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Нынешнее время – время перемен. 
Обществу и рынку труда требуются 
люди, владеющие профессиональным 
мастерством, характеризующиеся при-
званием разрешать нестандартные 
ситуации, обладающие креативным 
мышлением. «В основу современной 
российской системы образования и 
воспитания заложен принцип форми-
рования личности, способной креа-
тивно мыслить и успешно реализовы-
вать себя в условиях инновационного 
развития общества» (Данчук, Данчук, 
2016, с. 45). 

Руководство нашего государства 
указало, что первенство в прогрессе 
современного российского общества 
имеет образование, причем эффек-
тивное. Поэтому в государственных 
документах нормативно-правового 
характера в области образования (Фе-
деральный Закон «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Страте-
гия 2020: Новая модель роста – новая 
социальная политика», «Стратегия 
развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федера-
ции на период до 2020 года», «Кон-
цепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года», «Концепция 
модернизации российского образо-
вания», «Национальная доктрина об-
разования в РФ до 2025 года») четко 
сформулированы требования к си-
стеме среднего профессионального 
образования (СПО) и обоснован соци-
альный заказ. 

Сегодня время диктует, чтобы вы-
пускники учебных заведений СПО 
(колледжей, техникумов) – квалифи-
цированные рабочие, служащие и спе-
циалисты среднего звена – являлись 
специалистами наивысшего уровня 
обучения, соответствующего запро-
сам работодателей, так как система 
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профессионального образования – 
«это социальный институт, качество 
деятельности которого раскрывает не 
только состояние страны в настоящее 
время, но и планы ее будущего благо-
получия» (Данчук и др., 2015, с. 94). 
Поэтому системе СПО необходимо не 
просто вооружать будущего специали-
ста системой знаний, но и развивать 
необходимые черты характера у каж-
дой личности, такие как активность, 
креативность, логическое и творческое 
мышление, гибкость ума, самостоя-
тельность. 

В формировании таких качеств 
большую роль играет организация 
учебного процесса. Все вышеуказан-
ные положения нормативно-правового 
характера в образовательной политике 
России и изменения в структуре СПО 
подтолкнули колледжи и техникумы 
организовывать образовательный про-
цесс согласно запросам различных 
социальных партнеров, что в корне 
невозможно сделать при применении 
традиционных технологий организа-
ции учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся. 

В связи с этим одной из главных 
задач педагога профессионального 
обучения (преподавателя, мастера 
производственного обучения) в об-
разовательных учреждениях системы 
СПО является обеспечение органи-
зацион но-педагогических условий 
развития учебно-познавательной и 
учебно-профессиональной деятельно-
сти обучающихся как азов их профес-
сиональной компетенции. Одним из 
организационно-педагогических кри-
териев развития такой деятельности у 
будущих квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена 
в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта СПО третьего поколения 
является применение в учебном про-

цессе современных педагогических 
технологий. 

По мнению ученых – педагогов и пси-
хологов (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Б.Т. Лихачев, Н.Ф. Маслова, В.М. Мо-
нахов, П.И. Образцов, О.П. Околелов, 
Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур, 
Н.Е. Щуркова и др.), современная пе-
дагогическая технология есть сущност-
ный технический прием организации 
педагогом процесса обучения. 

Так, П.И. Образцов отмечает, «пе-
дагогическая технология представляет 
собой системную целостность методов 
и средств, направленных на гаранти-
рованное достижение дидактических 
целей, развитие личности обучаемого 
и через это – на формирование его 
интеллектуального, поведенческого и 
профессионального статусов» (Образ-
цов, 2000, с. 4). 

Педагогические технологии – это 
средство организационного и мето-
дического плана для осуществления 
педагогом образовательного процесса 
(по Б.Т. Лихачеву). 

На современном этапе технология 
обучения заключается в нахождении 
более оптимальных и разумных мето-
дов получения результатов поставлен-
ных задач (по Н.Ф. Талызиной). 

Поэтому педагогическая технология 
обучения, во-первых, представляет со-
бой «определенный способ осущест-
вления педагогической деятельности 
по достижению образовательных це-
лей; во-вторых, сущность способа со-
стоит в рациональном расчленении 
деятельности на процедуры и этапы 
с их последующей координацией и 
синхронизацией; в-третьих, это рас-
членение осуществляется предвари-
тельно, сознательно и планомерно на 
основе и с использованием научных 
знаний, передового опыта педагоги-
ки и смежных, связанных с ней наук, 
а также оптимального применения 
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современных средств ИКТ» (Данчук, 
2007, с. 122). 

В понимании Е.Г. Лазутченковой к 
признакам педагогической технологии 
относятся (Лазутченкова, 2014, с. 4): 

1. Четкая постановка целей обуче-
ния, ориентация всех процедур на их 
гарантированное достижение. 

2. Гибкое управление процессом 
обучения за счет: 
– деления его на отдельные этапы; 
– мотивации деятельности обучаю-

щихся на каждом из них. 
3. Оперативная обратная связь на 

основе системной диагностики учеб-
ных достижений обучающихся. 

Технологический подход к обучению 
Е.Г. Лазутченкова видит в «постановке 
и формулировке диагностируемых 
учебных целей, ориентированных на 
достижение запланированного резуль-
тата обучения; организации всего хода 
обучения в соответствии с учебными 
целями; оценке текущих результатов и 
их коррекции; заключительной оценке 
результатов» (там же, с. 5). 

По мнению этого же автора, педа-
гогическую технологию отмечает два 
принципиальных момента: техноло-
гия – это гарантированность конечного 
результата; технология – это проект 
будущего учебного процесса. 

Таким образом, педагогическая 
технология – это последовательность 
технологических процессов, создаю-
щих условия для профессиональной 
работы педагога и обеспечения пред-
полагаемого окончательного итога. 

Педагогическая технология есть 
синтез наработок педагогической нау-
ки и практики, сочетание традицион-
ных элементов опыта прошлого и на-
стоящего, сегодняшнего, рожденного 
социально-техническим прогрессом. 

Выбор эффективной современной 
педагогической технологии состоит в 
выявлении условий мотивации, спосо-

бов управления обучением и оптималь-
ного сочетания методов, методических 
приемов, организационных форм обу-
чения и дидактических средств, кото-
рые бы учитывали индивидуальные 
особенности обучающихся, а также 
способствовали реализации собствен-
ных творческих сил педагога (Gorp, 
Branden, 2015). Ведь «одна и та же 
технология в руках конкретных испол-
нителей может выглядеть по-разному: 
здесь неизбежно присутствие личной 
компоненты педагога, особенностей 
контингента студентов, их общего 
настроения и психологического кли-
мата в группе. То есть педагогическая 
технология опосредуется свойствами 
личности, но не определяется ими» 
(Власова, 2014, с. 20). 

Педагогические технологии позво-
ляют педагогу повысить эффективность 
учебного процесса, разнообразить этот 
процесс, напрямую влияют на качество 
подготовки колледжами и технику-
мами квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена, а также 
на рейтинг самих учебных заведений 
СПО. Но какие технологии применять 
на своих занятиях и для решения ка-
ких задач – каждый преподаватель и 
мастер производственного обучения 
решает самостоятельно. 

Одной из наиболее востребован-
ных современных педагогических тех-
нологий для профессионального об-
разования исследователи (Ю.К. Ба-
банский, Е.А. Гришина, В.И. Загвязин-
ский, И.А. Ильницкая, Т.В. Кудрявцев, 
И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Мах-
мутов и др.) называют технологию про-
блемного обучения. Поэтому главная 
цель этой статьи состоит в определении 
дидактической сущности технологии 
проблемного обучения, применяемой в 
профессиональном образовании. 

Более фундаментальное теоретиче-
ское обоснование проблемного обуче-
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ния как дидактической системы и типа 
обучения выполнено М.И. Махмуто-
вым. Дефиниция понятия «проблемное 
обучение», данная этим ученым, тако-
ва: это тип развивающего обучения, в 
котором сочетаются систематическая 
самостоятельная поисковая деятель-
ность учащихся с усвоением ими гото-
вых выводов науки, а система методов 
построена с учетом целеполагания и 
принципа проблемности. М.И. Мах-
мутов считает, что проблемное обу-
чение является ведущим элементом 
современной системы развивающего 
обучения, включающей содержание 
учебных курсов, разные типы обуче-
ния и способы организации учебно-
воспитательного процесса в образо-
вательном учреждении. Он также вы-
водит основной понятийный аппарат 
проблемного обучения – «проблемную 
ситуацию» и «учебную проблему», при 
этом рассматривая этот тип обучения 
не как механическое сложение дея-
тельностей преподавания и учения, а 
как диалектическое взаимодействие и 
взаимосвязь этих двух деятельностей, 
каждая из которых имеет свою само-
стоятельную функциональную структу-
ру (Махмутов, 1975). 

Итак, проблемное обучение в про-
фессиональном образовании - тип 
обучения, когда преподаватель обе-
спечивает наилучшее комбинирование 
самообразовательной поисковой ра-
боты обучающихся с изучением науч-
ных умозаключений. При этом следует 
отметить, что проблемное обучение 
«предполагает усвоение не только ре-
зультатов научного познания, но и само-
го пути познания, способов творческой 
деятельности» (Педагогический энци-
клопедический словарь, 2003, с. 218). 

Проблему можно представить как 
неординарный вопрос теоретического 
или практического характера, кото-
рый необходимо решить (Wijnia et al., 

2016). В образовательном процессе 
будущих специалистов среднего звена 
в колледжах и техникумах могут быть 
использованы вопросы проблемного 
характера, формулируемые содержа-
нием той или иной дисциплины, того 
или иного профессионального модуля, 
целенаправленно подготовленные пре-
подавателем для стимулирования мыс-
лительной деятельности обучающихся 
по приобретению новых знаний. 

В проблемном обучении выделяют 
проблемное преподавание и проблем-
ное учение. Проблемное преподава-
ние – сознательная работа педагога 
профессионального обучения по раз-
работке проблемных ситуаций и пред-
ставлению обучающимся задач про-
блемного характера, осуществлению 
их учебной работы по определению и 
разрешению проблемного вопроса с 
замыслом прочно освоить новые зна-
ния и развить креативные способности. 
Проблемное учение в профессиональ-
ном образовании – построенная специ-
фично, целенаправленно на опреде-
ленную профессию работа будущих 
специалистов среднего звена по освое-
нию новых профессиональных знаний 
в процессе изучения программного 
материала дисциплин профессиональ-
ного модуля, когда при раскрытии сути 
определенной темы модуля рассматри-
ваются различные ситуации проблем-
ного характера, формулируются вопро-
сы проблемного характера. В итоге они 
решаются с помощью представления 
различных вариантов ответов, аргу-
ментации предположения и контроля 
выбранного оптимального решения. 
Учебная проблема имеет четкую пред-
метную фабулу, чтобы ее можно было 
использовать на практике. 

Вследствие сказанного учебный 
материал представляется обучающим-
ся как проблемные задачи и задания, 
составленные на основе проблемных 
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ситуаций, которые, в свою очередь, 
обучающийся обязан разрешить. Это 
соотносится с главным назначением 
проблемного обучения: формиро-
вать креативную личность, развивать 
самостоятельность в творческих про-
явлениях, добиться освоения знаний 
и умений на ступени их творческого 
использования, ознакомить будущих 
специалистов среднего звена с мето-
дами наук. 

Существенными признаками про-
блемного обучения выступают «специ-
фически организованная самостоя-
тельная деятельность обучаемого, 
выстроенная с учетом целеполагания 
и принципа проблемности деятель-
ность педагога, специфика содержа-
ния обучения» (Кукушин, Болдырева-
Вараксина, 2005, с. 360). 

М.И. Махмутов обосновал специфи-
ческие признаки и главные функции 
технологии проблемного обучения. 

При этом функции он подразделил на 
общие и специальные (рис. 1). 

«Каждая из указанных функций 
осуществляется в разнообразной прак-
тической и теоретической деятельно-
сти обучающегося и зависит от учета 
характерных особенностей проблем-
ного обучения, которые одновременно 
являются и его отличительными при-
знаками» (там же, с. 361). 

Анализ педагогической литературы 
по технологии проблемного обучения 
показал, что опыт организации про-
блемного изучения разных дисци-
плин в профессиональном образова-
нии обосновывается исследованиями 
Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, 
Е.П. Скворцовой и др., основные техно-
логические требования к организации 
проблемного обучения представлены 
в работах И.А. Ильницкой. Эти ученые 
считают, что до проектирования про-
блемного освоения темы (раздела) 

Функции проблемного обучения 
(по М.И. Махмутову) 

формирование 
диалектико-

материалисти-
ческого 

мышления 
обучающихся 

усвоение 
обучающимися 
системы знаний 

и способов 
умственной и 
практической 
деятельности 

формирование 
всесторонне 

и гармонично 
развитой 
личности 

развитие 
интеллекта 

обучающихся, т.е. 
их познавательной 
самостоятельности 

и творческих 
способностей 

воспитание навы
ков творческого 

усвоения знаний 
(применение сис
темы логических 

приемов или 
отдельных спосо

бов творческой 
деятельности) 

воспитание навыков 
творческого 

применения знаний 
(применение 

усвоенных знаний в 
новой ситуации) и 
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учебные проблемы 
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мотивов учения, 
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познавательных 

потребностей 

Формирование и 
накопление опыта 

творческой 
деятельности 

(овладение методами 
научного исследования, 
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отображения 
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Рис. 1. Функции проблемного обучения 
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учебной программы нужно предва-
рительно обозначить выполнимость и 
его дидактическую целесообразность, 
а также определить степень знаний по 
рассматриваемой теме, умственные 
потенции обучаемых, степень их раз-
вития. Затем в зависимости от степени 
проявления скрытых критериев позна-
ния обучаемых разработать систему 
четких предметных задач, направлен-
ных на раскрытие несоответствия на 
маршруте продвижения «от незнания 
к знанию». К таким задачам проблем-
ного характера относятся вопросы, тре-
бующие обоснования того или иного 
случая; вопросы, посредством которых 
преподаватель, мастер производствен-
ного обучения специально сталкивает 
различные противоположные точки 
зрения, предположения, рассуждения 
обучающихся; задачи на сопоставле-
ние, сравнение, анализ и т.п. 

Таким образом, логическое построе-
ние учебных задач на основе проблем-
ных ситуаций есть главный критерий 
подготовки и проведения проблемного 
обучения (по И.А. Ильницкой). Проблем-

ное же обучение – тип обучения, когда 
педагог делает возможным эффектив-
ное сочетание самостоятельной работы 
обучающихся по нахождению необходи-
мого учебного материала с развитием их 
мыслительной деятельности, творческих 
и познавательных способностей. 

Проблемное обучение не может 
осуществляться качественно в раз-
ных условиях. Опыт педагогической 
практики доказывает, что процесс 
проблемного обучения в итоге дает 
различные уровни как интеллектуаль-
ных затруднений обучаемых, так и их 
познавательной активности. 

Педагоги и психологи выделяют 
три вида проблемного обучения: на-
учное творчество, практическое твор-
чество, художественное творчество. На 
рис. 2 продемонстрирована классифи-
кация видов проблемного обучения 
М.И. Махмутова с указанием дидак-
тической сути каждого вида творче-
ства. Из рисунка видно, что первый 
вид проблемного обучения (научное 
творчество) лучше чаще применять 
на теоретических занятиях (лекция, 

Виды проблемного обучения 
(по М.И. Махмутову) 

художественное творчество-
художественное отображение 

действительности на основе творческого 
воображения, включающее рисование, 

игру, музицирование и т.п. 

практическое творчество-
поиск практического решения, т.е. 

способа применения известного знания 
в новой ситуации, конструирование, изо
бретение; в основе этого вида проблем

ного обучения лежит постановка и реше
ние практических учебных проблем 

научное творчество -
теоретическое исследование, 
т.е. поиск и открытие обучае
мым нового правила, закона, 

доказательства; в основе этого 
вида проблемного обучения 
лежит постановка и решение 

теоретических учебных 
проблем 

Рис. 2. Виды проблемного обучения 
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семинар, диспут, круглый стол), в про-
цессе которых осуществляется раз-
решение поставленной проблемы 
индивидуальным, групповым или 
фронтальным способом. Следующий 
вид (практическое творчество) приме-
няется при выполнении лабораторно-
практических работ, на занятиях пред-
метного кружка, факультатива, на 
учебно-производственном участке. 
Еще один вид (художественное твор-
чество) применим в урочной деятель-
ности и во внеурочной – на занятиях 
кружка по интересам, в досуговых 
центрах, центрах дополнительного об-
разования детей и т.п. 

Все виды проблемного обучения 
непросты по конструкции, в зависимо-
сти от разных факторов дают в резуль-
тате разные итоги обучения. Поэтому 
процесс образования будущих спе-
циалистов в стенах учреждений СПО 
(колледжах и техникумах) на основе 
технологии проблемного обучения бу-
дет качественным, если он предусма-
тривает: 
– приращение имеющегося количе-

ства знаний, умений и навыков у 
обучающихся; 

– расширение и закрепление знаний, 
современный уровень подготовки 
обучающихся; 

– современный уровень требований 
преподавания, дающий познание; 

– наивысшую степень развития у обу-
чающихся способностей к позна-
нию, самостоятельной и творческой 
деятельности. 
На основе вышеизложенного следу-

ет отметить, что перечисленные виды 
проблемного обучения могут выпол-
няться в образовательной практике с 
разной степенью интенсивности по-
знавательных действий обучающихся и 
имеют различные уровни активности. 
На рис. 3 представлены уровни про-
блемного обучения, разработанные 
М.И. Махмутовым. 

Основной элемент проблемного 
обу чения - проблемная ситуация – 
есть средство осуществления проблем-
ного обучения, самый первый, началь-
ный этап мыслительной деятельности 
обучающегося, активизирующий его 
познавательные действия и усили-
вающий его внутренние стимулы для 
освоения новых знаний и способов 
деятельности. 

Четыре уровня проблемного обучения 
(по М.И. Махмутову) 

Уровень обычной активности -
это восприятие учащимися 

объяснений педагога, усвоение 
образца умственного действия 

в условиях проблемной 
ситуации, выполнение само

стоятельных работ, упражнений 
воспроизводящего характера 

X 
Уровень полусамостоятельной 

активности 
характеризуется применением 

усвоенных знаний в новой 
ситуации и участием учащихся в 
совместном с педагогом поиске 
способа решения поставленной 

учебной проблемы 

Уровень самостоятельной активности 
предусматривает выполнение самостоятельных работ репродуктив-
но-поискового типа, когда обучаемый самостоятельно работает по 
тексту учебника, применяет усвоенные знания в новой ситуации, 
конструирует решение задачи среднего уровня сложности, путем 

логического анализа доказывает гипотезы с незначительной 
помощью педагога 

Уровень творческой 
активности 

характеризует выполнение 
самостоятельных работ, 
требующих творческого 

воображения, логического 
анализа, открытия нового 
способа решения, самос
тоятельного доказатель
ства. На этом уровне де-
лаются самостоятельные 

выводы и обобщения, 
изобретения; здесь же 

имеет место и художест
венное творчество 

Уровни проблемного обучения 
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По мнению М.И. Махмутова, «под 
проблемными ситуациями имеются в 
виду такие учебные ситуации затруд-
нения, которые возникают в моменты, 
когда учащийся принимает задачу, 
пытается ее решить, но чувствует не-
достаточность прежних знаний. Эти 
ситуации вызывают активную мыс-
лительную деятельность учащегося, 
направленную на преодоление за-
труднения, т.е. на приобретение новых 
знаний, умений, навыков» (Махмутов, 
1967, с. 8). 

Проблемная ситуация есть «особый 
вид мыслительного взаимодействия 
субъекта и объекта, характеризую-
щийся таким психическим состоянием, 
возникающим у субъекта (учащегося) 
при выполнении им задания, которое 
требует найти (открыть или усвоить) 
новые, ранее не известные субъекту 
знания или способы действия» (Ку-
кушин, Болдырева-Вараксина, 2005, 
с. 364). 

Е.А. Гришина утверждает, что «про-
блемные ситуации могут быть различ-
ными по содержанию неизвестного, 
по уровню проблемности, по виду рас-
согласования информации, по другим 
методическим особенностям. Плани-
ровать проблемные ситуации можно 
на различных этапах учебного занятия: 
на этапе введения в учебную деятель-
ность, на этапе изложения материала 
или на этапе организации действий 
по усвоению и контролю» (Гришина, 
2011, с. 59). 

По методическим особенностям в 
профессиональном образовании выде-
ляют такие проблемные ситуации (так 
называемые проблемные методы обу-
чения), как проблемное изложение, 
эвристическая беседа, проблемные 
демонстрации, игровые проблемные 
ситуации, исследовательская лабо-
раторная работа, проблемный фрон-
тальный эксперимент, проблемное 

решение задач, проблемные задания. 
Суть названных проблемных методов 
обучения заключается в том, что они 
базируются на составлении проблем-
ных ситуаций, активизации познава-
тельной деятельности обучающихся. 

Другими словами, особенность 
этих методов обучения состоит в на-
хождении и выполнении заданий с 
проблемными вопросами, требующи-
ми актуализации знаний, умения про-
анализировать ситуацию, способности 
рассмотреть за отдельными фактами 
явления закономерность. 

Так, например, проблемное обуче-
ние на занятиях по профессионально-
му модулю при изучении дисциплин 
специальной подготовки будущих спе-
циалистов среднего звена осуществля-
ется тремя основными путями: 

1. Как проблемное изложение ма-
териала педагогом. 

2. Как самостоятельное решение 
обучающимися проблемных задач и 
заданий (под заданиями условно по-
нимается нетворческая работа). 

3. Организация педагогических де-
ловых игр проблемного характера. 

В первом случае педагог показы-
вает обучающимся образец решения 
определенной проблемы, во втором – 
это исследовательский метод, так как 
обучающиеся самостоятельно иссле-
дуют и решают конкретную учебную 
задачу, в третьем – деловую игру ис-
пользуют как самостоятельный метод 
для освоения понятия, темы и даже 
раздела или же как учебное занятие 
или его часть (введение в деятель-
ность, отработка умений, контроль). 

Одним из продуктивных методов 
проблемного обучения является метод 
«мозгового штурма», активно при-
меняемый при изучении многих тем 
профессионального модуля. В основе 
этого метода лежит свободное выска-
зывание участниками самых разных 
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идей, которые могут способствовать 
разрешению проблемы. 

Проблемное изложение материала, 
проблемные задачи, целенаправленное 
создание проблемных ситуаций требу-
ют от обучающихся не пассивного вос-
приятия информации, а исследования 
той или иной проблемы, пробуждают 
активную мыслительную деятельность. 

Итак, обучающийся - субъект своего 
учения, овладевающий новыми спосо-
бами умственных действий. Для этого 
педагог профессионального образова-
ния создает проблемную ситуацию, на-
правляет обучающихся на ее решение. 
Так как возникновение проблемной 
ситуации – акт индивидуальный, то он 
использует дифференцированный и 
индивидуальный подходы. 

Все вышеизложенное позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Сегодня уровень подготовки спе-
циалистов среднего звена в колледжах 
и техникумах «диктует необходимость 
поиска новых путей повышения каче-
ства их теоретической подготовки, го-
товности к самостоятельному творче-
скому труду, к практической и профес-
сиональной деятельности» (Оганнисян, 
Акопян, 2016, с. 58). Поэтому одним из 
актуальных путей качественной подго-
товки специалистов в профессиональ-
ном образовании является технология 
проблемного обучения. 

2. Под проблемным обучением в 
системе СПО понимается такая органи-
зация учебных занятий, которая пред-
полагает создание под руководством 
педагога профессионального обуче-
ния (преподавателя, мастера произ-
водственного обучения) проблемных 
ситуаций и активную самостоятель-
ную деятельность обучающихся по их 
решению. В результате этого проис-
ходит развитие мыслительных и по-
знавательных способностей будущих 
специалистов среднего звена. 

3. Суть интенсификации подготовки 
будущего специалиста среднего звена 
посредством проблемного обучения за-
ключается «в активизации его мышления 
путем создания проблемных ситуаций, в 
формировании познавательного интере-
са и моделировании умственных процес-
сов, адекватных подлинному творчеству. 
При этом вырабатываются навыки поис-
кового исследовательского подхода к ре-
шению теоретических или практических 
проблем» (Махмутов, 1975). 

4. Проблемная ситуация – ситуация 
мыслительного барьера, проявляюще-
гося в тот момент, когда обучающийся, 
разрешая проблемный вопрос, не в 
состоянии обосновать ранее не извест-
ный казус посредством существующих 
знаний. Проблемная ситуация – поло-
жение несоответствия между востре-
бованным и настоящим. 
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