
Выступление на ТОУ учителей гуманитарного цикла 

Тема: «Способы создания проблемных ситуаций на уроках русского 

языка и литературы» 

 

Обучение учащихся готовым приемам умственной деятельности - это путь 

достижения обычной активности, а не творческой. 

Цель активизации путем проблемного обучения состоит  в том, чтобы 

понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным мыслительным 

опирациям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе 

умственных действий для решения не стериотипных задач. Эта активность 

заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получил из него новую 

информацию. Другими словами, это расширение и углубление знаний при 

помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний.  

Цель поблемного типа обучения не только усвоение результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих 

результатов, формирования познавыательной самодеятельности ученика и 

развития его творческих способностей. 

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

довел в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных 

понятий, систематичски создает проблемные ситуации, сообщает учащимся 

факторы и организует (проблемные ситуации) их учебно-познавательную 

деятельночть, так что на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно 

делают выводы и обобщения, формируют с помощью учителя определенные 

понятия, законы.  

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и 

действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое 

воображение. 

Проблемное преподавание - деятельность учителя по созданию системы 

проблемных ситуаций, изложение учебного материала с его объяснением и 



управление деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых 

знаний как традиционным путем, так и путем с самостоятельной постановки 

учебных проблем и их решения. 

Проблемное учение - это учебно-познавательная деятельность учащихся 

по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснения 

учителя   в условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решение по средствам 

выдвижения предложений, гипотез, их обоснование и доказательства, а также 

путем проверки правильности решения. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 

способом. Действие это побуждает человека искать новый способ 

объяснения или способ действия. Проблемная ситуация есть закономерность 

продуктивной, творческой познавательной деятельности.  

Она обуславливает начало мышления в процессе постановки и решения 

проблем. 

Психологической наукой установлена определенная последовательность 

этапов продуктивной познавательной деятельности человека в условиях 

проблемной ситуации: 

Проблемная ситуация   проблема  поиск способов ее решения  

решение проблемы. 

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной 

ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов 

    - возникновение проблемной ситуации, 

- осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 

- нахождение способа решения путем догадки или выдвижения               

предположений и обоснование гипотезы,         

- доказательство гипотезы, 

- проверка правильности решения проблем. 



Общие функции проблемного обучения:  

- усвоение учениками системы знаний и способов умственной 

практической деятельности;  

- развитие познавательной самостоятельности  и творческих способностей 

учащихся;    

- формирование теоретического мышления школьников (как основы).  

Кроме того проблемное обучение имеет специальные функции: 

- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 

отдельных логических приемов и способов творческой деятельности); 

- воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные 

проблемы; 

 - формирование и накопление опыта творческой деятельности 

(овладение методами научного исследования, решение практических 

проблем и художественного отображения действительности). 

Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой 

вопросов. Вопрос учителя должен быть сложным настолько, чтобы вызвать 

затруднение учащихся, и в то же время посильным для самостоятельного 

нахождения ответа.  

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для 

педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех 

предметов. 

Способы создания проблемных ситуаций. 

Первый способ - побуждение учащихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает 

поисковую деятельность учеников и проводит к активному усвоению новых 

знаний. 

Второй способ - использование учебных и жизненных ситуаций, 

возникающих при выполнении учащимися практических заданий в школе, 

дома или на производстве, в ходе наблюдения за природой и тому подобное. 



Проблемная ситуация возникает при попытке учащихся самостоятельно 

достигнуть поставленной перед ними практической цели. 

Третий способ - расстановка учебных проблемных заданий на объяснение 

явлений или поиск путей практического решения. Примером может служить 

любая исследовательская работа учащихся на учебно-опытном участке, в 

мастерской и так далее. 

Четвертый способ побуждения учащихся к анализу фактов и явлений 

действительности, поражающему противоречия между жизненными 

представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

Пятый способ выдвижение предположения (гипотез) формулировка 

выводов и их опытная проверка. 

Шестой способ - побуждение учащихся к сравнению  сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых 

возникает проблемная ситуация. 

Седьмой способ - побуждения учащихся к предворительному обобщению 

новых фактов. Учащинся получают задание рассмотреть некоторые факты, 

явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с 

известными и сделать самостоятельное обобщение. 

Восьмой способ - ознакомление учащихся с фактами носящими как будто 

бы необъяснимый характер и приведенными в истории науки к постановке 

научной проблемы. 

Девятый способ - организация межпредметных связей.ю. Часто материал 

учебного предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации (при 

обработке навыков, повторения пройденного и тому подобное). В этом 

случае следует использовать факты и данные наук имеющие связь с 

изучаемым материалом. 

Десятый способ - варьированные задачи, переформулировка вопроса.  


