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   Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение 

системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась 

многочисленными фактами, именами, понятиями. Начальная школа должна 

сформировать у ученика не только предметные, но и универсальные способы 

действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в 

основной школе; развить способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; обеспечить индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития. Поэтому и появилась потребность введения 

деятельностного метода обучения. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. 

Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный результат 

образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и 

готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях. 

Очевидно, что существующая дидактическая система, не исчерпав своей 

значимости, вместе с тем не позволяет эффективно осуществлять 

развивающую функцию образования. В связи с этим сформировались новые 

дидактические принципы, которые решают современные образовательные 

задачи с учетом запросов будущего. Основные из них: 

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. 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

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). 

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). 

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. 



Принцип вариативности предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. Использование данного метода в практике 

позволяет нам грамотно выстроить урок, включить каждого обучающегося в 

процесс «открытия» нового знания. 

Технологию системно - деятельностного метода можно использовать на 

уроках: 

• открытия нового знания; 

• рефлексии; 

• повторения системы знаний; 

• развивающего контроля. 

Таким образом, реализация деятельностного метода обучения позволяет 

учителю не только повысить мотивацию учащихся на предмет получения 

новых знаний, но и учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке 

самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 

самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения 

проблемы, опираясь на имеющийся жизненный опыт, осуществлять поиск 

нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию. 

Этапы технологии системно - деятельностного метода при организации 

учебной деятельности на уроке: 

• Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

• Актуализация знаний и затруднение в деятельности. 

• Выявление места и причины затруднения. 

• Построение проекта выхода из затруднения. 

• Реализация построенного проекта. 

• Первичное закрепление во внешней речи. 

• Самостоятельная работа с самопроверкой в классе. 

• Включение в систему знаний и повторение 

• Рефлексия учебной деятельности (итог). 

В преподавании математики в школах в рамках традиционной программы 

сохранена ориентация на фундаментальный характер образования, на 

освоение школьниками основополагающих понятий и идей 

Эта программа включает материал, создающий основу математической 

грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, 

изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, 

связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой 

непосредственной профессиональной деятельности. 

Как же построить урок математики, чтобы реализовать требования новых 

Стандартов? Для построения такого урока важно понять, какими должны 

быть критерии результативности урока: 

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 (адекватно цели урока) 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.)  

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

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность. 

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). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. 

Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. Образ – слово, рисунок, 

схема, план. 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! Эмоционально – 

ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование мировоззрения). 

Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику приоритетной целью 

школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации. 

Структура урока с позиций системно – деятельностного подхода состоит в 

следующем: 

- учитель создает проблемную ситуацию; 

- ученик принимает проблемную ситуацию; 

- вместе выявляют проблему; 



- учитель управляет поисковой деятельностью; 

- ученик осуществляет самостоятельный поиск; 

- обсуждение результатов. 

Контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

На каком уроке наиболее полно раскрывается учитель? Думаю , что на уроке 

изучения нового материала. И важнейшим показателем профессионализма 

является примерно такая формулировка педагогического кредо :’’ Стараюсь 

не давать информацию в готовом виде. Работаю так , что дети сами 

открывают новое знание’’ 

 

Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий вид: 

. 

I. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. 

«Хочу, потому что могу». 

 1-2 минуты; 

 У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная 

направленность. 

Приёмы работы: 

 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; предлагает 

пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом по парте); 

 учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы на 

уроке; дети высказываются; 

 девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»); 

 самопроверка домашнего задания по образцу. 

II. Актуализация знаний. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 

нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого учащегося. 

 4-5 минут; 

 Возникновение проблемной ситуации. 

III. Постановка учебной задачи. 

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы 

ещё не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который 

предстоит ответить, или в виде темы урока. 

 4-5 мин; 

 Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации 

диалог, подводящий к теме диалог, подводящий без проблемы диалог. 

IV. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из 

затруднения). 

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта её решения. 

 7-8 мин; 

 Способы: диалог, групповая или парная работа: 

 Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания 

диалог, подводящий без проблемы диалог. 



V. Первичное закрепление. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 

 4-5 минут; 

 Способы: фронтальная работа, работа в парах; 

 Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, 

выполнение продуктивных заданий. 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 

 4-5 минут; 

 Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых заданий); 

 Выполняется письменно; 

 Методы: самоконтроль, самооценка. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

 7-8 минут; 

 Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, 

которые содержат новый алгоритм или новое понятие; 

 Заем выполняются упражнения, в которых новое знание используется вместе 

с изученными ранее. 

VIII. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

 2-3 минуты; 

 Вопросы: 

o Какую задачу ставили? 

o Удалось решить поставленную задачу? 

o Каким способом? 

o Какие получили результаты? 

o Что нужно сделать ещё? 

o Где можно применить новые знания? 

o Что на уроке у вас хорошо получалось? 

o Над чем ещё надо поработать? 

 

 

 

 

 


