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Аннотация. В данной статье рассматривается технология проблемного обучения высококвалифицированных 
специалистов в системе профессионального образования. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей тех-
нологии проблемного обучения в подготовке высококвалифицированных специалистов. Авторами статьи были 
проанализированы различные исследования посвященные применению технологии проблемного обучения в сред-
нем профессиональном и высшем образовании. На основе анализа соответствующей литературы авторами статьи 
были определены понятия «технология», «проблемное обучение» и «проблемная ситуация». В процессе написания 
данной статьи авторами были выделены задачи и этапы проблемного обучения, а также критерии классификации 
проблемных ситуаций. Авторами также были рассмотрены применимые методы проблемного обучения в рамках 
изучения экономических дисциплин. В результате проведенного анализа было выявлено, что преимуществом про-
блемного обучения в профессиональном образовании является мотивация, конкретность целей и задач, реальность, 
наглядность, которые облегчают освоение содержания понятий, представлений и усвоения технических научных 
знаний и умений.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Развитие продуктивного самостоятельного творче-
ского мышления специалиста, дающего возможность 
решать сложные производственные задачи, являет-
ся ведущей целью профессионального образования. 
Реализовать эту цель в условиях репродуктивного об-
учения, основанного на усвоении (запоминании и вос-
произведении) готовой информации, практически не-
возможно. Именно поэтому преподавателям средних 
профессиональных и высших учебных заведений не-
обходимо обратить внимание на проблемное обучение, 
которое, будучи самостоятельной технологией обуче-
ния, одновременно является основой всех развивающих, 
творческих технологий [1].

Образовательные технологии различны на каждом 
уровне образования. Так, для дошкольного образования 
характерны игровые технологии, школьному образо-
ванию соответствуют информационно-коммуникатив-
ные технологии, а для среднего профессионального и 
высшего образования – деятельностные. Одним из ви-
дов образовательных технологий в системе высшего и 
среднего профессионального образования являются тех-
нологии проблемного обучения, которые направлены на 
развитие творческой личности.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 

на которых обосновывается автор; выделение не-
разрешенных раньше частей общей проблемы. За по-
следние годы в научной литературе появилось немало 
исследований, посвященных применению технологии 
проблемного обучения. Описанием технологии про-
блемного обучения в системе профессионального об-
разования занимались такие ученые и педагоги, как: 
Рослякова Л.М., Скаткин М.Н., Коржева М.И., Задоя 
С.Э., Малахова Ф.А, Пичугина Л.В., Кудрявцев В.Т., 
Воробьева Е.В., Ахалыпова И.И., Карпова Н.А., Шамова 
Т.И., Махмутков М.И., Оконь В. и другие.

Следует рассмотреть понятие «технология» в общем 
виде [2]. Оно представляет собой некую систему дея-
тельности, которая может быть применима индивидом 
для улучшения окружающей его действительности, для 
создания как духовных, так и материальных ценностей. 
На сегодняшний день всевозможные технологии в раз-
ных областях науки стали базой для научно-техниче-
ской революции.

Карпова Н.А. говорит о том, что технология про-
блемного обучения реализуется через определенную 
ситуацию-проблему, описание которой вызывает у уча-
щихся состояние психологического дискомфорта вслед-
ствие того, что имеющиеся накопленные знания и уме-
ния не позволяют её разрешить привычными способами 
[3]. Преодоление конфликта на психологическом уровне 
позволяет дать правильные ответы на заданные вопро-
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сы, самостоятельно обработав большой массив инфор-
мации и найдя в нём ключевые мысли.

Малахова Ф.А. отмечает что, особенностью про-
блемного обучения является то, что оно в отличие от 
традиционного доставляет обучающемуся удовольствие 
от самостоятельного поиска и открытия. Но самое глав-
ное в том, что проблемное обучение обеспечивает раз-
витие творческой активности [4].

В педагогической литературе встречаются следую-
щие родственные термины и понятия словосочетанию 
«технология проблемного обучения» [5]:

- проблемный подход (Т.И. Шамова) и принцип про-
блемности (В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин), требую-
щие обязательной организации проблемной ситуации;

- проблемные методы (В. Оконь) как пути и способы 
решения педагогических задач;

- проблемное обучение как тип обучения (М.И. 
Махмутов, М.Н. Скаткин), если рассматривать его как 
относительно самостоятельную дидактическую систе-
му.

Формирование целей статьи. Цель статьи заключа-
ется в раскрытии возможностей технологии проблемно-
го обучения в подготовке высококвалифицированных 
специалистов.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- определить роль технологии проблемного обучения 
в профессиональном образовании;

- выявить особенности реализации проблемного об-
учения в процессе изучения экономических дисциплин.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Согласно словарю педагогических терминов, про-
блемное обучение представляет собой такое обучение, 
при котором преподаватель, систематически создавая 
проблемные ситуации и организуя деятельность обуча-
ющихся по решению учебных проблем, обеспечивает 
оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой 
деятельности с усвоением готовых выводов науки [6]. 

Итак, проблемное обучение – это тип развивающего 
обучения, которое создает условия для возникновения у 
обучаемых мыслительного процесса на основе разреше-
ния учебных проблем. Основным звеном является про-
блемная ситуация. 

Цель проблемного типа обучения не только усвоение 
результатов научного познания, системы знаний, но и 
самого пути процесса получения этих результатов, фор-
мирования познавательной самодеятельности обучаю-
щегося и развития его творческих способностей [7].

Проблемное обучение решает следующие задачи:
- формирование самостоятельности у студентов;
- развитие мышления;
- повышение интереса и мотивации к обучению;
- развитие творческих способностей;
- приобщение с исследовательской деятельности;
- развитие коммуникативных компетенций.
Проблемность в обучении подразделяется на четыре 

различных уровня:
1. Проблема ставится и решается преподавателем 

при активном обсуждении ее студентами.
2. Проблема ставится преподавателем, а решение 

студенты должны найти самостоятельно под руковод-
ством преподавателя. 

3. Проблема определяется студентами, при этом ре-
шение этой проблемы помогает найти преподаватель. 
На данном уровне проблемности у студентов развивает-
ся самостоятельность в формулировке различных задач.

4. Проблема ставится и решается обучающимися. 
Преподаватель на данном уровне не помогает в поста-
новке задач, обучающиеся самостоятельно ставят перед 
собой задачи, и ищут и формулируют решение пробле-
мы.

В конечном счете можно наблюдать, что у студентов 
улучшается восприятие учебного материала, самостоя-

тельно анализировать проблемную ситуацию, положи-
тельно сказывается на развитие клинического мышле-
ния, а так же способствует повышению уровню познава-
тельной деятельности [8].

Проблемный подход предполагает создание таких 
условий для студентов, которые бы:

- во-первых, представляли учебный материал для об-
учающихся в качестве определенной проблемы;

- во-вторых, максимально задействовали творческие 
способности студентов, и, как следствие, развивали бы 
их.

В процессе учебного процесса место проблемной си-
туации (задачи) тоже может меняться [9]. Проблемная 
ситуация может быть заявлена при определении задач 
изучаемой дисциплины, в ходе изучения данной дисци-
плины, а также при подведении итогов изучения дисци-
плины.

Проблемное обучение представляет собой развиваю-
щий тип обучения, для которого характерна и непрерыв-
ная поисковая деятельность обучающихся, и усвоение 
студентами уже имеющихся познаний науки. В данном 
случае взаимодействие обучающихся и преподавателей 
базируются на развитие познавательной активности сту-
дентов, их умственных и мыслительных способностей 
посредством изучения различных дисциплин в контек-
сте постановки проблемных задач [10].

Проблемная ситуация является некой задачей, осно-
ву которой составляет определенное противоречие, тре-
бующее незамедлительного разрешения и создающее 
препятствие обычному течению мыслей. Проблемная 
ситуация как правило направлена на преодоления како-
го-либо дискмфорта.

Следует выделить следующие этапы проблемного 
обучения [11]:

1. Постановка проблемы.
2. Анализ условий.
3. Выдвижение гипотезы.
4. Составление плана решения конкретными метода-

ми и способами.
5. Решение посредством объяснения чего-либо.
6. Определение методов проверки.
7. Реализация проверки решения.
Проблемные ситуации можно классифицировать по 

следующим критериям [12]:
- по взаимосвязи с профессиональной направленно-

стью;
- по степени актуальности для обучающихся;
- в зависимости от сферы жизнедеятельности;
- в зависимости от уровня самостоятельности обуча-

ющихся и т.д.
Не смотря на то, что проблемное обучение основано 

главным образом на некую проблемную ситуацию, это 
не означает, что весь учебный процесс студенты должны 
самостоятельно искать решения проблем. Имеет место 
быть и разъяснения преподавателей по поставленной 
задаче, и выполнение конкретных упражнений, направ-
ленный на решение проблемы, и постановка задач, и ре-
продуктивная деятельность обучающихся [13]. Однако 
организация учебного процесса основывается все же на 
принципе проблемности, а систематическое решение 
учебных проблем является типичным признаком данно-
го типа обучения. Так как все методы проблемного об-
учения применяются для развития интеллектуально ак-
тивной личности, то проблемное обучение представляет 
собой именно развивающее обучение:

- проблемное обучение выражается в принятии сту-
дентами участия в решении проблемных ситуаций под 
руководством преподавателя;

- проблемное обучение основывается на совместной 
деятельности преподавателя со студентами в ходе кото-
рой решаются задачи проблемного подхода [14-18].

Безусловно, значимым является то, что новые знания 
даются не для сведений, а для решения проблемы (ряда 
проблем). Если обучающиеся всегда будут получать 
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знания в готовом виде, то его творческие способности 
притупляются, студенты уже не в состоянии мыслить са-
мостоятельно. Поэтому проблемное обучение является 
действительно важным, так как при решении проблем-
ных задач процесс мышления активизируется в макси-
мальном виде.

Проблемное обучение в профессиональном образо-
вании может осуществляться посредством следующих 
методов: эвристическая беседа; проблемная лекция; ис-
следовательский метод [19-27].

Эвристическая беседа – это вид занятий, предпола-
гающий логическую цепочку вопросов со стороны пре-
подавателя для студентов, и их творческих подходов к 
ответам на них. Ведение диалога дает возможность про-
явить себя как личность и преподавателю, и студенту 
[28-30]. Такая беседа способствует активизации позна-
вательной и мыслительной деятельности студентов.

Проблемная лекция (изложение) отличается от тра-
диционной тем, что предполагает целенаправленно 
отобранную и оформленную по определенной логике 
систему информации. Проблемная лекция формирует 
самостоятельность обучающихся в рассуждениях над 
услышанным материалом и убедительности предостав-
ленных фактов, таким образом активизируется процесс 
мышления [31].

Исследовательский метод – представляет собой скон-
струированную педагогом методическую системы про-
блемных заданий, адаптирует ее под конкретную учеб-
ную ситуацию и представляет обучающимся. Процесс 
решения поставленной проблемной ситуации осущест-
вляется непосредственно студентами под руководством 
педагога [32-41]. В процессе решения проблемы проис-
ходит овладение процедурой творчества, усваиваются 
методы познавания.

Так, например, при изучении экономических дисци-
плин, в рамках технологии проблемного обучения луч-
ше всего использовать темы, которые включают в себя 
проблемы практической экономики и ее противоречия. 
Особенность экономики и заключается в том, что она не 
может существовать без противоречий, поскольку имен-
но противоречия являются движущей силой развития 
общества, в том числе и рынка. Поэтому противоречия 
в экономике нужно не игнорировать, а специально из-
учать и анализировать [42].

Обсуждение конкретных экономических ситуаций 
позволит обучающимся видеть за теоретическими моде-
лями реальные процессы, анализировать проблемы, воз-
никающие в деятельности фирм, оценивать ситуацию 
в экономике в целом, используя свои знания в данной 
области.

Наиболее распространенными вариантами проблем-
ного обучения в процессе изучения экономических дис-
циплин является проблемное изложение учебного мате-
риала на лекции с частичным привлечением студентов к 
поиску решения проблемных задач, которые ставит пре-
подаватель посредством проблемных вопросов, и сам их 
решает.

Преподавателем заранее определяется проблема или 
задача, решение которой основывается на имеющейся у 
обучающихся базе знаний, и ставит вопросы, которые 
должны вызывать у обучающихся интеллектуальные 
трудности и потребовать целенаправленного мысли-
тельного поиска. В ходе изучения теоретического мате-
риала преподаватель организует диалогическое обще-
ние на проблемной лекции [43]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Преимуществом про-
блемного обучения в профессиональном образовании 
является мотивация, конкретность целей и задач, реаль-
ность, наглядность, которые облегчают освоение содер-
жания понятий, представлений и усвоения технических 
научных знаний и умений. Эти знания получены не для 
воспроизведения, а в процессе реальной деятельности 
для решения конкретной проблемы в отличие от знаний 

традиционной формы обучения, которая не является оп-
тимальной особенно для профессионального образова-
ния.

На основании вышесказанного можно сделать вы-
вод, что именно проблемное обучение формирует глу-
бокое понимание, прочность знаний, твердость пози-
ции, развитие, коммуникабельность и самовыражение, 
что повышает качество образования в условиях ФГОС. 
Поэтому проблемное обучение должно занять основное 
место в формировании профессиональных компетенций 
у обучающихся.
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