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Разработка учебников и учебных пособий 
по природоведению в Белоруссии 

в 70-е годы XX века 
В конце 60-х годов XX века природоведение в начальной школе стало рас-

сматриваться не только как самостоятельный учебный предмет, но и как пред-
мет естественнонаучного цикла, формирующий начала научного мировоззрения 
учащихся. В это время, впервые за годы существования СССР, природоведение 
было передано в компетенцию республиканских органов образования. По ини-
циированию Министерства просвещения БССР в республике началась работа 
по созданию программ, учебников и учебных пособий для начальной школы. 

Следует отметить, что создаваемые в республике программы по приро-
доведению оказались под сильным влиянием российских исследований, 
так как в Беларуси не было своей школы и достаточного опыта. 

При переходе в 1969/70 учебном году общеобразовательной школы на но-
вое содержание как в России, так и в Беларуси природоведение как само-
стоятельный учебный предмет было введено со второго класса. Но и в пер-
вом классе формировались элементарные естественнонаучные знания. Так, 
на уроках чтения ученики анализировали статьи природоведческого содер-
жания, знакомились с сезонными явлениями, наблюдали за временами года 
во время экскурсий. Для учащихся было издано учебное пособие «Календарь 
природы и труда» [1]. Материал в нем располагался по сезонам. Осенью де-
ти заполняли условными знаками таблицы календаря наблюдений за погодой 
на каждый месяц, выполняли задания по узнаванию и различению деревьев, 
овощей и фруктов, по раскраске птиц, узнавали о подготовке зверей к зиме, 
отгадывали загадки, поясняли смысл пословиц, находили ошибки в рисунках. 

Постепенно задания усложнялись. Уже весной учащиеся читали неболь-
шие тексты «Календаря», рассказы, стихи. Они не только записывали наблю-
дения за погодой, но и анализировали ее состояние (Сколько дней было яс-
ных? Сколько пасмурных? С дождем? Со снегом? Каких дней было больше?). 
Наблюдали за «Садом на окошке», прилетом птиц, изменениями в жизни зве-
рей, раскрашивали рисунки, рисовали отгадки, объясняли поговорки, уста-
навливали причинность тех или иных явлений (Почему «Сад на окошке» рас-
пустился, а школьный сад стоит голый? Почему весной в реке много воды? 
Какой весенний месяц самый теплый?) и др. Для организации более эффек-
тивной работы в первом классе для учителей было написано методическое 
пособие З.П. Паршаковой [2], где основной акцент делался на содержание 
наблюдений и методику их проведения. Автор подчеркивал, что именно на-
блюдения в наибольшей степени соответствуют принципу предметного и раз-
вивающего обучения. Содержание наблюдений рекомендовалось конкрети-
зировать с учетом местного окружения. 
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Важна психологическая и практическая подготовка учащихся к наблюдениям 
в природе: перед каждым наблюдением определяется его цель, обсуждается 
план и готовится оборудование. Задания для учащихся предусматривались как 
индивидуальные так и групповые, одинаковые и разные. Давались рекоменда-
ции по оформлению наблюдений в «Календаре», предлагалась памятка «Что 
наблюдать?» и как подводить итоги того, что зафиксировано в результате на-
блюдений. Это позволяло учащимся понимать и устанавливать связи между на-
блюдаемыми явлениями, причинами изменений в природе и труде людей. 

Таким образом, уже в первом классе у детей формировались элементар-
ные естественнонаучные знания, которые являлись основой для дальнейше-
го их углубления и расширения в последующих классах.. 

Программа второго класса ориентировала на углубление материала пер-
вого года обучения и предусматривала также изучение сезонов в тесной свя-
зи с наблюдениями школьников. 

В 1970 году вышло пособие для учащихся II класса, написанное П.А. Лярским 
и А.В. Михайловой «Календарь природы и труда» [3], которое в основном отра-
жало программное содер>)<ание: что такое природа (живая и неживая), особенно-
сти жизни растений и животных, труда людей по временам года. 

Достоинствами этого учебного пособия явилось то, что оно имело цвет-
ные иллюстрации и содержательные природоведческие тексты («Что такое 
природа?», «Учись понимать природу», описание комнатных растений, четве-
ростишия о каждом месяце года, стихотворные загадки, поговорки и послови-
цы), представлена система сезонных наблюдений (температура воздуха, об-
лачность, осадки и другие явления природы), вопросы и задания для само-
стоятельной работы учащихся (узнай, запиши, отметь, найди, сравни, рас-
крась картинки, составь рассказ, понаблюдай за погодой, растениями, живот-
ными, нарисуй, напиши рассказ, подчеркни, подсчитай). 

Часть заданий «Календаря» направляла внимание учащихся на бережное 
отношение к природному окружению («Запомни, какие корма можно давать 
птицам зимой», «Правила грибника», «Как ты помогаешь охранять растения 
парка», «Заготавливай корм для птиц: собирай семена репейника, конопли, 
ягоды клюквы»). 

По этому пособию школы проработали 3 года. 
С 1974 года второклассники стали учиться по учебнику А.В. Михайловой 

«Природоведение» [4] и «Дневнику наблюдений» [5] 
В соответствии с программой материал в учебнике подавался по единому пла-

ну: изменения в неживой природе, в жизни растений и животных, в труде людей, 
что ориентировало учителей на подведение учащихся к пониманию закономерных 
связей между разными компонентами природы (неживой - растениями - живот-
ными - человеком). Каждый раздел учебника включал научно-художественные, 
научно-популярные статьи, иллюстрации, а также вопросы и задания. 

К большей части статей прилагалась система вопросов и заданий, кото-
рые способствовали организации разнообразной учебной деятельности. Во-
просы и задания делились на 2 группы: 

- направленные на осмысление текстов и работу с иллюстрациями учебника; 
- предусматривающие организацию наблюдений и практических работ, в 

том числе и с «Дневником». 
Значительную информацию несли иллюстрации. Каждый раздел сопро-

вождался рисунком одной и той же местности в соответствующую пору года 
(осень, зима, весна, лето), что позволяло изучать их в сравнении. Были пред-
ставлены предметы и объекты природы (растения, животные), которые на-
правляли внимание учащихся на аналитические описания и сравнения их, 
составление рассказов, организацию самостоятельной работы и т.д. 
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В учебнике имелись материалы к предметным урокам (иллюстрации, тексты, 
вопросы и задания), экскурсиям (задания, описание отдельных объектов и др.). 

Вызывали интерес учащихся рубрики учебника «Дед Мазай советует», где 
нашли отражение правила поведения на природе и бережное отношение к ней, 
«Доктор Айболит предупреждает» - о правилах личной гигиены, которые помо-
гали предупреждать простудные и инфекционные заболевания, о том, что надо 
делать для закаливания своего организма и укрепления здоровья. 

Вопросы охраны природы и охраны здоровья детей были включены в со-
держание сведений о временах года. 

«Дневник наблюдений» дополнял и расширял содержание учебника, ориен-
тировал на ежедневные наблюдения за погодой и другими природными явле-
ниями и их фиксацию. Это требовало и от учителя постоянного внимания к этой 
работе. Во многих случаях ведение «Дневника» прерывалось или носило эпизо-
дический и формальный характер. Хотя, безусловно, систематическая и целена-
правленная работа с ним способствовала развитию логического мышления уча-
щихся и установлению ими причинно-следственных связей в природе. 

В «Дневнике» была представлена программа наблюдений на каждый ме-
сяц года с учетом восхода и захода Солнца, продолжительности дня. Делал-
ся акцент на наиболее ярких и запоминающихся особенностях того или иного 
сезона («Когда был первый заморозок?», «Когда и у каких растений появи-
лись первые желтые листья?», «Когда замерзла почва, покрылась льдом реч-
ка (пруд, озеро), выпал первый снег?» и др.). 

Имелись задания, ориентирующие учащихся на самостоятельную работу 
(«Составь режим дня», «Опиши, как выглядят деревья зимой», «Нарисуй гри-
бы, которые растут в вашей местности», «Рассмотри формы снежинок и опи-
ши их» и др.). 

Цветной вкладыш (грибы, птицы, домашние и дикие животные) позволял 
учащимся вырезать и наклеивать его картинки в «Дневнике наблюдений»; опи-
сывать, видеть окраску и особенности строения изучаемых объектов, а в «Сло-
варе» записывать новые слова о явлениях природы, растениях, животных. 

Для того, чтобы учителя, работающие со второклассниками, могли быст-
рее освоить новую программу и добиться ее эффективной реализации 
В.М.Вдовиченко подготовила методическое пособие [6]. В нем очерчены за-
дачи природоведения как учебного предмета, анализируется основное со-
держание программного материала, проведение наблюдений за природой, а 
затем даются методические рекомендации по темам, где уточнена цель каж-
дого урока, его оборудование, описано примерное проведение. 

В пособии имелись материалы, способствующие расширению знаний 
учащихся, получаемых на уроке. Например, статьи: «Чудесная кладовая», 
«Невидимка», «Живые якоря», «Летят снежные пушинки» и др.; загадки о 
воде, инее, снеге, метели, морозе, снегирях и т.д. 

Были выделены типы уроков, характерные для природоведения (экскур-
сии, предметные, обобщающие). Ценно и то, что автор рекомендовала лите-
ратуру для учителя и для учащихся. 

Для третьего класса был написан учебник П.А. Лярским [7], который интег-
рировал географические и биологические сведения. Центральное место в 
нем занимали разделы «Природа родного края» и «Разнообразие природы 
нашей Родины». Но для успешного изучения родной природы учащиеся 
должны были научиться ориентироваться на местности и знать расположе-
ние своего края на картах БССР и СССР. В связи с этим изучение природо-
ведения начиналось с темы «Ориентирование на местности. План и карта». 

Знакомству с природой всей страны предшествовало выяснение разме-
щения СССР на Земле. Для этого в учебнике имелась карта полушарий, ри-
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сунок глобуса и тексты к ним, которые объединялись в раздел «Наша Родина 
на глобусе и карте полушарий». 

Изучение природы края и страны завершалось разделом «Использование 
и охрана природы». Такое расположение структурных частей учебника дела-
ло его логически цельным и довольно систематичным. 

В последнем разделе учебника «Охрана здоровья человека» представле-
на система доступных знаний о строении человеческого тела, об основах ги-
гиены, правила закаливания организма и советы, как уберечься от различных 
заболеваний. 

Учебник написан доступным для учащихся языком, снабжен цветными ил-
люстрациями, вопросами и заданиями разнообразного характера. 

В 1975 году, в год выхода учебника для 3 класса, учителя стали пользо-
ваться пособием П.А. Лярского и Л.Е. Островской [8], их методическими ре-
комендациями с учетом работы по учебнику. В пособии представлено плани-
рование программного материала, определены цели уроков, указано обору-
дование, рассмотрены основные структурные компоненты уроков и содержа-
ние домашних заданий. Пособие дополняло содержание учебника загадками, 
интересными сведениями. Учителям предлагалось их использовать в той или 
иной части урока. Приводились примеры проверки знаний методом безма-
шинного программирования, описывались опыты, методика проведения вне-
урочных комплексных экскурсий в природу, содержание летних заданий. 

Авторы пособия отмечали, что их поурочные разработки следует рассмат-
ривать как один из возможных вариантов, к которым учитель должен подхо-
дить творчески. 

В цепом преподавание природоведения во II - III классах формировало у уча-
щихся, хотя и элементарные, но научные знания, позволяющие объяснять природ-
ные изменения и явления, развивало познавательный интерес, эстетическое вос-
приятие природы, понимание необходимости сохранения и умножения ее богатств. 

Таким образом, в 1970-е годы в нашей республике были заложены основы 
изучения природы в начальной школе, созданы школьные учебники, содер-
жательные методические пособия для учителей. Начался процесс активного 
развития методики начального природоведения и совершенствования прак-
тики его преподавания в белорусских школах. 
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S U M M A R Y 
In the article the material about the elaboration of the first textbooks and 

manuals on natural sciences in Byelorussia in the 70s of the XXth century is pre-
sented . Their contents, merits and some shortages are analysed. 
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