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Большинство  авторов  склонны  считать метод  обучения способом  организации

учебно-познавательной  деятельности  учащихся.  Очевидно,  что  и  в  процессе  обучения

метод  выступает  как  упорядоченный  способ  взаимосвязанной  деятельности  учителя  и

учащихся  по  достижению  определенных  учебно-воспитательных  целей.  С  этой  точки

зрения каждый метод обучения органически включает в себя обучающую работу учителя

(изложение,  объяснение  нового  материала)  и  организацию  активной  учебно-

познавательной деятельности учащихся. То есть, учитель, с одной стороны, сам объясняет

материал,  а  с  другой  -  стремится  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность

учащихся (побуждает их к размышлению, самостоятельному формулированию выводов и

т. д.). Иногда же, как будет показано ниже, сам учитель не объясняет новый материал, а

лишь определяет его тему, проводит вступительную беседу, инструктирует учащихся к

предстоящей учебной деятельности  (обучающая  работа),  а  затем предлагает  им самим

осмыслить и усвоить материал по учебнику. Как видим, и здесь сочетается обучающая

работа  учителя  и  организуемая  им  активная  учебно-познавательная  деятельность

учащихся. Методы  устного  изложения  знаний  учителем и  активизации  учебно-

познавательной деятельности учащихся. К этим методам относятся: рассказ, объяснение,

лекция, беседа; метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого

материала. Первые четыре из этих методов называют также вербальными (от лат, verbalis -

устный,  словесный). Рассказ  и  объяснение  учителя.  Это  наиболее  распространенные

методы организации учебной работы. Рассказ - это метод повествовательно-сообщающего

изложения изучаемого материала учителем, и активизации познавательной деятельности

учащихся.  Чаще  всего  он  используется  при  изложении  такого  учебного  материала,

который носит описательный характер. В чистом виде рассказ применяется сравнительно

редко. Чаще всего он включает в себя рассуждения учителя,  анализ фактов, примеров,

сопоставление различных явлений, т. е. сочетается с объяснением изучаемого материала.

Нередко изложение новых знаний даже целиком основывается на объяснении учителя.

Все  это  показывает,  что  если  рассказ  -  это  повествовательно-сообщающий,  или

повествовательно-информационный метод изложения знаний, то метод объяснения связан

с  пояснением,  анализом,  истолкованием  и  доказательством  различных  положений

излагаемого  материала.  Лекция, рассказ  и  объяснение  применяются  при  изучении

сравнительно небольшого по объему учебного материала. При работе с обучающимися

старшего  возраста,  учителям  приходится  по  отдельным  темам  устно  излагать

значительный объем новых знаний, затрачивая на это 20-30 минут урока, а иногда и весь

урок. Изложение подобного материала осуществляется с помощью лекции. Слово лекция

латинского  происхождения  и  в  переводе  на  русский  язык  означает  чтение.  Традиция



изложения материала путем дословного чтения заранее написанного текста (конспекта)

восходит к средневековым университетам. В этом смысле под лекцией следует понимать

такой метод обучения, когда учитель в течение сравнительно продолжительного времени

устно излагает значительный по объему учебный материал, используя при этом приемы

активизации  познавательной  деятельности  учащихся.  Поскольку  лекция  -  это  один  из

методов устного изложения знаний учителем, возникает вопрос о ее отличии от рассказа и

объяснения. Единственное отличие состоит в том, что лекция используется для изложения

более или менее объемистого учебного материала,  и поэтому она занимает почти весь

урок.  Естественно,  что  с  этим  связана  не  только  определенная  сложность  лекции  как

метода обучения, но и ряд ее специфических особенностей. Беседа. Рассказ, объяснение и

лекция  относятся  к  числу  монологических,  или  информационно-сообщающих  методов

обучения. Беседа же является диалогическим методом изложения учебного материала (от

греч. dialogos - разговор между двумя или несколькими лицами), что уже само по себе

говорит о существенной специфике этого метода. Сущность беседы заключается в том,

что  учитель  путем  умело  поставленных  вопросов  побуждает  учащихся  рассуждать,

анализировать  изучаемые  факты  и  явления  в  определенной  логической

последовательности  и  самостоятельно  подходить  к  соответствующим  теоретическим

выводам и обобщениям. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный

способ  учебной  работы  по  осмыслению  нового  материала.  Главный  смысл  беседы  -

побуждать  учащихся  с  помощью  вопросов  к  рассуждениям,  анализу  материала  и

обобщениям, к самостоятельному 'открытию' новых для них выводов, идей, законов и т. д.

Поэтому при проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить

вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных

ответов, а развернутых рассуждений,  определенных доводов и сравнений,  в результате

которых учащиеся вычленяют существенные признаки и свойства изучаемых предметов и

явлений и таким путем приобретают новые знания. Не менее важно и то, чтобы вопросы

имели четкую последовательность и направленность, которые позволят учащимся глубоко

осмысливать  внутреннюю  логику  усваиваемых  знаний.  Указанные  специфические

особенности беседы делают ее весьма активным методом обучения. Однако применение

этого метода имеет и свои ограничения, ибо далеко не всякий материал можно излагать с

помощью  беседы.  Этот  метод  чаще  всего  применяется  тогда,  когда  изучаемая  тема

является сравнительно несложной и когда по ней у учащихся имеется определенный запас

представлений  или  жизненных  наблюдений,  позволяющих  осмысливать  и  усваивать

знания эвристическим (от греч. heurisko - нахожу) путем. Если же материал сложный или

у учащихся нет по нему запаса необходимых представлений, то излагать его лучше не с



помощью  эвристической  беседы,  как  иной  раз  называют  этот  метод,  а  использовать

рассказ,  объяснение  или  лекцию.  Следует  также  отметить,  что  изложение  материала

методом  беседы  требует  значительной  затраты  учебного  времени.  Вот  почему  иногда

полезно  объяснить  материал  более  экономным  в  смысле  затраты  времени  методом,

скажем,  с  помощью  того  же  объяснения  с  тем,  чтобы  уделить  больше  внимания

организации письменных и практических упражнений. Методы устного изложения нового

материала учителем, как правило, сочетаются с применением средств наглядности. Работа

над  новым  материалом  при  устном  изложении,  как  правило,  должна  заканчиваться

кратким обобщением, формулированием теоретических выводов и закономерностей. Эти

обобщения не всегда обязательно делать самому учителю. Нередко он побуждает самих

учащихся  формулировать  основные  выводы,  вытекающие  из  изучаемого  материала,

особенно  если  этот  материал  излагается  методом беседы.  Все  это  также  активизирует

мыслительную деятельность  учащихся.  Рассмотренные положения позволяют выделить

важнейшие приемы изложения нового материала методами рассказа, объяснения, лекции

и  эвристической  беседы  в  сочетании  с  иллюстрациями  и  демонстрациями.  К

этим приемам относятся следующие: а) постановка темы нового материала и определение

вопросов,  которые  должны  осмыслить  и  усвоить  учащиеся;  б)  изложение  материала

учителем  с  применением  иллюстраций  и демонстраций,  а  также  приемов  активизации

мыслительной  деятельности  школьников;  в)  обобщение  изложенного  материала,

формулирование основных выводов, правил, закономерностей. Указанные дидактические

основы учебной работы над новым материалом присущи всем методам устного изложения

знаний учителем. Здесь, однако, необходимо остановиться на тех особенностях, которые

присущи  лекции.  Поскольку  в  лекции  излагается  значительный  по  объему  учебный

материал, план темы желательно не только сообщать устно, но и записывать на доске или

же вывешивать в классе в виде специальной таблицы. Этот план следует рекомендовать

учащимся записать в свои тетради. Весьма существенное значение имеет применение в

процессе  чтения  лекции  разнообразных  методических  приемов  активизации

мыслительной деятельности учащихся и поддержания их внимания, о которых шла речь

выше. Кроме этих приемов, большую роль играет побуждение учащихся делать краткие

записи или же вести конспект лекции.


