
Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации образовательной программы 
МБОУ СОШ с. Поречье 

Углегорского городского округа Сахалинской области 

 

МБОУ СОШ с. Поречье использует сотрудничество с другими 

организациями для освоения обучающимися отдельных компонентов 
Программы с использованием ресурсов иных организаций: сельский клуб  
с. Поречье, библиотека с. Поречье. 

При реализации образовательной программы ДО 
МБОУ использует различные образовательные технологии: 

Технология утренний круг проводится в форме развивающего общения 
(развивающего диалога). Утренний круг – это начало дня, когда дети 
собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 
т.д. На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение  

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 
группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.; 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице; 

 Методика «Линейный календарь» используется для формирования 

у дошкольников навыков счета, математических и логических представлений. 
С помощью данной методики детей знакомят с представлением о 

последовательности чисел, относящихся к разным частям реальности  
(времени, пространству, последовательности событий, количеству разных 

предметов и т. п.), что, в свою очередь, готовит их к освоению понятия 
числовой оси. Формирование у детей-дошкольников представления о времени 
проходит через несколько стадий. Изначально дети имеют весьма 

расплывчатое представление о времени: например, «два дня» и «два месяца» 
представляются им одинаково длинными отрезками времени, понятия 

«завтра» и «вчера» не существуют в какой-то заданной системе координат, 
поэтому часто употребляются детьми через запятую как тождественные друг  
другу, и т. п. 

Дети начинают использовать значительные события своей жизни в 
качестве маркеров как для определения длительности времени, таки для его 

направленности (например: «Это было после моего дня рождения»). 



Наконец, ребята начинают правильно применять термины, 

обозначающие единицы времени (день, неделя, месяц) и временные отрезки 
для разного направления времени, осознают, что такое «вчера» (день 
назад), «сегодня», «завтра». 

Календарь в формате временной оси эффективно помогает детям 
освоить временные понятия, поскольку в доступной, наглядной форме 

иллюстрирует течение времени, его направление из прошлого, через 
настоящее – в будущее. 

Метод планирования работы детей в центрах активности. Применение 

систематического планирования работы в центрах активности с помощью 
колеса выбора позволяет избежать многих конфликтов, связанных с 

распределением заданий между детьми, выбором активностей в разных 
центрах, использованием игрушек, других инструментов и материалов, что 
существенно улучшает характер взаимодействия между детьми и общий  

эмоциональный климат в группе. 
Колесо выбора отражает количество центров активности и их 

содержание. Каждому центру соответствует свой сектор на колесе. Если в 

группе много центров активности, некоторые центры можно объединить.  
Обозначения каждого сектора соответствуют маркировке определенного 

центра активности. Например, если табличка центра строительства зеленого 
цвета и на ней нарисован кубик, то и в секторе, соответствующем центру 
строительства, должны быть представлены название центра и аналогичная 

картинка кубика. По периферии колеса выбора размещены метки(кружки), 
обозначающие, сколько детей могут одновременно играть в центре. 

К меткам прикрепляют цветные прищепки, соответствующие цвету 
центра, которые служат для детей медиаторами. 
При работе со старшими дошкольниками одного колеса на группу 

достаточно. Для младших дошкольников можно использовать два 
одинаковых колеса, проводя планирование работы одновременно в двух 
малых группах. В этом случае к каждому сектору колеса, соответствующему  

центру активности, прикрепить только половину прищепок. Например, если в 
центре строительства обычно одновременно играют четыре ребенка, то во 

время планирования работы в малых группах только два ребенка смогут 
выбрать этот центр. 

Форма «Кто сегодня первый?» - список имен детей группы в 

алфавитном порядке, записанных в столбик. Список прикрепляют на стенд 
рядом с колесом выбора. Буквы должны быть большого размера, чтобы дети  

издали видели свои имена. 
При оформлении списка для младших дошкольников рядом с каждым 

именем следует поместить фотографию этого ребенка или символ его 

шкафчика. 



К форме прилагается небольшой предмет (зажим, прищепка, заколка и 

пр.), который выполняет функцию маркера. Воспитатель располагает маркер 

рядом с именем ребенка, который в этот день выбирает первым. 

Методика «Загадки». Утром воспитатель предлагает детям загадку, 

представленную на специальном стенде, на которую каждый ребенок должен 

дать ответ. Загадки и ответы детей обсуждаются группой во время утреннего 

круга. В зависимости от возраста детей и конкретных педагогических задач 

метод загадок применяют для закрепления различного содержания, например: 

при развитии речи и обучении началам грамоты:  

 формирование обобщений/категорий (домашние животные, одежда, 
транспорт и др.);  

 формирование фонематического слуха (рифма, начальный 
звук в слове);  

 знакомство с буквами (соотношение буквы и звука, строчные и 
прописные буквы);  
при формировании математических представлений и логического мышления:  

 формирование понятия числа (сравнение множеств, знакомство с 

цифрами для обозначения чисел);  

 формирование навыка счета;  

 знакомство с плоскими геометрическими фигурами и трехмерными 

телами (составление из частей, пространственные преобразования); 

 нахождение закономерностей (продолжение ряда, определение 

лишнего в группе). 
Методика помогает закреплению детских представлений в области 

математики, грамоты, ознакомления с окружающим миром и т. д. Решая 

загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и 
чужие ошибки. Выполняя задания сначала с постоянной помощью 
воспитателя, затем с эпизодически возникающей при необходимости и, 

наконец, без помощи взрослого, дети приучаются к самостоятельности.  
Дети учатся «читать» различные символы – от схематических 

изображений до геометрических фигур, букв и слов. Разгадывание загадок 
обычно вызывает повышенный интерес у ребенка и представляет собой 
хороший контекст для последующего развития у него саморегуляции. 

Технология «Портфолио дошкольника». Портфолио наглядно 
демонстрирует прогресс в развитии ребенка, может представляться на 

обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками 
образовательного процесса. Портфолио старших дошкольников могут 
предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает  

преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. Особой 
ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 

историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и 



укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в знаниях и умениях со  

сверстниками. Любой документ детского портфолио является результатом 
умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 
специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 

результаты. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения,  
возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 
образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 
результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1,5 года - 3 года):  

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и другие); 

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально 

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно- отобразительная 

игра, игры с дидактическими игрушками);

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов,  

активная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно 

познавательное, вне ситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно 

деловое, вне ситуативно-деловое); 



 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение  

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 



 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.);  

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 
видеофильмы и др.);  

 познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления 

ребенка в деятельности:  

 интерес к миру и культуре; 

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 

видам деятельности;  



 инициативность и желание заниматься той или иной 
деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 
деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы,  
адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения  

обеспечивает их вариативность. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

 субъектсубъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого 
и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов – это деятельность, в которой решение образовательных 

задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности  по 

интересам;

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно – игровые 



ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

В процессе организации разных видов деятельности педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 


