
 

  

Технология 
проблемного обучения 
на уроках русского 
языка и литературы 
как средство развития 
мыслительных 
способностей 
учащихся  
 Выполнила: Коржева М. И., учитель высшей  
категории русского языка и литературы 
МОАУ «Подольская средняя 
общеобразовательная школа»   
Красногвардейского района         
Оренбургской области 
 
 
С. Подольск, 2014 
 



3 
 

 
 

1. Введение. Актуальность проекта 

Учение без мысли – напрасный труд. 

Конфуций,  

древнекитайский мыслитель 

Концепция модернизации российского образования ставит новые цели 

и задачи перед общим  образованием на современном этапе, 

подчеркивая необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личностных качеств, познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования» 

До недавнего времени было принято считать, что обучение – это, 

прежде всего, передача учащимся готовых знаний и усвоение 

определенных умений и навыков. Если же человека постоянно 

приучать усваивать знания и умения в готовом виде, то можно даже 

притупить его природные творческие способности – «разучить» 

мыслить самостоятельно и индивидуально.  Поэтому перед нами стоит 

сегодня задача сформировать поисковый стиль мышления нашего 

ученика, привить интерес к самостоятельному решению проблем, 

развить способность доказательного мышления. В максимальной 

степени процессу развития мышления способствует решение 

проблемных задач. 

Наша жизнь – это большая проблемная книга,  которая перед каждым 

из нас ставит свои эксклюзивные задачи, не имеющие аналогичных 

решений, и от нас требуется выйти из разных жизненных ситуаций 

достойно. Искать и находить выход учит технология проблемного 

обучения, а решение проблемных задач в современных жизненных 

условиях становится жизненно необходимым умением.  

Цель данного педагогического проекта:  раскрытие возможностей 

технологии проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы как средства формирования личностного развития 

обучающихся  и повышения качества обученности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Изучить, проанализировать психолого-педагогическую, 

научно-методическую литературу по теме проекта 
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 Познакомиться с передовым педагогическим опытом по 

внедрению технологии проблемного обучения в 

образовательный процесс 

 Создать условия для внедрения технологии проблемного 

обучения в практику работы (разработать проблемные задания 

при объяснении нового материала, на стадии вызова, уроки с 

элементами технологии проблемного обучения, алгоритмы 

решения проблемных задач) 

         Гипотеза проекта 

Если создавать проблемные ситуации на различных стадиях изучения и 

усвоения нового и учить обучающихся через алгоритмы действий, тренинги 

решать проблемные задачи, то технология проблемного обучения не только 

обеспечит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, но и будет 

способствовать развитию мыслительных способностей учащихся 

       Новизна опыта 

Создание проблемных задач и ситуаций, тренингов, алгоритмов действий по 

отработке навыков поиска ответа и рекомендации по использованию  

проблемных заданий на разных этапах уроков русского языка и литературы 
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Глава №1. Теоретическое осмысление эффективности использования 

технологии проблемного обучения 

 1.1. Сущность понятия «проблемное обучение»:  различные           

подходы 

Проблемное обучение - это не абсолютно новое педагогическое явление. 

Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах 

Сократа, в разработках уроков для Эмиля у Ж. Ж. Руссо. Особенно близко 

подходил к этой идеи К. Д. Ушинский. Он писал: «Лучшим способом 

перевода механических комбинаций в рассудочные мы считаем для всех 

возрастов, и в особенности для  детского, метод, употреблявшийся Сократом 

и названный по его имени Сократовским. Сократ не навязывал своих мыслей 

слушателям, но, зная, какие противоречия ряда мыслей и фактов лежат друг 

подле друга в их слабо освещенных сознанием головах, вызывал вопросами 

эти противоречащие ряды в светлый круг сознания и, таким образом, 

заставлял их сталкиватьс: или разрушать друг друга, или примиряться в 

третьей их соединяющей и уясняющей мысли». 

История собственно проблемного обучения начинается с введения так 

называемого исследовательского метода, многие правила которого в 

буржуазной педагогике были разработаны Джоном Дьюи. 

     Идея и принципы проблемного обучения в русле исследования 

психологии мышления разрабатывались советскими психологами 

 С. Л. Рубинштейном, Д. Н. Богоявленским, Н. А. Менчинской, а в 

применении к школьному обучению  - М. А. Даниловым, М. Н. Скаткиным. 

Вопросами проблемного обучения занимались Т. В. Кудрявцев, Ю. К. 

Бабанский, М. И. Махмутов,  И. Я. Лернер. Исследования в этой области 

ведутся  сейчас и другими представителями педагогической науки. 

В педагогической литературе имеется ряд попыток дать определение 

этому явлению. 

Под проблемным обучением В. Оконь понимает «совокупность таких 

действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, 

оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих 

решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний»
1
. 

                                                           
1
 Оконь В. Основы проблемного обучения. – М.: Просвещение, 1968. 
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Сущность проблемного обучения И. Я. Лернер видит в том, что 

«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых 

для него познавательных и практических проблем в определенной системе»
1
. 

На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических 

исследований М. И. Махмутов дает следующее определение понятия 

«проблемное обучение»: «Проблемное обучение – это тип развивающего 

обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учетом  целеполагания и принципа проблемности; 

процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости 

мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в 

ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций» 

Таким образом, именно эти идеи были положены в основу проблемного 

обучения: постановка проблемной задачи (создание проблемной ситуации) 

приводит к появлению познавательной потребности, в связи с чем 

повышается мыслительная активность учащегося и развивается интеллект, за 

счет этого происходит, если можно так сказать, эскалация способностей 

учащегося и его мотивации к обучению. 

Необходимо также заметить, что в последнее время появились попытки 

объяснения эффективности проблемного обучения не только на 

психологическом, но и на физическом уровне, то есть на уровне 

особенностей работы мозга. Так предлагается следующая теория, 

объясняющая процесс познания и обучения. Умственные усилия 

обучающегося завершаются «фиксацией достижения поставленной цели», то 

есть пониманием. Как известно, в этот момент обучающийся испытывает 

благоприятные эмоции: от облегчения до эйфории в зависимости от глубины 

противоречия (сложности проблемной ситуации) и уровня напряжения.  

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными 

понятиями проблемного обучения, которое рассматривается не как 

механическое сложение деятельности преподавания и учения, а как 

диалектическое взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельностей. 

                                                           
1
Лернер И.Я. Вопросы проблемного обучения на Всесоюзных педагогических чтениях.//Советская 

педагогика, 1968.-№ 7.
 1  
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Проблемное преподавание определяется как деятельность учителя по 

созданию системы проблемных ситуаций, изложению учебного материала с 

его (полным или частичным) объяснением и управлению деятельностью 

учащихся, направленной на освоение новых знаний  как традиционным 

путем, так и путем самостоятельной подготовки учебных проблем и их 

решения. 

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. 

Проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект хочет 

решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он 

должен сам их искать. 

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для 

педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех 

предметов. 

1. Проблемная ситуация возникает при условии, если учащийся не знает 

способа решения поставленной задачи, не может ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или 

жизненной ситуации, то есть в случае осознания учащимися 

недостаточности прежних знаний для объяснения нового факта. 

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых 

практических условиях. Как правило, учителя организуют эти условия 

не только для того, чтобы учащиеся сумели применить свои знания на 

практике, но и столкнулись с фактом их недостаточности. Осознание 

этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и 

стимулирует поиск новых знаний. 

3. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической неосуществимостью избранного способа. 

4. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие 

между практически достигнутым результатом выполнения учебного 

задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического 

обоснования. 
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Возможности управления процессом учения состоят в том, что 

проблемная ситуация в своей психологической структуре имеет не только 

предметно-содержательную, но и мотивационную, личностную сторону 

(интересы ученика, его желания, потребности, возможности и т.д.). 

Создание проблемных ситуаций в учебном процессе преследует 

следующие дидактические цели: 

1) привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, 

возбудить у него познавательный интерес и другие мотивы деятельности; 

2) поставить его перед таким познавательным затруднением, продолжение 

которого активизировало бы мыслительную деятельность; 

3) помочь ему определить в познавательной задаче, вопросе, задании 

основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего 

затруднения; побудить ученика к активной поисковой деятельности; 

4) помочь ему определить границы актуализируемых ранее усвоенных 

заданий и указать направление поиска наиболее рационального пути 

выхода из ситуации затруднения 

1.2.Сравнительная характеристика проблемного и традиционного 

обучения 

На сегодняшний день существуют различные типы обучения. Приведем 

сравнительные черты сообщающего и проблемного обучения. 

Сообщающее Проблемное 

1. Материал дается в готовом виде, 

от ученика требуется его 

осмысление и запоминание 

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 

4. Повышенная активность 

учащихся способствует развитию 

позитивных мотивов и уменьшает 



9 
 

 
 

органической частью. 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. 

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. 

Основным отличием проблемного обучения от традиционного, 

объяснительно-иллюстративного является характер организации учебного 

процесса.  

При объяснительно-иллюстративном обучении учитель сообщает факты, 

сам анализирует их и, применяя наглядность, объясняет сущность новых 

понятий, сам формулирует определение новых теорем, правил, законов и так 

далее. Здесь доминирует информационное изложение  учебного материала 

учителем. 

Учащиеся слушают и воспринимают объяснение учителя и усваивают 

новое знание путем запоминания, а новые действия – путем подражания 

действиям учителя. Чем сложнее материал, тем подробнее учитель объясняет 

его. Усвоение закрепляется выполнением многочисленных упражнений, 

обычно также не требующих творческой деятельности. 

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 
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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 способность открывать новые знания и находить новые 

способы действия путем выдвижения гипотез и их обоснования. 

 

 

Глава 2. Роль и место проблемного обучения в учебном процессе 

2.1. Организация проблемного обучения в средней школе 

Организация проблемного обучения предполагает применение таких 

приемов и методов преподавания, которые приводили бы к возникновению 

взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяли применение 

школьниками соответствующих методов учения. 

      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. 

Исходя из идеи развития познавательной самостоятельности учащихся, 

все разновидности современного урока на основе принципа проблемности 

делятся на проблемные и непроблемные. 

С точки зрения внутренней специфики (логико-психологической) 

проблемным следует считать урок, на котором учитель преднамеренно 

создает проблемные ситуации и организует поисковую деятельность 

учащихся по самостоятельной постановке учебных проблем и их решению 

(высший уровень проблемности) или сам ставит проблемы и решает их, 

показывая учащимся логику движения мысли в поисковой ситуации (низший 

уровень проблемности). 

Дидактическим (внешним) показателем проблемного урока является его 

комплексность, синтетичность. Сущность синтетичного урока заключается в 

том, что повторение пройденного, как правило, сливается с введением нового 
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материала, происходит непрерывное повторение знаний, умений и навыков в 

новых связях и сочетаниях, что характерно как раз для проблемного урока. 

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. 

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. 

2.2 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. 
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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.  

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. 

 

2.3. Правила создания проблемных ситуаций 

1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует 

поставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение 

которого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; 

здесь может идти речь об общей закономерности, общем способе 

деятельности или общих условиях реализации деятельности. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 

учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит от уровня 

новизны материала преподавания и от степени его обобщения. 

3. Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала. 

4. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 

5. Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем 

указания учащемуся причин невыполнения данного ему практического 

задания или невозможности объяснения им тех или других фактов. 

Подготовленность ученика к проблемному учению определяется прежде 

всего его умением увидеть выдвинутую учителем (или возникшую в ходе 

урока) проблему, сформулировать ее, найти пути решения и решить 

эффективными приемами. 
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На основе лингвистического определения: проблема – задача, 

подлежащая разрешению, исследованию. Какова же природа проблемы,  

возникающей в процессе обучения? Многие учителя понятие «проблема» 

отождествляют с понятием «вопрос» и «задача», проблему в обучении 

смешивают с проблемой в общеупотребительном ее значении. 

Учебная проблема не тождественна задаче. И в жизни, и в школе 

встречается много задач, решение которых требует лишь механической 

деятельности, не только не способствующей развитию самостоятельности 

мышления, но и тормозящей это развитие. 

Учебная проблема – форма реализации принципа проблемности в 

обучении. Учебная проблема – явление субъективное и существует в 

сознании ученика в идеальной форме, в мысли так же, как любое суждение, 

пока оно не станет логически завершенным. Задача – явление объективное, 

для ученика она существует с самого начала в материальной форме, и 

превращается задача в субъективное явление лишь после ее восприятия и 

осознания. 

Основными элементами учебной проблемы являются «известное» и 

«неизвестное» (нужно найти «связь», «отношение» между известным и 

неизвестным). В условиях задачи обязательно содержатся такие элементы, 

как «данное» и «требования». 

Учебная проблема – форма проявления логико-психологического 

противоречия процесса усвоения, определяющее направление умственного 

поиска, пробуждающее интерес к исследованию (объяснению) сущности 

неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия или нового способа 

действия. 

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. 
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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; 

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, пишет польский дидакт В. 

Оконь, 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. 
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Технология проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы 

3.1  Организация уроков русского языка  по технологии проблемного 

обучения.  

     Знание только тогда знание, когда оно  

приобретено усилиями своей мысли, а не одной памятью.  

Л. Н. Толстой 

 

Учителя постоянно беспокоит вопрос: как построить урок наиболее 

рационально для развития общеучебных и предметных умений.  

В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнении: 

традиционные формы обучения устарели; чтобы овладеть вниманием 

современных учащихся, надо их прежде всего удивить, заинтересовать. 

Сделать это совсем не просто. Для этого учитель должен помочь каждому 

ученику ощутить свою причастность к предмету.  

Зная основы проблемного обучения и успешно применяя в практической 

деятельности, я познакомилась с технологией проблемно-диалогического 

обучения, пропагандируемого «Школой 2100», которая заинтересовала меня 

своей похожестью на технологию проблемного обучения и более 

современным звучанием.  

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством 

диалога с учителем. Данная технология является развивающей, личностно-

ориентированной технологией и достаточно результативной, поскольку 

обеспечивает высокое качество знаний, эффективное развитие интеллекта и 

творческих способностей, воспитание активной личности.  

В самом определении «проблемно-диалогическое» первая часть 

означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. Слово 

«диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного диалога. 

Диалог (от греческого разговор, беседа) – форма речи, состоящая из 

регулярного обмена высказываниями, репликами, на языковой состав 

которых влияет непосредственное восприятие речевой деятельности 

говорящих. 

Изучив суть этих двух технологий, опробовав на практике, я пришла к 

выводу, что можно говорить о близости их целей, задач и путей решения,  
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потому что в основе любой проблемной ситуации лежит диалог и для 

разрешения этой проблемной ситуации важно, чтобы диалог состоялся. 

Приемы проблемного изложения знаний происходят на трех этапах 

уроков: 

 актуализация знаний.  

 постановка проблемы.  

 «открытие» детьми нового знания.  

«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. 

Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее сложным, 

поскольку требует последовательного осуществления четырѐх педагогических 

действий: 

1) создания проблемной ситуации; 

2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3) побуждение к формулированию учебной проблемы; 

4) принятие предполагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 

Создать проблемную ситуацию – значит ввести противоречие, столкновение с 

которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения.  

Этап постановки учебной проблемы на уроке русского языка в 9 классе по теме: 

«Типы подчинения в предложениях с несколькими придаточными». 

Учитель Ученики 

- Запишите предложение, расставьте 

знаки препинания, составьте схему: «Я 

молча указал пальцем на храм, думая, 

Ученик у доски составляет схему: 

[- =, -∙-+, (что =), (что - =), и (что= -). 
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что мне пригрезилось, что я в самом 

деле заснул и что мне явилось видение 

из тумана». 

- Теперь сравните свои схемы с моей.  Схема учителя: 

 [- =, -∙-+, (что =), (что - =) и (что= -). 

- Вы справились с заданием? - Нет, так как поставили запятую после второго 

придаточного предложения.  

-Каким правилом вы 

руководствовались? 

- Придаточные предложения в составе 

сложноподчинённого отделяются друг от друга 

запятой.  

- Что нам сегодня предстоит узнать? - Почему в данном предложении запятая перед 

и не нужна? 

 

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.  

Этап формулирования темы урока русского языка в 5 классе («Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами»). 

Учитель Ученики 

На доске начерчены схемы: 

1. *Ө, Ө  = +  2. *Ө и Ө  = +  3.  *Ө, но Ө  = 

]   

4. *Ө и Ө,  Ө и Ө  = +   5. *и Ө, и Ө,  и Ө  = 

]    

- На доске вы видите несколько схем. 

Что объединяет все эти схемы? 

- Это схемы предложений с однородными 

членами, в частности  с однородными 

подлежащими. 

- Как вы думаете, почему 

представлена не одна схема, а 

несколько? (Наводящий вопрос: «Как 

могут быть связаны однородные 

члены?»)  

- В предложении однородные члены могут 

быть связаны разными способами: по 

смыслу и интонационно и при помощи 

союзов. Соответственно, схемы 

предложений будут разными.  

- Над чем вы всегда задумываетесь, 

когда встречаете предложения с 

однородными членами? 

-  Как правильно расставить знаки 

препинания.  
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- Назовите ключевые слова нашего 

диалога. 

- Однородные члены, знаки препинания. 

- Сформулируйте, пожалуйста, тему 

урока. 

-  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.  

 

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.  

Приѐм «яркое пятно» на уроке русского языка в 5 классе по теме: 

«Морфологические признаки слов». 

Учитель Ученики 

- Послушайте стихотворение  

О. Высотской  «Весѐлые рифмы» и 

найдите ключевые слова: 

Отправляя поздравление, 

Помни правила склонения, 

Род, число и падежи 

Крепко в памяти держи! 

- Склонение, род, число, падеж.  

- Какое словосочетание обобщает 

все эти термины? 

-  Морфологические признаки. 

- Совершенно верно, тема урока 

«Морфологические признаки слов».   

 

Приѐм «актуальность» на уроке русского языка в 5 классе по теме: «Ударение». 

Учитель Ученики 

- Тема сегодняшнего урока актуальна во все времена . А 

почему? Попробуйте догадаться сами . На доске вы 

видите слова, записанные парами: ба́ловать и балова́ть , 

на́чать и нача́ть , краси́вее и красиве́е , ку́хонный и 

кухо́нный, укра́инский и украи́нский . Как вы думаете, 

почему одно и то же слово можно произнести по-

разному? 

- Всѐ зависит от того, на 

какой слог мы поставим 

ударение. 

- Верно. Каждый день мы произносим несколько тысяч  
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слов, но далеко не все задумываются над тем , 

правильно ли ставят ударения в словах . Часто мне 

приходится слышать от вас : «Позво́нишь, повто́рим, 

красиве́е, жда́́ла». Но все эти слова произносятся 

неправильно. Тема урока, как вы уже догадались: 

«Ударение». Мы будем сегодня работать с теми 

словами, в произношении которых чаще всего 

допускаются ошибки, а также мы познакомимся с вами 

со словарями, которые помогут нам в затруднительных 

ситуациях.   

 

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 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). 

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. 

 

Этап поиска решения учебной проблемы на уроке русского языка в 5 

классе по теме: «Правописание суффиксов –чик, -щик в именах 

существительных». 

Учитель Ученик 

Побуждающий от проблемной Формулируют тему урока и проблемный 
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ситуации диалог. Приѐм 2. 

Столкновение мнений учеников. 

вопрос. 

- Посмотрите внимательно на слова. 

Какие у вас есть идеи? Когда, на ваш 

взгляд, в существительных пишется 

суффикс –чик, а когда –щик?  

- После звонких пишется –чик. 

- Так. Ещѐ какие есть варианты? 

(Учитель записывает гипотезы на 

доске) 

- В словах с приставкой пишется –чик.  

- Так. Может быть есть ещѐ 

предположения? 

- После мягких согласных пишется          –

щик. 

- Ещѐ одна гипотеза. Если больше 

нет предложений, будем проверять 

ваши гипотезы. Все согласны, что –

чик пишется после звонких? 

- В слове советчик –чик пишется после 

глухой. 

- Согласны ли со второй гипотезой?  - В слове выдумщик тоже есть приставка, 

но пишется –щик. 

- Проверяем следующую гипотезу. - Опять же в слове выдумщик после 

твѐрдого согласного пишется –щик. 

Учитель делает подсказку.  

- Подчеркните согласные, после 

которых пишется суффикс –чик. 

- Д, С, З, Ж, Т. 

- Можете теперь сформулировать 

правило, после каких гласных 

пишется суффикс –чик.  

- После д, с, з, ж, т пишется –чик, а после 

других согласных –щик.  

- Прочитайте эти фразы: «Ты Же 

Должен Знать Суффикс –чик! Я 

ТоЖе ЗДеСь». Какая подсказка в 

них содержится? 

- В этих фразах выделены согласные, после 

которых пишется –чик.  

 

Создание проблемной ситуациип позволяет добиться  активной 

мыслительной работы учащихся, потому что помогает вызвать у них 

потребность в знаниях. Потребность в знаниях возникает в тех случаях, когда 

на пути ученика появляются препятствия, затруднения, преодолеть которые 

без необходимых для этого сведений он не может.  
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В педагогической науке место проблемной ситуации отводят чаще всего 

на этапе знакомства и изучения новой темы. Но достаточно выигрышным 

элементом урока может стать проблемная ситуация и на этапах закрепления, 

систематизации и обобщения знаний.  

Рассмотрим возможные приемы и формы работы, используемые на разных 

этапах урока. При изучении курса русского языка анализ и синтез являются 

необходимыми элементами всякого действия, направленного на 

рассмотрение любого языкового явления. 

Например, при изучении склонений имен существительных (тема уже 

изучена, окончания известны) учащимся по вариантам предлагается 

просклонять несколько существительных одного склонения (с ударными 

окончаниями) и выделить в них падежные окончания. Проанализировав 

результат, учащиеся должны прийти к выводу, что к одному склонению 

относятся существительные, у которых совпадает система окончаний. Здесь 

возникает вопрос: «Дает ли что-либо этот вывод на практике? Как можно 

использовать эту закономерность на письме?» Учащиеся считают, что таким 

образом можно «проверить» безударные окончания быстрее, нежели пытаясь 

восстановить в памяти таблицу окончаний. Следует оговорить, что 

выбранные нами слова «страна/земля, стол/конь, рожь» формально не 

являются «проверочными», а, скорее, «сигнальными», или 

«подсказывающими». 

Одним из методов обобщения и систематизации знаний может быть принцип 

опоры на языковые модели и алгоритмы правила. Этот метод применялся 

мною и ранее, но, решая задачу активизации познавательной деятельности, я 

пришла к выводу, что активно он работает тогда, когда учащиеся ведут 

самостоятельный поиск. Но эта деятельность не должна быть хаотичной, она 

организуется учителем на уроке. Каждая новая намеченная поисковая 

операция желательно через проблемный диалог, проблемную ситуацию 

помогает открыть новую грань изучаемого явления, развивает умственные 

способности учащегося в ходе поисковой деятельности. 

Например, обобщающий урок по теме «Не с разными частями речи» можно 

построить в форме «Лабораторной  работы». После актуализации знаний по  

нескольким  правилам, изученным в 6-7 классах («Не с именами 

существительными, именами прилагательными, наречиями, глаголами, 

причастиями, деепричастиями), учащимся предлагается объединиться в 

группы и поработать над «созданием» самого одновременно короткого, 

запоминающегося, но емкого алгоритма. Очевидно, такое задание может 

быть выполнено учащимися только в том случае, если ими освоены виды 
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работы с правилами, оформленными в виде алгоритмов. К примеру, 

алгоритмы использовались нами при изучении правописания разделительных 

Ъ и Ь, не с именами существительными, слитного и дефисного написания 

имен прилагательных и т. п. 

Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения заключается 

прежде всего в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности 

ученика и обучать его не отдельным операциям в случайно складывающемся 

порядке, а системе умственных действий, которая характерна для решения 

нестереотипных задач, требующего применения творческой мыслительной 

деятельности. 

Обучение русскому языку и литературе невозможно без опоры на такие 

мыслительные операции, как анализ и синтез, сравнение и сопоставление, 

классификация и дифференциация, обобщение и систематизация, 

формирование устойчивых и осознанных знаний  может быть успешным 

только в том случае, когда принципы технологии проблемного обучения 

станут ведущими при организации познавательной деятельности учащихся. 

Ведь при проблемном  обучении учащиеся сами добывают новые знания, у 

них вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются 

внимание, творческое воображение, догадка, формируется способность 

открывать новые знания и находить новые способы действия путем 

выдвижения гипотез и их обоснования. 

 

3.2. Особенности проблемного диалога на уроках литературы 

Проблемное преподавание литературы сегодня – это необходимость, 

поскольку оно направлено на творческое усвоение знаний: основ 

литературоведения, приемов анализа произведений; на формирование 

основных понятий этики, морали, социальных понятий, содержащихся в 

курсе литературы; на воспитание навыков самостоятельного оперирования 

логическими приемами и методами исследования в сочетании с приемами 

художественного отражения действительности.  

 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. 

Этапы проблемного диалога на уроках литературы традиционны: 

1) формулирование проблемного вопроса; 
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2) выдвижение гипотез, предположений о путях решения проблемы, 

обоснование путей решения; 

3) доказательства выдвинутых предположений с опорой на текст 

художественного произведения; 

4) решение проблемного вопроса, выводы, обобщение результатов.  

Используя технологию проблемного обучения на уроках литературы, 

необходимо учитывать, что не всякий вопрос является проблемным. 

Проблемный вопрос – это вопрос, требующий анализа. Будет лучше, если он 

возникнет постепенно, если учащиеся придут к нему сами. Проблемный 

вопрос предполагает неоднозначность ответов, часто выступает в форме 

противоречия, поэтому становится увлекательной задачей для учеников, 

стремящихся доказать свою точку зрения, оспаривая другие версии. Чтобы 

решение проблемного вопроса развернулось в дискуссию, он должен быть 

ѐмким, охватывать не единичный факт, а широкий круг материала. 

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 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?» 
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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, 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? 
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Кроме того, проблемная ситуация создана и самим автором, 

расположившим главы романа не в хронологической последовательности. 

Изучая роман, учащиеся пытаются понять, чем руководствовался Лермонтов, 

выстраивая именно такую композицию.     

Рассматривая философскую проблематику поэмы А. Блока 

«Двенадцать»,  размышляем над вопросом: «Почему в конце поэмы 

возникает образ Христа?» 

В белом венчике из роз —  

Впереди — Иисус Христос. 

Учащимся предлагается три мнения: 

1. «Поставить во главе красногвардейцев Христа означало со стороны поэта 

благословить революцию». (А. Турков. Русская литература XX века. М 1994) 

2. «Христос вовсе не идет во главе 12 красногвардейцев, а, напротив, 

преследуется ими». (М. Волошин. 1918) 

3. «Вероятнее всего, Иисус выступает в поэме как Спаситель грешных душ, 

заблудших в политическом мраке людей. Он надеется на раскаяние тех, 

которые „не ведают, что творят―. Остановить дикий разгул, образумить 

и вернуть душегубов в лоно Божие — это истинное дело Христа, 

а не возглавить и не благословить их на дальнейшие злодеяния» (Г. Яковлев. 

«Впереди — Иисус Христос») 

Учащиеся выбирают высказывание, которое совпадает с их личным 

мнением, и 

аргументируют свою точку зрения.  

       Трудно не только создать проблемную ситуацию, но и разрешить еѐ. 

Учитель должен организовать размышления учащихся над проблемой, 

стимулировать процесс поиска гипотез, обобщить полученные результаты. 

Если на уроках русского языка, решая проблемную ситуацию, учащиеся 

приходят к единственно верному решению, сколько бы ни было гипотез, то 

на уроках литературы зачастую возникают вопросы, которые не 

предполагают единственно верного решения, каждый ученик может остаться 

при своѐм мнении, которое не может быть ошибочным и имеет право на  

существование.  

Решение проблемного вопроса может быть организовано в форме  

диспута, эвристической беседы, мозговой атаки, деловой игры, 

самостоятельного поиска.  
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Диагностический инструментарий. Анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 
Для определения эффективности внедряемой технологии проблемного 

обучения можно использовать три формы диагностики: 

Диагностика № 1. Способность ученика действовать в условиях 

проблемной ситуации 
Цель диагностики: 

– проследить за действиями учащихся в условиях проблемной ситуации; 

– выявить, на каком уровне (не обнаруживает, обнаруживает 

удовлетворительно, обнаруживает хорошо) обнаруживает учащийся 

проблему, может ли найти путь решения проблемной задачи. При этом 

учитывается самостоятельность этих действий. 

Для этой диагностики даны четыре проблемные ситуации из разных 

учебных дисциплин (русский язык, литература). Диагностирование 

проводилось в 8-ом  классе в начале и в конце учебного года.  

Количество учащихся - 32 

 

 

Диагностика № 2. Наблюдение за активностью и отвлекаемостью 

учащихся 

Цель: выявить уровень познавательной активности учащихся, определить 

соотношение отвлекаемости и познавательной активности, а также выяснить 

эмоциональное отношение к учебе. 

Во время диагностики отслеживались действия учеников 7-8  класса в 

начале и в конце учебного года: активность и отвлекаемость. (32 учащихся) 
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Диагностика №3 Отношение учащихся к учению 

Цель: через анкетирование « замена в расписании» выяснить 

эмоциональное отношение детей к предмету, характер возникающих 

трудностей при применении технологии проблемного обучения 

 

Результаты обучения за два года 

Применение технологии проблемного обучения позволяет наблюдать не 

только повышение мотивации учения, развитие мыслительной деятельности 

учащихся, но при этом положительно влияет и на динамику успеваемости и 

качества знаний. Для диагностики динамики обученности и качества знаний 

сравним успеваемость учащихся,  обучавшихся сначала в  10, затем в  11 

классе. Так при успеваемости 100%, % качества знаний значительно 

вырос(см. диаграмму). На экзаменах средний % качества знаний составил74, 
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что несколько выше районного процента (следует учитывать, что этот класс 

был низко мотивированным в учебе) 

  Мониторинг качества знаний учащихся за два учебных года 

 

Таким образом, позитивными результатами работы по технологии 

проблемного обучения можно считать: 

 положительное отношение учащихся  к предмету; 

 положительная реакция детей не только на новый материал (новизна 

эта относится и к практической, и к теоретической части), но и на 

способ решения новой задачи; 

 формирование  благоприятного психологического климата, 

позволяющего ученикам свободнее и увереннее чувствовать себя на 

уроке; 

 увлеченность учеников, с которой они включаются в работу, 

охватывая все большие объемы материала; 

 повышение качества знаний учащихся  при 100% успеваемости; 

развитие  творческих способностей 

Заключение 

Технология проблемного обучения выступает важнейшим 

направлением реализации парадигмы развивающего образования. Анализ 

опыта работы по данной технологии, исследования педагогов-психологов 

позволяют сделать следующие выводы.  

Благодаря проблемному обучению у учащихся развиваются пять 

универсальных компетентностей: 
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        - способность к исследованию; 

        - способность к эффективным коммуникациям и организации 

взаимодействия; 

        - способность принимать решения; 

        - способность осуществлять принятое решение; 

        - способность постоянно осваивать новые виды деятельности.    

Технология проблемного обучения носит общепедагогический 

характер, то есть реализуется на любом предметном содержании и любой 

образовательной ступени, и потому объективно необходима каждому 

учителю. Данная технология развивает не только ученика, но и учителя. 

Учитель вырастает как творческая личность, коммуникативный лидер, 

способный в современных условиях успешно решать сложные 

педагогические задачи.  

В своей дальнейшей педагогической деятельности я намерена  более 

тщательно изучить проблемно-диалогическую технологию «Школа 2100». В 

основе данной образовательной системы лежит технология проблемного 

обучения. А самое главное, что в учебно-методические комплекты заложена 

технология проблемного диалога, и учитель, пользуясь методическими 

рекомендациями, может подготовить и успешно провести проблемно-

диалогический урок. 

Уроки, на которых дети сами определяют тему урока, выявляют 

трудности, обозначают проблемы, самостоятельно делают выводы, 

составляют правила, доставляют удовольствие учителю, радость открытия 

детям. 
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