
Тема: «Технология проблемного обучения как средство 

формирования целевых ориентиров дошкольников». 

 «Лучше иногда задавать вопросы, 

Чем знать наперед все ответы» 

Дж. Тэрбер 

Во ФГОС дошкольного образовательного учреждения прописано, что у 

выпускника детского сада должны быть сформированы такие интегративные 

качества, как способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), соответствующие его возрасту, способность применять 

самостоятельно усвоенные знания для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. В этой связи усилия 

воспитателя должны быть направлены на развитие у ребёнка дошкольного 

возраста самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, 

нахождения путей и способов её осуществления, способности получить 

результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных 

образовательных технологий, которые обогащают субъектный опыт детей, 

обеспечивают самостоятельную деятельность ребёнка. Одной из таких 

технологий, является технология проблемного обучения, которая является 

специально созданной различными  приёмами и методами, которые 

помогают детям самостоятельно добывать знания, учат самостоятельно 

применять их в решении новых познавательных задач. 

 Суть проблемного обучения заключается в том, что воспитатель 

создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям 

возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные 

знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает 

ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. 

 Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 

познаваемого объекта, побуждает к вопросам, догадкам. Для этого 

существуют различные формы организации проблемного обучения. 

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. 

 В одном случае воспитатель может сам с помощью детей вести поиск. 

Поставив проблему, воспитатель вскрывает путь её решения, рассуждает 

вместе с детьми, высказывает предположения, обсуждает их вместе с детьми. 

  В другом случае роль воспитателя может быть минимальной – он 

предоставляет детям возможность совершенно самостоятельно искать пути 

решения проблем. 

Метод обучения, связанный с самостоятельным поиском и открытиями 

детьми тех или иных истин, называют проблемно-эвристическим методом. 

В каждом конкретном случае воспитатель сам решает, 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. Так как 

сомнение, догадка, предположение возникает у него при сопоставлении 

своей точки зрения с мнением другого человека.  

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее 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 путем 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. 

Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, 

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

человек узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок 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?  Ребёнок непроизвольно представляет зиму и начинает рассуждать. 

Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей , 

вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов 

деятельности для решения познавательной задачи , задания или учебной 

проблемы. Такие ситуации создаются воспитателем с помощью 

определенных приемов, методов и средств. При создании и решении 

проблемных ситуаций мы применяем следующие методические приемы: 

 подводим детей к противоречию и предлагаем им самим найти способ 

его разрешения; 

 излагаем различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждаем детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

 ставим конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

 определяем проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 

 ставим проблемные задачи. 

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 приемы пробуждают их к размышлению. Особенно, такие 

приемы нужны детям с недостаточной работоспособностью (неусидчивые): 

они мобилизуют их внимание и волевые усилия. 

 Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств 

анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов 

действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы 

можем использовать из известного нам, для нахождения неизвестного?».  

  На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов 

проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На 

втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных 

источниках знаний.  



Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение 

некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с 

выполнением вычислений, с построением системы доказательств, 

обосновывающих решение.  

Например, воспитатель задает вопрос детям, как принести воду в 

решете? Для этого воспитатель организует ряд опытов с водой, 

демонстрируя, как она превращается в пар или лёд. Дети делают вывод, что в 

виде льда вода не может вылиться из ёмкости. Проблемный метод может 

быть использован в начале занятия в виде постановки вопроса или в середине 

его. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Боясь ошибиться, ребенок не будет сам решать поставленную проблему – он 

будет стремиться получить помощь от всезнающего взрослого». Очень 

важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях. 


