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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у ребенка 

устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. 

Решение этих задач опирается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. 

Ученики начальной школы не могут учиться «для самих себя». Иногда они учатся за 

оценку, иногда за похвалу иногда, за подарки. Но любому из этих мотивов приходит 

конец. Поэтому учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе 

познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и она должна 

быть ему доступна. 

Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Но если ученики на каждом 

уроке имеют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это 

привлечет в их деятельность интерес. 

Эти задачи должны носить проблемный характер. 

Решение той или иной проблемной ситуации на уроке способствует 

формированию мотива деятельности учащихся, активизации их познавательной 

деятельности. 

Курс русского языка в начальной школе вмещает в себя очень большой объем 

знаний из орфографии, морфологии и синтаксиса. Все это не только необходимо дать 

детям в теоретическом виде, но и отработать грамматические умения и навыки. Можно 

давать все материалы в готовом виде: познакомить с правилами, привести примеры; но 

можно пойти другим путем: дать ученикам возможность испытать свои силы в умении 

увидеть закономерность. 

Чтобы достичь этого «необходимо научить детей понимать, с какой целью они 

выполняют то или иное задание и каких результатов сумели добиться. Принципы 

значимости учебной деятельности для ребенка имеют важное значение. Именно 

проблемная ситуация на уроке позволяет ученику почувствовать эту значимость. 

Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, и это в 

свою очередь способствует подведению учащихся к умению самостоятельно добывать 

знания, а не получать их в готовом виде. Ребенку трудно объяснить, для чего 

необходима самостоятельная деятельность на уроке, ведь не всегда результат этой 

деятельности положительный. И опять на помощь приходит проблемная ситуация, 

которая внесет интерес в самостоятельную деятельность учащихся, и будет постоянным 

активизирующим фактором. 

Но, занимаясь самостоятельной деятельностью на уроке, ученики не 

отправляются в «самостоятельное плавание». Учитель ненавязчиво корректирует их 

деятельность, чтобы не нарушался принцип научности при получении знаний. 

Очень часто при постановке задачи перед учениками учитель спрашивает, знают 

ли они что-нибудь в этой области и смогут ли решить поставленную задачу 

самостоятельно. Даже если ученики однозначно отказываются от принятия 

самостоятельных решений, учитель должен постараться путем логических вопросов 

подвести учащихся к выводу, не давая готовых знаний сразу. 

Проблемная учебная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в 

которой органично включен ученик как субъект деятельности. 
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1. Проблема активизации познавательной деятельности 

школьников в педагогической науке 
 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности 

ребенка, которая стимулирует учебную, на основе познавательного интереса. Поэтому 

активизация познавательной деятельности школьников составная часть 

совершенствования методов обучения (преподавания и учения). Рассматриваемое в 

психолого-педагогическом аспекте это понятие связано с целями обучения. Через цели 

организации активной учебной деятельности школьников влияет на все остальные 

компоненты методической системы и их взаимосвязи. 

Анализ понятий активности школьника в процессе обучения предполагает 

изучение таких психолого-педагогических закономерностей, как формирование 

потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы 

обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил 

учащихся. 

1) Идея активизации обучения имеет большую историю. Еще в древние времена 

было известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию, 

более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. В 

основе стремления к побуждению интеллектуальной активности лежат 

определенные философские взгляды. Постановка проблемных вопросов 

собеседнику и его затруднения в поисках ответов на них были характерны для 

дискуссий Сократа, этот же прием был известен в школе Пифагора. 

Один из первых сторонников активного учения был знаменитый чешский 

ученый Я.А.Каменский. Его «Великая дидактика» содержит указания на необходимость 

«воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усердие к учению», она направлена 

против словесно-догматического обучения, которое учит детей «мыслить чужим умом».  

Идею активизации обучения с помощью наглядности, путем наблюдения, 

обобщения и самостоятельных выводов в начале 19 века развивал швейцарский ученый 

И. Г. Песталоцци. 

За развитие умственных способностей ребенка и внедрение обучение 

исследовательского подхода вел борьбу французский философ Ж.Ж.Руссо «Сделайте 

вашего ребенка, писал он, внимательным к явлениям природы. Ставьте доступные его 

пониманию вопросы и предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы 

сказали, а что сам понял». В этих словах Руссо четко выражена идея обучения на 

повышенном уровне трудности, но с учетом доступности, идея самостоятельного 

решения учеником сложных вопросов. 

Эта идея активизации обучения с помощью самостоятельного решения учеником 

сложных вопросов получила свое дальнейшие развитие в трудах Ф.К. Дистервега. Он 

утверждал, что хорош только тот метод обучения, который активизирует его только на 

запоминание изучаемого материала. То, чего человек не приобрел путем своей 

самостоятельности, - не его. 

Совершенствование принципов в учении Ф.А. Дистервега, который создал 

дидактическую систему, направляемую на развитие умственных сил учащихся. Будучи 

сторонником активного обучения, выдвинул идею познавательной самостоятельности 

учащихся. «Ученикам следует - писал К.Д. Ушикский - передавать «не только те или 
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иные знания, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать новые 

познания». 

На учение К.Д. Ушинского опирались прогрессивные русские методисты, 

боровшиеся против догматических и схоластических методов обучения, которые 

переждали формализм в знаниях учащихся и не развивали умственные способности. 

Разработкой методов активного обучения, занимались и советские педагоги 20-х 

годов: В.3. Половцев, С.Т. Шацкий, Г.Т. Ягодовский и другие. Начиная со второй 

половины 50-х годов, советские дидакты по-новому и более остро ставят вопрос о 

необходимости активизации учебного процесса. 

Определенных успехов добился В. Оконь, известный польский педагог. В книге 

«Основа проблемного обучения» он исследовал основы возникновения проблемных 

ситуаций на материале различных предметов. Совместно с И. Куписевечем В. Оконь 

доказал преимущество обучения путем решения проблем для развития умственных 

способностей учащихся. С начала 60-х годов настойчиво развивается мысль о 

необходимости использования достижений педагогики 20-х годов, и в частности об 

усилении роли исследовательского метода в обучении не только естественных, но и 

гуманитарных предметов. 

Во второй половине 60-х годов и начале 70-х годов в советской педагогике и 

педагогической психологии идея проблемного обучения начинает белее широко 

разрабатываться. Появляется ряд статей, сборников, кандидатских диссертаций, 

посвященных отдельным его аспектам. Сущность проблемного обучения они видят в 

том, что учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых для 

него познавательных и практических проблем в определенной системе. В этом 

определении ученик главным образом решает их самостоятельно (под руководством 

учителя или с его помощью. 

Т.е. настоятельно выдвигается деятельностный подход к проведению учебно-

воспитательного процесса. 

2) Кардинальной проблемой, определяющей сущность формирования личности, 

является деятельность, еѐ место в общественной жизни, еѐ влияние на развитие 

новых поколений. 

Переходя к вопросу о роли деятельности в развитии школьника, следует 

выяснить, в какой деятельности происходит наиболее интенсивное его развитие как 

личности. 

Поэтому поводу существуют различные точки зрения. Десятилетие назад почти 

общепризнанным считалось, что генетически более ранней формой развития ребенка 

является игра, затем учение, а затем уже труд. Для каждого возраста выделялась 

ведущая деятельность, в дошкольном - игра, в школьном - учение. 

Однако в последнее десятилетие это единодушие нарушилось, что явилось 

следствием изменения условий жизни, обстоятельств нового времени и развития 

научной мысли. 

Для педагогики проблема деятельности служит основой формирования 

общественной личности. Вне деятельности невозможно решать задачи учебно-

воспитательного процесса. 

Научно-теоретическая разработка этой проблемы педагогики может составить 

основу для множества педагогических исследований и практической деятельности 

учителей и воспитателей. 
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Для педагогического процесса, а главное, для построения теории деятельности в 

педагогике имеют значение положения об общественной сущности человека, его 

активной роли, о преобразующей, изменяющей мир деятельности людей, поскольку 

личность, формируемая в этом процессе, тоже характеризуется не только тем, что она 

делает, но и как она это делает. 

В этой концепции находит свое выражение проблема совместной деятельности, 

что для педагогического процесса весьма важна, так как именно в этой деятельности 

обнаруживается значение индивидуальной деятельности, приносящей в общую 

деятельность своеобразие, обогащение в коллективной деятельности. Проблема 

общения рассматривается как необходимый фактор человеческой деятельности.  

Содержание любой деятельности - трудовой, познавательной, общественной, 

художественной и т. д. - необходимый компонент структуры. Оно расширяет 

соприкосновение ребенка с внешним миром, содействует обогащению его знаний, 

приобретенного опыта. 

Если содержание новое, малознакомое воспитаннику, развитие его кругозора 

бесспорно: если содержание уже знакомо, то постановка новых задач способствует 

углублению деятельности, более свободному, умелому оперированию своими 

достижениями. 

Содержание деятельности в педагогическом процессе часто ограничивается 

рамками программы, определенными требованиями, в которых закладываются цели 

деятельности. 

Наличие умений совершенно необходимо, чтобы деятельность состоялась, без 

них невозможно ни решать поставленные задачи, ни совершать предметные действия. 

Совершенствование умений приводит к успеху, а успех, как известно, стимулирует 

потребность к продолжению деятельности, интерес к ней. Завершается деятельность 

результатом. Это - показатель развития знаний, умений личности. С результатом 

сопряжена оценка и самооценка личности, еѐ статус в коллективе, среди близких. 

Все это оставляет большой след в развитии личности, ее потребностей, 

устремлений, еѐ действий, умений и способностей. Принято считать, что субъектом 

деятельности в учебном процессе является учитель, поскольку именно он строит весь 

процесс деятельности: ставит цели, организует учебные действия у учащихся, 

побуждает их к действию, корректирует эти действия, подводит к конечному 

результату. Однако если бы учитель всегда жестко управлял деятельностью учащихся, 

он никогда не достиг бы цели формирования личности ученика, необходимой 

обществу. 

Назначение деятельности учителя - всемирно способствовать тому, чтобы 

ученик сознательно и целенаправленно совершал учебные действия, руководствовался 

значимыми мотивами, осуществлял самоорганизацию, самонастраивание на 

деятельность. Слияние деятельности учителя и учащихся, выполнение намеченной цели 

с высоким результатом обеспечивают совершенствование учебного процесса. Вот 

почему, не утрачивая своей ведущей роли в педагогическом процессе, учитель - 
воспитатель обязан способствовать тому, чтобы ученик становился субъектом 

деятельности. 

В условиях учебной деятельности следует различать общение учителя с 

учащимся, в котором проявляется стиль деятельности учителя, отношение учащихся к 
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учителю и общение между участниками учебной деятельности, в значительной мере 

определяющее тонус учебной работы, интерес к современной деятельности. 

3) Учебно-познавательная деятельность учащихся в школе - необходимый этап 

подготовки молодого поколения к жизни. Это деятельность особого склада, хотя 

структурно и выражает единство с любой другой деятельностью. Учебно-

познавательная деятельность - это направленность учебной деятельности на 

познавательный интерес. 

Невозможно переоценить значение познавательной деятельности для общего 

развития школьника и формирования его личности. Под влиянием познавательной 

деятельности развиваются все процессы сознания. Познание требует активной работы 

мысли, и не только мыслительных процессов, но и совокупности всех процессов 

сознательной деятельности. 

Познавательная деятельность способствует подготовке образованных людей, 

отвечающих потребностям общества, решению задач научно-технического процесса, 

развитию духовных ценностей народа. 

Процесс познавательной деятельности требует значительной затраты 

умственных сил и напряжения, это удается далеко не каждому, поскольку подготовка к 

осуществлению интеллектуальных операций не всегда достаточна. Поэтому проблему 

усвоения составляет не только овладение знаниями, но и процесс длительного 

(усвоения) устойчивого внимания, напряжения умственных сил, волевых усилий. 

В процессе учения, в своей учебно-познавательной деятельности школьник не 

может выступать только объектом. Учение всецело зависит от его деятельности, 

активной позиции, а учебная деятельность в целом, если она строится на основе меж 

субъектных отношений учителя и учащихся, всегда дает более плодотворные 

результаты. Поэтому формирование деятельной позиции школьника в познании - 

главная задача всего учебного процесса. Решение еѐ в значительной мере обусловлено 

познавательным интересом. 

Познавательная деятельность, вооружает знаниями, умениями, навыками; 

содействует воспитанию мировоззрения, нравственных, идейно-политических, 

эстетических качеств учащихся; развивает их познавательные силы, личностные 

образования, активность, самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и 

реализует потенциальные возможности учащихся; приобщает к поисковой и творческой 

деятельности. 

Процесс обучения определяется стремлением учителей активизировать учебную 

деятельность учащихся. Поскольку проблемное обучение активизирует процесс 

обучения, его отождествляют с активизацией. Термины: «активизация обучения», 

«активность школьника», «познавательная активность ученика», часто различаются. 

Суть активизации учения школьника посредствам проблемного обучения 

заключается не в обычной умственной активность и мыслительных операциях по 

решению стереотипных школьных задач, она состоит в активизации его мышления, 

путем создания проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса и 
моделирования умственных процессов, адекватных творчеству. Активность учащегося 

в процессе обучения - волевое действие, деятельное состояние, которому свойственны 

глубокий интерес к учению, усиление инициативы и познавательной 

самостоятельности, напряжение умственных и физических сил для достижения 

поставленной в ходе обучения познавательной цели. 
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Сущность активной учебно-познавательной деятельности определяется 

компонентами: интерес к учению; инициативность; познавательная деятельность. 

Отмеченные особенности активизации учебной деятельности младших классов 

позволяют указать еѐ основные направления, учитывающие особую роль интереса. 

В организации активной учебной деятельности младших школьников 

целесообразно выделить соответствующее направление как самостоятельное. Другие 

направления определяются как условия реализации нескольких компонентов активной 

учебной деятельности учащихся.  

Учебно-познавательная деятельность является ведущей в процессе обучения. 

Разработка данной педагогической проблемы имеет длительную историю, начиная с 

учений античности и кончая современными психолого-педагогическими 

исследованиями. Было установлено, что эффективность усвоения учебного материала 

во многом зависит от познавательного интереса учащихся. Поэтому учет 

познавательных интересов в учебно-познавательной деятельности позволяет 

оптимизировать весь учебно-познавательный процесс как целенаправленно 

организованную деятельность по присвоению учащимся социально значимых 

ценностей, выработанных человечеством. 

Решение той или иной проблемы на уроке способствует формированию мотива 

деятельности, учащихся, активизации их познавательной деятельности. Курс русского 

языка в начальной школе вмещает в себя очень большой объем знаний из орфографии, 

морфологии и синтаксиса. Все это не только необходимо дать детям в теоретическом 

виде, но и отработать грамматические умения и навыки.  

Можно давать весь материал в готовом виде: познакомить с правилами, привести 

примеры, но можно пойти другим путем: дать ученикам возможность увидеть 

закономерность. Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой 

целью они выполняют то или иное задание и каких результатов сумели добиться. 

Принцип значимости учебной деятельности для ребенка имеет важное значение. 

Именно проблемная ситуация на уроке позволяет ученику почувствовать эту 

значимость. Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать 

выводы, и это в свою очередь способствует подведению учащихся к умению 

самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде. Ребенку трудно 

объяснить, для чего необходима самостоятельная деятельность на уроке, ведь не всегда 

результат этой деятельности положительный. И опять на помощь придет проблемная, 

ситуация, которая внесет интерес в самостоятельную деятельность учащихся и будет 

постоянным активизирующим фактором. Но, занимаясь самостоятельной 

деятельностью на уроке, ученики не отправляются в «самостоятельное плавание». 

Учитель ненавязчиво корректирует их деятельность, чтобы не нарушался принцип 

научности при получении знаний. 

Очень часто при постановке задачи перед учениками, учитель спрашивает, знают 

ли они что-нибудь в этой области и смогут ли решить поставленную задачу 

самостоятельно. Даже если ученики однозначно отказываются от принятия 

самостоятельных решений, учитель должен постараться путем логических вопросов 

подвести учащихся к выводу, не давая готовых знаний сразу. 

Проблемная учебная ситуация позволяет решать задачи учебной деятельности, в 

которой органично включен ученик как субъект деятельности. Активность работы 

обусловлена противоречием между настоятельной необходимостью введения 
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творческих, продуктивных приемов обучения и недостаточной разработанностью 

методики их использования в начальной школе. 

 

2. Проблемная ситуация как средство активизации 

познавательной деятельности младших школьников 
 

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 действия. 

Это побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. 

Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной творческой 

деятельности. Она побуждает начало мышления, активную, мыслительную 

деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы. 

Познавательная потребность возникает у человека в том случае, когда он не 

может достичь цели с помощью известных ему способов действия, знаний. Эта 

ситуация и называется проблемной. Именно проблемная ситуация помогает вызвать 

познавательную потребность учащегося, дать ему необходимую направленность мысли 

и тем самым создать внутренние условия для усвоения нового материала, обеспечить 

возможность управления со стороны педагога. 

Проблемная ситуация стимулирует мыслительную деятельность учащегося в 

процессе обучения. 

Проблемная ситуация - центральное звено проблемного обучения, с помощью 

которого пробуждается мысль, познавательная потребность, активизируется мышление, 

создаются условия для формирования правильных обобщений. 

1) Вопрос о роли проблемной ситуации стал рассматриваться, прежде всего, 

психологами в связи с задачами активизации мыслительной деятельности 

учащихся. 

Создание проблемных ситуаций, определяющих начальный момент мышления, 

является необходимым условием организации процесса обучения, способствующего 

развитию продуктивного подлинного мышления детей, их творческих способностей. 

Что же включает в себя проблемная ситуация? Каковы ее основные элементы? В 

роли одного из главных компонентов проблемной ситуации психологи выделяют 

неизвестное, раскрываемое в проблемной ситуации. Поэтому, чтобы создать 

проблемную ситуацию, нужно поставить ребенка перед необходимостью выполнения 

такого задания, при котором подлежащие усвоению знания будут занимать место 

неизвестного. 

Уже факт столкновения с трудностью невозможностью предложенного задания 

при помощи имеющихся знаний и способов рождает потребность в новом знании. 

Эта потребность является основным условием возникновения проблемной 

ситуации и одним из главных ее компонентов. 

В качестве еще одного компонента проблемной ситуации выделяют 

возможности учащегося в анализе условий поставленного задания и усвоения нового 

знания. 
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Таким образом, в психологическую структуру проблемной ситуации входят 

следующие три компонента: неизвестное достигаемое значение или способ действия, 

познавательная потребность, побуждающая человека к интеллектуальной деятельности 

и интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие способности и 

прошлый опыт. 

Психологи установили, что ядром проблемных ситуаций должно быть какое-то 

значимое для человека рассогласование, противоречие. Противоречие - основное звено 

проблемных ситуаций. 

Сама проблемная ситуация создает определѐнный эмоциональный (подъем) 

настрой учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель должен находить и приемы 

усвоения мотивов учения, познавательного интереса учащихся к проблеме. При 

возбуждении познавательного интереса он может быть предварительным или 

одновременным с созданием ситуации, или же указанные два способа сами могут 

служить и способами созданий проблемных ситуаций. 

Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения состоит в том, 

чтобы поднять уровень мыслительной деятельности ученика, обучать его не отдельным 

операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а в системе умственных 

действий, которая характерна для решения нестереотипных задач, требующих 

применения творческой мыслительной деятельности. Постепенное овладение 

учащимися системой творческих умственных действий приведет к изменению качества 

умственной деятельности ученика, выработает особый тип мышления, который обычно 

называют научным, критическим, диалектическим мышлением. 

К развитию такого типа ведет систематическое создание учителем проблемных 

ситуаций, выработка у учащихся умений и навыков самостоятельной постановки 

проблем, выдвижение предложений, обоснование гипотез и их доказательство путем 

применения прежних знаний в сочетании с новыми факторами, а также навыков 

проверки верности решения поставленной проблемы. 

Известно, что для успешного усвоения программного материала учащимися 

немаловажное значение имеет процесс сосредоточенности. Исследованиями 

установлено три ступени внимания. 

Первая ступень - непроизвольного внимания. На этой стадии интерес эмотивен, 

он исчезает вместе с ситуацией, породившей его. 

Вторая ступень - произвольного внимания. Она основана на волевых усилиях, 

сосредоточенных деятельностью на необходимости выполнения поставленной задачи. 

Интерес здесь поставлен, подчинен воле ученика и внешним требованиям учителя 

Третья ступень - после произвольного внимания. Она в полной мере сопряжена с 

достаточно высоким уровнем познавательного интереса. Появляется увлеченность, 

интерес, стремление обязательно проникнуть в причинно-следственные связи, отыскать 

более экономные, рациональные решения. 

Создание проблемной ситуации на уроке способствует развитию памяти 

учащихся. Если сравнить два класса, один из которых работал с использованием 

принципа проблемного обучения, а в работе другого этот принцип не использовался, то 

мы заметим, что объем памяти учащихся первого класса выше второго. Причиной этого 

является то, что принципы проблемного обучения позволяют повысить «в первую 

очередь» активность мотивации в процессе общения, что и помогает развитию памяти. 
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Активность мышления и интерес учащихся к изучаемому вопросу возникает в 

проблемной ситуации, даже если проблему ставит и решает учитель. Но высшей 

уровень активности достигается, когда ученик в возникшей ситуации сам формирует 

проблему, выдвигает предположение, обосновывает гипотезу, доказывает ее и 

проверяет правильность решения проблемы. 

Никакие проблемы и способы преподавания не могут служить эффективным 

средством активизации процесса учения без осознания природы управления в системе 

«ученик-учитель». Для того чтобы ученик осознанно и глубоко усваивал материал, и 

при этом у него формировались необходимые приемы познавательной деятельности, 

должна быть определенная последовательность умственных действий ученика. А для 

этого деятельность ученика должна быть организуемой учителем на всех этапах учения. 

Процесс учения может быть управляемым только в том случае, если ученик 

владеет способами и приемами: 

a) анализом проблемной ситуации;  

b) формулировки проблем; 

c) анализа проблемы и выдвижения предположений; 

d) обоснование гипотезы; 

e) проверки решения проблем; 

Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов 

продуктивной познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: 

Проблемная ситуация —> проблема —> поиск способов решения —> решение 

проблемы. В ходе теоретического осмысления новых педагогических фактов была 

выявлена основная идея проблемного обучения: знания в значительной своей части не 

передаются учащимся в готовом виде, а приобретаются ими в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемной ситуации. 

Познавательный интерес к учебному материалу, вызванный проблемной 

ситуацией, не у всех учащихся одинаков. Для усиления этого интереса учитель 

стремится создать на уроке повышенный эмоциональный настрой, применяя особые 

методические приемы эмоционального воздействия на учащихся перед, или в процессе 

создания проблемной ситуации. Использование элементов новизны, эмоционального 

изложения учебного материала учителем являются важными способами Формирования 

внутренней мотивации (особенно при изучении сложных теоретических вопросов). 

Раскрытие жизненной значимости учебной проблемы проводится на основе 

связи теоретических вопросов с жизнью, с известной учащимся действительностью. 

Интерес повышается с помощью создания проблемной ситуации. 

2) Как появляется «проблемная ситуация» в обучении? Возникает ли она 

непроизвольно или создается учителем? 

Подобные вопросы касаются самой «технологии» организации проблемного обучения, 

и правильные ответы на них имеют большое практическое значение. 

Одни проблемные ситуации возникают в ходе усвоения учебного материала (по 

логике учебного предмета) тогда, когда для ученика в этом материале есть что-то новое, 

еще не познанное. Иначе говоря, проблемная ситуация порождается учебной или 

практической ситуацией, которая содержит две группы элементов: данные (известные) 

и новые (неизвестные) элементы. Примером такого возникновения проблемной 

ситуации на уроке, помимо плана, можно назвать ситуацию затруднения учеников при 

попытке объяснить значение слова «частокол». «Стихийно» возникшую проблемную 
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ситуацию можно использовать для активизации познавательной деятельности 

учащихся. Возникновение проблемной ситуации независимо от учителя есть вполне 

естественное явление процесса обучения. 

Такого рода ситуации, без сомнения, активизируют мыслительную деятельность, 

но эта активизация несистематическая, она как бы случайно порождается в процессе 

усвоения учебного предмета. 

Другие проблемные ситуации, возникающие при не проблемной ситуации и 

общении - это ситуации, обусловленные особенностями процесса общения. Как 

правило, такие - следствие постановки учителем проблемного вопроса или проблемной 

задачи. При этом учитель может даже не осознавать психологической сути этого 

явления. Вопросы и задачи могут быть поставлены с иной целью (привлечь внимание 

ученика, узнать, усвоил ли он изложенный ранее материал и т. д.), но, тем не менее, 

вызывают проблемную ситуацию. 

Все вопросы активизации познавательной деятельности ученика в качестве 

основного элемента обязательно имеют в своем составе вопрос, задачу, задание, 

наглядные образы и их сочетание. Суть активизации состоит в том, что при 

определенных условиях (ситуациях) эти понятия являются формой выражения 

проблемности. В активизации познавательной деятельности вопросы имеют едва ли не 

первостепенное значение, т. к. мыслительная деятельность учеников стимулируется 

постановкой вопросов. Вопросно-ответная форма взаимодействия ученика и учителя 

применялась еще в древности. 

Проблемный вопрос содержит в себе еще не раскрытую (учащимися) проблему, 

область неизвестного, нового знания, для добывания которых необходимо какое-то 

интеллектуальное действие, определенный целенаправленный мыслительный процесс. 

При каких условиях вопрос считается проблемным? 

Ведь любой вопрос вызывает активную мыслительную деятельность. Вопрос 

становится проблемным при следующих условиях: 

1. Он может иметь логическую связь с ранее изученными понятиями и с тем, 

которые подлежат усвоению в определенной учебной ситуации; 

2. Содержит познавательную трудность и видимые границы известного и 

неизвестного; 

3. Вызывает чувства удивления при сопоставлении нового с ранее 

известным, не удовлетворяет имеющимся запасам знаний, умений, 

навыков. 

Искусство получения устной информации от ученика заключается в умении 

задавать вопрос так, чтобы систематически воспитывать у учащихся привычку к 

активизации необходимых знаний и к исследованию путем наблюдения и рассуждения, 

ведущего к синтезу имеющегося материала. Только в этом случае вопрос будет 

способом активизации познавательной деятельности ученика. 

И педагоги, и психологи считают задачу в обучении одним из важных фактов 

повышения познавательной и практической активности учащихся. 

Задача может быть проблемной и не проблемной не только по методам ее 

постановки, но и по содержанию. Если решение задачи прежними способами 

невозможно, требуется новый способ решения, то эта проблемная ситуация (по 

содержанию). Следовательно, познавательные задачи, применяемые для активизации 

познавательной деятельности учащихся, должны иметь свойство обобщенности. 
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Сущность применения познавательных задач в качестве способа активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся заключается в подборе системы 

проблемных задач и систематическом управлении ходом их решения.  

Наглядность в ее нетрадиционном понимании помогает формированию понятия 

на эмпирическом уровне, т. е. по существу лишь представления, поскольку не может 

отражать содержание понятия, имеющего высокий уровень обобщения, а значит и не 

может способствовать развитию теоретического мышления. 

Практика проблемного обучения, требует активного применения «необразной» 

символической, опосредственной «рациональной» наглядности. Такая наглядность 

является для ученика как бы инструментом «схватывания»; обобщенного «видения» 

содержания новых абстрактных понятий и представлений и облегчает формирование 

научных понятий. 

Таким образом, вопрос, задача, учебное задание и наглядность в ее различных 

функциях, применяемых с учетом принципа проблемности и в определенном 

сочетании, составляют дидактическую основу самостоятельных работ теоретического 

типа. Такое их применение рождает новую форму изложения - проблемное изложение 

нового материала. При этом содержание изучаемых школьниками знаний доводится до 

них учителем в форме повествовательного изложения, в форме вопросов, 

познавательных задач, и учебных заданий, вызывающих проблемные ситуации. 

Педагогическая практика показывает, что возникновение проблемной ситуации 

и ее осознание учащимися возможно при изучении почти каждой темы. 

Подготовленность ученика к проблемному учению определяется, прежде всего, 

учителем (или возникшую в ходе урока) проблему, сформулировать ее, найти решение 

и решить эффективными приемами. 

Всегда ли ученик выходит из создавшегося познавательного затруднения? Как 

показывает практика, из проблемной ситуации может быть четыре выхода: 

- учитель сам ставит и решает проблему; 

- учитель сам ставит и решает проблему, привлекая учащихся к формулировке 

проблемы, выдвижению предположений, доказательств гипотезы и проверке решения; 

- учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием и 

(частичной или полной) помощью учителя; 

- учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему без помощи учителя (но, 

как правило, под его руководством). 

Чтобы создать проблемную ситуацию учитель должен владеть специальными 

методическими приемами. В каждом учебном процессе они имеют свою специфику. 

Отметим некоторые приемы обобщенного характера: 

a. предварительное домашнее задание; 

b. постановка предварительных заданий на уроке; 

c. использование экспериментов и жизненных наблюдений учащихся; 

d. решение экспериментальных и познавательных задач; 

e. задания с элементами исследования;  

f. создание ситуации выбора; 

g. предложение выполнить практические задания;  

h. постановка проблемных вопросов и организация дискуссий; 

i. использование межпредметных связей. 
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Проблемное преподавание - это деятельность учителя, по созданию проблемных 

ситуаций, изложению учебного материала с его (полным или частичным) объяснением 

по управлению деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых знаний, как 

традиционным путем, так и путем самостоятельной постановки учебных проблем и их 

решения. 

Необходима не случайная совокупность познавательных задач, а их система. 

Проблемы должны быть доступны, важны в общеобразовательном отношении, 

деятельность учащихся должна быть творческой, задачи - иметь разную степень 

сложности, структура содержания задач не должна отвечать принципам дидактики «от 

легкого к трудному». Упражнения повышенной трудности, их выполнение - уже 

проблемная ситуация. Проблема создается также постановкой вопросов типа «как 

применять изученное правило»? «Правилен ли полученный вывод?» Проблема, 

встающая перед учащимися, оказывается необходимой в том случае: 

1. Если учащиеся хорошо ее понимают; 

2. Если они убеждаются в необходимости ее решения; 

3. Если проблема соизмерима с силами, возможностями учащихся; 

4. Если поставленная проблема обусловлена и подготовлена всем ходом 

учебного процесса, логикой работы над материалом. 

Для того чтобы создать систему проблемных ситуаций, необходима 

определенная программа, основной принцип которой был сформулирован в ходе 

педагогических исследований: 

A. Учебный материал должен излагаться так, чтобы раскрыть ребенку ведущие, 

общие свойства данной области действительности, подлежащей дальнейшему 

изучению; 

B. Практические изменения и навыки необходимо строить даже в младших классах 

на базе соответствующих теоретических сведений; 

C. Программа должна содержать не только материал, но и описание действий самих 

детей по его усвоению; 

D. В программу включаются определенные системы упражнений, обеспечивающие 

овладение способом анализа материала и средствами моделирования 

открываемых свойств, а также упражнения по использованию детьми уже 

готовых моделей для открытия новых свойств материалов. 

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для 

педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов. 

I тип - наиболее распространенный. Проблемная ситуация возникает при 

условии, если учащийся не знает способов решения поставленной задачи, не может 

ответить на проблемный вопрос. 

II тип - 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 фактора учащимися возбуждает познавательный 

интерес и стимулирует поиск новый знаний. 

III тип - проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 

неосуществимостью избранного способа. 
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IV тип - проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие 

между достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у 

учащихся знаний для его теоретического обоснования. 

Какие дидактические цели преследует создание проблемных ситуаций в учебном 

процессе? Можно указать на следующие дидактические цели: 

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

возбудить у него подсознательный интерес и другие мотивы 

деятельности;  

b) поставить его перед таким посильным познавательным затруднением, 

преодоление которого активизировало бы мыслительную деятельность; 

c) обнажить перед учеником противоречие между возникшей у него 

познавательной потребностью и невозможностью ее удовлетворения 

посредствам намеченного запаса знаний, умений, навыков;  

d) помочь ученику определить границы актуализируемых ранее усвоенных 

знаний и указать направление поиска наиболее рационального пути 

выхода из ситуации затруднения. 

e) помочь ученику определить в познавательной задаче, вопросе, задании 

основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего 

затруднения; побудить ученика к активной поисковой деятельности; 

Имеется свыше 20-ти классификаций проблемной ситуации. Наибольшее 

применение в практике обучения получила классификация М.И. Пахмутова. Он 

отмечает несколько способов создания проблемных ситуаций, например: 

 При столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения; 

 При организации практической работы учащимися; 

 При побуждении учащихся к анализу жизненных явлений, приводя их в 

столкновение с прежними житейскими представлениями; 

 При формировании гипотез; 

 При побуждении учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

 При побуждении учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов; 

 При исследовательских заданиях. 

Проблемное обучение используют как движущую силу учебного познания. В 

проблемной ситуации ученик ставиться перед противоречиями, вызывающими 

состояние познавательного затруднения и потребностью в самостоятельном поиске 

выхода из этих противоречий. 

Основными способами управления учением школьника является методы 

преподавания, содержащие приемы создания проблемной ситуации. Главными 

способами познавательной деятельности учащихся являются их самостоятельные 

работы творческого характера, построения с учетом проблемности, усвоения, 

мотивированные интересом и эмоциональностью. 

Говорить о проблемном обучении никогда не рано. Но, несомненно, необходимо 

учитывать возрастные особенности младших классов. Дети младшего школьного 

возраста обладают рядом преимуществ по сравнению с детьми более старшего 

возраста. Как отмечалось выше, проблемное обучение предполагает творческое (а не 
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воспроизводственное) мышление. Поэтому творческую энергию у младшего школьника 

намного легче развивать, чем у взрослого, который никак не может отказаться от 

старых стереотипов. Самооценка ребенка, как правило, достаточно высокая и высока их 

раскрепощенность, внутренняя свобода, отсутствие закомплексованности, стереотипов. 

Это большие плюсы для ребенка, которые должны опираться на проблемное обучение в 

начальных классах. 
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3. Приемы и методы введения проблемной ситуации при 

изучении грамматики 
 

Учитывая сложность изучения грамматического материала необходимо так 

построить учебную деятельность, что бы учащиеся не только не потеряли интереса к 

изучаемой программе, но и постоянно были заинтересованы в изучении родного языка, 

отражающего их интеллектуальное развитие. При этом нельзя забывать о доступности 

столь абстрактного материала как Грамматика. 

Оптимальным решением поставленной задачи может служить введение 

элементов проблемного обучения уже в начальных классах. 

1) При обучении имени существительного ведущим методом было введение на 

различных этапах урока элементов проблемной ситуации. Объяснение нового 

материала считается одним из сложных этапов урока, поскольку дети 

получают сведения неизвестные, либо частично известные. Традиционно 

объяснение существует и осуществляет его учитель, предлагая учащимся 

знания в готовом виде. Проблемное обучение предполагает иной подход: 

школьники под руководством учителя сами «получают» необходимые 

сведения, т. е. как бы самостоятельно ведут исследования данного возраста. 

При изучении имени существительного важнейшими являются следующие 

понятия: предметность, одушевленность и неодушевленность, родовая принадлежность 

и изменение по числам. 

Формирование грамматических знаний, умений, навыков осуществляется на 

различных этапах урока, таких как объяснение нового материала (знания), закрепление 

(формирование умений и навыков) и проверка. На всех этих этапах не только 

возможно, но и необходимо использовать проблемную ситуацию, т. к. каждый раз 

решаются иные задачи и достигаются различные результаты.  

Формирование понятия о предмете. На начальных уроках, посвященных имени 

существительному дается представление о предметности, понимаемое не только, как 

конкретный предмет (что учащимся младших классов понятно), но и о предметах, 

выделяемых абстрагированием мышления, что вызывает затруднение в понимании. 

Например: темнота, холод, и др. 

Наибольшее понимание достигается путем комбинированного использования 

вопросов и различных форм наглядности. Вопросами побуждают учеников осмыслить 

новое для них явление, выделить в нем основные признаки и сформулировать правило. 

Наглядность служит «внешней опорой внутренних действий», т. е. на начальном этапе 

позволяет яснее представить характерные особенности изучаемых явлений. 

 На уроках объяснения предлагаются следующие задания, позволяющие 

ученикам самостоятельно вывести правило о том, что обозначает имя 

существительное. 
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Задание 1. 

- Сравните правый и левый столбик. 

Я ученик первого класса. 

В пенале лежат ручки и карандаши. 

Я кладу в портфель тетради, 

учебник и пенал.  

Я первого класса.  

В пенале лежат.  

Я кладу в портфель.  

- Обе ли записи слов являются предложением? 

- Если нет, то почему? 

- Какое слово нужно добавить, чтобы оно стало предложением? (В первом случае 

можно добавить слово ученик, во втором слово ручки, а в третьем тетради).  

- На какой вопрос отвечает все эти слова? Задайте вопрос к каждому слову. (Что?) 

- Такие слова называются именами существительными.  

- Давайте попробуем самостоятельно сформулировать определение.  

Вывод: Слова, обозначающие предмет, отвечающие на вопросы кто? что? называются 

именами существительными. 

- Выпишите эти имена существительные к себе в тетрадь, задавая им вопрос. 
 

Задание 2. Дается цепочка слов: 

Машина, самолет, Маша, Жучка, Весновка, Алма - Аты, лопата, Мурка, Москва. 

- Можно ли среди этих слов выделить две группы? 

- Если можно, то, по какому принципу? (По написанию.)  

Вывод: Одни слова с большой буквы, а другие с маленькой.  

- Почему? 

- На какие еще группы можно разделить данные слова? (По именам; название городов, 

рек; клички животных.) 

- На какой вопрос отвечают все эти слова? 

Вывод: Имена людей и клички животных отвечают на вопрос кто? Все остальные имена 

собственные отвечают на вопрос что? 

 

 Уроки закрепления по данной теме призваны решать задачи по умению 

выделять имена существительные от других частей речи. 

На этапе закрепления основным средством создания проблемной ситуации 

служит интеграция вопросов и практических методов, позволяющих найти 

инвариантное решение поставленной задачи. На этих уроках используется такие 

задания: 

Задание 1. 

- Из данных слов выпишите существительные. 

Холодно, смелый, нос, радость, кошка, сорока, воробей. 
 

Задание 2. 

- Выпишите имена собственные. 

Фамилия Сидоров. Озеро Байкал. Гора Эльбрус. Пустыня Сахара. Республика 

Казахстан. Река Ока. Озеро Балхаш. 

 

 Проверкой осуществляется контроль за прочностью усвоения полученных 

знаний, также за сформированностью грамматических умений и навыков. 
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Ведущим средством проблемности на данном этапе является задание в виде 

текстов, где не только нужно выбрать правильный ответ, но и его обосновать. 

Задание 1. 

- Подчеркните в тексте имена существительные и объясните ваш выбор. 

Шел сильный снег. Дороги замело. Выглянуло солнце и снег перестал. 
 

Задание 2. 

- Что такое имя существительное?  

- Придумайте по 5 существительных на тему природы, школы, посуды. 
 

Задание 3. 

- Одной чертой подчеркните имена существительные, а двумя собственные имена 

существительные. 

От аллеи идет тропинка. Брат работает на лесопильне. Оля ушла с тетей Лизой. Пришло 

письмо от бабушки.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Совершенствование процесса обучения определяется стремлением учителей 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. Суть активизации 

обучения младшего школьника заключается в такой организации учебной 

деятельности, при которой учащийся приобретает основные навыки получения знаний 

и на основе этого научится самостоятельно «добывать знания». 

Идея активизации обучения имеет большую историю, начиная с учений 

античности и кончая современными психолого-педагогическими исследованиями. 

Разработка данной педагогической проблемы нашла глубокое всестороннее освещение 

в теории педагогики и психологии. Вопрос о роли проблемной ситуации стал 

рассматриваться психологами в связи с задачами активизации познавательно-

мыслительной деятельности учащихся. 

Психологами доказано, что «проблемная ситуация» являете я главным средством 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и управления процессом, 

усвоения новых знаний. 

Педагогическая практика показывает, что возникновение проблемной ситуации 

и ее осознание учащимися возможно при изучении почти каждой темы. 

Подготовленность ученика к проблемному обучению определяется, прежде всего, его 

умением (или возникшую в ходе урока) увидеть выдвинутую учителем проблему, 

сформулировать ее, найти решение и решить ее эффективными приемами. На основе 

анализа психолого-педагогических исследований можно сделать вывод, что проблемная 

ситуация представляет собой затруднение, новых знаний и действий. В проблемной 

ситуации ученик ставится перед противоречиями и потребностью самостоятельного 

поиска выхода из этих противоречий. 

Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задача, 

наглядность, задание. Вопрос имеет первостепенное значение, т. к. стимулирует и 

направляет мыслительную деятельность учащихся. 

Задача является важным фактом повышения познавательной активности 

учеников. Наглядность служит инструментом «схватывания» обобщенного «видения» 

содержания новых абстрактных понятий и представлений и облегчает формирование 

научных понятий.  

Человечество постоянно развиваете я, поток информации постоянно 

увеличивается, но сроки ее интерпретации в школе остаются прежними. Приоритет 

отдается осознанному усвоению знаний. При этом второстепенные не столь значимые 

факты служат либо общим фоном развития данной научной области, либо вовсе не 

принимается во внимание. Тем самым осуществляется координация наиболее значимых 

понятий, их систематизация, позволяющая видеть не отдельные факты, целостную 

картину явления. Опора на мотивационную сферу позволяет удерживать внимание к 

данному предмету, развивая не только интеллектуальные, но и личностные качества 

учащихся. Учить, используя традиционные формы, не оптимально. Поэтому именно за 

проблемным обучением будущее современной школы. 
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