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Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом 

на уроке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от 

его умения «и наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать 

систематическую познавательную деятельность зависит степень интереса 

учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию, 

т.е. их интеллектуальное развитие, что убедительно доказывает современная  

психология и педагогика. 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных средств 

активизации мышления ученика. Суть активности, достигаемой при проблемном 

обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать фактический 

материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него новую 

информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи 

ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового 

применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и 

находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. Это и есть 

поисковый метод учения как антипод методу восприятия готовых выводов 

учителя (хотя последний метод тоже вызывает определённую активность 

ученика). 

Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения 

заключается в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности ученика и 

обучать его не отдельным операциям в случайности, стихийно складывающемся 

порядке, а системе умственных действий, которая характерна для решения 

нестереотипных задач, требующего применения творческой мыслительной 

деятельности. 

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений учителя  

в условиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) 

анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решения 

посредством  выдвижения предложений, гипотез, их обоснования и 

доказательства, а также путем проверки правильности решения. 
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На сегодняшний день существуют различные типы обучения. Приведем 

сравнительные черты сообщающего и проблемного обучения. 

Сообщающее Проблемное 

1. Материал дается в готовом 

виде, учитель обращает внимание 

прежде всего на программу. 

1. Новую информацию 

учащиеся получают в ходе решения 

теоретических и практических 

задач. 

2. В устной подаче или через 

учебник возникают проблемы, 

преграды и трудности вызванные 

временным выключением 

учащегося из дидактического 

процесса. 

2. В ходе решения проблемы 

учащийся преодолевает все 

трудности, его активность и 

самостоятельность достигает здесь 

высокого уровня. 

3. Темп передачи информации 

ориентирован на более сильных, 

средних или слабых учащихся. 

3. Темп передачи сведений 

зависит от учащегося или группы 

учащихся. 

4. Контроль школьных 

достижений только частично связан 

с процессом обучения; он не 

является его органической частью. 

4. Повышенная активность 

учащихся способствует развитию 

позитивных мотивов и уменьшает 

необходимость формальной 

проверки результатов. 

5. Отсутствует возможность 

обеспечения всем учащимся 

стопроцентных результатов; 

наибольшую трудность 

представляет применение 

информатизации в практике. 

5. Результаты преподавания 

относительно высокие и 

устойчивые. Учащиеся легче 

применяют полученные знания в 

новых ситуациях и одновременно 

развивают свои умения и 

творческие способности. 

 

 В чем основное различие между проблемным и традиционным обучением? 
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Главным отличием двух видов обучения следует считать целеполагание и 

принцип организации педагогического процесса. 

Цель сложившегося типа обучения: усвоение результатов научного познания, 

вооружения учащихся знанием основ наук, привития им соответствующих знаний 

и навыков. 

Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не только результатов 

научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, она 

включает еще и формирование познавательной деятельности ученика, и развитие 

его творческих способностей (помимо овладения системой знаний, умений и 

навыков). Здесь акцент делается на развитие мышления. 

В основе организации объяснительно-иллюстративного обучения лежит 

принцип передачи слушателям готовых выводов науки учащимся. В основе 

организации процесса проблемного обучения лежит принцип поисковой учебно-

познавательной деятельности ученика (основанной на закономерности 

проблемности усвоения знаний), то есть открытия или выводов науки, способов 

действия, «изобретения» новых предметов или способов приложения знаний к 

практике и «художественного отображения действительности». 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, давая 

в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся факты и 

организует их учебно-познавательную деятельность. На основе анализа фактов 

учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с 

помощью учителя) определение понятий, правила, или самостоятельно 

применяют известные знания в новой ситуации. 

При проблемном обучении учитель систематически организует 

самостоятельные работы учащихся по усвоению новых знаний, умений, 

повторению изученного и отработке навыков. Учащиеся сами добывают новые 

знания, у них вырабатываются навыки умственных операций и действий, 

развиваются внимание, творческое воображение, догадка, формируется 
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способность открывать новые знания и находить новые способы действия путем 

выдвижения гипотез и их обоснования. 

Проблемное обучение создает наиболее благоприятные условиях  для 

формирования таких необходимых современному человеку качеств, как 

познавательный  интерес, творческая активность. В процессе проблемного 

объяснения материала возникает проблемная ситуация, которая составляет 

отношение между усвоенным и новым и вызывает у ученика стремление самому 

найти ответы на возникающие вопросы, а не «зубрить» бездумно правило.   

Виды проблемного обучения 

Виды проблемного обучения правильнее всего различать по 

соответствующим видам творчества. На этом основании можно выделить три 

вида проблемного обучения. 

Первый вид («научное» творчество) – это теоретическое исследование, то 

есть поиск и открытие ученикам нового правила, закона, теоремы и т.д. В основе 

этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение теоретических 

учебных проблем. 

Второй вид (практическое творчество) – поиск практического решения, то 

есть поиск способа применения известного знания в новой ситуации, 

конструирование, изобретение. В основе этого вида проблемного обучения лежит 

постановка и решение практических учебных проблем. 

Третий вид (художественное творчество) – это художественное отображение 

действительности на основе творческого воображения, включающее в себя 

литературные сочинения, рисование, написание музыкального произведения, 

игру, и т.д. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием 

репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности ученика, наличие 

поиска и решения проблемы. Они могут осуществляться при различных формах 

организации педагогического процесса. Однако первый вид чаще всего 

встречается на уроке, где наблюдается индивидуальное, групповое и фронтальное 
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решение проблем. Второй – на лабораторных, практических занятиях. Третий вид 

– на уроке и на внеурочных занятиях. 

Вполне понятно, что каждый вид проблемного обучения как внутренне 

дифференцированная деятельность имеет сложную структуру, дающую в 

зависимости от множества факторов различную результативность обучения. 

Каждый из перечисленных видов проблемного обучения может протекать 

различной степенью познавательной активности ученика. Определение этой 

степени имеет важное значение для управления процессом формирования 

познавательной самостоятельности школьников. 

Создание учителем цепи проблемных ситуаций в различных видах 

творческой учебной деятельности учащихся и управление их мыслительной 

(поисковой) деятельностью по усвоению новых знаний путем самостоятельного 

(или коллективного) решения учебных проблем составляет сущность 

проблемного обучения. 

Структурными элементами современного урока являются: 

1) актуализация прежних знаний учащихся (что означает не только 

воспроизведение ранее усвоенных знаний, но и применение их часто в новый 

ситуации, стимулирование познавательной активности учащихся, контроль 

учителя); 

2) усвоение новых знаний и способов действия (в значении более 

конкретном, чем понятие «изучение нового материала»); 

3) формирование умений и навыков (включающих и специальное 

повторение, и закрепление). 

Поскольку  показателем  проблемности  урока  является  наличие  в  его 

структуре этапов поисковой деятельности, то естественно, что они и 

представляют внутреннюю часть структуры проблемного урока: 

1) возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 

3) доказательство гипотезы; 

4) проверка правильности решения проблемы. 
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Таким образом, структура проблемного урока, в отличие от структуры 

непроблемного, имеет элементы логики познавательного процесса (логики 

продуктивной мыслительной деятельности), а не только внешней логики 

процесса обучения, создает возможности управления самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью ученика. 

 Способы создания проблемных ситуаций 

На основании обобщения передового опыта можно указать несколько 

основных способов создания проблемных ситуаций. 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 

деятельность учеников и приводит к активному усвоению новых знаний 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении учащимися практических заданий в школе, дома и т.д. Проблемные 

ситуации в этом случае возникают при попытке самостоятельно достигнуть 

поставленной перед ними практической цели. Обычно ученики в итоге анализа 

ситуации сами формулируют проблему. 

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или 

поиск путей его практического применения. Примером может служить любая 

исследовательская работа учащихся на уроках по гуманитарным предметам. 

4. Побуждения учащегося к анализу фактов и явлений 

действительности, порождающему противоречия между житейскими 

представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их 

опытная проверка 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, 

правил, действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, 

содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с известными и сделать 

самостоятельное обобщение. 
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8. Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы 

необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке научной 

проблемы. Обычно эти факты и явления как бы противоречат сложившимся у 

учеников представлениям и понятиям, что объясняется неполнотой, 

недостаточностью их прежних знаний. 

9. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований. Если 

хоть одно из них не выполнить, проблемная ситуация не будет создана. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Если до 

учащихся не дошел смысл задачи, дальнейшая работа над ней бесполезна. 

Следовательно, проблема должна быть сформулирована в известных учащимся 

терминах, чтобы все или, по крайней мере, большинство учеников уяснили 

сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. 

2. Вторым требованием является посильность выдвигаемой проблемы. 

Если выдвинутую проблему большинство учащихся не сможет решить, придется 

затратить слишком много времени или решать ее самому учителю; то и другое не 

даст должного эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. 

Конечно, главным в создании интереса является математическая сторона дела, но 

весьма существенно подобрать и надлежащее словесное оформление. 

Развлекательность формы нередко способствует успеху решения проблемы. 

4. Немалую роль играет естественность постановки проблемы. Если 

учащихся специально предупредить, что будет решаться проблемная задача, это 

может не вызвать у них интереса при мысли, что предстоит переход к более 

трудному. 

Знание учителем основных требований к учебной программе является одним 

из важнейших условий успешной постановки проблемы и организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 
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б) осознание сущности затруднения – видение проблемы; 

в) словесная формулировка проблемы. 
 
Решение учебной проблемы есть результат преодоления противоречий 

учебного процесса вообще и основного противоречия познавательной проблемы в 

частности, есть результат активного мыслительного процесса, при котором 

отбрасываются неверные гипотезы и выбираются правильные, обоснованные. 

Решение учащимися проблемы имеет огромное преимущество перед простым 

заучиванием готовой информации. Преимущество заключается в том, что при 

решении проблемы учащийся активно мыслит. А это приводит не только к 

прочности и глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но и к ценнейшему 

качеству ума – умению ориентироваться в любой ситуации и самостоятельно 

находить пути решения любой проблемы. 

На уроках русского языка используются рассмотренные нами приемы 

создания проблемной ситуации с «затруднением». Типичным для данных уроков 

является также прием создания проблемной ситуации с «удивлением», где:  

1) сталкиваются разные мнения учеников вопросом или практическим 

заданием; 

2) обнажается житейское представление учащихся вопросом или 

практическим заданием на «ошибку», потом предъявляется научный факт 

сообщением, экспериментом или наглядностью.  

Первое, с чем надо определиться учителю: какова тема урока (в некоторых 

случаях она может стать учебной проблемой) и в чем именно заключается новое 

знание (которое предстоит открыть). 

В задачу современной школы входит не только вооружить учащихся 

знаниями, но и научить их вести наблюдения, творчески мыслить, рассуждать, 

делать самим выводы и обобщения. Современные приёмы обучения должны 

способствовать осуществлению познавательной деятельности. Среди приёмов 

обучения русскому языку можно использовать на уроках русского языка 

следующее: анализ и синтез, сравнение и сопоставление, классификацию и 

дифференциацию, лингвистический эксперимент, создание проблемной ситуации 
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и использование наглядности. Они, я думаю, играют определённую роль в 

приобретении знаний учащимися. 

На уроках русского языка при объяснении нового материала можно 

создавать такие ситуации, при которых ученики не просто слушают объяснение 

учителя и запоминают правило механически, а участвуют в создании этого 

правила 

Анализ и синтез. При изучении курса русского языка анализ и синтез 

являются необходимыми элементами всякого действия, направленного на 

рассмотрение любого языкового явления. Например, чтобы дать учащимся 

понятие о лексическом значении числительного одиннадцать, работу можно 

начать с морфемного анализа. Затем проанализированные части слова 

объединяются и делается вывод, что в данном случае лексическое значение слова 

складывается из значений составляющих его морфем. Это индуктивный путь 

познания, обеспечивающий большую активность класса и потому наиболее часто 

используемый в практике. 

Сравнение и сопоставление. «Приём сопоставления, - отмечает А. В.  

Пикучев, - буквально пронизывает всю работу по русскому языку, всю её 

методику». При изучении темы «Имя числительное» учащимся можно 

предложить сравнить, сопоставить, сделать выводы о количественных и 

порядковых числительных, их склонении. 

Классификация и дифференциация. Выделяя общее в языковых фактах и 

явлениях, а вместе с тем вскрывая и различие между ними, ученик получает 

возможность распределить их по группам, объединить в отдельные классы. 

Обычно в систему приводятся уже известные сведения. Например, можно дать 

задание ученикам: распределить в группы числительные и слова с числовым 

значением; распределить по группам разряды числительных. 

Создание проблемной ситуации. Чтобы добиться активной мыслительной 

работы учащихся, необходимо вызвать у них потребность в знаниях. Потребность 

в знаниях возникает в тех случаях, когда на пути ученика появляется препятствия, 
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затруднения, преодолеть которые без необходимых для этого сведений он не 

может. 

Проблемная ситуация создаётся даже такими простыми на первый взгляд 

заданиями, как, например:  

1) разберите по составу числительные двое, пятеро, двухтысячный; 

2)  правильно ли употребление сочетания «двое учениц»? 

Лингвистический эксперимент. Сущность этого приёма заключается в том, 

что одни морфологические формы и синтаксические конструкции заменяются 

другими. Лингвистический эксперимент помогает учащимся убедиться в 

правильности трактовки языковых фактов. Например, поставить сочетание 

«порядковое числительное + существительное» в родительном, дательном, 

творительном падежах. К лингвистическому эксперименту можно отнести и 

«немой» диктант. На листе бумаги цифрой написано числительное, рядом 

нарисован предмет. Надо поставить числительное и существительное в 

определённый падеж.  

Каким же должен быть анализ литературного произведения, чтобы учитель 

имел возможность воспитывать духовно богатую личность? Для этого, по моему 

мнению, необходимо превратить анализ литературного произведения в этическую 

проблему, которой необходимо заинтересовать учеников, заставить задуматься 

над ней, убеждая в актуальности затронутых в художественном произведении 

проблем. 

Создавая проблемную ситуацию, необходимо учитывать период развития 

школьника.
2
 5-6 классы. Вопрос должен проецироваться на жизнь учащихся, 

основываться на событийной, сюжетной основе. 

Например, при изучении произведения В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

формулируются следующие проблемные вопросы: «Почему Васе больше 

нравилось бывать в «дурном обществе», нежели находиться дома и общаться со 

своей семьѐй?», «Какую роль сыграли Тыбурций и его дети в жизни Васи и его 

отца?», «Как вы думаете, какие торжественные клятвы давали Вася и Соня у 

могилы Маруси?», «В сокращении повесть В. Г. Короленко печатается под 
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другим названием – «Дети подземелья». Как вы думаете, какое название глубже и 

точнее? Почему?» 

Анализируя рассказ Л. Толстого «Кавказский пленник», учащиеся 

задумываются над вопросом: «Почему произведение называется «Кавказский 

пленник», в то время как Толстой рассказывает нам о двух пленниках?» 

Ряд проблемных вопросов целесообразно сформулировать и при изучении 

произведения А. С. Пушкина «Дубровский»: «Почему Владимир Дубровский 

отказывается от мести Троекурову?», «Почему Маша не уехала с Дубровским, 

хотя сама просила его о помощи?», «Почему Владимир, узнав, что опоздал, не 

увез девушку силой, ведь он был уверен, что она не любит князя Верейского?» 

7-8 классы. Это период нравственного самоуглубления, возникновения 

обостренного интереса к личности. Поэтому на первом плане должен быть 

нравственный выбор героя, его состояние, нравственная коммуникация. 

Большое воспитательное значение имеет рассказ К. Г. Паустовского 

«Телеграмма». При изучении этого произведения учащиеся охотно обсуждают 

вопрос: « Почему Настя проявила заботу, чуткость и понимание по отношения к 

художнику Тимофееву, но оказалась чѐрствой и неблагодарной по отношению к 

собственной матери?» 

Споры вызывает вопрос: «Можем ли мы оправдать поступок Андрия?» (Н. В. 

Гоголь «Тарас Бульба») 

9-11 классы. Учащиеся могут рассуждать на философские темы, 

затрагиваемые в произведениях классической литературы. Анализируя 

художественные произведения, целесообразно установить связи между эпохами, 

разными видами искусства, различными художественными элементами 

произведения. Ответ на вопрос должен выводить на какое-либо соотнесение с 

чем-либо. 

Например, методом проблемного анализа изучается роман М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Центральный вопрос анализа выдвинут 

авторским предисловием: «Действительно ли Печорин герой своего времени?» 

Каждая часть романа рассматривается как отдельная проблемная ситуация, 
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созданная своим проблемным вопросом. Такой анализ произведения предложен в 

«Пособии для учителя» под редакцией Маранцмана, причем тема каждого урока – 

проблема по изучаемой главе, анализ которой необходимо провести. 

1 урок. Странный человек («Бела»). Кто Печорин – виновник или жертва 

трагедии? 

2 урок. «Об чем было нам говорить?» («М. М.»). Кто более прав в отношении 

друг к другу -Печорин или Максим Максимыч? 

3 урок. «Какое дело мне до радостей и бедствий человека?» («Тамань»). Почему 

Печорин так страстно хотел и не смог войти в круг контрабандистов? 

4 урок. «За что они меня все ненавидят?» («Княжна Мери»). Кто 

побеждает в поединке: Печорин или общество? 

5 урок. «Неужели зло так привлекательно?»  («Княжна Мери») Отчего 

 любят Печорина, если он приносит страдания? 

6 урок. «Зачем я жил? Для какой цели я родился? («Фаталист»). К 

кому относится название последней части романа? 

7 урок. «Отчего же вы не веруете в действительность Печорина?» В 

чем автор согласен с Печориным и в чем спорит с ним? 

Итак, проблемное обучение направлено на формирование способностей к 

творческой деятельности и потребности в ней. Подсказки учителя по ходу 

решения задачи, заставляют учащихся возвращаться к исходной общей проблеме 

— сформулировать изучаемое правило правописания и одновременно облегчают 

процесс их самостоятельной познавательной деятельности. 

При проблемной организации усвоения нового материала отпадает 

необходимость многократного повторения и закрепления формулировок правил 

правописания, а оставшееся учебное время используется для выполнения устных 

и письменных упражнений. 

Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к 

тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем 

самым мы имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. Тем 

самым, войдя в жизнь, ребенок будет более защищен от стрессов. 


