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“Великая цель образования - это не знания, а действия”. 

                                                          Герберт Спенсер. 

"Главная цель воспитателя, должна заключаться в 

развитии самодеятельности, благодаря которой 

человек может впоследствии стать распорядителем 

своей судьбы, продолжателем образования своей 

жизни... 

                                                            Дистервег. 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой 
знаний, составляющих основу наук. 

В последние годы в обществе сложилось новое понимание главной цели образования: 
формирование личности, готовой к саморазвитию. 

Реализация этой цели требует выполнения целого комплекса задач, среди которых 
основными являются:  

-обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать свою 
деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий; 

-формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и эмоции, нравственных 
качеств, познавательных мотивов деятельности; 

-формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы. 

 Все эти цели и задачи успешно реализуются при деятельностном подходе в 
обучении, который лежит в основе ФГОС  второго поколения, 

Отличительной особенностью нового Стандарт является его направленность на 
обеспечение перехода  от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 
способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в 
современных условиях на основе системно-деятельностного подхода. 

 
 
Теория деятельностного подхода начала формироваться в отечественной 

психологии еще  в 20−30-х годах 20 века в трудах Л..С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна.  
 

Л. С. Выготский разработал модель обучения, которая опережает развитие. 
Соотношение их можно представить следующим образом: развитие → обучение = 
зона ближайшего развития.  Зона ближайшего развития включает те действия, 
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которые ребенок, опережая естественное развитие, способен выполнить в совместной 
деятельности с учителем. Таким образом, ещё в 30-х годах прошлого столетия 
Л.С. Выготский обосновал обучение, которое в настоящее время определяют как 
развивающее.  

Важный этап разработки теории развивающего обучения связан с исследованиями 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Основой  обучения по В.В. Давыдову, является 
теория учебной деятельности. Между обучением и развитием человека всегда 
находится его деятельность. Таким образом, формула Л.С. Выготского (развитие → 
обучение) дополнилась третьим звеном – «деятельность» и приобрела следующую 
структуру:  :   

развитие → деятельность → обучение.  

Работы Л.В. Занкова, в которых были впервые в России сформулированы новые цели 
образования, появились в начале 60-х годов. Основываясь на работах С.Л. 
Рубинштейна, Л.С. Выготского., он выдвинул на первый план личность ученика, 
рассматривая знания не как самоцель, а как средство развития личностных качеств: 
ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности. 

  Следующий шаг был сделан В.В. Давыдовым в 70-е годы. Общий закон развития 
он уже не сводит к развитию путем внешних факторов, а выдвигает идею 
саморазвития. Учащиеся перестают быть объектом учебно-воспитательного 
воздействия, а выступают как субъект собственной деятельности, то есть сами 
выходят на поиск истины и своими действиями, усилиями ее "открывают". 

    Последующий этап - развитие идей Л.В. Занкова и В.В. Давыдова на уровне 
практической адаптации - был осуществлен Ш. А. Амонашвили, В.А. Караковским, 
В.Н. Просвиркиным, Е.А. Ямбургом. 

Каждый из вышеназванных педагогов-новаторов утверждает, что главной 
задачей учителя является организация учебной деятельности таким образом, 
чтобы у учащихся сформировались потребность в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

 

 

 

 

Система дидактических принципов деятельностного подхода: 
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов.  
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 
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учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 
возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 
социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 
наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 
стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 
решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 
творческой деятельности.  

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.). 
Разработанная дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а 
продолжает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных 
целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом 
разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком 
индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного 
достижения им социально безопасного минимума. 

 
Структура урока с применением деятельностного подхода: 

Структура уроков введения нового знания имеет следующий вид: 
1. Мотивирование к учебной деятельности. 



5 
 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося 
в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе 
организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 
1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”); 
2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 
учебную деятельность (“хочу”); 
3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в 
учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление 
учеником своего реального “Я” с образом “Я - идеальный ученик”, осознанное 
подчинение себя системе нормативных требований учебной деятельности и выработку 
внутренней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 
надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 
осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 
знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 2) актуализацию соответствующих 
мыслительных операций и познавательных процессов; 3) мотивацию к пробному 
учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление; 
4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия 
или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: 
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) 

место- шаг, операцию, где возникло затруднение; 
2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину 
затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых недостает для 
решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 
средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 
будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 
возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план 
достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом 
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руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – 
побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 
оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 
Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей 
затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется 
преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в 

парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 
алгоритма решения вслух. 

7. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий 
и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, 
для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 
познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как 
промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 
введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с 
одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с 
другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. 
В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, 
и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 
Таким образом, системно-деятельностный подход - это … содержание учебного 
процесса, в  котором главное место отводится  активной и разносторонней, в     
максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 
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Сегодня каждый учитель может использовать системно – деятельностный метод в 
своей практической работе, так как все составляющие этого метода общеизвестны. 
Поэтому достаточно лишь осмыслить значимость каждого элемента и использовать их 
в работе системно. Применение технологии системно – деятельностного метода 
обучения создает условия для формирования у ребенка готовности к саморазвитию, 
помогает формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей . 

 
Р.S. 
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому и 

я научусь». 
 «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он 

будет сыт всегда. ..» 
 
 

 


