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Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со 

временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в 

образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не 

столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить 

его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная 

задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать 

развивающий потенциал общего среднего образования. Конструктивно 

выполнить задачи образования XXI века помогает системно-деятельностный 

подход. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности. 

Отличает систему обучения то, что в ней упор делается на зону ближайшего 

развития, то есть область потенциальных возможностей, которые позволяют 

учащемуся вступать в контакт со взрослым и под его руководством решать 

поставленные задачи. Выход на зону ближайшего развития осуществляется 

через постановку учебных задач. Учитель руководит поиском ответов на 

поставленный вопрос или учебную задачу: предполагается помощь, а не 

подсказка. 

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребѐнок не 

получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности. 

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от 

традиционного технологии демонстрационно-наглядного метода обучения 

является то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя, 

а учащихся. 

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 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.  

Типология уроков в дидактической системе деятельностного 

метода 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

 уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки общеметодологической направленности; 

 уроки развивающего контроля. 

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. 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны 

быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой 

типологии мы придерживаемся. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся). 



7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 

учащимися, используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 

«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) . 

Очевидно, что переход на новые образовательные стандарты 

предполагает совершенствование урока - основной формы организации 

обучения. С помощью каких технологий реализовать деятельностный подход 

на уроке? 

Механизмом реализации системно – деятельностного подхода является 

такие технологии, как: 

 Информационные и коммуникативные технологии 

(коммуникация – общение) 

 Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение 

задач, практически значимых для изучения окружающего мира) 

 Технология, основанная на реализации проектной деятельности 

 Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения 

 Технология деятельностного метода 

Деятельностный метод - метод, при котором ребѐнок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. 

Нужно отметить, что владение иноязычным общением даже в 

ограниченных пределах – процесс многослойный, многоаспектный, а 

коммуникативная компетенция - явление сложное, многокомпонентное. 

Например, при коммуникативном обучении уже младших школьников 

иностранному языку все упражнения должны быть по характеру речевыми, 

т.е. упражнениями в общении. Необходимо также коллективное 

взаимодействие, т.е.при котором ученики активно общаются друг с другом 

во время учебного процесса, и успех одного зависит от успеха других. 

Варианты упражнений с применением коммуникативно-

ориентированного подхода разнообразны:  

1) Приёмы запоминания новых слов. Слова иностранного языка 

нужно заучивать, а это большая трата времени и труд совсем не 

привлекательный. Существует несколько общих рекомендаций.  



Например, при записывании английских слов в тетрадь-словарик 

вместо словесного перевода рисуется картинка, т.е. учащиеся запоминают не 

русское значение слова, а его образ):а dog, а cat, а ball.  

Упражнения со списком слов.  Идея заключается в том, что учащиеся 

выполняют ряд заданий, в которых слова являются не целью, а средством 

выполнения их – срабатывает принцип непроизвольного запоминания. 

Например, при обсуждении профессии можно выполнить следующие 

задания: 

- Найти в представленном списке необходимые слова и переписать их в 

тетрадь, разделяя на две колонки – положительные и отрицательные черты 

будущей профессии. 

- Прочитать небольшой текст о будущей профессии и дополнить его словами 

из своих колонок, описывающими будущую профессию. 

- Поработать парами: 1-й ученик называет особенность будущей профессии, 

а 2-й ученик      противоположную по смыслу) 

- Перечислить (не подглядывая) 10 положительных черт будущей профессии. 

- Перечислить (не подглядывая) 10 отрицательных черт будущей профессии.. 

- Описать будущую профессию, используя новую лексику. 

- Работа по цепочке (chain drill) - вид упражнений, когда дается значение 

нового слова, 1-й ученик даѐт ему характеристику и обращается ко 2-му 

ученику, тот повторяет структуру, добавляет свою характеристику и 

обращается ко3-му ученику и т.д. и в результате многократного восприятия и 

использования ученики запоминают новую лексику. 

2) Приёмы активизации устной речи. 

 Преимущество таких приѐмов в том, что учащиеся, активно участвуя в 

процессе, начинают обдумывать, вспоминать, использовать изученный 

языковой материал. Например, такая ситуация: 

Учитель: - Yesterday I watched TV. I saw something very interesting. What do 

you think it was? 

Ученик 1: - A film? 

Учитель: - No, it wasn’t a film. 

Ученик 2: - Adverts? 

Учитель: - No, not adverts! 

Ученик 3: - A programme… 



Учитель:-Yes, a programme. What kind of programme? 

Ученик 4: - News? 

Учитель:  -Yes, good! Put it together. 

Ученик 5: - A news programme?! 

Учитель: -Yes, good! A news programme! 

- Мозговой штурм. Учащиеся высказывают свои идеи по поставленному 

вопросу, все эти идеи записываются, затем из всего списка идей и 

предложений выбирается наиболее подходящая. 

 - Поиск недостающей информации - коммуникативное задание для развития 

умений устной речи, выполняемое парами или группами. Партнѐры имеют 

частичную информацию о чѐм-либо. Они должны выяснить друг у друга 

недостающие сведениями получить коллективный ответ (например, какой 

ночной клуб выбрать). Такие задания типа могут иметь различные формы:  

а) picture gap. У обучаемых имеются почти одинаковые картинки, некоторые 

изображения отличаются, и различия нужно обнаружить при помощи 

вопросов, не видя картинки партнера); 

б) text gap. У школьников имеются аналогичные тексты, где подробности, 

присутствующие в тексте одного ученика, отсутствуют в тексте другого 

ученика, и недостаток информации нужно восполнить. 

Безусловно, учителю необходимо знать и применять на практике не 

один метод обучения. Но залог успешного урока заключается не только в 

выборе технологии, важно вызвать интерес каждого ребенка к уроку, т.е. 

сформировать внутреннюю мотивацию учащихся. В дополнение к 

вышесказанному, необходимо упомянуть, что в центре учебно-

воспитательного процесса стоит личность школьника, учет его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей.  


