
Консультация для воспитателей 

«Реализация системно-деятельностного подхода в детском саду» 

Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность. 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста),  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     Вместо передачи суммы знаний предусмотрено развитие личности 

воспитанника на основе освоения способов деятельности. 

Сегодня образование призвано дать ребенку не готовые знания, а 

знания деятельные, которые могут быть приобретены только в ходе 

активного взаимодействия с окружающим миром. Любая деятельность 

дает бесценный опыт и формирует у ребенка важные умения: умение 

ставить перед собой цель, находить пути ее достижения, умение 

планировать свою деятельность и реализовывать план, достигать 

результата, адекватно его оценивать, справляться с возникающими 

трудностями. Знания, полученные в процессе деятельности, ребенок 

может потом легко применять на практике, что обеспечит в 

дальнейшем успешность его обучения в школе. 

Понятие системно - деятельностного подхода было введено в 1985 году. 

Технология деятельностного метода нацелена на формирование развитой 



личности, она помогает раскрепостить детей, развивает у них 

самостоятельность, учит творчески мыслить. 

В основе системно-деятельностного подхода лежит ряд дидактических 

принципов: 

- принцип целостности, благодаря которому у детей формируется 

представление об окружающем мире как системе; 

- принцип вариативности, предусматривающий систематическое 

предоставление детям возможности выбора собственной деятельности, в 

результате чего у них формируется умение осуществлять осознанный 

выбор; 

- принцип деятельности, позволяющий исключить пассивное восприятие 

ребенком информации и обеспечивающий включение каждого ребенка в 

самостоятельную познавательную деятельность, заключается в такой 

организации обучения, когда ребенок получает не готовое знание, а 

добывает его сам в процессе собственной деятельности, направленной на 

«открытие нового знания». Китайская мудрость гласит «Я слышу – я 

забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». 

- принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность 

развития ребенка в соответствии с его индивидуальным темпом и 

особенностями; 

- принцип творчества, позволяющий развивать в самостоятельной 

деятельности творческие способности ребенка; 

- принцип психологической комфортности, позволяющий выстраивать 

самостоятельную деятельность детей по интересам, что обеспечивает 

снятие всех стрессообразующих факторов при организации 

образовательного процесса; 

- принцип непрерывности, обеспечивающий формирование и развитие у 

детей универсальных учебных действий на разных возрастных этапах, что 

в свою очередь будет способствовать дальнейшему саморазвитию 

личности в образовательной деятельности на всех ступенях образования. 

Реализация системно-деятельностного подхода будет эффективной при 

создании предметно-развивающей среды, в которой реализуется 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, 

созданы условия для диалогического общения, атмосфера 

доверительности и доброжелательности, учитывается личностный опыт 

каждого воспитанника, организуется, направляется и стимулируется 

процесс самопознания и саморазвития. 

Принцип деятельностного подхода изменил взгляды на роль воспитанника 

в образовательном процессе. 



Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим 

готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность 

ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом 

виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой 

педагогом. Таким образом, образовательная деятельность выступает как 

сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует развитию 

коммуникативных способностей у детей, как необходимого компонента 

учебной деятельности. 

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 

наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя 

отрывать это понятие от воспитательного процесса. Только в условиях 

деятельностного подхода, а не потока информации, нравоучений человек 

выступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить 

самого себя, оценивать себя и самоанализировать свои действия. Поэтому 

познавательно-исследовательская деятельность , проектная деятельность, 

игровая деятельность, коллективные творческие дела – это все то, что 

направлено на практическое общение, что имеет мотивационную 

обусловленность и предполагает создание у детей установки на 

самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и есть 

системно-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои 

плоды не сразу, но ведет к достижениям. 

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и 

есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить 

инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности 

и образовательные потребности, является оптимальной для достижения 

этих целей. 

Реализация системно-деятельностного подхода к воспитательно-

образовательному процессу возможна только в тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников и их включенности в деятельность учреждения. 

Необходимо сформировать у родителей целостное представление о единстве 

целей и задач дошкольного учреждения и семьи, постоянно повышать 

психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

деятельностного подхода к развитию ребенка. Для этого в учреждении 

проводятся беседы, консультации, тематические родительские собрания, 

родительские конференции, педагогические гостиные, тренинговые занятия, 

детско-родительские проекты, творческие конкурсы. 

Структура непосредственно образовательной деятельности в 

технологии деятельностного метода включает в себя шесть 

последовательных этапов. 

  



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 

личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. Важно 

понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники преимущественно ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, поиграть, послушать сказку и пр.). А старшие могут ставить цели, 

важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-

либо). 

Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 

Грамотно подобранные темы для беседы позволяют интегрировать 

различные образовательные области. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» 

2. Актуализация. В ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые для построения нового знания. При этом дети находятся в 

игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 

что педагог, как грамотный организатор, ведет их к новым открытиям. 

  
3. Затруднение в ситуации. Данный этап является непродолжительным по 

времени, но принципиально новым и очень важным, так как содержит в 

своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной 

самоорганизации, лежащей в основе умения учиться. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель с помощью 

системы вопросов «Смогли?» – «Почему не смогли?» помогает детям 

приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. Так как 

затруднение является личностно значимым для каждого ребенка (оно 

препятствует достижению своей «детской» цели), у ребѐнка возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже 

познавательная мотивация. Таким образом, создаются условия для развития у 

детей познавательного интереса. 

4. Открытие детьми нового знания (способа действий). На данном этапе 

воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов 

проблемного характера, поиска и открытия новых знаний. 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной 

деятельности детей приводит их к открытию нового знания или умения. 



Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей 

затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия. 

Таким образом, дети получают начальный опыт выбора метода разрешения 

проблемной ситуации, выдвижения и обоснования гипотез, самостоятельного 

(под руководством взрослого) открытия нового знания. 

  
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. Воспитатель предлагает дидактические игры, в которых новое 

знание (новый способ) используется в измененных условиях совместно с 

освоенным ранее. При этом педагог обращает внимание на умения детей 

слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою 

деятельность. Использование на данном этапе дидактических игр, когда дети 

работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать навыки культурного общения и коммуникативные умения 

дошкольников. 

  

6. Осмысление (итог). Данный этап формирует у детей на доступном для них 

уровне начальный опыт выполнения самооценки – важнейшего структурного 

элемента учебной деятельности. С помощью системы вопросов: «Где были?», 

«Чем занимались?», «Кому помогли?» воспитатель помогает детям 

осмыслить свои действия и зафиксировать достижение «детской» цели. 

Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка 

личностно значимый характер. 

 «Главная цель педагога  должна заключаться в развитии самодеятельности, 

благодаря которой человек может впоследствии стать распорядителем своей 

судьбы, продолжателем образования своей жизни…». 

«Человек достигнет результата, только делая что-то сам...»  

(Александр Пятигорский, всемирно известный русский философ, востоковед, 

профессор Лондонского университета) 

 

 

 

 


