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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

Развитие личности зависит не только от врождённых способностей 

человека, социального окружения, но и от его собственной позиции, его 

мироощущения. Большая роль в воспитании этих качеств отводится, в 

частности, урокам истории. 

В своей педагогической практике я столкнулась с определенными 

трудностями: во-первых, имея ограниченные возможности использования 

полученных по истории знаний вне класса, учащиеся теряют интерес к ее 

изучению; во-вторых, при использовании традиционной методики с ее идеей 

максимальной помощи детям в процессе обучения происходит снижение 

уровня самостоятельности учеников. Таким образом, возникает конфликт 

между целями учения и стилем преподавания, который мешает развитию 

способности ребенка учиться. Разрешение данного противоречия я нашла в 

теории проблемного обучения (авторы Л.И. Лернер, И.И. Махмутов, М.Н. 

Скаткин). 

Проблемное обучение – это система развития учащихся в процессе 

обучения, в основу которой положено использование учебных проблем в 

преподавании и привлечение школьников к активному участию в решении этих 

проблем. Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание, 

решение которых нельзя получить по готовому образцу. 

От ученика требуется проявление самостоятельности и оригинальности. 

Не репродуктивное восприятие прошлого и настоящего, а выработка личной 

гражданской позиции через собственное открытие факта, события, его 

переосмысление возможны только при использовании метода проблемного 

обучения, который обеспечивает высокую мотивацию учащихся. 
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При объяснении нового материала я использую две формы проблемного 

обучения – проблемное изложение и поисковую беседу. 

В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает учитель. Не 

просто излагаю материал, а размышляю, рассматриваю возможные подходы и 

пути решения. Учащиеся следят за логикой рассуждения, анализом, глубже 

усваивают материал. Проблемное изложение применяю, когда материал совсем 

новый и слишком сложный. 

Проблемное изложение можно использовать при изучении истории 

государственной символики в 9-х, 10-х, 11-х классах. Спорным, например, 

остается вопрос: откуда взялся на Руси образ двуглавого орла? Учащимся 

предлагаются разные точки зрения историков по этому вопросу. Таким 

образом, приходим к выводу, что вопрос о происхождении орла на печати 

Ивана III пока остается открытым. 

Смысл поисковой беседы том, чтобы привлечь учащихся к решению 

выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовленной заранее системы 

вопросов. Использую эту форму в тех случаях, когда дети обладают 

необходимыми знаниями для активного участия в решении выдвигаемых 

проблем. 

Например, в начале обобщающего урока в 9-м классе по теме «СССР в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» даю задания проблемного 

характера: «В чем источники и каково значение победы советского народа в 

Великой Отечественной войне? Почему такой дорогой ценой была достигнута 

победа?» 

Для решения этой проблемы класс делю на пять учебных групп, которые 

двигаются по этапам: 

1-й этап: «разминка» – актуализация знаний (фактически проверка 

домашнего задания) в форме тестового задания; 

2-й этап: от каждой группы по три ученика на листе ватмана пишут 

термины, даты, имена, связанные с заявленной темой; листы раздаются 

группам, которые должны составить опорный конспект по данной теме; 
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3-й этап: работа с текстами документов (анализ и ответы на вопросы к 

ним); 

4-й этап: проверка знания хронологии (индивидуальная работа). 

После такой работы возвращаемся к проблемным вопросам. 

Когда я стала подавать содержание нового материала в проблемном 

ключе, то заметила, что дети стали активнее и самостоятельнее. Например, если 

раньше при изучении темы «Научно-технический прогресс. Индустриальное 

общество» детям навязывалась точка зрения, что в городе жить лучше, то 

сейчас при постановке проблемы «Где интереснее жить: в городе или в 

деревне?» учащимся предоставляется возможность высказать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Пример. В 6-м классе по теме «Византийская империя» я знакомлю детей 

с политикой императора Юстиниана по фрагментам документа, даю 

собственное изложение темы. Учащимся предлагаю выразить свое отношение к 

этому правителю. В ходе урока дети «собирают», записывают мысли учителя, 

слушают информацию, чтобы обоснованно выразить свое мнение на этапе 

закрепления. 

Исследовательская атмосфера уроков проблемного обучения позволяет 

вовлечь учащихся в активный познавательный процесс. Меняется роль учителя. 

Он – консультант, помощник, наблюдатель, источник информации, 

координатор. Учитель становится организатором самостоятельного учебного 

познания учащихся. 
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