
 
 

         Проблемное обучение в детском саду  - это 

такая организация взаимодействия с 

воспитанниками, которая предполагает создание 

под руководством педагога проблемных 

вопросов, задач, ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению. 

 

      При проблемном обучении деятельность 

педагога изменяется коренным образом: он не 

преподносит детям знания и истины в готовом 

виде, а учит их видеть и решать новые проблемы, 

открывать новые знания. Что же такое 

проблемное обучение?  

 

     Суть проблемного обучения в детском саду 

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, 

возбуждает к вопросу, догадкам. 

Как организовать познавательную деятельность 

детей, чтобы развивать психические процессы? 

(ощущения, восприятие, память, воображение, 

мышление, а также развитие речи). 

 

 

 

 
 

Основные психологические условия  

для успешного применения проблемного 

обучения 

 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям 

формирования системы знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную 

познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы 

обучающийся не мог выполнить их опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного. 

Почему современное образование активно 

внедряет данную технологию? 

 

 

Достоинства проблемного обучения: 

1. Высокая самостоятельность обучающихся; 

2. Формирование познавательного интереса или 

личностной мотивации обучающихся; 

3. Развитие мыслительных способностей детей.  

 

Недостатки 

Требует больших затрат времени для усвоения 

одного и того же объема знаний. 

 

 

Проблемное обучение включает несколько 

этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) анализ проблемной ситуации, формулировка 

конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательная их проверка); 

4) проверка правильности решения проблемы. 
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Формы организации проблемного обучения в 

ДОУ. 

 



Существуют следующие формы организации 

проблемного обучения? 

Проблемный вопрос 

Проблемная задача 

Проблемная ситуация 

1)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 зелѐного цвета и желтовато-

коричневого?». 

«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.  

Проблемные вопросы содержат в тесте вопросы 

«почему?», «зачем»? 

Например, какие птицы наших краѐв улетают на 

юг последними? (просто вопрос) 

Почему дикие утки, гуси улетают на юг 

последними? (проблемный вопрос). 

Почему утка плавает, а курица нет? 

Почему обувь не делают из железа? 

 

 
2) Проблемная задача: Проблемную задачу 

можно условно разделить на две части. В ней есть 

условие (описание) и есть 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 верѐвочке, 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». 

 

Проблемная задача №2. 

- Одна подруга живѐт на юге и никогда не видела 

снега. Другая - живѐт на Крайнем севере. Там 

снег никогда не тает.  

Что можно сделать, чтобы подруга, живущая на 

севере, увидела деревья и цветы, а подруга, 

живущая на юге, увидела снег и льды. Однако, 

переезжать они не хотят. 

 

Проблемная задача №3 

- Дети слепили двух одинаковых снеговиков. 

Один растаял через неделю, а другой стоял до 

донца зимы. 

Почему? 

 

 

 

 

 
3)Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация наиболее сложная форма 

проблемного обучения.  

При решении проблемной ситуации возникает 

состояние умственного затруднения детей, 

вызванное недостаточностью ранее усвоенных 

ими знаний и способов деятельности.  

 

 

Проблемная ситуация №1 

Металлические предметы  в воде тонут, но 

корабль, построенный из металла, плавает. 

Возникает противоречие, неопределѐнность, 

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 еѐ 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. 

 

Проблемная ситуация №2 

Воспитатель предлагает детям по наклонной 

доске прокатить шарики из разных материалов 

(деревянные, пластмассовые, резиновые, 

стеклянные, металлические). Дети выполняют 

действия и видят, что все шарики скатываются, а 

металлические останавливаются посередине 

доски. 

Неизвестное в данном случае – почему только 

металлический шарик остановился посередине 

доски. 

Возникло противоречие: шарик должен скатиться, 

но не скатился. 

Дети задумываются, пытаются высказать свои 

предположения. Те, кто не знаком со свойствами 

магнита – в затруднении 
 

 

 

 

ищут решения, совместно разрешают 

проблемы. 



 
 

3.Практические ситуации «Мы самые 

старшие в детском саду». Дети учатся 

проявлять заботу о малышах, у них 

развивается чувство самоуважения, доброе 

отношение к маленьким, понимание их 

проблем. 

Можно организовать ситуации «Порадуем 

малышей подарками, сделанными своими 

руками», «Приготовим для малышей 

концерт», «Покажем сказку», «Поможем 

сделать снежную горку», «Научим малышей 

водить хороводы». 

 
4.Следующие ситуации типа «Мы дружим 

со школьниками». Старшие дошкольники 

приобретают опыт сотрудничества с 

учениками школы: «У нас спортивный 

праздник», «Совместная литературная 

викторина в библиотеке», «Мы ждѐм наших 

учителей». 

Участие в подобных ситуациях углубляет 

интерес к школе и снимает тревожность, 

связанную с предстоящим обучением в 

школе. Одновременно формируется ценный 

опыт межвозрастного общения, который 

важен не только для дошкольников, но и для 

учеников. 

 
 

5.Очень увлекают детей ситуации типа 

«Научи своего друга тому, что умеешь 

сам». 
Побуждаем детей к проявлению внимания 

друг к другу, взаимопомощи и 

сотрудничеству. Дети делятся опытом, 

помогаем им войти в роль «учителя», т.е. 

быть терпеливыми, внимательными и 

снисходительными к ошибкам и трудностям 

сверстников. 

 

6.Также дети участвуют в играх-имитациях: 

смены эмоциональных и физических 

состояний, имитаций состояний природы и 

т.д. 
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Практические 

(проблемные) ситуации: 
   Организация разнообразных ситуаций, 

обеспечивающих освоение положительного 

опыта и ценностных ориентаций – одно из 

актуальнейших средств социально-

личностного развития детей. 

   Ситуации конструируются педагогом как 

игровые, имитационные, ситуации реального 

положительного опыта и условные ситуации 

вербального плана. 

   Необходимо, чтобы их смысл был понятен 

каждому ребѐнку, близок его личному опыту, 

вызывал эмоциональный отклик и побуждал к 

проявлению активных действий. 

   Организуемые ситуации накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер, т.е. 

всегда заключают в себе близкую ребѐнку 

жизненную задачу, в разрешении которой он 

принимает непосредственное участие.             

    Организуя с дошкольниками ситуации 

поискового характера, воспитателю 

необходимо следовать определѐнному 

алгоритму: 
1. Заинтересовать детей проблемой, 

требующей решения, эмоционально 

представить еѐ, ввести детей в ситуацию: Что 

происходит? Что случилось? Какая возникла 

проблема? Почему возникло затруднение? 

2.  Вызвать активное сопереживание 

участникам ситуаций и понимание их 

трудностей: Какие чувства они испытали? 

Какое у них настроение? Было ли у вас такое 

в жизни? Какие чувства вы тогда испытали? 

3. Побудить к поиску возможных вариантов и 

способов разрешения ситуации: Что может 

произойти? Как помочь? Как поступил бы ты 

на месте того или иного участника? Обсудить 

все предложения и найти общее решение, как 

нам поступить и добиться успеха. 

4. Включить детей в конкретное практическое 

действие: проявить заботу, утешить, выразить 

сочувствие, помочь разрешить конфликт и 

т.д. 

      И очень важно: помочь пережить чувство 

удовлетворения от успешно разрешѐнной 

проблемы, понять, как изменилось 

эмоциональное состояние участников, и 

порадоваться вместе с ними. (Как хорошо, 

что мы поддерживаем друг друга! Если мы 

вместе - мы решим все наши проблемы!) 

    

 
 

  Вот некоторые ситуации, которые находят 

наибольший эмоциональный отклик у ребят: 

 

1.Практические ситуации гуманистического 

выбора. Дошкольники становятся перед 

выбором: откликнуться на проблемы других 

детей или предпочесть личные интересы и 

проявить безразличие? Например, оставить 

рисунок себе или включить его в общую 

посылку больному сверстнику; откликнуться 

на просьбу помочь или проигнорировать еѐ? 

Поведение детей в ситуациях выбора 

помогает лучше понять особенности их 

социально-нравственного и эмоционального 

развития. 

 

 
 

2.Практические ситуации проблемного 

характера типа «Как быть, что делать? Это 

различные ситуации затруднения, которые 

мы создаѐм, чтобы пробудить инициативу, 

самостоятельность, сообразительность, 

отзывчивость детей, готовность искать 

правильные решения. Ситуации: отсутствуют 

краски отдельных цветов, не хватает 

пластилина для лепки. Дети самостоятельно  
 



Технология разноуровневого обучения 

- это педагогическая технология 

организации процесса, в рамках 

которого предполагается разный 

уровень усвоения учебного материала. 

То есть глубина и сложность одного и 

того же учебного материала различна в 

группах уровня А, Б, C, что дает 

возможность каждому воспитаннику 

овладевать учебным материалом на 

разном уровне (А, В, С), но не ниже 

базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого 

воспитанника. Это технология, при 

которой за критерий оценки 

деятельности ребѐнка принимаются его 

усилия по овладению этим 

материалом, творческому его 

применению. 

Основу технологии разноуровневого 

обучения составляют: 

- психолого-педагогическая 

диагностика воспитанника; 

- сетевое планирование; 

- разноуровневый дидактический 

материал. 

Цель технологии разноуровневого 

обучения: обеспечить усвоение 

учебного материала каждым 

воспитанником в зоне его ближайшего 

развития на основе особенностей его 

субъектного опыта. 

 

 

 

В первую группу входят дети, которые 

способны с лѐгкостью усвоить материал, 

имеют высокий познавательный интерес; 

дают быстрые ответы на вопросы 

воспитателя; хорошо развитая речь 

(содержательная, грамматически правильная, 

выразительная); усвоение программы идет в 

полном объѐме; достаточный уровень 

сообразительности и инициативы; при 

выполнении заданий старательны, умеют 

применять знания в повседневной жизни; в 

игровой деятельности занимают ведущие 

роли. Воспитатели для таких детей:  

-усложняют программные задачи;  

-создают проблемные ситуации;  

-обеспечивают овладение самостоятельным 

поиском решения познавательных задач;  

-стимулируют самостоятельность мышления, 

творческий поиск;  

-дают возможность детям анализировать, 

делать выводы, доказывать свой метод 

познаний.   

            Таким образом, педагоги обеспечивали 

детям с высоким уровнем продвижение по 

пути их опережающего развития.  

         Вторая группа детей – усваивают 

материал в соответствии с возрастом, 

неплохо справляются с заданиями, но, порой, 

без поддержки и помощи воспитателя 

теряются; недостаточный уровень 

самостоятельности, требуется 

дополнительная стимуляция при выполнении 

заданий; речь соответствует возрасту, но 

иногда встречаются отдельные 

грамматические погрешности, нарушения в 

звукопроизношении.  

 

 

 

 

 

 

Для них особенно важен психологический 

настрой: «Я хочу», «Я могу», «Я умею», «У 

меня всѐ получится!» Воспитатели, 

осуществляя индивидуальный подход:  

- дают образцы правильного выполненного 

задания;  

- задают наводящие вопросы, подводящие к 

определѐнному выводу;  

- закрепляют материал через дидактические 

задания и игры;  

-воспитывают уверенность, решительность, 

смелость при небольшой стимулирующей 

помощи со стороны взрослого.  

       Третья группа – отставания от 

сверстников; ограниченные фрагментарные 

знания и представления об окружающем 

мире; сниженная работоспособность, 

неподготовленность к приѐму и переработке 

информации, низкий уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, им трудно сосредоточиться, 

они быстро утомляются, предпочитают 

отмалчиваться; под влиянием неудач у детей 

складывается отрицательное отношение к 

занятиям.  

К этой же группе можно отнести детей с 

повышенной возбудимостью и педагогически 

запущенных, которым не уделялось должного 

внимания в семье.  

 

 



Примеры реализации разноуровневого 

обучения 

        Для каждого подгруппового занятия 

подбираются или изготавливаю материалы с 

разным уровнем сложности (контурные 

изображения для раскрашивания, 

наложенные изображения (с 2, 3 или 4 

предметами), шнуровка с разными по 

величине и количеству отверстий, наборы для 

группировки с разным количеством групп 

предметов или с разным количеством 

предметов и т.д. 

Дидактическое упражнение со счетными 

палочками, в котором есть три варианта 

выполнения: одной группе детей составить и 

назвать геометрическую фигуру, состоящую 

из 3 палочек; второй  – из 4 палочек; 

третьей  – из 6 палочек. 

При использовании разрезных картинок: одна 

группа работает с картинкой, разрезанной на 

4 части, другая – с 5 частями, третья – с 6 

частями.  

Даѐтся определѐнная последовательность 

геометрических фигур и предлагается: 

Детям первой группы – продолжить ряд; 

Детям второй группы – продолжить ряд, 

увеличив количество какой – либо фигуры. 

Детям третьей группы – продолжить ряд и 

придумать свою последовательность.  

Следующее упражнение для одной группы 

детей предлагается ряд, состоящий из цифр и 

букв, при этом детям необходимо все буквы 

обвести в круг, а цифры  - в квадрат. Для 

детей второй группы предлагается в ряде 

найти и зачеркнуть определенные буквы.  Для 

детей третьей группы предлагается в ряде 

букв найти и подчеркнуть «спрятанные» 

слова.  

«Слоговое лото». Детям предлагаются слова, 

состоящие из трех букв. При этом первая 

группа детей заменяет первую букву, 

составляя при этом новое слово. Вторая 

группа – заменяет последнюю букву, а третья 

группа – заменяет гласную.  

Педагог зачитывает детям предложения. Одна 

группа детей определяет, быль это или 

небылица. Вторая группа должна переставить 

слова местами, а третья группа – 

воспроизводит предложение, заменяя одно 

или два слова.  

При составлении рассказа одна группа детей 

используется опорную схему, другая – 

старается составлять рассказ без нее.  

Используя дидактические игры такие, как 

“Танграм”, “Волшебный круг”, “Колумбово 

яйцо”, каждая группа детей получает задание 

соответствующего уровня сложности.  

Для детей со слабой мелкой моторикой 

применяется более крупный раздаточный 

материал (фишки, геометрические фигуры и 

проч.), чем для детей с хорошо развитой 

мелкой моторикой.  
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