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Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника фиксированным 

набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в 

команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной 

самоорганизации. 

Народная мудрость гласит: «Я слышу – и забываю, вижу – и понимаю, делаю и умею» 

Реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный 

подход в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Деятельностный подход– это организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника, её планировании и реализации. 

В условиях применения деятельностного метода отношение школьников к миру всё 

чаще не укладывается в привычную схему «знаю — не знаю», «умею — не умею» и 

сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 

деятельность – в этом функция учителя. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Ключевыми словами в характеристике деятельностного подхода, применительно к системе 

образования, являются слова: искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, 

адаптироваться. Дети на уроках работают в соответствии со своими возможностями, 

участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность своего участия в решении разных 

учебных задач. Данная технология требует от обучающихся умения высказывать свое 

мнение, обосновывать его, выстраивать цепочку логических рассуждений. Учебный процесс 

протекает более эффективно, когда учитель говорит меньше, чем его ученики. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ученика и 

продвижение его в развитие осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, 

а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. 

Процесс познания должен быть организован, как самостоятельная деятельность познающего. 

Учитель - организатор процесса 



2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат 

деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа. 

Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью технологии, а также 

преемственностью между всеми ступенями обучения содержания и методики. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно быть 

сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе – обществе - самом 

себе), о роли и месте науки в системе наук. 

4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 

обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) уровне и 

обеспечивает его усвоение на уровне социально-безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний) 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, 

формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального 

варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение 

нестандартных задач. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям 

культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями 

традиционной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, 

сознательного усвоения знаний, научности и др.).            

Сформулированные выше дидактические принципы задают систему необходимых и 

достаточных условий организации непрерывного процесса обучения деятельностной 

парадигме образования. 

Технология деятельностного метода обучения включает в себя систему 

деятельностных шагов. 

Дети на уроках работают в соответствии со своими возможностями, участвуют в 

равноправном диалоге, осознают ценность своего участия в решении разных учебных  задач. 

Данная технология требует от обучающихся умения высказывать свое мнение, обосновывать 

его, выстраивать цепочку логических рассуждений. Учебный процесс протекает  более 

эффективно, когда учитель говорит меньше, чем  его ученики. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю 

жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в 

четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 



Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного 

типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими 

целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить 

инвариантность технологии обучения. Поэтому при построении технологии организации 

уроков разных типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и 

обеспечиваться соответствующая ему система дидактических принципов как основа для 

построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. 

Преимущества деятельностного подхода: 

- у обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки самостоятельной работы; 

- формируются умения творчески, нестандартно решать учебные задачи; 

- возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и активной работе; 

- интерес к предмету побуждает к чтению дополнительной литературы, что расширяет их 

познания в области данной науки.  

Таким образом, реализация деятельностного метода обучения позволяет учителю не 

только повысить мотивацию учащихся на предмет получения новых знаний, но и учить детей 

творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую 

инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить 

эффективные способы решения проблемы, опираясь на имеющийся жизненный опыт, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, т.е. 

успешность ребенка в учебе зависит от того, насколько он, ребенок, стал субъектом 

собственной учебной деятельности, научился эту деятельность самостоятельно планировать 

и реализовывать. Народная мудрость гласит: «Я слышу – и забываю, вижу – и понимаю, 

делаю и умею».  

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 

деятельность – в этом функция учителя. 



Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику, отвечающую его 

личным качествам. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель 

должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей 

собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы 

быть готовым к этому, учителю следует осмыслить и принять идею системно-

деятельностного подхода, как основы стандартов второго поколения, владеть и эффективно 

применять инновационные методики и технологии, быть профессионально компетентным во 

всех его аспектах. 

 

 


