
Методы и приемы системно-деятельностного подхода на уроках иностранного языка 
    

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого 
рода понятие. Этим старались снять оппозицию внутри отечественной психологической 
науки между системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков 
отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), и деятельностным, 
который всегда был системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. 
Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход 
является попыткой объединения этих подходов. [2] 

   Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, 
чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации 
обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную 
типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного 
подхода. 

Системно-деятельностный подход предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;  
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  
- признание решающей роли содержания образования и способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;  
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основной принцип деятельностного подхода состоит в том, что знания не 
преподносятся в готовом виде, учащиеся получают информацию, самостоятельно 
участвуя в исследовательской деятельности. Задача учителя при введении или отработке 
материала состоит не в том, чтобы все доступно объяснить и рассказать. Учитель должен 
организовать исследовательскую работу учеников, чтобы они сами нашли решения 
проблемы, отработали в речи грамматические и лексические структуры. Для активизации 
познавательной и практической деятельности учащихся на уроках иностранного языка 
можно использовать разнообразные приёмы, формы и методы организации учебно-



воспитательного процесса. Использование деятельностного подхода формирует 
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, создаёт положительный 
эмоциональный фон урока. [9] 

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, общеучебных умений.                          
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 (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 
4) 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). 
5) 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. 
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 учащимся собственного опыта творческой 
деятельности. 

Сформулированные выше дидактические принципы задают систему необходимых 
и достаточных условий организации непрерывного процесса обучения деятельностной 
парадигме образования. [9] 

В рамках деятельностного подхода на уроках иностранного языка в школе всё чаще 
практикуется метод проектной деятельности, интенсивные методы, проблемный метод, 
модульное обучение, групповая работа, которые дают учителю возможность включить 
учащихся в реально общение, насыщенное иноязычными контактами, опирающиеся на 
исследовательскую деятельность, на совместный труд и увидеть реальные результаты 
своего труда. 

Коммуникативный системно-деятельностный подход. При таком подходе 
создаются положительные условия для активного и свободного развития личности в 
деятельности. В общем виде эти условия сводятся к следующему: учащиеся получают 
возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе общения; каждый 
участник общения остается в фокусе внимания остальных; самовыражение личности 
становится важнее демонстрации языковых знаний; участники общения чувствуют себя в 
безопасности от критики за ошибки; использование языкового материала подчиняется 
задаче индивидуального речевого замысла. В настоящее время все большей 
популярностью пользуются интенсивные методы обучения иностранным языкам. 
Существует множество разновидностей интенсивного метода, используемых в основном 
для обучения иностранному языку взрослых. Однако и в школе опытные учителя успешно 
используют приемы работы, свойственные этому методу.  



Основная задача интенсивного обучения взрослого контингента -- в кратчайший 
срок овладеть умениями иноязычного общения, можно выделить два основных фактора, 
характеризующих интенсивное обучение: 
   - минимально необходимый срок обучения для достижения цели (будущая речевая 
деятельность) при максимально необходимом для этой цели объеме учебного материала и 
соответствующей его организации; 
  - максимальное использование всех резервов личности обучаемого, достигаемое в 
условиях особого взаимодействия в учебной группе при творческом воздействии 
личности преподавателя.  

Последние десятилетия методика обучения иностранному языку развивается под 
знаком коммуникативно-ориентированного обучения. Качественное же своеобразие 
интенсивного метода заключается в том, что в нем эти постулаты претворены в реальные 
дела; в результате возникла цельная и результативная технология интенсивного обучения, 
в рамках которой разработаны адекватные механизмы общения. 

 Особенности технологии интенсивного метода заключаются в следующем: 
1) в использовании приемов, активизирующих сознательные и подсознательные процессы 
психики для создания обширной и прочной языковой базы; 
2) в разработке заданий, мотивирующих общение; 
3) в оптимальной организации коллективного взаимодействия учащихся между собой и с 
учителем.  

Проблемный метод. Проблемный метод обучения относится к активным методам. 
Он соответствует современной психолого-педагогической теории и практике, в которой 
наиболее последователь но реализуется принцип проблемности, предполагающий 
использование объективной противоречивости изучаемого и организацию на этой основе 
поиска знаний, применения способов педагогического руководства, позволяющих 
управлять интеллектуальной деятельностью и развитием обучаемых (развитием 
потребностей и интересов, мышления и других сфер личности). различают два вида 
проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности 
учеников, вторая представляет организацию учебного процесса. 

Методические приемы, которыми пользуется учитель для создания проблемных 
ситуаций, включают следующие: 
1) учитель подводит учащихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его 
разрешения; 
2) сталкивает противоречия практической деятельности; 
3) излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
4) предлагает классу рассмотреть проблему с различных позиций (например, юриста, 
финансиста, педагога, психолога и т.д.); 
5) побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 
различные факты; 
6) ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 
рассуждения и т.д.); 
7) определяет проблемные теоретические и практические задания; 

Преимуществами проблемного метода обучения являются следующие моменты: 
самостоятельное добывание знаний путем собственной творческой деятельности; высокий 
интерес к учебному труду; развитие продуктивного мышления; прочные и действенные 
результаты обучения. К недостаткам проблемного метода следует отнести: слабую 
управляемость познавательной деятельностью учащихся; большие затраты времени на 
достижение запроектированных целей; недостаточный уровень языковой подготовки от 
дельных групп; нехватка времени на тщательное изучение той или иной темы. [6, c.31] 

Модульное обучение. Целью данной технологии является развитие и воспитание 
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 
языка. Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, так как в него 



входят: целевой план действий, банк информации, методическое руководство по 
достижению дидактических целей. 

Основные принципы модульного обучения. 
1) Модульность. Обучение строится по отдельным функциональным узлам-модулям, 
предназначенным для достижения конкретной цели. 
2) Структуризация содержания обучения на обособленные элементы. Учебный материал 
должен быть представлен в рамках одного модуля как единое целое, направленное на 
решение интегрированной цели. 
3) Динамичность. Содержание модуля может изменяться в зависимости от социального 
заказа. Он помогает разрешить противоречие между стабильным и меняющимся 
содержанием учебного материала. 
4) Действенность и оперативность знаний в их системе. Цели в модульном обучении 
должны формулироваться в терминах методов деятельности и способов действий. Кроме 
того, обучение должно строиться на основе проблемного подхода к усвоению знаний. 
5) Гибкость. Структура модулей должна быть такой, при которой обеспечивается легкое 
приспособление со держания обучения и возможность его применения к индивидуальным 
особенностям обучаемых. 
6) Осознанная перспектива. Для глубокого понимания учащимися стимулов на всех 
этапах обучения в каждой индивидуальной программе указывается комплексная 
дидактическая цель, осознаваемая как лично значимый ожидаемый результат. 
7) Разносторонность методического консультирования и паритетность. Предполагаются 
паритетные отношения между учителем и учащимися. Основная функция учителя в 
модульном обучении, основывающаяся на индивидуальном подходе к каждому ученику 
консультационно-координирующая. 

Проектный метод. Проект представляет собой самостоятельно планируемую и 
реализуемую школьниками работу, в которой речевое общение органично вплетается в 
интеллектуально-эмоциональный кон текст другой деятельности (игры, путешествия, 
выпуск журнала и др.). 

Проект - это возможность учащихся выразить свои собственные идеи в удобной 
для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, афиш и объявлений, 
проведение интервью и исследований (с последующим оформлением), демонстрация 
моделей с необходимыми комментариями, составление планов посещения различных мест 
с иллюстрациями, картой и т.д. В процессе проектной работы ответственность за обучение 
возлагается на самого ученика как индивида и как члена проектной группы. Самое важное 
то, что ребенок, а не учитель определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как 
пройдет его презентация. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся: самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик 
получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, 
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать 
выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет 
адаптироваться к меняющимся условиям жизни, правильно выберет будущую профессию.  

Проектный метод позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных 
областей при решении одной проблемы, дает возможность применять полученные знания 
на практике, генерируя при этом новые идеи. Этот метод помогает оптимизировать 
процесс обучения в самой обычной общеобразовательной школе, развивать навыки 
самостоятельной работы учащихся. 

Главными целями введения в школьную практику проектной методики при 
организации самостоятельной работы учащихся являются следующие: 
1. показать умение учащихся использовать приобретенный в процессе обучения 
исследовательский опыт; 



2. реализовать свои интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем и 
донести это до заинтересованной аудитории; 
3. продемонстрировать уровень владения иностранным языком; 
4. совершенствовать умение участвовать в коллективных формах работы, т.е. умение 
работать в сотрудничестве; 
5. создавать условия для развития личности учащегося, так как проект развивает активное 
самостоятельное мышление и учит не просто запоминать и воспроизводить знания, 
которые дает школа, а уметь применять их на практике; 
6. научить самостоятельно добывать знания, систематизировать и обрабатывать 
информацию, делать собственные выводы о проделанной работе. [6, c.32] 

Групповая работа. Применение ролевой игры предполагает самостоятельное 
языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля поведения в заданной ситуации. 
Учащиеся выбирают роли, обыгрывая жизненные ситуации. Применима деловая игра 
(модель взаимодействия людей в процессе достижения некоторой цели) и дискуссия 
(спор, обсуждение, упорядоченный обмен мнениями). 

В рамках деятельностного подхода на уроках иностранного языка целесообразно 
применять парную работу. Примеры методик парной работы: 
1. Использование метода Ривина А.Г. Каждый учащийся получает тему и прорабатывает 
ее по частям в парах сменного состава. Названия частей записывается в тетрадь. После 
проработки всего текста учащиеся выступает по теме. 
2. Обратная методика Ривина А.Г. можно использовать при составлении тем или как 
подготовку к пересказу текста по плану. Каждый ученик получает подробный план своей 
темы. Его задача – по плану восстановить содержание темы по текстам, которые имеют 
разные учащиеся. 
3. Методика взаимопередачи тем предназначена для организации изучения 
теоретического учебного материала на основе работы учащихся в парах. 1 учащийся пары 
повторяет одно правило, 2 учащийся второе правило. Сначала 1 объясняет, напоминает, 
учит второго, проверяет уровень его понимания. Потом учащиеся меняются ролями. 
4. Методика взаимотренажа. Эта методика предназначена для организации процессов 
повторения, закрепления, тренировки. На специальных карточках оформляются 5-6 
упражнений с ответами. Один ученик имеет при себе карточку с ответами, а другой 
ученик – без ответов. 
5. Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. Индивидуальные задания 
представляют собой набор карточек, включающий все типы вопросов. Ученики, работая в 
парах, отвечают на вопросы. Первый ученик задаёт вопрос, второй отвечает. У первого 
ученика есть объяснения ответов.  

Примеры методов групповой работы: 
1. Метод “разрезанной информации”. Формируются команды учащихся, каждому из 
учеников предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой-
либо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить друг друга и помогать друг 
другу.  
2. Метод “учимся вместе”. В разнородных группах дети работают над темой или 
лексикой. После этого группы сравнивают результаты своей работы. [2] 

В рамках деятельностного подхода на уроках иностранного языка применимы 
следующие приемы: 

Прием “Да-Нет” -  формирует у учащихся умение связывать разрозненные факты в 
единую картину или тему; умение систематизировать имеющуюся информацию; умение 
слушать друг друга. 

Прием “До-После” -  может использоваться на этапах актуализации знаний и 
рефлексии. У учащихся, с помощью этого приема формируется умение прогнозировать 
события, умение соотносить известные и неизвестные факты, умение выражать свои 
мысли, сравнивать, делать выводы. 



Прием “Лови ошибку” -  является универсальным приемом, активизирующим 
внимание учащихся, в течение всего урока, причем заранее придуманную ошибку может 
совершать как учитель, так и учащийся, выбранный для этой роли. Данный прием 
формирует у ребят умение анализировать информацию; умение применять знания в 
нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную информацию. 

Прием “Телеграмма” -  направлен на актуализацию полученного субъективного 
опыта. Телеграмма – это очень краткая запись. Учащийся пишет телеграмму учителю 
(например, что уяснил на уроке, а что – нет); однокласснику – пожелание, совет с точки 
зрения изученного на уроке.  

Практическое применение методов и приемов системно-деятельностного подхода 
на уроках иностранного языка (см. ПРИЛОЖЕНИE 5).  
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