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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

В  данной статье рассматривается когнитивный подход в обучении ино
странным языкам, даётся психологическая характеристика иноязычных и когни
тивных способностей, анализируется проблемное обучение как способ развития 
когнитивных способностей учащихся.

Пик интереса к проблемному обучению в нашей стране относится к 70-м -  на
чалу 80-х гг. XX века. Именно в это время появилось много работ общего теорети
ческого характера, в которых были хорошо разработаны психолого-педагогические 
аспекты такого обучения. Но только в 90-х гг. проблемное обучение стало активно 
использоваться на практике.

В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно сталкивается с 
решением нестандартных задач. Отсутствие в его опыте готовых способов их 
решения обусловливает необходимость особых творческих усилий, сопровожда
ющихся мобилизацией всех или какой-то части его психических функций. Про
блемное обучение стимулирует познавательную активность учащихся, развивает 
мыслительно-речевую деятельность, обеспечивает овладение не только новыми 
знаниями, но и способами их добывания, а также развитие познавательных спо
собностей.

Сердцевину задачи составляет проблема, которая осознается как противо
речие между тем, что человек может, и тем, что он должен, что необходимо для 
достижения цели. Поэтому проблема всегда составляет начало мыслительной де
ятельности.

В чем же сущность проблемного обучения?
Сущность проблемного обучения состоит в управлении эвристической дея

тельностью. Поэтому успехи в разработке и внедрении в практику этого типа об
учения целиком зависят от понимания природы мышления в психологии и других 
науках.

При проблемном обучении учащимся предлагаются задачи проблемного ха
рактера, способы, решения которых им неизвестны. Но ученик должен найти такой 
способ, опираясь на те знания и умения, которыми он владел ранее.

Следовательно, поставленная перед учеником извне или принятая им само
стоятельно задача содержит противоречие, преодоление которого дает ему новое 
знание.

В учебно-воспитательном процессе проблема задается в виде учебного зада
ния. Восприятие ее, т. е. осознание того, что в известном есть что-то неизвестное,
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су ественно ва ное и такое, что нельзя сразу определить, ведет к превра ени 
предложенного учителем задания в задачу для учащегося. Ее обязательными ком
понентами являются объект, который представлен материально или идеально, и 
требование преобразовать этот объект в другое состояние.

Каждое задание обладает хотя бы минимальным «зарядом» проблемности. 
Однако, если для его выполнения необходима только лишь работа памяти или если 
способ решения дается в готовом виде, то в этом случае самостоятельность при
нятия решения учащимися минимальна, и развивающий эффект такого задания 
минимален.

Наиболее полезным для учащегося окажется задание, которое требует макси
мально доступных ему усилий. Проблемное обучение предполагает использование 
специальных проблемных заданий, под которыми понимается «особый вид интел
лектуальной задачи, действия по решению которой не детерминируются или непол
но, неоднозначно детерминируются какими-либо предписаниями» [2, с. 8]. Иными 
словами, какие-то элементы, необходимые для решения такой задачи, неизвестны 
учащемуся, и он должен найти их сам. Актуальность этого понятия связана с пере
носом акцента с деятельности учителя на деятельность учащегося.

Таким образом, к собственно проблемным заданиям относят задания, требую
щие от учащегося максимальной самостоятельности при принятии решения и стиму
лирующие его интеллектуальную активность. Поэтому некоторые авторы предлага
ют задания проблемного характера определять как «упражнения-задачи» [4, с. 23].

В психологической, педагогической и методической литературе вопросы про
блемного обучения разработаны главным образом для тех предметов, изучение 
которых предполагает, в первую очередь, усвоение теоретических сведений по ос
новным наукам. Обучение же иностранному языку имеет, как известно, в основном 
практическую направленность. Поэтому очень важно выделить задачи проблемно
го характера применительно к обучению иностранному языку.

Выделяют следующие типы проблемных задач:
Экстралингвистические задачи
К ним относятся учебные задачи, связанные с усвоением и переработкой раз

личного предметного содержания текстов на иностранном языке. Проблемный 
характер имеют так называемые «интеллектуальные» задания на осмысление раз
личных чертежей, схем, ассоциограммы. Проблемный характер содержат в себе все 
задачи на стимулирование высказываний в определённой ситуации общения, когда 
учащийся должен комбинировать, объединять языковой материал, который он ус
воил в процессе работы над соответствующими темами устной речи.

Вербальные задачи лингводидактических тестов
Они относятся к так называемым дискретным тестам и содержат проблему, 

связанную с имеющимися различиями в тестируемом лингвистическом явлении 
в родном и иностранном языках. Проблемный характер носят клоуз-тесты (тесты 
восстановления), т. е. деформированные тексты, в которых пропущены отдельные 
слова. Задача учащихся -  восстановить текст: вместо пропусков вставить пропу
щенные слова.
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Например, клоуз-тест по теме «Экология»
Man muss die Umwelt..........(schutzen).
Man muss Blumen und.......................... (Baume pflanzen).
Die Menschen mussen gegen...................... (die Verschmutzung) von
Wasser und Luft kampfen. Es ist auch wichtig,.............. (derM ull) auf den Strassen

nicht zu werfen. Man muss......................... (naturliebend) sein.
Лингвистические задачи
Цель данных задач -  усвоение языковых форм и их значений. К ним отно

сятся: определение значения неизвестного слова из контекста предложений, кото
рые описывают различные ситуации, где употребляется одно и то же незнакомое 
слово; воспроизведение лексических единиц в затруднённых условиях -  решение 
кроссвордов (способствуют формированию «чувства знания значения слова», ко
торое играет важную роль в речевой деятельности, решение протекает в условиях 
активной мыслительной деятельности); определение многозначности и паронимии 
в макроконтекстах.

Когнитивный аспект целей обучения иностранным языкам связан с такими 
категориями, как знания, мышление и процесы понимания, задейтвованные в ходе 
приобщения учащегоя к инотранному языку, к культуре народа -  его носителя. Та
ким образом, когнитивный аспект целей обучения иностранным языкам рассматри
вает само обучение иностранным языкам не только как средство межкультурного 
общения, но и как инструмент познания, развития и овладения языком.

Когнитивный аспект непосредственно связан с иноязычными способностя
ми. Иноязычные способности включают в себя хорошо развитую память, высокий 
уровень мышления, степень развития речевых умений, степень развития слухового 
восприятия, вероятностного прогнозирования.

Развитие этих способностей проходит в рамках проблемного обучения. При 
проблемном подходе обучение видится как решение постепенно усложняющихся 
алгоритмических и эвристичеких проблем. Такой взгляд на процесс обучения хо
рошо согласуется с коммуникативным подходом, и особенно с его когнитивными 
аспектами, будь то познание грамматической системы, сопоставительный анализ 
семантики слов или выявление особенностей иноязычной культуры.

При этом, к собственно проблемным заданиям относятся задания, которые 
требуют от учащегося максимальной самостоятельности при принятии решения, а 
также стимулируют его интеллектуальную активность.
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ВЫКАРЫСТАННЕ СРОДКАЎ МУЗЕЙНАЙ ПЕДАГОГІКІ 
ПРЫ ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Ў НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ

У артыкуле раскрываюцца магчымасці выкарыстання сродкаў музейнай 
педагогікі ў  адукацыйным працэсе, асвятляюцца метадычныя аспекты выкары
стання гэтай тэхналогіі пры выкладанні беларускай літаратуры ў  навучальных 
установах.

Напэўна, кожны чалавек ведае, што уяўляе з сябе музей, бо неаднойчы быў у 
гэтай установе, атрымліваў асалоду ад успрымання экспазіцыі, захапляўся цікавай 
інфармацый, адчуваючы подых гісторыі і энергетычную сувязь рэчаў з гістарычнай 
постаццю, якая прадстаўлена ў музеі. Аднак ці кожны наведвальнік можа ацаніць 
адукацыйнае значэнне гэтай культурнай установы, уплыў яе на асобу, тым больш 
звязаць дзейнасць музея з жыццём кожнага чалавека? Яшчэ на пачатку ХХ стагод
дзя рускі філосаф М.Ф. Фёдараў выказаў думку, што “ўсякі чалавек носіць у сабе 
музей” [7, с. 4], абгрунтаваўшы яе тым, што “захаванне -  гэта закон карэнны, якія 
папярэднічаў чалавеку, дзейнічаў да яго” [7, с. 4]. Зыходзячы са слоў знакамітага 
філосафа, беражлівыя адносіны да культурнай спадчыны -  гэта аб’ектыўны закон, 
уласцівасць жывой і нежывой прыроды, якому падпарадкоўваецца чалавек, бо ён 
так ці інакш на яго дзейнічае. Чаму так адбываецца? Напэўна таму, што ў мінулым 
вопыце і яго набытках мы знаходзім адказ на пытанні, якія задае нам сучаснасць, 
а будучае заўсёды павінна быць падмацавана гістарычным вопытам. І гэты закон
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