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В основу проблемного обучения легли идеи американского психолога, 

философа и педагога Джона Дьюи (1859-1952), который в 1894 году основал 

в Чикаго опытную школу, в которой основу обучения составлял не учебный план, а 

игры и трудовая деятельность. Методы, приемы, новые принципы обучения, 

применявшиеся в этой школе, не были теоретически обоснованы и сформулированы 

в виде концепции, но получили распространение в 20-30 годах XX века. 

В СССР они также применялись и даже рассматривались как революционные, но в 

1932 году были объявлены прожектерством и запрещены. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, 

создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение 

возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными 

способами приобретения новых знаний; применение данных способов для решения 

конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. 

Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой 

деятельности учащегося и оказании ему помощи в процессе исследовательской 

деятельности и определяет способы реализации через формирование и изложение 

учебного материала специальным образом. Основу теории составляет идея 

использования творческой деятельности обучающихся посредством постановки 

проблемно сформулированных заданий и активизации, за счет этого, их 

познавательного интереса и, в конечном счете, всей познавательной деятельности. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 

Проблемная задача - это задача творческого характера, требующая от 

обучающихся большой инициативности в суждениях, поиска не испытанных ранее 

путей решения. Она является средством создания проблемной ситуации. В отличие 

от обычной задачи она представляет собой не просто описание какой-либо 

ситуации, состоящее из характеристики данных, составляющих условие задачи и 

указание на неизвестное, которое должно быть раскрыто на основании этих 

условий. Примером проблемной задачи могут быть задачи на установление 

причинно-следственных связей, на определение преемственности между фактами, 

на выявление степени прогрессивности явления и т. д. 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения. Проблемные ситуации должны отвечать целям 

формирования системы знаний. 

1. Быть доступными для учащихся. 

2. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность. 

3. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог 

выполнить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Достоинства проблемного обучения: 

1. Высокая самостоятельность учащихся; 
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2. Формирование познавательного интереса или личностной 

мотивации учащегося; 

3. Появление диалектического мышления учащихся. 

Недостатки проблемного обучения: 

1. Малоприменимо для формирования практических умений и 

навыков; 

2. Затратно по времени для усвоения объема знаний. 

Сущность проблемного обучения 

Проблемное обучение — обучение, при котором учитель, опираясь на знание 

закономерностей развития мышления, специальными педагогическими средствами 

ведет работу по формированию мыслительных способностей и познавательных 

потребностей учеников в процессе обучения. 
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1) усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической 

деятельности; 

2) развитие познавательной деятельности и творческих способностей 

учащихся; 

3) воспитание навыков творческого усвоения знаний; 

4) воспитание навыков творческого применения знаний и умение решать 

учебные проблемы; 

5) формирование и накопление опыта творческой деятельности. 

Деятельность учителя при проблемном обучении состоит в объяснении 

содержания наиболее сложных понятий, систематическом созданием проблемных 

ситуаций, сообщение учащимся фактов и организация их учебно-познавательной 

деятельности таким образом, чтобы на основе анализа фактов учащиеся 

самостоятельно сделали выводы и обобщения. 

В результате у учащихся вырабатываются: 

1) навыки умственных операций и действий; 

2) навыки переноса знаний и т. д. 

Существует определённая последовательность этапов продуктивной 

познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: 

1) возникновение проблемной ситуации; 

2) проблемная ситуация; 

3) осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 

4) поиск способов её решения путем догадки, выдвижения гипотезы и её 

обоснования; 

5) доказательство гипотезы; 

6) проверка правильности решения проблем. 

Выделяют несколько типов проблемных ситуаций: 

1) первый тип - проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся 

не знают способы решения поставленной задачи; 

2) второй тип - проблемная ситуация возникает при столкновении учащихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых условиях; 

3) третий тип - проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической неосуществимостью выбранного способа; 



4) четвёртый тип - проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются 

противоречия между практически достигнутым результатом и отсутствием у 

учащихся знаний для теоретического обоснования. 

Выделяют следующие методы, используемые при проблемном обучении 

(система методов М. Н. Скаткина и И . Я. Лернера): 

1) объяснительный метод - состоит из системы приемов, включающих 

сообщение и обобщение учителем фактов данной науки, их описание и объяснение; 

2) репродуктивный метод - применяется для осмысления усвоения 

теоретических знаний, для обработки умений и навыков, для заучивания учебного 

материала и т. д.; 

3) практический метод - является сочетанием приемов обработки навыков 

практических действий по изготовлению предметов, их обработки с целью 

совершенствования, предполагает деятельность, связанную с техническим 

моделированием и конструированием; 

4) частично-поисковый метод - является сочетанием восприятия объяснений 

учителя учеником с его собственной поисковой деятельностью по выполнению 

работ, требующих самостоятельного прохождения всех этапов познавательного 

процесса; 

5) исследовательский метод - представляет умственные действия по 

формулировке проблемы и нахождения путей её решения. 

 

Учебная практика по ПМ.03 «Участие в проведении ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» по специальности 

36.02.01 «Ветеринария» является органической частью учебного процесса и имеет 

целью закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные студентами в 

процессе обучения по профессиональному модулю; привить необходимые навыки и 

умения практической деятельности по изучаемой специальности, получения опыта 

осуществления в проведении ветеринарно- санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения , освоение общих и профессиональных 

компетенций, приобщение студентов к общественно-полезному труду, 

   Учебная практика является важным этапом в формировании ветеринарного 

фельдшера, врачебного мышления. Она решает задачи обобщения, 

совершенствования знаний и практических навыков, приобретение навыков и опыта 

организаторской работы, ознакомление с передовой технологией производства, 

организацией труда, экономикой производства. 

Цели и задачи Учебной практики. 

Вид профессиональной деятельности: Участие в проведении ветеринарно – 

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, 

соблюдение ветеринарно-санитарные правил ; ведение учетно-отчетной 

документации ).  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

- предубойного осмотра животных; 



- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и 

сырья животного происхождения. 

• Уметь:  

• проводить предубойный осмотр животных; 

• вскрывать трупы животных; 

• проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного происхождения для исследований; 

• консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 

продуктов и сырья животного происхождения; 

• проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

• проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 

• проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

• Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 
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