
Выступление на ТОУ русского языка и литературы 

Как организовать проблемный диалог на уроках литературы? 

Исследования лаборатории интерактивных обучающих комплексов Института средств обучения 

РАО которые показали, что в 5 – 6 классах интерес к предмету достаточно высок, в 7 –8 классах – 

постепенно снижается, в 9 – 10 классах – литература на одном из последних мест в рейтинге 

предметов, в 11 классе – повышение интереса. 

Следует признать, что дети в силу своего малого жизненного опыта не готовы к глубокому 

осмыслению поднимаемых в классике проблем. Для того, чтобы они волновали, заставляли 

размышлять, как личностно значимые, запрос на обсуждение должен идти от самого ученика. 

Следовательно, необходим диалог, совместное размышление над прочитанным. 

Диалог – это обмен суждениями, пояснение неясного в позиции другого, подтверждение или 

опровержение своей точки зрения и в целом – выход на качественно новый уровень осмысления 

обсуждаемой проблемы в результате своеобразного интегрирования представленных позиций. 

Другими словами, диалог на уровне литературы – и средство самопознания. В чем это выражается? 

На первом этапе практика показывает, что среди источников получения информации о себе 

учащиеся более предпочитают партнеров по общению, нежели литературные источники. 

Следовательно, начиная работу с детьми по их самопознанию с наиболее интересных форм 

(диалогических), постепенно мы расширяем информационное и деятельное поле учащихся, что 

ведет к осознанию собственной потребности узнать себя (на этом этапе предлагается учащимся 

более широкий спектр средств получения информации о себе, включая литературу), потому что ему 

уже интересно самому разобраться в тех эмоциях, чувствах, которые рождаются в процессе чтения, 

чтобы соотнести свою точку зрения с авторской, с точки зрения окружающих и здесь уже (подчас 

непроизвольно) обнаруживаются собственные ошибки, заблуждения, вносятся коррективы в оценку 

собственной личности. 

Смысл технологии проблемного диалога заключается в том, чтобы на уроке изучения нового 

материала «пропустить» школьников через все звенья научного творчества.  

На этапе введения знаний ученики должны поставить проблему и наметить пути ее решения, т.е. 

сформулировать сначала тему урока или вопрос для исследования, а затем и само новое знание. 

Разумеется, проделать такую работу дети могут только в диалоге с учителем. Поскольку проблема и 

решение педагогу известны заранее, к ним есть два пути: извилистая тропа догадок и царственная 

дорога логического вывода. Это значит, что педагог волен выбирать между двумя видами диалога. 

Работа с текстом 

«Чтение с остановками» открывает возможности целостного видения произведения. Примерные 

вопросы: 

 Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 

 Что вы почувствовали, прочитав эту часть. Какие ощущения у вас возникли? 

 Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 

 Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы его закончили? 

Урок-диспут 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов 

учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. Реализуя проблемное обучение на уроках литературы, мы 

часто выбираем такую форму как диспут или кульминацию занятия строим на элементах 

дискуссии, которые вводятся путем сопоставления нескольких произведений по одной и той же 



теме, а также разных мнений литературоведов по той или иной проблеме. И неважно, что не всегда 

ребята на таких уроках приходят к единому мнению, главное, что они думают, переживают, 

отстаивают свои точки зрения, а значит — творят.  

Диспут – это одна из форм урока, которая учит мыслить, рассуждать о вещах самостоятельно, 

развивает способность критически, творчески осваивать материал и подходить к важнейшим 

выводам. 

Диспут – это одна из форм урока, которая учит мыслить, рассуждать о вещах самостоятельно, 

развивает способность критически, творчески осваивать материал и подходить к важнейшим 

выводам. 

Дискуссия - одна из важнейших форм коммуникации, метод решения спорных проблем 

и своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять то, что не является в полной мере 

ясным и не нашло еще убедительного обоснования. И если даже участники дискуссии не приходят 

в итоге к согласию, они определенно достигают в ходе дискуссии лучшего взаимопонимания. 

Дискуссия представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых несколькими 

лицами, общающимися между собой. Заявления участников дискуссии должны относиться 

к одному и тому же предмету или теме. Это придает общению необходимую связанность. 

Цель дискуссии - достижение определенной степени согласия  участников относительно 

дискутируемого тезиса. 

Определены и необходимые условия для достижения наибольшей эффективности урока — диспута: 

1) диспут должен носить характер действительно творческого обсуждения; дискуссия, чтобы 

не быть искусственной, 

должна определяться темой, интересной и доступной учащимся; 

2) участие в диспуте должно быть действительно добровольным; 

3) тема диспута должна быть по-настоящему проблемной; мнимый диспут, когда учащиеся играют 

роли оппонентов, а по сути дела изрекают бесспорные истины, вызовет у учащихся лишь 

раздражение; 

4) предварительная постановка вопросов тоже может быть осуществлена самими учащимися. 

Урок-диспут по литературе является одной из форм активизации учащихся, средством поднятия 

интереса к чтению, к литературе как к учебному предмету. Диспут развивает устную речь, учит 

общению, стимулирует творческую самостоятельность учащихся. Идейный спор по волнующей его 

участников проблеме помогает формированию нравственной убежденности, становлению активной 

жизненной позиции. 

Основаниями для проведения урока-диспута является, во-первых, то, что в процессе 

предварительного чтения ребятами той или иной книги выясняется, что они расходятся в оценке 

ряда вопросов; во-вторых, учащиеся, знакомясь с откликами на произведение, критическими 

статьями, сталкиваются с неоднозначными оценками героев, ситуаций, да и самой книги. В-третьих, 

диспут — это такая форма урока, которая отвечает возросшему умению учащихся высказывать 

и отстаивать свое мнение, навыку рассуждать о литературном произведении обоснованно 

и доказательно. 

Эффективности этого процесса могут способствовать и определенные правила проведения диспута, 

предложенные учащимися: 

1. Прежде чем принять участие в диспуте, подумай, о чем ты будешь говорить. Главное 

в диспуте — аргументы, логика, убедительность. 

2. Спорь честно, не искажай мыслей и слов товарища. 

3. Помни, что доказательством и лучшим способом возражения являются точные и бесспорные 

факты. 

4. Отставая свое мнение, говори ясно, просто, четко. 

5. Уважай мнение товарища.  

6. Заканчивая свое выступление, сформулируй необходимые выводы. 

При этом следует помнить, что диспут литературный: в ходе обсуждения выдвинутой для 

дискуссии проблемы обязательно должна быть опора на текст художественного произведения.  

 

Деловая игра 

 



Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 

деятельность путём игры по заданным правилам. 

Основные атрибуты деловой игры: 

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой деятельности. 

2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и побудительных 

стимулов в игре. 

3. Игровые действия регламентируются системой правил. 

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой 

деятельности. 

5. Игра носит условный характер. 

6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального, сценарного, 

постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского, блока обеспечения 

информацией. 

В деловой игре реализуется принцип совместной деятельности посредством вовлечения в 

познавательную деятельность всех учащихся класса. Учитель совместно с учениками выбирает и 

характеризует роли, определяет полномочия, интересы и средства деятельности того или иного 

действующего лица. При этом выделяются и моделируются  наиболее характерные виды 

профессионального взаимодействия «должностных» лиц.  

Деловая игра основана на принципе диалогического общения, так как только диалог, дискуссия с 

максимальным участием всех играющих способна породить поистине творческую деятельность. 

Всестороннее коллективное обсуждение учебной проблемы позволяет добиться цели урока.   

На уроках литературы чаще всего используются следующие деловые игры: суд над одним или 

несколькими героями художественного произведения, интервью, пресс-конференция с главным 

героем или автором текста, интеллектуальный футбол. 

Например, урок в 8 классе по теме: «Разоблачение нравственных и социальных пороков 

чиновничества в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»» -  можно провести в форме суда над городничим 

и чиновниками города, в ходе которого они признаются виновными в продажничестве, во взятках, в 

нравственной нечистоплотности, в воровстве и бюрократизме. 

Результативность технологии проблемно-диалогического обучения технологии заключается в: 

-повышении интереса обучающихся к изучению  предмета (русского  

           языка и литературы); 

- обеспечении развивающего эффекта и мотивации учения; 

- развитии личности ребёнка, его творческих способностей; 

- создании атмосферы сотрудничества учителя и ученика; 

- развитии речи, логического мышления; 

- достижении высокого уровня обученности.  
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