
Проблемное 
обучение

МАДИ
Москва

2016 г

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



Цель исследования

• Расширим представление об одном 
современном образовательном методе: 
проблемное обучение



Качественный скачок в развитии новых технологий во всех сферах 
человеческой деятельности повлек за собой и резкое возрастание 
потребностей общества в творческих людях, способных создавать новое в 
производственной и социальной жизни, умеющих ставить и решать новые 
проблемы, актуальные и для современного общества, и для будущего.

По мнению учёных (психологов, педагогов), проблемному обучению 
принадлежит ведущая роль в развитии творческого потенциала личности 
обучающихся (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, А.В. Брушлинский, В. 
Оконь, Т.В. Кудрявцев, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В.Т. 
Кудрявцев, Е.Л. Яковлева, Н.Б. Шумакова и др.).

«…возникновение концепции проблемного обучения знаменует собой новый 
этап в развитии дидактики и психологии обучения… Эта концепция привнесла 
в теорию и практику образования систему формирования творческих 
способностей учащихся, а не просто отдельные приёмы активизации 
познавательных интересов, мышления и т.д.»
В.Т. Кудрявцев.

Актуальность



В 1923 г. в СССР были «комплекс-проекты» на основе Дьюи. Классно-
урочная система объявлялась отжившей формой, она заменялась 
лабораторно-бригадным методом. Однако в 1932 г. постановлением ЦК 
ВКП(б) эти методы были объявлены методическим прожектерством и 
отменены.

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей.

Из истории…
Технология проблемного обучения не нова: она получила 
распространение в 20-30-х годах в советской и зарубежной 
школе. Проблемное обучение основывается на 
теоретических положениях американского философа, 
психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952), основавшего в 
1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план 
был заменен игровой и трудовой деятельностью.



Третий этап: происходит теоретическое осмысление роли и места 
проблемных ситуаций в учебном процессе и построение теории 
проблемного обучения в условиях современной … школы с опорой на 
принцип проблемности усвоения и исследовательский принцип 
познания. Эта теория органически включает в себя все достижения 
предшествующих этапов поиска путей активизации учебного процесса 
и развития мыслительных способностей учащихся.

Первый этап - это период активизации учебного процесса путем более 
эффективного применения приемов варьирования учебного материала, 
его эмоционального изложения, усиления элементов новизны 
излагаемого материала. Этот этап дал сильный толчок в развитии 
теории и практики современного развивающего обучения.
Второй этап: дальнейшие поиски путей активизации обучения уже с 
опорой на новые теоретические положения и с учетом достижений 
практики первого этапа. Здесь заметно усиливается роль познавательных 
задач, появляются попытки организации процесса обучения при помощи 
системы познавательных задач и исследовательских методов обучения.

Из истории…
Поэтапное развитие теории и практики проблемного обучения:



В современных условиях теория и практика проблемного обучения 
разрабатывалась (конец 60-х – 70-е годы XX века) и разрабатывается, 
начиная с 90-х годов, на качественного новой основе. Этому 
способствует прежде всего развитие психологической и педагогической 
наук. В экспериментальных психологических исследованиях С.Л. 
Рубинштейна, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинского, А.М. 
Матюшкина, К.А. Славской, а также в работах Ю.Н. Кулюткина, Т.В. 
Кудрявцева, В.Н. Пушкина, О.К. Тихомирова и др. содержатся 
предпосылки для решения важной педагогической задачи воспитания 
мышления, способного открывать новое. 

Современные американские теории «учения путем решения проблем» (У. 
Александер, П. Хальверсон и др.), в отличие от теории Дж. Дьюи, имеют 
свои особенности: 
- в них отсутствует чрезмерное подчеркивание значения 
"самовыражения" ученика и умаление роли учителя; 
- утверждается принцип коллективного решения проблем, в отличие от 
крайней индивидуализации, наблюдавшейся ранее; 

-методу решения проблем в обучении отводится вспомогательная роль. 

Из истории…



Проблемное обучение
Классификационные параметры технологии
По уровню применения: общепедагогическая.
По философской основе: прагматическая + приспосабливающаяся.
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + 
бихевиористская.

По ориентации на личностные структуры
По характеру содержания: обучающая, светская, 
общеобразовательная, гуманистическая + технократическая, 
проникающая.
По типу управления: система малых групп.
По организационным формам: групповая, академическая + клубная.
По подходу к ребенку: свободное воспитание.



• Условиями успешности обучения являются:
- проблематизация учебного материала (знания - дети удивления и 
любопытства);
-активность ребенка (знания должны усваиваться с аппетитом);
- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом.



Что такое 
«Проблемное обучение»?

Под проблемным обучением В.Оконь понимает «совокупность таких 
действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование 
проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении 
проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом 
систематизации и закрепления приобретенных знаний».

Д.В.Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой характер 
обучения, когда ему придают некоторые черты научного познания.

Сущность проблемного обучения И.Я.Лернер видит в том, что 
«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении 
новых для него познавательных и практических проблем в 
определенно системе, соответствующей образовательно-
воспитатальным целям школы».



Сущность проблемного обучения
• Обучение ведёт за собой развитие ребёнка, оно ориентировано на зону 
ближайшего развития

• Развивающее обучение обеспечивает развитие познавательных 
способностей и интеллекта и направлено на формирование новых 
качеств личности

• Дидактическими принципами развивающего обучения являются:
- системность и целостность содержания;
- ведущая роль теоретических знаний;
- обучение на высоком уровне трудности;
- изучение быстрым темпом;
- включение в процесс обучения не только рациональной, но и 
эмоциональной сферы;



Характерной чертой проблемного обучения является функция 
развития творческих способностей.

В процессе решения цепи проблемных ситуаций  в ходе  проблемно-
исследовательской деятельности учащиеся  овладевают новыми 
знаниями и способами действия, а в результате этого формируются 
творческие способности, продуктивное мышление, воображение,  
интерес к познанию.

Сущность проблемного обучения



Активизация мышления
Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных 
средств активизации мышления ученика. Суть активности, 
достигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что ученик 
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 учитель, ни 
книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в 
соответствующую ситуацию. Это и есть поисковый метод учения как 
антипод методу восприятия готовых выводов учителя (хотя последний 
метод тоже вызывает определённую активность ученика).



Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения 
заключается в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности 
ученика и обучать его не отдельным операциям в случайности, стихийно 
складывающемся порядке, а системе умственных действий, которая 
характерна для решения нестереотипных задач, требующего применения 
творческой мыслительной деятельности.

А.М.Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как, «особый вид 
умственного взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся 
таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при решении им 
задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, 
ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности». Иначе 
говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект 
хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает 
данных и он должен сам их искать.



Виды проблемного обучения
по соответствующим видам творчества:

•Первый вид («научное» творчество) – это теоретическое исследование, 
то есть поиск и открытие ученикам нового правила, закона, теоремы и 
т.д. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и 
решение теоретических учебных проблем.

•Второй вид (практическое творчество) – поиск практического 
решения, то есть поиск способа применения известного знания в новой 
ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого вида 
проблемного обучения лежит постановка и решение практических 
учебных проблем.

•Третий вид (художественное творчество) – это художественное 
отображение действительности на основе творческого воображения, 
включающее в себя литературные сочинения, рисование, написание 
музыкального произведения, игру, и т.д.
Все виды проблемного обучения характеризуются наличием 
репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности ученика, 
наличие поиска и решения проблемы. 



Методы проблемного обучения

1. Метод монологического изложения.

2. Рассуждающий метод обучения.

3. Диалогический метод изложения.

4.     Поисковая деятельность.

5.    Метод мозговых атак.



Требования к проблеме:
• Доступность пониманию учащихся (проблема должна быть 

сформулирована в известных учащимся терминах);
• Посильность выдвигаемой проблемы;
• Заинтересованность учащихся формулировкой проблемы 

(словесное оформление, развлекательность формы);
• Естественность постановки проблемы.

Этапы постановки учебной проблемы:
а) анализ проблемной ситуации;
б) осознание сущности затруднения – видение проблемы;
в) 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).

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.



Современные образовательные технологии

Достоинства метода
•Обеспечивает особый тип мышления, глубину убеждений, прочность 
усвоения знаний и творческое их применение в практической 
деятельности.

•Способствует формированию мотивации достижения успеха, развивает 
мыслительные способности обучающихся (Хекхаузен Х.).

•Является наиболее перспективным (развивает умение адекватно 
оценить ситуацию, выявить причины возникновения трудностей и 
проблем в деятельности, спланировать и осуществить специальную 
деятельность по преодолению этих трудностей . Эти способности 
являются одними из базовых для современного специалиста).

Недостатки метода
•Требует больших затрат времени для усвоения одного и того же объема 
знаний по сравнению с другими типами обучения.



• Материалы международной научно-практической конференции 
(1-2 июня 2009 г., г. Пермь).

• Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 
креативного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 2003. 

• Лептина И., Семенова Н. Применение эффективных технологий 
обучения 2003. №1.

• http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=231
• http://www.eng.ru/pedagogika/texnologiya_problemnogo_obucheniya.

html
• http://psychology.academic.ru/

Список источников



Благодарим за внимание!


