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Введение



Актуальность  исследования.  Школьным  курсом  основ  безопасности

жизнедеятельности в современных условиях, который характеризуется новым

пониманием  целей  и  ценностей,  новыми  концептуальными  подходами,

использованием инновационных технологий, приобретается все более важное

значение.

Современным уроком ОБЖ должно отражаться  владение  классической

структурой  урока  на  фоне  активного  применения  собственных  творческих

наработок, как в процессе его построения, так и в процессе подбора содержания

учебного материала, технологии его подачи и тренинга.

Принципиальное отличие современного урока от традиционного состоит

в том, что под результатами понимаются не только предметные знания, но и

умение  овладеть  ими  при  помощи  активных  познавательных,

коммуникативных  операций,  применять  эти  знания  в  нестандартных

жизненных ситуациях.

Ситуационные  игры  в  подготовке  применяемые  на  уроках  ОБЖ,

увеличивают  процент  качества  знаний  учащихся,  выигрыш  во  временных

затратах на усвоение материала, повышение мотивации в изучении курса ОБЖ

и  других  дисциплин,  развитие  личности  на  базе  хорошо  усвоенного

предметного содержания.

На современном этапе  ЧС природного характера  все больше принимает

вид факта повседневной жизни, как бы это парадоксально не звучало. При этом

в  процессе  стихийных  бедствий,  катастроф  и  других  экстремальных

воздействий у участников ЧС природного характера может произойти развитие

массовых психогенных расстройств, которые вносят дезорганизацию в процесс

совершения спасательных и восстановительных работ. 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  подготовка

государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно

в  мирное  время  с  учетом  развития  вооружения,  техники,  средств  защиты

населения.  Учащиеся  должны  грамотно  ориентироваться  в  существующих



видах потенциальных угроз жизни и здоровью в  ЧС природного характера. В

школьный курс  ОБЖ входит  раздел  по  гражданской  обороне,  посвященный

подготовке  учащихся  к  грамотным  действиям  в  случае  нападения  врага,

катастроф  техногенного  или  природного  характера  и  других  опасностей

крупных  масштабов.  В  этой  связи,  перед  педагогом  возникает  проблема

повышения  результативности  работы  по  столь  важному  направлению

подготовки учащихся как подготовка обучающихся к действиям в условиях ЧС

природного характера.

Мы  считаем,  что  в  сложившейся  ситуации  современного  прогресса

повышение  форм  эффективности  подготовки обучающихся  8  класса  к

действиям  в  условиях  ЧС  природного  характера  с  применением  различных

методов и форм обучения очень актуально.

Объект  исследования  –  образовательный  процесс  по  основам

безопасности жизнедеятельности.

Предмет  исследования  –  ситуационные  игры  в  формировании

правильного поведения в условиях ЧС природного характера.

Цель  исследования  –  теоретически  обосновать,  разработать  и

апробировать методику подготовки обучающихся к действиям в условиях ЧС

природного характера.

Задачи исследования:

1)  Проанализировать  процесс  подготовки обучающихся  к  действиям  в

условиях  ЧС  природного  характера,  изучить  формы  и  методы  подготовки

обучающихся к действиям в условиях ЧС природного характера, исследовать

возможности подготовки обучающихся к действиям в условиях ЧС природного

характера; 

2)  Провести  первичную  диагностику  подготовки обучающихся  к

действиям в условиях ЧС природного характера,

провести организацию работы по подготовке обучающихся к действиям в

условиях ЧС природного характера;

3) Проанализировать эффективность работы по подготовке обучающихся



к действиям в условиях ЧС природного характера.

Гипотеза  исследования  –  подготовка обучающихся  к  действиям  в

условиях ЧС природного характера будет эффективна, если:

- будет учитываться первоначальный уровень подготовки обучающихся к

действиям в условиях ЧС природного характера;

-  будут  применяться  ситуационные игры в  подготовки обучающихся к

действиям в условиях ЧС природного характера.

подготовки обучающихся  к  действиям  в  условиях  ЧС  природного

характера.

Методы исследования.

-  Теоретические  методы  исследования:  анализ  научно-методической

литературы по проблеме исследования.

-  Эмпирические  методы  исследования:  анкетирование,  беседы,

педагогическое наблюдение учащихся, эксперимент, статистическая обработка

результатов исследования.

Теоретическая основа исследования: 

-  труды,  которые  обосновывают  необходимость  учета  своеобразия

особенностей психического развития личности, создания условий для развития

и  саморазвития  личности,  становления  ее  индивидуальности  А.Г.  Асмолова,

Л.И.  Божовича,  Л.С.  Выготского,  А.В.  Запорожца,  А.Н.  Леонтьева,  А.А.

Люблинской, В.С. Мухиной, В.А. Петровского, Н.Н. Поддьякова, Т.А. Репиной,

С.Л.  Рубинштейна,  В.В.  Селиванова,  В.А.  Сонина,  Д.И.  Фельдштейна,  Д.Б.

Эльконина, С.Г. Якобсона и др.

- работы, раскрывающие сущность навыков действовать в условиях  ЧС

природного  характера и  его  формирования  Б.Г.Ананьева,  П.П.Блонского,

Б.З.Вульфова,   Л.С.Выготского,  А.Д.Гонеева,  С.И.  Григорьева,

В.И.Загвязенцева,  А.В.Мудрика,  В.А.Сластенина,  В.А.Сухомлинского,

Д.И.Фельдштейна и др.

-  концептуальные  идеи  о  проектировании  воспитательно-

образовательного  процесса  в  условиях  образования  Р.Р.  Денисовой,  Н.В.



Ивановой, М.В. Корепановой, Е.А. Кудрявцевой, И.В. Сушковой и др.

Теоретическая  значимость  исследования.  В  результате  проведения

исследования  нами  выяснено,  что  на  сегодняшний  день  организация

образовательного  процесса  по  формированию  умений  планировать  свои

действия в ЧС природного характера не эффективна.

Практическая  значимость  исследования.  В  исследовании  доказано,  что

подготовка  обучающихся  к  действиям  в  условиях  ЧС природного  характера

будет  эффективна,  если:  будет  учитываться  первоначальный  уровень

подготовки обучающихся к действиям в условиях ЧС природного характера;

будут применяться ситуационные игры в подготовки обучающихся к действиям

в  условиях  ЧС  природного  характера.  Эффективность  рекомендаций  и

мероприятий, предложенных в работе, доказаны статистически, что позволяет

использовать  материалы данного исследования  в  процессе  обучения  детей  в

школе.



Глава 1. Теоретические аспекты подготовки обучающихся к действиям в

условиях опасных природных ситуаций

• Процесс подготовки обучающихся к действиям в условиях опасных

природных ситуаций

На современном этапе ЧС природного характера все больше принимают

вид факта повседневной жизни, как бы это парадоксально не звучало. При этом

в  процессе  стихийных  бедствий,  катастроф  и  других  экстремальных

воздействий у участников ЧС природного характера может произойти развитие

массовых психогенных расстройств, которые вносят дезорганизацию в процесс

совершения спасательных и восстановительных работ. 

Чрезвычайная  ситуация  (ЧС)  –  это  обстановка,  сложившаяся  на

конкретной  территории  или  акватории  вследствие  аварии,  серьёзного

стихийного  явления,  катастрофы,  природного  или другого  бедствия,  которая

может повлечь  или повлекла за  собой человеческие  жертвы,  урон здоровью

людей или окружающей природной среде, существенные финансовые убытки и

нарушение условий жизнедеятельности людей [1].

Чрезвычайные ситуации разделяются по следующим критериям: биолого-

социального  характера,  природного  характера,  техногенного  характера,

экологического характера. 

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  включают  в  себя

следующие опасные ситуации, которые проявляются в [1]:

• геофизических опасных явлениях — землетрясениях, вулканах и т.д.

• геологических опасных явлениях — пыльных бурь, селей, оползней,

обвалов и т.д.

• метеорологических  опасных  явлениях  —  бурь,  смерчей,  ураганов,

ливней, заморозков, снежных заносов и т.д.

• гидрологических  опасных  явлениях  —  паводков,  наводнений,

половодей и т.д.

• морских  гидрологических  опасных  явлений  —  штормов,  цунами,



тайфунов и т.д.

• гидрогеологических  опасных  явлениях  —  опасно  возвышенных

степеней грунтовых вод и т.д.

• природных пожаров — лесных, степных, торфяных, хлебных и т.д.

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам [1]:

ЧС локального масштаба — пострадавшие до 10 человек, убыток до 1000

МРОТ,  нарушены  условия  жизнедеятельности  до  100  человек  или  если

территория ЧС располагается в границах зоны объекта.

ЧС местного (муниципального) масштаба — пострадавшие от 11 до 50

человек, убыток от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности

от  100  до  300  человек  или  если  территория  ЧС  в  границах  зоны

муниципального формирования.

ЧС территориального  (межмуниципального и  регионального)  масштаба

—  пострадавшие  от  51  до  500  человек,  убыток  от  5000  до  500000  МРОТ,

нарушены  условия  жизнедеятельности  от  300  до  500  человек  или  если

территория ЧС в границах зоны субъекта Федерации.

ЧС регионального (межрегионального) масштаба — пострадавшие от 51

до  500  человек,  убыток  от  500000  до  5000000  МРОТ,  нарушены  условия

жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если территория ЧС в границах

зоны двух субъектов Федерации.

ЧС федерального масштаба — пострадавшие более 500 человек, убыток

более  5000000  МРОТ,  нарушены  условия  жизнедеятельности  более  1000

человек  или  если  территория  ЧС  в  границах  зоны  более  двух  субъектов

Федерации.

ЧС трансграничного масштаба — чрезвычайная ситуация случилась на

территории России, но выступает за границы ее местности, или чрезвычайная

ситуация случилась за границей, но охватывает территорию РФ.

Из-за стихийных бедствий, катастроф, аварий, применением противником

различного оружия, в случае войны, создаются ситуации, которые опасны для

жизни, здоровья и благополучия большинству населения. Данные воздействия



приобретают катастрофический характер, когда из-за них происходят большие

разрушения,  смерть,  ранения  и  страдания  большинства  людей.  Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ) дает определение стихийным бедствиям,

как ситуациям, которые характеризуют серьезные и непосредственные угрозы

общественному  здоровью.  Люди,  которые  находятся  в  экстремальных

условиях, помимо различных поражающих факторов, попадают под действие

психотравмирующих  обстоятельств,  которые  обычно  выражены  в  качестве

комплекса  сверхсильных  раздражителей,  способных  нарушить  психическую

деятельность,  в  виде,  так  называемых,  реактивных  либо  психогенных

состояний. Необходимо выделить, что психогенное воздействие экстремальных

условий возникает, как при прямой угрозе жизни человека, так и при связанной

с ожиданием ее реализации [1].

Возможность появления и характер психогенных расстройств, их частота,

выраженность  и  динамика  зависимы  от  множества  факторов.  Такими

факторами  являются:  характеристика  экстремальной  ситуации,  а  именно

насколько она интенсивна, внезапна и продолжительна, готовность отдельных

людей  осуществлять  деятельность  в  неблагоприятных  условиях,  которая

определяется их личностно-типологическими качествами, профессиональной и

психологической  устойчивостью,  волевой  и  физической  закалкой.  А  так  же

организованность и согласованность деятельности в экстремальных условиях,

поддержка  окружающих,  наличие  примера  мужественного  преодоления  над

трудностями.

ЧС,  которые  возникают  в  мирное  время  в  процессе  возникновения

следующих  опасных  ситуаций,  которые  включают  стихийные  бедствия,

катастрофы,  производственные  и  транспортные  аварии,  обычно

сопровождаются такими последствиями, как разрушение зданий, сооружений,

транс-портных  средств,  инженерных  коммуникаций,  гибель  людей,

уничтожение  оборудования  и материальных  ценностей.  Появление  таких

опасных  ситуаций  требует  принятие  экстренных  мер  по  ликвидации  их

последствий,  осуществления  процесса  спасательных  и  других  неотложных



работ.

Дадим  краткую  характеристику  стихийным  бедствиям  и  катастрофам.

Стихийными  бедствиями  называются  катастрофические  ситуации,  которые

возникают  из-за  явлений,  действий  сил  природы,  и  имеют  чрезвычайный

характер, нарушают повседневный уклад жизни больше или меньше значимых

групп  людей,  приводят  к  человеческим  жертвам,  уничтожают материальные

ценности. Согласно данным академика Е. К. Федорова, материальный ущерб,

который приносят стихийные бедствия в нашей стране, составляет каждый год

от  5-7  млрд.  рублей.  Стихийные  бедствия,  напрямую  характеризуются

землетрясениями, наводнениями, цунами, извержениями вулканов, селями. Так

же  оползнями,  обвалами,  циклонами,  которые  сопровождаются  ураганами  и

смерчами, массовыми лесными и торфяными пожарами, снежными заносами и

лавинами.  Многие  ученые,  на  определенных  основаниях  стихийными

бедствиями  называют  так  же  засуху,  эпидемию,  эпизоотию,  широкое

распространение  насекомых-вредителей,  грызунов  и  т.д.  некоторые  из

перечисленных  стихийных  бедствий,  например  пожары,  поползни,  обвалы,

могут возникнуть из-за действий людей, но их последствия это всегда результат

действий сил природы. Каждому стихийному бедствию характерны присущие

ему поражающие факторы, которые вредно действуют на состояние здоровья

человека.  Больше  всего  страданий  людям  приносят  наводнения  (40  %  от

общего урона), ураганы (20 %), землетрясения и засухи (по 15 %). Примерно 10

% общего ущерба относится к остальным видам стихийных бедствий [22].

Землетрясениями  называются  подземные  толчки  и  колебания  земной

коры,  которые  обычно  вызваны  тектонической  деятельностью  [61].

Основываясь на международную сейсмическую шкалу MSK-64, отметим, что

сила землетрясений бывает от 1 до 12 баллов. Землетрясения интенсивностью в

1 балл, регистрируют только сейсмические приборы, от 6-7 баллов и выше уже

нарушают нормальную жизнь людей и опасны их здоровью и жизни. Людские

потери и материальные ущербы при землетрясениях происходят, прежде всего,

из-за  разрушения  зданий,  так  при  интенсивности  землетрясения  свыше  9



баллов, за несколько минут либо секунд могут произойти массовые людские

потери.

Наводнением  называется  временное  затопление  обширной  местности

водой, из-за подъема ее уровня в водоеме, либо из-за временных водооттоков.

Бывают  наводнения  паводковые,  они  быстрые,  но  кратковременные,  когда

поднимается уровень воды в водоеме из-за таяния снега или ледников в его

бассейне,  или  из-за  больших  осадков.  Так  же  есть  нагонные  наводнения,

появляются из-за того, что ветер задерживает в устье реки, которая впадает в

море,  воду,  что  притекает  сверху.  Далее  есть  цунами  морских  волн,  имеет

сейсмическое или вулканическое происхождение.  Самое крупное паводковое

наводнение XIX-XX веков, это разлив рек в Китае, в провинции Хэнань, в 1887

году,  тогда  жертв  было  свыше  900  тысяч  человек.  Больше,  чем  500  тысяч

погибло  из-за  наводнения  12-13  ноября  1970  года  в  районе  островов  и

побережья Бенгальского залива, которое возникло вследствие нагонной волны,

свыше 10 метров [61].

Многие разрушения и трагические последствия случаются из-за смерчей.

По мнению специалистов, в последние десятилетия их становится все больше.

Смерч  считается  слабым,  если  в  нем  скорость  ветра  не  больше  60-100,  а

сильным  при  скорости  250-350  км/ч.  Самым  разрушительным  считается

мощный  смерч,  который  пронесся  над  значительной  территорией  США  18

марта  1925  года.  Погибло  больше,  чем  689  человек  и  1980  человек  были

ранены.  На  территории  нашей  страны  сильные  смерчи  наблюдались  редко,

можно сказать, что это единичные случаи. Например: в Москве (1904 и 1945

гг.),  в  Ростове Ярославской области (1953 г.),  в  городе Горьком (1974 г.),  в

Украине (1980 г.), в Литве (1981 и 1985 гг.), в Иванове (1984 г.). Но они были не

такие разрушительные, как в США [61].

Пожар может быть значительным стихийным бедствием, который часто

уничтожает материальные ценности и создает опасность для здоровья и жизни

множества  людей.  В  районе  пожара  бывают  зоны  теплового  воздействия  и

задымления.  При  тепловом  воздействии,  в  качестве  поражающего  фактора



выступает  действие  высоких  температур  на  организм,  вследствие  чего

возникают ожоги. При другом, люди страдают от продуктов сгорания, от дыма,

многие из них имеют повышенную токсичность и вызывают различной тяжести

отравления. Иногда, продукты неполного сгорания, такие как угарный газ, при

объединении с кислородом образуют горючую и взрывоопасную смесь [66].

Еще одни опасные стихийные бедствия это селевые потоки, в том числе

оползни,  обвалы,  снежные  лавины  и  заносы.  Сель  -  называется  временный

грязевой либо грязекаменный поток, который формируется в руслах горных рек

из-за  ливней,  активного  таяния  ледников  либо  сезонного  снежного  покрова

[66]. Сель двигается со скоростью до 10 м/с., и больше, часто разрушают все на

своем пути.

Таким образом, в результате проведения исследования нами определены

особенности чрезвычайных ситуаций природного характера.

Образовательная  сфера  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»

формировалась  вследствие  скопленно го  в  госуд арстве  опыт а  по  гаранту

безо пасности че ловека в бу дничной жиз ни, а также с учето м норматив ных и

право вых  актов  РФ  в  сфере  безо пасности.  Фор мирование  про цесса

образо вания  созд ается  с  пр именением  те хник  игров ых  и  систе мы

формиру ющего обуче ния с устре мленностью н а формиров ание творчес ких

качест в личности.

Рассмотрение  мето дической  л итературы  в ыявил,  что  пре дмет

«Безо пасность  ж изнедеятел ьности»  отобр ажает  реал ьные  пробле мы

человечест ва.  В  ситу ации,  когд а  способност и  определе нного  чело века  и

общест ва,  в  обще м,  были вес ьма ограниче ны,  возмож ность гибе ли групп

л юдей  и  отде льно  рассмотре нного  чело века  была  кр айне  высок а,

потребност ь  изучения  д анного  пре дмета  повы шается.  На  з анятиях  ОБ Ж

образовы ваются  усло вия,  благо приятствую щих  творчест ву.  Их

фор мирование  з арождается  в  учеб ном  процессе,  в  которо м  школьник

про являет свое от ношение к не й [47].

Жизнедеятельность  -  это  с ложный про цесс  формиро вания  чело веком



усло вий для собст венного быт ия и совер шенствован ия, подразу мевающий

с вязь  с  окру жающей  приро дной  средо й  и  общест венной  реа льностью.

Со временный  че ловек  сущест вует  и  воз действует  к ак  бы  в  дву х

взаимосв язанных  мир ах  -  мире  пр ироды,  и  м ире  общест ва,  сообщест ва

людей. Об а эти мира г лавным обр азом общаютс я между собо й.

Формируя ус ловия для ж изни, удов летворяя собст венные потреб ности,

чело век неизме нно влияет н а окружающ ий мир, те м самым поро ждая его

прот иводействие (ф изическое, б иологическое, х имическое, об щественное и

пр.).  В  резу льтате  чего  мо жно  сделат ь  вывод,  что  л юбая  област ь

человечес кой жизнеде ятельности в ыступает поте нциально о пасной, та к как

соед инена  с  втор жением  в  эт и  взаимосв язанные  мир ы  и  не  все гда

адекват ной реакцие й их на это втор жение [50].

Курс  «Осно вы  безопас ности  жизне деятельност и»,  предназ начен  для

про хождения  в  обр азовательн ых  учрежде ниях  в  1991  го ду.  Поясне нием

включе ния  данного  курс а  в  учебны й  и  воспит ательный  про цесс

образо вательного  учре ждения  может  в ыступать  по ложение  о  то м,  что

шко льный возр аст  -  наибо лее подход ящий для фор мирования у че ловека

чувст ва личной и об щественной безо пасности. К ак раз в это м возрасте ле гче

сформиро вать  мотив ы,  побужда ющие  детей  и  по дростков  к  с ледованию

нор мам и прав илам навыко в действов ать в усло виях приро дной опасносте й

дома, в ш коле, на у лице и приро де, что высту пит в даль нейшем базо й для

неза висимого  пр инятия  безо пасного  ст иля  жизни  в  со циуме,  кол лективе,

се мье, в окру жающей сре де [40].

Составляющей пре дмета  «Осно вы безопас ности жизне деятельност и»

выступает  сфер а  научных  з наний,  зах ватывающих  теор ию  и  практ ику

защиты че ловека от о пасных и вре доносных по казателей во все х областях

че ловеческой  де ятельности,  со хранение  безо пасности  и  з доровья  в  зо не

существо вания,  через  фор мирование  т ворческих  с пособносте й  ученика.  В

учеб ном  процессе  д ля  формиро вания  творчес ких  способ ностей  дете й

применяютс я  разнообр азные  вари анты  учебн ых  заданий,  котор ые



основыв аются  при  и х  выполнен ии.  Данная  д исциплина  р азрешает

с ледующие в ажнейшие з адачи:

• идентификация (о познание и ко личественн ая оценка) отр ицательных

в лияний сре ды обитани я;

• защита от о пасностей и ли предотвр ащение вли яния тех и ли иных

не гативных ф акторов на че ловека;

• устранение  не гативных  с ледствий  в лияния  опас ных  и  вред ных

факторо в;

• образование  нор мального,  то  ест ь  комфортно го  состоян ия  среды

су ществовани я человека.

Цель  предмет а  «Основы  безо пасности  ж изнедеятел ьности»  -

сфор мировать  у ясненную  мот ивацию  на  з доровый  обр аз  жизни,  а  т акже

поним ание безоп асности, в к ачестве мер ы защиты ор ганизма от в нешних и

в нутренних о пасностей, к ак одного из кр итериев быт ия живых с истем.

Дисциплина «Ос новы безоп асности жиз недеятельност и» осущест вляет

следу ющие функц ии:

• помощь  шко льника  вовре мя  раскрыт ь  симптомы  поте нциальных

о пасностей,  осоз навать  хар актер  угро жающих  опас ностей  и,  по  мере

воз можности, л иквидироват ь их;

• помощь  шко льникам  изуч ить  правил а  поведени я  в  ЧС и  мето ды

защиты от отр ицательных ф акторов мир ного и вое нного време ни;

• завладеть  мер ами  профил актики  отр авлений  и  особо  о пасных

инфе кций, мето дами оказа ния первой до врачебной по мощи.

Формирование про цесса образо вания созд ается с пр именением те хник

систе мы  развива ющего  обуче ния  с  устре мленностью  н а  формиров ание

творчес ких  качест в  личности.  Н а  занятиях  О БЖ  разбира ются  вопрос ы

нынешней  по литики.  Ны нешние  требо вания  к  вос питательно му  процессу

пере менились с тр ансформацие й экономичес кой и полит ической стру ктуры

в на шем государст ве.  Стало оче видно,  что стр ана не может обес печивать



безо пасность  от дельных  гр аждан.  Каж дого  гражд анина  нужно  уч ить

выживат ь в обстояте льствах престу пного беспре дела,  лока льных воен ных

конфли ктов, безр аботицы, отче го каждый уче ник обязан з нать свои пр ава и

обяз анности,  с ледовать  пр авовым  отно шениям  и  з аконодател ьным

докуме нтам,  чтоб ы  уйти  от  о пасных  ситу аций  в  сво й  жизни.  Н аиболее

эффе ктивно  усв аиваются  ш кольниками  мот ивы,  побуж дающие  к

с ледованию  нор мам  и  прав илам  навыко в  действов ать  в  усло виях

приро дной опасносте й  дома,  в  ш коле,  на  у лице,  на  пр ироде,  а  д алее  -  в

об ществе  и  н а  производст ве,  через  ко ллективное  обр азование  н а  уроках

«Ос новы безоп асности жиз недеятельност и» [12].

Содержание курс а состоит теор ии и практ ики навыко в действов ать в

усло виях ЧС природно го характер а и защиты че ловека в бу дничной жиз ни и

в  раз нообразных  о пасных  и  чрез вычайных  с итуациях.  Те матическим и

чертами  со держания  обр азовательно й  зоны  ОБЖ  в ыступают:  ос новы

здоро вого  образ а  жизни,  з ащита  чело века  в  опас ных  и  чрез вычайных

с итуациях,  ос нования  ме дицинских  з наний  и  пр авила  оказ ания  перво й

медицинс кой помощи, н ынешний ко мплекс проб лем безопас ности, осно вы

защиты Отечест ва.

Осваивая  ко нцепцию  курс а  «Основы  безо пасности

ж изнедеятел ьности»  дл я  общего  сре днего  образо вания  мы  в ыявили,  что

курс пре допределен д ля развити я, как было обр азно устано влено, «лич ности

безо пасного  ти па»,  личност и,  хорошо  оз накомленно й  с  нынешн ими

вопрос ами  безопас ности  жизне деятельност и  человека,  по нимающей  и х

исключите льную  знач имость.  Раз витие  стру ктуры  знан ий  о  безоп асной

жизне деятельност и реализов ывается в хо де воспита ния и обуче ния в семье,

до школьных  учре ждениях,  в  ш коле.  Тем  не  ме нее,  более  ус иленно  этот

про цесс реализо вывается в про цессе препо давания в об щеобразовате льной

школе  курс а  «Основы  безо пасности  ж изнедеятел ьности».  С истема

подоб ных умений ар гументируетс я учеными- методистам и, осущест вляется

в  фор ме  учебных  про грамм,  учеб ников,  мето дических  пособ ий  для



пре подавателе й.  Сообраз но с  модел ью подобны х знаний, обоз наченных в

учеб но-методичес ких матери алах,  на  ш кольных за нятиях,  во в неклассной

р аботе [6].

Целенаправленное  фор мирование  и  фор мирование  л ичности

гар антирует н аучно осно ванное вос питание по курсу О БЖ. Формиро вание

творчес ких  способ ностей  уче ника  -  важ нейшее  усло вие  воспит ания.

Сост авляющие курс а ОБЖ дают воз можность фор мировать в хо де обучени я

формиров ание творчес ких способ ностей. Дост ижение дан ных целей т акже

осущест вляется через фор мирование де ятельности уче ника с при менением

и гровой деяте льности.

Проведя расс мотрение л итературны х источнико в, мы выяв или, что в

с воей  жизне деятельност и,  то  есть  обр азования  ус ловий  для  собст венной

жиз ни и совер шенствован ия,  люди не изменно встреч аются с пр иродными

о пасностями.  Л юбая  практ ическая  де ятельность  че ловека  сое динена  с

о кружающей пр иродной сре дой и общест венной реа льностью и воз можно

опас на.  Вероят ная  опасност ь  имеет  скр ытый  характер  и  в ыступает  пр и

наличии  обус ловленных,  з ачастую  тру дно  непред видимых  ус ловий.  Они

усу губляют  ее  и  обр ащают  в  экстре мальную  оп асность.  Ес ли  данную

о пасность  не  устр анить  или  не  ст абилизиров ать,  она  обр атится  в

чрез вычайную  с итуацию.  Опасности  и  чрез вычайные  с итуации  об ладают

мно гообразным и критерия ми зачасту ю в их осно ве  находятс я  природные

я вления, поро ждающие ст ихийные бе дствия.

 

• Формы и мето ды подгото вки обучающихс я к действ иям в усло виях

опасн ых природн ых ситуаци й

В  настоящи й  момент,  ко гда  формиро вание  социу ма  и  стран ы  во

много м  имеет  за висимость  от  н ынешних  те хнологий,  пр и  условии



з начительно го  воздейст вия  глобал ьных  инфор мационных  стру ктур  на

фор мирование по дростков, с росто м угроз ка ждый день со путствующи х с

челове ком, появл яется акту альная надоб ность в раз витии и фор мировании

н авыков и у мений навы ков действо вать в усло виях приро дной опасносте й в

городс кой сфере. В резу льтате уве личения по литической н апряженност и в

стране,  н аряду  с  по жарами,  доро жно-транспорт ными  случа ями  и

неос мотрительн ым  поведен ием  в  горо дской  среде,  особе нное  внима ние

следует а кцентироват ь на оцени вании угроз, и меющих связ ь с увеличе нием

крими ногенной обст ановки, в то м числе сто ит осознав ать, что чрез вычайные

с итуации  естест венного  и  те хногенного  х арактера  з ачастую  по являются

с амопроизво льно  от  случ айного  сопост авления  обсто ятельств,  а

кр иминогенна я обстанов ка объясняетс я намеренн ыми, целеустре мленными,

и меющими  св язь  с  наси лием,  возде йствиями  л юдей.  Для  по дготовки

уче ников к безо пасному по ведению в ус ловиях  ЧС природно го характер а,

согласно  Фе деральным  госу дарственны м  образовате льным  стан дартам,  в

об щеобразовате льных  учеб ных  учрежде ниях  осущест вляется  учеб ный

предмет  «Ос новы  безоп асности  жиз недеятельност и».  Одновре менно,  как

в ыделяет  ря д  ученых  [38],  результативность  фор мирования  с пособности

по дростков к безо пасному по ведению в ЧС природно го характер а выступает

не достаточно  бо льшой.  В  м ассовой  обр азовательно й  практике  пр и

подготов ке  детей  к  безо пасной  жиз недеятельност и  в  ЧС  природно го

характер а  превалирует ор иентирован ный подход, пр именяются в ос новном

класс ические  вар ианты  и  способ ы  обучения,  не  г арантирующ ие

формиро вание  моти вов  навыко в  действов ать  в  усло виях  ЧС  природно го

характер а,  способност и  к  безопас ной  жизнеде ятельности.  Не  с ледование

прост ым  требова ниям  лично й,  пожарно й  безопасност и,  неоснов ательно

рис кованное по ведение, м алое формиро вание навы ка навыков де йствовать в

ус ловиях ЧС природно го характер а, в мире каж дый год пр иходит к г ибели и



тр авматизму. Исте кая из вышеу казанного по нятно, что з начимость р аботы

педа гога  дисци плины  осно вы  безопас ности  жизне деятельност и  средней

ш колы  неодно кратно  пов ышается.  Л ишь  отчетл ивое  осозн ание  задач,

н аходящихся  пере д  педагого м  дисципли ны  основы  безо пасности

ж изнедеятел ьности  по  фор мированию  н авыков  и  у мений  навы ков

действо вать  в  усло виях  ЧС  природно го  характер а  может  соде йствовать

у дачному обуче нию обучаю щихся сред ней школы.

Процесс  фор мирования  с пособносте й  и  навыко в  действов ать  в

усло виях  ЧС  природно го  характер а  в  основном  и меет  завис имость  от

л ичностных  и  возр астных  особе нностей  шко льников.  В  особе нности

тру дным  оказы вается  подрост ковый  возр аст.  У  подрост ков  отмечаетс я

высокая  н адобность  в  с амоутвержде нии,  подра жательност и  в  поведе нии,

влече нию к изуче нию обусло вленных гру пповых нор м, манер и це нностей,

в лечению  к  необ ычному,  рис кованному  по ведению.  Д ля  подрост ков

присущ и  максимал изм,  влече ние  аргуме нтировать  д ля  себя  и  ост альных

сво ю  правоту,  неу веренность  в  себе,  у величенная  тре вожность,

в печатлител ьность к р азнообразно му роду пре градам [45]. 

В результате че го педагог об язан не то лько распо лагать знач ительным

а вторитетом,  но  и  б ыть  одновре менно  тонк им  психоло гом,  жизне нно

ощущаю щим видоиз менения в по дростковом об ществе. Ос новной зад ачей в

вопрос ах  формиро вания  умен ий  и  навыко в  действов ать  в  усло виях  ЧС

природно го характер а выступает н а сегодняш ний день мот ивация подрост ка

на  осмыс ленную  безо пасность  в  ж изнедеятел ьности,  т.е.  к  ж изни  в

ныне шнем общест ве, иными с ловами, фор мирование ку льтуры безо пасности

че ловека.  Вот  отче го  значите льный  смыс л  получает  пр актическое

н аправление  по дготовки  бу дущих  педа гогов  Осно в  безопасност и

жизнедеяте льности,  и меющих  професс иональную  ко мпетентност ь  и

способ ность приме нять нынеш ние техник и в урочно й и внеуроч ной работе



по фор мированию у мений навы ков действо вать в усло виях ЧС природно го

характер а [38]. 

Исследование  «Ос нов  безопас ности  жизне деятельност и»  в  основ ной

общеобр азовательно й школе на правлено не то лько на изуче ние умений об

о пасных  и  чрез вычайных  с итуациях,  но  и  н а  формиров ание  качест в

личности,  потреб ных для гар антировани я навыков де йствовать в ус ловиях

ЧС  природно го  характер а,  на  воспит ание  элеме нта  ответст венности  з а

личную безо пасность, це нного отно шения к собст венному здоро вью и т. д. К

сте пени подгото вки выпуск ников предъ являются  требо вания,  содер жащие

опре деленный перече нь умений: 

- владеть/осоз навать осно вы здорово го образа ж изни, прав ила навыко в

действов ать в усло виях ЧС природно го характер а; 

- уметь вест и себя в кр иминогенны х ситуация х; 

- применят ь полученн ые знания и у мения в пр актической де ятельности

и  бу дничной  жиз ни для  гар антировани я  личной  безо пасности  н а  улицах,

доро гах и т. д.) [59]. 

В  практике  хо да  обучени я  общие  воз действия  уч ителя  и  уче ника-

подрост ка  ведут  к  р азнообразн ым  видоизме нениям  деяте льности  и

л ичностных  особе нностей  уче ников-подрост ков,  в  том  ч исле  и  к

последующим с ледствиям: 

-  формиров ание  опыта  не верного,  в иктимного,  дестру ктивного

по ведения, которое в ыступает ос нованием по явления оп асных ситу аций или

утр ат в опасн ых ситуаци ях; 

- формиров ание опыта неб лагополучно го поведен ия в  ЧС природно го

характер а; 

- формиров ание опыта б лагополучн ых воздейст вий по проф илактике,

у меньшению пос ледствий, о долению опасных ЧС природно го характер а 

 [52]. 



Очевидно,  что  д ля  гарантиро вания  безо пасности  уче ников  в  ЧС

природно го  характер а   основным  в ыступает  фор мирование  у мений  и

на выков дейст вовать в ус ловиях  ЧС природно го характер а,  выступаю щих

опытом  у дачных  воз действий.  Фор мирование  н авыка  –  про цесс  развит ия

автомат изировано  ре ализовывае мого  возде йствия,  а  у мение  высту пает

способ ностью  к  осоз нанным  и  точ ным  поступ кам,  образо ванным  на

р азвитии отр аботанных н авыков [48].

Рассмотрим  те хнологии,  фор мы  и  метод ы  формиров ания  навыко в

действов ать  в  усло виях  ЧС природно го  характер а и  ситуациях  н а  уроках

О БЖ.

При ознако млении шко льников с н авыками де йствовать в ус ловиях ЧС

природно го характер а актуальны с ледующие мето ды:

Проблемный мето д. У средне го школьни ка уже имеются опре деленные

з нания, получе нные ими из р анее изуче нного матер иала, жизне нного опыт а

или  из  дру гих  источн иков:  книг,  к инофильмов,  те лепередач,  э кскурсий,

р ассказа ро дителей и т. п. Об ычно эти з нания отры вочны и по верхностны.

Пр и  этом  инфор мация,  которо й  владеют  по дростки,  мо жет  быть

прот иворечива,  что,  в  с вою  очеред ь,  может  пр ивести  к  ис кажению

пре дставлений об о пасностях  о кружающей сре ды,  что способст вует тому,

что у по дростка фор мируется дестру ктивное по ведение в о пасной ситу ации.

Имен но  поэтому  неос мысленную  и нформацию  по дростков  необ ходимо

систе матизироват ь,  для  чего  луч ше  всего  по дходит  име нно  пробле мный

метод обуче ния.  Данны й метод ре ализуется с ледующим обр азом:  педа гог

ставит  пере д  подростк ами  противореч ивую  пробле мную  ситуа цию,

связа нную с опас ными ситуа циями, а уч ащиеся на ос новании сво их знаний

и  у мений  долж ны  самосто ятельно  на йти  пути  р азрешения  проб лемной

ситу ации.

Метод  анал иза  конкрет ных  ситуац ий  на  осно вании  сюжетов



те лепередач,  пуб ликаций  в  С МИ,  рассказо в  и  описан ий  очевидце в.

Заключаетс я  в  том,  что  по дростки  ан ализируют  к акую-либо  ре альную

опас ную ситуац ию, котора я уже произо шла, или, н апример, котор ая очень

р аспростране на  в  повсе дневной  жиз ни.  В  процессе  д анного  ана лиза

подрост ки  выявляют  пр ичины,  выз вавшие  опас ную  ситуац ию,  ошибки,

котор ые участни ки опасной с итуации до пустили. Пре дставляя себ я на месте

субъе кта  опасно й  ситуации,  пре длагали  свое  ре шение,  сво й  способ

по ведения в д анной ситу ации, подрост ки овладев ают умения ми и навык ами

работы с и нформацией, всесторо ннего анал иза и оцен ки опасной с итуации,

обос нованного из ложения собст венной точ ки зрения.

Ситуационные  и гры-упражне ния.  В  ходе  ситу ационных  и гр-

упражне ний  (для  отр аботки  дейст вий  при  воз горании  эле ктробытовы х

приборов,  пр именении  о гнетушител я,  эвакуац ии  из  зады мленного

по мещения,  пр и  переходе  проез жей  части  по  с игналам  ре гулировщик а,

умений  ор иентирован ия  на  мест ности  разл ичными  способ ами,  при

по дготовке к по ходу и т.п.), ро левых игр ( например, «О дин дома», котор ая

проводи лась  при  изуче нии  темы  « Навыки  дейст вовать  в  ус ловиях

приро дных опасносте й в ситуац иях кримино генного хар актера») по дростки

по гружаются  в  о пасные  проб лемные  ситу ации,  реше ние  которы х

предпола гает привлече ние знаний, сфор мированных н а предыдуще м этапе.

О ни  прогноз ируют  опас ность,  пре дотвращают,  а декватно  де йствуют  в

с итуации  в  соот ветствии  со  сте пенью  опас ности,  испо льзуют  сре дства

защит ы.

Погружение  в  о пасную  имит ационную  с итуацию. Погружаяс ь  в

опасну ю  имитацио нную  ситуа цию  нестан дартного  в ида,  подрост ки

пережив ают  событи я,  находят  де йствительно  но вое  для  ни х  решение,

со вершают пре дметные ил и умственн ые действи я, самосто ятельно соз дают

свою мо дель  навыко в  действов ать  в  усло виях  ЧС природно го  характер а,



приобрет ая  тем  сам ым  свой  собст венный,  ин дивидуальн ый,  личност ный

опыт, с вой смысл, с вою позици ю. Это выр абатывает у веренность в себе и

с воих  силах,  убе жденность  в  то м,  что  в  ре альной  ситу ации  они  с могут

прин ять правил ьное решен ие и реализо вать безоп асную моде ль поведен ия.

Практическая де ятельность. О пределяют 5 эт апов, через котор ые, как

пр авило,  осу ществляетс я  познавате льная  деяте льность  обуч ающихся  на

пр актике [19, с. 17 3]:

1. Разъясне ние препод авателя. Эт ап теоретичес кого осозн ания работ ы.

2. Показ. Эт ап инструкт ажа.

3. Проба. Эт ап, на которо м два-три ш кольника осу ществляют р аботу, а

ост альные уче ники следят и по д руководст вом препод авателя фор мируют

замеч ания, если в про цессе работ ы производ ится ошибк а.

4. Выполне ние работы. Эт ап, на которо м каждый а втономно ис полняет

за дание.  Пре подаватель  н а  этом  эта пе  особое  в нимание  уде ляет  тем

уч ащимся, котор ые плохо прео долевают з адание.

5.  Контрол ь.  На  этом  эт апе  работы  ш кольников  пр инимаются  и

по лучают  оце нку.  Беретс я  во  внима ние  качест во  выполне ния,

осмотр ительное  от ношение  к  вре мени,  матер иалам,  быстрот а  и  верное

в ыполнение  з адания  [12,  с.  84].  Пр актический  мето д  лучше  проч их

содейст вует  приуче нию  школьн иков  к  добросо вестному  осу ществлению

з адания,  со действует  фор мированию н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС

природно го  характер а.  У  школьн иков  склад ывается  пр ивычка  дет альной

орг анизации  р абочего  про цесса  (пон имание  целе й  грядущей  р аботы,

расс мотрение  з адачи  и  ус ловий  ее  р азрешения,  фор мирование  п лана  и

граф ика  выполне ния  работы,  з аготовка  м атериалов  и  и нструменто в,

детальн ый контрол ь качества р аботы, разбор в ыводов).

Упражнения  сре ди  практичес ких  методо в  отличаютс я  наибольше й

эффектив ностью.  Мы  у же  разбира ли  суть  пре дставленно го  метода



вс ледствие  р азрешения вос питательны х задач.  З аострим вн имание на  е го

главных д идактическ их функция х и особен ностях. Упр ажнение - это мето д

обучения, в ыступающий в ро ли планомер ного сформ ированного по вторения

в ыполнения воз действий д ля усвоени я ими или у величения и х качества. Без

вер но  сформиро ванных  упр ажнений  не льзя  овладет ь  учебными  и

пр актическим и  умениями  и  н авыками.  Посте пенное  и  пер иодическое

у пражнение  и  к ак  его  резу льтат  -  за крепляемые  н авыки  -  ва жнейшее

сре дство успе шного и про дуктивного тру да. Плюс это го метода з аключается

в то м, что он г арантирует де йственное фор мирование у мений и на выков, а

не достаток - в с лабом испо лнении побу ждающей фу нкции.

Разделяют  с пециальные,  про изводные  и  ко мментирова нные

упраж нения.

Специальными  и менуются  нео днократно  вос производим ые

упражне ния, устре мленные на фор мирование учеб ных, трудо вых умений и

н авыков.  Ес ли  в  специ альные  упр ажнения  вне дряются  употреб лявшиеся

р аньше,  то  о ни  именуютс я  производ ными.  Произ водные  упр ажнения

со действуют по вторению и з акреплению пре жде состав ленных нав ыков. Без

про изводных у пражнений н авык забыв ается.

Комментированные  у пражнения  в ыступают  д ля  активиз ации

образо вательного про цесса, осоз нанного ис полнения учеб ных задани й. Суть

их  в  то м,  что  пре подаватель  и  уче ники  комме нтируют  осу ществляемые

воз действия,  в  резу льтате  чего  о ни лучше пост игаются  и  пр иобретаютс я.

Сначала  к  это му  привлек аются  лучш ие  ученики,  а  д алее  весь  к ласс

участ вует в разъ яснении матер иала. Мето д комментиро ванных упр ажнений

гар антирует  в ысокий  тем п  занятия,  со действует  осоз нанному,  проч ному

изуче нию матери ала всеми уче никами.

Устные упр ажнения об ширно приме няются в про цессе обуче ния. Они

и меют  связь  с  фор мированием  ку льтуры  реч и  и  логичес кого  мышле ния,



позна вательных  с пособносте й  учеников.  Сут ь  устных  у пражнений

м ногообразн а:  усвоение  те хники  и  ку льтуры  чте ния,  устно го  счета,

р ассказа,  ло гического  из ложения  зн аний  и  т.д.  З начительну ю  роль

оказ ывают  устн ые  упражне ния  при  про хождении  яз ыков,  в  особе нности

иностр анных.

Устные  упр ажнения  по немногу  ус ложняются  в  з ависимости  от

возр аста  и  сте пени  формиро вания  школ ьников.  Пис ьменные  упр ажнения

(гр амматическ ие,  стилист ические,  соч инения,  орфо графические  д иктанты,

ко нспекты,  ре шения  задач,  о писания  оп ытов  и  т.д.)  в ыступают  в ажным

элеме нтом обуче ния. Их ос новное наз начение - фор мирование, р азвитие и

у крепление ну жных умени й и навыко в. Препода вателю нуж но заботит ься

об  их  по лном  количест ве  и  многообр азии.  К  пис ьменным  упр ажнениям

тес но  прилега ют  графичес кие,  приме няемые  при  изуче нии  математ ики,

физик и, географ ии, черчен ия, рисова ния, а так же в ходе про изводствен ного

обуче ния.  Лабор аторно-пра ктические  у пражнения  со действуют  изуче нию

обраще ния с оруд иями труда, л абораторны м оборудов анием (измер ительной

а ппаратурой, пр иборами), фор мируют констру кторско-те хнические н авыки.

Про изводствен но-трудовые  у пражнения  фор мируют  стру ктуру  намере нно

сформиро ванных  тру довых  дейст вий  учебно го  или  про изводствен ного

характер а.  Они  быв ают  просты ми  и  сложн ыми:  к  пер вым  причис ляются

упр ажнения  на  в ыполнение  не которых  тру довых  прие мов,  а  втор ые

предпол агают выпо лнение про изводствен но-трудовы х дел в об щем или их

су щественных ч астей (настро йка станка, вос производст во части дет али или

устро йства и т. п.).

Чтобы упра жнения был и действен ными, они об язаны соот ветствоват ь

ряду требо ваний. К н им причисл яются: осоз нанная устре мленность уче ника

на уве личение качест ва деятель ности; зна ние правил в ыполнения де йствий;

осоз нанный  учет  и  ко нтролирова ние  услови й,  в  котор ых  ему  подоб ает



выполн яться;  учет  по лученных  резу льтатов;  р азделение  по вторений  во

вре мени.

Неотъемлемой  ч астью  орга низованной  де ятельности  пе дагога  на

уро ках ОБЖ дл я учащихся до лжны заним ать игры.

Познавательные  и гры  (дидакт ические)  –  это  н амеренно

сфор мированные  с итуации,  мо делирующие  де йствительност ь,  из  котор ых

ученика м  предлагаетс я  найти  вы ход.  Основ ной  смысл  д анного  мето да  –

стиму лировать поз навательны й процесс. Т акие стиму лы ученик пр инимает в

и гре, где о н является а ктивным преобр азователем де йствительност и.

Метод позн авательных и гр имеет д линную истор ию. Он употреб лялся

уже в дре вних дидакт ических систе мах.  В очере дной раз и нтерес к не му

усилилс я в середи не 80-х го дов, когда в ш колу стали проб ираться мо щные

ЭВМ, р азрешавшие мо делировать тру дные ситуа ции. Обуча ющие игров ые

програм мы  в  компле ксе  с  техн ическими  сре дствами  де йственно  ре шают

вопрос ы возбужде ния и поддер жания интерес а к учению, доб ывания зна ний

за счет л ичных усил ий в процессе з анимательно го соревно вания с ма шиной,

опер ативного ко нтроля и со вершенство вания качест ва обучени я.

В  последнее  вре мя  все  бол ьшую  извест ность  приобрет ают

симуля ционные  игр ы  (т.е.  со действующие  отр ажению  уст ановленного

к ачества),  а  т акже  такие  фор мы  игрового  мето да,  как  инс ценизация  и

ге нерация иде й. С помощ ью симуляц ионных игр уче ники приоб щаются к

всесторо ннему  расс мотрению  проб лем,  предст авлявшихся  пре жде  в

качест ве  реальны х.  Предлаг ается,  к  пр имеру,  отобр азить  засе дание

парл амента,  со поставляя  собст венные  дейст вия  и  выво ды  с  дейст виями

депут ата.  Это  д ает  возмож ность  учен икам  раскр ыть  и  осоз нать  мотив ы

принятия те х или иных з аконопроекто в.

Формирование и р азвитие инфор мационного об щества подр азумевает

об ширное  употреб ление  инфор мационно-ко ммуникацио нных  техно логий



(ИКТ) в обр азовании, что обус ловливаетс я рядом фа кторов.

Во-первых,  в ведение  ИКТ  в  обр азование  з начительно  ус коряет

пере дачу  знани й  и  скопле нного  соци ального  и  те хнологичес кого  опыта

че ловечества не то лько от по коления к по колению, но и от о дного чело века

друго му.

Во-вторых,  н ынешние  ИКТ,  у величивая  к ачество  обр азования  и

обуче ния,  помог ают  челове ку  быстрее  и  ус пешнее  ада птироватьс я  к

окружа ющей среде и про исходящим со циальным преобр азованиям. Это д ает

каждому  че ловеку  воз можность  по лучать  необ ходимые  зн ания,  как  н а

сегодняш ний день, т ак и в буду щем постин дустриально м обществе.

В-третьих,  эффе ктивное  и  а ктивное  вве дение  данн ых  техноло гий  в

образо вание  высту пает  главн ым  факторо м  формиров ания  систе мы

образов ания,  отвеч ающей  требо ваниям  ИО  и  про цессу  рефор мирования

тр адиционной  с истемы  обр азования  в  с вете  требо ваний  совре менного

ин дустриально го обществ а [32].

Включение в хо д урока ИКТ де лает процесс обуче ния занимате льным и

интерес ным,  создаёт  у  дете й  бодрое,  р абочее  настрое ние,  упрощ ает

преодо ление слож ностей в ус воении учеб ного матер иала. Разн ые моменты

пр именения  и нформацион но-компьютер ных  техноло гий,  усили вают  и

под держивают и нтерес дете й к учебно му предмету. Ко мпьютер способе н и

обязан р ассматриват ься как мо гущественн ый рычаг у мственного р азвития

ребё нка. Тем не ме нее, не фа кт что при менение ко мпьютера н а уроке даёт

воз можность ос воить, к пр имеру, мате матику «ле гко». Лёгк их путей в н ауку

нет. Но ну жно примен ять все воз можности д ля того, чтоб ы дети учи лись с

интересо м, для того чтоб ы подавляю щее больши нство подрост ков испыта ли

и понял и притягате льные сторо ны изучаемо го предмет а [32].

Применение в обуче нии новых и нформацион ных техноло гий помогает

сфор мировать  особ ые  навыки  у  дете й  с  разным и  познавате льными



способ ностями,  по могает  дел ать  уроки  н агляднее  и  д инамичнее,

эффе ктивнее  с  точ ки  зрения  р азвития  и  обуче ния  учащихс я,  упрощает

р аботу  учите ля  на  уроке  и  б лагоприятст вует  формиро ванию  ключе вых

компете нций учащи хся.

Мультимедийное  и  ц ветовое  офор мление  –  г лавное  сре дство

орга низации вос приятия инфор мационного м атериала. Уч ащиеся нез аметно

учатс я отмечать  ту  л ибо иную особе нность  инфор мационного сооб щения,

которое, в с вою очеред ь, (внешне не произвольно) до ходит до и х сознания.

Н а смену кно пкам и маг нитам,  илл юстрациям н а  картоне,  ме лу на доске

пр иходит изобр ажение на э кране. 

В  итоге  обуче ния  при  по мощи  компь ютерных  и  и нформацион ных

техноло гий, мы мо жем говорит ь о смене пр иоритетов с ус воения уча щимися

гото вых  академ ических  зн аний  по  хо ду  урока  н а  самостояте льную

акти вную позна вательную  де ятельность  к аждого  уча щегося  с  учёто м его

возмо жностей. 

Программа  и нформатиза ции  образо вательного  простр анства  шко лы

предпол агает очен ь большую р аботу по в недрению И КТ в работу уч ителей-

пре дметников,  к лассных  ру ководителе й,  администр ации.  Глав ными

напра влениями де ятельности в и нформатиза ционном про цессе стал и [49]:

-  применение  и  изучение  и нновационн ых  техноло гий  в

образо вательной пр актике;

-  компьютер ное  сопрово ждение  учеб ной  програ ммы  как  сре дство

реал изации нов ых педагог ических те хнологий;

-  формиров ание  и  раз витие  школ ьных  локал ьных  сетей,  уч астие  в

те лекоммуник ационных прое ктах;

- медиаобр азование;

- применен ие электро нного доку ментооборот а;

- регулярн ый монитор инг качест ва образов ания;



- сетевое об щение он-л айн;

-  применен ие  информа ционных  те хнологий  в  обр азовательно й

статистичес кой отчетност и.

Современный  пре подаватель  об ладает  нав ыками  свобо дного,

аде кватного  и  у местного  пр именения  ко мпьютерных  те хнологий  в  с воей

практ ической  де ятельности.  В  ос нове  обуче ния  лежат  с истемы,

дост авляющие уче нику не то лько радост ь, но и по могающие пр именять все

«р азновидност и» его  инте ллекта.  В соот ветствии с  эт им меняетс я  и  роль

пе дагога.  Пр именение  И КТ  дает  то лчок  к  его  с амосоверше нствованию.

Ес ли до этого пре подавателе м во время по дготовки к учеб ным внекласс ным

заняти ям  и  меропр иятиям  при менялись,  г лавным  обр азом,  печат ные

матери алы  и  средст ва  ТСО,  то  н а  сегодняш ний  день  у  не го  появилас ь

возможност ь применен ия электро нных энцик лопедий, учеб ников, Интер нет-

ресурсо в. Арсенал пе дагогов посто янно попол няется акту альными, но выми

цифро выми  образо вательными  ресурс ами,  котор ые,  в  свою  очере дь,

выпуск ают  разные  из дательства  и  я вляющиеся  хоро шим  подспор ьем  в

препо давании са мых разных учеб ных дисцип лин. 

• Все перечис ленные выше мето ды позволя ют пробудит ь интерес у

м ладших шко льников к з анятию, пос вященному безо пасному по ведению в

ЧС  природно го  характер а,  увлечь  и х  работой  н а  уроке  ОБ Ж,  заставит ь

ученика с амого тянут ься к знан иям, а не д авать их е му в прину дительном

пор ядке.

1.3 Возмож ности подгото вки обучающихс я к действ иям в усло виях

ЧС природно го характер а

Процесс  обр азования  ш кольников  н а  занятиях  О БЖ  приходит  к

фор мированию  ус ловий,  бла гоприятству ющих  творчест ву.  Совоку пность



подоб ных  услови й  разнообр азен.  Он  воз никает  с  соз дания  особе нностей

ситу аций,  благо приятствую щих  инстин ктивному  с хватыванию  в арианта

разре шения  творчес кой  пробле мы,  и  зака нчивается  фор мированием

потреб ных  способ ностей,  качест в  личности,  фор мированием  т ворческого

к лимата в ко ллективе.  О пределение безо пасность и меет связь с ш ироким

спе ктром многообр азных опас ностей и у гроз для че ловека.  Это поро дило

формиро вание особе нного науч ного напра вления и обр азовательно й сферы

«Безо пасность ж изнедеятел ьности» [50].

Безопасность  ж изнедеятел ьности  –  это  т акое  качест во

жизнеде ятельности, пр и котором о на не образо вывает опас ностей и у гроз,

котор ые  могут  пр ичинить  не позволител ьный  вред  (у щерб)  жизне нно

значим ым интерес ам человек а [29].

Способность  ш кольников,  котор ые  заканчи вают  средн юю  школу,  к

осу ществлению  т ворческой  де ятельности  ч аще  всего  уст анавливает  и х

предстоя щий успех в професс иональной сре де. Оттого во прос формиро вания

творчес ких  способ ностей  уче ников  высту пает  главно й  в  процессе

обр азовательно й деятельност и. Процесс вос питательно й и образо вательной

де ятельности по д исциплине О БЖ осущест вляется в р азнообразн ых формах,

котор ые включают в себ я урочную и в неурочную де ятельность. Н а занятиях

исс ледуется м атериал, котор ый предусмотре н программо й по курсу О БЖ.

В  состав  в неурочной  де ятельности  в ходят  такие  меро приятия,  к ак

экскурс ии  по  посе щению музее в  военно-п атриотичес кой  направ ленности,

р ассмотрение усто йчивых и э пизодическ их специал изированны х выставок;

об щение  с  пре дставителя ми  военной  с лужбы,  а  т акже  с  ветер анами

Воору женных сил РФ, сотру дниками вое нкоматов, пре дставителя ми органов

гр ажданской  оборо ны  по  чрез вычайным  с итуациям,  госу дарственно й

инспекци и  обеспече ния  безопас ности  доро жного  движе ния,  медиц инских

работ ников;  сбор ы  и  принят ие  участия  в  р азличных  соре внованиях

горо дского  и  о кружного  уро вня  по  вое нно-прикла дным  видам  с порта,

при нятие участ ия в виктор инах и кон курсах на о пределенну ю тему, уч астие



в ко мбинирован ных эстафет ах и сорев нованиях с пр именением р азличных

у пражнений  по  курсу  О БЖ  (к  примеру,   « Школа  безо пасности»,

«Соре внования  с андружинни ц»).  Все  в иды  формиро вания  учеб но-

воспитате льного про цесса обра щены на фор мирование т ворческого н ачала

учен иков [51].

Структура  про граммы  курс а  ОБЖ  состо ит  из  трех  со держательн ых

линиях. Р азделение те матики ОБЖ по эт апам обуче ния отвечает возр астным

критер иям  и  способ ностям  шко льников  по  изуче нию  матери ала,  их

гото вности  в  и ных  образо вательных  сфер ах.  Прохож дение  курс а  дает

воз можность пр иобрести с истематизиро ванное сообр ажение об о пасностях

и о про гнозирован ии опасных с итуаций, о ценить воз действие и х следстви й

на жизнь и з доровье че ловека и сфор мировать пос ледователь ность навы ков

действо вать в усло виях  ЧС природно го характер а. Многообр азные форм ы

занятия  О БЖ  разреша ют  задачу  фор мирования  т ворческих  с пособносте й

личности уче ника.

В ходе фор мирования н авыков дейст вовать в ус ловиях ЧС природно го

характер а  ученики  ре ализовывают  де ятельность,  вс ледствие  которо й

формируютс я  и  опреде ляются  вар иации  их  по ведения:  дестру ктивное

по ведение  (стре мление  к  с аморазруше нию,  викти мности,  су ицидальному

по ведению  и  т. д.);  безоп асная  жизне деятельност ь,  устремле нная  на

проф илактику и у меньшение уро на от вред ных и опас ных факторо в в ЧС

природно го характер а.  В ЧС природно го характер а встречается нес колько

верс ий воздейст вий челове ка: ступор, т.е. острое тор можение де ятельности

че ловека,  его  нес пособность  от вечать  на  ф акторы  рис ка;  дезорг анизация

де ятельности в о пасной ситу ации, обнару живающаяся в не адекватност и и

не  резу льтативност и  воздейст вий;  включе ние  действ ий,  т.е.  возр астание

точ ности, эффе ктивности де йствий в о пасной ситу ации [35].

В  настояще м  образовате льном  процессе  объе диненные  де йствия

пре подавателя  и  уче ников  повер гают  многообр азным  изме нениям



деяте льности, воз можностей и л ичностных к ачеств уче ников, в то м числе и

к пос ледующим резу льтатам: фор мирование о пыта ошибоч ного поведе ния,

которое  в ыступает  ос нованием  про явления  ЧС  природно го  характер а  и

возникно вения  потер ь  в  процессе  ЧС  природно го  характер а  (из  которо й

предполо жительно  мо жно  выйти  без  потер ь  при  верн ых  действи ях);

формиро вание  опыт а  неблагопо лучного  по ведения  в  про цессе  ЧС

природно го характер а; формиров ание опыта б лагополучн ых воздейст вий по

проф илактике, с нижению сле дствий, одо лению ЧС природно го характер а;

психотра вмирующее воз действие де ятельности уче ников в ЧС природно го

характер а,  процесс  фор мирования  черт  тре вожности,  фор мирование

в лечения  к  не адекватным  э моциональн ым  реакция м  на  критер ии  риска;

хр анение  лич ности  учен иков  от  внутре нних  и  вне шних  возде йствий  (в

пер вую  очеред ь,  от  возде йствия  инфор мационной,  и гровой  и  ре альной

опас ной  ситуац ии)  с  употреб лением  раз нообразных  в ариантов

пс ихологичес кой защиты [65].

Обозначенные в арианты сле дствий обр азовательно го процесс а видны в

с лучае, есл и сущность фор мирования н авыков дейст вовать в ус ловиях  ЧС

природно го характер а приводят к и нформирова нию ученико в об опасност и

и разнообр азным форм ам деятель ности в оп асных (игро вых и насто ящих)

ситу ациях.  Тем  не  ме нее,  подгото вка  к  безо пасной  жиз недеятельност и

реализов ывается  не  то лько  в  ЧС  природно го  характер а (игровых,

и нформацион ных,  реаль ных,  дозиро ванных).  В  ре альности  по дготовка  к

безо пасной  жиз недеятельност и  реализов ывается  в  хо де  деятель ности,  в

котору ю завлечен ы  разнообр азные  компо ненты  культур ы  безопасност и  и

контрку льтуры дестру ктивности.

Ученики  вз аимодейству ют  с  компо нентами  ку льтуры  безо пасности,

су щность  котор ых  в  том,  что  о ни  включают  пр авила,  нор мы,  традиц ии

безопас ной жизнеде ятельности, но не в ключают инфор мации об о пасности и

те м более насто ящих опасн ых ситуаци й [23].



Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  содержит  в  к ачестве  ос новных  часте й  последую щие  аспект ы:

общую  теорет ическую  по дготовку  к  безо пасной  жиз недеятельност и

(пониман ие  общих  во просов  рис ка,  безопас ности,  опас ности  и  т. д.),

формиро вание  пред метных  уме ний  и  способ ностей  (вар иантов

деяте льности, котор ые исполня ются не то лько в безо пасных усло виях, но и

в  ус ловиях  рис ка),  психо логическую  по дготовку  к  безо пасной

жиз недеятельност и (формиро вание решите льности, с мелости, с пособности

к р ационально му риску и т. д.), формиро вание качест в личности, потреб ных

для  безо пасной  жиз недеятельност и  (дальнов идности,  про ницательност и,

оптимист ичности, гу манности, и т. д. в качест ве базы безо пасности че ловека

и об щества) [23].

Из чего сле дует, что в со держании фор мирования н авыков дейст вовать

в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  имеются  сост авляющие:  р азвитие

пре дметных  воз действий  гр ядущей  деяте льности  (в  к ачестве  требо вания

подгото вки к данно й деятельност и в услови ях риска) и особ ая подгото вка к

безо пасности  ж изнедеятел ьности.  Сле довательно,  фор мирование  н авыков

дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  как  состав ляющей

вос питания осу ществляетс я в обширно м и ограниче нном аспект ах.

В обширном ас пекте форм ирование н авыков дейст вовать в ус ловиях

ЧС природно го характер а – процесс р азвития гото вности к р азнообразн ым

формам  де ятельности  ( коммуникат ивной,  поз навательно й,  физичес кой,  и

т.д.), к осу ществлению р азнообразн ых обществе нных функц ий (гражда нина,

произ водственни ка,  потреб ителя  и  т. д.),  присв аивания  уче никам

многообр азных  видо в  и  состав ляющих  кул ьтуры  (нра вственной,

м ировоззренчес кой,  эстет ической  и  т. д.) [62].  Так  как  все  фор мы

деятель ности  и  об ласти  жизне деятельност и  вероятно  о пасны  (или  мо гут

реализо вываться  в  о пасных  усло виях),  пото му  что  фор мирование  л юбой

предмет ной  деятел ьности  высту пает  часть ю  подготов ки  к  безоп асности

жиз недеятельност и.



В  ограниче нном  аспекте  фор мирование  н авыков  дейст вовать  в

ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  –  присваив ание  учени кам

состав ляющих  кул ьтуры,  гла вная  функц ия  которых  –  г арантирова ние

безопас ности  чело века  и  общест ва [37].  Помимо  это го,  в  огра ниченном

с мысле  форм ирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  –  это  особ ая  теоретичес кая,  психо логическая  и  л ичностная

по дготовка к безо пасной жиз недеятельност и, которая ре ализовываетс я, как

пра вило,  на  ос нове  подгото вки  к  опре деленным  в ариантам  о пасных  и

э кстремальн ых  ситуаци й,  условия м  (опасным,  вре дным)  деяте льности,

с ледствия  которо й  обладают  обоб щенным  хар актером  и  со действуют

безо пасности  в  м ногообразн ых  определе нных  видах  и  ус ловиях

деяте льности.

Развитие н авыков дейст вовать  в ус ловиях ЧС природно го  характер а

выступает  не простой  систе мой,  заключ ается  в  качест ве  элемент а,

компоне нта,  перио да,  функци и,  задачи,  сост ава,  формы,  сре дства,

зако номерности,  пр инципа,  пе дагогическо го условия вос питания.  По мимо

этого,  фор мирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  входит в сост ав, как вос питания, т ак и педаго гического про цесса,

учеб но-воспитате льного  про цесса,  обр азовательно го  процесс а,  процесс а

освоения про граммы ОБЖ и т. д. Из педа гогических р азделов, ф иксирующих

пре дельно  обш ирный  спектр  пе дагогическ их  проявле ний,  обозн ачающих

опре деленное  о лицетворен ие  практик и  воспитан ия  и  обуче ния,  более

до пустимым  д ля  продолже ния  рассмотре ния  выступ ает  опреде ление

«пед агогически й процесс» [27].

Проанализируем  со поставление  пе дагогическо го  процесс а  и

формиро вания навы ков действо вать в усло виях ЧС природно го характер а.

Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  –  элемент  обуч ающего  про цесса,  соде йствующий  р азвитию

лич ности,  намере нной  возде йствовать  в  не предвиденн ых  (в  том  ч исле

опасн ых  и  экстре мальных)  ус ловиях,  котор ая  стремитс я  к  устойч ивому



разв итию и осу ществлению но вейших воз можностей. В к ачестве по добного

эле мента  в  обр азовательно м  процессе,  к ак  правило,  про является  тот  и ли

иной  обр азовательн ый  курс,  к  пр имеру,  ОБЖ,  в алеология  и ли  экологи я.

Подобно го рода обр азовательн ый предмет, г лавной сост авляющей, которо й

выступает  ку льтура  безо пасности,  и нтегрирует,  сое диняет  уси лия  всех

пре подавателе й  по  подгото вке  ученико в  к  профил актике  и  о долению

вре дных и опас ных факторо в жизнедеяте льности [9].

Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а – период обр азовательно го процесс а, на которо м реализов ывается

ол ицетворение ку льтуры нав ыков дейст вовать в ус ловиях ЧС природно го

характер а   в  личности  уче ников.  Это  до вольно  ясно  о граниченны й  во

време ни  намерен но  образов анный  этап  ж изнедеятел ьности  уче ников,  в

про цессе которо го овладен ие культуро й навыков де йствовать в ус ловиях ЧС

природно го  характер а  является  ос новной  цел ью.  Скажем,  в  н аши  дни

по добного ро да периодо м образовате льного про цесса высту пают сплав по

гор ным рекам, по ходы в гор ы, специал ьные смены в мо лодежных л агерях

отд ыха,  обуче ние в  школе в ыживания (соз данные ГИБ ДД,  управле ниями

пожар ной  охраны,  по дразделени ями  МЧС  и  т. д.)  и,  соот ветственно,

пр инятие участ ия детей и ю ношей в Шко ле безопас ности, осу ществляемо й

летом в р амках всеросс ийского дв ижения  [43].

Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  –  функция  обр азовательно го  процесс а,  обнаруж ивающаяся  в

не изменном воз действии пре дставленно го процесс а на степе нь готовност и

учеников  к  проф илактике  и  о долению  вре дных  и  опас ных  факторо в

жизнедеяте льности.  Обоз наченная  фу нкция  осущест вляется  на  з анятиях

все х школьных учеб ных предмето в. Ее реал изация, в пер вую очеред ь, имеет

с вязь  с  сост авляющими  обуче ния  и  восп итания.  Пр и  ознакомле нии

ученико в с информ ацией об о пасности мет илового сп ирта (на уро ке химии),

э лектромагн итного  излуче ния  (на  уро ках  физики),  о  веро ятных

возде йствиях мо шенников и престу пников (на уро ках литератур ы, истории,



пр ава) так и ли иначе, фор мируется с пособность уче ников к проф илактике

р исков.  Тем  не  ме нее,  культур а  навыков  де йствовать  в  ус ловиях  ЧС

природно го  характер а  олицетворена  не  то лько  в  обуче нии,  но  и  в

м ировоззренчес ких идеях,  мор альных и эстет ических  це нностях,  в  о пыте

общен ия  с  други ми  людьми  и  т. д. [58].Собственно,  д анные  компо ненты

культур ы  изучаютс я  ученикам и  самостояте льно  от  опре деленных

сост авляющих  пост игаемых  те м  на  занят иях  разнообр азных  учеб ных

предмето в.  Осущест вление  обоз наченной  фу нкции  в  это м  случае

о пределена  с пособностя ми  варианто в  обучения  и  вос питания,  мор ально-

психо логическим  к лиматом  на  уро ках,  характеро м  общения  уч астников

учеб ного  процесс а,  личност ным  олицет ворением  фор мирования  н авыков

дейст вовать в ус ловиях ЧС природно го характер а, т.е.  сте пенью разв ития

культур ы безопасност и у препод авателя и уче ников [25].

Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а  выступает з акономерност ью образов ательного про цесса, котор ая

состоит  в  то м,  что  есл и  в  образо вательном  про цессе  реал изовываетс я

системат ическая  пре вентивная  р абота  по  по дготовке  уче ников  к

пре достережен ию  и  одоле нию  вредны х  и  опасны х  факторов

ж изнедеятел ьности,  то  это  со действует  у величению  сте пени  их

безо пасности, у меньшает воз можность отр ицательных, вре дных следст вий

от  вли яния  внешн их  факторо в  и  от  их  л ичной  жизне деятельност и.

Предста вленная  за кономерност ь  выступает  объе ктивной,  пер иодической,

ос новной,  потреб ной  связью  э лементов  про цесса  восп итания.  В  пер вую

очеред ь,  это  вза имосвязи  ме жду  целями,  сост авляющими,  мето дами

воспит ания и сле дствиями обр азовательно го процесс а [64].

Принцип  фор мирования  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС

природно го характер а направляет субъе ктов воспит ания на пер иодическое

пр исваивание  и  пр именение  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС

природно го  характер а  в  ходе  всту пления  в  ж изнь.  Исте кая  из

зако номерности, от меченной в ыше, данны й принцип по ка не именуетс я в



учебни ках педаго гики, тем не ме нее, в пра ктике образо вательного про цесса

он н а  чеку у м ногих препо давателей,  в  пер вую очеред ь,  педагого в ОБЖ,

обоз начающих в с воей работе су щественную м иссию – со хранение ж изни

обуча ющихся и фор мирование пре дпосылок к л иквидации у грозы гибе ли

человечест ва. Этот пр инцип стоит от делять от обр азовательно го принцип а

безопасност и,  который н аправляет  пе дагога  на  фор мирование  безо пасных

усло вий  в  образо вательном  про цессе.  При  фор мальном  разборе

пре дставленные  пр инципы  высту пают  как  возр ажающие  дру г  другу.

Пр инцип  безо пасности  пре дполагает  безо пасные  усло вия  воспит ания,  а

пр инцип  форм ирования  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС природно го

характер а предполагает у потребление о пасных ситу аций для фор мирования

у вос питанников о пыта деяте льности в по добных ситу ациях [18].

Таким  образо м,  формиро вание  навы ков  действо вать  в  усло виях  ЧС

природно го характер а выступает обр азовательн ым требова нием включе ния

детей  в  ж изнь,  разв ития  личност и,  способно й  среагиро вать  в

непре двиденных ( в том числе о пасных и э кстремальн ых) услови ях, котора я

устремле на  к  устойч ивому  самор азвитию  и  осу ществлению  но вых

возмож ностей.

Обозначенные  кр итерии  фор мирования  н авыков  дейст вовать  в

ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  отображают  р азнообразн ые  стороны

н авыков дейст вовать  в ус ловиях ЧС природно го  характер а:  вступлен ие в

соста в  образовате льного  про цесса,  присутст вие  у  образо вательного

про цесса  функ ции,  законо мерный  хар актер  форм ирования  н авыков

дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а   в  образов ательном

про цессе,  пон имание  пед агогами  за кономерност и  в  форме

обр азовательно го принцип а.

Выводы по г лаве 1



Опасности с итуации об ладают мно гообразным и критерия ми зачасту ю

в  их  осно ве  находятс я  природные  я вления,  поро ждающие  ст ихийные

бе дствия,  эко логические,  и меющие  связ ь  со  срыво м  равновес ия  в

деяте льности  че ловека  и  о кружающей  пр иродной  сре ды,  техноге нные,

котор ые появляютс я при катастроф ах и авари ях в произ водственно й среде,

н а  транспорте,  в  с истемах  ко ммуникаций,  б иологическ ие,  которые

в ыявляются  в  э пидемиях,  и  об щественные,  и меющие  связ ь  с

противореч иями  в  соц иальных  вз аимоотноше ниях.  Расс мотрение

с лучающихся в пос леднее вре мя ЧС природно го характер а, что в ос новном

их  по явление  имеет  с вязь  с  деяте льностью  че ловека  и  о пределено

пр ичинами об щественного х арактера.

Современный  пре подаватель  об ладает  нав ыками  свобо дного,

аде кватного  и  у местного  пр именения  ко мпьютерных  те хнологий  в  с воей

практ ической  де ятельности.  В  ос нове  обуче ния  лежат  с истемы,

дост авляющие уче нику не то лько радост ь, но и по могающие пр именять все

«р азновидност и» его  инте ллекта.  В соот ветствии с  эт им меняетс я  и  роль

пе дагога.  Пр именение  И КТ  дает  то лчок  к  его  с амосоверше нствованию.

Ес ли до этого пре подавателе м во время по дготовки к учеб ным внекласс ным

заняти ям  и  меропр иятиям  при менялись,  г лавным  обр азом,  печат ные

матери алы  и  средст ва  ТСО,  то  н а  сегодняш ний  день  у  не го  появилас ь

возможност ь применен ия электро нных энцик лопедий, учеб ников, Интер нет-

ресурсо в. Арсенал пе дагогов посто янно попол няется акту альными, но выми

цифро выми  образо вательными  ресурс ами,  котор ые,  в  свою  очере дь,

выпуск ают  разные  из дательства  и  я вляющиеся  хоро шим  подспор ьем  в

препо давании са мых разных учеб ных дисцип лин. 

Формирование  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а выступает  обр азовательн ым  требова нием  включе ния  детей  в

ж изнь,  разв ития  личност и,  способно й среагиро вать  в  непре двиденных  ( в

том  числе  о пасных  и  э кстремальн ых)  услови ях,  котора я  устремле на  к



устойч ивому самор азвитию и осу ществлению но вых возмож ностей.

Обозначенные  кр итерии  фор мирования  н авыков  дейст вовать  в

ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  отображают  р азнообразн ые  стороны

н авыков дейст вовать  в ус ловиях ЧС природно го  характер а:  вступлен ие в

соста в  образовате льного  про цесса,  присутст вие  у  образо вательного

про цесса  функ ции,  законо мерный  хар актер  форм ирования  н авыков

дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а  в  образовате льном

процессе, по нимание пе дагогами з акономерност и в форме обр азовательно го

принцип а.

Глава 2. О пытно-экспер иментальна я работа по по дготовке

обучающихс я к действ иям в усло виях опасн ых природн ых ситуаци й

2.1 Первич ная диагност ика подгото вки обучающихс я к действ иям в

усло виях опасн ых природн ых ситуаци й

Перед прове дением исс ледования н ами был про веден теорет ический

ан ализ  подгото вки обучающихся  к  де йствиям в  ус ловиях  ЧС природно го

характер а.  На  основ ании  прове денного  исс ледования  н ами  было



пре дположено,  что  подготовка обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС

природно го  характер а будет  эффе ктивна,  ес ли:  будет  уч итываться

пер воначальны й уровень по дготовки обучающихся к де йствиям в ус ловиях

ЧС  природно го  характер а;  будут  пр именяться  ситуационные  и гры  в

подготовки обучающихся к действ иям в усло виях ЧС природно го характер а.

Для  подт верждения  д анной  гипотез ы  нами  был а  проведен а опытно-

экспериментальная  р абота  по  по дготовке обучающихс я  к  действ иям  в

усло виях ЧС природно го характер а.

Практическое исс ледование б ыло проведе но в 2019-2020 учебном го ду.

В иссле довании пр иняли участ ие 50 обучающихся 8 классов МБОУ «Школа

№101  с  у глубленным  изучением  м атематики  и  и нформатики»  г.

Железногорск,  25  из  котор ых  были  от несены  в  ко нтрольную  гру ппу,  25

обуча ющихся был и отнесены в э ксперимент альную гру ппу.

Цель опытно-э ксперимент альной работ ы – теорет ически обос новать,

разр аботать и а пробироват ь методику по дготовки обучающихся к де йствиям

в ус ловиях ЧС природно го характер а.

Задачи опыт но-экспери ментальной р аботы:

1) Проанал изировать про цесс подгото вки обучающихся к де йствиям в

ус ловиях ЧС природно го характер а, изучить фор мы и метод ы подготов ки

обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а,

исследов ать возмож ности подгото вки обучающихся к де йствиям в ус ловиях

ЧС природно го характер а.

2)  Провест и  первичну ю  диагност ику  подгото вки обучающихся  к

де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а,  провести  ор ганизацию

р аботы по по дготовке обучающихся к де йствиям в ус ловиях ЧС природно го

характер а;

3)  Проанал изировать  эффе ктивность  р аботы  по  по дготовке

обучающихся к де йствиям в ус ловиях ЧС природно го характер а.

Гипотеза  о пытно-экспер иментально й  работы  –  по дготовка

обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а будет



эффе ктивна, ес ли:

- будет уч итываться пер воначальны й уровень по дготовки обучающихся

к де йствиям в ус ловиях ЧС природно го характер а;

- будут пр именяться ситуационные игры в подготовки обучающихся к

действиям в условиях ЧС природного характера.

подготов ки обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а.

Цель констатирующего  эт апа  экспер иментально го  исследо вания  –

про вести перв ичную диаг ностику по дготовки обучающихс я к действ иям в

усло виях ЧС природно го характер а.

Эксперимент про водился по с ледующим эт апам:

Первый эта п – констат ирующий. Н а этом эта пе проводи лись метод ики

исследо вания,  про водилась  обр аботка  резу льтатов  исс ледования,

фор мулировалис ь  выводы  исс ледования,  о пределялис ь  особенност и

проведен ия  формиру ющего  этап а  исследов ания.  На  д анном  этапе

про водилась д иагностика по дготовки обучающихс я к действ иям в усло виях

ЧС  природно го  характер а  на  основан ии  разработ анной  нами  а нкеты,

напр авленной  н а  оценку  з наний  и  уме ний  в  област и  подготовки

обучающихс я к действ иям в усло виях ЧС природно го характер а.

Второй  эта п  –  формиру ющий.  Т.к.  н а  констатиру ющем  этапе

исс ледования  н ами  было  в ыяснено,  что  уро вень  развит ия  умений

планировать  с вои  действ ия  в  опасн ых  природных  с итуациях на

неудов летворител ьном  уровне,  эт ап  заключа лся  в  разр аботке   уро ков  с

приме нением нест андартных мето дов  на  уро ках ОБЖ,  в  ч астности,  б ыли

использо ваны следу ющие  метод ы: кейс-мето д;  проблем ный метод;  мето д

анализа  ко нкретных  с итуаций на  основа нии  сюжетов  те лепередач,

пуб ликаций в С МИ, рассказо в и описан ий очевидце в; ситуацион ные игры-

у пражнения; ке йс-метод.

Третий эта п – контро льный. Про водился по те м же метод икам, что и



ко нстатирующ ий  этап  исс ледования.  З атем  прово дилось  сра внение

резу льтатов  исс ледования  и  фор мулирование  в ыводов  о  резу льтатах

про веденной р аботы.

Для проведе ния анализ а сформиро ванности умений пла нировать с вои

действ ия  в  опасно й  природно й  ситуации нами  было  про ведено

анкет ирование. А нкета предост авлена нам и в приложе нии 1.

Уровень  сфор мированност и  умений  пла нировать  с вои  действ ия  в

опасно й  природно й  ситуации на  констат ирующем  эт апе  исследо вания

опре делялся сле дующим обр азом:

Высокий  уро вень  сформ ированност и  умений  пла нировать  с вои

действ ия  в  опасно й  природно й  ситуации (14-17  пр авильных  от ветов).

Высо кий уровен ь характер изуется на личием зна ний о различны х природной

опасностя х, последст вий влияни я таких природной опасностей, особе нности

проф илактики, де йствия в с лучае природной угрозы.

Средний  уро вень  сформ ированност и  умений  пла нировать  с вои

действ ия  в  опасно й  природно й  ситуации (8-13  пра вильных  от ветов).

Сре дний урове нь характер изуется на личием зна ний о различны х природной

опасностях,  пос ледствий  в лияния  так их  природной  опасностей,  о днако

знан ия  об  особе нностях  проф илактики  и  де йствий  в  с лучае  угроз ы

природной опасности не сфор мированы и ли сформиро ваны недост аточно.

Низкий  уро вень  сформ ированност и  умений  пла нировать  с вои

действ ия в опасно й природно й ситуации (до 7 пра вильных от ветов). Низ кий

уровен ь  характер изуется  отсутст вием  знани й  о  различны х  природной

опасностях, пос ледствий в лияния так их природной опасностей, особе нности

проф илактики, де йствия в с лучае природной угрозы.

Проанализируем  резу льтаты,  по лученные  в  хо де  констат ирующего

эт апа  исследо вания.  Резу льтаты  конст атирующего  эт апа  исследо вания

предост авлены  в  пр иложении  2,  пр и  этом  пра вильные  от веты  отмече ны

числом 1, не правильные ч ислом 0.

В  результате  про ведения  тест ирования  н а  констатиру ющем  этапе



исс ледования  н ами  было  в ыяснено,  что  в  э ксперимент альной  гру ппе

высоки й уровень у мений план ировать сво и действия в о пасной приро дной

ситуа ции не показа л никто из дете й, средний уро вень умений пла нировать

с вои  действ ия  в  опасно й  природно й  ситуации показали  20  дете й,  низкий

уро вень умений пла нировать с вои действ ия в опасно й природно й ситуации

показали 5 дете й (рис. 1).

Рисунок  1.  Резу льтаты  конст атирующего  эт апа  исследо вания  в

экс периментал ьной группе 

В  результате  про ведения  тест ирования  н а  констатиру ющем  этапе

исс ледования  н ами  было  в ыяснено,  что  в  ко нтрольной  гру ппе  высоки й

уровень у мений план ировать сво и действия в о пасной приро дной ситуа ции

не  показа л  никто  из  дете й,  средний  уро вень  умений  пла нировать  с вои

действ ия  в  опасно й  природно й  ситуации  показали  2 2  ребенка,  н изкий

урове нь умений пла нировать с вои действ ия в опасно й природно й ситуации

показали 3 ребе нка (рис. 2).



Рисунок  2.  Резу льтаты  конст атирующего  эт апа  исследо вания  в

контрольной гру ппе

Сравнение резу льтатов исс ледования ме жду исследуе мыми групп ами

предост авлены в т аблице 1.

Таблица 1

Сравнение резу льтатов исс ледования ме жду исследуе мыми групп ами на

конст атирующем эт апе исследо вания

Уровень Экспериментальная гру ппа Контрольная гру ппа
Количество % Количество %

Высокий 0 0 0 0
Средний 20 80% 22 88%
Низкий 5 20% 3 12%

Как видим из т аблицы 1,  резу льтаты в гру ппах на ко нстатирующе м

этапе исс ледования пр актически не р азличались: в ысокий уро вень в обе их

группах  не  по казал  никто  из  ис пытуемых;  сре дний  урове нь  в

экспер иментально й  группе  по казало  на  8%  ме ньше  детей,  че м  в

контро льной груп пе; низкий уро вень в экс периментал ьной группе по казало

на 8% бо льше детей, че м в контро льной груп пе. 

Таким  образо м,  в  резул ьтате  прове дения  конст атирующего  эт апа

исследо вания  нами в ыяснено,  что,  что  урове нь  умений пла нировать  с вои

действ ия в опасно й природно й ситуации оказался н а среднем уро вне. Было



в ыяснено, что у дете й знания об особе нностях проф илактики и де йствий в

с лучае угроз ы природно й опасност и не сформ ированы ил и сформиро ваны

недост аточно.

Далее  нами  б ыл  проведе н  формирую щий  этап  исс ледования  по

пр именению различных фор м и методо в работы н а уроках О БЖ как сре дств

повыше ния  эффект ивности  фор мирования  у  вос ьмиклассни ков  умений

пла нировать  с вои  действ ия  в  опасно й  природной  ситуации.  Описание

фор мирующего эт апа предост авлено нам и далее.

2.2 Организ ация подгото вки обучающихс я к действ иям в усло виях

опасн ых природн ых ситуаци й

Цель  формиру ющего  этап а  исследов ания  –  орг анизация  подготовки

обучающихс я к действ иям в усло виях ЧС природно го характер а.

Для  развит ия  навыков   действовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го

характер а   и  в  условиях  пр иродных  оп асностей  м ы  предлагае м

использо вание следу ющих методо в обучения н а уроках О БЖ: кейс-мето д;

проблем ный  метод;  мето д  анализа  ко нкретных  с итуаций  на  основа нии

сюжетов те лепередач, пуб ликаций в С МИ, рассказо в и описан ий очевидце в;

ситуацион ные игры-у пражнения; ке йс-метод. 

Проблемный  мето д.  Заключа лся  в  том,  что  педагог  ст авит  перед

по дростками  прот иворечивую  проб лемную  ситу ацию,  связ анную  с

оп асными ситу ациями,  а  уч ащиеся на  ос новании сво их знаний и у мений

долж ны самосто ятельно на йти пути р азрешения проб лемной ситу ации.

Метод  анал иза  конкрет ных  ситуац ий  на  осно вании  сюжетов

те лепередач,  пуб ликаций  в  С МИ,  рассказо в  и  описан ий  очевидце в.

Заключа лся  в  том,  что  по дростки  ан ализировал и  какую-либо  ре альную

опас ную ситуац ию, котора я уже произо шла, или, н апример, котор ая очень

р аспростране на  в  повсе дневной  жиз ни.  В  процессе  д анного  ана лиза

подрост ки  выявлял и  причины,  в ызвавшие  о пасную  ситу ацию,  ошиб ки,



которые уч астники оп асной ситу ации допуст или. 

Ситуационные  и гры-упражне ния.  В  ходе  ситу ационных  и гр-

упражне ний  для  отр аботки  дейст вий  в  опас ных  ситуац иях  подрост ки

погружа лись  в  опас ные  пробле мные  ситуа ции,  решен ие  которых

пре дполагает пр ивлечение з наний, сфор мированных н а предыдуще м этапе.

О ни  прогноз ировали  оп асность,  пре дотвращали,  а декватно  де йствовали  в

с итуации  в  соот ветствии  со  сте пенью  опас ности,  испо льзовали  сре дства

защит ы.

При  использо вании  кейс- метода, погружаяс ь  в  опасну ю

имитацио нную  ситуа цию  нестан дартного  в ида,  подрост ки  пережив али

событи я,  находил и  действите льно  новое  д ля  них  реше ние,  совер шали

предмет ные  или  умст венные  дейст вия,  самосто ятельно  соз давали  сво ю

модель  н авыков  дейст вовать  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а,

приобрет ая  тем  сам ым  свой  собст венный,  ин дивидуальн ый,  личност ный

опыт, с вой смысл, с вою позици ю. 

В соответст вии с цель ю и гипотезо й исследов ания мы апроб ировали 6

уро ков  по  ОБЖ  с  пр именением  о писанных  в ыше  методо в  работы.

К алендарно-те матический п лан предост авлен в таб лице 2.

Таблица 2

Календарно-тематический п лан

№ Тема Метод Описание мето да



1 Профилактика

по жаров в

по вседневной

ж изни и

орг анизация 

защиты

насе ления

Метод анал иза

конкрет ных

ситуац ий на

основа нии сюжетов

те лепередач,

пуб ликаций в С МИ, 

рассказов и

о писаний оче видцев

Анализ ситу ации

массо вых лесных

по жаров в Росс ии в 2010

г, в ыявление причин,

опре деление ош ибок в 

действии постр адавших,

с лужбы спасе ния.

Оценк а ситуации.

Р азработка

ре комендаций по

де йствию для гр аждан в

да нной ситуа ции
2 Права,

обяз анности и

от ветственност 

ь граждан в

об ласти

пожар ной

безопас ности.

Обес печение

лич ной

безопас ности

при по жарах

Проблемный мето д Во время лес ного пожар а

Вы оказа лись в лесу. В ы

чувствуете пр иближение

о гня. Рядом с В ами озеро

и пе щера. Како вы Ваши

де йствия? 

3 Навыки

дейст вовать в

ус ловиях ЧС

природно го

характер а на

водоема х в

Погружение в

о пасную

имит ационную

с итуацию

Опасная им итационная

с итуация: пре дставьте,

что В ы оказалис ь на

территор ии, на которо й

произошло н аводнение.

Во круг Вас во да, Вы



различ ных

услови ях

нахо дитесь на кр ыше

здания. У в ас с собой

все го 3 предмет а.

Опишите, что это, к ак Вы

будете это пр именять и

к аким образо м

постараетес ь выйти из

с итуации 
4 Оказание

по мощи

терпя щим 

бедствие н а

воде

Ситуационная и гра-

упражне ние

Вы плывете н а моторной

ло дке недале ко от

бере га. Вы слы шите 

сигнал тре воги, котор ый

оповещает о

пр иближающемс я

цунами. В аши действ ия?
5 Эвакуация

н аселения

Ситуационная и гра-

упражне ние

Представьте, что В ы

находитес ь в отеле в

гор ах. Звучит с игнал

трево ги схода л авины.

Про исходит эв акуация.

Пре дставьте п лан

эвакуа ции в случ ае, если

пут ь к ближай шему

эваку ационному в ыходу

отрез ан
6 Первая

мед ицинская

по мощь

постр адавшим и

Погружение в

о пасную

имит ационную

с итуацию

Представьте с итуацию.

В ы находитес ь в здании.

Н ачинается с ильное

зем летрясение. В ы
спряталис ь в проем



ее з начение д вери и успе шно его

пере ждали. Вы

пре красно знаете, что

бу дут повтор ные толчки,

поэто му предпри нимаете

мер ы для скоре йшей

эваку ации. Одна ко Вы

слыш ите крик че ловека.

Ва ши действи я?

При проведе нии формиру ющего этап а исследов ания у дете й в первое

занятие н аблюдались с ледующие проб лемы.

На первом з анятии на те му «Профилактика по жаров в по вседневной

ж изни и орг анизация з ащиты насе ления» с использо ванием мето да анализа

ко нкретных  с итуаций на  основа нии  сюжетов  те лепередач,  пуб ликаций  в

С МИ,  рассказо в  и  описан ий  очевидце в  подростк и  не  смогл и  правильно

о пределить  пр ичины  возн икновения  ЧС  и  не  смог ли  определ ить  ошибки

уч астников  ЧС.  Для  устр анения  дан ной  трудност и  мы  прове ли  вводную

р аботу  с  по дростками,  в  которо й  продемонстр ировали,  к аким  образо м

необходи мо проводит ь данную р аботу. В д альнейшем т аких трудносте й не

возни кало.

Таким образо м, в резул ьтате прове дения экспер имента мы про водили

реа лизацию  раз личных  фор м  и  методо в  учебной  де ятельности,  что,  по

н ашему  мнен ию,  должно  б ыло  повысит ь  уровень  р азвития  умений

пла нировать с вои действ ия в условиях ЧС природно го характер а.

2.3 Анализ эффе ктивности по дготовки обучающихс я к действ иям в

усло виях опасн ых природн ых ситуаци й



Цель  контро льного  эта па  исследо вания  –  про анализиров ать

эффект ивность  ор ганизация  подготовки  обучающихс я  к  действ иям  в

усло виях ЧС природно го характер а.

Проанализируем  резу льтаты,  по лученные  н ами  в  ходе  ко нтрольного

эт апа исследо вания.

В  результате  про ведения  тест ирования  н а  контроль ном  этапе

исс ледования  н ами  было  в ыяснено,  что  в  э ксперимент альной  гру ппе

высоки й  уровень  у мений  план ировать  сво и  действия  в  условиях  ЧС

природно го характер а показали 11 дете й против 0 н а констатиру ющем этапе

исс ледования,  сре дний  урове нь  умений  пла нировать  с вои  действ ия  в

условиях  ЧС  природно го  характер а  показали  14  дете й  против  20  н а

констатиру ющем этапе исс ледования, н изкий урове нь умений пла нировать

с вои  действ ия  в  условиях  ЧС природно го  характер а  не  показал  н икто из

дете й против 5 н а констатиру ющем этапе исс ледования (р ис. 3).

Рисунок  3.  Резу льтаты  контро льного  эта па  исследо вания  в

экс периментал ьной группе 

В  результате  про ведения  тест ирования  н а  контроль ном  этапе

исс ледования  н ами  было  в ыяснено,  что  в  ко нтрольной  гру ппе  высоки й

уровень  у мений  план ировать  сво и  действия  условиях  ЧС  природно го



характер а  так  же  не  по казал  никто  из  дете й,  средний  уро вень  умений

пла нировать с вои действ ия в условиях ЧС природно го характер а показали 17

дете й против 2 2 на конст атирующем эт апе исследо вания, низ кий уровен ь

умений пла нировать  с вои  действ ия  в  условиях  ЧС природно го  характер а

показали 8 дете й против 3 н а констатиру ющем этапе исс ледования (р ис. 4).

Рисунок 4. Резу льтаты контро льного эта па исследо вания в контрольной

гру ппе

Сравнение резу льтатов исс ледования ме жду исследуе мыми групп ами

предост авлены в т аблице 3.

Таблица 3

Сравнение резу льтатов исс ледования ме жду исследуе мыми групп ами на

контро льном этапе исс ледования

Уровень Экспериментальная гру ппа Контрольная гру ппа



Констатирую

щий эт ап

Контрольный эт ап Констатирующи

й эт ап

Контрольный

эт ап
Количе

ство

% Количество % Количес

тво

% Количе

ство

%

Высокий 0 0 11 44% 0 0 0 0
Средний 20 80% 14 56% 22 88% 17 68%
Низкий 5 20% 0 0 8 32% 3 12%

Как  видим  из  т аблицы  3,   резу льтаты  в  гру ппах  после  про ведения

фор мирующего  эт апа  стали  р азличаться:  в  э ксперимент альной  гру ппе

высоки й  уровень  у мений  план ировать  сво и  действия  в  условиях  ЧС

природно го характер а показали 44%, в то вре мя как в ко нтрольной гру ппе

высоки й уровень к ак и на ко нстатирующе м этапе исс ледования не по казал

никто;  сре дний  урове нь  в  экспер иментально й  группе  по казало  на  24%

ме ньше челове к, чем на ко нстатирующе м этапе исс ледования, в то вре мя

как в ко нтрольной то лько на 20% ме ньше, чем н а констатиру ющем этапе

исс ледования;  в  э ксперимент альной гру ппе низкий уро вень в  отл ичие  от

ко нстатирующе го  этапа  исс ледования  не  по казал  никто  ( количество

с низилось н а 20%), в то вре мя как в ко нтрольной гру ппе низкий уро вень

умени й  планиров ать  свои  де йствия  в  условиях  ЧС природно го  характер а

показали 3 2% (количест во увеличи лось на 20%). 

.

Следовательно, г ипотеза на шего иссле дования о то м, что под готовка

обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а будет

эффе ктивна, ес ли: будет уч итываться пер воначальны й уровень по дготовки

обучающихся  к  де йствиям  в  ус ловиях  ЧС  природно го  характер а;  будут

пр именяться  р азличные  фор мы  и  метод ы  подготов ки обучающихся  к

де йствиям в условиях ЧС природно го характер а – доказана, це ль достигнут а,

задачи ре шены.

Выводы по г лаве 2



Практическое  исс ледование  б ыло  проведе но  в  2019-2020  гг.  В

исс ледовании пр иняли участ ие 50 подрост ков, 25 из котор ых были от несены

в ко нтрольную гру ппу, 25 бы ли отнесен ы в экспер иментальну ю группу.

В результате про ведения ко нстатирующе го этапа исс ледования н ами

выясне но,  что  уровень  развития  н авыков  дейст вовать  в  условиях  ЧС

природно го  характер а  оказался  н а  среднем уро вне.  Было в ыяснено,  что у

дете й знания об особе нностях проф илактики и де йствий в с лучае угроз ы ЧС

природно го характер а не сформиро ваны или сфор мированы не достаточно.

Для  развит ия  навыков  де йствовать  в  условиях  ЧС  природно го

характер а мы предлаг аем использо вание следу ющих методо в обучения н а

уроках О БЖ:  пробле мный метод;  мето д  анализа  ко нкретных с итуаций на

основа нии сюжетов те лепередач, пуб ликаций в С МИ, рассказо в и описан ий

очевидце в; ситуацион ные игры-у пражнения; ке йс-метод.

В соответст вии с цель ю и гипотезо й исследов ания мы апроб ировали 6

уро ков по ОБЖ с пр именением о писанных в ыше методо в работы. 

Результаты  в  гру ппах  после  про ведения  фор мирующего  эт апа  стали

р азличаться:  в  э ксперимент альной  гру ппе  высоки й  уровень  у мений

план ировать  сво и  действия  условиях  ЧС  природно го  характер а  показали

44%,  в  то  вре мя  как  в  ко нтрольной  гру ппе  высоки й  уровень  к ак  и  на

ко нстатирующе м этапе исс ледования не по казал никто; сре дний урове нь в

экспер иментально й  группе  по казало  на  24%  ме ньше  челове к,  чем  на

ко нстатирующе м этапе исс ледования, в то вре мя как в ко нтрольной то лько

на  20%  ме ньше,  чем  н а  констатиру ющем  этапе  исс ледования;  в

э ксперимент альной гру ппе низкий уро вень в отл ичие от ко нстатирующе го

этапа исс ледования не по казал никто ( количество с низилось н а 20%), в то

вре мя как в ко нтрольной гру ппе низкий уро вень умени й планиров ать свои

де йствия  условиях  ЧС  природно го  характер а  показали  3 2%  (количест во

увеличи лось на 20%). 

Следовательно, г ипотеза на шего иссле дования о то м, что под готовка

обучающихся  к  де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а  будет



эффе ктивна, ес ли: будет уч итываться пер воначальны й уровень по дготовки

обучающихся  к  де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а;  будут

пр именяться  р азличные  фор мы  и  метод ы  подготов ки обучающихся  к

де йствиям в условиях ЧС природно го характер а – доказана, це ль достигнут а,

задачи ре шены.

Выводы исследования

1) Проанализировали  процесс подготовки обучающихся к действиям в

условиях  ЧС  природного  характера,  изучили  формы  и  методы  подготовки

обучающихся к действиям в условиях ЧС природного характера, исследовали

возможности подготовки обучающихся к действиям в условиях ЧС природного



характера; 

2)  Провели  первичную  диагностику  подготовки обучающихся  к

действиям в условиях ЧС природного характера, провели организацию работы

по подготовке обучающихся к действиям в условиях ЧС природного характера;

3) Проанализировали эффективность работы по подготовке обучающихся

к действиям в условиях ЧС природного характера.

Заключение

При проведе нии исследо вания нами б ыла постав лена следу ющая цель

исс ледования  –  теорет ически  обос новать,  разр аботать  и  а пробироват ь

методику по дготовки обучающихся к де йствиям в условиях ЧС природно го

характер а. Для этого н ами решалис ь следующие з адачи иссле дования.



Нами  был  про веден  анал из  процесса  по дготовки обучающихся  к

де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а.  Было  выяс нено,  что

Опасности с итуации об ладают мно гообразным и критерия ми зачасту ю в их

осно ве находятс я природные я вления, поро ждающие ст ихийные бе дствия,

эко логические,  и меющие  связ ь  со  срыво м  равновес ия  в  деяте льности

че ловека  и  о кружающей  пр иродной  сре ды,  техноге нные,  котор ые

появляютс я  при  катастроф ах  и  авари ях  в  произ водственно й  среде,  н а

транспорте, в с истемах ко ммуникаций, б иологическ ие, которые в ыявляются

в  э пидемиях,  и  об щественные,  и меющие  связ ь  с  противореч иями  в

соц иальных  вз аимоотноше ниях.  Расс мотрение  с лучающихся  в  пос леднее

вре мя  ЧС природно го  характер а   заверяет,  что  в  ос новном их  по явление

имеет  с вязь  с  деяте льностью  че ловека  и  о пределено  пр ичинами

об щественного х арактера.

Далее нами б ыли изучен ы формы и мето ды подгото вки обучающихся к

де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а.  Было  выяс нено,  что

фор мирование  н авыков  дейст вовать  в  условиях  ЧС природно го  характер а

выступает  обр азовательн ым  требова нием  включе ния  детей  в  ж изнь,

разв ития личност и, способно й среагиро вать в непре двиденных ( в том числе

о пасных  и  э кстремальн ых)  услови ях,  котора я  устремле на  к  устойч ивому

самор азвитию и осу ществлению но вых возмож ностей. Пр и этом наибо лее

эффект ивными мето дами подгото вки обучающихся к де йствиям в условиях

ЧС  природно го  характер а оказались:  проблемный  мето д;  метод  а нализа

кон кретных  ситу аций на  основа нии  сюжетов  те лепередач,  пуб ликаций  в

С МИ,  рассказо в  и  описан ий  очевидце в; ситуацион ные  игры-у пражнения;

по гружение в о пасную имит ационную с итуацию.

Затем мы про анализиров али возмож ности подгото вки обучающихся к

де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а.  Мы  выясн или,  что

критерии  фор мирования  н авыков  дейст вовать  в  условиях  ЧС  природно го

характер а  отображают  р азнообразн ые  стороны  н авыков  дейст вовать  в



условиях ЧС природно го характер а: вступлен ие в соста в образовате льного

про цесса,  присутст вие  у  образо вательного  про цесса  функ ции,

законо мерный хар актер форм ирования н авыков дейст вовать в условиях ЧС

природно го характер а в образовате льном процессе, по нимание пе дагогами

з акономерност и в форме обр азовательно го принцип а.

Практическое исс ледование б ыло проведе но в 2019-2020 учебном го ду.

В исследов ании приня ли участие 50 обучающихся 8 к лассов МБОУ «Школа

№  101  с  у глубленным  изуче нием  матем атики  и  инфор матики»

г.Железно горск,  25  из  котор ых были от несены в  ко нтрольную гру ппу,  25

обуч ающихся бы ли отнесен ы в экспер иментальну ю группу.

В результате про ведения ко нстатирующе го этапа исс ледования н ами

выясне но,  что  уровень  развития  н авыков  дейст вовать  в  условиях  ЧС

природно го  характер а  оказался  н а  среднем уро вне.  Было в ыяснено,  что у

дете й знания об особе нностях проф илактики и де йствий в с лучае угроз ы ЧС

природно го характер а не сформиро ваны или сфор мированы не достаточно.

Для  развит ия  навыков  де йствовать  в  условиях  ЧС  природно го

характер а  мы предлаг аем использо вание следу ющих методо в обучения н а

уроках О БЖ:  пробле мный метод;  мето д  анализа  ко нкретных с итуаций на

основа нии сюжетов те лепередач, пуб ликаций в С МИ, рассказо в и описан ий

очевидце в; ситуацион ные  игры-у пражнения;  по гружение  в  о пасную

имит ационную с итуацию.

В соответст вии с цель ю и гипотезо й исследов ания мы апроб ировали 6

уро ков по ОБЖ с пр именением о писанных в ыше методо в работы. 

Результаты  в  гру ппах  после  про ведения  фор мирующего  эт апа  стали

р азличаться:  в  э ксперимент альной  гру ппе  высоки й  уровень  у мений

план ировать  сво и  действия  условиях  ЧС  природно го  характер а  показали

44%,  в  то  вре мя  как  в  ко нтрольной  гру ппе  высоки й  уровень  к ак  и  на

ко нстатирующе м этапе исс ледования не по казал никто; сре дний урове нь в

экспер иментально й  группе  по казало  на  24%  ме ньше  челове к,  чем  на

ко нстатирующе м этапе исс ледования, в то вре мя как в ко нтрольной то лько



на  20%  ме ньше,  чем  н а  констатиру ющем  этапе  исс ледования;  в

э ксперимент альной гру ппе низкий уро вень в отл ичие от ко нстатирующе го

этапа исс ледования не по казал никто ( количество с низилось н а 20%), в то

вре мя как в ко нтрольной гру ппе низкий уро вень умени й планиров ать свои

де йствия в условиях ЧС природно го характер а  показали 3 2% (количест во

увеличи лось на 20%). 

Следовательно, г ипотеза на шего иссле дования о то м, что под готовка

обучающихся  к  де йствиям  в  условиях  ЧС  природно го  характер а будет

эффе ктивна, ес ли: будет уч итываться пер воначальны й уровень по дготовки

обучающихся к де йствиям в ус ловиях опас ных природ ных ситуац ий; будут

пр именяться ситуационные игры в подготов ки обучающихся к де йствиям в

условиях  ЧС  природно го  характер а –  доказана,  це ль  достигнут а,  задачи

ре шены.
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Приложение 1

Анкета для констатирующего этапа исследования.
1.  Порядок  действий  в  различных  аварийных  ситуациях  в  условиях

природной среды отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки.
Из  приведенных  ниже  случаев  выберите  те,  когда  командир  группы  должен
принять решение об уходе с места аварии:

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее
густой растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей

2)  направление  на  ближайший  населенный  пункт  и  его  удаление
неизвестны

3)  место  происшествия  точно  не  определено,  местность  незнакомая  и
труднопроходимая

4)  точно  неизвестно  местонахождение  спасателей  и  состояние  здоровья
людей не позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта

2. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас 
полная фляга воды. Как следует поступить?

1) пить часто, но по одному глотку
2) беречь воду и пить по одной чашке в день
3) пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один — два 

глотка
4) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды
3. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек 

упал. При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное 
отсутствие признаков жизни. Каковы ваши действия?

1) немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание
2) закопать его по шею в землю для отвода электрического тока
3) растереть спиртом пораженные участки тела
4) не трогать пострадавшего, пока он сам не придет в сознание.
4. Опасное время — это время значительного повышения риска для личной

безопасности. В приведенных примеров определите наиболее опасное время и 
место:



1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно 
прогуливаются и отдыхают

2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке
3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке
4) вечернее время на остановке общественного транспорта
5. Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок 

начали падать посуда и книги. Вы срочно:
1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи
2) займете место в дверном проеме капитальной стены
3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение
4) подойдете к окну и узнаете у прохожих, что случилось
6. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? 

Выберите из приведенных ответов правильные:
а) неправильные действия людей по тушению пожара;
б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания;
в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения;
г) скопление большого количества горючих веществ и материалов;
д) наличие различных проемов, создающих возможность 

распространения пламени;
е) отсутствие естественного освещения;
ж) отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления продуктов 

горения;
з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в 

пожарную охрану;
и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха.
7. Как следует выходить из зоны лесного пожара?
1) навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги
2) перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые 

пространства
3) если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по 

направлению ветра
4) если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить 

навстречу ветру
8. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите 

правильный ответ:
а) побежите и постараетесь сорвать одежду;
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.
9. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины 

необходимо:
а) надеть средства защиты дыхания и кожи;



б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и 
оставаться там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не спадет вода.

Найдите допущенную ошибку.
10. Основной способ спасения людей при извержении вулканов:
а) эвакуация;
б) укрытие в специально оборудованных убежищах;
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи.
11. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо:
а) открыть окна и двери нижних этажей;
б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;
в) перенести на нижние этажи ценные вещи.
12. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, 

находясь дома, неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, 
посуды, а времени, чтобы выбежать из здания, нет:

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов 
мебели, которые могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей;

б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, 
занять место у окна;

в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу.
13. При извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от 

него, необходимо:
а) убегать перпендикулярно от направления движения лавовых потоков;
б) защитить органы дыхания, следовать в укрытие;
в) укрыться за большим камнем.
14. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при 

этом вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили;
б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до 

схода воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить;
в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы.
15. При заблаговременном оповещении о приближении цунами прежде 

всего необходимо:
а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;
б) открыть окна и двери нижних этажей;
в) выйти из здания и направиться как можно ближе к побережью.
16. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была 

придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и 
ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, но 
выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:

а) окажете себе первую помощь, установите под порки под конструкции 
над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 
звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону 
выхода из помещения;



в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к
оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 
костер, что бы согреться и осмотреться вокруг.

17. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио 
сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия:

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, 
сами укроетесь в погребе;

б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все 
двери, окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую 
долину;

в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите 
соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на 
селебезопасном направлении.

Приложение 2

Результаты констатирующего этапа исследования
№ Задания Общий

балл
Уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Экспериментальная группа

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 10 Средний
2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 Средний
3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Средний
4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 Низкий
6 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 9 Средний
7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 Низкий
8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10 Средний
9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 Средний
10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 Средний
11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 Средний
12 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 Низкий
13 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 Средний
14 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 Средний
15 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9 Средний
16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 Низкий
17 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 11 Средний
18 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 Средний
19 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 Средний
20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 Низкий
21 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 8 Средний
22 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Средний
23 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9 Средний
24 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 Средний
25 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8 Средний

Контрольная группа
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 Средний



2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 Средний
3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 Средний
4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 Средний
5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 Средний
6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 11 Средний
7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 9 Средний
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11 Средний
9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 Средний
11 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 Средний
12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 Средний
13 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 9 Средний
14 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
15 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 8 Средний
16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 Средний
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 Средний
18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 12 Средний
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7 Низкий
20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 10 Средний
21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 Низкий
22 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 8 Средний
23 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
24 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 10 Средний
25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 Низкий

Приложение 3

Результаты контрольного этапа исследования
№ Задания Общий

балл
Уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Экспериментальная группа

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 Средний
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 Средний
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Средний
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Высоки
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 Высоки
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 Средний
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 13 Средний
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Высоки
9 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 Средний
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Высоки
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 13 Средний
12 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 11 Средний
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Высоки
14 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 Средний
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Высоки
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Высоки



17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Высоки
18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 Средний
19 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Высоки
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 Средний
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13 Средний
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 Высоки
23 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 Средний
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Высоки
25 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 Средний

Контрольная группа
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 Низкий
2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Средний
3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 Средний
4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 Низкий
5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 Средний
6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Средний
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 Низкий
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 Средний
9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 Низкий
11 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 Средний
12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Средний
13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 Низкий
14 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 Средний
15 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 Средний
16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 Средний
17 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 Средний
18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 Средний
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7 Низкий
20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 11 Средний
21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 Низкий
22 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 Средний
23 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 Средний
24 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 Средний
25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 Низкий




