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Аннотация: в статье исследуется технология проблемного диалога и ее 

применения на уроках в начальной школе. Автор полагает, что технология про-

блемного обучения является одним из важных направлений учебного процесса, 

так как он способствует активизации познавательной деятельности учеников, 

создавая благоприятные условия для индивидуального развития учеников, разви-

вая их мышление. 
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В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей активизируют на 

необходимости использовать современные образовательные технологии, которые 

помогут обеспечить развитие школьников. Не случайно именно использование пе-

редовых технологий становится важнейшим критерием успешности учителя. 

Одной из таких технологий является проблемно-диалогическое обучение (ав-

тор кандидат психологических наук Е.Л. Мельникова). Технология проблемного 

диалога представляет собой современную образовательную технологию деятель-

ностного типа и позволяет реализовать требования ФГОС. Проблемно-диалогиче-

ское обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учащимися посредством специально организованного учителем диалога [2]. 

В словосочетании проблемный диалог первое слово «проблемный» означает, 

что на уроке изучения нового материала обязательно должны быть проработаны 

два звена: «постановка проблемы» и «поиск решения». Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопросов для исследования. Поиск реше-

ния – это этап формулирования нового знания. 
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Слово «диалог» означает, что и постановку проблемы, и поиск решения 

должны выполнить ученики в специально организованном учителем диалоге [2]. 

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они по-разному устро-

ены, обеспечивают разную учебную деятельность и имеют разный развивающий 

эффект. 

Посредством подводящего диалога на уроках открытия нового знания сначала 

учитель помогает ученикам сформулировать тему или вопрос для исследования, 

тем самым вызывая у них интерес, а затем в диалоге старается организовать «от-

крытие» школьниками новых знаний, добивается тем самым понимания материала, 

ибо нельзя не понимать то, что ты открыл сам. Такой подход делает процесс обуче-

ния более демократичным, ориентированным на учащихся с разными интересами 

и способностями. При составлении подводящего к теме диалога подбирает логиче-

скую цепочку посильных ученикам вопросов и заданий, которые пошагово приво-

дят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога могут 

входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить 

по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Следует заметить, 

что все вопросы и задания опираются на уже пройденный классом материал, а по-

следний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока. 

Если в ходе подводящего диалога случаются ошибочные ответы учащихся, учитель 

не акцентирует на них внимание и, чтобы не нарушить ход и логику диалога, задаёт 

следующие вопросы: «Дети, кто думает иначе?», «Все согласны с ответом преды-

дущего ученика?» и др. Подводящий к теме диалог развивает речь учащихся и ло-

гическое мышление. Открытие новых знаний всегда наиболее интересный и твор-

ческий этап урока. Ученики быстрее и легче делают выводы, определяют тему 

урока и составляют правила правописания, если предшествующим этапом будет 

этап актуализации тех знаний, умений и навыков, которые будут необходимы для 

открытия новых знаний по теме урока. Обобщающий вопрос помогает детям сфор-

мулировать тему урока, самостоятельно вывести понятие. Благодаря зрительному 

восприятию детям легче было удерживать логическую цепочку знаний, которые 

помогли осознать создавшееся противоречие. Знакомство с правилом в учебнике, 
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после того как оно самостоятельно составлено детьми, вызывает у учащихся, как 

правило, положительные эмоции, так как правило в учебнике совпадает с выводами 

детей. Создается ситуация успеха на уроке. Важными на этом уроке являются раз-

вивающие задачи. Учащиеся добывают знания сами, а не получают их в готовом 

виде. 

Достигается понимание учениками материала урока, так как до всего доду-

мался сам. На этапе совместного открытия знаний можно организовать групповую 

работу учащихся. Работа по микрогруппам в коллективе – одна из лучших и эффек-

тивных форм организации деятельности. Очень важна на этом этапе роль учителя. 

Необходимо обеспечить учащихся групп всем необходимым для поисковой дея-

тельности, дать четкий инструктаж по порядку работы, все заметить и своевре-

менно оценить. Итак, каждая группа получает свое задание, изучает и предъявляет 

на всеобщее обсуждение. Работа в группах позволяет вовлечь в учебную деятель-

ность одновременно всех учеников, что достаточно сложно сделать во время фрон-

тальной работы. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, кото-

рые помогают ученикам работать творчески, и развивает творческие способности 

[2]. Создаётся проблемная ситуация, затем произносятся специальные реплики, ко-

торые подводят учеников к осознанию противоречия и формулированию про-

блемы. Во время поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и прове-

рить гипотезы, обеспечивает открытие путём проб и ошибок. В формировании про-

блемы помогают такие приёмы, как открытые вопросы, рефлексивные задачи, про-

вокации, ситуации риска, ловушки. Наличие неожиданного препятствия вызывает 

у детей удивление и способствует появлению вопроса. Появляется вопрос – начи-

нает работать мышление. Нет удивления – нет диалога. Если не удаётся удивить 

ребёнка, то может не получится проблемной ситуации, и ребёнок останется равно-

душным к тому, что происходит на уроке. 

Рефлексия – самоанализ, самооценка участника образовательного процесса, 

потребность и готовность учащегося и педагога зафиксировать изменения своего 

состояния, определить причины этих изменений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рефлексия относится к содержанию предметных знаний и деятельности субъ-

екта, подразумевает исследование уже осуществленной деятельности с целью фик-

сации ее результата и повышения ее эффективности в целом. 

Рефлексию можно проводить не только в конце урока, как это принято счи-

тать, но и на любом его этапе. Она направлена на осознание пройденного пути, на 

сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, воспринятого каждым. Ее цель – 

не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую 

цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и 

того, как работали, т. е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных 

в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекатель-

ность и полезность выбранных форм работы. 

При построении диалогового урока надо учитывать, что диалог – это форма 

общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы, тормозящие 

диалог: 

1) категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к ошибке; навя-

зывание своего мнения, обилие дисциплинарных замечаний, авторитаризм; 

2) отсутствие внимания учителя к ребёнку (улыбка, обращение по имени, фи-

зический и зрительный контакт); 

3) закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или во-

просы, на которые вообще отвечать не нужно; 

4) неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто бывает кри-

тическим: перебивание, негативная оценка услышанного. 

Технология проблемно-диалогического обучения выступает важнейшим 

направлением реализации парадигмы компетентностного обучения в образовании. 

Данная технология является: 

‒ результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения зна-

ний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей младших 

школьников, воспитание активной личности обучающихся, развитие универсаль-

ных учебных действий; 
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‒ здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и открытия зна-

ний; 

‒ носит общепедагогический характер, т. е. реализуется на любом предметном 

содержании и на любой образовательной ступени. 

В заключение можно сказать, что метод проблемного обучения является од-

ним из важных направлений учебного процесса, потому что он способствует акти-

визации познавательной деятельности учеников, их учебным работам придает 

творческий характер, создавая благоприятные условия для индивидуального разви-

тия учеников, развивая их мышление. 
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