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«Единственный путь, ведущий к знанию – 

 это деятельность». 

Бернард Шоу 

Психология изучения деятельности в качестве предмета была начата Л.С. 

Выготским. Основы деятельностного подхода в психологии заложил А.Н. 

Леонтьев. Он исходил из различий внешней и внутренней 

деятельности. Первая слагается из специфических действий для человека с 

реальными предметами, осуществляемыми путем движения рук, ног, 

пальцев. Вторая – происходит посредством умственных действий, где 

человек оперирует не с реальными предметами и не путем реальных 

движений, а использует для этого их идеальные модели, образы предметов, 

представления о предметах. А.Н. Леонтьев считал, что внутренняя 

деятельность являясь вторичной по отношению к внешней формируется в 

процессе интериоризации (переход от внешней деятельности во 

внутреннюю). Обратный переход от внутренней деятельности к внешней 

обозначается термином «экстериоризация». Исследования С.Л. Рубинштейна 

внесли серьезные коррективы в представления о механизмах становления 

субъективности ребенка в процессе деятельности. Он показал, что любые 

внешние причины и деятельность в первую очередь действуют на ребенка не 

посредственно, а предъявляются через внутренние условия. Психика ребенка 

исключительно избирательна. В соответствии с таким взглядом, 

непременным условием эффективности воспитания в контексте 

деятельностного подхода является опора на собственные силы ребенка, на 

внутреннюю логику его развития.  

Деятельностный подход – субъектно-ориентированная организация и 

управление педагогом деятельностью ребенка при решении им специально 

организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти 

задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды 

компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

Предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей и 

создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той или 

иной возможности. 

«Золотые правила» деятельностного подхода:  

• Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса; 

• Веди ребенка от собственного опыта к общественному; 

• Будь не «НАД», а «РЯДОМ»; 

• Радуйся вопросу, но отвечать не спеши; 

• Учи анализировать каждый этап работы; 

• Критикуя, стимулируй активность ребенка. 



 Современные технологии деятельностного типа:  

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология. 

Деятельностный подход к организации воспитательно-образовательного 

процесса предполагает использование таких форм взаимодействия взрослого 

и ребенка в процессе воспитания и образования, которые должны 

обеспечивать всестороннее развитие ребенка в активной деятельности. Это 

игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации, ситуации 

морального выбора,  игры-путешествия, игры-эксперименты, творческие 

игры, познавательно-исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, сочинительская деятельность, коллекционирование, клубы 

знатоков, викторины, и т.д. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать 

учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути, средства ее достижения; помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 

наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения. Гораздо 

важнее, чтобы ребенок с самого раннего возраста учился самостоятельно 

добывать знания, а затем применять их на практике. Системно-

деятельностный подход позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных 

этапах обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

Научив ребенка – дошкольника самостоятельно добывать знания, мы 

помогаем ему быть успешным в школе, повышаем его компетентность. А 

компетентность – это знание в действии. 

При осуществлении системно - деятельностного подхода во главу угла 

ставится развитие учебных и познавательных мотивов, что требует от 

педагога организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

детей к процессу познания; 

 обеспечение детей необходимыми средствами решения задач, 

оценивание знаний ребенка с учетом его новых достижений; 

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества    

 

Рассмотрим системно - деятельностный подход как основную форму 

организации взаимодействия. 

Для этого рассмотрим структуру деятельности, которым мы пользуемся: 

1. Создание проблемной ситуации. 



2. Целевая установка. 

3. Мотивирование к деятельности. 

4. Проектирование решений проблемной ситуации. 

5. Выполнение действий. 

6. Анализ результатов деятельности. 

7. Подведение итогов. 

 

 Создание проблемной ситуации (процесс вовлечения в деятельность) 

1. Что-то внести или убрать, чтобы большинство детей заинтересовалось. 

2. Создать сюрпризный момент или эффект неожиданности (стук в дверь, 

шум, грохот и т. д) . 

3. Создать интригу («подождите скоро покажу что-то интересное и т. д.) 

 

 Целевая установка. 

1. Организовать специальную ситуацию (все мыло заменить камушками, 

мелок кусочки сахара) 

2. заранее о чем-то договориться с коллегами. 

 

 Мотивирование к деятельности. 

1. Во время прогулки осенью. 

– Ребята красивые листики, которые найдете на участке или на даче, по 

дороге в детский сад принесите мне, они очень нужны для сюрприза. 

Дети заинтересованы: «Какого сюрприза? » 

2. Воспитателю нужна помощь детей в чем- то конкретном, он обращается к 

детям. 

Сегодня к нам придут в группу гости, очень хочу, чтобы им понравилось у 

нас. 

 

 Проектирование решений проблемной ситуации. 

1. Дать возможность выдвинуть различные варианты решения ситуации, 

чтобы разрешить проблему. Принимать любые варианты детей и предложить 

что- то сделать на выбор. 

2. В процессе деятельности всегда спрашивать детей «Зачем, почему, ты это 

делаешь», чтоб ребенок осмысливал каждый шаг. Если ребенок делает что-то 

не так, дать ему возможность самому понять, что именно. 

 

 Анализ результатов деятельности. 

Не спрашивать у детей не только «понравилось или нет?». Спросить надо: 

«зачем вы все это делали?», чтобы понять осознал ли ребенок цель. 

 

 Подведение итогов. 

Поощрить не только за результат, но и за деятельность в процессе за 

старание. 

 

 



Научное кредо можно выразить словами В. В. Давыдова: 

«...Понятие деятельности нельзя ставить в один ряд с другими 

психологическими понятиями, поскольку среди них оно должно быть 

исходным, первым и главным». 


