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 «Технология проблемного обучения в ДОУ» 
Основатель проблемного обучения Джон Дьюи, американский философ, 

психолог и педагог. Он считал, что ребёнок усваивает материал, не просто 

слушая или воспринимая органами чувств, а удовлетворяя свои потребности в 

знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

В нашей стране проблемным обучением занимались отечественные психологи - 

Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. 

Скаткин, которые утверждают, что суть проблемного обучения в постановке 

перед ребёнком проблемы, познавательной задачи, создания условий для 

исследования путей и способов её решения для того, чтобы ребёнок сам 

добывал знания. 

Обучение будет проблемным тогда, когда будет проблемная ситуация.  

Суть проблемного обучения в детском саду 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель 

создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность 

искать средства её решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в процессе познания.  Проблемная ситуация 

специально создается воспитателем с помощью определённых приёмов, методов 

и средств. 

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать 

психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, 

мышление, а также развитие речи). 

В каждом конкретном случае вы сами решаете, в какой форме проводить работу 

с детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у детей 

способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать 

групповым формам работы. Ребёнку легче проявить критичность по отношению 

к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, 

предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с 

мнением другого человека. Общение и совместная деятельность со взрослыми 

развивают у ребёнка умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в 

совместной деятельности со сверстниками ребёнок начинает использовать 

формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не соглашаться, 

спорить. Так зарождается необходимость координировать свои действия с 

действиями партнёров, принимать их точку зрения. Поэтому познавательная 

деятельность организовывается в форме диалога ребёнка с воспитателем и 

другими детьми в группе. Показатели такого диалога - простота общения, 

демократичность отношений. 

Постановка проблемной задачи и процесс решения её происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в 

совместный умственный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается беседой. 

Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, 

ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем 



путём рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои 

мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые предлагают детям. 

Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном обучении 

не преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила или 

инструкции. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл 

обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой деятельности 

дошкольника. 

Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к 

установлению сходства и различия. И это вполне закономерно: всё в мире 

человек узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребёнок лучше познает 

окружающую природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает 

возможность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо 

знакомым. 

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в 

воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель предлагает подумать, 

как изменились бы игры детей, если бы стоял морозный зимний день? 

Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно 

воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она 

активизирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приёмы 

пробуждают их к размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с 

недостаточной работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их 

внимание и волевые усилия. 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Технология проблемного обучения - это специально созданная совокупность 

специфических приёмов и методов, которые способствуют формированию 

самостоятельной познавательной деятельности ребёнка и развитию творческого 

мышления . 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает 

на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Средства создания проблемных ситуаций. 

1. При построении проблемных занятий необходимо соблюдать дидактические 

принципы: научность и доступность, систематичность и последовательность, 

сознательность и активность детей при разрешении учебной проблемы. 



2. Планируя занятия, педагог выбирает наиболее эффективное место в процессе 

обучения. 

3. Учебная проблема должна заинтересовать воспитанников своей необычностью, 

красочностью, эмоциональностью. 

4. На занятии педагог должен быть внимательным к эмоциональному состоянию 

ученика при разрешении учебных проблем, вовремя выяснить причины 

затруднения и оказать своевременную помощь. 

 

Средством создания проблемной ситуации в учебном процессе являются учебные 

проблемы: 

• Проблемные вопросы; 

• проблемное задание; 

• проблемные задачи. 

Проблемный вопрос - это не просто воспроизведение знания, которое уже 

знакомо детям, а поиск ответа на основе рассуждения. 

- «Как вы думаете, почему в природе можно встретить ящериц и зелёного 

цвета и желтовато-коричневого?» (Почему у птиц клювы разной 

формы? «Почему на участке одни лужи высохли быстро, а другие долго не 

высыхают?» 

Т.е., вопрос «Когда опадают листья?» предполагает конкретный ответ на 

основе знаний – это просто вопрос. 

В вопрос «Почему осенью опадают листья?» является проблемным, т.к. 

требует от детей при ответе на него рассуждений. 

Проблемная задача: дети должны найти решение на поставленный в задаче 

вопрос. 

Примеры проблемных задач. 

Проблемная задача №1. 

Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но прыгнув в воду, Буратино 

всплывает. Как ему помочь? 

Дети рассуждают: «Буратино сделан из дерева, а деревянные предметы в воде не 

тонут», « Дерево легче воды, поэтому Буратино не может нырнуть за ключом». В 

ходе рассуждений они демонстрируют имеющиеся у них знания о свойствах 

дерева, а затем в силу своих творческих способностей приходят к поиску ответа 

в данной проблемной задаче. «Можно искать ключ на дне магнитом на верёвочке, 

если ключ металлический», «Можно нырнуть на дно с аквалангом, как это делают 

водолазы», «Можно взять в руки груз, например, камень, а потом его оставить на 

дне и всплыть». 

Создание противоречия. Например, металлические предметы в воде тонут, но 

корабль, построенный из металла, плавает. Возникает противоречие, 

неопределённость, почему? 

Для того, чтобы решить данную проблемную ситуацию, педагог организует ряд 

опытов с предметами, демонстрируя, что металлическая гирька, опущенная в 

воду сразу тонет, но эта же гирька, положенная на металлическую крышку, не 

тонет. Почему? Что удерживает её на воде? Воспитатель вопросами наталкивает 

детей на поиск ответа, обращая внимание, что крышка заполнена воздухом, т.к. 



есть бортики. Чем выше бортики, тем больше воздуха в крышке, а, 

следовательно, и груз большего веса может удержаться на ней, не утонув. 

Рассматривая корабль, дети приходят к выводу, что его подводная часть полая, 

наполнена воздухом, поэтому корабль, сделанный из металла, не тонет. 

Аналогичный опыт можно проделать со стеклянной баночкой: пустая, закрытая 

крышкой банка, на поверхности воды плавает, а банка, заполненная водой, сразу 

тонет. 

Проблемная ситуация создается при нехватке знаний у детей. 

Противоречие – основное звено проблемной ситуации. 

В ходе анализа проблемной ситуации выделена определенная 

последовательность, или алгоритм решения проблемной ситуации, состоящий 

из пяти этапов: 

• постановка проблемы; 

• актуализация знаний; 

• выдвижение гипотез, предположений; 

• проверка решения; 

• введение в систему знаний. 

Сущность технологии проблемного обучения, как любой другой технологии, 

заключается в четком следовании определенным ее этапам. Поэтому основным 

педагогическим инструментом является технологическая карта. В ее основу нами 

заложен пошаговый алгоритм решения проблемной ситуации. Технологической 

картой четко определены деятельность воспитателя и деятельность ребенка на 

каждом из пяти этапов. 
Ситуации с природой 
1. Дети получают  письмо из леса о том, что там появились люди, которые ломают молодые 
деревья, ветки, рвут цветы. Задача детей: организовывать отряд помощи и предложить пути 
решения проблемы. 
2. Почтовый голубь приносит телеграмму от гиппопотама о том, что в Африке сильная засуха. 
Задача детей: организовывать доставку питьевой воды в специальных баллонах (их заменяют 
пластиковые бутылки); используя географическую карту, предложить способы доставки.  
«Транспорт» 
3.  Животные Африки просят Айболита о помощи, но Айболит не знает на чём к ним добраться. 
«Дома», «Свойства материалов» 
4. Поросята хотят построить прочный дом, чтобы спрятаться от волка и не знают, из какого 

материала это сделать. 
«Фрукты» 
5. Путешествуя по пустыне, дети захотели пить. Но с собой оказались только фрукты. Можно ли 

напиться? 
«Свойства материалов» 
6. В дождливую погоду надо прийти в детский сад, но какую обувь выбрать, чтобы прийти в 

детский сад, не промочив ноги.  


