и я  сказок  для  ребенка, 
неспособного к  продол 
ж и тельной  кон центраци и  
вн и м ан и я; предоставление 
дополнительного времени 
д ля  ребенка, работаю щ его 
над  проектом; предоставле 
ние возм ож ности закончит! 
прием  п и щ и  ребенку, кото 
ры й  ест медленно).



*  П ояснения

1.1. «Повседневные события» определяю тся к а к  периоды времени д ля  

игровой деятельности внутри и вне помещ ения, а  так ж е  д л я  п ри 

ема пищ и, сна/отды ха и при ветствия/прощ ания.

3 .2 . «Письменный распорядок дня» не обязательно долж ен соблю 

даться с точностью до м инуты . Этот аспект предусмотрен д ля  

контроля последовательности вы полнения зап л ан и р о ван н ы х  

событий. Д л я  получения полож ительной оценки письм енны й 

распорядок дня долж ен быть вывеш ен в помещ ении группы ; его 

нахождение за пределами помещ ения неприемлемо.

3.3. К аж дая из частей игрового времени (в помещ ении и  н а  улице) 

долж на составлять не менее 1 часа при рабочем дне продолж и 

тельностью  8 часов и ли  более (требования д л я  групп , работаю 

щ и х  менее 8 часов в день, см. н а  стр. 7 раздел  «Объяснение тер 

минов, используем ы х в данной ш кале»).

5.4. «Д лительны й период о ж и дан и я»  означает период о ж и д ан и я  

м еж ду п о в с е д н е в н ы м и  с о б ы т и я м и  без какой-либо деятельности  

в течение трех м ин ут и л и  более (наприм ер, дети бесцельно бегают, 

вся группа сидит за  столам и в о ж и дан и и  обеда, дети  ж д у т  своей 

очереди, чтобы  вы йти  и л и  воспользоваться туалетом ). Обратите 

внимание-, что этот аспект относится к  ож и дани ю  при  переходе 

от одних зан я т и й  к  другим , а  не при осущ ествлении какого-либо 

вида деятельности .
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3 5 . С во б о д н а я  и гр а *

1.1 Предусмотрено мало воз 

можностей для  свободной 

игры  или ж е неконтролиру 

емой свободной игре отво 

дится больш ая часть дня.

1.2 Д ля свободной игры  детям 

предоставляю тся непод

ходящ ие игруш ки, игры

и оборудование.

М иним ально

3.1 Ежедневно в помещ ении 

и на улице при благопри 

ятны х погодных условиях 

в течение некоторого вре 

мени происходит свободная 

игра.*

3.2 Д л я  защ иты  здоровья

и безопасности детей осу 

щ ествляется надзор.*

3.3 Д л я  использования в сво 

бодной игре детям  доступно 

некоторое количество игру 

ш ек , игр и оборудования.

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5.1 Свободная игра происхо 

дит в течение значитель 

ной части  д н я  в закры том  

пом ещ ении и  н а  откры том  

воздухе (напр., на к аж д ы й  

день п л ан и ру ется  несколько 

периодов свободной игры ).

5.2 Н адзор  осущ ествляется  

д л я  облегчения игры  

детям  (напр., воспитатели 

помогаю т детям  получить 

необходимы е м атери алы  

и  использовать те м атери 

ал ы , с которы м и  трудно 

у п равл яться).

5.3 Д л я  свободной игры  детям  

предоставлен  ш и р оки й  

выбор разнообразны х и гру 

ш ек , игр  и оборудования.

7.1 Н адзор  прим еняется в каче 

стве учебного взаим одей 

ствия  (напр., воспитатели 

помогаю т детям  обдумы вать 

возм ож ности преодоления 

конф ликтов, поощ ряю т 

детей разговаривать о д ея 

тельности , вводят п он ятия, 

имею щ ие отнош ение к  игре)

7.2 П ериодически добавляю тся 

новые м атери алы /возм ож 

ности д ля  свободной игры  

(напр., м атериалы  м еня 

ю тся; добавляю тся зан я ти я , 

интересую щ ие детей).

.



*  П ояснения

П ризнак 35. Детям разреш ается вы бирать м атериалы  и товарищ ей и, 

насколько это возможно, самостоятельно у п р авл ять  игрой. В заи 
модействие со взрослы ми происходит при н ал и ч и и  у детей такой  
необходимости. С итуации, в которы х выбор ф ункц иональн ы х зон 
или материалов для  отдельных детей осущ ествляется воспитате 
лям и, не считаю тся свободной игрой.

3.1. «Свободная игра» или свободный выбор не предполагает доступ 
ности всех мест для выбора детей. Количество ф ункциональны х 
зон может ограничиваться при условии, что дети могут выбирать, 
где, с чем и с кем они будут играть. Д ля полож ительной оценки 
дети долж ны  иметь возможность участвовать в свободной игре 
к ак  минимум 1 час в группах полного дня, которые заним аю тся 
8 часов или более. Этот 1 час может быть предоставлен целиком  
или по частям в течение дня (информацию о времени, необходимом 
для групп, которые работают менее 8 часов в день, см. на стр. 12).

3 .2 . Этот аспект используется д л я  оценки  надзора за  детьм и с целью  
м и н и м и зац и и  серьезны х опасностей д л я  и х  здоровья и обеспе
ч ен и я  их  безопасности во врем я свободной игры  внутри  и вне 
пом ещ ения, но не распространяется  на повседневные м ероприя 
ти я  и л и  другие разновидности надзора (наприм ер, за детьм и сле 
д ят, чтобы  они не и гр ал и  со сп и ч к ам и , не употребляли  ядовиты х 
вещ еств и т.д.). О ценку «нет» следует ставить только в том слу 
чае, если надзор во врем я свободной игры  явно  недостаточны й.

В опросы

М ожете ли  вы  описать какие-либо  возм ож ности свободной игры  для  
детей? Когда и  где они м огут бы ть доступны ? С чем дети могут 
играть?
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Неудовлетворительно М иним ально

3 6 . Г р уп п о вы е  з а н я ти я

1.1 Больш ую  часть дня дети 

проводят в общей группе 

(напр., все вы полняю т один 

и тот ж е творческий проект, 

всем детям читаю т сказку, 

они слуш аю т записи, 

используют ванную  ком нату 

одновременно).*

1.2 У воспитателей очень 

мало возможностей для  

взаимодействия с отдель 

ными детьми или  м алы м и 

группами.*

3.1 Некоторые виды игровой 

деятельности осущ ествля 

ю тся в м алы х группах или  

индивидуально.*

3.2 У детей есть некоторая 

возможность объединяться 

в м алы е группы  по соб

ственному выбору.*

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )

86

5 6 7

Х о р о ш о  О тлично

5.1 З а н я т и я  в общей группе 

огран и чи ваю тся  корот 

к и м и  периодам и времени

в соответствии с возрастом 

и и н ди ви дуальн ы м и  потреб 

ностям и детей.*

5.2 М ногие виды  игровой 

деятельности  осущ ествля 

ю тся в м ал ы х  груп п ах  и ли  

индивидуально.*

5.3 Н екоторы е повседневные 

м ероп ри яти я  проводятся 

в м ал ы х  груп п ах  и ли  

индивидуально.

7.1 Р азны е группы  обеспечи 

ваю т разнообразие видов 

деятельности  в течение дня

7.2 В оспитатели зани м аю тся 
обучением детей в м алы х  
группах , индивидуально  
и  в общ ей группе (напр., 
читаю т детям , помогаю т 
м алой группе детей гото 
вить п и щ у и л и  зан и 
м аться какой-либо другой 
деятельностью ).*

7.3 У детей много возм ож но 
стей объедин яться  в м алы е 
группы  по собственному 
выбору.



*  П о я с н е н и я

1.1. «Общая группа» обычно обозначает всех детей, входящ их в состав 

группы . Тем не менее, если очень больш ая группа разбивается 

на две больш ие группы и дети в каж дой  из этих групп долж ны  

участвовать в одной и той ж е деятельности, это можно считать 

временем занятий  в общей группе. «Проводят больш ую  часть 

дня в общей группе» означает 75% времени работы детского 

учреж дения.

1.2, 3.1, 3.2, 5.2. Определение м алы х групп мож ет изм еняться в зави 

симости от возраста и  индивидуальны х потребностей детей. Д ля 

нормально развиваю щ ихся 2-летних и 3-летних детей подходя 

щ ая  м ал ая  группа м ож ет состоять из тр ех -п яти  человек, тогда 

к а к  в случае с 4-летних и  5-летними вполне можно у п р авл ять  

группой из пяти—восьми человек.

5.1. « Зан яти я  в общ ей группе» м огут оказаться  неподходящ им и для  

детей м ладш е трех с половиной лет и л и  некоторы х детей с осо

бы ми потребностям и. В таком  случае д л я  получения 5 баллов 
за н я т и я  в общ ей группе не требую тся и  этот аспект следует оце 
н и ть  полож ительн о . Один из способов определения ум естности 
зан я т и й  в общ ей группе основан н а  оценке заинтересованности 
и активн ости  уч асти я  детей в такой  деятельности .

5.2. Д л я  полож ительной  оценки  за «многие» к а к  м иним ум  половина 
наблю даем ы х видов игровой деятельности  д олж на вы полняться  
в м ал ы х  гр уп п ах  и л и  индивидуально.

7.2. Д л я  полож ительной  оценки по этому аспекту наблю датель в про 
цессе наблю дения долж ен составить общее представление о том, 
чем зан и м аю тся  дети. Один воспитатель м ож ет обучать эф ф ек 
тивнее, чем другой, и если уровень этого воспитателя достаточно 
вы сок, м ож но стави ть полож ительную  оценку.
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37. У ч е т  п о тр е б н о с те й  д е т е й  с о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  з д о р о в ь я

1.1 Воспитатели не пы та 
ются оценить потребности 
детей или получить доступ 
к имею щимся оценкам  их 
развития.

1.2 Особые потребности детей 
не принимаю тся во вним а 
ние (напр., не производятся 
необходимые изменения 
взаимодействия с воспи 
тателем, изменения среды, 
занятий , распорядка дня).

1.3 Родители не привлекаю тся 
для помощи воспитателям  
в деле понимания особых 
потребностей детей или
в определении целей для  
них.

1.4 Дети с ограниченны ми воз 
можностями очень мало 
взаимодействуют с осталь 
ной частью группы  (напр., 
не едят за общим столом
и не участвуют в занятиях).

3.1 Д ля получения информа 
ции  воспитатели исполь 
зую т имею щ иеся врачебные 
заклю чения.

3.2 Д л я  удовлетворения потреб 
ностей детей с ограни 
ченны м и возм ож ностям и 
делаю тся небольш ие 
изменения.*

3.3 И меет место некоторое 
участие родителей и воспи 
тателей в постановке целей  
(напр., родители и воспита 
тель посещ аю т собрания).

3.4 И меет место некоторое 
участие детей с ограни 
ченны м и возм ож ностям и 
в текущ ей деятельности  
вместе с другим и детьм и.

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 В оспитатели обеспечиваю т 
деятельность и взаим одей 
ствия, реком ендованны е 
други м и  специ али стам и 
(напр., врачам и , педа 
гогами), д л я  того чтобы 
помочь детям  в достиж ении  
поставленны х целей.

5.2 В окруж ен и и  и  в помещ е
н и и  группы , а  так ж е  в рас 
порядке д н я  производятся 
соответствую щ ие изм ене 
н и я , которы е позволяю т 
детям  с ограниченны м и 
возм ож ностям и участвовать 
во м ногих за н я т и я х  вместе 
с други м и  детьм и.

5.3 Родители  часто участвую т 
в обмене инф орм ацией
с воспи тателям и , поста 
новке целей  и предостав 
лении  обратной связи  
о результатах  педагогиче 
ской работы .

7.1 Б о л ьш ая  часть специ альны х 
развиваю щ и х м ероприятий  
осущ ествляется  в р ам к ах  
обы чны х за н я т и й  группы .

7.2 Д ети с ограниченны м и воз 
м ож ностям и интегрированы  
в группу и  при ним аю т уч а 
стие в больш инстве видов 
деятельности .

7.3 В оспитатели составляю т 
отчеты  об индивидуальном  
разви ти и  и  п л ан ы  разви ва 
ю щ их м ероприятий .



*  П ояснения

П ризнак 37. Обратите внимание, что этот признак оценивается только 

при наличии в группе ребенка с вы явленны м  и диагностирован 

ным ограничением, в отнош ении которого имеется соответству 

ющее врачебное заклю чение. Если диагноз не подтвержден или  

отсутствует врачебное заклю чение о состоянии здоровья данного 

ребенка (или если в группе нет детей с ограниченны ми возмож но 

стями), ставьте по этому признаку оценку Н П . Если ребенок полу 

чает соответствующий уход, это может считаться доказательством 

наличия диагноза и п лан а индивидуального развития. Д л я  обе

спечения права на тайну частной ж изни воспитателю не следует 

указы вать на такого ребенка или рассказы вать наблю дателю  о 

специфике имею щихся ограничений. Задавая  воспитателю вопрос 

о том, к ак  учитываю тся особые потребности идентифицированного 

ребенка, вам не обязательно знать, о каком  ребенке идет речь.

3.2. «Небольшие изменения» могут вклю чать ограниченны е изм ене 

ния окруж аю щ ей среды (например, установка пандуса), которы е 

позволяют таким  детям  посещ ать данное учреж дение, или  при 

влечение врача, которы й периодически приходит в помещ ение 

группы для работы с таки м и  детьми.

В о п р о сы

О пиш ите, к а к  вы  пы таетесь удовлетворить потребности детей  с огра 

ни ченн ы м и возм ож ностям и в своей группе.

1.1, 3.1. Есть л и  у вас и н ф орм аци я из врачебного заклю чен и я  по этим  

детям ? К а к  она используется?

1.2, 3.2 , 5 .2 . Н уж но ли  вам  делать что-либо особенное д л я  удовлет 

ворени я потребностей этих  детей? П ож алуйста , опиш ите, что вы 

делаете.

1.3, 3.3 , 5.3 . П рин им аете ли  вы  вм есте с родителям и реш ен ия об 

учете потребностей этих  детей? П ож алуйста , опиш ите это.

5.1, 7.1. К а к  проводятся  специ альны е развиваю щ и е м ероприятия, 

вклю чаю щ и е терапию ?

7.3, П риним аете ли  вы  участие в разработке планов индивидуального 

разви ти я  и л и  специ альны х развиваю щ и х м ероприятий д л я  таки х  

детей? К ако ва  ваш а роль?
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№1

Неудовлетворительно М иним ально

1

Р О Д И ТЕ Л И  И ВО С П И ТАТЕЛ И

3 8 . Р абота  с р о д и те л я м и

1.1 Родителям  не предоставля 

ется какой-либо письмен 

ной информации о детском 

учреж дении.

1.2 Наблюдение со стороны 

родителей за деятельностью  

группы или их участие

в ней не приветствуется.

3.1 Родителям  предоставляется 

адм инистративная инфор 

м ация о работе детского 

учреж дения в письменном 

виде (напр., взносы родите 

лей, часы работы, санитар 

ные нормы).

3.2 М ежду родителям и и вос 

питателям и происходит 

некоторый обмен инф орм а 

цией о детях (напр., неф ор 

м альное общение; беседы

с родителям и только по 

запросу; некоторые м атери 

алы  для  родителей).

3.3 Имею тся некоторые воз 

можности д ля  у частия 

родителей и  других членов 

семей в ж и зни  детского 

учреж дения.

3.4 Взаимодействие м еж ду 
членам и семьи и воспитате 
л ям и  обычно имеет ува 
ж и тельны й и позитивны й 
характер.

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5

Х о р о ш о

6 7

Отлично

5.1 Перед зачислением  ребенка 
родителей приглаш аю т 
о зн ако м и ться  с группой.

5.2 Родителей  зн ак о м ят
с основны м и при нци пам и  
и м етодам и работы  у ч р еж 
ден ия (напр., справочник 
д л я  родителей , п рави ла, 
описание деятельности).

5 .3  М еж ду родителям и  и  вос 
п и тател ям и  происходит 
постоянны й  обмен инф ор 
м ацией  (напр., частое 
неф орм альное общение; 
периодические беседы д ля  
всех детей; родительские 
собрания, инф орм ационны е 
бю ллетени, инф орм ация
о вопросах воспитания д ля  
родителей).

5.4 И спользую тся разнообраз 
ны е вари ан ты  приобщ ения 
членов семьи к  участию
в ж и зн и  группы  (напр., дни 
р ож д ен и я , обеды).

7.1 Родителей  еж егодно просят 
оценить работу учреж ден ия  
(напр., ан к еты  д ля  родите 
лей, собрания д л я  оценки 
достиж ений  группы ).

7.2 П ри необходимости родите 
л я м  предлагаю т обратиться 
к  другим  специалистам  
(напр., за  помощ ью  в вос 
пи тан и и , д ля  реш ения про 
блем со здоровьем ребенка).

7.3 Родители наряду  с воспита 
телям и  участвую т в у п р ав 
лении  учреж дением  (напр., 
представители  родителей
в адм инистрации).



Вопросы

1.1, 3.1. Предоставляется ли  родителям  в письменном виде какая-либо  
информация о детском учреж дении? К а к а я  информация?

1.2, 3.3, 5.4. Есть ли  способы вовлечь родителей в деятельность 
группы? П ож алуйста, приведите несколько примеров.

3.2, 5.3. Обмениваетесь ли  вы  с родителям и информ ацией о детях? 
К ак  это происходит?

3.4. К акие отнош ения у вас обычно склады ваю тся с родителям и?

5.1. И мею т л и  родители  возм ож ность посетить группу  до зачисления 
в нее ребенка? К ак  это организовано?

7.1. П рин им аю т л и  родители участие в оценке работы учреж ден ия? 
К ак  это делается? К ак  часто?

7.2. Что вы  предприним аете, когда у родителей возникаю т трудности? 
Н ап р авл яете  ли  вы  их  за помощ ью  к  другим  специалистам ?

7.3. П рин им аю т л и  родители  участие в управлени и  детским  уч реж де 
нием? К а к  это организовано?
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Неудовлетворительно 

1

3 9 . У ч е т  п е р с о н а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  восп итателей

1.1 Специальные помещ ения 

для  воспитателей отсут 

ствуют (напр., нет отдель 

ного туалета, ком наты  

пребывания, места для 

хранения личны х вещей).

1.2 Не предусмотрено время 

для удовлетворения пер 

сональных потребностей 

(напр., нет времени для  

перерывов).

3.1 Есть отдельный туалет для  

взрослых.

3.2 З а  пределами детского 

игрового пространства 

доступно некоторое ко л и ч е 

ство мебели д ля  взрослы х.

3.3 Предусмотрено место д ля  

хранения ли чн ы х  вещ ей.

3.4 У воспитателей есть к а к  

минимум один перерыв 

в день.

3.5 При необходимости обе 

спечивается соответствие 

помещения нуж дам  воспи 

тателей с ограниченны м и 

возможностями.

Возмож на о ц е н к а  Н П

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 Д оступна ком ната пре 

б ы ван и я  с мебелью  д ля  

взрослы х, ком ната м ож ет 

им еть двойное назначение 

(напр., офис, помещ ение 

д л я  собраний).

5.2 Оборудовано место д ля  

х р ан ен и я  ли ч н ы х вещ ей, 

при необходимости обеспе 

ч иваю щ ее защ и ту  вещ ей 

от кр аж и .*

5.3 Е ж едневно предоставля 

ю тся утренний , вечерний 

и  дневной «обеденный» 

переры вы .*

5.4 И м ею тся условия д ля  орга 

н и зац и и  п и тан и я  сотрудни 

ков (напр., место в холо 

д и л ьн и к е , принадлеж ности  

д л я  приготовления пищ и).

7.1 О тдельная ком ната п ре 

б ы ван ия д ля  взрослы х 

(без двойного назначения).

7.2 Удобная м ебель д л я  взрос 

л ы х  в ком нате пребы вания.

7.3 В оспитателям  предоставлена 
некоторая свобода в выборе 
врем ени д л я  переры ва.



*  П о я с н е н и я

5.2. Место для  хранения вещей считается «удобным» только в том 

случае, если воспитатели могут брать свои вещ и, не вы ходя из 

помещ ения группы и не отвлекаясь от ухода за  детьми.

5.3. Эти требования ориентированы на 8-часовой рабочий день, так  

что в случае сокращ ения времени они нуж даю тся в корректи 

ровке. Если воспитатели предпочитаю т уй ти  пораньш е вместо 

того, чтобы воспользоваться перерывом, ставьте по этому аспекту 

оценку «да».

В опросы

1.2, 3.4, 5.3. Е сть ли  у вас свободное врем я в течение дня, когда вы  
м ож ете уд ал и ться  от детей? Когда это происходит?

3.3, 5 .2 . Где вы  обычно храните ваш и  личны е вещ и, таки е  к а к  пальто 
и ли  сум ка? К ак  это организовано?
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Неудовлетворительно

3

М иним ально

4 0 . У ч е т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  в о с п и т а те л е й

1.1 Телефон недоступен.*

1.2 Нет места для  хранения 

материалов воспитателей 

(напр., отсутствует место 

для хранения материалов, 

необходимых воспитателям  

для подготовки к  занятиям ).

1.3 Нет помещ ения для  инди 

видуальны х бесед во время 

работы учреж дения.

3.1 Удобный доступ к  телефону.*

3.2 Доступно место д л я  хр ан е 

ни я  материалов.

3.3 Доступно помещ ение для  

ин ди видуальн ы х бесед во 

время работы  уч реж ден и я .

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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О тличноХ о р о ш о

5.1 Д остаточно м еста д л я  хра 

нения материалов.

5.2 Д л я  уп равлен и я  детским  

учреж ден ием  используется 

отдельны й офис.*

5.3 П омещ ение д ля  проведения 

совещ аний и собраний удов 

летворяет основным требо 

ван и ям  (напр., двойное или  

совместное использование 

не затрудн яет проведение 

зап л ан и р о ван н ы х  меропри 

яти й ; гарантируется  конф и 

денциальность; есть мебель 

д л я  взрослы х).

7.1 И м еется  хорош о оборудован 

ное офисное помещ ение для  

у п р авл ен и я  детски м  у ч р еж 

дением (напр., доступны  

ком пью тер, автоответчик).

7.2 В детском  учреж ден ии  
предусмотрено помещ ение, 
пригодное д л я  и н ди виду 
ал ьн ы х  бесед и  групповы х 
совещ аний, удобно располо 
ж енное, ком ф ортное и  изо 
лированное от пространства, 
где зан и м аю тся  дети.



*  П ояснения

1.1. Телефон не обязательно долж ен находиться в помещ ении группы , 

но при этом должен быть легко доступным. Н апример, если  теле 

фон находится в другом здании, на другом этаж е и ли  в запертом  

кабинете, то по этому аспекту ставится оценка «да».

3.1. Д ля полож ительной оценки по этому аспекту в пом ещ ении 

группы  должен быть телефон для  вы зова служ б спасения и л и  

кратки х  бесед с родителям и. Сотовый телефон приемлем  в слу 

чае его доступности.

5.2. «Отдельным офисным помещением» считаю тся офис директора 

в детском учреж дении и ли  офис в государственной ш коле. Д л я  

положительной оценки офис должен располагаться в учреж дении .

В о п р о сы

1.1, 3.1. Е сть ли  у вас доступ к  телефону? Где он находится?

1.2, 3 .2 , 5.1. Е сть ли  у вас доступ к  каком у-либо месту д л я  хран ен и я  
материалов? П ож алуй ста , опиш ите его.

1.3, 3.3, 5.3 , 7.2. Есть ли  в ваш ем распоряж ении  помещ ение, которое 
м ож но использовать д ля  проведения бесед с восп и тателям и /роди 
тел ям и  и л и  д л я  совещ аний, когда в учреж ден ии  присутствую т 
дети? П ож ал у й ста , опиш ите это.

5.1, 7.1. Есть л и  офис д л я  управлени я детским  учреж дением ? П о ж а 
луйста, опиш ите это.
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1 2

Неудовлетворительно М иним ально

41. В з а и м о д е й ств и е  и с о т р у д н и ч е с т в о  в о с п и т а т е л е й *

1.1 Воспитатели не обменива 
ются информацией, необхо
димой для удовлетворения 
потребностей детей (напр., 
не сообщается, что того 
или иного ребенка заберут 
раньше).

1.2 М ежличностные отнош е
ни я  мешаю т выполнению  
обязанностей по уходу за 
детьми (напр., вместо ухода 
за детьми воспитатели 
общаются друг с другом 
или, наоборот, практически  
не разговариваю т, кон ф ли к 
туя друг с другом).

1.3 Обязанности распределя 
ются между воспитателями 
несправедливо (напр., один 
воспитатель вы полняет 
большую часть обязанно 
стей, а другой практически  
ничего не делает).*

3.1 Воспитатели обмениваю тся 
некоторой информацией, 
необходимой д ля  удов
летворения потребностей 
детей (напр., все воспита 
тели знаю т об аллергии
у ребенка).

3.2 М еж личностное взаим одей 
ствие м еж ду воспитателям и 
не м еш ает вы полнению  им и 
обязанностей по уходу за  
детьми.

3.3 О бязанности справедливо 
распределяю тся м еж ду 
воспитателями.*

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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5 6 7

Х о р о ш о  О тлично

1 В оспитатели ежедневно 
обмениваю тся инф орм а 
цией  о детях  (напр., инф ор 
м ацией  о том, насколько 
успеш но кон кретны е дети 
сп р авл яю тся  с плановы м и 
м ероп ри яти ям и  и игровой 
деятельностью ).

2 В заим одействия воспита 
телей позитивны  и остав 
л яю т ощ ущ ение тепла
и поддерж ки .

3 О бязанности распределя 
ю тся так и м  образом, что
и  уход, и  игровая  деятель 
ность протекаю т одинаково 
успеш но.*

7.1 В оспитателям , работаю щ им  
с одной и той ж е  группой 
и л и  в одном пом ещ ении, 
по кр ай н ей  мере, раз в две 
недели п редоставляется  
врем я д л я  совместного п ла 
н и р о ван и я  зан я ти й .

7.2 О бязанности  каж дого  вос 
п и тател я  четко определены  
(напр., один готовит игро 
вы е м атери алы , а  другой 
при ветствует детей; один 
помогает детям  подгото 
ви ться  к  отды ху, а другой 
следит за  чисткой  зубов).*

7.3 А д м и н и страц и я  уч р еж д е 
н и я  поддерж ивает пози ти в 
ное взаим одействие м еж ду 
воспи тателям и  (напр., 
о рганизуя  неоф иц иальны е 
встречи; п оощ ряя участие 
к ол л екти ва  в м етодических 

м ероприятиях).



*  П ояснения

П ризнак 41. Оценивайте этот пункт, если в наблю даемой группе 

работают два воспитателя и ли  более, д аж е если они работаю т с 

той ж е самой группой в разное время. Если с группой работает 

только один воспитатель, ставьте оценку Н П .

1.3, 3.3, 5.3, 7.2. «Обязанности справедливо распределяю тся м еж ду 

воспитателями» означает, что все воспитатели усердно зан и м а 

ются выполнением поставленны х задач и работа оказы вается  сде 

ланной. (Подробное обсуждение проблемы распределения обязан 

ностей см. в A l l  A b o u t th e  E C E R S -R , стр. 423.)

1.1. 3.1, 5.1. Е сть ли  у вас возм ож ность дели ться  ин ф орм аци ей  

о детях  с други м и  воспитателям и , которы е работаю т с ваш ей  

группой? Когда и  к а к  часто это происходит? К аки е моменты вы  

обсуж даете?

7.1. Есть ли  у вас врем я д ля  пл ан и р о ван и я  зан яти й  вместе с ваш им(и) 

коллегой(ам и)? Е сли да, то к а к  часто это происходит?

7.2. К а к  вы  и  ваш (и) коллега(и) обсуж даете, что будет делать  к аж д ы й  

из вас?

7.3. О рганизует ли  адм и нистрация уч реж ден и я  м ероприятия, в кото 

ры х вы  участвуете вместе со своим и коллегам и? М ож ете ли  вы 

привести  несколько примеров?

В о п р о сы
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Неудовлетворительно Минимально

4 2 . П р о ф е сси о н а л ь н а я  п о д д е р ж к а  и а тт е с т а ц и я  в о с п и т а т е л е й *

1.1 Воспитателям не предостав 
ляется профессиональная 
поддержка.

1.2 Нет обратной связи или  
оценки эффективности 
работы воспитателей.

3.1 В оспитателям предоставля 
ется некоторая профессио 
н альная  поддерж ка (напр., 
руководитель ДОО нефор 
мально следит за работой 
коллектива; наблюдение 
осущ ествляется при н ал и 
чии  жалоб).

3 .2  С ущ ествую т некоторы е 
отзы вы  о результатах 
деятельности.

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )
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4 5

Х о р о ш о

6 7

О тлично

5.1 П редусм атривается еж е 
годн ая  оценка работы 
уч реж ден и я .

5.2 П исьм енная оценка резуль 
татов деятельности еж е 
годно предоставляется 
член ам  коллектива.

5.3 В данной оценке обозна 
чаю тся  достиж ения воспи 
тателей , а  та к ж е  моменты, 
требую щ ие улучш ения.

5.4 П рин им аю тся меры по 
внедрению  реком ендаций, 
полученны х в ходе аттеста 
ц и и  (напр., д л я  повы ш е 
н и я  эф ф ективности работы 
проводится обучение; при 
необходимости приобрета 
ю тся новые материалы ). 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П

7.1 В оспитатели сам остоятельно 
оцениваю т результаты  своей 
работы .

7.2 П омимо еж егодной аттеста 
ц и и  производится р егу л яр 
н ы й  м етодический  контроль 
д еятельности  воспитателей
с предоставлением  обратной 
связи .

7.3 О братная связь  по резуль 
татам  оценки  предостав 
л я ется  в виде помощ и
и поддерж ки .



*  П ояснения

П ризнак 42. Ставьте оценку Н П  только тогда, когда в учреж ден ии  

работает всего один человек. И нформацию  д ля  оценки этого п ри 

знака следует запраш ивать не у руководителя, а  у аттестуемого 

воспитателя, за исклю чением случаев, когда воспитатель з а я в 

ляет, что такая  информ ация ему неизвестна. Тогда обратитесь 

к  руководителю.

1.1, 3.1, 5.1, 5.2. В аш а работа контролируется? К ак  это делается?

1.2, 3 .2 , 5 .2 , 7.3. П редоставляю т ли  В ам  инф орм ацию  о результатах  
ваш ей  работы? К а к  это организовано? К ак  часто?

5.4. Е сли необходимы улучш ени я, к а к  это осущ ествляется?

7.1. О цениваете ли  вы  свою работу сам остоятельно?

В о п р о сы
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1

Неудовлетворительно

2 3

М иним ально

43 . В о з м о ж н о сти  д л я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и *

1.1 Д ля воспитателей

не предусмотрено введение 

в профессию или повы ш е 

ние квалиф икации .

1.2 Собрания коллектива 

не проводятся.

3.1 Д ля новых воспитателей 

предусмотрено введение 

в профессию, предпола 

гающее их  ознакомление

с планом действий в чрезвы 

чайны х ситуациях , инструк 

ци ям и  по безопасности 

и охране здоровья.*

3.2 П редоставляю тся некоторы е 

возмож ности по повы ш ению  

квалиф икации .*

3.3 Д ля реш ения адм и ни 

стративны х проблем ино 

гда проводятся собрания 

коллектива.*

(С м . П о я с н е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е )  
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Х о ро ш о О тлично

5 6 7

5.1 Д ля новых воспитателей 

предусмотрено подробное вве 

дение в профессию, которое 

охватывает вопросы взаимо 

действия с детьми и роди

телями, методы воспитания, 

соответствующие занятия.

5.2 А дм инистрация учреж дения 

регулярно организует повы 

ш ение квал и ф и кац и и  (напр., 

воспитатели участвую т

в семинарах; для  обучения 

по месту работы приглаш а 

ю тся специалисты  и исполь 

зую тся видеокурсы).*

5.3 Е ж ем есячно проводятся 

собрания коллекти ва , ко то 

рые вклю чаю т м ероприятия 

по повы ш ению  к в ал и ф и к а 

ции  воспитателей.

5.4 Н а месте работы доступны  

некоторы е м етодические

и образовательны е м ате 

ри ал ы  (напр., кн и ги , ж у р 

налы  и ли  другие м атери 

алы  по вопросам разви ти я  

детей, воспитания толеран т 

ности и по организац ии  

воспитательной работы 

мож но взять  в библиотеке).*

7.1 В оспитателям  о казы вается  
поддерж ка д л я  посещ ения 
курсов, конф еренций  и ли  
сем инаров, недоступны х
в детском  учреж ден ии  
(напр., освобож дение от 
работы , ком п ен сац и я  транс 
портны х расходов, оплата 
уч асти я  в конф еренции).

7.2 Н а территории  у ч р еж 
ден ия им еется хорош ая 
библиотека, в которой 
представлены  акту ал ьн ы е 
м атери алы  по разли ч н ы м  
проблем ам  воспи тани я 
дош кольников.*

7.3 В оспитатели, не имею щ ие 
соответствую щ его статуса
в области дош кольного обра
зовани я, обязаны  получить 
дополнительное образование. 
В о зм о ж н а  о ц е н к а  Н П .



*  П ояснения

П ризнак 43. Информацию для оценки этого п р и зн ака  следует зап р а 

ш ивать у воспитателей, за  исклю чением случаев, когда они за я в 

ляют, что такая  инф орм ация им  не известна. Тогда обратитесь к  

руководителю.

3.1. Д ля положительной оценки введение в профессию  долж но про 

водиться в течение 6 недель после н ач ала  работы  и  предполагать 

ознакомление с планом действий в чр езвы ч ай н ы х  си ту ац и ях , 

инструкциям и по безопасности и охране здоровья.

3.2. П олож ительная оценка возм ож на, если  обязательное д л я  всех 

воспитателей повышение квал и ф и к ац и и  проводится к а к  м и н и 

мум один раз в год.

3.3. Д л я  полож ительной оценки собрания ко л л екти ва , в которы х 

предполагается участие всех воспитателей, долж ны  проводиться 

директором/администрацией не менее двух раз в год.

5.2. Обязательное для всех воспитателей повы ш ение к вал и ф и к ац и и  

должно проводиться к а к  м иним ум  два р аза  в год либо в детском  

учреж дении, либо на курсах.

5.4. «Некоторые» означает, что д ля  воспитателей доступны  по к р а й 

ней мере 25 книг, брошюр и ли  аудио-/видеоматериалов в хорош ем 

состоянии.

7.2. «А ктуальны е м атериалы » — это к н и ги , которы е б ы ли  опубли 

ко ван ы  в течение последних 10 лет, а  т а к ж е  газеты  и ж у р н ал ы  

за  последние 2 года. И склю чение д ел ается  д л я  к н и г  вроде работ 

П и аж е  и Э риксона, так  к а к  н а  эти х  к л а сси ч еск и х  прои зведе 

н и я х  основы ваю тся м ногие из а к т у а л ь н ы х  в н астоящ ее  врем я 

идей.

Вопросы

1.1, 3.1, 3 .2Т 5.1, 5 .2 . П редоставляется  л и  восп и тателям  обучение? 
П ож ал уй ста , опиш ите это обучение. Что делается  д л я  новы х 
воспитателей?

1.2, 3.3, 5.3. У вас проводятся собрания коллекти ва?  К а к  часто? 
К аки е проблемы  обычно обсуж даю тся на этих  собраниях?

5.4, 7.2. Есть ли  в ваш ем  детском  уч р еж ден и и  и сточн ики , ко то 
ры е мож но использовать д л я  поиска новы х идей? Что это за  
источники?

7.1. П редоставляется  л и  поддерж ка, п о зво л яю щ ая  вам  посещ ать 
конф еренции  и л и  курсы ? П ож ал уй ста , опиш ите, им ею щ иеся 
варианты .

7.3, Сущ ествую т ли требования д л я  воспитателей  с н и зкой  степе 
нью  продолж ать образование? П о ж ал у й ста , опи ш и те дан ны е 
требования.
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Образец з аполненного оценочного листа и анкеты

Образец заполненного оценочного листа: Наблюдение 1  . .______ г. О бразец з ап олненного  о ц е н о ч н о го  листа: Наблюдение 2

Речь и м ыш ление г.

15. К ниги и картины
1 2 (3) 4 5 6 7

да нет

1,1

1 ,2

В"
0Г

3.1

3.2

да нет

O' □  
S' □

да нет да нет

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

S'
O'
0

□

0

7.1

7.2

Прим ечания:

-  т а л о  д о с т у п н ы х  

к н и г

-  е ж е д н е в н о е  ч т е н и е  

к н и г б  гр у п п е

16. Стимулирование 

общения

да нет да нет

1.1 О O' 3,1 0 □

1.2 □  O ' 3,2 0 □

3,3 0 □

1 2 3 ©  5 6 7

да нет да нет

5.1 □  О ' 7,1 □  □

5.2 O ' □  7,2 □  □

д о с т у п н о с т ь

к о м м у н и к а ц и о н н о го

м а т е р и а л а

н е з н а ч и т е л ь н о е

ЬоЬлечение

п е р со н а л а

17. Использование речи 

для развития логическ ого 

мышления

1 ©  3 4 5 6 7
м е.

да нет да нет

1.1 □  O' 3,1 O' □

1.2 □  О ' 3,2 □  О'

да нет

5.1 □  □

5.2 □  □

да нет

7.1 □  □

7.2 □  □

у m cm b ue  п ри -  

p o b  с о т р у д н и к о Ь ,  

и сп о л ь з у ю щ и х  к о н 

ц е п ц и и  л о ги ч е с к о го  

м ы ш л е н и я

18. Использование 

речи в повседневном  

общ ении

1 2 ©  4 5 6 7

1Д
1,2

1,3

да нет

□  0 
О 0 
D 0

ЗД
3,2

да нет

0  □  
0  □

да нет да нет

5.1 □  O ' 7,1 □  □

5.2 □ В '  7,2 □  □

5 .3 □  0

5.4 □  S '

■ ч а с т о е  б з а и /л о -  

д е й с т б и е  « р е б ё н о к  - 

р е б ё н о к »

■ н е з н а ч и т е л ь н о е  

б з а и /л о д е й с т б и е  

« у ч и т е л ь  -  р е б ё н о к »

А. Вспомогательная шкала 

Оценка, баллы 1 2

Б. К оличество оцениваем ых заданий 0 4 

Средняя оценка Речи и м ыш ления (А + Б) 3, О О

Речь и м ы ш ление

15. К ниги и к артины
1 2 ©  4 5 6 7

да нет 

1,1 □  0 

1 ,2 □  0

да нет

ЗД  0 □  

3,2 0 □
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

да нет

□  0

□

□

□

0

да нет

7.1 □  □

7 .2 □  □

П рим ечания:
-  т а л о  к н и г

-  н е т  л л у л ь т и к у л ь т у р н ы х

-  х о р о ш и й  ц е н т р  д ля  

ч т е н и я  и я з ы к о б о го  

р а з б и т и я

-  и с п о л ь з о б а л а с ь  ин -  

т е р а к т и б н а я  д о ск а  

(ф л а н е л е б ая  д о с к а )

16. С тим улирование 

общ ения
1 2  3 @ 5 6 7 -  н е  и т е е т  сб я з и  

с  п и с ь т е н н ы т

да нет

1.1 □  0 3,1

1.2 □  0 3,2

3,3

да нет 

0  □  
0  □  
В" □

да нет да нет

5.1 В" □  7,1 □  □

5 .2 0 □  7,2 □  □

17. И спользование речи 

для развития логическ ого  

м ы ш ления

да нет да нет

1.1 □  S ' 3,1 0 □

1.2 □  0 3,2 S ' □

1 ©  3 4 5 6 7

да нет да нет

5.1 O ' □  7,1 □  □

5 .2 □ О '  7,2 □  □

и гр а  b  р а с с у ж д е н и я  

п р е д п о л а га л а с ь  т о л ь к о  

Ь с в о б о д н о й  ф о рм е

н е т  о б р а т н о й  сЬ яз и  

с  п е р с о н а л о м  или н е т  

з а м е т н о й  о т д а ч и

18. Использование 

речи в повседневном  

общ ении

да нет да нет

1.1 □ О '  3,1 O ' □

1.2 □ О '  3,2 O ' □

1.3 □  O'

1 2 4 5 6 7

да нет да нет

5.1 O ' □  7,1 □  O '

5.2 O ' □  7,2 □  O '

5.3 O ' □

5 .4 O ' □

Ь з а и м о д е й с т Ь и е  п е р 

с о н а л а  л и ш ь  с 

н е с к о л ь к и м и  д е т ь м и

н е д о с т а т о к  и сп о л ь -  

з о Ь а н и я  Ь оп росоЬ  для  

п о л у ч е н и я  р а з в е р н у 

т ы х  о т Ь е т о Ь

А. Вспом огательная шкала 

Оценк а, баллы 1 9

Б. к оличество оцениваем ы х з аданий 0 4 

Средняя оценк а Речи и м ы ш ления (А + Б) 4. 1 5

Образец анкеты Речь и м ыш ление 

(15 -18 )

Заметка 1 Заметка 2

4 -1 5
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Средняя оценк а з аданий на листе

15. К ниги и к артины

16. С тим улирование общ ения

17. И спольз ование речи для развития 

логическ ого  м ы ш ления

18. И спольз ование речи в повседневном  

общ ении



О Ц Е Н О Ч Н Ы Е  Л И С Т Ы  

( Р А С Ш И Р Е Н Н А Я  В Е Р С И Я )

Наблюдатель    Код н а б л ю д а т е л я ____________ Д ата н аб л ю д е н и я___ / _____ / _____
ч и с л о  м е с я ц  г о д

ДОО   Код ДОО  Ч исло детей с вы явлен ны м и о г р а н и ч е н и я м и ______

Группа   Код группы     Виды ограничений  □  физич./сенсорн. D  познават./речев.
П соц./эмоц. П  др. __________

Воспитатель(и) ___________________________________  Код воспитателя Д /Р  самого м ладш его ребенка____/  __ _ /
ч и с л о  м е с я ц

Код воспитателя Д /Р  самого старш его р е б е н к а ____ / _____ /
ч и с л о  м е с я ц  г о д

Время

Кол-во воспитателей

Кол-во детей

М аксимально возможное число детей в группе: 

М аксимальное число детей при наблюдении:

В рем я н ач ала  н а б л ю д е н и я : ____ / ______/
ч и с л о  м е с я ц

В рем я окон чан ия н аб л ю д ен и я :____/ ______/
ч и с л о  м е с я ц

В рем я н ач ала  и н т е р в ь ю : __________

В рем я окон чан ия и н т е р в ь ю :__________

П Р О С Т Р А Н С Т В О  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е

1 .  Пространство 1 2  3  4 5  6 7

внутри помещения

ДА НЕТ ДА НЕТ НД ДА НЕТ ДА НЕТ

1 .1  □  □ 3 .1  □  □ 5 .1  □  □ 7 .1  □  □

1 .2  □  □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

1 .3  □  □ 3 .3  □  □ 5 .3  □  □

1 .4  □  □ 3 .4  □ □

3 .5  □ □  □

2. Мебель для ухода, 1 2  3  4 5  6 7
5 .1  Д е т с к о г о  р а з м е р а  =

( # д е т с к о г о  р а з м е р а )  ( # Д е т е й )  (“/ „ д е т с к о г о  р а з м е р а )
игр и учения

ДА НЕТ ДА НЕТ НД ДА НЕТ ДА НЕТ

1.1  □  □ 3 .1  □ □ 5 .1  □  □ 7 .1  □  □

1 .2  □  □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

3 .3  □  □ 5 .3  1_] 1_|



3. Оборудование дл я  отды ха 2 3 5 6 7

ДА КТ
1 .1  □ □
1.2 □ □

А» НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

ДА КТ

3  5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .1  С у м м а р н о е  в р е м я , у ю т н ы й  у г о л о к :

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

4. Организация пространства 2  3  4  5  6
3 .1 ,  5 .1 ,  7 .1  П е р е ч и с л и т е  в ы я в л е н н ы е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  зо н ы :

Д» НЕТ

1 .1  □ □  
1 .2  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □ □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

3 .4  □ □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

5. Места для уединения 2 3 5  6  7
5 .2  С у м м а р н о е  в р е м я , м е с т а  д л я  у е д и н е н и я :

Д» НЕТ

1 .1  □ □
ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

ДА НЕТ 

5 .1  □  □

3  5 .2  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

6. Оформление

пространства для  детей 

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1 .1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

1 2  3  4  5  6

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

7. Места для развития 

крупной моторики

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1 .1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

2  3  4  5  6

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

1 .2 ,  3 .2  У г р о зы  б е з о п а с н о с т и :  с е р ь е з н ы е н е з н а ч и т е л ь н ы е

н а  у л и ц е

в п о м е щ е н и и

8. Оборудование для разви 

тия крупной моторики 

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □ □  3 .2  □ □

1.3 □ □  з . з С Ш П

1 2  3  4  5  6  7

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □ □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

3 .1  С у м м а р н о е  в р е м я ,

о б о р у д . д л я  к р у п н о й  м о т о р и к и :  ______

5 .2  П е р е ч и с л и т е  р а з л и ч н ы е  у м е н и я :

1) 5 )

2 ) 6 )

3 ) 7)

4 ) 8 )

7 .1  с т а ц и о н а р н о е :

7 .2 .  м о б и л ь н о е :

А. Общая оценка по подш кале (призн. 1—8) В. Кол-во призн. при оценке ПРОСТРАНСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ, средн. балл (А-ьВ)
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У Х О Д  З А  Д Е Т Ь М И

9. Приветствие 

и прощание

Д» НЕТ ДД НП НД

1.1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

1 .3  □  □  3 .3  □  □

1 2  3  4  5  6  7

ДД НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  П  П  П

ДД НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

1 .1 , 3 .1 ,  5 .1 ,  5 .3 ,  7 .3  П р и в е т с т в и е  н а б л ю д а л о с ь  ( /  =  д а ,  х  =  н е т )  

Р е б е н о к  Р о д и т е л ь  О б м ен  и н ф о р м а ц и е й

1     _______

2   _ _ _ _ _  ______________

3 _______  _______  _______

4  ________  ________  ________

5  ________  ________  ________

6      __________

10 . Прием пи щ и / 1 2  3  4 5  6  7

перекусы

ДД НЕТ ДД НЕТ НД ДД НЕТ ДД НЕТ

1-1 □ □ 3 .1  □ □ 5 .1  □  □ 7 .1  □ □

1 .2  □ □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

1 .3  □ □ з.з □  □ 5 .3  □  □ 7 .3  □ □  □

1 -4  □ □

1 .5  □ □  □

3 .4  □ □

3 .5  □  □  □

3 .6  □ □  □

5 .4  П О П

11. Сон/отдых 1 2  3  4 5  6  7

1 .3 ,  3 .3  С а н и т а р н ы е  н о р м ы  с о б л ю д а ю т  (V =  д а ,  х  =  н ет ) С т о л ы  д е з и н ф и ц и р у ю т ?  

Д р у г и е  п р о б л е м ы ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

Д е т и  м о ю т  р у к и

В з р о с л ы е  м о ю т  р у к и

ДД НИ

1 .1  □ □  
1 .2 □ □  
1 .3  □  □

ДД НЕТ

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

3 .4  □ □

ДД НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДД НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

ДД НЕТ

3.2 Все кр о ватк и /к о вр и к и  > 18» друг от друга □  □
5.3 Все к р о ватк и /к о вр и к и  > 36» друг от друга □  □

12. Пользование
туалетом /  пеленание

1 2  3  4  5  6  7
1 .3 ,  3 .3  Р у к и  м о ю т  ( \  =  д а ,  х  =  н е т )  3 .1  С а н и т а р н ы е  у с л о в и я  (V =  д а ,  х  =  н е т )

ДД НЕТ ДД НЕТ НД ДД НЕТ ДД НЕТ

1.1  □ □ 3 .1  □  □ 5 .1  □  □ 7 .1  □  □

1 .2  □ □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

1 .3  □  □ 3 .3  □  □ 5 .3  □  О

1 .4  □  □ 3 .4  □  □

3 .5  0  □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

Р

В

В  т у а л е т а х  с м ы в а ю т ?

Р а к о в и н у  д е з и н ф и ц и р у ю т ?

Д р у г и е  п р о б л е м ы :

Р  =  р е б е н о к ,  В  =  в о с п и т а т е л ь

В з р о с л ы е  в ы м ы л и  р у к и  и з  _

Д е т и  в ы м ы л и  р у к и   и з  р а з

р а з  П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  

П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е

%

%
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13. Профилактические 

мероприятия

1 2  3  4  5  6  7
1 .1 ,  3 .1 ,  3 .2  Н а б л ю д а л о с ь  м ы т ь е  р у к  (и т о г )

В з р о с л ы й Р е б е н о к

ДА НЕТ ДА НЕТ НД ДД НЕТ ДА НЕТ

1 .1  □ □ 3 .1  □  □ 5 .1  □  □ 7 .1  □  □

1 .2  □  □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

3 .3  □  □ 5 .3  □  □

3 .4  □ □  □

Д а Н е т Д а Н е т

П р и  в о з в р а щ е н и и  с  у л и ц ы

П о с л е  и г р  с  п е с к о м

П о с л е  и г р  с  в о д о й

П о с л е  т у а л е т а

П о с л е  ж и в о т н ы х  и  г р я з н ы х  п р е д м е т о в

В з р о с л ы е  в ы м ы л и  р у к и _____

П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  =  _

Д е т и  в ы м ы л и  р у к и  _____  и з

П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е :  ___

р а з

_%

_%

р а з

14. Безопасность 2  3  4  5  6  7

ДА НЕТ 

1.1 □ □  
1 .2 □  □  
1 .3  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДД НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

1 .1 ,  3 .1  У г р о зы  б е з о п а с н о с т и :  с е р ь е з н ы е н е з н а ч и т е л ь н ы е

н а  у л и ц е

в п о м е щ е н и и

А. Общая оценка по подш кале (признаки 9—14) 
----------------------------------------------------------

В. Кол-во при знаков при оценке УХОД ЗА  Д ЕТЬМ И , средний балл (Ач-В)

У Х О Д  З А  Д Е Т Ь М И

15. Книги и картины 1 2  3  4  5 6  7

ДА НЕТ 

1.1 □ □  
1 .2 □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

ДА НЕТ ДА НЕТ

3  5 .1  □  □ 7 .1  □  □

5 .2  □  □ 7 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .4  □  □

5 .5  П  D

1 2  3 4  5 6  7

ДА НЕТ ДА НЕТ

5 .1  □  □ 7 .1  □  □

5 .2  □  □ 7 .2  □  □

5 .1  С у м м а р н о е  в р е м я , к н и г и  и  к а р т и н ы  =  ____

5 .1  Ш и р о к и й  в ы б о р  (и т о г ): ф а н т а с т и к а  _

п р и р о д а / н а у к а ____________  с о б ы т и я  _____

л ю д и  ____________ о г р а н и ч е н и я

5 .4  Н а с и л и е ?  __________

5 .5  Ч т е н и е  в н е ф о р м . о б с т а н о в к е  ( д а /н е т )

э т н .  г р у п п ы /к у л ь т у р а  . 

ж и в о т н ы е  ____________

Т а к ж е  с м . п р и з н а к  2 6 ,  а с п е к т ы  3 .1  и  5 .1 ;  п р и з н а к  2 8 ,  а с п е к т ы  3 .1  и  5 .1

16. Стимулирование 
общения

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

3 .3  □  □

5 .1  З а н я т и я ,  с в я з а н н ы е  с  о б щ е н и е м :  

П р и м е р ы  в о  в р е м я  с в о б о д н о й  и г р ы :  

П р и м е р ы  в о  в р е м я  г р у п п о в о й  д е я т е л ь н о с т и :

7 .2  П р и м е р ы  п и с ь м е н н о г о  о б щ е н и я :
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17. Использование речи для 

развития мышления

Л* НЕТ U  НЕТ «Л

1 1  □  □  3 .1  □  □

1-2 □  □  3.2 □  □

2 3

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

3 .1 ,  5 .1  П р и м е р ы  л о г и ч е с к и х  с в я з е й :  

5 .2  П р и м е р ы  о б ъ я с н е н и й  д е т е й :

18. Использование речи 

в повседневном общении 

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

1 .3  □ □

1 2  3  4  5  6

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .4  П  П

ДД НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

5 .3  П р и м е р ы  р а з в и т и я  м ы с л е й  р е б е н к а  в о с п и т а т е л я м и :

7 .2  П р и м е р ы  в о п р о с о в  в о с п и т а т е л е й  д л я  п о л у ч е н и я  б о л е е  п р о с т р а н н ы х  о т в е т о в :

А. Общая оценка по подш кале (признаки 15-18) В. Кол-во при знаков при оценке УХОД ЗА  Д ЕТЬМ И , средний б алл  (А-ьВ)

З А Н Я Т И Я

19. Развитие мелкой 
моторики

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1  □  □  3 .1  □  □

1 .2  □  □  3 .2  □  □

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

1 2  3  4  5  6

ДА НЕТ 

3  5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

5 .1  С у м м а р н о е  в р е м я , з а н я т и я  д л я  р а з в и т и я  м е л к о й  м о т о р и к и :

5 .1  В и д ы  м а т е р и а л о в  д л я  р а з в и т и я  м е л к о й  м о т о р и к и  (о т  3  д о  5  п р и м е р о в  к а ж д о г о ):  

•  м е л к и е  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  _________________________________________________

• м а т е р и а л ы  д л я  з а н я т и и  и с к у с с т в о м ___________

•  м а т е р и а л ы , к о т о р ы м и  м о ж н о  м а н и п у л и р о в а т ь

• п а з л ы ____________________________________________

20. Занятия искусством 1 2  3  4  5  6  7

ДА НЕТ 

1.1 □  □  
1.2 □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

ДА НЕТ 

3  5 .1  □  □  

5 .2  □  □

з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □ □  □

5 .1  С у м м а р н о е  в р е м я , м а т е р и а л ы  д л я  з а н я т и й  и с к у с с т в о м :  ____________________

5 .1  В и д ы  м а т е р и а л о в  д л я  з а н я т и й  и с к у с с т в о м  (о т  3  д о  5  п р и м е р о в  к а ж д о г о ):

• д л я  р и с о в а н и я  ( о б я з а т е л ь н о ) ______________________________________________

• к р а с к и ______________________________________________________________________

•  о б ъ е м н ы е  м а т е р и а л ы ______________________________________________________

• д л я  к о л л а ж е й ______________________________________________________________

• и н с т р у м е н т ы _______________________________________________________________

21. Музыка/движение 1 2  3  4  5

ДА НЕТ 

1.1 □  □  
1.2 □  □

ДА НЕТ

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

3 .1 ,  5 .1  С у м м а р н о е  в р е м я , м а т е р и а л ы  д л я  з а н я т и я  м у з ы к о й :

5 .1  В и д ы  м а т е р и а л о в  д л я  з а н я т и й  м у з ы к о й :

• м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  ______________________________

•  м у з ы к а  д л я  п р о с л у ш и в а н и я ,  а  с т а р ш и м  д е т я м

• р е к в и з и т  д л я  т а н ц е в  п о д  м у з ы к у _______________

д л я  и г р ы

7.1  Д о с т у п н а  л и  м у з ы к а  п о  в ы б о р у  д е т е й ? В  в и д е  г р у п п о в ы х  з а н я т и й ?
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Д А  НЕТ 

1.1 □ □

22. К уби ки 1 2  3  4  5

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □  

3  5 .4  □  □

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

5 .4  С у м м а р н о е  в р е м я , с т р о и т е л ь н ы й  у г о л о к : ______________

7 .1  В и д ы  к у б и к о в  (V =  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  п р и  н а б л ю д е н и и ):

________ ц е л ь н ы е

________б о л ь ш и е  п о л ы е

________с а м о д е л ь н ы е

------------ д р у г и е :    -----------------------------------------------------------

23. П есок/вода 1 2  3  4  5  6 3 .1 ,  5 .1 ,  7 .1  Д о с т у п  к . . .  (V о б е с п е ч е н  в х о д е  н а б л ю д е н и я )

Д А  НЕТ 

1.1 □ □  
1.2 □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  СИ СИ

ДА НЕТ

7.1 □  □

7 .2  □  □

в п о м е щ е н и и н а  у л и ц е

п е с о к

в о д а

5 .3 .  С у м м а р н о е  в р е м я , и г р ы  с  п е с к о м  и л и  в о д о й :

24. Ролевые игры

ДА НЕТ 

1.1 □ □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

1 2 3 5 6 7

ДА НЕТ ДА НЕТ

5 .1 □ □ 7 .1 □ □

3  5 .2 □ □ 7 .2 □ □

сою

□ □

СО

□ □

5 .4 □ □ 7 .4 □ □

5 .1  М у ж с к а я  и  ж е н с к а я  о д е ж д а  д л я  п е р е о д е в а н и я  (п е р е ч и с л и т ь ) :

м у ж с к а я ж е н с к а я

1

2

3

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

25. Природа /  знания о ней 1 2  3  4  5  6

Д А  НЕТ 

1.1 □ □
ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ 

5 .1  □  □

3  5 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .4  □  СП

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

5 .1  В и д ы  м а т е р и а л о в , п р и р о д а  /  з н а н и я  о  п р и р о д е  (о т  3  д о  5  п р и м е р о в  к а ж д о г о ) :

• к о л л е к ц и и  п р и р о д н ы х  о б ъ е к т о в ______________________________________________

• ж и в ы е  с у щ е с т в а ________________________________________________________________

• к н и г и , и г р ы , и г р у ш к и  .

•  з а н я т и я  ________________

5 .2  С у м м а р н о е  в р е м я , п р и р о д а  /  з н а н и я  о  п р и р о д е :

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

26. М атематика/счет 1 2 3  4  5 6

ДА НЕТ 

1-1 □ □  
1.2 □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

ДА НЕТ 

5 .1  □  □

3  5 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .4  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

5 .1  В и д ы  м а т е р и а л о в , м а т е м а т и к а /с ч е т  (о т  3  д о  5  п р и м е р о в  к а ж д о г о ) :

•  с ч е т  _

• ц и ф р ы _____________________________________________________________ -

и з м е р е н и я

• с р а в н е н и я  п о  к о л и ч е с т в у

• г е о м е т р и ч е с к и е  ф и г у р ы  _

5 .2  С у м м а р н о е  в р е м я , м а т е м а т и к а  /  сч ет :

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я
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27. Использование ТВ,
видео и/или компьютеров

А* ш  ДА НЕТ НД

1-1  □  □  3 .1  □  □

1 -2  □  □  3 .2  □  □

з.з □  □

4  5  6  7

ДД НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

5 .4  □  □

ДД НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

28. Воспитание 
толерантности

1 2  3  4  5  6  7 5 .1  П р е д с т а в л е н н о с т ь  в м а т е р и а л а х  п р и н ц и п а  у в а ж е н и я  к  р а з л и ч и я м  (и т о г ):

ДА НЕТ ДА НЕТ НД ДА НЕТ ДА НЕТ

1.1  □  □ 3 .1  □  □ 5 .1  □  □ 7 .1  □ □

1 .2  □  □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

1 .3  □  □ 3.3 □  □

к н и г и к а р т и н ы д р . м а т е р и а л ы

э т н . г р у п п ы

к у л ь т у р а

в о з р а с т

в о з м о ж н о с т и

п о л

А. Общая оценка по подш кале (признаки 19—28) В. Кол-во признаков при оценке ЗА Н Я Т И Я , средний балл (А-ьВ)

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е
... ........

2 9 .  Н а д з о р  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  1 2 3  4 5  6  7

п о  р а з в и т и ю  к р у п н о й  

м о т о р и к и *

ДА НЕТ 

1.1 □ □  
1 .2 □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

ДА НЕТ 

3  5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

30. Общий надзор 
за детьми

1 2  3  4  5  6

ДА НЕТ ДА НЕТ НД ДА НЕТ ДД НЕТ

1 .1  □  □ 3 .1  □  □ 5 .1  □  □ 7 .1  □  □

1 .2  □  □ 3 .2  □  □ 5 .2  □  □ 7 .2  □  □

3 .3  □  □ 5 .3  □  □

5 .4  □  □

5 .5  □  □
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31. Д исциплина 1 2  3 4 5 6  7

ДА HfT 

1 .1  □ □  

1 .2  □  □  

1 .3  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

7 .3  □  □

32. Взаимодействие 1 2  3 4 5  6  7

воспитателен и  детей

ДА КТ

1 .1  □ □  

1 .2  □  □  

1 .3  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  О  П

ДА НЕТ

7 .1  □  □

7 .2  □  □

33. Взаимодействие 1 2  3 4 5  6  7

детей 

ДА КТ 

1 .1  □ □

1 .2  □  □

1 .3  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

5 .1  □  □

5 .2  □  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

А. Общая оценка по подш кале (признаки 29-3 3 ) В. Кол-во при знаков п ри  оценке ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ, средний балл (А-т-В)

С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н И Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й Р А Б О Т Ы

34. Распорядок дня 1 2  3 4 5  6  7

Д» НЕТ 

1-1 □ □

ДА НЕТ НД ДД НЕТ

3 .1  □  □  5 .1  □  □

3 .2  □  □  5 .2  □  □

3 .3  □  □  з  5 .3  □  □

3 .4  □  О 5 .4  П  □

ДА НЕТ

7.1  □  □

7 .2  □  □

В р е м я , и г р ы  в п о м е щ е н и и :  

С у м м а р н о е  в р е м я , и гр ы :

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я

35. Свободная игра 1 2  3 4 5  6  7

Д» НЕТ 

1.1  □ □  

1 .2  □  □

ДА НЕТ НД

3 .1  □  □

3 .2  □  □

3 .3  □  □

ДА НЕТ

3  5 .1  □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДА НЕТ

7.1 □  □

7 .2  □  □

В р е м я , и г р ы  в п о м е щ е н и и :  

С у м м а р н о е  в р е м я , с в о б о д н а я  и г р а :

3  =  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д н я
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36. Групповые занятия 1 2  3 4 5 6 7

ДА НЕ! ДД НЕТ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1.2 □ □  3.2  □ □

ДА НЕТ

5.1 □  □

5.2 □  □

5.3 □  □

ДА НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □

37. Групповые зан яти я 1 2  3 ^ 5 6 7

ДА НЕЕ ДА НЕЕ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1.2 □  □  3.2  □  □

1.3 □  п  з . з  □  □

1.4 □  □  3.4 □  □

ДД НЕТ

5.1 □  □

5.2 □  □

5.3  □  □

ДД НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 П □

А. Общая оценка по подшкале (признаки 2 9 -3 3 )___  В. Кол-во признаков при оценке —__ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЕД. РАБОТЫ, средний балл (А-нВ)___

Р О Д И Т Е Л И  И  В О С П И Т А Т Е Л И

38. Работа с родителями 1 2 3 5 6 7

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1.2 □  □  3.2 □  □

3.3  □  □

3.4  □  □

ДД НЕТ

5.1 □  □

5.2 □  □

5.3 □  □

5.4 О  □

ДА НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □

39. Учет персон, потребно  1 2  3 4 5 6 7

стей воспитателей 
ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1.2 □  □  3.2 □  □

3.3 □  □

3.4 □  □

3.5  □  □

ДА НЕТ

5.1 □  □

5.2 □  □

5.3 □  □

5.4 О  □

ДА НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □

40. Учет проф. потребно 1 2  3 4 5 6 7

стей воспитателен 

ДА НЕТ ДА НЕТ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1.2 □  □  3.2 □  □

1.3 □  □  3.3 □  □

ДА НЕТ

5.1 □  □

5 .2 □  □

5 .3 □  □

ДА НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □
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41. Взаимодействие 1 2  3 4 5 6 7

и сотрудничество 
воспитателей 

ДД НЕТ ДД НЕТ НД

1.1 □  □  3.1 □  □

1 .2 □  □  3 .2  □  □

1.3 □ □  з .з  □ □

ДД НЕТ

5.1 □  □

5 .2  □  □

5 .3  □  □

ДД НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □

42. Проф. поддержка 1 2  3 4 5 6 7

и аттестация воспитателей 

ДД НЕТ ДД НЕТ НД ДД НЕТ

1.1 □  □  3.1 □  □  5.1 □  □

1 .2 □ □  3 .2  □ □  5 .2 □ □

5 .3 О  П

5.4 □  Q  □

ДД НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □  □

43. Возможности 1 2  3 4 5 6 7

для повыш ения квал и ф и к ац и и  

ДД НЕТ ДД НЕТ НД ДД НЕТ

1.1 □  □  3.1 □  □  5.1 п  □
1.2 П  □  3 .2  □ □  5 .2 □ □

3 .3  □  □  5 .3 □  □  

5.4 □  □

ДД НЕТ

7.1 □  □

7.2 □  □

7.3 □ □  □

А. Общая оценка по подшкале (признаки 38—4 3 )___ В. Кол-во признаков при о ц ен к е___  РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАТЕЛИ, средний балл (А—В )___

О бщ ая и ср ед н яя  оцен ка

Общая оценка по подш кале Кол-во п ри знаков  при оценке С редний балл

Пространство и оборудование

Уход за  детьми

Речь и мышление

Зан яти я

Взаимодействие

Стпуктуоипование пел. паботы

Родители и воспитатели

ИТОГО



Распорядок дня Расчеты  в связи  со значительной  частью  дня (ЗЧ Д )

По плану По результатам  наблю дения Ф у н кц . зона о т к р о е т с я :____ / _____

Ф у н кц . зона з а к р о е т с я :____ / _____

Общее время работы =  ч.  m i

Значит, часть д н я  =   ч.  мин

3. Оборуд. д л я  отды ха и удобства

Сумарное врем я =   ч.  мин.

5. М еста д л я  уединения

Сумарное врем я =   ч. мин.

15. К ниги  и кар ти н ы

Сумарное врем я = ч.  мин.

19. Р азвитие м елкой  м оторики

Сумарное врем я =   ч.

часов

 4 .........

4 . 5 .....

 5 .........

5 . 5 .....

 6..........

6 . 5......

7.........

7. 5 .....

ЗЧ Д

.1:20

..1:30

..1:40

..1:50

..2:00

..2:10

..2:20

..2:30

часов 

8 ........

8 . 5 .....

 9 .........

9 . 5.....

1 0 .......

10.5..., 

1 1 .......

11.5.... 

12 .......

24. Ролевы е игры

Сумарное врем я =  ч.

26. М атем атика/счет

Сумарное врем я =

20. З а н я т и я  искусством

Сумарное врем я =

22. С троительны й уголок

Сумарное врем я =   ч.

34. Распорядок дня

Сумарное врем я =   ч.

35. Свободная игра

Сумарное врем я =   ч.

ЗЧ Д

..2:40

,.2:50

..3:00

.3:10

.3:20

.3:30

.3:40

.3:50

.4:00

25. Природа /  знания о природе

Сумарное врем я =   ч.  мин.

_ч.  мин.
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П Р О Ф И Л Ь  К А Ч Е С Т В А

У ч р е ж д е н и е :    Н а б л ю д е н и е  1 : ______ / ______ / ______ Н а б л ю д а т е л ь  1: _
ч и с л о  м е с я ц  г о д

В о с п и т а т е л ь (и ) /г р у п п а :    Н а б л ю д е н и е  2 : ______ / ______ / ______ Н а б л ю д а т е л ь  2:
ч и с л о  м е с я ц  г о д

О Б Л А С Т И

I . П р о с т р а н с т в о  

и  о б о р у д о в а н и е  ( 1 - 8 )

Н а б л ю - Н а б л ю 

д е н и е  1 д е н и е  2

1 2 3 4 5 6 7

1 П р о с т р а н с т в о  в н у т р и  п о м е щ е н и я

2 М е б е л ь  д л я  у х о д а ,  и г р ы  и  у ч е н и я

3 О б о р у д о в а н и е  д л я  о т д ы х а  и  у д о б с т в а

4 О р г а н и з а ц и я  п р о с т р а н с т в а  д л я  и г р

5 М е с т а  д л я  у е д и н е н и я

С р е д н я я  о ц е н к а  

п о  п о д ш к а л е

6 О ф о р м л е н и е  п р о с т р а н с т в а  д л я  д е т е й

7 М е с т а  д л я  р а з в и т и я  к р у п н о й  м о т о р и к и

8 О б о р у д о в а н и е  д л я  р а з в и т и я  к р у п н о й  м о т о р и к и

9 П р и в е т с т в и е /п р о щ а н и е

1 0 П р и н я т и е  п и щ и  /  п е р е к у с ы

11 С о н /о т д ы х

1 2 П о л ь з о в а н и е  т у а л е т о м /п е л е н а н и е

1 3 П р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я

1 4 Б е з о п а с н о с т ь

1 5 К н и г и  и  к а р т и н ы

1 6 С т и м у л и р о в а н и е  о б щ е н и я

17 И с п о л ь з о в а н и е  р е ч и  д л я  р а з в и т и я  м ы ш л е н и я

1 8 И с п о л ь з о в а н и е  р е ч и  в п о в с е д н е в н о м  о б щ е н и и

1 9 Р а з в и т и е  м е л к о й  м о т о р и к и

2 0 З а н я т и я  и с к у с с т в о м

2 1 М у з ы к а  и  д в и ж е н и е

2 2 К у б и к и

2 3 П е с о к /в о д а

2 4 Р о л е в ы е  и гр ы

2 5 П р и р о д а  /  з н а н и я  о  п р и р о д е

2 6 М а т е м а т и к а /с ч е т

2 7 И с п о л ь з о в а н и е  Т В , в и д е о  и  к о м п ь ю т е р о в

2 8 В о с п и т а н и е  т о л е р а н т н о с т и

V . В з а и м о д е й 

с т в и е  ( 2 9 - 3 3 )

2 9 Н а д з о р  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  п о  р а з в и т и ю  к р у п н о й  м о т о р и к и

3 0 О б щ и й  н а д з о р  з а  д е т ь м и

3 1 Д и с ц и п л и н а

3 2 В з а и м о д е й с т в и е  в о с п и т а т е л е й  и  д е т е й

3 3 В з а и м о д е й с т в и е  д е т е й

V I . С т р у к т у р и 

р о в а н и е  п е д .  

р а б о т ы  ( 3 4 - 3 7 )

3 4 Р а с п о р я д о к  д н я

3 5 С в о б о д н а я  и г р а

3 6 Г р у п п о в ы е  з а н я т и я

3 7 У ч ет  п о т р е б н о с т е й  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и



V I I . Р о д и т е л и  

и  в о с п и т а т е л и  

(3 8 -4 3 )

3 8 Р а б о т а  с  р о д и т е л я м и

3 9 У ч е т  п е р с о н , п о т р е б н о с т е й  в о с п и т а т е л е й

4 0 У ч е т  п р о ф . п о т р е б н о с т е й  в о с п и т а т е л е й

4 1 В з а и м о д е й с т в и е  и  с о т р у д н и ч е с т в о  в о с п и т а т е л е й

4 2 В о з м о ж н о с т и  д л я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и

О Ц Е Н К А

С р е д н я я  о ц е н к а  

п о  с у б ш к а л а м

Н А З В А Н И Е  П Р И З Н А К А

П Р О С Т Р А Н С Т В О  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е

У Х О Д  З А  Д Е Т Ь М И

Р Е Ч Ь  И  М Ы Ш Л Е Н И Е

З А Н Я Т И Я

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н И Е  П Е Д . Р А Б О Т Ы

Р О Д И Т Е Л И  И  В О С П И Т А Т Е Л И
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