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• распрацоўка кантрольна-вымяральных матэрыялаў; 
• стварэнне каляндарна-тэматычнага планавання; стварэнне банка даных 

гульняў, загадак, вершаў; распрацоўка тэматычных класных гадзін; арганізацыя 
гуртка па выкладаемай дысцыпліне; удзел у метадычных аб’яднаннях; скла-
данне базы даных метадычнай літаратуры і публікацыі па тэме самаадукацыі; 
стварэнне асабістага метадычнага сайта;

• стварэнне базы псіхолага-педагагічных матэрыялаў для класных кіраў-
нікоў. 

у сучаснай сістэме адукацыі кожны педагог павінен ажыццяўляць дэталё-
вы аналіз сваёй прафесійнай работы і самастойная работа па самаадукацыі дае 
магчымасць авалодаць элементарнай дыягнастычнай і даследчай дзейнасцю. 
сістэматычная работа накіравана на развіццё пазнавальнай дзейнасці ў вы-
кладчыка, садзейнічае пастаяннай патрэбнасці ў папаўненні ведаў, дае магчы-
масць сфарміраваць гнуткае мысленне і прагназаваць выхаваўча-адукацыйны 
працэс [1].

самаадукацыйны працэс дапамагае раскрыць творчы патэнцыял педаго-
га, а таксама здольнасць ажыццяўляць праблемны аналіз, які дазваляе педагогу 
аб’ектыўна ацэньваць свае добрыя якасці і недахопы і на аснове гэтых дадзеных 
мадэляваць педагагічную дзейнасць і дасягаць вызначаных вынікаў. настаўнік, 
які мае навыкі самастойнай працы, можа перайсці да мэтанакіраванай на-
вукова-практычнай, даследчай дзейнасці, што сведчыць аб больш высокай 
прафесійнай кампетэнцыі педагога.
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в соответствии с положением образовательного стандарта, практика явля-
ется важной частью профессиональной подготовки будущих учителей началь-
ных классов. она выступает как одно из средств практического закрепления 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения и 
самостоятельной работы студентов, необходимых для успешной и эффектив-
ной профессиональной деятельности будущих учителей. 

Практика по естествознанию – необходимый элемент в подготовке учи-
телей 1-й ступени высшего образования. она призвана обеспечить готовность 
будущих педагогов к проведению уроков «Человек и мир», урочных и внеуроч-
ных экскурсий, внеклассных мероприятий. При этом цель обучения предмету 
«Человек и мир» – «развитие личности учащегося в процессе познания и взаи-
модействия с окружающей средой на основе использования усвоенных знаний, 
сформированных умений и навыков экологических и духовно-нравственных, 
эмоционально-ценностных отношений» [1, с. 1]. в связи с необходимостью ин-
тегративной подготовки учителя начальных классов практика по естествозна-
нию студентов специальности «начальное образование» носит многоплановый 
характер. основными задачами практики по естествознанию являются: 

– углубление и расширение полученных знаний по курсам «основы есте-
ствознания» и «основы биологии»;

– формирование практических навыков наблюдений в природе;
– подготовка к проведению экскурсий с учащимися начальных классов в 

природу, в краеведческий музей, в зоосад;
– углубление и закрепление знаний, получение практических навыков 

выращивания растений и содержания животных в уголке живой природы и на 
пришкольном участке;

– ознакомление с нормами взаимодействия с животными, работы на при-
школьном участке и в уголке живой природы;

– формирование современного экологического сознания студентов.
Практика по естествознанию включает в себя следующие формы работы: 

природоведческие экскурсии; камеральная обработка собранных материалов 
(описание, определение и морфологический анализ живых организмов, анализ 
взаимосвязей и явлений); проведение фенологических наблюдений; выполне-
ние самостоятельных исследований по плану; уход за комнатными растениями 
и домашними питомцами; ведение дневников наблюдений; выполнение твор-
ческих заданий. 

Предлагаемые студентам к выполнению задания по практике носят разно-
образный характер. так, экскурсия в краеведческий музей позволяет студентам 
познакомиться с флорой и фауной Беларуси, геологической историей нашего 
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края. выполняя задания, студенты анализируют состояние природы Беларуси 
в различные эпохи развития жизни на Земле, палеонтологические находки, ти-
пичные биоценозы современной природы Беларуси, характерные виды. также 
предусматривается подготовка будущих учителей к проведению экскурсий со 
школьниками. студенты готовят загадки для детей, ответы на которые можно 
найти в экспонатах музея.  

осенняя экскурсия в природу позволяет студентам не только познакомить-
ся с этим сезоном, но и качественно подготовиться к традиционным в началь-
ной школе осенним экскурсиям, расширить знания об изменениях в природе, 
ориентируясь на особенности начальной школы. 

очень важным навыком, формируемым во время практики по естествоз-
нанию, является умение проводить фенологические наблюдения. студентам 
предлагаются планы наблюдений за сезонными фазами жизни растений и жи-
вотных. в качестве объектов изучения студенты могут выбирать те, которые 
в последующем они смогут наблюдать  со своими учениками. Это набухание 
и раскрывание почек, цветение (начало и конец), созревание плодов и семян, 
осеннее расцвечивание листвы, листопад. у птиц (грачи, галки, ласточки, аи-
сты) студенты могут наблюдать гнездование, откладку яиц, вылупливание и 
вылет птенцов. очень удобным объектом наблюдения и для студентов, и для 
младших школьников является муравейник.

Знакомство в ходе практики по естествознанию с составом и организацией 
уголка живой природы позволяет будущим учителям правильно подобрать, раз-
местить и содержать растения и животных в уголке живой природы. При этом 
студенты создают проекты небольших уголков живой природы, которые смогут 
реализовать в будущем. 

уход студентов за комнатными растениями в ходе практики дополняет тео-
ретическое знакомство с комнатным цветоводством. в заданиях по данной теме 
предлагается проанализировать состояние конкретных растений, правильность 
размещения, выбора светового режима и влажности, подготовить план размно-
жения комнатного растения.

Посещение зоосада в ходе практики по естествознанию знакомит студен-
тов с разнообразием фауны Беларуси и животных других климатических зон. 
в ходе выполнения заданий студенты анализируют, представители каких от-
рядов птиц и млекопитающих содержатся в зоосаде, каковы регионы их про-
исхождения, естественная среда их обитания, как удается создать адекватные 
природные условия для животных. немаловажным для будущих учителей яв-
ляется знакомство с правилами безопасного поведения в местах содержания 
диких животных.

тема «Флора и фауна» города знакомит студентов с составом и особен-
ностями урбоценоза, позволяет подумать о причинах сокращения биоразноо-
бразия живых организмов и мерах по их увеличению в городе. студенты зна-
комятся с видовым составом и основным назначением растений в городских 
экосистемах. также студенты в результате наблюдений составляют список жи-
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вотных, населяющих парки, скверы и пустыри, список животных – спутников 
человека, анализируют проблему бездомных животных в городе, предлагают 
меры по оптимизации городской среды. в завершение темы студенты состав-
ляют экологическую сеть связей живых организмов урбоценоза,  вносят в сеть 
антропогенные воздействия.

ознакомление студентов с разнообразием и агротехникой выращивания 
декоративных насаждений открытого грунта позволит им в будущем органи-
зовывать уход за цветами на пришкольной территории. студенты знакомятся 
с цветочными композициями, многолетними декоративными хвойными и ли-
ственными растениями. работая в группах, студенты получают опыт создания 
проектов собственных композиций (клумб).

в ходе практики по естествознанию проводятся экскурсии в лес, на луг, на 
водоем. студенты знакомятся с видовым составом этих биоценозов, анализиру-
ют межвидовые связи, антропогенное воздействие, меры по охране экосистем. 
для каждого из биоценозов студенты составляют графическую схему экологи-
ческих связей. 

 результатом прохождения практики по естествознанию является овладе-
ние студентами системой следующих знаний и умений:

– знать представителей флоры и фауны, типы биогеоценозов (экосистем) 
Беларуси;

– уметь определять и описывать виды растений, животных;
– уметь проводить фенологические наблюдения в природе, наблюдения за 

биоценозами, отдельными представителями природы;
– уметь собирать и обрабатывать полевой материал;
– владеть основами комнатного и декоративного цветоводства, ухода за 

комнатными растениями, растениями пришкольного участка и животными 
уголка живой природы;

– знать правила поведения в лесу, в местах содержания диких животных и 
домашних питомцев, владеть приемами природоохранной деятельности.

таким образом, практика по естествознанию является важной ступенькой 
в становлении профессионально-личностных качеств будущего учителя. в ходе 
практики студенты не только знакомятся с природными объектами, учатся про-
водить биологические наблюдения, выявлять взаимосвязи живых организмов в 
различных природных биоценозах, практика по естествознанию способствует 
развитию научного мировоззрения студентов, формированию экологического 
сознания, обучает рациональному природопользованию. Знакомясь с объекта-
ми природы, студенты учатся сочувствовать и сопереживать природе, что, не-
сомненно, привьют своим будущим ученикам. Чрезвычайно важным является 
и то, что изучение природы родного края развивает мотивацию студентов, спо-
собность ставить и решать исследовательские задачи – чрезвычайно важные 
качества для профессионального становления педагога [2]. 

Полученный в ходе практики по естествознанию опыт позволит будущим 
учителям успешно организовывать познавательную деятельность детей, фор-
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мировать научное мировоззрение, экологическое сознание младших школьни-
ков, прививать им нравственные нормы в отношении к природе, будить интерес 
к краеведческой работе.
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в республике Беларусь, как и во многих других странах мирового сообще-
ства, все большее внимание уделяется проблеме информатизации образования, 
которая рассматривается как одна из наиболее важных проблем развития циви-


