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В условиях современной российской школы мотивация является одной 

из наиболее актуальных проблем. Очевидно, что низкая мотивация 

сегодняшних школьников ставит под сомнение эффективность учебной 

деятельности в целом. Учителю нужно отойти от стандартизации урока, 

внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать 

деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать.  

Вопрос о месте и роли наглядности рассматривался в педагогике с XVII 

века, начиная с работ П.П. Блонского, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинского и других педагогов, и также нашел продолжение и 

совершенствование в разработках современных отечественных ученых Л.В. 

Занкова, СИ. Змеева, И.Я. Лернера, Н.А. Менчинской, Е.И. Пассова, Б.Н. 

Скаткина и др. 

Наглядность в обучении – дидактический принцип, согласно которому 

обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых 

учащимися. Отмечая наибольшую пропускную способность информации у 

органов зрения, принцип наглядности ставится на первое место. Однако он 

предусматривает не только опору на зрение, но и на все другие органы 

чувств. Наглядные пособия сами по себе в процессе обучения никакой роли 

не играют, они эффективны только в сочетании со словом учителя. Не всякое 

восприятие и не всегда продуктивно, оно может быть таковым только при 

активном мышлении, при возникновении вопросов и стремлении учащихся 

найти на них ответы. Наглядные методы обучения имеют возможность 

показать развитие явлений, их динамику, сообщать учебную информацию 

определенными дозами и управлять индивидуальным процессом усвоения 

знаний. Они стимулируют познавательные интересы учащихся, создают при 

определенных условиях повышенное эмоциональное отношение учащихся к 

учебной работе, обеспечивают разностороннее формирование образов, 

способствуют прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний 

с жизнью, при этом экономя время учителей.[2] 

В обучении истории никакие средства художественного рассказа, 

никакая образность изложения не могут создать у учащихся таких точных и 

конкретных представлений о прошлом, какие возникают при восприятии 

изучаемых предметов или их изображений. На основе непосредственного 

восприятия предметов или с помощью изображений (наглядности) в 

процессе обучения у учащихся формируются образные представления и 
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понятия об историческом прошлом. Существует классификация по внешним 

признакам. В нее включают: печатные (картины, иллюстрации); экранные и 

экранно-звуковые; компьютерные средства обучения. Чаще всего 

обращаются к классификации по содержанию и характеру исторического 

образа, выделяя наглядность предметную, изобразительную, условно 

графическую.[1] 

К предметной наглядности относятся вещественные памятники 

прошлого, памятные места исторических событий, произведения искусства и 

предметы быта прошлых времён, подлинные древности, составляющие 

музейную экспозицию. [3] Также выделяется специально изготовленная 

предметная наглядность – различные макеты и модели. Значительно более 

широкое применение имеет изобразительная наглядность. К ней относятся 

произведения исторической живописи, учебные карты по истории, 

иллюстрации, фотоснимки, портреты, карикатуры, художественные, учебные 

и документальные кинофильмы, а также макеты, модели. Особый вид 

наглядности представляет условно-графическая наглядность, т.е. выражение 

исторических явлений на языке условных знаков. Сюда относятся карты, 

схематические планы, схемы, диаграммы, графики. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости оптимального 

использования средств наглядного обучения на уроках истории. Это в свою 

очередь приводит к следующим результатам: помогает сделать процесс 

обучения более мотивированным и целеустремленным; дает возможность 

организации самоконтроля индивидуальной успеваемости учащихся; 

использование различных наглядных средств позволяет увеличить 

эффективность и качество усвоения учащимися учебного материала; 

помогает включать дополнительные резервы и методические приемы для 

улучшения результатов учебной деятельности; раскрывает методику 

эффективной работы со средствами наглядного обучения; 

проанализированный опыт преподавания истории показывает, что 

использование наглядных пособий значительно экономит время подачи 

нового и закрепления пройденного материала; обладая значительной силой 

эмоционального воздействия, наглядные пособия имеют большое 

воспитательное значение в преподавании истории. [4]  
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