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Проблемное обучение как средство развития   профессиональных компетенций 

на уроках  специальных дисциплин и производственного обучения. 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных средств 

активизации мышления студента. Суть активности, достигаемой при 

проблемном обучении, заключается в том, что студент должен анализировать 

фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него 

новую информацию. Другими словами это расширение, углубление знаний при 

помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. 

Нового применения прежних знаний не может дать ни преподаватель, ни книга, 

оно ищется и находится студентом, поставленным в соответствующую 

ситуацию. Это и есть поисковый метод учения как антипод методу восприятия 

готовых выводов преподавателя (хотя последний метод тоже вызывает 

определённую активность студента). 

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для 

педагогической практики типы проблемных ситуаций, общее для всех 

предметных дисциплин:  

 Студент не знает способа решения поставленной задачи, не может 

ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или 

жизненной ситуации; 

 Студент должен использовать ранее усвоенные знания в новых 

практических условиях; 

 имеется противоречие между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимостью избранного способа; 

 имеется противоречие между практически достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у обучающихся знаний для его 

теоретического обоснования. 

Приведем некоторые из способов создания проблемных ситуаций. 

1. Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении студентами практических заданий. 

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или 

поиск путей его практического применения. 

4. Побуждения к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающему противоречия между житейскими представлениями и 

научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их 

опытная проверка. 
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6. Побуждение студентов к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, 

правил, действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

7. Побуждение студентов к предварительному обобщению новых фактов и 

их сравнению с уже известными. 

8. Ознакомление студентов с фактами, несущими как будто бы 

необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке научной 

проблемы. 

9. Организация межпредметных связей. 

10. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

Проблемные ситуации возникают при наличии проблемы. Какова же природа 

проблемы возникающей в процессе обучения? Учебная проблема не 

тождественна задаче. Основными элементами учебной проблемы являются 

«известное» и «неизвестное» (нужно найти «связь», «отношение» между 

известным и неизвестным). В условиях задачи обязательно содержатся такие 

элементы, как «данное» и «требования». Учебная проблема – это форма 

проявления логико-психологического противоречия процесса усвоения, 

определяющее направление умственного поиска, пробуждающее интерес к 

исследованию (объяснению) сущности неизвестного и ведущее к усвоению 

нового понятия или нового способа действия. 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

1. анализ проблемной ситуации; 

2. осознание сущности затруднения – видение проблемы; 

3. словесная формулировка проблемы. 

Процесс решения учебной проблемы 

Решение любой проблемы начинается с ее правильной и четкой формулировки. 

Процесс формулировки означает, что ученик уже понимает возникшую перед 

ним задачу и в известной мере видит, «нащупывает» пути ее решения, то есть, 

составляет план решения, затем осуществляет план и «оглядывается назад» 

(изучение полученного решения). Существует три вида решения проблемы в 

зависимости от наличия у решающего определенного опыта в отношении 

данного класса проблемных задач: 

1. Решение задач, относительно которых у решающего нет никакого 

прежнего опыта. В этих случаях субъект идет путем проб и ошибок до тех пор, 

пока одна из проб более или менее случайно не приведет к решению проблемы. 

2. Ситуации, относительно которых у человека имеются некоторые 

формулы, схемы и другие виды опыта. Решение происходит здесь в форме 

узнавания в предложенной ситуации одной из имеющихся схем. 

3. Ситуации, когда у человека имеется некоторый опыт, но опыт этот во 

всей его совокупности не позволяет ему решить данную проблему. Решение 

здесь состоит в том, что создаются на основе анализа условий задачи 

специально для данного случая новая, не имевшаяся ранее схема действий. 

Существенной чертой процесса решения проблем является сбор информации о 

признаках и свойствах элементов, составляющих проблемную ситуацию. 

Логика решения учебной проблемы включает: 
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 составление плана решения проблемы (план обязательно включает в себя 

выбор вариантов решения), 

 выдвижение предположения и обоснование гипотезы (возникает в 

результате «мысленного забегания вперед»); 

 доказательство гипотезы (осуществляется путем выведения из гипотезы 

следствий, которые проверяются); 

 проверка решения проблемы (сопоставление цели, требования задачи и 

полученного результата, соответствие теоретических выводов практике); 

 повторение и анализ процесса решения. 

Решение учебной проблемы есть результат преодоления противоречий 

учебного процесса вообще и основного противоречия познавательной 

проблемы в частности, есть результат активного мыслительного процесса, при 

котором отбрасываются неверные гипотезы и выбираются правильные, 

обоснованные. Решение учащимися проблемы имеет огромное преимущество 

перед простым заучиванием готовой информации, которое заключается в том, 

что при решении проблемы учащийся активно мыслит. А это приводит не 

только к прочности и глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но и к 

ценнейшему качеству ума – умению ориентироваться в любой ситуации и 

самостоятельно находить пути решения любой проблемы. 

Для организации проблемного обучения и управления мыслительной 

деятельностью ученика важное значение имеет деление вопросов на основе 

принципа проблемности: вопросы бывают информационные и проблемные. 

Вопросы, задающиеся с целью получения ответов, содержащих известные 

знания, называются информационными вопросами. Такие вопросы не 

возбуждают активную мыслительную деятельность учащихся, память без 

напряжения ума работает в поисках имеющейся в кладовых мозга готовой 

информации. Вопрос, на который учащийся должен искать готовый ответ, не 

имеет проблемного характера. Проблемными являются те вопросы, которые 

вызывают интеллектуальные затруднения у учащихся, поскольку ответ на них 

не содержится не в прежних знаниях ученика, ни в предъявляемой учителем 

информации. Проблемный вопрос содержит в себе еще не раскрытую 

(учащимися) проблему, область неизвестного, новые знания, для добывания 

которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, определенный 

целенаправленный мыслительный процесс. 
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