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Основная задача среднего профессиональ-
ного образования заключается в подготовке 
компетентных и целеустремленных специали-
стов, которые могут справляться с получением 
и анализом больших информационных потоков, 
принимать самостоятельные решения, мыслить 
творчески, самосовершенствоваться и самооб-
разовываться в течение всей жизни [5]. Одной 
из технологий, направленных на стимулирова-
ние самостоятельной познавательной деятель-
ности, формирование у студентов критического 
мышления и самостоятельности, является тех-
нология проблемного обучения. Проблемное об-
учение заставляет анализировать, сопоставлять 
и сравнивать новые знания, что становится при-
чиной развития личности обучающихся. 

Проблемное обучение – это совокупность 
приемов, которые создают целенаправленные 
действия педагога по формированию мысли-
тельной деятельности обучающихся с помощью 
проблемных ситуаций. Такое обучение развива-
ет самостоятельность и творческие способности 
студентов в том случае, если представленная 
проблемная ситуация будет решаема для них, а 
также будут учтены потенциальные возможности 
учащихся.

Использование технологии проблемного об-
учения при преподавании электротехнических 
дисциплин в учреждениях среднего профес-
сионального образования позволяет студентам 
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успешно социализироваться на рынке труда. 
Благодаря проблемному обучению будущие спе-
циалисты учатся находить лучшие и оптималь-
ные варианты решения задач, что необходимо 
для дальнейшей их работы [1, с. 7–10].

Проблемное обучение является эффектив-
ным методом при изучении теории, а также про-
ведении практических занятий. Представим об-
зор исследований по использованию проблем-
ного обучения при освоении основ электротех-
ники в учреждениях СПО.

Так, например, преподаватель общетехниче-
ских дисциплин одного из тамбовских коллед-
жей С.А. Николаев разработал педагогический 
проект «Инновационная технология моделиро-
вания проблемных ситуаций при изучении учеб-
ной дисциплины “Электротехника” в ТОГАПОУ 
“Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева”» 
[6]. Цель данного проекта для педагога – внед-
рить в образовательный процесс своего коллед-
жа инновационные технологии, которые помогут 
создавать проблемные ситуации при изучении 
учебной дисциплины «Электротехника». Автор 
считает, что именно моделирование проблемных 
ситуаций помогает развивать у студентов про-
фессиональные компетенции. 

Практическую значимость своего проекта автор 
видит в следующем: проблемное обучение может 
стать способом организации самостоятельной ра-
боты обучающихся; понимание логики и техноло-
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гии создания проблемных ситуаций позволит 
студентам проектировать собственную деятель-
ность на реальном производстве, оценивать ри-
ски. Благодаря этому специалисты, подготовлен-
ные в СПО, будут более конкурентоспособны. 

В работе Николаев приводит конкретные при-
меры по моделированию проблемных ситуаций 
при изучении различных тем учебной дисципли-
ны «Электротехника». В итоге педагог делает вы-
вод, что использование проблемного обучения 
эффективно при формировании у студентов об-
щих и профессиональных компетенций, которые 
пригодятся для их будущих профессиональных 
занятий. Автор утверждает, что проблемное об-
учение дает студентам возможность глубже изу-
чить тему, значительно расширяет их общий кру-
гозор, учит самостоятельно находить и выбирать 
нужную и подходящую информацию, дает ресур-
сы для развития как коллективного творчества, 
так и индивидуальных талантов и способностей. 

Преподаватель электротехнических дисци-
плин промышленно-экономического факульте-
та среднего профессионального образования 
Приамурского государственного университета 
им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) П.А. Кизер 
и доцент этого же вуза Ю.П. Штепа отмечают, 
что «включить» мышление студентов можно на 
проблемной лекции при помощи создания проб-
лемной ситуации, которая будет иметь форму 
познавательной задачи [3]. Она должна быть 
доступна для студентов по своей трудности, 
учитывать познавательные возможности и 
быть значима для усвоения нового материала 
и освоения основ будущей профессии. Авторы 
приводят примеры заданий, реализующих тех-
нологию проблемного обучения при изучении 
дисциплины «Электротехника и электроника».

Интересен также опыт по созданию проблем-
ных ситуаций и использованию элементов тех-
нологии проблемного обучения преподавателя 
дисциплины «Электротехника» Индустриально-
педагогического колледжа ОГУ (г. Оренбург) 
К.Г. Халелова. Он считает, что для освоения этой 
дисциплины предпочтительны такие системы 
методов и форм обучения, как проблемно-со-
общающие на лекциях и экспериментальные ис-
следования на лабораторном практикуме. Такое 
сочетание форм и методов сохраняет в обучении 
неразрывную связь между теорией и практикой 
[8, с. 2638–2642].

Одной из интересных моделей проблемной 
ситуации является построение «дерева про-
блем». «Дерево проблем» – иерархическая струк-
тура, которая помогает определить актуальные 
проблемы, выявить причину их появления, а так-
же найти возможные пути решения проблемных 
ситуаций. «Дерево проблем» – это система, в 
которой отражены актуальные проблемы, причи-
ны их появления и следствия, которые могут про-
изойти, поэтому «дерево проблем» является мо-
делью проблемной ситуации. Корень «дерева» – 
это причины, из-за которых возникла проблема 
и которые обусловливают ее существование. 
Удаление корней приведет к гибели «дерева», а 
значит, исчезновению проблемы. Ствол – это соб-
ственно описание проблемы или та центральная 
проблема, которую предлагается найти в самом 
начале. А крона – последствия проблемы, к кото-
рым приводит ее существование. Если мы «обру-
бим» крону «дерева», т.е. устраним последствия 
существования проблемы, то ствол все равно бу-
дет стоять на виду, следовательно, проблема не 
исчезнет [7, с. 451–456].

С помощью «дерева проблем» возможно не 
только решить проблему, но и найти свежие 
идеи в ситуации и повысить активность людей, 
заинтересованных в решении данного вопро-
са. Это можно объяснить коллективной работой 
над созданием «дерева проблем». Если струк-
туру представить в графическом формате, это 
сделает информацию доступной и понятной и 
поможет быстрому нахождению решений для 
данной проблемы. 

Рассмотрим пример построения «дерева про-
блем» на занятии, посвященном изучению трех-
фазных цепей, который использовался авторами 
в ходе педагогической практики в колледже при 
изучении учебной дисциплины общепрофессио-
нального цикла «Электротехника и электроника». 
Проблемная ситуация создается преподава-
телем после лекционного изложения основных 
сведений по трехфазным цепям и фронтального 
опроса: она заключается в возникновении не-
одинакового напряжения на фазах приемника. 
Преподаватель стимулирует студентов к по-
строению «дерева проблем», которое начина-
ется со ствола (формулировки проблемы), изо-
бражаемого на слайде. Затем последовательно 
формируются корни – причины и крона – след-
ствия. Студенты должны самостоятельно выяс-
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нить причины и следствия на отдельных листках. 
После завершения этого этапа происходит об-
суждение правильности ответа со всей группой. 
Сначала выявляются причины: 

– неравномерная нагрузка (некоторые фазы 
эксплуатируются с чрезмерной нагрузкой, 
а третья фаза нагружена незначительно);

– отсоединение от нулевого провода. Из 
места соединения обмоток трехфазного 
генератора отводится четвертый провод, 
называемый нулевым или нейтральным, 
при обрыве которого в сети возникает не-
симметрия напряжений, зависящая от те-
кущей нагрузки;

– замыкание фазного провода на землю 
(в результате работа сети в неполнофаз-
ном режиме).

Корни «дерева» сформированы. Из найден-
ных причин выделяется главная – неравномер-
ная нагрузка, которая приводит к таким послед-
ствиям (крона «дерева»), как:

– значительное изменение фазных токов 
приемника;

– повреждение электрических приемников;
– увеличение потребления электричества.

И в конечном итоге, рассмотрев причины и 
следствия и наглядно представив их в виде «де-

рева проблем» (рис.), совместно с педагогом сту-
денты находят решения проблемной ситуации: 

– выровнять нагрузку отдельных фаз, тог-
да четвертый провод становится лишним. 
Нагрузку можно подключить к источнику по 
трехпроводной цепи;

– выполнить нейтральный провод с неболь-
шим сопротивлением. В этом случае сме-
щение нейтрали отсутствует независимо 
от нагрузки отдельных фаз.

После построения и обсуждения «дерева 
проблем» на этапе закрепления знаний можно 
задать ключевой вопрос: какова роль нейтраль-
ного провода? – и выяснить, что нейтральный 
провод применяют для выравнивания напряже-
ний на фазах потребителя при неравномерной 
нагрузке фаз.

С помощью технологии проблемного об-
учения, а именно модели проблемной ситуа-
ции – «дерева проблем», – выполняются такие 
задачи, как стимулирование учебно-познава-
тельной деятельности студентов, расширение 
их логического мышления и подъем мотивации 
к изучению электротехники. Деятельность сту-
дентов обрела самостоятельный характер – пе-
дагог выдвигает проблему, а решение учащиеся 
находят сами, используя знания, полученные на 
занятии. 

Рис. «Дерево проблем» на занятии по электротехнике (тема «Трехфазные цепи»)
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Окончательное закрепление полученных зна-
ний происходит при выполнении лабораторной 
работы, которому посвящается отдельное за-
нятие. В ходе работы студенты исследуют четы-
рехпроводную трехфазную цепь при симметрич-
ной и несимметричной нагрузках в отсутствии и 
при наличии нейтрального (нулевого) провода. 
В итоге учащиеся приходят к окончательному 
выводу, для чего нужен нейтральный провод и к 
чему может привести его обрыв. 

Опыт показал, что проблемное обучение дает 
чувство уверенности в своих возможностях и си-
лах, чувство удовлетворения после нахождения 
решения, поэтому заинтересовывает студентов. 
Если студент самостоятельно получит знания, 
то не только будет помнить их дольше, но и ис-
пользовать в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Однако опыт разработки и проведения заня-
тия на основе проблемной технологии обучения 
показал, что данная методика трудоемкая и за-
тратная по времени. Более того, анализ содер-
жания учебной дисциплины «Электротехника и 
электроника» привел к заключению, высказан-
ному Т.А. Ильиной еще в 1970-е гг. и считавшей, 
что не любой материал может стать основой для 
создания проблемной ситуации [2, с. 39–49]. 

Тем не менее во многих случаях можно ис-
пользовать ее элементы: проблемный вопрос, 
проблемная задача, проблемное задание. 
Например, при изучении темы «Работа источни-
ков в различных режимах» уместен проблемный 
вопрос: изменится ли режим электрической це-
пи, если при последовательном соединении по-
менять местами отдельные элементы схемы? Из 
содержания теоретической части занятия сту-
денты узнают об основных режимах: нагрузоч-
ный, или согласованный, холостой ход, короткое 
замыкание. Каждый режим определяется со-
отношением между значением внутреннего со-
противления и сопротивления нагрузки. Однако 
ответа на поставленный проблемный вопрос не 
было в лекции, учащимся нужно было самостоя-
тельно его найти. 

При изучении темы «Преобразование ме-
ханической энергии в электрическую» обучаю-
щимся целесообразно выполнить проблемное 
задание: объяснить правило Ленца на примере 
работы генератора. Для того чтобы решить это 
задание, студентам нужно вспомнить правило 

Ленца в законе электромагнитной индукции, да-
лее связать его с принципом работы генератора 
и в итоге выполнить задание.

Таким образом, проблемное обучение, не-
сомненно, полезная технология в практике об-
учения основам электротехники в учреждениях 
СПО, благодаря которой студенты имеют воз-
можность получать долговременные практиче-
ские знания и умения [4, с. 224–228]. Однако 
строить обучение студентов только на данной 
технологии трудоемко и нецелесообразно, тем 
не менее продуманное использование элемен-
тов проблемного обучения поможет эффективно 
использовать их в освоении изучаемой дисци-
плины.
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Практические занятия служат для обучения 
студентов углублению, расширению и практиче-
скому применению полученных знаний по физике 
на лекциях и при выполнении самостоятельной 
работы. Организация решения задач по общей 
физике на основе современных инновационных 
технологий дает хороший эффект при оценке 
знаний учащихся на практических занятиях по мо-
дульной системе. Не раз в ходе экспериментов 
было доказано, что при организации каждого за-
нятия с использованием современных инноваци-
онных технологий качество образования возрас-
тает до высокого уровня, как и интерес учащихся 
к получению знаний [1, c. 103–120].

В этой статье рассматриваются конденсато-
ры, относящиеся к модулю «Электромагнетизм» 
общей физики (простой расчет емкости кон-
денсаторов). При решении задач по теме 
«Последовательное и параллельное подключе-
ние конденсаторов» поставим перед собой цель: 
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изложить методы применения современных пе-
дагогических технологий.

Мы сталкиваемся с тем, что педагоги в про-
цессе обучения не готовы к образовательным 
моделям, построенным по новым принципам. 
В связи с этим считаем необходимым добиться 
овладения навыками применения современных 
педагогических технологий.

В целях ускорения применения опыта совре-
менных педагогических технологий в системе 
непрерывного образования эффективным мето-
дом считаем обучение студентов высших учеб-
ных заведений применению этих технологий на 
практических занятиях путем разделения групп 
на подгруппы.

Тема: Конденсаторы. Простой расчет емкости 
конденсаторов. Последовательное и параллель-
ное подключение конденсаторов.

Студенты в аудитории разделены на подгруп-
пы. С применением современных педагогиче-


