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Развитию творческой познавательной деятельности учащихся во многом 

способствует проблемное обучение. Проблемность в обучении в определённом смысле 
заложена в любом научно обоснованном методе и в любой форме организации 
учебного процесса. Она направлена на такую организацию и методику учебного 
процесса, при которой учащиеся творчески ищут ответы на интересующие их вопросы 
и пользуются наиболее совершенными методами самостоятельного добывания знаний. 

Суть проблемного обучения заключается в поисковой деятельности учащихся, 
которая начинается с постановки вопросов, закладываемых в учебных программах, 
далее последовательно выдвигаемых в учебниках, в изложении и объяснении знаний 
учителем, в разнообразной самостоятельной работе учащихся. 

Такая учебная деятельность обеспечивает включение учеников в решение 
волнующей их проблемы. А чтобы учебная проблема стала для них именно 
волнующей, необходимо создать проблемную ситуацию – определённое психическое 
состояние или интеллектуальное затруднение, возникающее при невозможности 
объяснить заинтересовавшее явление, факт, процесс с помощью известных знаний или 
выполнить необходимое действие известным способом. 

Проблемные ситуации можно создавать различными способами: 
- показывая несоответствие нового факта известному знанию; 
- сравнивая противоположные мнения об одном факте; 
- показывая «невозможность» использования теоретических знаний в 

определённых нестандартных ситуациях; 
- давая задание сравнить несравнимые на первый взгляд факты и др. 
Проблемная ситуация завершается формулированием проблемы в общем виде. 

Общая проблема конкретизируется в проблемном вопросе. Неудачно 
сформулированный вопрос может свести на нет все предыдущие усилия учителя, убить 
возникший интерес к обсуждаемой области неизвестного. Это, в частности, случается, 
если вопрос слишком сложен, и ученики понимают полную бесперспективность поиска 
выхода из проблемной ситуации, а также в том случае, когда вопрос слишком лёгок. 
Правильно сформулированные вопросы конкретизируют, сужают область неизвест-
ного, что именно следует выяснить для решения проблем. 

Таким образом, учитель должен достичь того, чтобы ученик: 
- почувствовал определённую теоретическую или практическую трудность; 
- сформулировал проблему или уяснил сформулированную учителем; 
- захотел решить эту проблему; 
- смог это сделать. 
Создав проблемную ситуацию, сформулировав проблему и проблемные 

вопросы, учитель раскрывает путь научного поиска, который привёл к её решению, или 
показывает, как современными способами её можно решить. Причём, в одном случае 
он всё излагает сам, постановкой вопроса обеспечивая следование учеников путём его 
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рассуждений и доказательств, а в другой – привлекает учащихся к решению части или 
всей проблемы. 

Проблемное обучение предполагает такую организацию и методику учебного 
процесса, при которой учащиеся как можно больше находились бы в состоянии поиска 
и подготовки ответа на волнующие их вопросы. 

Проблема – это вопрос, который, с одной стороны, вытекает из имеющихся у 
учащихся знаний, опирается на них, а с другой – свидетельствует об их неполноте и 
необходимости дальнейшего поиска для создания исчерпывающего представления об 
объекте изучения. Вопрос без опоры на жизненный опыт ученика и накопленные им 
знания об исследуемом явлении не может стать проблемой для ученика. Проблемный 
вопрос всегда должен быть связан с преодолением определённых противоречий, 
которые ставятся основой для создания проблемной ситуации и постановки проблемы. 

Можно выделить некоторые особенности проблемного обучения. 
Первая и важнейшая особенность – это специфическая интеллектуальная 

деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения 
учебных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность знаний и 
формирование логико-теоретического и интуитивного мышления. 

Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение – наиболее 
эффективное средство формирования мировоззрения, поскольку в процессе 
проблемного обучения складываются черты критического, творческого, 
диалектического мышления. Самостоятельное решение проблем учащимися 
одновременно является и основным условием превращения знаний в убеждения, так 
как только диалектический подход к анализу всех процессов и явлений 
действительности формирует систему прочных и глубоких убеждений. 

Третья особенность вытекает из закономерной взаимосвязи между 
теоретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 
принципом связи обучения с жизнью. Связь с практикой и использование жизненного 
опыта учащихся при проблемном обучении выступают не как простая иллюстрация 
теоретических выводов, правил (хотя это и не исключается), а главным образом как 
источник новых знаний и как сфера приложения усвоенных способов решения проблем 
в практической деятельности. По этой причине связь с жизнью служит важнейшим 
средством создания проблемных ситуаций и (непосредственным или 
опосредствованным) критерием оценки правильности решения учебных проблем. 

Четвертой особенностью проблемного обучения является систематическое 
применение учителем наиболее эффективного сочетания разнообразных типов и видов 
самостоятельных работ учащихся. Указанная особенность заключается в том, что 
учитель организует выполнение самостоятельных работ, требующих как актуализации 
ранее приобретенных, так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 

Пятая особенность определяется дидактическим принципом индивидуального 
подхода. При проблемном обучении индивидуализация обусловлена наличием учебных 
проблем разной сложности, которые каждым обучаемым воспринимаются по-разному. 
Индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия в ее формулировании, 
выдвижении многообразных гипотез и нахождении тех или иных путей их 
доказательства. 

Шестая особенность состоит в динамичности проблемного обучения 
(подвижной взаимосвязи его элементов). Эта особенность обусловлена динамичностью 
самой проблемы, в основе которой всегда лежит противоречие, присущее любому 
явлению, факту действительности. Динамичность проблемного обучения заключается в 
том, что одна ситуация переходит в другую естественным путем на основе закона 
взаимосвязи и взаимообусловленности всех вещей и явлений окружающего мира. Как 
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указывают исследователи, в традиционном обучении динамичности нет, вместо 
проблемности там преобладает «категоричность». 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной активности 
обучаемых, обусловленной, во-первых, тем, что сама проблемная ситуация является 
источником ее возбуждения, и, во-вторых, тем, что активная мыслительная 
деятельность обучаемого неразрывно связана с чувственно-эмоциональной сферой 
психической деятельности. Самостоятельная мыслительная деятельность поискового 
характера, связанная с индивидуальным «принятием» учебной проблемы, вызывает 
личное переживание обучаемого, его эмоциональную активность. 

Восьмая особенность проблемного обучения заключается в том, что оно 
обеспечивает новое соотношение индукции и дедукции и новое соотношение 
репродуктивного и продуктивного усвоения знаний. 

Первые три особенности проблемного обучения имеют социальную 
направленность (обеспечивают прочность знаний, глубину убеждений, умение 
творчески применять знания в жизни). Остальные особенности носят специально-
дидактический характер и в целом характеризуют проблемное обучение. 

Выделяют три вида проблемного обучения по типу реализуемой творческой 
деятельности: научное творчество; практическое творчество; художественное 
творчество. 

Научное творчество основано на теоретическом исследовании, то есть на поиске 
открытия обучаемыми нового правила, закона. 

Практическое творчество базируется на поиске практического решения, то есть 
способа применения известного знания в новой ситуации, конструирование, 
изобретение. 

Художественное творчество – это художественное отображение 
действительности на основе творческого воображения, включающие рисование, 
художественное конструирование, технологию художественной обработки материалов 
и тому подобное. 

Все перечисленные виды проблемного обучения могут протекать с различной 
степенью познавательной активности обучаемых и могут иметь разные уровни. 
Условно выделяется четыре уровня проблемного обучения: 

Уровень обычной несамостоятельной активности – это восприятие учащимися 
объяснений педагога, усвоение образца умственного действия в условиях проблемной 
ситуации, выполнение самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего 
характера. 

Уровень полусамостоятельной активности характеризуется применением 
усвоенных знаний в новой ситуации и участием в совместном с педагогом поиске 
способа решения поставленной учебной проблемы. 

Уровень самостоятельной активности предусматривает выполнение 
самостоятельных работ репродуктивно-поискового типа, когда обучаемый 
самостоятельно работает по тексту учебника, применяет усвоенные знания в новой 
ситуации, конструирует решение задачи среднего уровня сложности, путем 
логического анализа доказывает гипотезы с незначительной помощью педагога. 

Уровень творческой активности характеризует выполнение самостоятельных 
работ, требующих творческого воображения, логического анализа, открытия нового 
способа решения. На этом уровне делаются самостоятельные выводы и обобщения, 
изобретения; здесь же имеет место и художественное творчество. 

Таким образом, выступая в роли организатора обучения на проблемной основе, 
учитель должен тонко чувствовать проблемность ситуации, с которой сталкиваются 
учащиеся, и уметь ставить перед классом реальные учебные задачи в понятной для 
детей форме. Он призван действовать скорее как руководитель и партнер, чем как 
источник готовых знаний и директив для учащихся. 
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