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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Постановка проблемы. Высшая школа Украины переживает сложный и 

противоречивый процесс обновления. Ведущая роль преобразований – максимально 

приблизить профессиональную подготовку будущего специалиста к потребностям времени. 

Основными целями профессионального образования являются: подготовка 

квалифицированного работника, соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Для этого образование Украины должно перейти в особый инновационный режим 

развития, в котором можно сохранить лучшие традиции нашего народного образования и 

одновременно учитывать мировые тенденции развития образовательных систем, соотносить 

наше образование с мировыми нормами и стандартами. Приоритетным шагом на этом пути 

являются стратегические задачи инновационного развития образования. 

Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, то есть это 

принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и студентов, 

обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической деятельности. 

Постановка задачи  раскрыть условия применения проблемного метода обучения 

при преподавании педагогических дисциплин. 

Главная задача современного образования видится в овладении специалистов 

методологией творческого преобразования мира. Процесс творчества включает прежде 

всего открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых методов их 

решения. В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется в 

виде решения нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если 

тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки 

навыков, то проблемные задачи  это всегда поиск нового способа решения.  

Изложение основного материала. Анализы исследований и публикаций. Как 

категория диалектической логики, проблема отражает диалектические противоречия в 

познаваемом объекте в процессе его исследования.  

Как категория психологическая, она отражает противоречия и у субъекта при 

познании объекта. Одна и та же проблема разными людьми или разными группами людей 

может восприниматься по-разному, вызывать затруднения в ее осмыслении, осознаваться 

как проблемная задача, в которой сформулирована суть проблемы и намечены этапы ее 

решения и т.д.  

Проблемным обучением можно назвать обучение решению нестандартных задач, в 

ходе которого обучаемые усваивают новые знания, умения и навыки.  

Формирование профессионального мышления студентов  это по сути дела выработка 

творческого, проблемного подхода. Вузовская подготовка должна сформировать у 

специалиста необходимые творческие способности: возможность самостоятельно увидеть и 

сформулировать проблему; способность выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ 

ее проверки; собрать данные, проанализировать их, предложить методику их обработки; 

способность сформулировать выводы и увидеть возможности практического применения 

полученных результатов; способность увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее 

решения, а при коллективной работе  определить меру личного участия в решении 

проблемы.  



Элементы проблемного обучения имели место еще в античности, а затем в эпоху 

Возрождения. Это эвристические беседы Сократа, беседы и диалоги Галилея. Педагогика 

Ж.-Ж. Руссо  проблемные диалоги  были излюбленным жанром века Просвещения. В 

истории отечественной педагогики примером проблемного изложения материала могут 

служить лекции К. А. Тимирязева. 

В практике обучения проблемные ситуации зачастую возникали стихийно. Это 

ситуации поиска истины в условиях интеллектуального затруднения, с которыми 

сталкиваются студенты при решении нестандартных задач. Специфические особенности 

высшей школы в эпоху НТР и тенденции развития высшего образования способствовали 

оформлению проблемного обучения в отдельное направление педагогики высшей школы и 

на основе результатов теоретических исследований, разработке его исходных понятий, 

педагогических принципов и приемов.  

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что 

преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь к 

новым знаниям и способам действия.  

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведения, а для 

решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии  от знаний 

к проблеме  студенты не могут выработать умений и навыков самостоятельного научного 

поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые результаты. Гегель метко определил 

роль научного поиска, говоря о том, что не результат есть действительное целое, а 

результат вместе со своим становлением. Голый результат есть труп, оставивший позади 

себя тенденцию.  

"Потребление" готовых достижений науки не может сформировать в сознании 

студентов модель будущей реальной деятельности. Авторы проблемного метода придают 

исключительно важное значение замене стратегии "от знаний к проблеме" на стратегию "от 

проблемы к знаниям".  

Традиционно, в высшем учебном заведении при устном изложении учебного 

материала в основном используются словесные методы обучения. Среди них важное место 

занимает вузовская лекция. Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса 

обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического материала, 

обеспечивающий целостность и законченность его восприятия студентами. Лекция должна 

давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние 

и перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать 

внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулировать их 

активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого 

мышления. Однако традиционная вузовская лекция имеет ряд недостатков, которые 

обусловлены следующим: 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 

самостоятельное мышление обучающихся.  

2. Лекция отбивает стремление к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

4. Одни слушатели успевают осмыслить, другие  только механически записать слова 

лектора. Это противоречит принципу индивидуализации обучения [1]. 

Однако опыт обучения в высшей школе свидетельствует о том, что отказ от лекции 

снижает научный уровень подготовки обучающихся, нарушает системность и 

равномерность их работы в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему остается как 

ведущим методом обучения, так и ведущей формой организации учебного процесса в вузе. 

Указанные недостатки в значительной степени могут быть преодолены правильной 

методикой и рациональным построением изучаемого материала. 

В определенной степени остроту названных противоречий снимает возможность 

применения в учебном процессе нетрадиционных видов чтения лекций. Современная 



методика насчитывает свыше 250 различных методов. Эти методы приводят к изменению 

роли преподавателя, новым инструментам оценки достижений обучающихся. Наиболее 

распространенные методы обучения: 

 задания по индивидуальному обучению; 

 подгруппы «быстрого обсуждения»; 

 «Круг знания»; 

 «Демонстрация трудового опыта»; 

 «Проекты»; 

 метод решения проблем; 

 «Мозговой штурм»; 

 обсуждение; 

 эксперименты; 

 экскурсии [2]. 

Наиболее эффективным методом обучения, особенно в преподавании педагогических 

дисциплин, является метод решения проблем (проблемное обучение).  

Вместо того, чтобы «транслировать» обучающимся факты и их взаимосвязь, можно 

предложить им проанализировать ситуацию (проблему) и осуществить поиск путей 

изменения данной ситуации к лучшему. 

Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, 

иллюстрация, описание, приведение примеров, то в проблемной  всесторонний анализ 

явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается, на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация  это сложная противоречивая 

обстановка, создаваемая за занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), 

требующая активной познавательной деятельности обучающихся для ее правильной оценки 

и разрешения.  

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и требует для 

разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, сравнения, поиска, 

приобретения новых знаний или применения полученных ранее. 

Проблемная задача, в отличие от проблемного вопроса, содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска для ее решения. 

Понятия «проблемный вопрос» и «проблемная задача» разграничиваются лишь 

условно, ибо проблемные вопросы могут перерастать в задачи, а задачи расчленяться на 

вопросы и подвопросы.  

Уровень сложности, характер проблем зависят от подготовленности обучающихся, 

изучаемой темы и других обстоятельств. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы осуществляет 

преподаватель (иногда прибегая к помощи слушателей, организуя обмен мнениями). 

Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и показать логику, 

методику, продемонстрировать приемы умственной деятельности, исходящие из 

диалектического метода познания сложных явлений. Это требует значительного времени, 

поэтому от преподавателя требуется предварительная работа по отбору учебного материала 

и подготовке «сценария» лекции. 

В самом общем виде это могут быть следующие ступени. 

1. Анализ и отбор основного ключевого материала, который составляет логический 

костяк курса. 

2. Выбор основных проблем и трансформация их в проблемные ситуации (не больше 

3-4). 

3. Продумывание логики и методики разрешения каждой проблемной ситуации. 

4. Компоновка всего лекционного содержания в целостную систему знаний и его 

методическое обеспечение. 



5. «Проигрывание» лекции вслух или «про себя», прогнозирование успешности 

применения методических приемов активизации внимания и мышления слушателей. 

6. Корректировка и окончательная подготовка содержания и методики изложения 

лекционного материала [3]. 

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, необходимой 

человеку в любой сфере его деятельности и повседневной жизни. Если обучающиеся 

овладеют умениями решать проблемы, их ценность для организаций, где они будут 

работать, многократно возрастет, кроме того, они приобретут компетенцию, которая 

пригодится им в течение всей жизни. 

Важность данной компетенции для работодателей обусловлена тем, что: 

 большинству современных предприятий необходимы кадры, способные принимать 

на себя ответственность и работать самостоятельно. Чтобы сделать это, людям необходимо 

умение выявлять проблемы и предлагать решения, т.е. как раз то, что является основой 

ключевого умения решать проблемы; умение решать проблемы является ключевым 

аспектом управления качеством  концепция непрерывного совершенствования основана, в 

первую очередь, на способности людей анализировать свою деятельность, искать проблемы 

и находить способы совершенствоваться; 

 решение проблем не есть прерогатива деятельности отдельного работника  

коллектив также должен уметь совместно решать проблемы. Проблемы обычно решаются в 

группах из 4-6 человек.  

В ходе решения проблемы обучающиеся: углубляют свои знания по конкретному 

вопросу; развивают умения решать проблемы, применяя принципы и процедуры (теорию); 

развивают социальные и коммуникативные умения. 

Деятельность групп по решению проблем охватывает семь этапов: 

1. Выяснение содержания, значения понятий и терминов. 

2. Определение проблемы. 

3. Анализ проблемы и ее последствий, т.е. разбиение ее на составные элементы или 

задачи. 

4. Ранжирование по важности выделенных элементов задач и установление связи 

между ними. 

5. Формулирование задачи. 

6. Поиск дополнительной информации. 

7. Отчет перед группой с описанием выбранного метода решения и его обоснование 

[4]. 

Поскольку методика проблемного обучения является групповой, то это еще более 

усиливает ее эффективность, т.к. по материалам научных исследований групповые формы 

являются наиболее результативными (лекции  5%; работа с книгой  15%; дискуссии  

75%; групповые формы  90%).  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, на лекции 

проблемного характера слушатели находятся в постоянном процессе «помышления» с 

лектором, и в конечном итоге становятся соавторами в решении проблемных задач. Все это 

приводит к хорошим результатам: во-первых, знания, усвоенные таким образом, становятся 

достоянием слушателей, т.е. в какой-то степени знаниями-убеждениями; во-вторых, 

усвоенные активно, они глубже запоминаются и легко актуализируются (обучающий 

эффект), более гибки и обладают свойством переноса в другие ситуации (эффект развития 

творческого мышления); в третьих, решение проблемных задач выступает своеобразным 

тренажером в развитии интеллекта (развивающий эффект); в-четвертых, подобного рода 

лекция повышает интерес к содержанию и усиливает профессиональную подготовку 

(эффект психологической подготовки к будущей деятельности). 
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