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проблемного	обучения	в	колледже
Аннотация. Сейчас образовательные учреждения, в том числе и колледжи, применяют иннова-
ционные технологии обучения, подразумевающие активную позицию обучающихся в образо-
вательном процессе. Одна из них — проблемное обучение — имеет ряд затруднений в своем 
применении, с которыми сталкиваются преподаватели. В данной статье раскрываются данные 
затруднения и даются рекомендации по их минимизации.
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В настоящее время среднее профессиональ-
ное образование направлено на использо-
вание активных методов образовательного 

процесса, развивающих коммуникативные навыки, 
творчество, креативность обучающихся, их навы-
ков практической работы, так как именно в работ-
никах, умеющих мыслить нестандартно, сейчас 
нуждается рынок труда, о какой бы профессии не 
шла речь. Технология проблемного обучения пред-
полагает решение практических задач, которые 
могут возникнуть в будущей профессиональной 
деятельности, поиск нестандартных и оптималь-
ных подходов в решении ситуаций, что может эф-
фективно подготовить обучающихся к их будущей 
профессиональной деятельности. Именно поэто-
му применение технологии проблемного обуче-
ния — важный аспект реализации образователь-
ных программ.�

Вопросами изучения и применения техно-
логии проблемного обучения занимались такие 
ученые, как М. И. Махмутов, С. Л. Рубинштейн, 
И. Я. Лернер, Л. С. Выготский и др. Г. К. Селевко 
пишет, что технология проблемного обучения — 
это такая организация учебного процесса, при ко-
торой обучающиеся под руководством преподава-
теля, решая созданные в их сознании проблемные 
ситуации и проявляя активную самостоятельную 
деятельность, творчески овладевают знаниями, 
умениями и навыками [2].

В. Т. Кудрявцев, сравнивая структуры про-
блемного обучения с традиционным, указывает, 
что они принципиально отличаются: схема пер-
вого представляет собой постановку преподавате-
лем проблемной ситуации, которую обучающийся 
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осознает, принимает и решает, овладевая при этом 
способами приобретения новых знаний и приме-
няя их для решения конкретных проблем [1].

Если говорить о преимуществах данной тех-
нологии, то она способствует развитию вниматель-
ности и наблюдательности, которые необходимы 
на этапе ознакомления с проблемой и с поиском 
новой информации, активизации мышления и по-
знавательной активности обучающихся. При ре-
шении проблемных ситуаций также развиваются 
самостоятельность, критическое мышление, ини-
циативность и нестандартность в решении про-
блем. Знания, необходимые для решения проблем 
в контексте этой технологии, обучающиеся полу-
чают в результате самостоятельной деятельности. 
Поэтому данные знания являются устойчивыми, 
что делает обучение более эффективным [3].

При применении технологии проблемного обу-
чения в образовательном процессе используются 
такие методы, как ситуационные задачи, метод ана-
логий, проведение проблемных диалогов, имитаци-
онные и деловые игры, проблемные вопросы и ис-
пользование жизненного опыта студентов. 

Несмотря на положительные стороны данной 
технологии и разнообразие методов для ее исполь-
зования, при ее применении у преподавателей кол-
леджей могут возникнуть определенные затруд-
нения. 

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы нами были выделены потенциальные 
трудности в применении этой технологии, которые 
можно объединить в обобщенные группы. Кроме 
того, было проведено исследование на базе Ом-
ского автотранспортного колледжа, позволяющее  
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выявить основные затруднения, возникающие у пре-
подавателей в применении данной технологии:

1. Недостаточная подготовленность препода-
вателей: необходимость поиска новых методов, 
связанных с применением данной технологии, 
была отмечена у 9,1 % опрошенных.

2. Организационные препятствия: 72,7 % от-
метили нехватку времени на разработку и подго-
товку материала для занятий; 36,4 % опрошенных 
отметили сложности в распределении времени 
на занятиях; 27,3 % столкнулись со сложностями 
в управлении группами студентов, работающих 
над проблемными ситуациями.

3. Отсутствие мотивации у обучающихся: 
27,3 % опрошенных педагогов столкнулись с труд-
ностями у обучающихся в вопросах самооргани-
зации и ответственности за выполнение заданий; 
45,5 % отметили низкую активность обучающих-
ся во время решения проблемных ситуаций и про-
блемного диалога; 18,2 % увидели сложности обу-
чающихся во взаимодействии в коллективе при 
решении проблем.

4. Оценка и оценивание: 36,4 % отметили не-
определенность в критериях оценки.

Таким образом, видно, что среди затруднений, 
выделенных респондентами, наиболее распростра-
ненными являются нехватка времени на разработ-
ку и подготовку материала для занятий, низкая 
активность обучающихся во время решения про-
блемных ситуаций и проблемного диалога, слож-
ности в распределении времени на занятии, неоп-
ределенность в критериях оценки.

Также в анкете предусматривался вопрос, ка-
кие именно методы используют преподаватели 
в контексте технологии проблемного обучения. 
В процессе опроса выяснилось, что чаще всего 
педагоги используют на своих занятиях ситуаци-
онные задачи (данный вариант отметили 81,8 %), 
а также проблемные вопросы (72,7 %).

Для преодоления выявленных сложностей ре-
комендуется:

1. Уделять особое внимание повышению мо-
тивации обучающихся и развивать их коммуника-
тивные навыки и самоорганизацию.

2. Применять на занятиях правила тайм-ме-
неджмента и использовать шаблоны или готовые 
материалы с образовательных платформ.

3. Разработать ясные критерии оценки и обес-
печивать частую обратную связь с обучающимися 
для развития их мотивации.

Проанализировав психолого-педагогическую 
литературу и результаты исследования, можно 
сделать вывод, что данная технология обладает 
множеством преимуществ. Применение данной 
технологи в образовательном процессе помогает 
развить у обучающихся навыки анализа, логиче-
ского мышления и креативности, поиска нестан-
дартных подходов при решении проблем в профес-
сиональной сфере, умения аргументировать свое 
мнение и самостоятельно искать необходимую ин-
формацию. Решение проблемных ситуаций помо-
гает развивать социальные и практические навыки 
обучающихся, т. е. происходит формирование кре-
ативно мыслящего специалиста, умеющего решать 
проблемные задачи в контексте своей профессии. 
Тем не менее в применении данной технологии 
преподаватели сталкиваются с рядом затрудне-
ний, заключающихся в нехватке времени на разра-
ботку и подготовку материала для занятий, низкой 
активности обучающихся во время решения про-
блемных ситуаций и проблемного диалога, слож-
ности в распределении времени на занятии, а так-
же неопределенности в критериях оценки. Знание 
конкретных затруднений, а также предложенные 
рекомендации по их минимизации помогут успеш-
но применять технологию проблемного обучения 
и обеспечить активную практическую среду для 
обучающихся.
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