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Технология 
деятельностного метода



Концепцию «учения через деятельность» впервые предложил американский учёный
Д. Дьюи. Им были определены основные принципы деятельностного подхода в обучении:
учёт интересов учащихся;
учение через обучение мысли и действию;
познание и знание как  следствие преодоления трудностей;
свободная творческая работа и сотрудничество.
«Сведений науки не следует сообщать учащемуся готовыми, но его надо привести к тому, чтобы 
он сам их находил, сам ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, самый 
редкий…»  (А. Дистервег)
Деятельностный подход, разработанный  в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова признает, что развитие личности в системе 
образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, 
выступающих основой образовательного и воспитательного процесса.
Прошло 50 лет с тех пор, как авторы развивающей системы Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. 
Репкин не просто выдвинули принципы деятельностного подхода в начальном звене школы, но и 
запустили его механизм в обычные школы, в практику учителей. И только сейчас наша страна 
осознала значимость данного подхода не только в начальной школе, но и в средней и старшей.

       История 



 Целью деятельностного  метода  является воспитание 
личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть 
субъектом – быть хозяином своей деятельности, ставить цели, 
решать задачи, отвечать за результат. Основной результат - 
развитие личности ребенка на основе учебной деятельности. 
Основная педагогическая задача – создание и организация 
условий, инициирующих детское действие.

Цели и задачи



Деятельностный подход ориентируется на сенситивные периоды развития школьников как 
на периоды, в которые они наиболее «чувствительны» к усвоению языка, освоению способов 
общения и деятельности, предметных и умственных действий. Эта ориентация 
обуславливает необходимость непрерывного поиска соответствующего содержания обучения 
и воспитания, как предметного, так и одинакового, символического характера, а также 
соответствующих методов обучения и воспитания. Главное в деятельностном методе - это 
сама деятельность, деятельность самих учащихся. Попадая в проблемную ситуацию, дети 
сами ищут из нее выход. Функция учителя носит лишь направляющий и корректирующий 
характер. Ребенок должен доказать право существования своей гипотезы, отстоять свою 
точку зрения.

Содержание технологии



* 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.

* 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.

* 4. Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения 
содержания образования на максимальном для него уровне 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 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 учащимися собственного опыта творческой деятельности.



*                          Технология деятельностного метода предполагает следующую последовательность шагов на уроке:

* 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. Этот этап предполагает осознанное вхождение учащегося в 
пространство учебной деятельности на уроке. На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к 
деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность 
(«хочу») 2) выделяется содержательная область («могу»)

* 2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. Данный этап предполагает подготовку 
мышления детей к проектированной деятельности, организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 
самостоятельному выполнению пробного учебного действия: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для 
построения нового способа действий 2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа создается 
затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, которое фиксируется ими самими.

* 3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 
затруднения: 1) организовывается восстановление выполненных операций и фиксация места, шага, где возникло затруднение 2) 
выявление причины затруднения- каких конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной задачи такого класса или типа.

* 4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие детьми нового знания). На данном этапе учащиеся в коммуникативной 
форме обдумывают проект будущих учебных действий: 1) ставят цель, 2) строят план достижения цели, 3)предполагается выбор 
учащимися метода разрешения проблемной ситуации и на основе выбранного метода средств (алгоритмы модели, учебник) 4) 
построение плана достижения цели.

* 5. Реализация построенного проекта. На данном этапе необходимо организовать:1) решение исходной задачи (обсуждаются 
различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и 
знаково; 2)зафиксировать преодоление затруднения; 3) уточнение характера нового знания.

* 6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. Организовать усвоение детьми нового способа действий при 
решении типовых задач с их проговариванием во внешней речи. (фронтально, в парах или группах)

* 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Организовать самостоятельное выполнение учащимися задания на новый 
способ действия, организовать самопроверку на основе сопоставления с эталоном. Эмоциональная направленность данного 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. Организовать выявление границ применения нового знания, повторение учебного 
содержания, необходимого для обеспечения содержательной непрерывности.

* 9. Рефлексия учебной деятельности. Организовать оценивание учащимися собственной деятельности, организовать фиксацию 
неразрешённых затруднений на уроке как направления будущей учебной деятельности, организовать обсуждение и запись домашнего 
задания.



* Пример : Технология деятельностного метода «Ситуация» 

* 1. Введение в ситуацию

* На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 
фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель).Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 
обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования ситуации могут стать 
реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, 
события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. 
Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие 
этапы.Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?».Важно понимать, что «детская» цель не 
имеет ничего общего с образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 
интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для 
окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 
свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком.
Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в 
собственные силы. В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно 
смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!».Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 
полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).

* 2. Актуализация знаний и умений На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации 
«детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, 
а также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, 
взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем 
смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как 
грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 
образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться 
отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения.



*  3. Затруднение в ситуации Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 
компоненты структуры рефлексивной самоорганизации.В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в 
которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку 
требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» 
действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 
«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. 
Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести 
опыт фиксации затруднения и выявления его причины.Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития 
личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 
бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск причины 
и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я 
чего-то пока не знаю (или не умею)».Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 
(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его 
преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» 
целью).В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей познавательной 
деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На 
базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения решения 
общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в 
этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она 
проговаривается ими во внешней речи.Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 
детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 
понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину затруднения.



* 4. «Открытие» нового знания (способа действий) На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс 
самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера.Вначале 
воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте 
основными способами преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» и/или 
«спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», 
«придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий 
диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 
фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа 
преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки.

*  5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка На данном этапе воспитатель 
предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется совместно с 
освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, 
понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном 
возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»).
Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 
Использование на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах или 
малых группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и 
коммуникативные умения.В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей 
детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и 
распределен во времени.

*  6. Осмысление

* Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт 
выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 
которые позволили добиться этой цели.С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 
помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» 
цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания 
(умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они 
достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть 
сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»).





  Применение в ДОУ
              Методологические подходы к организации деятельности с детьми:
- Ребенок занимает активную позицию на занятии: он –то слушающий, то - наблюдающий, то – 
действующий;
- во время образовательной деятельности главенствует дух открытия;
- Обязательны смена мизансцен и движение;
- Очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи в общем виде;
- Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не оставлять без внимания ни одного 
ответа;
- Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обращается к детям, а не к воспитателю;
- Учить детей видеть возможность многовариативности выполнения заданий; - Статистическая 
поза ребенка не должна превышать 50% времени всего занятия;
- В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль 
общения;
- Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности.



* Технология деятельностного метода обучения предполагает ориентация на овладение новыми знаниями 
ориентация на усвоение способа получения знаний ориентация на процесс обучения ориентация на результат. 
Но социальные мотивы стремление приобрести знание «учительский мотив» «родительский мотив» 
стремление к одобрению товарищей 

*
 Технология деятельностного метода обучения позволяет поставить ученика в новую роль - «исследователей», 
под «скрытым» руководством учителя они открывают для себя новые знания сделать процесс учения 
поисковым и творческим предоставить учащимся выбор, альтернативу, возможность путем размышления 
самим выбрать образец правильного алгоритма учебного действия 

*
 Технология деятельностного метода обучения может применяться при изучении любого предмета создает 
благоприятные условия для разноуровневого обучения и практической реализации всех дидактических 
принципов деятельностного подхода обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения понятий 
позволяет повысить мотивацию учащихся, учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке 
самостоятельную личность, осуществлять поиск нужной информации, вступать в дискуссию. 

                                        Вывод



* Использование на уроках техник и приёмов педагогики поддержки совместно с технологией 
деятельностного метода позволяет решать следующие задачи здоровьесбережения:

* Снижение нервно-психической нагрузки учащихся.

* Создание на уроке положительного психо-эмоционального настроя.

* Осуществление комфортного перехода от незнания к знанию.

* Уроки с использованием технологии деятельностного метода позволяют выходить за рамки 
школьного учебника, оптимизировать учебный материал, побуждать ребенка к самостоятельной 
деятельности. Одновременное использование с ней приёмов и техник педагогической поддержки 
дало высокие результаты сохранения душевного здоровья, а именно отсутствие психологической 
напряженности, тревожности, хронической усталости, присутствие хорошего самочувствия и 
мотивированного отношения к учёбе, 100 % адаптации к обучению в школе.

* Совместное использование техник и приёмов педагогической поддержки младших школьников и 
технологии деятельностного метода оптимально сочетается для приобретения фундаментальных 
знаний, социальной адаптации, успешности личности, её психического и физического здоровья.


