
Технология проблемного обучепия

Теоретические основы

Технология проблемного обуления предполагает организацию под

руководством учителя самостоятельяой поисковой деятельности учащихся по

решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые
знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательнбr активность,
любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые
качества,

При проблемном обучении прелодаваIель не сообщает знания в

готовом виде, а ставит перед учеником задачу (проблему), заинтересовывает его,

пробуждает у него желание найти способ ее разрешения.
Ключевым понятием проблемного обуrения является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация возникает в том случае, если:
о дJul осмысления чего-либо или совершения каких-то необходимых действий
человеку не хватает имеющихся знаний или известных способов действия, т. е.

имеет место противоречие между знанием и незнанием;
о обнаруживается несоответствие между имеющимися у учащихся знаниями и
новыми требованиями (между старыми знаниями и новыми фактами, между
знаниями более низкого и более высокого уровня, между житейскими и научными
знаниями);
о необходимость использовать ранее усвоенные знания в новых практических

условиях;
a имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и
прак,гической неосуществимостью избранного способа;
. имеется противоречие между практически достигнутым результатом
выполнения учебного задания и отсутствием у )лrащихся зЕаний для его
теоретического обоснования.

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только
тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его
интеллектуаJlьным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых
желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие.

В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что
перед учащимися ставится проблема и они при непосредственном участии
учителя или самостоятельно исслед},Iот пути и способы ее решения, т, е. строят
гипотезу, намечают и обсужлают способы проверки ее истинности,
арryментируют свою точку зрения.

По степени познавательной самостоятел ьttости учащихся проблемное
обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения,
часгично-поисковой деятельности и самостоятельной исследовагельской
деятельности.

Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся имеет место
при проблемном изложении : сообщение нового материала осуществляется самим
преподавателем. Поставив проблему, учитель вскрывает путь ее решения,



дсмOнсlрируOт учащимся ход наr{ного мышления, заставляет их следить за

диалектическим движенкем мысли к истияе! делает их как бы соучастниками

научного поиска,

в условиях частично-поисковой деятельности работа в основном

направляется преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих
обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на

отдельные части проблемы.
Исследовательская деятельность представляет собой в поляой мере

самостоятельный поиск учеником решения проблемы.
Если учитель чувствует, что учащиеся затрудняются выполнить то или

иное задание, он может ввести дополнительную информацию, снизить тем самым
степень проблемности и перевести учащихся на более низкий уровень технологии
проблемного обучения.

Применение технологии проблемного обучения способствует не только
приобретению учацимися необходимой системы знаний. 1мений и навыков, но и

достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них
способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной
творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает
прочные результаты обучения.

В своей работе использ11о разнообразные формы проведения уроков,
например! проблемный семинар (мозговой штурм), в основе которого лежит

свободное высказывание самых разных идей, которые моryт способствовать
разрешению проблемы. При этом соблюдается одно важное условие: участникilм
запрещается IФитиковать вьцвигаемые предложенliJI.

Я считаю, что значимым в формировании системы ЗУН на уроках
литераryры является коллективное чтение - поочередное чтение или чтение
всл}ц с комментариями, элементами анализа прочитанного. Учитель
отрабатывает, закрепляет, а такхе развивает различные умения и навыки: умение
с помощью текста доказывать или размышлять, умение цитировать прочитанное,
отбирать материал, умение пояснять, анализировать.

Использую следующие методические приёмы создания проблемных
сиryачий на уроке литературы:
- подвожу учащихся к противоречию и предлагаю им самим найти способ его
разрешения;
- излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос (например,
противоположные мнения критиков по поводу отдельных художественных
произведений или восприятия героев художественного произведения);
- побуждаю обучаемых сравнивать, обобщать, делать выводы из ситуации!

сопоставлять события, факты (например, сравнить характеры главных героев
прочитанного произведения);
- ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения);

Практическое применение



- опрелеляю проблемные задачи (например: с неопределённостью в
вопроса, с ограниченным временем осмысления предложенной

устного сочинения, размышления о прочитанном, на
(психологlтtIеской> инерчии).

темы
е


