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Проблемный метод обучения на уроках русского языка 
 

Когда вы слушаете, вы забываете, 
Когда вы видите, вы понимаете, 
Когда вы действуете, вы научаетесь.  
                                                                                          Народная мудрость 

 
В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнении: традиционные 

формы обучения устарели, чтобы овладеть вниманием современных учащихся, 
надо их прежде всего удивить, заинтересовать. А сделать это совсем не просто. 
Для этого учитель должен помочь каждому ученику ощутить свою 
причастность к предмету. 

Из многочисленных проблем жизни самая «человеческая» - это проблема 
выбора. В отечественном образовании 20-25 лет назад проблема выбора 
практически не стояла: я, как и все, учила детей по одинаковым программам и 
учебникам. Очень рада, что ситуация кардинально изменилась. Свой выбор я 
остановила на Образовательной программе углубленного изучения русского 
языка под редакцией Бабайцевой. Чем руководствовалась я, делая свой выбор? 
На первом плане стоял мотив «детям на уроках должно быть интересно».  

Очевидно, что традиционный объяснительно-иллюстративный метод 
обучения недостаточен сегодня для реализации нового социального заказа 
общества: формирование качеств толерантности, способности к 
самореализации и самоопределению. Но новые подходы к обучению не должны 
быть противопоставлены опыту традиционной школы. В программе 
Бабайцевой построена новая модель обучения, которая обеспечивает синтез не 
конфликтующих между собой идей развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. 
Давыдов, Ш.А. Амонашвили, Дж. Дьюи и др.), с позиций преемственности с 
традиционной школой. Разработанная дидактическая система не отвергает 
традиционную дидактику, а продолжает и развивает её в направлении 
современных образовательных целей. Один из принципов развивающего 
обучения принцип деятельности предполагает: новые понятия не даются детям 
в готовом виде, а добываются ими самостоятельно в процессе учебной 
деятельности. Передо мной встал вопрос: «Как организовать такое обучение?»  
Изучение методической литературы помогло найти ответ на поставленный 
вопрос. Методически грамотно организованные учителем на уроке «коллизии», 



проблемные ситуации, «затруднения в деятельности» - все это дает учителю 
возможность учить детей учиться.  

Технология проблемного обучения - ключ к успеху. Она отвечает на 
вопрос: КАК учить? и позволяет заменить урок объяснения нового материала 
уроком открытия знаний.  

В словосочетании ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ: проблемное означает, что 
на уроке должны быть проработаны два звена: постановка проблемы и поиск 
решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 
вопросы для исследования. 

Поиск решения – это этап формулирования нового знания.  
Из всех методов технологии проблемно-диалогического обучения на 

уроках я чаще отдаю предпочтение побуждающему и подводящему диалогам. 
Диалоги: побуждающий и подводящий по-разному устроены, обеспечивают 
разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики учащихся. 
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 
помогают ученику осуществить творческую деятельность и поэтому развивают 
творческие способности учащихся.  

Сначала учитель создает проблемную ситуацию – противоречие, а затем 
специальными репликами помогает ученикам осознать противоречие и 
сформулировать проблему.  

На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвигать и 
проверять гипотезы, то есть обеспечивает открытие знаний путем проб и 
ошибок.  

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 
которая активизирует и соответственно развивает логическое мышление 
учеников.  

На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит детей к 
формулированию темы урока, а на этапе поиска решений, выстраивает 
логическую цепочку к новому знанию, то есть обеспечивает открытие, как 
говорят «царственной дорогой». 

Итак, на уроке проблемного обучения учитель побуждающим или 
подводящим диалогом помогает ученикам поставить проблему, то есть задать 
вопрос или сформулировать тему, тем самым обеспечивается интерес к новому 
материалу, да и вообще к предмету.   

Затем учитель организует поиск решения. Это гарантирует подлинное 
понимание материала. Нельзя не понимать то, до чего ты додумался сам. А 
затем на уроке закрепляется новое знание с использованием различных 
методов, форм и средств обучения. 

Современные возможности урока (компьютер) позволяют сделать их 
более интересными и запоминающимися.  

Итак, учебная проблема существует в двух основных формах: 
• тема урока.  
• несовпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 

будет новое знание, являющееся темой урока.  



     Приемы проблемного изложения знаний происходят на трех этапах 
уроков: 

• Актуализация знаний.  
• Постановка проблемы.  
• «Открытие» детьми нового знания. (таблица –технология 

проблемного обучения) 
Приемы создания проблемных ситуаций используются в практике 

следующие: 
1.Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им 

найти способ его решения. 
2.Учитель побуждает школьников делать сравнения, 

обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты. 
3.Ставятся конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения. 
4.Даются исследовательские задания по тексту, 

литературоведческим источникам, ведется репродуктивная и частично - 
поисковая работа по тексту. 

«Открытие» детьми нового знания строится на основе некоторой 
мыслительной операции, поэтому в этап актуализации знаний надо включить 
задания, тренирующие эту мыслительную операцию. Мышление необходимо 
привести в «форму». Поэтому в актуализацию знаний надо включить задания 
типа: найди лишнее, раздели на группы, сравни и укажи отличие, задания для 
развития вариативного мышления, внимания, памяти и т.д. 

В последнем задании запланировано «затруднение». Завершение этапа 
актуализации знаний связано с фиксацией «затруднения» в деятельности. 
Существует три возможности постановки проблемы на уроке: 

• Создание проблемной ситуации 
• Подводящий диалог 
• Сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с 

применением мотивирующего приема  
Первый путь создания проблемной ситуации 
Наиболее характерной является проблемная ситуация с «затруднением». 

В ее основе лежит противоречие между необходимостью выполнить 
практическое задание учителя и невозможностью это сделать без сегодняшнего 
нового материала.  Для вывода учеников из проблемной ситуации учитель 
разворачивает диалог, побуждающий их к осознанию противоречия и 
формулированию проблемы. 

Второй путь постановки учебной проблемы на уроке – подводящий 
диалог. 

В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктивные 
задания (вспомни, выполни уже привычные) и мыслительные (проанализируй и 
сравни). Ответом на последний вопрос станет формулировка темы урока.  

 
 



Третий путь постановки учебной проблемы  
Сообщение темы урока в готовом виде, но с мотивирующим пятном. Есть 

два приема: «яркое пятно» и «актуальность».  
Первый заключается в сообщении ученикам интригующего материала 

(сказки, фрагмента художественной литературы).  
Второй состоит в обнаружении смысла значимости темы для самих 

учеников.  
Главный психологический смысл звена постановки учебной проблемы 

состоит в порождении у учащихся мотивации к усвоению новых знаний. Кроме 
того, первые два пути обеспечивают определенный эффект: побуждающий 
диалог формирует творческие способности учащихся, подводящий – 
логическое мышление, и оба активно развивают речь.  

На уроках русского языка чаще всего используются приемы создания 
проблемной ситуации с «затруднением». Типичным для данных уроков 
является также прием создания проблемной ситуации с «удивлением», где:  

• сталкиваются разные мнения учеников вопросом или 
практическим заданием; 

• 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). 

Желательно для себя также уяснить тип вводимого знания – факт, 
правило, понятие, закономерность. Поиск решения может идти классическим 
методом через выдвижение гипотез и побуждающий к гипотезам диалог. 
Заканчивается поиск решения формулировкой темы урока или вопроса. 

Уроки, на которых дети сами определяют тему урока, выявляют 
трудности, обозначают проблемы, самостоятельно делают выводы, составляют 
правила – доставляют удовольствие учителю, радость открытия детям. 

 
Трудности в применении данной технологии  
Результативность:  
- повышается интерес к учебе; 
- обеспечивается развивающий эффект и мотивация учения; 
- не допускается переутомления на уроке; 
- обеспечивается атмосфера сотрудничества учителя и ученика; 
- развитие речи, логического мышления; 
- развитие личности ребенка, его творческих способностей и интереса к 

предметам; 
- вырабатывается активная позиция детей; 
- дети показывают высокий уровень обученности. 
 
 
 



Преимущества этого опыта: 
- умение добывать знания; 
- воспитывает самостоятельность; 
- делает работу на уроках организации новых знаний интересной для 

учеников и учителя; 
- высокая мотивация способствует формированию интереса к учебе; 
- носит здоровьесберегающий характер. 
- обеспечивают на уроках подлинно творческую деятельность, как 

учащихся, так и учителя. 
Проблемные методы эффективнее традиционных, т.к. постановка 

проблемы обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а поиск решения 
– понимание материала большинством учащихся класса.  

И в конце мне хочется сделать вывод, что такой подход делает процесс 
изучения нового материала на уроке более демократичным, ориентированным 
на разных учащихся с разными интересами и способностями.  
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