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ВВЕДЕНИЕ

Педагогическая практика по начальному естествознанию является 
неотъемлемой частью практического направления подготовки высококвали
фицированных специалистов в области начального образования В процессе 
данного вида практики у студентов закрепляются и углубляются теоретиче
ские знания в области естествознания и методики его преподавания, продол
жает формироваться система практических умений и навыков, раскрываются 
профессиональные творческие способности, развивается методическое и пе
дагогическое мышление и мастерство, приобретается методический опыт, 
формируется профессионально-педагогическая культура.

Достижение этого обеспечивается последовательным решением 
комплекта постепенно усложняющихся взаимосвязанных задач, определяе
мых для отдельных этапов практики, а также повышением от этапа к этапу 
требований к проявлению студентами самостоятельности в выполнении кон
кретных заданий.

Так, в процессе практики на I-П курсах студенты знакомятся с мате
риальной базой преподавания естествознания в начальных классах, природой 
окрестностей школы, учатся создавать, ремонтировать и хранить наглядные 
средства обучения, работать в кабинете (отделе) начального естествознания, 
уголке живой природы и краеведческом уголке, на географической площадке 
и учебно-опьпном участке.

В процессе практики на Ш курсе студенты, выполняя функции по
мощника воснитшеля группы продленного дая под непосредственным руко
водством методистов факультета и при непосредственном участии педагогов 
школы, овладевают основными умениями и навыками организации и прове
дения подвижных игр, прогулок, экскурсий, внеклассных мероприятий, вне
урочной воспитательной работы, а также оказания помощи младшим школь
никам в выполнении домашней учебной работы по начальному естествозна
нию.

В процессе практики на IV курсе студенты, выполняя функции по
мощника учителя начальных классов все еще под постоянным руководством 
методистов факультета и при непосредственном участии педагогов школы, 
овладевают основными умениями и навыками организации и проведения 
уроков, внеурочных и внеклассных занятий по начальному естествознанию.

И, наконец, в процессе практики на IV-VI курсах студенты, выпол
няя функции уже учителя начальных классов, совершенствуются в проведе
нии урочных, внеурочных и внеклассных занятий по начальному естество
знанию. При этом большинство обязанностей студенты выполняют вполне 
самостоятельно, а функции методистов факультета и педагогов школы сво
дятся на данном этапе к консультативной помощи, анализу работы пракги-

3



кантов и контролю над качеством и своевременностью выполнения задана!. 
На этой этапе уже особо поощряется творчество я инициатива студентов в 
решения задач, во предъявляются более высокие требования к оценке их 
работы

Цель данного пособия состоит в том, чтобы, с одной стороны, по
мочь студентам в решении задач и выполнений программы педагогической 
практики по начальному естествознанию, а с другой стороны, помочь мето
дистам. групповым и факудоетскин руководителям, а также воспитателям 
групп продленного дня, учителям начальных классов, учителям-метода стам 
и руководителям школ осуществлять организацию практики, руководство ею 
и контроль в ходе практики, а также подводить итоги работы

Настоящее посоЬие подготовлено с учетом многолетнего опыта ра
боты автора по ор1шазацки и проведению педагогической практики по есте
ствознанию в начальных классах общеобразодательной школы
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кантов и контролю над качеством н своевременностью выполнения заданий. 
На этом этапе уже особо поощряется творчество и инициатива студентов в 
решении задач, но предъявляются более высокие требования к оценке их 
работы

Цель данного пособия состоит в том, чтобы, с одной стороны, по
мочь студентам в решении задач и выполнений программы педагогической 
практики по начальному естествознанию, а с фугой стороны, помочь мето
дистам, групповым и факультетским руководителям, а также воспитателям 
групп продленного дня, учителям начатьных классов, учителяи-ыетодистам 
и руководителям школ осуществлять организацию практики, руководство ею 
и контроль в ходе практики, а также подводить итоги работы

Настоящее пособие подготовлено с учетом многолетнего опыта ра
боты автора по ор1&ннзацин и проведению педагогической практики по есте
ствознанию в начальных классах общеобразовательной школы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Педагогическая практика по начальному естествознанию является неотъ
емлемой частью всей педагогической практики, организуемой на педагоги
ческом факультете для студентов, обучающихся по специальностям 031200 
Педагогика и методика начального образования и 031200.00 Педагогика и 
методика начального образования с дополнительной специальностью.

Она позволяет последовательно и в определенной системе, начиная с I 
курса обучения, соединить теоретическую и практическую подготовку сту
дентов по естествознанию и близким к нему дисциплинам, а также методике 
преподавания начального естествознания с практической работой студентов 
в начальном звене зшфешюаных за факультетом базовых общеобразователь
ных школ. В процессе практической деятельности у студентов закрепляются 
и совершенствуются теоретические знания, методические умения и навыки, 
развиваются творческие профессиональные способности, развивается мето
дическое и педагогическое мышление и мастерство, приобретается методи
ческий в педагогический опыт, формируется профессионально
педагогическая культура. Достижение этого обеспечивается последователь
ным решением комплекса постепенно усложняющихся взаимосвязанных 
задач, определяемых для отдельных этапов педагогической практики по на
чальному естествознанию, а также повышением от этапа к этапу требований 
к проявлению студентами самостоятельности в выполнении конкретных за
даний.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 110 НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Цет>ю педагогической практики по начальному естествознанию является 
подготовка студентов к практической деятельности в начальном звене обще
образовательных учреждений в рамках образовательной области "Естество
знание'' образовательного компонента "Окружающий мир" Базисного учеб
ного плана, а также в соответствии с требованиями ГОС ВПО и квалифика
ционной характеристики специалиста

Основными ее задачами являются:
1) адаптация студента к реальным условиям школы, ознакомление его с 

опытом работы педагогов начального звена по естествознанию,
2) создание условий для закрепления, развития и совершенствования сис

темы естествоведческих и методических знаний, умений и навыков, полу
ченных студентом в ходе изучения соответствующих теоретических курсов,
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творческого применения этих знаний, умений н навыков в реальной педаго
гической деятельности;

3) создание условий для развития творческих профессиональных способ
ностей, формирования методического мышления и мастерства, накопления 
методического опьгга, исследовательского подхода к педагогическому про
цессу,

4) воспитание устойчивого интереса к профессии учителя начальных 
классов, убежденности в правильности ее выбора;

5) оценка профессиональной пригодности студента к педагогической дея
тельности по начальному естествознанию;

6) обеспечение успешности дальнейшей педагогической деятельности по 
начальному естествознанию, развитие потребности в методическом самооб
разовании и постоянном самосовершенствовании.

Эти задачи должны решаться в плане осуществления межпредметных свя
зей, с одной стороны, с естествознанием, методикой его преподавания и 
близкими к ним учебными курсами, а также дисциплинами психологии и 
педагогики, а с фугой стороны, с другими видами педагогической практи
ки.

Педагогическая практика по начальному естествознанию основывается на 
следующих принципиальных положениях.

/. Пропедевтическая направленность.
Прежде чем включить студента в целостную преподавательскую деятель

ность по начальному естествознанию, необходимо, во-первых, ознакомить 
его с материальной базой преподавания начального естествознания, а, во- 
вторых, сформировать у него базовые пснхолото-педагогическяе умения к 
навыки (ориентации в педагогической реальности, организации педагогиче
ского процесса, педагогического общения, профессионального анализа педа
гогических явлений, гностические, конструктивные, организаторские, ком
муникативные умения и т.п.). Поэтому педагогической практике по началь
ному естествознанию на старших курсах должна предшествовать педагоги
ческая практика млад них курсов, направленная на ознакомление с матери
альной базой преподавания начального естествознания и на формирование 
перечисленных выше психолого-педагогических умений и навыков.

2. Связь с теоретической и практической тюдготовкой.
Каждый этап педагогической практики по начальному естествознанию 

логически завершает как теоретическую, так и практическую подготовку по 
соответствующим дисциплинам естествознания и близким к ним учебным 
курсам ("Концепции современного естествознания", "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена", "Экология", 'Природопользование и охрана приро
ды Белгородской области", "Безопасность жизнедеятельности", "Основы ме
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дицинских знаний"), методике преподавания естествознания, а также соот
ветствующим дисциплинам психологии и педагогики.

Педагогическая практика по начальному естествознанию актуализирует и 
закрепляет знания, умения и навыки студентов, обеспечивает их практиче
ское применение в реальном педагогическом процессе.

3. Развитие методического мышления.
Прежде чем приступить к самостоятельной профессиональной педагоги

ческой, в том числе методической, деятельности студент должен накопить 
базовый методический опыт в ходе изучения курса "Методика преподавания 
естествознания", а также опыт анализа и сумму примеров методического 
мастерства в ходе наблюдения и анализа Педагогического процесса в школе.

4. Личностная ориентация.
Формирование профессиональных педагогических, в том числе методиче

ских, умений и навыков требует индивидуального подхода к обучению каж
дого студента. С згой целью организуется непрерывное наставничество: сту
денты по 1-2 человека прикрепляются к педагогу начального звена, группой 
студентов в каждой школе руководит групповой руководитель из числа пре
подавателей факультета, необходимую помощь им оказывают школьный 
психолог, заместители директора и директор школы, прикрепленный к шко
ле факультетский методист начального естествознания, всем студентам- 
практикантам оказывают необходимую помощь преподаватели педагогики, 
психологии и даугнх дисциплин, факультетский руководитель педагогиче
ской практики.

5. Динамит ссшосттяшльноот.
Распределение содержания и разных видов работы и учебных заданий 

предполагает повышение самостоятельности студента от начала к концу пе
дагогической практики по начальному естествознанию. Студенты проходят 
путь от знакомства с материальной базой и ее поддержания, а также подго
товки средств обучения, к наблюдениям и анализу педагогического процесса, 
первым пробам педагогической деятельности до вполне самостоятельной 
работы в качестве учителя начальных классов.

6. Опора на реалии педагогической дейсгтиттльноспш.
Педагогическая практика по начальному естествознанию, как и вся педа

гогическая практика в целом, организуется на договорных началах со шко
лой. Учебные задания адаптируются к потребностям школы, органов народ
ного образования. Студенты-практиканты вовлекаются в работу, направлен
ную на поддержание материальной базы, научно-исследовательскую работу 
по изучению реального педагогического процесса Кроме того, студенты 
оказывают помощь школе в работе со школьной документацией, подготовке
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родительских собраний, организации и проведении внеклассной и воспита
тельной работы и т.п.

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО НАЧАЛЬНОМУ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Педагогическая практика по начальному естествознанию организуется в 
системе следующих форм педагогической практики (в соответствии с учеб
ным кланом).

1) для студентов дневного отделения, обучающихся 5 лет:
педагогическая практика (1 неделя во 2 семестре I курса и 2 недели в 
4  t.es*eeipe П Курса).
непрерывная педагогическая практика в группах продленного дня (по 
1 неделе в 5 и 6 семестрах Ш курса),
производственная практика в школах (4 недели в 8 семестре IV кур
са);
педаг огическая практика (б недель в 9 семестре V курса);

2) для студентов дневного отделения, обучающихся 2 года (по сопряжен
ному учебному алану педколледж - БелГУ):

методическая практика £ школе (3 недели в 8 семестре IV курса); 
преддипломная практика (4 недели в 10 семестре V курса);

3) дан студент об заочного отделения, обучающихся 6 лет:
педагогическая практика (3 недели в 4 семестре П курса), 
производственная практика в школах (5 недель в 9 семестре V курса); 
педагогическая практика (7 недель в 10 семестре V курса),

4} для студентов заочного отделения, обучающихся 3 года (яо сопряжен
ной}5 учебному плану педколледж - БелГУ):

мет одическая практика в школе (3 недели в 10 семестре V курса); 
преддипломная практика (4 недели в 11 семестре VI курса).

Взаимодополняющие, сменяющие друг друга формы педагогической 
практика, образуют целостный процесс, направленный на формирование 
педагога-профессионаяа.. в том числе и по начальному естествознанию.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО НАЧАЛЬНОМУ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Основное содержание педагогической практики по начальному естество
знанию составляет работа со средствами обучения, планирование и реализа
ция педагогического процесса на уроках, а также во внеурочной и внекласс
ной педагогической деятельности по начальному естествознанию.
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В ходе прохождения первой педагогической практики на I-П курсах сту
денты знакомятся с материальной базой преподавания естествознания в на
чальных классах, природой окрестностей школы, учатся создавать, ремонти
ровать и хранить наглядные средства обучения, работать в кабинете (отделе) 
начального естествознания, уголке живой природы и краеведческом уголке, 
на географической площадке и учебно-опытном участке. Вся эта деятель
ность фиксируется в индивидуальных дневниках. Кроме того, студенты 
должны изготовить натуральные наглядные средства обучения: по землеве
дению (коллекцию), ботанике (гербарий, коллекцию, сухой или влажный 
препарат) и зоологии (коллекцию, сухой или влажный препарат)

В ходе прохождения непрерывной педагогической практики в группах 
продленного дня в качестве помощника воспитателя группы продленного 
дня студенты организуют и проводят подвижные игры с природоведческим 
содержанием, прогулки, экскурсии, помогают младшим школьникам в вы
полнении домашней учебной работы по начальному естествознанию, прово
дят воспитательную работу по начальному естествознанию (по таким ее на
правлениям, как формирование научного мировоззрения, нравственное, эко
логическое, эстетическое, гражданское, санитарно-гигиеническое, физиче
ское и трудовое воспитание) Кроме того, по согласованию с учителем на
чальных классов студенты участвуют в организации и проведении внекласс
ной работы, в том числе и по начальному естествознанию. Вся эта деятель
ность фиксируется в индивидуальных дневниках.

В ходе прохождения производственной практики в школах в качестве по
мощника учителя начальных классов студенты знакомятся с опытом работы 
учителей начальных классов по естествознанию. Они должны посетить не 
менее 2 уроков по начальному естествознанию, как правило, в разных клас
сах и у разных учителей начальных классов (включая студентов- 
практикантов). На уроках студенты наблюдают педагогический процесс, 
фиксируют его в протоколах и анализируют.

В протоколе урока должны быть отражены:
1) тип урока;
2) учебный курс;
3) класс,
4) фамилия, имя и отчество учителя, проводившего урок;
5) дата проведения урока;
6) номер урока по расписанию,
7) тема урока:
8) оформление кпассной комнаты, в том числе доски;
9) описание деятельности учителя по структурным элементам урока с дози
ровкой времени к применяемыми средствами развивающего и воспитываю
щего обучения;
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10) желательно также успеть зафиксировать деятельность учащихся по 
структурным элементам урока.

Образец протокола урока начального естествознания представлен в при
ложении 1 (с. 22).

Анализ урока начального естествознания проводится по плану, представ
ленному в приложении 2 (с. 28).

Протоколы и анализы уроков должны быть отражены в индивидуальных 
дневниках.

Кроме того, студенты должны разработать и провести 1 пробный и 1 за
четный урок по начальному естествознанию. План-конспект каждого урока 
студент обязан заблаговременно подписать у учителя начальных классов и 
факультетского методиста начального естествознания, прикрепленного к 
базовой школе. Без этого студент к пробному в зачетному уроку не допуска
ется План-конспект зачетного урока оформляется на отдельных листах фор
мата А4 (11). Титульный лист должен быть оформлен так, как в приложении 
3 (с. 30), а сам план-конспект в соответствии с требованиями, предъявляв
шимися на лабораторно-практических занятиях по методике преподавания 
естествознания1

Студенты могут также выбрать внеклассное занятие и изготовление на
глядного пособия по начальному естествознанию.

В ходе прохождения педагогической практики на V курсе, а также мето
дической практики в школе и преддипломной практики в качестве учителя 
начальных классов студенты вполне самостоятеляо планируют и осуществ
ляют весь педагогический процесс по начальному естествознанию, как на 
уроках, так и во внеурочной и внеклассной работе, результаты которого от
ражаются в индивидуальных дневниках

В процессе педагогической практики по начальному естествознанию у 
студентов должны сформироваться следующие профессионально
методические умения.

J) конструктивные:
- определять конкретные учебно-воспитательные цели и задачи по на

чальному естествознанию с учетом возрастных и индивидуальных особенно
стей младших школьников и социально-психологических особенностей кол
лектива;

планировать и анализировать педагогический процесс в методическом 
аспекте с учетом современных требований;
обоснованно выбирать эффективные методы, формы н средства разви-

1 Цюпка В Л  Лабораторно-практические занятия по методике преподава
ния естествознания в начальных классах : Учеб.-метод, пособие. -  Белгород : 
Изд-во БелГУ, 2002. -  С. 121-210.
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вающего и воспитывающего обучения начальному естествознанию,
- разрабатывать дидактический материал и наглядные пособия по началь

ному естествознанию,
- проводить самоанализ, самооценку и корректировку собственной педа

гогической деятельности по начальному естествознанию;

2) организаторские:
- управлять учебной деятельностью младших школьников и формировать 

у них умения и навыки по начальному естествознанию;
рационально распределять время на уроке, во внеурочной и внеклассной 

работе по начальному’ естествознанию, выполнять намеченный план;
- проводить разнообразную работу по развитию познавательной активно

сти, интересов и потребностей учащихся по начальному естествознанию,
- организовывать воспитательную работу на уроках, а также на внеуроч

ных занятиях и внеклассных мероприятиях по начальному естествознанию;
- организовывать индивидуальную работу с младшими школьниками, 

группой (группа продленного дня, кружок) н коллективом (класс) по началь
ному естествознанию;

- организовывать работу с родителями по начальному естествознанию,

3) коммуникативные:
- использовать разнообразные формы и методы педагогического общения 

с младшими школьниками, родителями и коллегами по начальному естество
знанию,

4) исследовательские:
- изучать личность младшего школьника н коллектив учащихся в целом с 

цеш>ю диагностики и проектирования их развивающего и воспитывающего 
обучения начальному естествознанию,

- изучать и анализировать передовой педагогический опьгг по начальному 
естествознанию
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ИНСТРУКЦИЯ К  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО 
НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 
НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Педагогическая практика по начагьноиу естествознанию организуется 
кафедрой естественно-математических дисциплин и методики начального 
образования.

На установочной конференции по соответствующей форме педагогиче
ской практики факультетские методисты начального естествознания, при
крепленные к базовым школам, знакомят студентов как дневного, так и заоч
ного отделений с целью, задачами, содержанием, организацией и порядком 
прохождения соответствующего этапа педагогической практики по началь
но му естёетвшианмю, необходимой литературой. Студентам разъясняют:
* как знакомиться с материальной базой, обеспечивающей преподавание 
начального естествознания, природой окрестностей школы, участвовать в 
создании, ремонте и хранении наглядных средств обучения, осваивать рабо
ту в кабинете (отделе) начального естествознания, уголке живой природа и 
краеведческом уголке, на географической площадке и учебно-опытном уча
стке;
* как организовывать и проводить подвижные игры, экскурсии, воепвта- 
rej&Hyio работу и внеклассные мероприятия по начальному естествознанию 
в группе продленного дня;
* как изучать и организовывать педагогический процесс по начальному 
естествознанию;
а как вест и документацию;
* как можно получить необходимую помощь,
■ какие отчетные материалы следует представить на факультет;
■ как будет оцениваться практическая деятельность студента.

По прибытии в базовую школу г. Белгорода студенты дневного отделения 
должны предоставить на факультет (прикрепленному к школе методисту 
начального естествознания) информацию о том, что и в какие сроки плани
руется выполнить в группе продленного дня с природоведческим содержа
нием (студентам, проходящим непрерывную педагогическую практику в 
группе продленного дня), когда шинируется провести пробные и зачетные 
уроки по начашному естествознанию (студентам, проходящим производст
венную практику в школах), расписание звонков и расписание уроков по на
чальному' естествознанию (студентам, проходящим педагогическую практи
ку на V курсе, а также методическую практику в школе и преддипломную 
практику)

К итоговой конференции по соответствующей форме педагогической 
практики, проводимой на дневном от делении, методисты начального естест
вознания подводят итоги.
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Студенты заочного отделения практику проходят самостоятельно в меж
сессионный период на основании полученного уведомления, а отчетную до
кументацию сдают методисту заочного отделения в сроки, указанные в гра
фике учебного процесса Освобождаются от всех видов практики студенты 
заочного отделения, работающие учителями начальных классов, что под
тверждается справкой, предоставляемой методисту заочного отделения в 
начале учебного года.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ-ПРАК ТИК АНТОВ

Сгкудентуь-праютканлг обязан:
1) участвотнь в установочной, а на дневном отделении к в н то го б о к  

конференции по педагогической практике по начальному естествознанию;
2) знать цель, задачи, содержание, организацию и порядок прохождения 

соответствующего этапа педагогической практики по начальному естество
знанию;

3) своевременно и качественно выполнять задания в объеме программы 
педагогической практики по начальному естествознанию;

4) заблаговременно предоставлять штаны-конспекты пробного и зачетного 
уроков (при прохождении студентам!) дневного отделения производственной 
практики в базовых школах г, Белгорода),

5) соблюдать трудовую дисциплину я организовывать свою ра&оту в со
ответствии с внутренним распорядком базовой школы и БелГУ, а также ин- 
струкцйбй к пвдш огнческой пр8ктHKc iio н&чзльноыу естест&озНашю,

6) вести необходимую документацию;
7) подготовить и представить к итоговой конференции (студенты заочного 

отделения в сроки, указанные в графике учебного процесса) отчетные мате
риалы,

8) знать и выполнять правила техники безопасности и санитарно- 
гигиенические нормы;

9) иметь письменные принадлежности, тетради и другие материалы в со
ответствии с указаниями организаторов педагогической практики по началь- 
ному естествознанию;

10) заботиться о соответствующем материальном обеспечении педагоги
ческого процесса по начальному естествознанию (наглядными средствами 
обучения и др.),

11) на дневном отделении вовремя представлять прикрепленному к базо
вой школе факультетскому методисту по начальному естествознанию ин
формацию о том, что и в какие сроки планируется выполнить в группе про
дленного дня с природоведческим содержанием (при прохождении непре
рывной педагогической практики в группах продленного дня в базовых шхо-
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лах г. Белгорода), когда планируется провести пробный и зачетный уроки по 
начальному естествознанию (при прохождении производственной практики 
в базовых школах г Белгорода), расписание звонков и расписание уроков по 
начальному естествознанию (при прохождении педагогической практики на 
V курсе, а также методической практики в школе и преддипломной практики 
в базовых школах г. Белгорода).

Сщдент-праюттнт дневного отделения имеет право:
1) получать консультации по организации педагогического процесса по 

начальному естествознанию, материальному его оснащению у педагога на
чального звена, к которому он прикреплен, заместителя директора школы яо 
начальным классам, факультетского методиста начального естествознания, 
прикрепленного к базовой школе;

2) по всем вопросам, возникающим в процессе педагогической практики 
по начальному естествознанию, обращаться к педагогу начального звена, к 
которому он прикреплен, школьному психологу, заместителям директора и 
директору школы, групповому руководителю, факультетскому методисту 
начального естествознания, прикрепленного к базовой школе, факультетско
му руководителю педагогической практики;

3) вносить предложения по совершенствованию педагогической практики 
по начальному естествознанию, включая ее организацию, на итоговой кон
ференции,

4) пользоваться библиотекой БелГУ, а также литературой и наглядными 
средствами, имеющимися на кафедре естественно-математических дисцип
лин и мет одики начального образования.

Опудент-пракгяи кант заочного отделения имеет право:
1) самостоятельно выбрать для прохождения практики в приемлемые 

для него сроки межсессионного периода образовательное учреждение, в ко
тором есть начальные классы,

2) получть консультации по организации педагогического процесса по 
начальному естествознанию, материальному его оснащению у учителя- 
методиста начальных классов, заместителя директора школы по начальным 
классам, факультетского методиста начального естествознания;

3) по всем вопросам, возникающим в процессе педагогической практики 
по начальному естествознанию, обращаться к учителю-методисту начальных 
классов, школьному психологу, заместителям директора и директору пшыы, 
факультетскому методисту начального естествознания, факультетскому ру
ководителю педагогической практики, методисту заочного отделения, замес
тителю декана по заочному обучению;
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4) вносить предложения по совершенствованию педагогической практи
ки по начальному естествознанию, включая ее организацию, факультетскому 
методисту началшого естествознания, факультетскому руководителю педа
гогической практики, методисту заочного отделения, заместителю декана до 
заочному обучению;

5) пользоваться библиотекой БелГУ, а также литературой и наглядными 
средствами, имеющимися на кафедре естественно-математических дисцип
лин и методики начального образования

РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСОЙ ПРАКТИКОЙ ПО НАЧАЛЬНОМУ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Ответственность за организацию и проведение педагогической практики 
по начальному естествознанию на факультете, а также руководство ею воз
лагается решением кафедры естественно-математических дисциплин и мето
дики начального образования на методистов начального естествознания, 
осуществляющих теоретическую подготовку студентов по методике началь
ного естествознания.

Методисты начального естествознания:
■ разрабатывают учебно-методическое и программно-информационное 
обеспечение программы педагогической практики по начальному естество
знанию,
■ изучают фонд библиотеки БелГУ и кабинета кафедры естественно- 
математических дисциплин и методики начального образования, участвуют в 
его пополнении;
■ участвуют в установочной и итоговой конференции по соответствующей 
форме педагогической практики на факультете и в базовой школе, к которой 
они прикреплены (на заочном отделении только в установочной конферен
ции);
■ контролируют выполнение студентами дневного отделения заданий по 
педагогической практике по начальному естествознанию (в базовых школах 
г. Белгорода);
■ консультируют студентов (дневного отделения -  как в базовых школах, 
так и на факультете, а заочного -  только на факультете) по организации пе
дагогического процесса по начальному естествознанию, помогают подобрать 
материальное оснащение (наглядные средства обучения и т.п.),
■ проверяют и оценивают планы-конспекты пробных и зачетных уроков 
по начальному естествознанию студентов дневного отделения, допуская к их 
проведению,
■ посещают различные урочные и внеурочные занятия, а также внекласс
ные мероприятия по начальному естествознанию, проводимые студентами
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дневного отделения в тех базовых школах, к которым они прикреплены, ана
лизируют и оценивают эти занятия, организуют их коллективное обсужде
ние, контролируют ведение студентами дневного отделения необходимой 
документации;
• проверяют отчетную документацию по педагогической практике по на
чальному естествознанию;
• предоставляют сведения о прохождении студентами дневного отделения 
педагогической практики по начальному естествознанию групповому руко
водителю, а студентам I-П курсов выставляют отметки о прохождении педа
гогической практики в зачетные книжки и ведомости;
» вносят предложения по совершенствованию педагогической практики по 
начальному естествознанию, включая ее организацию;
■ отчитываются о проделанной работе на заседании кафедры естественно- 
математических дисциплин и методики начального образования.

ОТЧЕГНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
ПО НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Студенты, проходящие педагогическую практику на I-II курсах, готовят 
(студенты дневного отделения -  к итоговой конференции, заочного -  к сдаче 
методисту заочного отделения):
■ характеристику и отзыв о ее прохождении в начальных классах (с вы
ставленной отметкой), которые остаются на факультете;
• дневник и отчет, в котором отражены результаты изучения материаль
ной базы преподавания начального естествознания в начальных классах, 
природа окрестностей школы, по созданию, ремонту и хранению нагладных 
средств обучения, работы в кабинете (отделе) начального естествознания, 
уголке живой природы, краеведческом уголке, на географической площадке 
и учебно-опытном участке (отчет остается на факультете, а дневник возвра
щается студенту);
• натуральные наглядные средства обучения: по землеведению (коллек
цию), ботанике (гербарий, коллекцию, сухой или влажный препарат) и зоо
логии (коллекцию, сухой или влажный препарат), которые пополняют мате
риальную базу школы или факультета.

Работу студентов-практикантов I-П курсов оценивают учителя начальных 
классов, к которым они бьши прикреплены, а также факультетские мет оди
сты начального естествознания:

Студенты Ш курса дневного отделения, проходящие непрерывную педа
гогическую практику в группах продленного дня, готовят к итоговой конфе
ренции дневник, в котором должны быть описания проведенных с младшими 
школьниками игр с природоведческим содержанием, экскурсий, сценарии
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проведенных воспитательных в внеклассных занят ий по начадъноыу естест
вознанию, оцененные воспитателем группы продленного дня и факультет
ским методистом начапьного естествознания (дневник возвращается студен
ту).

Студенты IV курса дневного отделения, проходящие производственную 
практику в школах, готовят к итоговой конференции следующие отчетные 
материалы:
• дневник, в котором должно быть не менее 2 протоколов уроков по на
чальному естествознанию с последующим их анализом и план-конспект 
пробного урока по начальному естествознанию, оцененные учителем на
чальных классов, к которому прикреплен студент, и прикрепленным к базо
вой школе факультетским методистом начального естествознания (дневник 
возвращается студенту), а также отчет с результатами практики, остающийся 
на факультете;
■ план-конспект зачетного урока по начальном}' естествознанию, на ти
тульном листе которого должны быть подписи проверивших план-конспект 
учителя начальных классов, к которому прикреплен студент, и прикреплен
ного к базовой школе факультетского методиста начального естествознания, 
а также отметка за урок, выставленная прикрепленным к базовой школе фа
культетским методистом начального естествознания (в виде исключения от
метку выставляет учитель начальных классов, к которому прикреплен сту
дент) (план-конспект зачетного урока остается на факультете).

Если студенты-практиканты изготовляли наглядное пособие по начально
му естествознанию, а также проводили внеклассное а воспитательное заня
тие по начальному естествознанию, то они также предоставляют ся к итого
вой конференции.

Студенты, проходящие педагогическую практику на V курсе, а также ме
тодическую практику в школе и преддипломную практику, готовят (студен 
ты дневного отделения -  к итоговой конференции, заочного -  к сдаче мето
дисту заочного отделения) дневник, в котором отражены результаты дея
тельности по преподаванию начального естествознания: планы-конспекты 
уроков, сценарии воспитательных и внеклассных занятий, записи по органи
зации индивидуальной и групповой работы и т.п. (дневник возвращается 
студенту), а также отчет с результатами практики, остающийся на факульте
те. Работу студентов-практикантов оценивают учителя начальных классов, к 
которым они были прикреплены, а также факуш>тетские методисты началь
ного естествознания

Уроки студентов-практикантов оцениваются по следующей системе.
Оценка "отличие" ставится за урок, на котором:

1) использованы оптимальные средства обучения, причем все вновь изучае-
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ыые предметы и явления природы быта восприняты учениками не только 
зербально (применялись наглядные или практические методы обучения);

2) ученики были субъектом учебной деятельности с применением поиско
вого (исследовательского) метода обучения, частично-поискового (эвристи
ческого) метода обучения ели же метода проблемного изложения.

3) учить®алея разный уровень развития учащихся в их обучений (прово
дилась дифференциация .заданий и помощи);

4) учебная деятельность организована занимательно,
5) показано безупречное владение образовательным материалом;
6) не допущено ни одной фактической, методической я психолого- 

аедатсгической ошибки;
7) полностью решены все запланированные учеоно-воскитшельные зада

чи,
8) выдержана соразмерность частей урока,
9) отклонение от необходимой продолжительности урока, как в большую, 

так и в меньшую сторону составило не более I мин.,
10) обнаружена достаточная общая педагогическая в речевая культура.
Оценка "хорошо” ставится за урок, за котором не выполнен один зз

пунктов 1-6 или же до двух остальных указанных выше пунктов.
Оценка "удовлетворительно" ставится за урок, на котором не выполнено 

два-три пункта 1-6 или же три-нягь остальных указанны?: выше пунктов или 
же допущены грубые фактические, методические или же исихолого- 
педаготические ошибки.

Оценка "яеудодктаормтельнФ’* стаится за урон, на котором не выпол
нено более трех пунктов 1-6 или же более пяте остальных указанных выше 
пунктов.

Итоговая оценка по производственной практике в школах не может быть 
"отлично", если студен г запротоколировал в соответственно проанализиро
вал менее 2-х уроков по начальному естествознанию или же за зачетный 
урок по начальному естествознанию получил оценку ниже, чем "хорошо". 
Студент, получивший за зачетный урок по начальному естествознанию 
оценку "неудовлетворительно" или же вообще не проведший его, получает 
итоговую оценку по производственной практике в школах "неудовлетвори
тельно".

Итоговая оценка по педагогической практике на V курсе, а также мето
дической практике в школе или преддипломной практике не может быть "от
лично", если хотя бы один урок по начальному естествознанию оценен 
"удовлетворительно" или же большая часть уроков оценена "хорошо". Если 
хотя бы один из уроков начатьного естествознания оценен "неудовлетвори
тельно" при наличии положительных оценок по другим, то итот овая оценка 
не может быть выше ''удовлетворительно”



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ФАКУЛЬТЕТСКИМ МЕТОДИСТАМ НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Учебная нагрузка факультетского методиста н а ч а л ь н о г о  естествознания 
должна бьпь ке менее
■ 6 часов в день (36 часов в неделю) на группу студентов-практикантов 1-П 
курсов дневного отделения базовой школы, к которой он прикреплен (одно
временно выполняет и функции группового руководителя),
■ 2 часов на каждого студента-практикант а Ш курса дневного отделения 
базовой школы, к которой он прикреплен,
8 3 часов ка каждого студента-пракхкканта Г/ V курсов дневкою отделе
ния базовой школы, к которой он прикреплен;
■ 0,5 часа на каждого студента-практиканта заочного отделения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА УРОКА НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ПРОТОКОЛ
комбинированного (смешанного) урока (урок повторения + урок формирова
ния новых знаний и умений) природоведения по А А. Плешакову, проведен
ного учителем начальных классов Раковой Людмилой Владимировной во 2 

классе (1-3) гимназии Кг 9 г. Белгорода 15 октября 1998 г

Тема урока: Тела, вещества, частицы

Оформление доски:

15 октября. 
Классная работа.

1 -  Плакат, призьшающий к охране природа 
2 -  Детские рисунки по природоохранной тематике.

14 час. 20 мин.
Мы начинаем наш урок. Садимся.



14 час. 21 мин.
В начале урока мы повторим пройденный материал в форме викто

рины по рядам. Отвечают ученики 1 рада, если ответа нет -  отвечают учени
ки другого ряда.

(Вопрос 1 ряду) Почему нельзя разрушать лесную подстилку?
(Вопрос 2 ряду.) Нашел грибник один боровик, а при этом разрьш 

мох, разрушил вокруг подстилку.
(Вопрос 3 ряду ) Почему нельзя шуметь и включать магнитофон в 

лесу, особенно весной и в начале лета?
(Вопрос 1 ряду.) Вы увидели гнездо птицы Как сохранить его?
(Вопрос 2 ряду ) Каковы причины лесных пожаров?
(Вопрос 3 ряду.) Расскажите, как правильно разжечь костер.

14 час. 26 мин.
Посмотрим на плакаты по охране природы, которые вы же и нарисо

вали. К чему приучают эти плакаты?
(Декламация стихотворения, посвященного охране природы)

14 час. 28 мин.
Переходим к гнутой работе. Разложите перед собой картинки из 

конвертов, можно в 2 ряда.
Как назвать то, что изображено на картинках, одним словом?
На какие 2 группы мы можем их распределить?
В науке все эти предметы я жигой, и неживой природа называются 

телами. Перед нами тела, созданные природой, и тела, созданные руками 
человека

Назовите тела, созданные природой.
Назовите тела, созданные руками человека.
Рассмотрим только тела, созданные природой. На какие 2 группы мы 

можем их разбить?
Назовите то, что вопшо у вас в группу живой природы
Назовите то, что у вас вошло в группу неживой природы
Подумайте и разложите тела, созданные руками человека, ка 2 груп

пы. Разложите их.
Назовите изделия.
Дополнения есть?
Назовите постройки.
Мы с вами разобрали то, какие тела имеются в мире. Люда давно 

задавали себе вопрос, из чего состоит то, что нас окружает -  тела? Сейчас мы 
и изучим это. (Декламация стихотворения.)
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Тела состоят аз веществ. Вещества бывают разные. Тела могу! со
стоять из одного вещества или нескольких. Например, сахар -  тело, состоит 
из вещества -  сахара (показ куска сахаря)

А теперь поиграем. Я буду называть и показывать тело, а вы -  веще
ство, из которого оно состоит. (Учительница показывает пластмассовую ли
нейку и называет «линейка», затем фарфоровый чайник и называет «чай
ник».)

Подумайте, могут ли разные тела состоять из одного ж того же веще
ства в ногуг ли одинаковые тела состоять из разных веществ? (Учительница 
показывает фарфоровые чайник, чашку и блюдце и называет «чайник», 
«чашка», «блюдце», затем показывает тетрад», книгу л блокнот и называет 
их.)

Работа по карточкам: подчеркнуть названия тел.
1 вариант: полотенце, сахар, дыня, ножницы, углекислый газ, солонка, желе
зо, йод, ель, кислород
2 вариант: спичка, соль, чайник, дуб, уксус, яблоко, крахмал, ртуть, алюми
ний, сахарница.

Из чего же состоят все тела в мире? (Обращает внимание на магнит
ную доску, на которой прикреплены 2 карточки:

ТЕЛА ВЕЩЕСТВА .)

Само вещество из чего-то состоит?
Проведем опыт. Я возьму стакан, налью воды, бросаю кусочек саха

ра. Сахар виден" Я начинаю перемешивать ложкой. Что происходит с самим 
сахаром? Мы его видим или нет? Он исчез? Докажите, что сахар не исчез. 
(На маг нитную доску учительница прикрепляет к даун имеющимся еще одну 
карточку: j  ЧАСТИЦЫ ^

Частицы такие маленькие, что их не видно. Поэтому и тела разные, 
что их частиц не видно.

Возьмите табличку а поставьте плюсики, если тела твердые, жидкие 
или газообразные.___________ ________________________________________

Тела Твердые Жидкие Г азообразные

Камень
Карандаш
Проволока
Капля вода
Пузырек воздуха в воде

ВЕЩЕСТВА
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Назовите твердые тела.
Назовите жидкие тела.
Назовите газообразные тела.
Почему камень твердый, а капля молока жидкая?
А еще какие мнения?
Частички твердых тел мы обозначим такими «человечками», кото

рые взялись за руки, когда едут в автобусе, и не могут друг от друга ото-

В жидких телах частички-«человечки» не соединены, не взяты за руки.

В газообразных телах частйчкя-«человенки» очень подвижны, мы як обозна
чим бегущими.

Взяли из конвертов «человечков». Я буду называть тела, а вы будете 
показывать «человечков».

Какие «человечки» «живут» в камне?
Какие «человечки» «живут» в капле воды?
Какие «человечки» «живут» в пузырьке воздуха?
Давайте попробуем составить модели из частиц-«человечков».
Я возьму стакан с водой, опущу трубочку и дуну в нее. Что про

изошло? На доске составляет модель Сережа, остальные -  на партах.

рваться.
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14 час. 54 мин.
Давайте подъеден eror.
Как же все предметы называют в науке?
Что еще о телах вы узнали?
А «человечки» -  кто такие?
Разницу между частичками расскажите?
Давайте с вами иа партах составим модель: довдик идет на землю. У 

доски -  Леня
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Что же на уроке мы узнали?

14 час. 59 нин.
Дома будете читать статью на стр 20-22.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЛАН ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКОГО (МЕТОДИЧЕСКОГО) АНАЛИЗА 
УРОКА НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

1 Оформление классной комнагы, доски.
2 Организация начала урока. Работа учителя по организации готовности 

учащихся к уроку, внимания, созданию эмоционального фона (настроения). 
Готовность учащихся к уроку.

3. Характеристика учебной работы учителя и учащихся последовательно 
ао частям урока (например, объяснение целей и задач, актуализация имею
щихся знаний, умений и навыков, формирование устойчивою интереса на 
основе опережающих знаний, ознакомление со средствами обучения, уроч
ной, внеурочной и внеклассной деятельностью, проверка домашней работы, 
повторение, закрепление и проверка сформированных знаний, умений и на
выков, формирование новых знаний, умений и навыков, инструктаж к пред
стоящей самостоятельной работе с предметами, самостоятельная работа с 
предметами, выдвижение на место проведения экскурсии, возвращение в 
классную комнату с экскурсии, систематизация и обобщение знаний, физми- 
нугка, первичное закрепление сформированных на этом уроке знаний, уме 
ний и навыков, итог урока, домашнее задание):
- насколько ученики были вовлечены в учебную деятельность с самого на
чала, работа учителя по поддержанию интереса и увлеченности учащихся;
- переход от одной частя урока к другой,
- знакомство с темой урока, его целью и задачами,
- формулировка вопросов, объяснение предстоящих действий, побуждение к 
самостоятельным моторным и умственным действиям, контроль над само
стоятельной работой учащихся, фиксация результатов самостоятельной ра
боты,
- организация познавательной деятельности учащихся, формирование пред
ставлений и понятий, побуждение к суждениям и умозаключениям;
- организация работы по формированию умений (навыков);
- использование методов обучения и методических приемов,
- использование средств обучения, в том числе наглядных, технических;
- использование занимательности;
- организация фронтальной, групповой и индивидуальной работы учащихся, 
осуществление дифференцированного подхода (относительной индивидуа
лизации);
- характеристика деятельности учащихся, возникновение противоречий, кол
лизий и их разрешение.

4. Работа учителя по созданию условий для эффективного развития ума,
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воли я чувств учащихся средствами учебного курса.
5. Работа учителя по организации воспитания у ч а щ и х с я  в процессе обуче

ния: формированию научною мировоззрения, экологическому, нравственно
му, эстетическому, гражданскому, физическому, санитарно-гигиеническому 
и фудовону воспитанию.

6. Характеристика педагогического мастерства учителя: владения образо- 
вателькьш материалом, увлеченности работой.

7 Групповая характеристика учащихся: интерес к учебной деятельности, 
самостоятельность, активность, дисциплинированность, умение слушан и 
высказывать свое мнение.

8. Характеристика структуры урока (сочетание структурных элементов и 
дозировка времени).

9 Соответствие деятельности учителя фебовавиям профаммы, методи
ческим рекомендациям авторов профаммы и учебно-методического ком
плекса. методике преподавания в начальных классах учебных курсов естест
веннонаучного цикла.

10 Соответствие обучающей деятельности учителя:
- дидактическим принципам традиционной образовательной системы (науч
ность обучения; доступность обучения: систематичность и последователь
ность обучения, связь обучения с практикой, жизнью, сознательность и ак
тивность учащихся з  обучении; наглядность обучения: прочность усвоения 
знаний, умений и навыков, оитимагьаое сочетание коллективности обучения 
с его индивидуализацией; концентричность обучения);

дидак! ичестош принципам образовательной системы, разработанной 
Л.В Занковым г направленной на общее развит ие всех учащихся (обучение 
т  высоком уровне фудноети; высокий удельный вес теоретических знаний; 
в обучении идти вперед бысфьш темпом: осознание школьниками процесса 
учения, общее развитие веек учащихся, в том числе наиболее сильных и сла
бых),
- теории учебной деятельности ДБ. Эльконнна и В.В. Давыдова, лежащей в 
основе соответствующей образовательной системы (обеспечение условий 
дта становления младшего школьника как субъекта учебной деятельности, 
заинтересованною в самоазменевия и способного к нему; учебная деятель
ность, вводящая детей в сферу теоретических знаний и обеспечивающая раз
витие у них основ теоретического мышления и сознания, делится ва такие 
компоненты, как учебно-познавательные потребность и мотивы, учебная 
задача, при решении которой дети овладевают общим способом решения 
всех частных задач определенного класса, соответствующие учебные дейст
вия и операции, предполагающие выполнение рефлексии, анализа и плани
рования теоретико-содержательного типа)

11 Результативность урока (степень приближения к цели).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПЛАНА-КОНСПЕКТА
ЗАЧЕТНОГО УРОКА

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЧЕТНОГО КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА
(КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК + УРОК ПОВТОРЕНИЯ + УРОК УСВОЕНИЯ 

НОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ) ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДНЯ 3 КЛАССА 
(ПРОГРАММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

3. АКЛЕПИНИНОЙ, ТРАДИЦИОННАЯ ИЛИ KJ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)

Разработал студент дневного 
отделения 641 группы 

Иванов Иван Иванович

План-конспект проверяли: 
учитель Сидорова А  А; 
методист Петров А А :

Урок проведен 7 апреля в 3 «а» классе 
средней общеобразовательной школы -N? 61 

г. Белгорода

Оценка за урок:

Белгород 2000
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



список
ГОТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ ВНЕКЛАССНЫХ (ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ) 

ЗАНЯТИЙ ПО НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ, ИМЕЮЩИХСЯ НА 
КАФЕДРЕ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И 

МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

Игра-пугешествие в мир лекарственных растений Белгород
ской области.

Конкурс знатоков природа
КВН по природоведению
КВН «Изучай и Ьереги родную природу».
КВН «Путешествие по природным зонам нашей Родены»
КВН «Звери, птицы, насекомые».
КВН "•Животный мир»
КВН «Птичьи разговоры»
КВН «Наши пернатые друзья».
Птичий КВН 
Игра «Звездный час».
Познавательная игра «Поле чудес».
Турнир по экологии в форме игры «Что? Где? Когда?».
Ibpa «Что? Где? Когда1?» (Ко Дню птиц).
Конкурс «Что может быть прекраснее цветов».
Викторина о лесе и его обитателях.
Игра по станциям «Праздник русской природа».
Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули?»
Утренник «Хлеб -  всей жизни голова».
Праздник «Чудо листья».
Игра-путешествие «По странам и материкам».
Экологический праздник «Мы твои доузья, природа».
Игра-пугешествие в мир природы
Путешествие по временам года «От зимы до осени».
Праздник «Птицы -  наши друзья»
Викторина «Мы любим птиц, мы знаем птиц».
День птиц.
Праздник «Золотая осень».
Праздник «Зимушка-зима».
Праздник «Здравствуй, г остья -  Зима».
Праздник «Весна идет -  весне дорогу»
Праздник. «На лесной полянке. Сказка о грибах».
Прогулка в лес.
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Утренник «Берегите лес!».
Утренник «Лес -  наше богатство» 
Шра-пугешествне в сказочный лес 
Игра-путешествие «В лес за загадками». 
Классный час «Лес -  наше богатство» 
Экскурсия на луг.
Экскурсия в поле.
Экологический суд.
Земля -  наш дом родной 
В защиту природы.
Море и его богатства.
Жюш> ЖНБОТНЫ&.
В гостях у  времен года.
Птицы мира 
Мир птиц.
Мир вокруг нас 
Растительный мир леса.
Лес -  богатство нашей Родины.
Полон лес и загадок, и чудес.
Дары леса.
Что такое лес?
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОАНАЛИЗУ И АНАЛИЗУ 
ВНЕКЛАССНОГО (ВОСПИТАТЕЛЬНОГО) ЗАНЯТИЯ ПО НАЧАЛЬНОМУ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Самоанализ и анализ внеклассного (воспитательного) занятия следу
ет проводить фазу же после его окончания или же позже, но в тот же день. 
Желательно, чтобы кроне студентов-практикантов, проводивших это заня
тие, школьных педагогов, к которым прикреплены практиканты, я факуль
тетского методиста начального естествознания присутствовали и другие сту
денты-практикант. Обсуждение следует начать с выступления практикан
тов, проводивших внеклассное (воспитательное) занятие. В случае затрудне
ния методисту следует задавать им соответствующие вопросы и побудить к 
тому, чтобы самоанализ был сделан. Очень важно приучать практикантов 
анализировать свою педагогическую практическую деятельность с первых 
же шагов

После этого могут подключиться к анализу внеклассного (воспита
тельного) занятия другие студенты-практиканты.

Затем школьный педагог и факультетский методист завершают ана
лиз внеклассного (воспитательного) занятия, оценивают его, дают рекомен
дации. Также следует оценивать анализ внеклассного (воспитательного) за
нятия, сделанный другими студент ами-практикантами. При этом следует 
отметить то новое, чему научились практиканты.

Самоанализ и анализ внеклассного (воспитательного) занятия следу
ет проводить по следующему плану.

1. Прежде всего, необходимо осмыслить и оценить выбор темы и фор
мы внеклассного (воспитательного) занятия, связь темы с урочной и вне
урочной работой, целесообразность выбора формы и ее соответствие составу 
учащихся (часть класса, весь класс, представители разных классов), возрас
тным особенностям, интересам

2. Также следует осмыслить и оценить выбор целей и конкретных задач, 
структуры внеклассного (воспитательного) занятия, взаимную связь их с вы
бранной формой.

3. Затем следует проанализировать н оценить, насколько удачно было 
отобрано содержание, выбраны и использованы средства и методы организа
ции деятельности учащихся, в какой степени деятельность была заниматель
ной. Особо следует отметить трудности, возникшие при подготовке практи
кантов и учеников к внеклассному (воспитателшому) занятию, их устране
ние, удачи и недочеты, их возможные причины, степень самостоятельности и 
инициативы практикантов и учащихся в ходе подготовки и проведения заня
тия
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4. В конце необходимо отметить, насколько удалось приблизиться к 
намеченным целям внеклассного (воспитательного) занятия, какие знания в 
умения, убеждения, положительные качества личности младших школьников 
формировались и развивались, насколько ученики были увлечены, какие 
знания и умения приобрели практиканты, от каких недостатков в работе им 
у д а л о с ь  освободиться
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ УРОКА 
НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

1. Необходимо продумать, во-первых, по какому конкретному 
учебному курсу разрабатывается урок, в том числе по какой образовательной 
системе, во-вторых, какой возрастной группе младших школьникое он пред
назначен, в-третьих, какова тема урока.

2. Далее необходимо ознакомиться с методическими рекоменда
циями авторов, разработавших данный учебный курс, а также других мето
дистов, если таковые имеются. Попутно следует отобрать комплект учебных 
пособий из рекомендованного федерального комплекта и ознакомиться с 
содержанием, соответствующим теме урока. Кроме того, следует обратиться 
к программе, примерной программе и обязательному минимуму содержания 
начального общего образования, чтобы определиться с обязательным мини
мумом содержания, в том числе понятий, демонстраций, экскурсий, учебных 
наблюдений, учебных экспериментов, практических работ и моделирования 
по теме урока для конкретной возрастной группы младших школьников, а 
также требований к знаниям, умениям и пониманию. Следует определить 
место данного урока в теме, разделе, курсе, его связи с предыдущими урока
ми, на что в них опирается, как он работает на последующие уроки.

3. Следует выбрать наиболее подходящий тип урока Если плани
руется урок-зкскурсия, то следует подобрать место его проведения, побывать 
там, определить объекты для наблюдений, сбора природного материала, на
метить маршрут движения с местами для ооановок.

4 Следует продумать и сформулировать развернутые обучающе
развивающие и воспитательные цели урока с учетом его типа, то есть надо 
определить для себя тот конечный результат урока, к которому необходимо 
постараться в максимальной степени приблизиться.

5. После этого следует наметить ряд конкретных организационных, 
обучающе развивающих и воспитательных задач, которые необходимо ре
шить для максимального приближения к целям выбранного типа урока.

б В соответствии с намеченными организационными, обучающе- 
развивающими и воспитательными задачами следует продумать структуру 
урока. Как правило, любой урок должен включать такие обязательные струк
турные элементы, как организация начала урока, проверка домашней работы 
(если она была задана на предыдущем уроке), физминутка или упражнение 
на релаксацию (кроме урока-экскурсии), домашнее задание и итог урока 
(рефлексия). Другие же структурные элементы подбираются в зависимости 
от типа урока и намеченных организационных, обучающе-развивающих и 
воспитательных задач. Структурируя урок по Н.Ф. Виноградовой с соавто
рами следует помнить о рекомендациях дробить его в зависимости от чере
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дования различных видов учебной деятельности, особенно в первых двух 
классах. Структурируя урок по А.А. Вахрушеву с соавторами также необхо
димо учитывать их рекомендации о тон, что в начале урока должна прозву
чать проблема, затем в течение урока ученики в содружестве с учителем ре
шают ее, а к концу урока необходимо прийти к выводам. Структурируя урок 
со системе JIB. Занкова необходимо не забывать о тон, что:

повторение изученного материала должно быть органично связано с 
изучением нового в виде актуализации необходимых знаний и уме
ний, а первичное закрепление новых знаний и умений может дробить
ся, из-за чего структура урока будет напоминать слоеный пирог, 
для увеличения темпа освоения программного материала следует из
бегать «iouTtuuui на месте», «сжвачьй» ь виде репродуктивной дея
тельности;
учение должно быть осознанным, для чего надо работать над его мо
тивацией, причем на данном уроке следует работать над мотивацией 
изучения не только темы данного урока, но я над мотивацией изуче
ния темы следующего урока;
не обязательно проводить проверку и оценку усвоения знаний и уме
ний на каждом уроке, чтобы ребенок не боялся ошибиться.

7. На данном этапе уже можно составить план урока.
После этого по каждому структурному элементу урока необходимо как мож

но подробнее описать предполагаемую деятельность учителя и учащихся в 
их взаимодействии, продумывая для каждого этапа комплекс применяемых 

средств, методов и форм организации развивающего и воспитывающего обу
чения. При этом, планируя урок-экскурсию, в организации его начала не 

следует забывать об изучении или повторении правил поведения в природе, 
правил дорожного движения (если планируется пересекать проезжую часть), 
основ безопасности жизнедеятельности и профилактики болезней. Планируя 
предметный урок, также не следует забывать о технике безопасности, полно
те и доступности инструкций для учащихся, фиксации результатов учебных 
наблюдений и экспериментов. Следует не забывать о дифференциации зада

ний и помощи с учетом индивидуально-психологических особенностей и 
наклонностей учащихся, а также об активизации познавательной деятельно
сти средствами занимательности. Для обогащения содержания следует обра
титься к справочной и научно-популярной литературе. Кроне того, в целях 

гуманизации образования следует планировать свою деятельность так, чтобы 
меньше рассказьвать, объяснять, показывать, упражнять, проверять, требо
вать, а больше создавать обстоятельства, ситуации, способствующие актив
ной поисковой деятельности учащихся Затеи следует заняться примерной 
дозировкой времени, отведенного на весь урок, на структурные элементы.
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После этого следует описать оборудование в материалы для урока (экскур
сионное снаряжение для урока-экскурсии), а также оформление классной 
комнаты и доски к началу урока.

10. На этом этане уже можно составить чериовой вариант плана- 
конспекта урока

И. После того, как будет составлен черновой вариант плава-конспекта, 
следует в отсутствие учащихся провести по нему урок, отрабатывая отдель
ные структурные элементы и хронометрируя Также необходимо изучить 
планируемые к применению наглядные пособия, продумать их размещение 
освещение. При необходимости следует их подремонтировать. Необходимо 
также в отсутствие учащихся провести все планируемые учебные наблюде
ния, учебные эксперименты, практические работы, дорабатывая при этом ход 
их проведения, инструкции учащимся, подбирая и заменяя оборудование и 
материалы Следует заготовить в необходимом количестве раздаточный ди
дактический материал Если планируется использование технических 
средств обучения, то необходимо дополнительно проверить работоспособ
ность аппаратуры, подобрать и изучить носители информации, определить, 
как они будут применяться, целиком или фрагментами, продумать вопросы, 
задания перед демонстрацией и после нее, прохронометрировать демонстра
цию

12. В итоге пишется чистовой вариант плана-конспекта
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ПЛАНА-
КОНСПЕКТА

Оценка "отлачно» ставится за план-конспект, в koi ором:
1) точно указаны: учебный курс, возрастная группа учащихся (класс), ти- 

нология урока и его тема,
2) запланированы развернутые обучающая, развивающая и воспитатель

ная цели, а также они соответствуют задачам и типологии урока, задачи уро
ка соответствуют его типу а структуре, а также поставленным целям, а 
структура урока, в свою очередь, соответствует его типу и намеченным зада
чам;

3) запланировано достаточное количество оборудования, как дли учш еля, 
так н для учащихся, з том числе наглядных средств обучения, а для предмет
ного урока с проведением учебных экспериментов в полном объеме указано 
оборудование для проведения соответственно демонстрационных, фронталь
ных, групповых либо индивидуальных учебных экспериментов,

4) для урока-экскурсии указано место ее проведения, обозначен на плане 
маршрут движения учащихся.

5) имеется дозировка времени и выдержана соразмерность частей (струк
турных элементов) урока, а для урока-зкскурсин, кроме того, выделено вре
мя на выдвижение на место ее проведения и на возвращение,

6) методически грамотно организовано начало урока,
7) запланированы физмвнутка или упражнение на релаксацию (кроме 

урока-экскурсии);
8) повторение, актуализация имеющихся знаний и умений запланированы 

не только вербальными средствами,
9) планируется проверка выполнения домашней учебной работы, если 

она могла быть задана на предыдущей уроке, а также запланирована домаш
няя учебная работа по теме урока;

10) запланировано подведение итогов урока (рефлексия);
11) для урока-экскурсии запланирована развернутая послеэкскурсионная 

работа;
12) для предметного урока имеется достаточный объем объяснений учите

ля перед самостоятельной работой учащихся с предметами;
13) в ходе планируемых учебных экспериментов имеется подробное опи

сание хода его проведения или ссылка на инструкции учебника,
14) в ходе усвоения новых знаний учитель побуждает учащихся к умозак

лючениям (выводам) (кроме 1 класса 1-4), а результаты учебных наблюдений 
и экспериментов фиксируются,

15) деятельность учителя согласована с деятельностью учащихся;



16) все вновь изучаемые предметы н явления природы будут восприняты 
не только вербально, а с применением практических или наглядных методов 
обучения.

17) планируется поставить учеников в позицию субъектов учебной дея
тельности с применением поискового, частично-поискового метода обучения 
или хотя бы метода проблемного изложения,

18) планируется дифференциация заданий (особенно контрольных) и по
мощи с учетом разного уровня развития учащихся,

19) планируется основную учебную деятельность организовать занима
тельно;

20) формулируемые вопросы предполагают не только простое воспроиз
водство знаний из иамяти, а н побуждают к рассуждениям, а, кроме того, не 
содержат почти готового ответа (например, вопросы типа «ли», «или»);

21) методически грамот ко планируется формировать природоведческие 
представления и понят ия;

22) показано безупречное владение образовательным материалом;
23) обнаружена высокая общенедагогвческая и речевая культура;
24) дня урока по образовательной системе ЛВ. Занкова отсутствует чисто 

репродуктивная деятельность, сведено к минимуму использование объясни
тельно-иллюстративного метода обучения, повторение изученного материала 
органично связано с предстоящим изучением нового материала, планируется 
работа учащихся на повышенном, ьо преодолимом, уровне трудности,

25) указана литература, которая была использована пра разработке плана- 
коаенекта,

26) не нарушают ся правила техники безопасности.

Оценка "хорти}>. ставится за план-конспект , в котором не выполнено 1-5 
указанных выше пунктов.

Оценка ".удоблетборательпо/ ставится за план-конспею, в коюром не 
выполнено от 6 до 10 указанных выше пунктов.

Оценка «шудотетворяшелышь ставится за план-конспект, в котором не 
вьшолнено более 10 указанных выше пунктов или же решаемые в ходе урока 
задачи не соответствуют его тазу.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКОМУ 
(МЕТОДИЧЕСКОМУ) САМОАНАЛИЗУ И АНАЛИЗУ УРОКА 

НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Частнодидактический (методический) самоанализ и анализ урока 
следует проводить сразу же после его окончания или же позже, но в тот же 
день. Желательно, чтобы кроне студента-пракги кант а, проводившего урок, 
учителя начальных классов, к которому прикреплен практикант, и факуль
тетского методиста начального естествознания присутствовали и другие сту
денты-практиканты. Обсуждение следует начать с выступления практиканта, 
проводившего урок. В случае затруднения методисту следует задавать прак
тиканту соответ ствующие вопросы и побудить его к тому, чтобы самоанализ 
был сделан. Очень важно приучить практикантов с первых же шагов своей 
учительской деятельности анализировать свой урок.

После этого могут дополнить анализ урока другие студенты- 
практиканты

Затем учитель начальны?: классов и методист факультета завершают 
анализ урока, оценивают его, дают рекомендации. Также следует оценивать 
анализ урока, сделанный другими студент ами-практикантами При этом сле
дует отметить то новое, чему научились практиканты

Частнодидактический (методический) самоанализ и анализ урока 
следует проводить по следующему плаву.

1. Прежде всего, следует еще раз осмыслить цели, задали, тип и струк
туру, их связь с темой урока, согласованность частей урока (решаемых орга
низационных. обучающе-развивающих и воспитательных задач), логику пе
рехода от одной части (задачи) к другой, следование рекомендациям авторов, 
разработавших данный учебный курс, дидактическим и методическим прин
ципам образовательной системы Также следует проанализировать связь 
данного урока с предыдущими и последующими (на что опирается в преды
дущих и как работает на последующие).

2. Затеи следует проанализировать каждый структурный элемент урока, 
выясняя при этом, насколько удачно было отобрано содержание, выбраны и 
использованы средства, методы и формы организации учебной деятельности 
для решения поставленной организационной, обучающе-развивающей или 
воспитательно! задачи. Необходимо оценить полвоту следования рекомен
дациям авторов, разработавших данный учебный курс, дидактическим и ме
тодическим принципам образовательной системы, соответствие требованиям 
программы и других регламентирующих документов. При этой надо учесть, 
в какой степени выбранная методическая система соответствовала возрас
тным особенностям младших школ>ников. Необходимо также проанализи
ровать, насколько удачно была проведена дифференциация заданий и помо
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щи, в какой степени учебная деятельность бьиа занимательной. Особенно 
следует отметить трудности, возникшие при подготовке к уроку, их устране
ние, удачи и недостатки практиканта, их возможные причины, пути устране
ния недостатков, а также степень самостоятельности и инициативы практи
канта.

3. В конце самоанализа (или анализа) необходимо отметить, насколько 
удалось практиканту приблизиться к намеченным целям урока, от каких не
достатке» в работе ему удалось освободиться, какие знания и умения он при
обрел.
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