
Системно-деятельностный подход на уроках общеметодологической направленности 

 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом виде, а добывает 

их самостоятельно, а учитель лишь направляет, помогает, корректирует работу ученика. Это способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей.  

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 том, что школа должна предложить ученику возможность освоения 

содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

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.  

 

 Структура уроков в рамках деятельностного подхода имеет следующий вид: 

 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

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. 

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 и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия или его 

обосновании. 

 3. Выявление места и причины затруднения;построение проекта выхода из 

затруднения:цель,тема,способ и средство. 

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. 



3) процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – 

побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

4. 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. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

 

 

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными учебными действиями- УУД, 

имеющими надпредметный характер. 

 

Различают следующие виды УУД: 

Личностные УУД: учащиеся осознают важность выполнения творческого задания, ответственность за 

общее дело, активно включаются в процесс учения, учатся оценивать свои знания, исходя из личных 

ценностей, обеспечивающих моральный выбор  

 Регулятивные УУД: учащиеся учатся оценивать и корректировать свою деятельность, ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; учатся 

определять конечные результаты и способы достижений этих результатов. 

 Коммуникативные УУД: учащиеся учатся работать в группе и приобретать опыт такой работы; решать 

многообразные, коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; развивают умения строить диалог, формулировать свои мысли 

Познавательные УУД: учащиеся осваивают основы проектно-исследовательской деятельности; учатся 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать полученные экспериментальным путём, 

особенности изучаемых явлений 

          

 


