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Cовременная педагогика как наука находится в процессе постоянного 

развития: по мере изменения роли человека в культуре, экономике и всех сферах 

общественных отношений, изменяются и цели, которые ставит перед собой 

образование, совершенствуются педагогические методы, появляются новые идеи, 

оживляются старые, ставшие вдруг актуальными. Вместе с тем, фактическая 

система образования обладает достаточной инертностью к нововведениям, что, с 

одной стороны, является определенным сдерживающим фактором для развития 

теории педагогики, а, с другой стороны, имеет и положительный эффект, 

поскольку такая инертность носит и системосохраняющий характер. В 

современной России в условиях относительной либерализации системы 

образования получили возможность своего развития и воплощения на практике 

различные педагогические технологии, концепции и методы обучения. Часть из 

них пришла из западной системы образования (нейролингвистическое 

программирование, гештальт-технологии и др.), часть – соответствует 

сравнительно старым российским идеям в области образования (например, 

основы концепции свободного воспитания были заложены Л.Н. Толстым, а 
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педагогики сотрудничества – еще К.Д. Ушинским) или сравнительно новым 

концепциям, разработанным или доработанным советскими и современными 

российскими учеными (концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, обогащающая 

модель обучения Э.Г. Гельфмана и М.А. Холодной, технология укрупнения 

дидактических единиц П.М.Эрдниева и Б.П.Эрдниева и мн. др.). Появились 

возможности для реализации на практике и проблемного обучения.  

Проблемное же обучение в настоящее время имеет несколько 

разновидностей, в зависимости от того, какая цель выделяется педагогом в 

качестве основной. Так, это может быть усвоение учащимися знаний, умений и 

навыков, тогда педагог руководит и направляет процесс разрешения проблемных 

ситуаций, и за счет увеличения самостоятельности и персонализации получаемых 

знаний, они в большей степени усваиваются учениками, чем при объяснительно-

иллюстративных и репродуктивных методах, а учебный процесс активизируется 

за счет большего интереса со стороны учеников – проблемное обучение 

превращается в усовершенствование методики преподавания и структуры 

учебного материала. Основной целью может стать творческое развитие учащихся, 

тогда педагог использует по большей части проблемные ситуации, изначально не 

имеющие однозначного ответа, поощряет творческое начало в учениках, отдает 

им учебную инициативу - проблемное обучение превращается в совершенно иной 

вид обучения. А.В. Хуторской выделяет такой подход уже как концепцию 

эвристического обучения.  

Концепция проблемного обучения, как и любая другая педагогическая 

концепция, при ее формулировке неизбежно раскрывает субъективные 

особенности сознания, предпочтения педагога или исследователя. Именно 

поэтому в педагогической литературе даются различные определения этого 

понятия, в той или иной мере отражающие отношение автора к педагогическому 

процессу и соответствующую иерархию образовательных ценностей. Кроме того, 

у проблемного обучения имеется своя история развития, наложившая свой 
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отпечаток на это понятие. Если, например, И.Я. Лернер, стоявший у истоков 

популяризации проблемного обучения в России, под проблемным обучением 

понимал решение учащимся (под руководством учителя) новых для него 

познавательных и практических проблем в системе, соответствующей 

образовательно-воспитательным целям школы, то в современной практике 

проблемное обучение могут определять и как «особый тип обучения, 

характерную черту которого составляет его развивающая по отношению к 

творческим способностям функция» [3, с.15]. 

 Основным понятием проблемного обучения является проблемная ситуация, 

представляющая собой интеллектуальное затруднение человека, возникающее в 

случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 

действительности, не может достичь цели известным ему способом, что 

побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. 

Проблемная ситуация обуславливает начало мышления в процессе постановки и 

решения проблем. 

Проблемные ситуации и, соответственно, все проблемное обучение строятся 

на принципе проблемности, противоречия как закономерности познания, как 

основного механизма, активизирующего обучение уже на уровне учащихся. 

Действие этого механизма и, соответственно, концептуальная основа всего 

проблемного обучения основаны на психологической теории мышления, 

выдвинутой в советской психологической школе еще С.Л.Рубинштейном. В его 

теории мышление представляет собой продуктивный процесс, связующий 

воедино объекты познаваемой действительности. Объекты действительности 

всегда содержат в себе определенные внутренние и (или) внешние противоречия, 

проблемы, задачи, которые субъект (мыслящий, а в данном случае – учащийся) 

должен разрешить в процессе их практического преобразования и (или) 

мысленного осознания, то есть предметный мир открывается человеку, будучи 

исполненным проблемностью, что и вызывает необходимость в мышлении. 
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Согласно его концепции именно проблемной ситуацией, противоречием, 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс. 

В процессе мыслительного процесса и разрешения, тем самым, такой 

проблемной ситуации происходит осознание познавательной потребности 

субъекта, которая, будучи осознанной, побуждает уже мыслительную активность 

человека. 

Проблемное обучение – это обучение решению нестандартных задач, в ходе 

которого студенты усваивают новые знания и приобретают навыки и умения 

творческой деятельности. Преимущества проблемного обучения это, прежде 

всего, большие возможности для развития внимания, наблюдательности, 

активизации мышления, активизации познавательной деятельности студентов; 

оно развивает самостоятельность, ответственность, критичность и 

самокритичность, нестандартность мышления. Кроме того, что очень важно, 

проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, ибо они 

добываются в самостоятельной деятельности, это, во-первых, и, во-вторых, здесь 

срабатывает известный в психологии «эффект неоконченного действия», 

открытый Б.В. Зейгарник. Его суть в том, что действия, которые были начаты, но 

не закончены, запоминаются лучше. Иначе говоря, проблемное обучение связано 

с исследованием и потому предполагает растянутое во времени решение задачи. 

Студент попадает в ситуацию подобно деятелю, решающему творческую задачу 

или проблему. Он постоянно думает над ней и не выходит из этого состояния, 

пока ее не решит. Именно за счет этой незавершенности и формируются прочные 

знания, навыки и умения.  

Настоящая проблема всегда связана с наукой, она содержит явное 

противоречие, не имеет окончательного ответа на главный вопрос проблемы и, 

следовательно, требует поисковой, исследовательской деятельности.   

Проблемное обучение – это совокупность таких действий, как организация 

проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание обучающимся 

необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, 
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руководство процессом систематизации и закреплении этих знаний. (В. Оконь, 

1990). 

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное 

привлечение обучаемых к решению учебных проблем и проблемных 

познавательных задач, в процессе которого они должны активно усваивать новые 

знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном формировании задачи 

(проблемы) исходя из реальных условий. На практике проблемный и 

репродуктивный методы обучения, как правило, применяются преподавателем в 

совокупности они дополняют друг друга. При этом предполагается оптимальное 

сочетание репродуктивной и творческой деятельности обучаемых по усвоению 

системы научных понятий и приемов, способов логического мышления и 

профессиональных действий. Центральными понятиями проблемного обучения 

являются проблемная ситуация и проблема (задача). 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое 

возникает у обучаемого, когда он не знает, как объяснить то или иное явление, 

факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом 

действия, что побуждает его искать новый способ объяснения или действия. 

Проблемная ситуация служит началом, отправной точкой проблемного обучения, 

является пусковым механизмом мышления.  

 В условиях проблемной ситуации выделяются следующие этапы 

продуктивной познавательной деятельности человека: возникновение проблемной 

ситуации - вычленение проблемы, заключённой в ней и осознанной человеком, 

поиск способов решения проблемы – решение.  

Проблемная ситуация включает в себя три главных компонента: 

а) потребность обучаемого в новом знании или способе действия; 

б) неизвестное знание, которое он должен усвоить; 

в) достигнутые, усвоенные в ходе предшествующей учебы знания, умения и 

навыки обучаемого, его интеллектуальные возможности. 
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В общем случае можно утверждать, что проблемная ситуация возникает 

тогда, когда известна цель, но неизвестны пути ее достижения. Выделяют 

следующие варианты возникновения проблемной ситуации: 

– несоответствие между имеющимися знаниями у обучаемых, которые 

требуются для ее решения (разрешения); 

– необходимость выбора из системы знаний тех, которые могут обеспечить 

решение задачи вообще или оптимальным образом; 

– противоречия между теоретической возможностью известных способов 

решения и его практической возможностью. 

Прежде, чем приступить к организации проблемного обучения, необходимо 

определить саму проблему. Проблема – это всегда противоречие, и это 

противоречие надо найти в материале. 

Противоречие может быть: 

а) между житейскими и научными понятиями; 

б) между теорией и практикой; 

в) между неизвестным и известным; 

г) между заданием и невозможностью его выполнить, опираясь на 

существующие знания; 

д) между чувственными данными и умозаключениями и т. д. 

Сложность проблемной ситуации (степень проблемности) во многом 

определяется уровнем знаний обучаемых, поэтому при широком использовании 

рассматриваемых методов необходимо в процессе всего обучения повышать 

сложность проблем. Так, могут быть следующие варианты проблемных ситуаций 

(по возрастанию степени проблемности): 

– обучаемые получают не всю информацию, необходимы дополнительный 

анализ, сбор недостающих данных преподавателем или самостоятельно); 

– обучаемым бегло обрисовывается ситуация и выдается минимальная 

информация, помимо сбора дополнительной информации, для решения 

задачи от обучаемых требуются профессиональное мышление, интуиция. 
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В любом случае для решения проблемных ситуаций обучаемые должны 

иметь определенную систему знаний, определенное количество информации.  

Важным является форма предъявления (создания) ситуаций. Ситуация может 

быть в форме: 

– словесного описания (устно или письменно); 

– графического изображения (схемы, диаграммы); 

– фрагментов из видеофильма и т. д. 

Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, 

повышения интереса и активности в процессе обучения целесообразно 

использовать (создавать) различные по своему внутреннему характеру 

проблемные ситуации. Такими ситуациями могут быть: 

а) ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе, и 

неправильных и необходимо выбрать наиболее правильное, оптимальное 

решение; 

б) ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения 

ввиду недостатка данных; 

в) ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство 

противоположностей; 

г) ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей 

парадоксальностью и необычностью; 

д) ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предложение о 

возможности новой закономерности, новой или оригинальной идеи, что вовлекает 

обучаемых в активный поиск; 

е) ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность 

какой-либо идеи, какого-либо проекта, решения; 

ж) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся 

опыт и представления. 

Пути, которыми педагог может привести к проблемной ситуации:  
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– побуждающий диалог – это «экскаватор», который выкапывает проблему, 

вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу  

– подводящий диалог: логически выстроенная цепочка заданий и вопросов – 

“локомотив”, движущийся к новому знанию, способу действия;  

– применение мотивирующих приёмов: «яркое пятно» – сообщение 

интригующего материала (исторических фактов, легенд и т.п.), 

демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность), 

«актуализация» – обнаружение смысла, значимости проблемы для 

учащихся.  

В процессе обучения важно постепенно и последовательно переводить 

обучающихся на более высокий уровень проблемного обучения. И, безусловно, 

проблемный метод нельзя превращать в универсальный метод обучения. Совсем 

не следует заставлять учащихся «переоткрывать» все законы. В практике 

обучения необходимо гармоническое сочетание всех методов. 
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