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Цель исследования: развитие навыков и творческой познавательной 

деятельности. 

Задачи исследования: создание проблемных ситуаций и решение этих проблем 

путем самостоятельного поиска знаний. 

Объект исследования: ученик и его познание работать на творческом уровне. 

Предмет исследования: рассказ А.П.Чехова «Хамелеон». 
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Гипотеза исследования: противоречия между знанием и незнанием, побуждение к 

познанию нового. 

Структура работы: Согласно заявленной теме и поставленным задачам 

исследовательская работа состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 
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1. Введение 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью 

развития навыков осмысленной и творческой учебно-познавательной 

деятельности, ведущей к наибольшей глубине, прочности и надежности в 

усвоении знаний и их применении. 

«Проблемное обучение представляет собой дидактическую систему, 

основанную на закономерностях творческого усвоения знаний и способов 

деятельности и включающую специфическое сочетание приемов и методов 

преподавания и учения, которому присущи основные черты научного поиска»1 . 

Сущность проблемного обучения заключается:  

- в создании проблемных ситуаций, в результате которых возникают и 

формируются учебные проблемы; 

- в осознании и принятии этих проблем учащимися; 

- в решении проблем учащимися путем самостоятельного поиска знаний и 

способов их приобретения; 

- в проверке решения; 

- в овладении обобщенными знаниями и принципами решения проблемных 

задач и проблемных вопросов. 

Основной чертой этой дидактической системы является наличие 

проблемных ситуаций, которые могут быть целенаправленно созданы на уроке.     

Проблемная ситуация характеризуется наличием противоречий субъективного и 

объективного характера, вызывающих определенную интеллектуальную 

трудность в решении учебной задачи. 

___________________________________________________________________ 
1 Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения – стр.288 
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Осознанием противоречия определяется интерес учащихся, необычность 

ситуации активизирует их самостоятельность в поисках новых путей и решения 

задачи. Проблемное обучение должно рассматриваться прежде всего как 

средство развития творческой, познавательной деятельности учащихся. 

Отличительной особенностью проблемного обучения является создание 

проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это осознание человеком того, что 

в известном есть нечто неизвестное, которое может быть понято и объяснено 

путем самостоятельного поиска. Проблемная ситуация обуславливает 

необходимость выхода за пределы достигнутого уровня знаний, чтобы найти 

неизвестное и открыть новое. 

Проблемную ситуацию следует отличать от ситуации затруднения, которая 

может возникнуть при выполнении задания, направленного на простое 

воспроизведение полученных знаний, и организует репродуктивную мыслительно-

речевую деятельность учащихся. Проблемная ситуация вопроса, в отличии от 

ситуации затруднения, заставляет ученика работать на творческом уровне. 

Создание проблемной ситуации на уроке связано с постановкой 

познавательной задачи и проблемного вопроса. В задаче всегда есть условие, 

или исходные данные, и вопрос, фиксирующий внимание на том главном, в чем 

заложены истоки противоречия, которое должно быть разрешено. 

Условие задачи, как правило,  заключает в себе противоречие. Это и 

субъективное противоречие между знаниями ученика и новыми фактами, которые 

не объясняются имеющимися знаниями, и объективное противоречие, которое 

бывает заложено в самом  тексте. 

«Проблемный вопрос – это выражение противоречия между знанием и 

незнанием, это побуждение к познанию нового»1. 

 ______________________________________________________ 

1 Процесс мышления в современной науке/ Под ред. М.В.Вильницкого – стр.231, 232 
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В отличие от задачи в проблемном вопросе нет данных; учащимся 

надлежит самим найти необходимый материал, проанализировать его и найти 

способ доказательства и решения проблемы. Их познавательная деятельность, 

направление поиска при ответе на проблемный вопрос менее детерминированы. 

Проблемные вопросы, содержащие меньшее количество информации для 

решения проблемы, организуют познавательную деятельность более высокого 

творческого порядка. 

Проблемность - основа поисковых методов обучения. Их широкое 

использование-характерный признак современного урока. Они способствуют 

формированию активности и самостоятельности школьника, его творческой 

личности. 

К слабым сторонам поисковых методов, по сравнению с репродуктивными, 

следует отнести значительно большой расход времени на изучение учебного 

материала, по сравнению с объяснительно-иллюстративным преподаванием-

недостаточную эффективность их при формировании несложных, но 

необходимых практических умений и навыков, когда показ и подражание имеют 

большое значение, чем собственный поиск ученика. Они не применимы и при 

изучении таких тем, где самостоятельный поиск оказывается недоступным для 

школьников. Необходимо помнить, что применение поисковых методов возможны 

лишь тогда, когда у учащихся есть определенные знания, сформированы умения 

и навыки, есть опыт частичного поиска. Творческая деятельность возможна 

только на базе репродуктивной деятельности и в сочетании с ней. 

 

2. Активность, сознательность, самостоятельность учащихся при анализе 

урока  

Активность, сознательность, самостоятельность учебной деятельности 

школьников на уроке обеспечиваются различными приемами обучения. 

Необходимо чаще создавать на уроке проблемные ситуации, ставить учащихся 

перед необходимостью доказывать, аргументировать, убеждать, критиковать; 
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чаще практиковать формы самостоятельной работы школьников на уроках, учить 

их рациональным приемам организации учебной деятельности. Сам школьник 

должен научиться контролировать, насколько усвоен учебный материал ( работа с 

контрольными вопросами по тексту, специальные приемы самоконтроля при 

проверке правильности выполнения письменной работы ). 

Самостоятельность учащихся в выполнении учебных заданий и 

тренировочных упражнений должна диалектически сочетаться с правильной 

дозировкой педагогической помощи, не допускающей излишней опеки. 

Планируя урок, учитель выбирает методы, в наибольшей степени 

соответствующие особенностям содержания изучаемого материала, 

возможностям учеников, наличию времени для применения тех или иных методов 

и приемов. 

Эффективность урока во многом зависит от того, насколько его материал, 

структура соответствуют учебному предмету, учитывают его своеобразие. 

На уроке литературы формирование мировоззрения учащихся обусловлено 

особой формой познания – через художественную литературу. 

Литература активно расширяет опыт учащихся, помогает находить ответы 

на волнующие их нравственные  вопросы.  

Необходимо так организовать работу, чтобы главным для школьника в 

процессе чтения литературного произведения и последующих раздумий над 

прочитанным стало осмысление важных жизненных вопросов. 

Интерес учащихся к литературе во многом определяется именно ее 

проблемностью (в широком смысле слова). Художественная литература 

представляет собой бесконечно разнообразную и многогранную историю 

человеческого общества. 

Важно создать условия, при которых возникает потребность думать, решать 

(прежде всего для себя) познавательные задачи не в рамках учебной разговорной 

темы, а не материале значительных жизненных явлений. 
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Именно художественная литература представляет для этого богатейший 

материал, именно проблемный подход к его освоению создает большие 

возможности. 

 

3. Анализ рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» (внеклассная работа). Цели и 

задачи урока. 

В качестве примера рассмотрим внеклассный урок, посвященный анализу 

рассказа А.П.Чехова «Хамелеон». Тема урока։ «Анализ рассказа А.П.Чехова 

«Хамелеон». 

Общие цели урока։ 

а) образовательные – раскрыть идейное содержание рассказа; показать, как 

Чехов сумел осмеять чинопочитание, угодничество, как в одном эпизоде он 

отразил типическое явление  современной ему действительности - хамелеонство; 

совершенствовать навыки анализа художественного текста (на основе 

проанализированных эпизодов показать, как выдвигается гипотеза и как она 

подтверждается фактами). 

б) воспитательные – содействовать формированию отрицательного отношения у 

школьников к таким социальным явлениям, как хамелеонство; вызывать интерес к 

автору рассказа, стремление узнать о нем больше; 

в) развивающие – развивать логическое мышление (продолжать работу по 

формированию умений сравнивать и обобщать изучаемые факты, 

последовательно излагать свои мысли). 

Оборудование урока։ на доске портрет молодого А.П.Чехова, эпиграф։ « В жизни 

все перемешано։ глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со 

смешным». (А.П.Чехов.) 

К уроку ученики выполняли задание по группам. 
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Задание для первой группы։ выписать реплики Очумелова, 

проанализировав их содержание и тон, когда речь идет о собаке, неизвестно кому 

принадлежащей. Как речь и поведение характеризуют Очумелова?  

Задание для второй группы։ выписать реплики Очумелова, 

проанализировав их содержание и тон, когда речь идет о генеральской собаке. 

Как речь и поведение характеризуют Очумелова?  

Такие задания помогают усвоить текст рассказа, оценить поведение героя в 

однотипных ситуациях. 

Урок начинаем с проверки домашнего задания. 

Выполняя первое задание, ученики расскажут о поведении Очумелова в те 

три момента, когда речь шла о неизвестной, «негенеральской» собаке. 

Услышав шум на базарной площади, полицейский надзиратель Очумелов, 

чувствуя себя полным хозяином, приступает к исполнению своих обязанностей, 

говорит строго, величественно «шевелит бровями». Сначала он разбирается в 

ситуации. Толпа на базарной площади, с его точки зрения, не заслуживает 

особого внимания и уважения. С ней он говорит начальническим тоном, 

отрывисто, небрежно, пропуская слова, не кончая фраз։ «По какому это случаю 

тут? Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?» Он глубокомысленно 

обдумывает рассказ пострадавшего Хрюкина, желая разобраться в создавшемся 

положении, и принимает безапелляционное, «законное» решение։ наказать 

хозяина безнадзорной собаки, а собаку истребить. Речь, направленная в адрес 

неизвестного владельца собаки, груба. Угрозы, одна страшнее другой, так и 

сыплются с языка։» Я покажу вам, как распускать собак! Пора обратить внимание 

на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют 

его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот!» 

Учащие отмечают грубость, неуважительное отношение Очумелова к 

людям, которые ниже его по положению в обществе. 
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Во втором случае, когда речь идет о «негенеральской» собаке, Очумелов 

продолжает вести себя так же грубо и грозно. Он проявляет свою власть по 

отношению к собаке и ее хозяину։ собаку истребить, хозяина нужно проучить. 

Теперь он повышает голос и на окружающих людей, которые могли (посмели!( 

предположить, что собака принадлежит генералу Жигалову։ «И такую собаку 

держать?! Где же у вас ум?» - и советует Хрюкину защищать свои права 

пострадавшего. 

Наконец, третий момент, когда Прохор, повар генерала, теперь отрицает 

принадлежность собаки генералу. Теперь Очумелов принимает позу и тон 

воинственно настроенного начальника. « И спрашивать тут долго нечего,- говорит 

Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Истребить, вот и 

все». Мы вновь слышим начальственно-повелительный тон Очумелова. 

Узнав, что собака принадлежит генералу Жигалову, Очумелов моментально 

принимает другую «окраску» - он «внутренне» смущается, ему становится «ужас, 

как жарко!». Не выдав своего смущения окружающей толпе, Очумелов 

продолжает ругаться. Но теперь весь его гнев обрушивается на Хрюкина։ «Одного 

только я не понимаю։ как она могла тебя укусить?  Она маленькая, а ты ведь вон 

какой здоровила! Ты должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла 

в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь…известный народ! Знаю я вас, 

чертей!» А когда Хрюкин пытается испугать Очумелова законом, обещает 

обратиться к мировому он, зная, что никакой закон ему не страшен, если собака 

действительно генеральская, презрительно приказывает։ «Не рассуждать!» 

Во втором случае сомнения городового заставляют Очумелова еще в 

большей степени принять  «защитную окраску». Его трусость, страх так 

возрастают, что он начинает заискивать перед собакой генерала։ «Собака – 

нежная тварь» И становиться не только смешно, но и гадко, противно, когда он 

просит городового отвести собаку к генералу и сказать, что это он ее «нашел и 

прислал». Очумелов рассчитывает еще на благодарность генерала. По 

отношению к Хрюкину он становится злым и грубым։ «А ты, болван, опусти руку! 

Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!» 
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Но вот наконец Очумелов узнает, что собака принадлежит брату генерала. 

«Все лицо его заливается улыбкой умиления», раболепие его не знает границ, оно 

расточается и на генерала, и на «их братца», и на «ихнюю собачку». А Хрюкину, 

который мог доставить много неприятностей, он откровенно грозит։ «Я еще 

доберусь до тебя!» 

Итак, учащиеся увидели, как один и тот же человек может быть таким 

разным в зависимости от незначительной детали – от предположения, кому 

принадлежит собака։ в данном случае – грубым, злым, надменным (собака 

бродячая!), а в другом – заискивающим, трусливым, раболепствующим (собака 

генеральская). 

 

4. Решение познавательных задач на материале литературного 

произведения, проблемный подход к его освоению. 

Теперь, когда ученики проанализировали, осознали поведение чеховского 

героя, они подготовлены к решению вопроса։ Почему так резко меняется 

поведение Очумелова? 

По существу, познавательная задача была заложена в самом домашнем 

задании. 

Формулировка познавательной задачи такова: Проследите по тексту все 

превращения Очумелова. Обратите внимание на то, как изменяется тон, 

интонация его реплик. Почему так резко меняется Очумелов? Как подобное 

поведение характеризует его? 

Домашнее задание представляло собой анализ условия задачи. Такой 

анализ дает возможность выдвинуть гипотезу. 

Четко сформулировать гипотезу ученикам нелегко. И учитель должен 

помочь им кратко и точно оформить свое суждение (гипотезу). 
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Эту гипотезу необходимо доказать. Школьники должны прийти к 

заключению։ Очумелов – порождение строя, который формирует людей с рабским 

сознанием. 

Доказывая гипотезу, школьники отмечают грубость и надменность 

Очумелова с людьми «маленькими» и трусливость, раболепие перед сильными 

мира сего. Правда и справедливость не имеют для него значения։ кто сильнее, 

тот и прав. 

Аргументация позволяет ученикам глубже и серьезнее осмыслить 

содержание рассказа, убедиться в правильности или ошибочности своей точки 

зрения. Доказательство гипотезы дает возможность не только развивать речь 

учащихся, но и учить их говорить убедительно, обосновано. 

Для Очумелова главное – чинопочитание. Он потерял честь, человеческое 

достоинство, готов унижаться не только перед генералом, но и перед его собакой. 

От одной мысли, что он может вызвать недовольство генерала, его бросает то в 

жар, то в холод. А ведь он осознает себя представителем власти, горд 

возможностью командовать людьми. Его бояться мелкие людишки, завсегдатаи 

базара. 

Продолжая анализ рассказа, предлагаем учащимся вторую задачу, которая 

поможет им увидеть, что Очумелов не одинок։ внимательно проследите за 

поведением Хрюкина. Не напоминает ли оно вам  поведение Очумелова?  Свою 

мысль докажите текстом ( в решении этой и последующих задач увеличивается 

степень самостоятельной деятельности учащихся). 

Учащиеся самостоятельно работают над текстом. Они отметят, что 

поведение Хрюкина тоже постоянно меняется. То он оказывается в положении 

сильного и тешится своей силой, когда перед ним слабый։ он и дразнит 

беззащитную собаку, и бьет ее. В тексте школьники находят подтверждение 

этому։ «прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака», «слышен собачий 

визг», «в слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса», «тыкал цыгаркой ей в 

харю для смеха». То Хрюкин поставлен в положение слабого и совершенно 
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меняется։ он заискивает перед Очумеловым, представителем власти, льстит ему։ 

«Их благородие умный господин и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как 

перед богом», обращается к Очумелову «ваше превосходительство». Хрюкин 

требует для себя равенства, вспоминая, что у него «брат в жандармах». Это в тот 

момент, когда он чувствует поддержку Очумелова. И по-холопски умолкает, когда 

Очумелов сердится на него. Хрюкин похож на Очумелова не только тем, что 

быстро приспосабливается к обстановке, но и своей грубостью, хамством. 

Ученики приходят к выводу։ Хрюкин – такой же хамелеон, как и Очумелов. 

 

5. Особенности чеховского рассказа - переплетение грустного и смешного, 

трагических событий с комическими. 

Учащимся предлагается задача։ Сопоставьте поведение толпы в начале и в 

финале рассказа. Вспомните, как реагирует толпа на все происходящее. Чем вы 

объясните такое изменение в настроении и поведении толпы?   

Наблюдение над текстом покажет, что толпа на базарной площади – те же 

очумеловы и хрюкины, В начале рассказа толпа безучастна, равнодушна։ на крик 

Хрюкина «из лавок высовываются сонные физиономии». Но с появлением 

Очумелова люди меняются. Почувствовав, что полицейский надзиратель не на 

стороне Хрюкина, они включаются в разговор, рассказывают подробности, 

называют часовщика «вздорным человеком», а в конце откровенно смеются над 

ним. Ученики должны сделать вывод о том, что хамелеонство становится 

социальной чертой, приобретая размах, всеобщность, будничность. 

Решение следующей задачи вытекает из предыдущей и подтверждает 

мысль о том, что рассказ Чехова направлен на осмеяние и обличение уродливых 

явлений в жизни и приобретает широкий, обобщающий смысл։ Свой рассказ 

Чехов написал по принципу бытовой зарисовки, комической сценки. Многие 

современники Чехова публиковали такого рода житейские казусы на страницах 

безобидных юмористических журналов «Будильник», «Осколки». В журнальной 
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публикации рассказ «Хамелеон» имел подзаголовок – «Сценка». Затем 

подзаголовок Чеховым был убран. Меняет ли это общее звучание рассказа? 

  Решение этой задачи основано уже не на анализе конкретного текста, а на 

обобщении сделанных ранее наблюдений. 

Наконец, учащимся предлагается последняя задача։ В рассказе Чехов не 

описывает выражения лиц героев, хотя подробно пишет об их превращениях. И 

только у «Виновника скандала» Чехов заметил «в слезящихся глазах выражение 

тоски и ужаса». Зачем понадобилось автору человеческое выражение передать 

озорному щенку в то время, когда вся площадь полна людей? 

Решая задачу, ученики обратятся к анализу выразительных средств 

рассказа Чехова, мастера художественной детали. 

Описывая Очумелова, Чехов не дает его портрета. Мы не видим его глаз, 

выражения лица, зато автор настойчиво напоминает о его шинели. Основная 

деталь в портрете Очумелова-шинель. Это символ его принадлежности к власть 

имущим. Эта деталь многое добавляет к характеристике героя, раскрывает его 

внутреннее состояние. А зачем говорить о глазах Очумелова? Они не нужны. 

Глаза-зеркало души. А у Очумелова она отсутствует. Очумелов в рассказе 

выглядит существом бездумным, бесчувственным, способным лишь на 

механические действия. 

Нет ничего человеческого и в лицах Хрюкина, городового Елдырина, всей 

базарной толпы. Человеческое – тоска и ужас – только в глазах собаки. Как 

отчетливо выражена в таком противопоставлении авторская позиция – злая 

насмешка и глубокое сочувствие! 

6. Обобщения и выводы на основании полученных новых знаний. Глубокое и 

серьезное осмысление содержания рассказа. 

Делая обобщение по уроку, учитель подробнее остановится на 

художественных достоинствах чеховского рассказа, продолжит разговор о 

художественной детали (обратит внимание на узелок и решето с конфискованным 

крыжовником, которое подчеркивает самоуправство Очумелова;  на палец 
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Хрюкина, поднятый вверх как «знамение победы», свидетельствующее о 

корыстолюбии этого человека, его стремлении из всего извлечь пользу). 

В «Хамелеоне» деталь индивидуальна и социально значима. Но,  кроме 

того, такие детали, как шинель и окровавленный палец, имеют еще 

композиционное значение. Так, рассказ начинается с того, что через «базарную 

площадь идет полицейский надзиратель в новой шинели…». Здесь шинель 

упоминается постоянно։ то Очумелов надевает ее, то снимает, в зависимости от 

ситуации, в которую он попадает. И наконец, заканчивается рассказ словами։ «Я 

еще доберусь до тебя!»- грозит Очумелов и, запахивая шинель, продолжает свой 

путь по базарной площади. 

Учитель обратит внимание на особенности чеховского юмора. В 

комедийной основе рассказа лежит несоответствие между серьезным, важным 

тоном, в котором идет диалог на базарной площади, и незначительностью 

события, которое этот диалог вызвало. Полно юмора и несоответствие между 

переживаниями Очумелова и той позой «вершителя судеб», которую он 

принимает. Комический элемент заключен и в композиции главного эпизода – 

быстрая смена поведения героев. Комизм рассказа усиливается речевыми 

характеристиками. Речь Очумелова и Хрюкина содержит много бранных и, 

неправильно произнесенных и употребленных слов, неверно построенных 

предложений. Смешно в данной ситуации звучит канцелярско-официальная речь 

Очумелова, полная вопросов и восклицаний. 

Чехов заставляет читателя юмористически относиться и к Очумелову, и к 

Хрюкину. Но чем дальше и внимательнее читаешь, тем грустнее становится. И 

грустного больше, чем смешного. 

Переплетение грустного и смешного, трагических событий с комическими – 

особенность чеховского рассказа, особенность чеховских произведений. «В жизни 

все перемешано։ глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со 

смешным», - писал Чехов. 
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Таким образом, включение в анализ литературного произведения 

познавательных задач и проблемных вопросов помогает организовать 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся. Роль учителя остается 

ведущей, но степень непосредственного участия его в решении задач постепенно 

уменьшается, становится возможным самостоятельное решение сложных 

вопросов анализа, таких, например, как своеобразие стиля писателя. 

В качестве ориентира в обучении школьников приемам (технологии) 

решения проблемных задач и вопросов предлагаем такую памятку (инструкцию)։ 

Начинать решение задач следует с внимательного прочтения условия 

задачи и вопросов к ней. Проанализируйте условие, определите, что дано и что 

нужно найти, чтобы ответить на поставленный в задаче вопрос. Особенно 

внимательно подумайте над вопросом к задаче։ правильное прочтение его даст 

направление поиску ответа. Вспомните, что вам известно по теме задачи и 

установите, каких знаний не хватает, чтобы ответить на поставленный вопрос. 

Анализ условия задачи и ясное понимание вопроса к ней, все знания, 

которые были вами получены ранее по теме задачи, помогут сформулировать 

предположение, гипотезу. Правильно сформулированная гипотеза – это 

наполовину решенная задача. Выдвинутую гипотезу надо доказать. 

Для доказательства потребуется дополнительный материал. Его вы 

сможете получить из текста произведения, критической литературы, учебника, 

рассказа учителя. Решая задачу, постоянно соотносите ход решения с 

выдвинутой гипотезой. Если в результате доказательства выдвинутое вами 

предположение не подтвердилось, необходимо построить новую гипотезу и найти 

факты для ее подтверждения.  

Задачу следует считать решенной в том случае, когда сделаны обобщения 

и выводы на основании полученных новых знаний или новых методов их 

приобретения. Решение познавательных задач требует от ученика хорошего 

знания текста, учит серьезно и глубоко анализировать текст. Параллельно с 

приобретением знаний (проблематика, идейное содержание, художественные 



16 
 

особенности произведения) такой подход активно формирует у школьников 

умения наблюдать факты и явления, обобщать, делать выводы, высказывать 

собственные мысли и обосновывать суждения, отстаивать их. 

Такие знания легко переходят в убеждения. Так и формируется 

мировоззрение человека. 
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