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 Какие качества необходимы современному выпускнику? Разные люди отвечают на этот вопрос по-

разному. · Кто-то говорит о глубоких и прочных знаниях, · другие - о воспитании, · третьи - о 

развитии интеллектуальных и творческих сил детей, их умении учиться, формировании 

способности к саморазвитию... Однако все и всегда сходятся в том, что школа должна помочь 

каждому ребенку стать счастливым :найти свое место в жизни, приобрести верных друзей, 

построить семью, самореализоваться в выбранной профессии. 

Способность человека к реализации социально значимой деятельности является базовой для его 

личностного развития. Понимание этого сформировалось в культуре уже сотни лет назад. "Главная 

цель воспитателя, - считал А. Дистервег, - должна заключаться в развитии самодеятельности, 

благодаря которой человек может впоследствии стать распорядителем своей судьбы, 

продолжателем образования своей жизни...” Об этом писали П.Ф. Каптерев, Д.И. Писарев, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов ,Л.В. Занков и многие 

другие известные педагоги и психологи в нашей стране и за рубежом.  

Анализ исторического развития образовательной сферы показывает, что требования к подготовке 

выпускников со стороны общества менялись. Сегодня социальный заказ общества на образование 

коренным образом отличается от предыдущего. И одно из главных отличий состоит в том, что в 

основе Стандарта нового поколения лежит системно - деятельностный подход 

. Целью сегодняшней встречи является ознакомление с системно - деятельностным подходом как 

методологией ФГОС .  В результате работы мы должны будем разработать карту наблюдения на 

уроке с точки зрения системно- деятельностного подхода, памятку для учителя, как организовать 

современный урок с точки зрения системно- деятельностного подхода, а также систематизировать 

полученные знания о системно- деятельностном подходе.  

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.  

Правильно гласит китайская народная мудрость: "Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 

делаю – я усваиваю”. Обратимся к последней, самой главной фразе мудрости «…я делаю – я 

усваиваю”. В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает одно из 

ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система.  

Понятие системно-деятельностного подхода было впервые введено в 1985 г. как особого рода 

понятие. 

Что значит "деятельность"?  



Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная система, система, которая нацелена на 

результат. С самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется результат деятельности 

(стандарты нацеливают на результат – развитие личности ребенка на основе универсальных 

учебных действий (УУД).  

Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь 

(коррекция, обратная ориентация ). Важно увидеть, что все действия не разорваны. В-третьих, в 

деятельности надо учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития 

личности ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности. Таким образом, любая 

деятельность, осуществляемая её субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс 

преобразования и его результат. Задача школы на современном этапе - не дать объем знаний, а 

научить учиться. Чему должен научиться ребенок? Обратимся к старой притче о том, как пришел 

мудрец к бедным и сказал: "Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили 

голод". Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее.  

Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить учиться, научить "ловить 

рыбу", а тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может 

быть, и которые формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии порождается 

знание. 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. «Сведений науки, не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к 

тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, 

самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его применения. Изложение, 

считывание, диктовка против него детская забава. Зато такие приемы никуда и не годятся...» 

«Настоящий учитель показывает своему ученику не готовое задание, над которым положены 

тысячелетия труда, но ведет его к разрабатыванию строительного материала, возводит здание с ним 

вместе, учит его строительству…» А. Дистервег Основной из главных задач учителя является 

организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности 

в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми 

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

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 

деятельность 

.Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности школьника. В связи с этим меняется позиция учителя и ученика. Позиция учителя: к 

классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.  

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).  

Выдам памятку со структурой уроков, основанных на СДП.  

Структура уроков ведения нового знания 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, 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. 

 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.  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. 3.. 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 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. 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.  

6. 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. 7.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.  

8. 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. Эта схема представляет собой опорный 

сигнал-алгоритм, который в адаптированном виде описывает основные элементы структуры 

учебной деятельности, построенной в методологической версии теории деятельности.  

  


