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Использование наглядных средств обучения в начальных классах 

      Наглядные пособия стимулируют познавательные интересы учащихся, создают при 

определенных условиях повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебе, обеспечивают 

разностороннее формирование образов, способствуют прочному усвоению знаний, пониманию 

связи научных знаний с жизнью, экономят время учителей. Тема, связанная с использованием 

наглядности в обучении и его осуществлении на уроках в начальной школе, получает все большее 

свое распространение в психолого-педагогической литературе в связи с появлением новых видов 

наглядных пособий и их возможностями в обучении младших школьников. Поэтому 

сущность проблемы исследования заключается в несоответствии требований к использованию 

наглядных методов обучения, влияющих на усвоение учебного материала младшими 

школьниками, и практическим уровнем их использования на уроке. 

Актуальность исследования состоит в том, что применение наглядных методов на 

уроках в младших классах очень плодотворно сказывается на результате процесса обучения и 

усвоении знаний, кроме того, учителя начальных классов имеют потребность в реализации 

эффективных методов использования наглядности. 

Цель исследования: выявить эффективность усвоения нового материала на уроках 

младших школьников с использованием наглядности и без неё. 

Объектом исследования явились средства наглядности, используемые при формировании 

знаний в процессе обучения, а предметом исследования стала деятельность учителя по подбору и 

использованию средств наглядности на уроках. 

Исходя из проблемы, цели и предмета строится гипотеза исследования: если учитель 

систематически использует наглядность на уроках, то это способствует прочному усвоению 

знаний, развитию памяти и внимания. 

В соответствие с целью, объектом, предметом исследования и исходя из рабочей гипотезы, 

определяются задачи исследования: 

- проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

- выполнить сравнительный анализ результатов работы с применением наглядности и без нее. 

  

https://works.doklad.ru/view/0X6uJtQty5o.html


 
 

1. Психолого-педагогические основы использования наглядных методов обучения в 

начальных классах 

Наглядные методы обучения – это такие методы, при которых усвоение учебного 

материала в процессе обучения зависит от применения наглядных пособий и технических средств. 

Такие методы обучения необходимо использовать на уроках в начальной школе. Это правило 

вытекает из психологических особенностей младшего школьного возраста. Наглядные методы 

способствуют развитию памяти, мышления, воображения. Однако не следует отрицать при этом 

роль внимания. Как известно, внимание является функцией, обслуживающей все психические 

процессы. Без внимания не возможно осуществлять ни одну сознательную деятельность. 

Следовательно, без внимания не возможно нормально построить процесс обучения. Поэтому так 

важно научиться управлять вниманием учеников. 

1.1 Принцип наглядности в педагогических исследованиях различных ученых и педагогов 

Использование наглядных средств, для создания у школьников образных представлений, 

для формирования понятий, для понимания отвлечённых связей и зависимостей - одно из 

важнейших положений дидактики, основанной на методологии диалектического материализма. 

Ощущение и понятие - различные ступени единого процесса познания. Еще Я. А. Коменский 

выдвинул «золотое правило»: «всё, что ...можно, предоставлять для восприятия чувствам...». 

Требование, чтобы знания черпались учениками прежде всего из собственных наблюдений, 

сыграло большую роль в обучением. Однако ограниченность сенсуалистической философии, на 

которую опирался Коменский, не позволила ему раскрыть принцип наглядности обучения с 

необходимой полнотой и разносторонностью. Принцип наглядности был значительно обогащен в 

трудах Г. Песталоцци. Он считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные 

сведения об окружающем мире. Обучение должно уничтожить беспорядочность в наблюдениях, 

разграничить предметы, а однородные и близкие снова соединить, т.е. сформировать у учащихся 

понятия использование наглядности в обучении.  

В современной дидактике понятие наглядности относится к различным видам восприятия 

(зрительным, слуховым, осязательным). Ни один из видов наглядных пособий не обладает 

абсолютными преимуществами перед другим. При изучении природы наибольшее значение имеют 

натуральные объекты и изображения, близкие к натуре, а на уроках грамматики - условные 

изображения отношений между словами с помощью стрелок, дуг, посредством выделения частей 

слова разными цветами. Нередко возникает необходимость использовать различные виды 

наглядных средств при ознакомлении с одними и теми же вопросами. 

Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загромождать уроки 

большим количеством наглядных пособий, ибо это мешает учащимся сосредоточиться и обдумать 

наиболее существенные вопросы. Такое применение наглядности в обучении не приносит пользы, 

а скорее вредит и усвоению знаний, и развитию школьников. Когда у учащихся имеются 

необходимые образные представления, следует использовать их для формирования понятий, для 

развития отвлечённого мышления учащихся . 



 
 

В практике обучения применение наглядных средств сочетается со словом учителя. 

Способы сочетания слова и средств наглядности при всём их многообразии составляют несколько 

основных форм. Одна из них характеризуется тем, что слова учителя руководят наблюдением, 

которое ведется учащимися, а знания о внешнем облике объекта, о его строении, о протекающих 

процессах школьники получают из наблюдаемых объектов. 

При другой форме сочетания, резко отличающейся от только что описанной, сведения о 

предметах и процессах учащиеся получают из словесных сообщений учителя, а наглядные 

средства служат для подтверждения или конкретизации словесных сообщений. В этом случае, на 

уроке, посвященном той же теме, учитель сам рассказывает о свойствах наблюдаемого предмета и 

показывает их. 

Первая из упомянутых форм сочетания является более эффективной не только для 

усвоения знаний, но и для развития наблюдательности школьников. Превосходство первой формы 

сказывается особенно резко тогда, когда должен быть осуществлён тонкий анализ объекта. 

Поскольку применение другой формы сочетания требует меньше времени, можно прибегать к ней, 

когда производится сравнительно «грубый» анализ объектов. 

Знание учителем форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и 

сравнительной эффективности даёт возможность творчески применять наглядные средства 

сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и другим 

конкретным условиям.  

          1.2 Роль и место наглядности в начальном этапе обучения 

За последние годы вновь становится актуальной проблема наглядности при обучении. Это 

объясняет многими причинами. Существенно расширилась область наглядности и усложнился её 

инвентарь. Когда-то наглядность в обучении носила почти исключительно предметный характер, 

например, вводя новое слово, показывали обозначаемый им предмет или его изображение. 

Условия применения наглядности в обучении противоречивы. Основная задача наглядности – 

базировать развитие мышления учащихся на чувственно-наглядных впечатлениях, связать школу с 

жизнью. И в то же время обучение происходит не в реальной жизни, а в школе. Область 

применения наглядности при обучении никем еще точно не определена. Практика показывает, что 

наглядность используется как при комплексном, так и при аспектном обучении, все время 

расширяясь и углубляясь. Учителю надо не только хорошо знать свой предмет, но и уметь сделать 

его достоянием своих учеников. «Иные люди много знают, - говорил М. И. Калинин. – Я знаю 

много людей, которые великолепно владеют предметом, а если назначит такого человека 

учителем, он не сумеет хорошо свой предмет изложить. Надо не только знать свой предмет, но и 

уметь изложить его так, чтобы он хорошо воспринялся слушателями». 

Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство учителя основаны на 

умении строить процесс обучения в соответствии с его закономерностями, с основными 

дидактическими принципами. Одним из таких принципов является принцип наглядности. Между 

тем, как показывают массовые исследования, некоторые учителя не имеют ясного представления о 

том, когда и как надо использовать наглядность, в каких случаях применение наглядных пособий 



 
 

необходимо и полезно, а в каких ненужно и даже вредно. Каждый учитель не раз слышал 

настойчивые советы, а порой и требования более широко опираться при обучении на наглядность, 

больше использовать на уроках наглядные пособия, применять наглядные средства обучения. 

Каждый учитель тратит много сил и времени на подбор и изготовление наглядных пособий. Для 

усиления наглядности учителя стараются использовать технические средства обучения: 

магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры и другие аппараты и приборы. В то же время 

учителя иногда слышат и предостерегающие голоса: нельзя увлекаться наглядностью, надо быть 

осмотрительным в применении наглядных пособий. 

 

В учебнике по педагогике можно прочесть следующее: «Признавая ценнейшие 

достоинства наглядности, учитель должен иметь в виду, что это – острейшее оружие, которое при 

невнимательном и неумелом использовании может увести учеников от решения главной задачи, 

подменить цель ярким средством, может стать препятствием на пути к глубокому овладению 

знаниями, к познанию существенных связей и закономерностей». Использование наглядности вот 

уже насколько столетий является одной из основных проблем дидактики. За последнее время 

понимание роли наглядности в учебном процессе значительно изменилось. Значение наглядности в 

учебном процессе стало рассматриваться в тесной связи с методическими задачами, с 

необходимостью и целесообразностью применения именно данного средства наглядности на 

данном конкретном этапе учебного процесса. Исходя из такой постановки проблемы, становится 

задача найти конкретное применение наглядности, т. е. найти такой метод внесения её в 

педагогический процесс, который обеспечил бы не формальное применение наглядности, а 

действительное её использование. 

 

Вопросы наглядности всегда решались в зависимости от общедидактических концепций, 

от целей и задач обучения. В период господства в методике преподавания сравнительно-

грамматического метода из средств наглядности наибольшее распространение получили 

грамматические таблицы. Спустя некоторое время изменились методы преподавания и взгляды на 

роль и место наглядности в обучении. Принцип наглядности стал рассматриваться не как 

вспомогательный, а как один из основных принципов в обучения. Наглядность увеличивает 

эффективность обучения, помогает ученику усваивать материал более осмысленно и с большим 

интересом. Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует психическую активность 

учащихся, расширяет объём усвояемого материала, снижает утомление, тренирует творческое 

воображение, облегчает весь процесс обучения. 

 Использование методов наглядности при обучении младших школьников 

Методы использования наглядности можно разделить условно на две большие группы: 

метод иллюстрации и метод демонстрации. Благодаря этим методам возможно возбудить у 

учащихся интерес к окружающей жизни и научить анализировать природные и социальные 

явления, а также научить их концентрировать внимание на главном, выделять особые признаки. С 

помощью демонстрации внимание учащихся оказывается направленным на существенные, а не на 



 
 

случайно обнаруженные, внешние характеристики рассматриваемых предметов, явлений, 

процессов. Иллюстрация особенно хорошо используется при объяснении нового материала. Тогда 

учителю следует иллюстрировать свой рассказ на доске мелом. Рисунок поясняет слова 

преподавателя, а рассказ делает понятным содержания изображаемого на доске. 

Дидактический принцип наглядности является ведущим в обучении, но его, как и в 

познании, следует понимать шире, чем возможность зрительного восприятия. Понятие 

наглядности требует в процессе обучения специального использования в учебных целях не только 

различных предметов и явлений или же их изображений, как это толковалось до последнего 

времени, но и моделей, символов, в том числе знаковых, отражающих в условной форме 

существенные свойства изучаемых явлений. Особую роль наглядность играет в обучении детей 

младшего школьного возраста, так как соответствует особенностям их восприятия и усвоения 

знаний. Воздействуя на органы чувств, средства наглядности обеспечивают разностороннее, 

полное формирование какого-либо образа, понятия и тем самым способствуют более прочному 

усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью. Наглядность содействует 

выработке у учащихся эмоционально-оценочного отношения к сообщаемым знаниям. Проводя 

самостоятельные опыты, ученики могут убедиться в истинности приобретаемых знаний, в 

реальности тех явлений и процессов, о которых, им рассказывает учитель. А уверенность в 

истинности полученных сведений, убежденность в знаниях делают их осознанными, прочными. 

Средства наглядности повышают интерес к знаниям, делают более легким процесс их усвоения, 

поддерживают внимание ребенка . 

B зависимости от дидактических функций различаются следующие виды наглядности: 

Естественная наглядность (растения, животные, полезные ископаемые); ее функция – 

знакомство учащихся с реальными объектами природы. 

Экспериментальная наглядность (явления испарения, таяния льда); функция – знакомство 

с явлениями и процессами в ходе опытов, наблюдений. 

Картинная и картинно-динамическая наглядность (картины, рисунки, фотографии, 

диапозитивы, кино); функция - познакомить с какими-то фактами, предметами, явлениями через их 

отображение. 

Объемная наглядность (макеты, муляжи, геометрические фигуры); функция – знакомство с 

теми предметами, где объемное изображение играет роль в восприятии. 

Звуковая наглядность; функция – воспроизведение звуковых образов. 



 
 

Символическая и графическая наглядность (чертежи, схемы, карты, таблицы); функция - 

развитие абстрактного мышления, знакомство с условно-обобщенным, символическим 

отображением реального мира. 

Смешанная наглядность – учебный звуковой кинофильм; функция – воссоздание наиболее 

полного живого отображения действительности. 

Прежде чем отобрать для урока тот "или иной вид наглядности, необходимо продумать 

место его применения в зависимости от его дидактических возможностей. При этом следует иметь 

в виду цели и задачи конкретного урока и отбирать такие наглядные пособия, которые четко 

выражают наиболее существенные стороны изучаемого на уроке явления и позволяют ученику 

вычленять и группировать те существенные признаки, которые лежат в основе формируемого на 

данном уроке представления или понятия. От учебных задач зависит и выбор одной из форм 

сочетания наглядности и рассказа учителя. В одних случаях источником знания выступает 

наглядное пособие, а объяснение учителя выполняет функцию руководства восприятием учеников. 

Наглядные пособия могут служить опорой для осознания связей между фактами, явлениями, 

недоступных непосредственному наблюдению, а слово учителя побуждает к наблюдению и 

направляет детей на, осмысливание, истолкование сделанных наблюдений. При обобщении, 

повторении изученного, как правило, источником знания о фактах, явлениях или их связях 

выступает беседа учителя, а наглядность выполняет функцию подтверждения, иллюстрации, 

конкретизации словесного сообщения или служит отправным пунктом сообщения, содержащего 

сведения о явлениях и связях, недоступных непосредственному восприятию. Средства наглядности 

могут выступать в роли источника знаний при организации самостоятельной работы творческого, 

исследовательского характера. В этом случае учитель определяет задание, направляет 

деятельность учащихся. Средства наглядности могут служить зрительной опорой при опросе 

учащихся: используя, например, содержание кадров диафильма, ученики пересказывают отрывок 

литературного произведения. Количество средств обучения, применяемых на одном уроке, 

определяется конкретными образовательными, воспитательными и развивающими целями урока. 

Вполне возможны случаи, когда учитель считает достаточным использовать на уроке лишь 

учебник, не прибегая к другим средствам обучения. Вместе с тем в ряде случаев необходимо 

комплексное применение разных видов наглядности . 

 Игра с использованием наглядности в учебном процессе как метод обучения 

Приступая к работе с детьми, учитель должен четко представлять себе, что является их 

отличительной чертой. Как показывают исследования психологов, младшие школьники 

отличаются высокой познавательной активностью. У них преобладает наглядно-действенное 

мышление. Находясь в поиске ответов на бесчисленные вопросы, ребенок с большой готовностью 

выполняет практические действия с предметами, которые его заинтересовали. 



 
 

В процессе обучения детей младшего школьного возраста важно создать благоприятные 

условия для полного и глубокого осознания учащимися учебного материала в процессе 

многократного повторения практических действий. Здесь важно сочетать использование 

демонстрационного наглядного материала с одновременной практической деятельностью 

учащихся с индивидуальным дидактическим материалом. От действий с конкретными объемными 

предметами учитель постепенно переходит к плоскостному дидактическому материалу 

(предметные картинки), а затем к еще более абстрактному (геометрические фигурки, счетные 

палочки, звуковые модели слов)  

У детей этого возраста преобладает непроизвольное внимание и память. Эта особенность 

определяет частую смену видов деятельности и включение игры в учебный процесс. 

Еще до начала обучения учителю важно изучить содержание и методический аппарат 

учебников, так как в них заложены основы методики обучения. Так, например, содержание 

учебника математики и русского языка наглядно показывает специфику преподнесения учебного 

материала, определяет методические этапы в работе, указывает время и место перехода от одного 

вида наглядности к другому (от полной предметной наглядности к неполной, а затем к 

иллюстративной). 

В беседе с учителями иногда приходится слышать о том, что младшие школьники устают, 

переутомляются. Но причины перегрузки, как оказывается, чаще всего кроются в плохой 

организации учебно-воспитательного процесса. Эмоциональную перегрузку детей может вызвать 

чрезмерное использование игр и средств наглядности в учебном процессе. Нарушение режима дня, 

заключающееся в сокращении времени пребывания детей на свежем воздухе, дневного сна, 

отрицательно сказывается на самочувствии учащихся. Важным средством предупреждения 

утомления детей является использование физкультурных минуток. 

Одним из ведущих методов, обучения у детей начальной школы является дидактическая 

игра. Дидактическая игра оказывает большое влияние на познавательную деятельность учащихся. 

В результате систематического ее использования в учебном процессе у детей развиваются 

основные процессы мышления: сравнение, анализ, умозаключение. Дидактические игры и 

занимательные упражнения способствуют формированию такого важного качества ума, как его 

подвижность и гибкость. В умело построенной игре ученики систематизируют и закрепляют свои 

знания, усваивают общие понятия. Многие игры помогают повторить полученные знания в 

системе, в новых условиях, что способствует более глубокому усвоению пройденного. 

Дидактическая игра способствует развитию внимания, формирует волю детей. Игре свойствен 

динамизм, поэтому в ней недопустимы обилие замечаний дисциплинарного порядка. Учителю 

важно хорошо владеть методикой проведения игровых упражнений, которая состоит в соблюдении 

определенного темпа, в предоставлении детям относительно большей самостоятельности. Должна 

быть четко поставлена цель игры. С помощью дидактических игр решаются разные учебные зада-

чи. Есть игры, формирующие у учащихся навыки контроля и самоконтроля (например, математи-



 
 

ческое домино) Игры, построенные на материале различной степени трудности, дают возможность 

осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем знаний. 

Игровым материалом для уроков могут стать веселые задачи-шутки, загадки, 

скороговорки, ребусы. Они не только несут в себе эмоциональный заряд, но и, забавляя, учат. 

Ученики очень любят игру-шутку «Буква-озорница». Можно использовать их так же на уроках 

русского языка, при введении и закреплении новых звуков и букв. 

Одна из игр помогает учащимся в определении звуковой структуры слова и развития 

логического мышления. Вот как звучат эти строчки: 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную Горку. 

Русская красавица Своей коЗою славится. 

На поляне весной вырос Зуб молодой. 

У Печки с удочкой сижу, от рыбы глаз не отвожу. 

Усатый кИт сидит на печке, выбрав теплое местечко. 

Под березами, где тень, притаился старый День. 

На уроках по окружающему миру используем тоже некоторые методы 

наглядности. Во 2 классе дети изучают жизнедеятельность растений и животных в связи 

с сезонными изменениями в природе. На одном из уроков необходимо вывести учеников на 

экскурсию. 

На изучении темы: «Растения» детям показывались на только растения, которые есть в 

ласе, но и гербарии. При повторении темы: «Приспособления растений и животных к условиям 

окружающей среды» на уроке детям было предложено разделиться на 4 группы, каждой, из 

которой были выданы картонные карточки (птица, трава, лиса, волк, медведь, заяц, мышь и т.д.) 

Каждой группе предлагалось составить цепь питания этих зверей и рассказать о месте их обитания. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наглядность есть такой целенаправленный и специально организованный показ учебного 

материала, который подсказывает учащимся законы изучаемого явления, в данном случае 

позволяет творчески открыть эти законы или убедиться в их достоверности. С помощью 

проведённой экспериментальной работы, можно сделать вывод, что наглядности в обучении 

присущи следующие характеристики: 

-она служит исходным моментом, источником и основой приобретения знаний; 

-является средством обучения, обеспечивающим оптимальное усвоение учебного 

материала и его закрепление в памяти детей младшего школьного возраста; 

-образует фундамент развития творческого воображения и мышления; 

-является критерием достоверности приобретаемых знаний; 

-оказывается приемом развития памяти путем ее опоры на различные органы ощущений и 

впечатлительность; 

-соответствует склонности учащихся мыслить формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще; 

-обеспечивает обратную связь чувственно-наглядного впечатления, образа памяти и образа 

творческого воображения; 

-мышечно-двигательная наглядность осуществляется в виде двигательных формул, 

содержащих зрительные, двигательные и слуховые элементы. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий: 

-применяемая наглядность на уроках в начальной школе должна соответствовать возрасту 

учащихся; 

-наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только 

в соответствующий момент урока; 

-наблюдение должно быть организованно таким образом, чтобы все учащиеся могли 

хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

-необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; 

-детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 

-демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала; 

-привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии 

или демонстрационном устройстве. 



 
 

Цель исследовательской работы, раскрыть возможности наиболее эффективного 

использования наглядности на уроках, полностью достигнута. Это показано в изложенном 

теоретическом материале и подкреплено практически. Наглядность на уроках способствует 

прочному усвоению знаний, формированию знаний, умений и навыков, развитию творческой 

активности младших школьников. Использование методов наглядности на уроках способствует 

развитию абстрактного мышления младших школьников. В процессе работы над курсовой работой 

изучена психолого-педагогическая литература, определена роль наглядности в процессе обучения, 

дано научное обоснование наглядности, указана ее роль на уроке. 

 


