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Тема 2. Задачи, содержание 
образовательной 

деятельности, планируемые 
результаты воспитания и 

обучения детей от 2 месяцев 
до 3 лет в условиях ДОО и 

семьи 
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Разделы ФОП

• Целевой раздел

• Содержательный

• Организационный



Целевой раздел

• В п. 7. программы представлены: 
«цели, задачи, принципы ее 
формирования; планируемые 
результаты освоения Федеральной 
программы в младенческом, раннем, 
дошкольном возрастах, а также на 
этапе завершения освоения 
Федеральной программы; подходы к 
педагогической диагностике 
достижения планируемых результатов» 
[С. 2].

п. 7. программы представлены: «цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты освоения Федеральной программы в младенческом,



Содержательный раздел

• задачи и содержание 
образовательной деятельности по 
каждой из образовательных областей 
для всех возрастных групп 
обучающихся (социально-
коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие). В данном 
разделе также «представлены 
описания вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 
Федеральной программы; …» [С. 3].



В п. 14.3. ФОП ДО определены 
принципы ДО, установленные ФГОС 

ДО:
• «1) полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов), обогащение (амплификация) детского 
развития;

• 2) построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;

• 3) содействие и сотрудничество детей и родителей 
(законных представителей), совершеннолетних 
членов семьи, принимающих участие в воспитании 
детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов, а также педагогических работников» 
[ФГОС, С. 5].



Планируемые результаты в младенческом возрасте 
(к одному году):

• «ребенок проявляет двигательную 
активность в освоении пространственной 
среды, используя движения ползания, 
лазанья, хватания, бросания; 
манипулирует предметами, начинает 
осваивать самостоятельную ходьбу;

• ребенок положительно реагирует на 
прием пищи и гигиенические процедуры;

• ребенок эмоционально реагирует на 
внимание взрослого, проявляет радость в 
ответ на общение со взрослым;

• ребенок понимает речь взрослого, 
откликается на свое имя, положительно 
реагирует на знакомых людей, имена 
близких родственников;



Планируемые результаты в младенческом 
возрасте (к одному году):

• ребенок выполняет простые просьбы взрослого, 
понимает и адекватно реагирует на слова, 
регулирующие поведение (можно, нельзя и другие);

• ребенок произносит несколько простых, облегченных 
слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые 
несут смысловую нагрузку;

• ребенок проявляет интерес к животным, птицам, 
рыбам, растениям;

• ребенок обнаруживает поисковую и познавательную 
активность по отношению к предметному окружению;

• ребенок узнает и называет объекты живой природы 
ближайшего окружения, выделяет их характерные 
особенности, положительно реагирует на них;



Планируемые результаты в младенческом возрасте 
(к одному году):

• ребенок эмоционально реагирует на музыку, 
пение, игры-забавы, прислушивается к 
звучанию разных музыкальных 
инструментов;

• ребенок ориентируется в знакомой 
обстановке, активно изучает окружающие 
предметы, выполняет действия, 
направленные на получение результата 
(накладывает кирпичик на кирпичик, 
собирает и разбирает пирамидку, 
вкладывает в отверстия втулки, открывает и 
закрывает дверцы шкафа, рассматривает 
картинки и находит на них знакомые 
предметы и тому подобное);

• ребенок активно действует с игрушками, 
подражая действиям взрослых (катает 
машинку, кормит собачку, качает куклу и 
тому подобное)» [С. 6-7].



Планируемые результаты в раннем 
возрасте, т.е. к трем годам:

• «у ребенка развита крупная моторика, он активно 
использует освоенные ранее движения, начинает 
осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 
имитационные упражнения, понимает указания 
взрослого, выполняет движения по зрительному и 
звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные 
игры;

• ребенок демонстрирует элементарные культурно-
гигиенические навыки, владеет простейшими навыками 
самообслуживания (одевание, раздевание, 
самостоятельно ест и тому подобное);

• ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует 
на их настроение;

• ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 
за их действиями и подражает им; играет рядом;

• ребенок понимает и выполняет простые поручения 
взрослого;

• ребенок стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;



Планируемые результаты в раннем 
возрасте, т.е. к трем годам:

• ребенок способен направлять свои действия на 
достижение простой, самостоятельно поставленной 
цели; знает, с помощью каких средств и в какой 
последовательности продвигаться к цели;

• ребенок владеет активной речью, использует в 
общении разные части речи, простые предложения 
из 4-х слов и более, включенные в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами;

• ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, 
повторяет отдельные слова и фразы за взрослым;

• ребенок рассматривает картинки, показывает и 
называет предметы, изображенные на них;

• ребенок различает и называет основные цвета, 
формы предметов, ориентируется в основных 
пространственных и временных отношениях;



Планируемые результаты в раннем 
возрасте, т.е. к трем годам:

• ребенок осуществляет поисковые и обследовательские 
действия;

• ребенок знает основные особенности внешнего облика 
человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 
демонстрирует первоначальные представления о 
населенном пункте, в котором живет (город, село и так 
далее);

• ребенок имеет представления об объектах живой и неживой 
природы ближайшего окружения и их особенностях, 
проявляет положительное отношение и интерес к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 
природы, старается не причинять вред живым объектам;

• ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, 
выполняет простые танцевальные движения;
https://www.youtube.com/watch?v=F7vmhvqMtUA

• ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 
произведения искусства;



Планируемые результаты в раннем 
возрасте, т.е. к трем годам:

• ребенок осваивает основы изобразительной 
деятельности (лепка, рисование) и 
конструирования: может выполнять уже довольно 
сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и 
играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; 
лепит палочки, колечки, лепешки;

• ребенок активно действует с окружающими его 
предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его 
повседневном обиходе;

• ребенок в играх отображает действия окружающих 
("готовит обед", "ухаживает за больным" и другое), 
воспроизводит не только их последовательность и 
взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 
обращается с куклой, делает ей замечания), 
заранее определяет цель ("Я буду лечить куклу")» 
[С. 7-8].



Педагогическая диагностика

В п.16 ФОП ДО представлена педагогическая 
диагностика достижения планируемых 
результатов. Она «направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка, его 
интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Она позволяет выявлять 
особенности и динамику развития ребенка, 
составлять на основе полученных данных 
индивидуальные образовательные 
маршруты освоения образовательной 
программы, своевременно вносить 
изменения в планирование, содержание и 
организацию образовательной 
деятельности» [С. 18].



Педагогическая диагностика

Цель педагогической диагностики и 
особенности ее проведения 
определены  требованиями ФГОС ДО. 

Отмечено, что при реализации 
Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития 
детей (согласно пункту 3.2.3 ФГОС 
ДО). 

Данная оценка осуществляется 
педагогом в рамках педагогической 
диагностики.



Согласно п. 16.3 ФОП ДО «Специфика педагогической 
диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями 
ФГОС ДО:

• планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы ДО заданы как 
целевые ориентиры ДО и представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на разных этапах 
дошкольного детства;

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей и основой 
объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей» [C. 18].



«Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно 
для решения следующих 
образовательных задач:

• 1) индивидуализации образования (в 
том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной 
траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

• 2) оптимизации работы с группой 
детей» [С. 18-19].



• «16.6. Педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей 
проводится педагогом в произвольной 
форме на основе 
малоформализованных
диагностических методов: 
наблюдения, свободных бесед с 
детьми, анализа продуктов детской 
деятельности (рисунков, работ по 
лепке, аппликации, построек, поделок 
и тому подобное), специальных 
диагностических ситуаций. При 
необходимости педагог может 
использовать специальные методики 
диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-
эстетического развития» [С. 19].



Методы педагогической диагностики
• 16.7. Основным методом педагогической 

диагностики является наблюдение. Ориентирами 
для наблюдения являются возрастные 
характеристики развития ребенка. Они выступают 
как обобщенные показатели возможных 
достижений детей на разных этапах дошкольного 
детства в соответствующих образовательных 
областях. Педагог наблюдает за поведением 
ребенка в деятельности (игровой, общении, 
познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструировании, двигательной), 
разных ситуациях (в режимных процессах, в группе 
и на прогулке, совместной и самостоятельной 
деятельности детей и других ситуациях). В процессе 
наблюдения педагог отмечает особенности 
проявления ребенком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, 
фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение 
в конфликтных ситуациях и тому подобное.



:

 Наблюдая за поведением 
ребенка, педагог обращает 
внимание на частоту проявления 
каждого показателя, 
самостоятельность и 
инициативность ребенка в 
деятельности. Частота проявления 
указывает на периодичность и 
степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения 
действия позволяет определить 
зону актуального и ближайшего 
развития ребенка. 
Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребенка 
в деятельности и взаимодействии.



• Результаты наблюдения фиксируются, способ 
и форму их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Оптимальной формой 
фиксации результатов наблюдения может 
являться карта развития ребенка. Педагог 
может составить ее самостоятельно, отразив 
показатели возрастного развития ребенка и 
критерии их оценивания. Фиксация данных 
наблюдения позволит педагогу выявить и 
проанализировать динамику в развитии 
ребенка на определенном возрастном этапе, 
а также скорректировать образовательную 
деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка и его 
потребностей.

• Результаты наблюдения могут быть 
дополнены беседами с детьми в свободной 
форме, что позволяет выявить причины 
поступков, наличие интереса к 
определенному виду деятельности, уточнить 
знания о предметах и явлениях окружающей 
действительности и другое.



• 16.8. Анализ продуктов детской 
деятельности может осуществляться на 
основе изучения материалов портфолио
ребенка (рисунков, работ по аппликации, 
фотографий работ по лепке, построек, 
поделок и другого). Полученные в 
процессе анализа качественные 
характеристики существенно дополнят 
результаты наблюдения за продуктивной 
деятельностью детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной и другой 
деятельностью).

• 16.9. Педагогическая диагностика 
завершается анализом полученных 
данных, на основе которых педагог 
выстраивает взаимодействие с детьми, 
организует РППС, мотивирующую 
активную творческую деятельность 
обучающихся, составляет 
индивидуальные образовательные 
маршруты освоения образовательной 
Программы, осознанно и 
целенаправленно проектирует 
образовательный процесс.



• 16.10. При необходимости используется 
психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей, причин 
возникновения трудностей в освоении 
образовательной программы), которую 
проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи). Участие 
ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и оказания 
адресной психологической помощи [С. 19-20].

• В третьем содержательном разделе программы 
определены задачи и содержание образования 
(обучения и воспитания) по образовательным 
областям (области социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического 
развития).



18. Социально-коммуникативное 
развитие

• 18.1. От 2 месяцев до 1 года.

• 18.1.1. В области социально-коммуникативного 
развития основными задачами образовательной 
деятельности являются:

• до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-
контактное взаимодействие и общение с ребенком, 
эмоционально-позитивное реагирование на него;

• с 6 месяцев: организовать эмоционально-
позитивную поддержку ребенка в его действиях 
через вербальное обозначение совершаемых 
совместных действий с ребенком; поддерживать 
потребность ребенка в совместных действиях со 
взрослым;

• с 9 месяцев: формировать положительное 
отношение к окружающим, доверие и желание 
вступать в контакт не только с близкими, но и с 
другими людьми; поощрять интерес к предметам 
(игрушкам) и действиям с ними; способствовать 
проявлению самостоятельности и активности в 
общении, освоении пространства и предметно-
манипулятивной деятельности.



18. Социально-
коммуникативное развитие

• 18.1.2. Содержание образовательной 
деятельности.

• В процессе совместных действий педагог 
разговаривает с ребенком, называет предметы и 
игрушки, с интересом рассказывает о том, что он 
делает. Содержанием общения становятся 
предметные действия. В процессе общения 
педагог рассказывает ребенку о действиях, 
которые можно совершать с предметами, 
активизируя понимание ребенком речи и 
овладение словом. Устанавливает контакт "глаза в 
глаза", обращается к ребенку по имени, с 
улыбкой, делает акцент на физическом контакте с 
ребенком: держит за руку, через прикосновения, 
поглаживания и прочее.

• С 6 месяцев  – педагог при общении с ребенком 
называет ему имена близких людей, показывает и 
обозначает словом части тела человека, названия 
некоторых животных, окружающие предметы и 
действия с ними, переживаемые ребенком 
чувства и эмоции [С. 21].



18. Социально-
коммуникативное развитие

• 18.2. От 1 года до 2 лет.

• 18.2.1. В области социально-
коммуникативного развития основными 
задачами образовательной деятельности 
являются:

• создавать условия для благоприятной 
адаптации ребенка к ДОО;

• поддерживать пока еще непродолжительные 
контакты со сверстниками, интерес к 
сверстнику;

• формировать элементарные представления: о 
себе, близких людях, ближайшем предметном 
окружении;

• создавать условия для получения опыта 
применения правил социального 
взаимодействия.



18. Социально-коммуникативное 
развитие

• 18.2.2. Содержание образовательной деятельности.

• Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 
эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к 
действиям с предметами и игрушками, поддерживает 
потребность в доброжелательном внимании, заботе, 
положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 
Использует разнообразные телесные контакты 
(прикосновения), жесты, мимику.

• Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в 
общении со взрослыми и сверстниками; хвалит ребенка, 
вызывая радость, поддерживает активность ребенка, улучшая 
его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему.

• Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая 
любимые сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет 
проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 
совместной деятельности, игре, развлечении.

• Педагог в беседе и различных формах совместной 
деятельности формирует элементарные представления 
ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 
(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 
предметном окружении.

• Педагог создает условия для получения ребенком первичного 
опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего 
делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 
взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога) [ С.21-
22].



18. Социально-
коммуникативное развитие

• 18.3. От 2 лет до 3 лет.

• 18.3.1. В области социально-коммуникативного развития 
основными задачами образовательной деятельности 
являются:

• поддерживать эмоционально-положительное состояние 
детей в период адаптации к ДОО;

• развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в 
игре представления об окружающей действительности;

• поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 
развивать эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения 
к конкретным действиям помощи, заботы, участия;

• формировать элементарные представления о людях 
(взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о 
некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 
(радость, грусть), о семье и ДОО;

• формировать первичные представления ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях (законных 
представителях) и близких членах семьи.



18. Социально-
коммуникативное развитие

• 18.3.2. Содержание образовательной 
деятельности.

• Педагог поддерживает желание детей 
познакомиться со сверстником, узнать его 
имя, используя приемы поощрения и 
одобрения. Оказывает помощь детям в 
определении особенностей внешнего 
вида мальчиков и девочек, их одежды, 
причесок, предпочитаемых игрушек, 
задает детям вопросы уточняющего или 
проблемного характера, объясняет 
отличительные признаки взрослых и 
детей, используя наглядный материал и 
повседневные жизненные ситуации. 
Показывает и называет ребенку основные 
части тела и лица человека, его действия. 
Поддерживает желание ребенка называть 
и различать основные действия взрослых.



18. Социально-
коммуникативное развитие

• Педагог знакомит детей с основными эмоциями 
и чувствами человека, обозначает их словом, 
демонстрирует их проявление мимикой, 
жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 
повторить слова, обозначающие 
эмоциональное состояние человека, предлагает 
детям задания, помогающие закрепить 
представление об эмоциях, в том числе их 
узнавание на картинках.

• Педагог рассматривает вместе с детьми 
картинки с изображением семьи: детей, 
родителей (законных представителей). 
Поощряет стремление детей узнавать членов 
семьи, называть их, рассказывает детям о том, 
как члены семьи могут заботиться друг о друге.



18. Социально-
коммуникативное развитие

• Педагог поддерживает желание детей 
познавать пространство своей группы, 
узнавать вход в группу, ее расположение на 
этаже, педагогов, которые работают с детьми. 
Рассматривает с детьми пространство группы, 
назначение каждого помещения, его 
наполнение, помогает детям ориентироваться 
в пространстве группы.

• Педагог поддерживает стремление детей 
выполнять элементарные правила поведения 
("можно", "нельзя"). Личным показом 
демонстрирует правила общения: 
здоровается, прощается, говорит "спасибо", 
"пожалуйста", напоминает детям о важности 
использования данных слов в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками, 
поощряет инициативу и самостоятельность 
ребенка при использовании "вежливых слов".



18. Социально-
коммуникативное развитие:

• Педагог использует приемы общения, 
позволяющие детям проявлять внимание к его 
словам и указаниям, поддерживает желание 
ребенка выполнять указания взрослого, 
действовать по его примеру и показу.

• Педагог организует детей на участие в 
подвижных, музыкальных, сюжетных и 
хороводных играх, поощряет их активность и 
инициативность в ходе участия в играх.

• Педагог формирует представление детей о 
простых предметах своей одежды, обозначает 
словами каждый предмет одежды, 
рассказывает детям о назначении предметов 
одежды, способах их использования 
(надевание колготок, футболок и тому 
подобное) [С. 22-23]


