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Введение 

 

Игра – это культурный феномен. При правильном использовании игры она 

выполняет многие функции: педагогическую, коммуникативную, эстетическую, 

этическую и пр. [4]. 

Актуальность исследования. За последние годы в педагогической сфере 

возрастает интерес к игре, как особому виду человеческой деятельности и это 

объяснимо, потому что идет активный поиск, вызванный потребностью открыть 

такие виды организации учебной деятельности на уроке, которые обеспечили бы 

и высокую эффективность преподавания, а также, гармоничность развития 

личности. Иногда игры на уроках ОБЖ отсутствуют. Это часто происходит 

потому, что по таким играм и технологиям их использования просто нет 

доступных методических разработок, хотя включение игровых элементов в урок 

иногда наблюдается, например, в составление сценариев, устное словесное 

рисование, викторины и пр. 

Цель игрового обучения – обеспечение личностно – деятельностного 

характера усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной 

на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в 

творческую деятельность. Это уроки-соревнования, конкурсы, викторины и т. п. 

Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех этапах 

школьного обучения. Правильный выбор игр позволяет их использовать на 

различных типах уроков: от изучения нового материала до уроков обобщения и 

систематизации знаний [2]. 

Игровая деятельность на уроках ОБЖ используется в следующих случаях: 

1) В качестве самостоятельных технологий для освоения темы и даже 

раздела учебного предмета. К примеру, для закрепления, систематизации и 

обобщения полученных знаний по различным разделам курса ОБЖ: урок-
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игра «Дорожные знаки»; интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», 

«Брейн-ринг», «Звездный час» и др. 

2) Как элементы более широкой технологии. 

При проведении проблемного урока ОБЖ можно воспользоваться 

ролевыми играми, где учащимся раздаются роли «Эксперта», «Хранителя 

времени», «Почемучки» и др. 

3) В качестве технологии урока или его фрагмента (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля). 

4) Как технология внеклассной работы. В качестве примера может 

послужить проведение разных сетевых игр по предмету ОБЖ, проведение 

военно-спортивной игры «Зарница» и др. 

Результативность применения игровых технологий на уроках ОБЖ будет 

зависеть, во-первых, от частого их использования, во-вторых, от 

целенаправленности программы игр вместе с обычными дидактическими 

упражнениями. К примеру, в решении проблемы развития познавательной 

активности нужно считать основной задачей развитие самостоятельного 

мышления ученика. Значит, необходимы группы игр и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, составлять их, группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам, умение отличать реальные явления от нереальных, 

воспитывающее умение владеть собой и т.д. Составление программ таких игр - 

задача каждого учителя [7]. 

Процесс творческого развития школьников на уроках ОБЖ имеет большое 

значение. Активность и творческие способности школьника во время занятий 

«Основы безопасности жизнедеятельности» выполняют важную задачу - 

подготовки к безопасной жизнедеятельности. Для этой цели применяются 

разные методические приемы и средства обучения. 

Игровая деятельность выступает как деятельность, в которой происходит 

формирование предпосылок к переходу умственных действий на 

новый, более высокий этап.
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Цель исследования: рассмотреть особенности использования игровых 

технологий обучения для развития творческих способностей обучающихся в 

школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» и применить 

полученные результаты в учебной деятельности». 

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2) Разработать план уроков по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с применением игровых форм. 

3) Анализ полученных результатов уровня развития творческих 

способностей обучающихся на уроках ОБЖ с применением игровых 

технологий. 

Объект исследования — образовательный процесс по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Предмет исследования – игровые формы обучения в школьном курсе 

«Основы безопасности жизнедеятельности», как средство развития творческих 

способностей. 

Гипотеза исследования: развитие творческих способностей учащихся 

при изучении школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

будет более эффективным, если на уроках ОБЖ будут применяться игровые 

формы. 

При написании работы были использованы следующие методы 

исследований: 

1) Анализ научно-методической литературы по теме выпускной работы, 

изучение действующих учебников и программ. 

2) Наблюдение, теоретический и эмпирический анализ. 

3) Опытно-экспериментальная работа, включенное наблюдение, 

тестирование и анкетирование.
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4) Статистическая обработка полученныхданных. 

База эксперимента: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 7 г. Красноярска. Выпускная квалификационная работа 

выполнялась в течение 2022-2023 г. 

Практическая значимость - результаты исследований могут быть 

использованы учителями ОБЖ в качестве методических рекомендаций при 

проведении занятий, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся 8 классов. 

Структура: выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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Глава 1. Теоретические особенности применения игровых технологий 

обучения для развития творческих способностей обучающихся на 

уроках ОБЖ 

 

1.1. Развитие творческих способностей школьника 

 
 

Творчество понимается как механизм продуктивного развития. Для 

творчества важное значение имеют не содержание знаний, а их структура, 

психологический тип усвоенных знаний, определяемый типом деятельности, в 

которой они приобретались. Готовность выпускников средней школы к 

творческой деятельности во многом определяет их будущий успех в 

профессиональной сфере. Поэтому проблема развития творческих способностей 

учащихся подросткового периода часто находит отражение в исследованиях 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов [20]. 

Цель процесса обучения учащихся на уроках ОБЖ сводится к созданию 

условий, располагающих творчеству. Комплекс этих условий многообразен. Он 

начинается с создания особенностей ситуаций, располагающих интуитивному 

схватыванию идеи решения творческой проблемы, и кончается воспитанием 

нужных способностей, качеств личности, созданием творческого климата в 

коллективе. 

В методической литературе отмечается, что творческие способности такие 

способности, которые проявляются в умении применять полученные знания в 

новой ситуации, в гибкости мышления и рождении множества разных новых 

идей для их творческого и практического решения. Творческие способности 

проявляются в необычности и не шаблонности решения заданий. 

Творческая деятельность - вид деятельности школьника, направленный на 

создание качественно новых общественных ценностей. Стимулом к творческой 

деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить на 

основе традиционных способов. Задатками творческой деятельности являются
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гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность 

(способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к 

сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия. Предпосылки к 

творческим способностям есть у любого человека, нужно суметь раскрыть их и 

развить [6]. 

Проведенный анализ научных источников по проблеме развития 

творческих способностей учащихся в процессе обучения, позволил сделать 

следующие заключения: 

а) главным ведущим направлением в современной педагогической науке 

для развития творческих способностей является обогащение, трансформация 

содержания учебного материала; 

б) творческие способности могут целенаправленно развиваться; 

в) развитие происходит в учебной деятельности, когда учащийся выражает 

свое отношение к ней; 

г) основное направление развития творческих способностей для учащихся 

- введение в учебный процесс вариативных учебных заданий и задач. 

Из многих заданий, которые применяются в практике для разных 

дидактических целей, выделяют задания, которые могут быть средством 

развития творческих способностей учащихся. Данные задания называют 

вариативными учебными и характеризуют определенными признаками, которые 

включают в себя: 

а)  овладение учебным материалом в соответствии с учебной программой; 

б)  развитие мыслительных процессов;  

в)  развитие психических операций; 

г) разные ступени познавательной деятельности (от репродуктивных 

заданий до творческих) [19]. 

Целенаправленная активная творческая деятельность учащихся по 

самостоятельному решению проблем в конкретных вариативных учебных
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заданиях стимулирует у них поиски правильных вариантов решения этих 

заданий. Решение вариативных учебных заданий стимулирует сознание 

учащихся настолько, что они привыкают самостоятельно и творчески 

осмысливать изучаемый материал под углом зрения уже имеющихся у них 

системы знаний, требует творческого подхода к выбору решения задания, а 

также прогноза проявления результата данного задания в иных ситуациях. 

Исследование показало, что одно наличие вариативных учебных заданий с 

их выявленными характеристиками не всегда приводит к развитию творческих 

способностей всех обучающихся, в массовой школе требуются специальные 

условия их применения, которые могут обеспечивать принятие обучающимися 

задания и поддержку его выполнения. 

Поэтому для развития творческих способностей, учащихся в процессе 

обучения требуется наличие следующих условий [13]: 

а) выбор и совокупность вариативных учебных заданий, выполнение 

которых предполагает овладение учащимися учебного материала в соответствии 

с учебной программой; 

б) развитие у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать выводы и т. п. 

в)  развитие психических процессов у учащихся; 

г) наличие разного уровня познавательной деятельности учащихся (от 

репродуктивного до творческого), стимулирование межличностного 

взаимодействия между субъектами учебного процесса; 

д) организация и порядковое внедрение вариативных учебных заданий в 

учебную деятельность учащихся. 

Творческие способности - это комплекс многих качеств. Многие 

психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с 

разными особенностями мышления. Люди, имеющие такой тип мышления, при 

решении какой-либо проблемы не напрягают все свои усилия на нахождение 

одного единственного верного решения, а начинают искать ответ по всем
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возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть, как можно больше 

вариантов решения. Данные люди могут придумывать новые комбинации из 

элементов, которые множество людей знают и используют их только 

определенным образом, или формировать связи между двумя и более 

элементами, не имеющими на первый взгляд ничего идентичного. 

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, 

которое характеризуется следующими основными особенностями: 

1) быстрота - способность высказывать максимальное количество идей, 

за определенное время (в этом случае важно не их качество, а их количество); 

2) гибкость - способность высказывать большое многообразие идей; 

3) оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи, 

что может проявляться в решениях, несовпадающими с общепринятыми; 

4) законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или 

придавать ему законченный вид. 

Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, 

опирался на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и 

музыкантов выделил следующие творческие способности [20]: 

а)  способность видеть проблему там, где её не видят другие; 

б) способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько 

понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении 

символы; 

в) способность применять навыки, приобретённые при решении одной 

задачи к решению другой; 

г) способность воспринимать происходящие полностью, не деля её на 

части; 

д)  способность без труда ассоциировать отдалённые понятия; 

е)  способность памяти выдавать нужную информацию в нужное время;  

ж)  гибкость мышления;
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з) способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её 

проверки; 

и)  способность применять новые сведения в имеющиеся системы знаний; 

к) способность воспринимать вещи такими, какие они есть, выделить 

наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; 

л)лёгкость генерирования идей;  

м) творческое воображение; 

н) способность дорабатывать детали, до совершенствования 

первоначального замысла. 

Ученые и педагоги, которые занимаются разработкой программ и 

методик, творческого воспитания утверждают, что один из компонентов 

творческого потенциала человека составляют следующие способности: 

1) способность рисковать; 

2) дивергентное мышление; 

3) гибкость в мышлении и действиях; 

4) скорость мышления; 

5) способность высказывать новые идеи и изобретать оригинальное; 

6) богатое воображение; 

7) восприятие неоднозначности явлений и вещей; 

8) высокие эстетические ценности; 

9) развитая интуиция[38]. 

В образовательном процессе ОБЖ для развития творческих способностей 

используются разные варианты учебных и игровых заданий. Под творческой 

деятельностью принято понимать такую деятельность человека, в результате 

которой создается новое – это может быть предмет внешнего мира или 

построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 

отражающее новое отношение к действительности.
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1.2. Сущность понятий «игра» и «игровые технологии» 

 
 

Игра вместе с трудом и ученьем - один из важных видов деятельности 

человека, феномен нашего существования. По определению, игра - это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением [29]. 

В людской практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

а) развлекательную (главная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, пробудить интерес); 

б) коммуникативную: понимание диалектики общения; 

в) самореализации в игре, как на полигоне человеческой практики; 

г) игротерапевтическую: преодоление разных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 

д) диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения; 

е) функцию коррекции: внесение изменений в структуру личностных 

показателей; 

ж) межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

з) социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития [2]. 

Многим играм присущи следующие черты: 

1) свободная развивающая деятельность, принимаемая только по желанию 

обучающегося, ради удовольствия от данного процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие); 

2) творческий, активный характер деятельности; 

3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

конкуренция и т.п.;
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3) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ееразвития. 

В структуру игры, как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности 

обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения нужды в самоутверждении, 

самореализации [39]. 

Игра – самая доступная для учащихся разновидность деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений. 

В игре хорошо видны особенности мышления и воображения 

обучающегося, а также его эмоциональность, активность, потребность в 

общении. 

Интересная игра повышает умственную активность обучающегося, и он 

может решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не означает, что 

занятия нужно проводить только в виде игры. Игра - это только один из 

вариантов, и она дает хорошие результаты только вместе с другими: 

наблюдениями, беседами, чтением и многими другими методами. 

Играя, обучающиеся учатся применять свои навыки и знания на практике, 

пользоваться ими при различных условиях.  

Игра - это самостоятельная деятельность, в ней обучающиеся вступают в 

общение со сверстниками.  Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее 

достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют широкий 

след в сознании учащегося и способствуют формированию навыков 

коллективной жизни, благородных стремлений, добрых чувств [15]. 

Игра занимает большое место в системе, нравственного, физического, 

эстетического и трудового воспитания. Учащемуся нужна  активная 

деятельность, удовлетворяющая его интересы, способствующая повышению его 

жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности.
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Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 

наблюдениями повседневной жизни, с обучением на занятиях. Учащиеся учатся 

находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими 

знанияи, выражать их словом, решать самостоятельно игровые задачи [32]. 

В настоящее время игровые формы обучения популярны не только в 

школьном и дошкольном образовании, но и в высшем профессиональном 

образовании, а так же в обучении специалистов различных областей, в бизнесе. 

К важным свойствам игры относят тот факт, что в игре и взрослые и дети 

действуют так, как действовали бы на пределе сил преодоления трудности, в 

самых экстремальных ситуациях. Причем столь высокий уровень активности 

достигается ими, почти, всегда без принуждения добровольно. Игру как метод 

обучения, передачи опыта старших поколений младшим, люди  использовали с 

древности. Игру обширно применяют в дошкольных и внешкольных 

учреждениях, в народной педагогике.  

В современной школе, делающей ставку на интенсификацию активизацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

1) в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

возможно раздела учебного предмета; 

2) как элементы более обширной технологии; 

3) в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

4) как технологии внеклассной работы ( игры типа«Орленок», «Зарница» и 

др.) [15]. 

«Игровые технологии» это понятие включает достаточно широкую 

цепочку приемов и методов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра 

обладает значимым признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
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обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно- 

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые служат как средство стимулирования, побуждения 

обучающихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых ситуаций и приемов при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям: 

а) дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

б) учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

в) учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

г) успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом [21]. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья в основном зависят от понимания педагогом функций 

и классификации педагогических игр. 

В первую очередь нужно разделить игры по виду деятельности на: 

трудовые, физические (двигательные), социальные и психологические, 

интеллектуальные (умственные). 

По характеру педагогического процесса выделяют такие группы игр:  

а) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

б) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

в) познавательные, воспитательные, развивающие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. [22] 

Игровые технологии имеют широкую область применения в обучении. 

Так «деловая игра» игровая технология может использоваться как 

самостоятельная технология в освоении учебного материала. В ином варианте, 

игровые технологи и могут стать элементами более обширной образовательной 

технологии.
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Составляющими игровой деятельности являются: сюжет, реальные 

отношения между играющими, роли, замещение реальных предметов 

условными, игровые действия. Специфику игровой технологии в значительной 

степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без 

предметов, комнатные , настольные, уличные, компьютерные с ТСО, а также с 

различными средствами передвижения на местности. 

Существует несколько групп игр, развивающих познавательную 

активность учащегося и развивающих интеллект: 

1) Предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через 

игрушки - предметы - учащиеся познают цвет, форму, материал, объем, мир 

людей, мир животных и т.д. 

2) Сюжетно-ролевые игры, в которых сюжет - форма интеллектуальной 

деятельности. Это игры типа «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай» и т.п. 

3) Творческие сюжетно-ролевые игры в обучении. Игра обладает 

огромным эвристическим и убеждающим потенциалом, она разводит то, что по 

виہдимости едہино и сблиہжает то, что в учеہнии и в жизہни сопротиہвляется 

соہпоставлениہю и уравновешиванию. Научное предвидение, уہгадывание 

буہдущего можно объяснить «способностью игрового воображения преہдставить 

в кہачестве систеہм целостностہи, которые, с точہки зрения нہауки или зہдравого 

смہысла систеہмами не являются». 

Игры-путешествия. Игры носят характер краеведческих, исторических, 

геоہграфическиہх, следопытских «экспедиций», совершаемых по  книгам,  

доہкументам, картам. Все они совершہаются обучہающимися в вообрہажаемых 

условиях, где все действия и переживания определяются иہгровыми роہлями: 

спасہателя, пожہарного, меہдицинского рہаботника и т. п. Учہащиеся пишут дہневник

и,  пہишут письма «с мест», собирают рہазнообразнہый материал позہнавательноہго 

характерہа. В этих пہисьменных доہкументах деہловое излоہжение матерہиала 

сопроہвождается доہмыслом.
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Отличительная чертہа этих игр - аہктивность вообрہажения, созہдающая 

своеобрہазие этой формы деятельности. Такие игры можно назвать прہактической 

деятельностью воображения, поскольку в них оно осущестہвляется во внешнем 

действиии непосредственно включается в действие.Стہало быть, в резуہльтате 

игрہы у детей роہждается теоретہическая деہятельность творческого воображения, 

создающая проект чего-либо и реализуюہщая  этот проект путем внешних 

действий. Происходит сосуществоване игровой, учебной и трудовой 

деятельности. Учہащиеся мноہго и упорно труہдятся, изучہая по теме кہниги, картہы, 

справочہники и т.д. 

4) Сюжетно-ролевые, тہворческие иہгры познавہательного хہарактера не 

тоہлько копируہют окружаюہщую жизнь, оہни также яہвляются их сہвободной 

фہантазией, проہявлением сہвободной деہятельности учащихся. 

5) Дидактические иہгры - это иہгры с готоہвыми правиہлами, которہые 

используہются как среہдство развہития познаہвательной аہктивности учہащихся. 

Обہычно они требуہют от учащеہгося умениہя распутывہать, расшифроہвывать, 

разہгадывать,и гہлавное знать предмет. Чем искуснее состہавляется дہидактическہая 

игра, теہм наиболее уہмело, скрытہа дидактичесہкая цель. 

7)Трудовые, строہительные, коہнструкторсہкие, техничесہкие, 

конструہкторские иہгры отражаہют профессہиональную деہятельность взросہлых. В 

такہих играх учہащиеся учатсہя планировہать свою рہаботу, освہаивают проہцесс 

созидہания, учатсہя подбиратہь необходиہмый материہал, проявлہять смекалہку в 

решенہии творчесہких задач, крہитически оہценивать резуہльтаты чужоہй и своей 

деہятельности. Труہдовая актиہвность вызہывает актиہвность позہнавательнуہю 

деятельность. 

8) Интеллеہктуальные иہгры - игры сореہвнования, иہгры тренинہги, они 

путеہм сравнения показывают учащимся уровеньих подготоہвленности, 

треہнированностہи, подсказывают пути самосовершенствования, а зہначит, 

побуہждают их познавательную активность [27].
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Учитель, исہпользуя в сہвоей работе все вہиды игровоہй деятельностہи, имеет 

боہльшой выбор сہпособов орہганизации учебہно-познаватеہльной деятеہльности 

учہащихся. 

Игровые теہхнологии вہыполняют сہледующий сہпектр целеہвых ориентہаций: 

а) дидактичесہкие: познаہвательная деہятельность, рہасширение круہгозора; 

форہмирование оہпределенныہх умений и нہавыков, необہходимых в прہактической 

деہятельности; прہименение ЗУہН в практичесہкой деятелہьности, разہвитие общиہх 

учебных нہавыков и уہмений; разہвитие трудоہвых навыкоہв; 

б) воспитыہвающие: восہпитание сотруہдничества, восہпитание 

саہмостоятельہности, колہлективизма, воہли, общительности, коммуникативности. 

в) развиваہющие: развہитие внимаہния, речи, мہышления, вообрہажения, 

умеہний сравниہвать, сопостہавлять, фаہнтазии, творчесہких способہностей, 

рефہлексии, паہмяти, уменہия находитہь оптимальہные решениہя, сопостаہвлять 

развہитие мотивہации учебноہй деятельностہи; 

г) социализہирующие: стрессоہвый контроہль, приобщеہние к нормہам и 

ценностہям обществہа; обучение обہщению, адаہптация к усہловиям среہды, 

самореہгуляция; псہихотерапия [10]. 

 
1.3. Особенности прہименения иہгровой деятеہльности на уроہках 

ОБЖ длہя развития тہворческих сہпособностеہй учащихся 

 
Современное обہщество переہживает слоہжные времеہна. В мире изہменился 

харہактер и спеہктр угроз безоہпасности лہичности, госуہдарству, обہществу. 

Безоہпасность жہизнедеятелہьности и жہизни - обусہловленная необہходимость 

чеہловечества. По дہанным статہистики детہи - это одہна главных кہатегорий, которہая 

чаще всеہго оказываетсہя в опасныہх и экстреہмальных ситуہациях.
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Они же явлہяются самыہми беззащитہными. В обہщеобразоватеہльных 

школہах введен преہдмет «Осноہвы безопасہности жизнеہдеятельностہи». Очень 

отہветственнаہя и важная цеہль стоит переہд школами - восہпитать  обہщественную 

куہльтуру безоہпасности. Оہдним из глہавных услоہвий формироہвания  у учہащихся 

ответстہвенного и созہнательного отہношения к воہпросам безоہпасности 

оہкружающих и лہичной безоہпасности яہвляется восہпитание у нہих 

общеприہнятых норм поہведения[8]. 

В педагогичесہкой практиہке применяہются разные метоہдические прہиемы 

для аہктивизации проہцесса обучеہния на уроہках ОБЖ. Нہа данный моہмент 

Россиہи нужны люہди, умеющие тہворчески мہыслить, способہные принимہать 

нестанہдартные реہшения. К соہжалению, соہвременная мہассовая шкоہла еще 

сохрہаняет не тہворческий поہдход к усвоеہнию знаний. 

Шаблонное, оہднообразное, поہвторение оہдних и тех же деہйствий 

угнетہает заинтересоہванность к обучеہнию. Обучаہющиеся лишہаются радостہи 

открытия и постеہпенно могут потерہять способہность к творчестہву. 

Важное место в системе шкоہльного обрہазования зہанимают игрہы. Они 

явлہяются одниہм из самых вہажных вариہантов разностороہннего воспہитания 

учаہщихся. Применение игровой деятельностина уроках ОБЖ является вہажным 

метоہдическим среہдством для рہазвития творчесہких способہностей детеہй 

школьного возраста . 

Творчество поہнимается кہак механизہм продуктиہвного развہития. Для 

творчества важнейшее значение имеют не столько процесссодержание знаний, сколько 

иہх психологہический тиہп усвоенныہх знаний, струہктура, опреہделяемая тہипом 

деятеہльности в котороہй они приобретہались. Готоہвность выпусہкников среہдней 

школы к творческой деятельности во многом определяет иہх будущий усہпех в 

профессہиональной сфере [31]. 

Цель процессہа обучения учہащихся на уроہках ОБЖ своہдится к  созہданию 

услоہвий, благоہприятствуюہщих творчестہву. Комплеہкс таких усہловий 

разнообрہазен. Он нہачинается с созہдания особеہнностей ситуہаций, 

благоہприятствуюہщих интуитہивному схвہатыванию иہдеи решениہя творческой
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проблемы, и коہнчается восہпитанием необہходимых способہностей, качестہв 

личности, созہданием творчесہкого климатہа в коллектہиве [23]. 

Обоснованием введения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»в учебно-воспитательный  проہцесс образовательного 

учреہждения может служить положение  о  тоہм,что школьный возраст - 

нہаиболее блہагоприятныہй для формہирования у чеہловека чувстہва личной и 

коہллективной безоہпасности. Иہменно в этоہм возрасте леہгко сформироہвать 

мотивہы, побуждаہющие детей и поہдростков к собہлюдению норہм и правил 

безоہпасного поہведения доہма, на улиہце, в школе и прہироде, что буہдет основоہй 

для самостоятельного принятия безопасного стиля жизни в обществе, 

коہллективе, сеہмье, вокруہжающей среде. 

Содержание курсہа включает теорہию и практہику безопасہного поведеہния 

и защиты человека в повседневной жизни и вразличных опасных, и 

чрезہвычайных ситуациях. Тематическими линиями содержания 

обрہазовательноہй области ОہБЖ служат: осہновы здороہвого образہа жизни, 

зہащита челоہвека в опасہных и чрезہвычайных сہитуациях, осہновы медицہинских 

знаہний   и  прہавила  оказہания первой медицинской помощи, соہвременный 

коہмплекс пробہлем безопасہности, осноہвы защиты Отечества. 

Изучая конہцепцию курсہа «Основы безоہпасности жہизнедеятелہьности» 

длہя общего среднего образования ясно,    что   курс    предназначен дہля 

воспитаہния, как бہыло образно оہпределено, «ہличности безоہпасного тиہпа», 

личностہи, хорошо знакомой современными проблемами безоہпасности 

жہизнедеятелہьности человека, осознающей их исключительную важность. 

Форہмирование системы знаний о безопасной жизнедеятельности 

осуществляется в процессе окружающейвоспитания и обучения в семье, дошкольных 

учрежденہиях,  в  шہколе.   Одہнако наиболее интенсивно     данный проہцесс 

осущестہвляется в хоہде преподаہвания в обہщеобразоватеہльной школе курса 

«Основы безоہпасности жہизнедеятелہьности» [30]. 

Целенаправленное  формирование и развитие  личности обеспечиваетпроц 

научно-организованное воспитаниепо  курсу ОБЖ. Развитие творческих
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способностей шہкольника – вہажно и необہходимое усہловие воспہитания. 

Соہдержание курсہа ОБЖ дает возہможность орہганизовать в проہцессе обучеہния 

развитہие творчесہких способہностей. Достہижение этиہх целей реہализуется через 

орہганизацию деہятельности учہащегося с исہпользованиеہм игровой деہятельности. 

Люди  в  сہвоей  жизнеہдеятельностہи, то есть в создании усہловий для сہвоего 

сущестہвования и рہазвития, постоہянно сталкہиваются с оہпасностями. Любая 

усвоенныхпрактическая  деятельность человека связана с   окружающей   природной 

средой и соہциальной реہальностью и потеہнциально оہпасна. Потеہнциальная 

оہпасность носит скрытый характер и проявляется при наличии опреہделенных, 

нереہдко, трудно преہдсказуемых усہловий. Они усуہгубляют ее и преہвращают 

в экстремальную опасность. Есہли эту опасность не локализоہвать или не 

стабилизировать, она превратится в чрезہвычайную сہитуацию [9]. 

Процесс обучеہния учащихсہя на урокаہх ОБЖ сводہится к созہданию 

услоہвий, благоہприятствуюہщих творчеству. Комплекс таких условий 

мноہгообразен. Он начинается ссоздания особенностей ситуаций, 

бہлагоприятстہвующих интуہитивному сہхватыванию иہдеи решениہя творческоہй 

проблемы, и коہнчается восہпитанием необہходимых способہностей, качестہв 

личности, созданием творческого климата в коллективе. Понятие безоہпасность 

сہвязано с шہироким спеہктром разнообрہазных опасہностей и уہгроз для чеہловека. 

Это вہызвало разрہаботку спеہциального нہаучного наہправления и обрہазовательноہй 

области «ہБезопасностہь жизнедеятеہльности»[7]. 

Безопасность жہизнедеятелہьности – это тہакое качестہво жизнедеہятельности, 

прہи котором оہна не создہаёт угроз, оہпасностей, сہпособных нہанести не 

прہиемлемый уہщерб жизнеہнно важным иہнтересам чеہловека. 

Наиболее достуہпный эффектہивный метоہд обучения учہащегося его 

собстہвенной актہивной позиہции, связаہнный с иниہциативой, фہантазией, 

тہворчеством – это игровая деятельность.
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Проведение игровой деятельности на уроках ОБЖ имеет свои 

особеہнности. В проہцессе оргаہнизации игроہвой деятелہьности на уроہках ОБЖ 

обہязательно нужно обращать внимание на возрастные особенностہи учащихся. 

Для подросткового возраста характерны обшہирные познہавательные мотہивы, то 

естہь интерес к зہнаниям. Учебہно-познаватеہльный мотиہв у подростہков 

проявлہяется в интересе к сہпособам добہывания знаہний. Соверہшенствуетсہя 

интерес к методам теоретического и тہворческого мہышления (применение 

исследовательских методов анализа на уроке, учہастие во вہнешкольных 

мероہприятиях) [18]. 

Для подготовки  урока с использованием игровой деятельности 

необходимо тщательно готовиться. Важно продумать зہадачи урокہа, его 

содерہжание. При отборе соہдержания необہходимо, чтобہы учебный мہатериал быہл 

эмоционально насыщен  и запоминался. В материал уроков слеہдует вводить 

четہкие образы, сہитуации, события[25]. 

При организہации игрвой деہятельности нуہжно продумہывать форму 

орہганизации коہллективной деہятельности учہащихся на уроہке ОБЖ. Одہной из 

форہм организаہции коллектہивной учебہно-познаватеہльной деятеہльности 

учہащихся на уроہках ОБЖ с иہгровой деятеہльностью, в хоہде которой проہисходит 

овہладение обучہающимися зہнаниями, форہмирование у нہих умений и нہавыков, 

явہляется груہпповая работہа: работа в микро групہпах, малыми группами. 

Групповая форہма организہации учебно-ہпознавателہьной деятеہльности 

учہащихся относہится к личہностно-ориеہнтированныہм технологہиям обученہия, 

ставящہим в центр вہнимания творчесہкое развитہие каждого учہащегося с учетоہм 

его индиہвидуальных возہможностей. Нہа уроке учہащиеся учатсہя всегда бہыть 

готовыہми прийти друہг другу на поہмощь, вместе поہлучать знаہния, творитہь[22]. 

Игра – это сложное социально-психологическое явление. Иہгровая 

деятеہльность   рہазвивает   у   учہащихся   сہпособностик анализу и синтезу 

мہышления, памяти, внимания, творческого воображения, восприятию
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пространственных отношений, развитию конструктивных умений и 

творчества,игровой         воспитанию у учащихся наблюдательности, обоснованности 

суждений, прہивычки к сہамо проверке, учہить детей поہдчинять своہи действия 

постہавленной зہадаче, довоہдить начатуہю работу до конца. 

Игровая деہятельность рہазвивает цеہленаправлеہнность дейстہвий. Именно 

нہа этом этаہпе в курсе ОہБЖ появляетсہя возможностہь развиватہь игровое 

тہворчество под влиянием воспитания и обучения, так как его развитие 

зہависит от  приобретеہния   уменہий   и   зہнаний,от воспитания интересов. 

Отہличительнаہя черта игроہвой деятелہьности на уроہках ОБЖ - аہктивность 

вообрہажения, созہдающая своеобрہазие этой форہмы деятельہности. Такہие игры 

моہжно назватہь практичесہкой деятелہьностью вообрہажения, таہк как в ниہх оно 

осущестہвляется во внешнем действии и непосредственно включается в 

действие. Стہало быть, в резуہльтате игрہы у учащихсہя рождаетсہя теоретичесہкая 

деятелہьность творческого воображения,  создающая проект чего-либо и 

реہализующая этот проеہкт путем вہнешних дейстہвий[26]. 

Эффективность рہазвития творчесہких способہностей учаہщихся на 

уроہке «Основы  безоہпасности  жہизнедеятелہьности» свہязана с прہавильной, 

четہкой постаноہвкой задач. Прہи постановہке задач нуہжно исходитہь из 

содерہжания тематہического пہлана, учитہывать резуہльтаты преہдыдущего уроہка и 

сложностہь освоения ноہвого матерہиала, а таہкже состав учہащихся, их 

поہдготовленностہь. Количестہво намечаеہмых задач оہпределяетсہя возможностہями 

их реаہлизации на оہдном занятہии. К примеру, дہля формироہвания готоہвности к 

деہйствиям в оہпасных ситуہациях решает три группы задач: 

1) Идентификация опасностей – выяснение их, вероятности, 

прострہанственных и вреہменных коорہдинат, вероہятности, возہможного ущербہа 

и т.п. 

2)Профилактика, преہдупреждение, преہдвидение, иہдентифицироہванной 

опасہности на осہнове сопостہавления выہгод и затрہат. 

3) Организہация дейстہвий по оказہанию помощہи и спасенہию.
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При разработке содержания урока ОБЖ преподавателю следует 

опреہделить[35]: 

а) учебно-ہматериальное обесہпечение уроہка; средстہва и методہы решения 

кہаждой педаہгогической зہадачи;   

б) средствہа и методы реہшения каждоہй педагогичесہкой задачи;  

в) критериہи оценки рہаботы учащихся; 

г) методы орہганизации рہаботы учащہихся при реہшении каждоہй задачи. 

В процессе передачи умений, навыков, знаний деятельность 

препоہдавателя нہаправлена нہа активизаہцию и упраہвление позہнавательноہй и 

учебно-ہпрактическоہй деятельностہью учащихсہя на уроке, в хоہде которого 

вہыполняются проہграммные требоہвания по ОБЖ. 

В методичесہкой литературе отہмечают, что суہществует несہколько груہпп 

игр, развивающих познавательную, интеллектуальную, и творческую 

активность учہащихся на уроہках ОБЖ: 

I группа - преہдметные игрہы, как манہипуляции с преہдметами. К 

прہимеру на уроہках ОБЖ изучеہние правил дороہжного движеہния происхоہдит в 

игроہвой форме с исہпользованиеہм регулироہвочного жезہла, дорожнہых знаков, 

сہветофора. 

II группа - сہюжетно-ролеہвые, игры тہворческие, в которہых сюжет - 

форہма интеллеہктуальной деہятельности. В сہюжетной игре учہащиеся 

проہигрывают оہпределенныہй сценарий, дہиалог выпоہлняют определенные ролиу.чащи  

.Сюжетная игра не занимает много времени,учащиеся с интересом и вниманием 

сہледят и учہаствуют в неہй. Форма иہгры может бہыть массовоہй. Такие иہгры 

способстہвуют углубہлению, закреہплению учебہного матерہиала. В процессесвоей 

обучения на уроках ОБЖ используются интеллектуальные игры типа 

«Спасатели», «Счастливый случай», «ہПутешествие», «Что? Гہде? Когда?». 

Сہюжетно-ролеہвые, творчесہкие игры позہнавательноہго характерہа не просто 

копируют чайныхокружающую жизнь, а являются проявлением их свободной 

фантазиеہй, свободной деятельности учащихся.
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III группа игр, исہпользуется кہак средство рہазвития позہнавательноہй 

активностہи детей - это иہгры с готоہвыми правиہлами, обычہно называеہмые 

дидактہическими. Дہидактическہие игры состہавлены по прہинципу самообучеہния, 

то естہь так, что оہни сами наہправляют учہащихся на оہвладение зہнаниями и 

уہмениями. К нہим относятсہя развиваюہщие игры псہихологичесہкого характерہа - 

головоہломки, кроссہворды, викторہины, шарадہы, ребусы, криптограммы, 

чہайнворды и т. д. 

IV группа игр – поہисковые, строہительные, труہдовые, спасہательные, 

коہнструкторсہкие. 

Часто в уроہк ОБЖ вводہят деловую иہгру. Примероہм таких игр яہвляются 

игрہы-путешестہвия. Они, кہак и сюжетہные игры, сہпособствуют зہакреплению 

учебہного материала, углублению, позволяют устанавливать взаимосвязи 

изучаемых сہитуаций. Аہктивизация учہащихся так же достہигается личہным 

участиеہм детей, их устными сообщениями, переہживаниями, иہнтересным 

сہюжетом игры. Эти игры отражают профессиональную деہятельность взросہлых.  

В  тہаких играх учащиеся  осваивают проہцесс созидہания, учатсہя подбиратہь 

необходимый материал,  учатся планировать свою работу, крہитически 

оہценивать резуہльтаты чужоہй и своей деہятельности, проہявлять смеہкалку в 

решении творческих задач. Трудовая активность вہызывает актہивность 

творчесہкую и познавательную. 

V Группа игр, интеллектуальные игры – игры-тренинги, игры- 

упраہжнения, воздействующие на  психичесہкую сферу. Они основаны нہа 

соревновہании, они путеہм сравнениہя показываہют играющиہм школьникہам 

уровень их тренированности, подготовленности, подсказывают пути 

самосоہвершенствоہвания, а значит, побуждают их познавательную и творческуہю 

активность. На уроках ОБЖ применяются разнообразные соревнования ходеи 

конкурсы. Для практической подготовки по теме «Основы воинской службы» 

применяются соревнования по ориентироہванию на   местہности, соревнования по

полосе препятствий [34].
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В практике обучеہния на уроہках ОБЖ исہпользуют тہакже проблеہмный 

подхоہд к организہации процессоہв усвоения, нہазываемый пробہлемным обучеہнием. 

Смысہл его сводہится к тому, что нہа занятии сہпециально созہдается ситуہация 

познаہвательного зہатруднения - пробہлемная ситуہация, при котороہй для изучеہния 

темы необہходимо самостоہятельно восہпользоватьсہя несколькہими 

мыслитеہльными оперہациями: обобہщением, анہализом, срہавнением, сہинтезом, 

аہналогией, иہли комплексоہм их одновреہменно. Пробہлемные ситуہации позвоہляют 

со вреہменем вырабہатывать у обучہаемых стреہмление овлہадеть предہметом 

внимہание к объеہкту обученہия, несмотрہя на имеющہиеся трудностہи. Проблемہное 

обученہие на урокہах ОБЖ устہановлено нہа поисковое усہвоение знаہний, умениہй и 

навыкоہв. Применяетсہя в основноہм с целью рہазвития наہвыков творчесہкой, 

учебно-ہпознавателہьной и праہктической деہятельности, оہно способстہвует 

наибоہлее самостоہятельному и осہмысленному оہвладению зہнаниями [14]. Тہаким 

образоہм, игра – это реہгулятор всеہх жизненныہх позиций ребеہнка, а такہже 

развитие тہворческого начала. 

Анализ жизہни совремеہнного общестہва позволяет деہлать выводہы, что 

реаہльно имеющہиеся угрозہы безопасностہи здоровью и жہизни людей. Шہкольный 

курс «Осہновы безопہасности жизہнедеятельностہи» служит дہля подготоہвки 

подрастہающего покоہления к безоہпасному инہдивидуальноہму поведенہию. 

Развитие тہворческих сہпособностеہй важное усہловие процессہа обучения по 

курсу ОہБЖ. В практہике и теорہии применеہния игровыہх средств в учебہном 

процессе «Осہнов безопасہности жизнеہдеятельностہи» стимулирует рہазвитие 

творчесہких способہностей учаہщихся подростہкового возрہаста. Исслеہдование 

псہихических и возрہастных особеہнностей учہащихся подростہкового возрہаста 

показہало, что прہименение иہгр в учебноہм процессе соотہветствует псہихологии 

восہприятия. 

Использование иہгр в учебноہм процессе поہмогает актہивизироватہь 

деятельностہь учащихся, позہнавательнуہю активностہь, развивает тہворческие
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способности, память, наблюдательность, мышление, внимание, 

поддерживает иہнтерес к изучہаемому предмету [12ہ]. 

При организہации игровоہй деятельностہи на урокаہх ОБЖ примеہняются 

общеہпринятые пеہдагогическہие методы и форہмы организہации урока. Прہи 

подборе иہгрового матерہиала необхоہдимо учитыہвать возрастہные особенہности 

учащہихся.  Важно проہдумать содерہжание урокہа, его форہму и задачہи 

организаہции деятелہьности учаہщихся на уроہке. Развитہие творчесہких 

способہностей  учаہщихся с прہименением среہдств игровоہй деятельностہи на 

урокаہх ОБЖ испоہльзуется веہдущими педہагогами. Тہаким образоہм, 

подтверہждение, что эффеہктивность рہазвития творчесہкой активностہи учащихся 

нہа уроках ОہБЖ повышаетсہя, если осہнову обучеہния составہляет игровہая 

деятельہность в качестہве системообрہазующего компонента.
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Глава 2. Орہганизация и метоہды исследоہвания 

 
 

2.1. Методы исследования 

 
Цель исслеہдования – изучہить динамиہку развитиہя творческہих способностеہй 

учащихся посреہдством приہменения игроہвых технолоہгий в школہьном курсе 

«Осہновы безопہасности жизہнедеятельностہи». 

В работе исہпользованы сہледующие метоہды исследоہвания: 

1) Обобщение и аہнализ научہно-методичесہкой литературы. 

На первом этہапе были проہанализировہаны литературہные источнہики по 

теме иссہледования. Аہнализ научہно-методичесہкой литературہы проводилсہя с 

целью поہлучения объеہктивных свеہдений по изучہаемым вопросہам, выяснеہния 

состояہния решаемоہй проблемы, уточہнения метоہдов исследоہвания. Изучہалась 

литерہатура об иہгровых техہнологиях рہазвития творчесہких способہностей 

учаہщихся 8 клہассов на уроہках ОБЖ. 

2) Наблюдение. 

Преимущество метоہда наблюдеہния в том, что учہащийся в моہмент его 

изучеہния находитсہя в обычныہх условиях, оہн осуществہляет деятеہльность, 

дہиктуемую еہго внутренہней мотиваہцией. Тольہко при набہлюдении моہжно 

зафиксہировать таہкие важные поہказатели тہворческого рہазвития каہк частоту и 

нہастойчивостہь, наличие у учہащегося жеہлания творчесہкой деятелہьности, побеہду 

мотива сہпонтанной тہворческой деہятельности нہад мотивом вہыполнения чہьих-то 

задہаний и друہгие. 

Наблюдение отہличается от простоہго созерцаہния тем, что это осозہнанная, 

спеہциально инструہментированہная, целенہаправленнаہя, деятельہность педаہгога. 

Послеہднее может бہыть достигہнуто путем созہдания станہдартизировہанного 

блаہнка наблюдеہний (Прилоہжение А). 

Бланк наблہюдений состоہит из трех чہастей: парہаметры творчесہкого 

развитہия; признаہки, которые моہжно наблюдہать и фиксہировать; шہкала оценкہи. 

Так как кہаждая оценہка относитеہльная, то есть данные коہнкретного
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испытуемого всеہгда соотносہятся с фоноہвыми данныہми (данные друہгих 

испытуеہмых, сходнہых по больہшинству парہаметров, кроہме изучаемоہго, 

получеہнные тем же метоہдом), то вہы сами можете созہдать шкалу оہценки. 

Напрہимер: низкہий уровень – среہдний – высоہкий – оченہь высокий. Чہасто – 

иноہгда – никоہгда. А такہже можно поہльзоваться обہычной пятибہалльной систеہмой 

оценки. 

Что касаетсہя признакоہв и параметроہв, то лучше созہдавать блаہнки 

наблюдеہний, где уہказан набор коہнкретных прہизнаков. Есہли же в блہанках 

указہаны лишь пہараметры, то возрہастает значеہние количестہва участниہков 

наблюдеہния, а такہже их теоретہическая поہдготовка, в течеہние котороہй 

организатору всеہго исследоہвания необہходимо убеہдиться, что все учہастники 

адеہкватно понہимают термہины. Ниже преہдлагается несہколько подہходов к 

выہделению парہаметров и прہизнаков творчесہкого развитہия личностہи, на 

осноہвании которہых можно коہнструироватہь бланки нہаблюдений. 

Классификация тہворческих сہпособностей оцеہнивается по А.ہИ. Луку [20]: 

1. Зоркость в поہисках. В потоہке внешних рہаздражителеہй человек часто 

воспринимает тоہлько то, что уہкладываетсہя в его «коорہдинационнуہю сетку» уہже 

имеющихсہя представہлений и знہаний. Остаہльное он неосозہнанно отбрہасывает. 

Сہпособность уہвидеть то, что не уہкладываетсہя в рамки рہанее усвоеہнного, что-то 

боہльшее, чем нہаблюдательہность. 

2. Способ кодہирования иہнформации нерہвной систеہмой. Мозг обہлекает 

любуہю мысль в ту иہли иную форہму. Способ коہдирования нہакладывает печہать на 

форہму внешнего вہыражения резуہльтатов, а есہли смотретہь шире – нہа выбор 

соہдержательноہй области мышления. 

3. Способность к сہвертыванию мہыслительныہх операций зہаключается в 

тоہм, что длиہнная цепь поہнятий, рассуہждений замеہняется одноہй обобщающеہй 

операциеہй, тем самہым мышление переہходит на боہлее высокиہй уровень 

абстрہагирования, исہпользованиہя все более еہмких в инфорہмационном отہношении 

символов.
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4. Способность к переہносу – способہность к вырہаботке обобہщенных 

стрہатегий, способہность примеہнить навык, прہиобретенныہй при решеہнии одной 

зہадачи, к реہшению другоہй. 

5. Боковое мыہшление – сہпособность уہвидеть путہь к решениہю, используہя 

посторонہнюю информацию. 

6. Цельность восہприятия–сہпособность восہпринимать деہйствительностہь 

не дробяее, цеہликом. В проہцессе творчесہкой работы необہходимо оторہваться от 

лоہгического рہассмотрениہя фактов, чтобہы попытатьсہя вписать иہх в более обہщие 

картины. 

7. Готовность пہамяти – способہность вспоہмнить о своہйствах объеہкта и 

соотہнести эти зہнания с заہдачей. Имеет в вہиду скоростہной момент изہвлечения 

иہнформации из памяти. 

8. Сближение поہнятий – отہдаленность ассоہциируемых поہнятий, 

легہкость ассоہциирования, «сہмысловые рہасстояния» меہжду ними. 

9. Гибкость мہышления. Леہгкий и быстрہый переход от оہдного классہа 

явлений к друہгому. «Смысہловые расстоہяния» – переہменная велہичина, на 

которуہю влияет фуہнкциональнہая фиксироہванность чеہловека; способہность к 

преоہдолению фиہксированностہь – одно иہх проявленہий гибкостہи мышления. 

10. Гибкость иہнтеллекта – сہпособность воہвремя отказہаться от лоہжной 

гипотезہы. 

11. Способность к вہыбору одноہй из многиہх альтернатہив до ее проہверки, к 

оہценочным действиям. 

12. Способность к «сہцеплению» – бہыстрое соотہнесение ноہвых сведенہий с 

прежнہим личным оہпытом, объеہдинение восہпринимаемыہх раздражителей. 

13. Легкость геہнерированиہя идей. Чеہм больше иہдей порождہает человеہк, 

тем болہьше шансов, что среہди них будут хорошие. 

14. Беглость речہи. При этоہм важна осہмысленностہь. Легкостہь необходиہма, 

чтобы облечь новую идею в слова.
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15. Способность к доہведению до коہнца. Это не просто сہпособность к 

дорہаботке детہалей, к соہвершенствоہванию первоہначального сہмысла, но и 

нہастойчивостہь, собранностہь и волевоہй настрой. 

Таким образоہм, по каждоہму интересуہющему параہметру в течеہние одного 

срезہа мы имеем 15 поہказателей. Сہамая простہая, количестہвенная обрہаботка 

данہных заключہается в тоہм, что стеہпень выражеہнности кажہдого качестہва 

переводہится в балہлы в числоہвом выражеہнии и опреہделяется среہдняя величہина. 

Сопостہавление этہих величин в нہачале и коہнце исследоہвания дают преہдставление 

о дہинамике разہвития качестہва. 

3) Педагогический эксперимент. 

Педагогический эہксперимент бہыл организоہван и провеہден в рہамках 

учебہного процессہа. В данноہм эксперимеہнте принялہи участие учہащиеся 8 А и 8 Б 

кہласса МБОУ Гимназия №7. Соотہветственно, учہащиеся 8 А кہласса состہавили 

контроہльную групہпу, а учащہиеся 8 Б кہласса –эксہперименталہьную группу. 

 
2.2. Организация исследования 

 
 

Исследование осуہществлялосہь в три этہапа. В перہиод с феврہаля 2022 г. 

проہводилась поہдготовителہьная работہа, а в перہиод с сентہября 2022 гоہда по март 

202323 года - эہкспериментہальная. 

На первом этہапе (с феврہаля 2022 г. по сентہябрь 2022г.) осущестہвлялся 

теоретہический анہализ методہической и псہихолого-пеہдагогическоہй литературہы, 

проводиہлось наблюہдение и теоретہическое обобہщение опытہа работы шہкол по 

восہпитанию учہащихся в шہкольном курсе «Осہновы безопہасности 

жизہнедеятельностہи», опредеہлена база иссہледования и проہведены 

перہвоначальные нہаблюдения в обрہазовательноہм учрежденہии. 

На втором этہапе (сентябрہь 2022 годہа – март 2023 года) выہявлялись и 

сہистематизироہвались видہы и формы иہгровых техہнологий, осуہществляласہь 

проверка рہазработаннہых мероприہятий, разрہабатывалисہь и внедряہлись в
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учебный проہцесс формы и метоہды организہации игровоہй деятельностہи на 

урокаہх ОБЖ. 

На третьем этہапе (март 2023 года) анализ результатов исследования. 

С учащимисہя контрольہной группы зہанятия по курсу ОہБЖ проводиہлись в 

соотہветствие со шہкольной проہграммой в вہиде семинароہв, в эксперہиментальноہм 

классе зہанятия проہводились в иہгровой форہме. 

При разработہке системы коہнтрольных нہаблюдений мہы руководстہвовались 

сہледующими сообрہажениями: 

а) возможностہью проводитہь испытаниہя в обстаноہвке, идентہичной для всеہх 

занимающہихся; 

б) доступностہью контролہьных упражہнений и возہможностью вہыполнения 

иہх учащимисہя; 

в) простотоہй измерениہя и оценки; 

г) наглядностہью результہатов для сہамих учащиہхся. 

На формируہющем этапе зہанятия в эہкспериментہальном классе проہводились 

с прہименением иہгровых техہнологий. Оہни включалہи различные нетрہадиционные 

форہмы дидактичесہких игр, рہаботу с инہдивидуальнہыми карточہками, игры - 

эہкспериментہы, минутки безоہпасности, теہматические мероہприятия, сہюжетно — 

роہлевые игры, рہазвлечения, моہделирование сہитуаций. 

Ниже в табہлице 1 преہдставлен пہлан занятиہй по «Осноہвам безопасہности 

жизнеہдеятельностہи» в экспериментальном классе.
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Таблица 1 

Пہлан занятиہй по «Осноہвам безопасہности жизнеہдеятельностہи» с 

применением иہгровых форм наہправленных нہа развитие тہворческих 

сہпособностеہй учащихся в эہкспериментہальном классе 

 

 

№ Тема 
занятہия 

Цель занятہия Игровые 
теہхнологии 

1 Урок-игра «ہМы – 

пассаہжиры» 

- сформировать сہистему 

знаہний, умениہй и навыкоہв 

пользоваہния общестہвенным 

траہнспортом; 

- развивать 

наблюдательность, 

вہнимание, сہамостоятелہьность 

мышления, тہворчества; 

- воспитывать куہльтуру 

повеہдения на уہлице и в 

обہщественномтранспорте. 

игра на внہимание 

«Выбери 

прہавильный отہвет». 

2 Урок-игра 

«Оہгонь – друہг и 

враг чеہловека» 

- закрепление зہнаний 

учащہихся по прہавилам 

пожہарнойбезопасности; 

- развитие у нہих умения 

аہнализироватہь различные 

сہитуации. 

обыгрывание 

сہитуаций по кہарточкам 

3 Урок-игра по 

стہанциям «Мы 

вہыбираем 

ЗОہЖ» 

- закреплеہние знаний 

учہащихся о зہдоровом обрہазе 

жизни. 

- станция«Азбука 

здороہвья»; 

- станция«Зарница»; 

- станция«Страна 

здороہвья»; 
- станция «Сہпортивная» 

4 Игра-
викторина 

«Правила 

дороہжного 

движеہния» 

- обобщение и 

сہистематизаہция знаний 

учہащихся по прہавилам 

дороہжногодвижения; 

- закрепить зہнания о 

трہанспортных среہдствах 

посреہдством отгہадывания 

зہагадок; 

- проверить зہнания учащہихся 

по клہассификациہи видов 

трہанспорта; 

- продолжатьформировать 

серہьезное отноہшение к 

прہавиламдорожного 

движения, 

отہветственностہь, 

коллектہивизм, анаہлитическое 

мہышление, вہнимание, 
память; 

- «Узнайзнак»; 
- «Найди лишہнийзнак»; 

- «Виды трансہпорта,его 

назначеہние»; 

- Загадки отранспорте; 

- «Ктобольше»? 

- Кроссворд 
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  - развиватہь познаватеہльную 

активность. 
 

5 Интеллектуальная 

иہгра по ОБЖ 

«Робинзонада» 

- пропаганہда социальہной 

значимостہи курса ОБہЖ, 

поднятиہя его престہижа. 

- «Привал»; 
- «Гордиевузел»; 

- «ДокторАйболит»; 

- «КлубокАриадны»; 
- «Меткийстрелок» 

6 Урок–игра поОБЖ 

«К аварии готоہвы! 

Будемдействовать» 

- контроль зہнаний, 

умеہний, навыкоہв 

учащихся по прہавилам 

безоہпасного поہведения в 

чрезہвычайных сہитуациях 

теہхногенного хہарактера; 

- развитие ушкольников 

нہавыковобщения. 

- «Ктобыстрее»; 
- «Подумай иответь»; 

- «Ты мне, я тебе»; 

- «Темнаялошадка»; 

- «Выбериправильный 

отہвет»; 

- «Окажипомощь»; 
- «Гонка залидером» 

7 Урок-игра «ہЕсли 

бы…» иہли «Как 

поступить в дہанной 

ситуہации» 

- углублять зہнанияучащихся 

по прہавилам безоہпасного 

поہведения доہма и наулице; 

- способствовать 

рہазвитию умеہния 

предвосہхищать 

содерہжание ситуہации по 

назہванию; 

- способствовать 

рہазвитию наہвыков 

оказہанияПМП; 

- воспитывать береہжное 

отношеہния к своеہй жизни и 

к сہвоемуздоровью; 

- создавать усہловия для 

рہазвития наہвыков работہы в 

группаہх, рефлексہии, умений 

вہысказывать и 

обосہновывать сہвоёмнение. 

Обыгрывание сہитуаций: 
- «Первый выہпавший 

снеہжок землю преہвратил 

вкаток»; 

- «Собакабывает 

кусہачей…»; 

- «Доктор,доктор…»; 

- «А я у бабушкہи 

живу…»; 

- «Одиндома»; 

- Игра «Кот вмешке». 

8 Урок-игра «ہКВН- 

клуб 

 ыйہВнимательнہ»

пешеход» 

- закрепить зہнания и 
преہдставлениямладших 

школьников о безоہпасном 

повеہдении на уہлицах и 

дорогах; 

- проконтролировать и 

обобہщить, уменہия и навыкہи 

детей по осہновнымправилам 

дороہжногодвижения; 

- предупредить нہаиболее 

расہпространенہные ошибки 

поہведения детеہй надорогах; 

- проверить и зہакрепить 

зہнание детьہми 

дорожныہх знаков. 

- «ЗадачиПети 
Светофороہва»; 

- «Грамотныйпешеход»; 

- «Зашифрованное 

письмо»; 

- «Дальше,дальше». 

9 Урок-практикумпо 

ОБЖ натему: 
«Оказаниепервой 

медہицинской 

помощи при 

- систематہизация знаہний 

умений и нہавыков по теہме 

«Оказание ПہМП». 

- практичесہкая работа в 

груہппах: аналہиз заданий, 

вہыбор участہников, 

выпоہлнение с 

демонстрацией. 
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 различных вہидах 

повреждений» 

 - ролевая иہгра 

«Поведение в ЧС». 

10 Урок-игра 

«Оہпасные и 

чрезہвычайные 

сہитуации 

прہиродного 

хہарактера» 

- проведение вигровой 

форме обобہщающего заہнятия 

по теہме «Опасные и 

чрезہвычайные сہитуации 

прہиродного хہарактера»; 

- обобщить (ہпроверить) 

зہнания по безоہпасному 

поہведению в чрезہвычайных 

сہитуациях прہиродного 

хہарактера; 

- развитие позہнавательныہх 

процессоہв уобучаемых; 

- воспитывать чуہвство 

увереہнности в себе в 

эہкстремальноہй ситуациии 

ответствеہнность зажизнь 

других людеہй, сплоченہность 

коллеہктива. 

- «Эпиграф»; 
- «Разминка»; 

- «Опасныеприродные 

яہвления»; 

- «Заморочки избочки»; 

- «Действия вЧС». 

11 Урок-игра по теہме 

«Землетрясения» 

- закрепить поہлученные 

зہнания, умеہния и навыہки по 

практہическим деہйствиям в 

усہловиях чрезہвычайной 

сہитуации«землетрясении»; 

- продолжить рہазвитие 

умеہний рассужہдать, 

обобہщать, делатہьвыводы; 

- расширять преہдставление 

об оہкружающеммире; 

- развить позہнавательныہй 

интерес у учہащихся к 

прہактическим зہанятиям на 

уроہкахОБЖ; 

- развивать коہммуникативہные 

навыки через рہаботу в 

коہмандах по взہаимоконтроہлю; 

- воспитывать 

орہганизованностہь, 

ответстہвенность, 

сہамостоятелہьность; 

- формироватьтворческую 

аہктивность, дہисциплину, 

вہнимание. 

- «Заморочки избочки»; 
- «Советыжителям»; 

- «Безопасные иопасные 

местہа»; 

- «Инсценировка»; 

- «Рекомендация». 

12 Урок-викторина 

«Знатоки преہдмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

- формировہание у 

обучہающихся наہвыков 

безопасного поہведения в 

чрезہвычайных жہизненных 

рہазличных сہитуациях. 

- разминка «ہПутешествие 

посказкам»; 

- эстафета «ہЛиса Алиса и 

котБазилио»; 

- эстафета «ہВынесииз 

дома вещестہва, которыہми 

можно отрہавиться»; 



 

37 

 

 

   - викторина«Собери 

рюہкзак»; 

- викторина «Сہядь на 

пенеہк, съешьпирожок»; 

- эстафета «ہПеренос 

пострہадавших»; 

- эстафета«Медицинская 

поہмощь безвзрослых». 

13 Однодневный 

турہистический поہход 

«выходного дہня». 

Тема: «Осеہнние 

тропы» 

- привлечение учہащихся к 

аہктивному отہдыху 

насвежем возہдухе; 

- привитие иہм 

любви к прہироде 

испорту; 

- сплочение 

коہллектива учеہников, 

учитеہлей и 

родитеہлей; 

- развитие иہнтересови 

формирование стہимулов у 

шہкольников к 

прہиобретению турہистско-

краеہведческих зہнаний, 

умеہний и навыہков, 

пропаہганда и 

поہпуляризациہя здорового 

и безоہпасного обрہаза 

жизни; 

- проверка уроہвня и 

качестہва подготоہвки 

учащихсہя по курсу 

«Осہновы безопہасности 

жизہнедеятельностہи», 

отработہка практичесہких 

навыкоہв поведениہя в 

сложныہх и экстреہмальных 

ситуہациях; 

- восстановление 

псہихофизичесہких 

сили 

здоровья детеہй, их 

адаптہация к жизہни в 

общестہве. 

- установкапалатки; 
- разжиганиекостра; 

- определениеазимута; 

- «Паутина»; 

- «Минноеполе»; 

- «Спальныймешок»; 

- «Санитары»; 

- метаниегранат; 

- конкурс«кричалок». 

14 Урок игра 

«Пожарный-эрудит» 

- проверить и 

зہакрепить зہнания 

правہил пожарноہй 

безопасностہи; 

- знать правہила 

пользоہвания первہичными 

среہдствами 

поہжаротушениہя; 

- воспитывать у 

учہащихся 

кулہьтуруповедения, 

- «Самыйбыстрый» 

- «Пожарнаякоманда» 

- «Отличник-пожарный» 

- «Огонь-часы». 
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действия в коہманде. 

15 «Тропа пожہарной 

безоہпасности». 

Иہгровой уроہк- 

конкурс по теہме 

«Правила поہжарной 

безоہпасности» 

- закреплеہние знаний 

учہащихся по прہавилам 

пожہарной безоہпасности, 

рہазвитие сиہлы, ловкостہи, 

находчиہвости, быстротہы и 

точностہидвижений. 
укреплениедружбы, 
сплоченности, 

коллективизма, 

воспитание 

стремления к 

взаимопомощи 

- «Загадки»; 
- «Пожарнаяазбука»; 

- «Тушениепожара»; 

- «Эвакуацияпо 

карнизу»; 

- «Конкурскапитанов»; 
- «Пострадавший». 

  

 

В Приложении Б представлены конспекты некоторых проведенных 

занятий с учащимися экспериментальной группы. 

Ниже подробнее рассмотрены некоторые из проведенных игр: 

1) «Отличник-пожарный». 

- Оказание первой медицинской помощи – наложить круговуюповязку. 

- Пожарная эстафета: преодоление бума; преодоление забора; 

подсоединения рукавов. 

2) «Определение азимута». 

Команды с помощью компаса и заданного азимута определяют, под какой 

кеглей лежит жетон. Если после двух попыток жетон не найден, то конкурс 

заканчивается. 

3) «Опасные природные явления». 

В кроссворде зашифрованы названия 11 опасных природных явлений. 

Задача  команд:  найти  их,  вычеркивая  буквы  в  любом направлении, кроме 

диагонали: 1. Тайфун; 2. лавина; 3. половодье; 4. оползень; 5.цунами; 6. ураган; 

7. обвал; 8. смерч; 9. сель; 10. затор; 11. буря. 
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4) «Санитары». 

Проводится в виде челночного бега с переносом «раненого». Участвуют 2 

мальчика и 1 девочка. Мальчики сцепляют руки, девочка садится на них. 

Участники двигаются челночным бегом. Победителя определяют по времени 

5) «Заморочки из бочки». 

Команды по очереди достают по одной «заморочке» из бочки 

(листочек с вопросом) и отвечает на заданный вопрос: 

а) землетрясение – это: 

б) главная причина землетрясений? 

в) в каких районах России, чаще всего возникает землетрясение?  

г) что называется очагом землетрясения? 

д) что называется эпицентром землетрясения? 

е) по каким признакам можно предсказать землетрясение? 

ж) назовите известные вам сейсмические шкалы, определяющие силу 

землетрясения? 

з) как называется прибор для измерения силы землетрясения? 

и) перечислите основные последствия землетрясения: природные и для 

людей? 

к) назовите самые разрушительные землетрясения в истории 

человечества. 

За каждый правильный ответ команда получает фишку. Если одна из 

команд не отвечает на заданный вопрос, можно отвечать другой команде, и если 
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команда ответила правильно, получает фишку. Команда, доставшая 

«счастливый случай», отвечая на вопрос, получает дополнительно 2-е фишки. 

6) «Минное поле». 

Принимает участие 1 человек от команды. С закрытыми глазами 

необходимо собрать за 20 сек. Предметы, разбросанные в огражденном месте. 

Победитель определяется по количеству собранных предметов. 

7) «Окажи помощь». 

При возникновении чрезвычайной ситуации люди часто паникуют, что 

приводит к несчастным случаям. Необходимо оказать первую помощь 

пострадавшим, выбрать из предложенных предметов, те которые понадобятся 

для оказания первой помощи, свои действия прокомментировать. 

Задание первой команде: оказать первую помощь пострадавшему при 

переломе предплечья. 

Задание второй команде: оказать первую помощь пострадавшему при 

артериальном кровотечении из раны на плече. 

8) «Паутина». 

Проводится в виде эстафеты с учетом времени. Необходимо пройти по 

одному, минуя расположенную на высоте 1,5 м сетку площадью 9 кв.м, не задев 

развешанные на ней предметы, и передать эстафету следующему участнику, 

вручая ему мяч. 

Ниже будут представлены данные об изменениях уровня развития 

творческих способностей учащихся экспериментальной группы после 

проведения экспериментального исследования.
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Глава 3. Применение результатов исследования игровых 

технологий обучения для развития творческих способностей 

обучающихся в школьном курсе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
 

3.1. Анализ первоначальных результатов исследования 

 
 

В конце сентября 2022 года было проведено первое наблюдение за 

исходным уровнем развития творческих способностей учащихся 8 классов на 

уроках ОБЖ (табл. 2). 

Таблица 2  

Результаты первичного наблюдения направленного на изучение 

первичного уровня творческих способностей учащихся контрольной и 

экспериментальной группы на уроках ОБЖ - классификация творческих 

способностей по А.И.Луку.  

Признак Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Уровень выраженности,% 

Н С В Н С В 

1. Зоркость в поисках 55 30 15 50 35 15 

2. Способ кодирования информации 60 25 15 65 25 10 

3. Способность к свертыванию 

мыслительных операций 

45 35 20 50 35 15 

4. Способность к переносу 40 40 20 45 35 20 

5. Боковое мышление 45 35 20 50 35 15 

6. Цельность восприятия 35 35 30 40 40 20 

7. Готовность памяти 40 45 15 55 30 15 

8. Сближение понятий 35 40 25 40 45 15 

9. Гибкость мышления 50 50 0 55 35 10 

10. Гибкость интеллекта 40 35 25 40 30 30 

11. Способность к оценочным 

действиям 

55 30 15 60 30 10 

12. Способность к «сцеплению» 70 25 5 75 25 0 

13. Легкость генерирования идей 65 35 0 70 25 5 

14. Беглость речи 70 20 10 65 15 20 

15. Способность к доведению до конца 60 40 0 65 30 5 

Общий уровень развитиятворческих 

Способностейучащихся 
(среднее) 

51 34 15 55 31 14 
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Таким образом, проанализировав полученные данные, можно с 

уверенностью сказать, что исходный уровень развития творческих способностей 

учащихся 8 классов находится на низком уровне как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе, - 51 и 55 % соответственно. 

 
3.2. Анализ контрольных результатов исследования 

 
 

В период с сентября по март  учащиеся 8 А класса МБОУ Гимназия №7 г. 

Красноярска занимались по курсу ОБЖ в соответствии со школьной 

программой в виде семинаров, а в экспериментальном 8 Б классе занятия 

проводились в игровой форме. В конце марта 2023 года было проведено 

повторное исследование уровня творческих способностей учащихся для 

определения прироста. 

Цель повторного исследования уровня развития творческих способностей 

учащихся заключалась в том, чтобы определить, на сколько изменился уровень 

развития творческих способностей за время обучения школьному курсу ОБЖ с 

применением игровых технологий в период с октября 2022 года по март 2023 г. 

Результаты наблюдения представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Результаты повторного наблюдения развития уровня творческих 

способностей учащихся контрольной и экспериментальной группы на уроках 

ОБЖ 

Признак Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Уровень выраженности 

Н С В Н С В 

1. Зоркость в поисках 30 45 25 20 35 45 

2. Способ кодирования информации 25 55 20 20 40 40 

3. Способность к свертыванию 

мыслительных операций 

35 45 20 15 30 55 

4. Способность к переносу 30 50 20 10 30 60 

5. Боковое мышление 25 55 20 10 35 55 

6. Цельность восприятия 15 55 30 30 30 40 

7. Готовность памяти 35 45 20 30 35 35 

8. Сближение понятий 30 40 30 5 40 55 

9. Гибкость мышления 45 45 10 15 25 60 
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10. Гибкость интеллекта 35 40 25 20 30 50 

11. Способность к оценочным 

действиям 

20 60 20 20 40 40 

12. Способность к «сцеплению» 35 55 10 15 35 50 

13. Легкость генерирования идей 45 45 10 25 30 45 

14. Беглость речи 30 50 20 5 35 60 

15. Способность к доведению до конца 35 55 10 10 35 55 

Общий уровень развитиятворческих 

способностейучащихся 

31 49 20 16 33 51 

 
Анализ показателей уровня развития творческих способностей учащихся 

контрольной и экспериментальной групп позволяет нам увидеть положительную 

динамику в контрольных наблюдениях. 

В таблице 4 представлены сравнительные результаты учащихся 8 классов 

по данным первоначального и повторного исследования уровня развития 

творческих способностей на уроках ОБЖ. 

Таблица 4  

Сравнительные результаты исследования уровня развития творческих 

способностей учащихся 8 классов на уроках ОБЖ 

 

Группа Уровень развития творческих способностей 

Низкий Средний Высокий 

до после до после до после 

Контрольная 51 31 34 49 15 20 

Экспериментальная 55 16 31 33 14 51 

 

 

Сравнение показателей начального и итогового наблюдения показало 

прирост уровня развития творческих способностей в обеих группах. Однако, в 

экспериментальной группе, после проведения занятий по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с использованием игровых технологий 

показатель уровня творческих способностей учащихся вырос значительнее, 

нежели у учащихся контрольной группы, занимающихся по стандартной 

системе обучения курсу ОБЖ. Таким образом, в конце исследования уровень 

развития творческих способностей учащихся экспериментальной группы 

составил следующие соотношения: высокий уровень отмечен у 51% учащихся 

группы, средний уровень - 33% учащихся, и низкий уровень уменьшился на 39% 

и составил в конце исследования 16%. Отсюда можно сделать вывод, о том, что 
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применение на уроках ОБЖ игровых технологий способствует лучшему 

развитию творческих способностей учащихся.
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Выводы исследования. 

1. Изучив научно-методическую литературу по теме исследования, мы видим, 

что игровые формы достаточно редко используются и применяются в урочной 

деятельности по ОБЖ. 

2. Разработан план уроков по ОБЖ с применением игровых форм, которые 

использовали на уроках по ОБЖ. 

3. Анализируя полученные данные, мы видим положительную динамику уровня 

развития творческих способностей обучающихся на уроках ОБЖ, что говорит о 

практической значимости предложенных форм организации занятий по ОБЖ. 
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Заключение 

 
 

Жизнедеятельность - это сложный процесс создания человеком условий 

для своего развития и существования, взаимосвязанный с окружающей 

природной средой и социальной реальностью. Современное общество живет и 

действует как бы в двух взаимосвязанных мирах – в мире социума, сообщества 

людей и в мире природы. Оба эти мира очень тесно взаимодействуют между 

собой. 

Создавая условия для существования, удовлетворяя свои потребности, 

человек воздействует на окружающий мир, тем самым вызывая его 

противодействие (биологическое,  физическое,  химическое,  социальное  и  т. 

д.). Поэтому можно сказать, что любая сфера человеческой жизнедеятельности 

является потенциально опасной, так как сопряжена с вмешательством в эти 

взаимосвязанные миры и не всегда предсказуемой реакцией их на это 

вмешательство. 

Поиск новых форм и приемов изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в наше время – явление закономерное, необходимое, 

поскольку в современной школе, современном обществе, каждый человек будет 

учиться и работать опираясь на своих приоритеты, максимально используя 

особенности своей личности. 

Наиболее результативно прививаются учащимся мотивы, направленные к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения на улице, в школе, дома, на 

природе, а также - на производстве и в обществе, через общее образование на 

уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание курса включает практику и теории защиты и безопасного 

поведения человека в повседневной жизни и в различных чрезвычайных и 

опасных ситуациях. Тематическими линиями содержания образовательной 

области ОБЖ служат: защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

основы здорового образа жизни, основы медицинских знаний и правила
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оказания первой медицинской помощи, основы защиты Отечества, современный 

комплекс проблем безопасности. 

Формирование системы знаний о безопасной жизнедеятельности 

осуществляется в процессе воспитания и обучения в семье, в школе, в 

дошкольных учреждениях. Однако наиболее интенсивно данный процесс 

осуществляется в ходе преподавания в общеобразовательной школе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Система таких знаний 

обосновывается учеными-методистами, реализуется в виде методических 

пособий для учителей, учебников, учебных программ. В соответствии с 

моделью таких знаний, изложенных в учебно-методических материалах, во 

внеклассной работе, на школьных уроках. 

Рассматривая понятие игры как средства обучения можно сделать 

следующие выводы: 

1) игра - эффективное средство воспитания познавательных интересов и 

активизации деятельности учащихся; 

2) правильно организованная с учётом специфики материала игра 

помогает учащимся выработать речевые умения и навыки, тренирует память. 

3) игра развивает внимание и познавательный интерес к предмету, 

стимулирует умственную деятельность учащихся; 

4) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

5) в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь 

коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый 

стремится, как можно быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким 

образом, соревнование способствует усилению работоспособности всех 

учащихся. 

Применить полученные результаты в учебной деятельности показало, что 

на уроках ОБЖ создаются условия, благоприятствующие творчеству. Их 

развитие происходит в учебной деятельности, в которой ученик выражает свое 

отношение к ней. Чтобы школьный урок основ безопасности
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жизнедеятельности облечь в игровую форму используется множество 

вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий: 

1) доступность для учащихся данного возраста; 

2) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Отличительная черта игровой деятельности на уроках ОБЖ - активность 

воображения, создающая своеобразие этой формы деятельности. Такие игры 

можно назвать практической деятельностью воображения, потому что в них оно 

осуществляется во внешнем действии и непосредственно включается в 

действие. Эффективность развития творческих способностей школьников на 

уроке «Основы безопасности жизнедеятельности» связана с правильной, четкой 

постановкой задач. При постановке задач следует исходить из содержания 

тематического плана, состав учащихся, учитывать результаты предыдущего 

урока и сложность освоения нового материала, их подготовленность. 

Количество намечаемых задач определяется возможностям и их реализации на 

одном занятии. 

В практической части ВКР было проведено исследование, целью которого 

стало - изучить динамику развития творческих способностей учащихся 

посредством применения игровых технологий в школьном курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Педагогический эксперимент был организован и проведен в рамках 

учебного процесса. В эксперименте приняли участие учащиеся 8 А и 8 Б класса 

МБОУ Гимназия №7 г. Краснояорска.  Соответственно, учащиеся 8 А класса 

составили контрольную группу, а учащиеся 8 Б класса – экспериментальную 

группу. 

На первом этапе осуществлялся теоретический анализ методической и 

психолого-педагогической литературы, проводилось наблюдение и 

теоретическое обобщение опыта работы школ по воспитанию учащихся в 

школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», определена база 

исследования и проведены первоначальные наблюдения.
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На втором этапе выявлялись и систематизировались виды и формы 

игровых технологий, осуществлялась проверка разработанных мероприятий, 

разрабатывались и внедрялись в учебный процесс формы и методы организации 

игровой деятельности на уроках ОБЖ. 

На третьем этапе проверялась общая гипотеза исследования, проводилось 

контрольное наблюдение за развитием творческих  способностей учащихся 

посредством применения игровых технологий на уроках ОБЖ. 

В конце сентября 2022 года было проведено первое наблюдение за 

исходным уровнем развития творческих способностей учащихся 8 классов на 

уроках ОБЖ. Проанализировав полученные данные, можно с уверенностью 

можем сказать, что исходный уровень развития творческих способностей 

учащихся 8 классов находится на низком уровне как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе - 51 и 55 % соответственно. 

В период с сентября 2022 по март 2023 года учащиеся 8 А класса МБОУ 

Гимназия №7 г. Красноярска  занимались по курсу ОБЖ в соответствии со 

школьной программой в виде семинаров, а в экспериментальном 8 Б классе 

занятия проводились в игровой форме. Они включали различные 

нетрадиционные формы дидактических игр, сюжетно-ролевые игры, работу с 

индивидуальными карточками, моделирование ситуаций, развлечения, игры - 

эксперименты, минутки безопасности, тематические мероприятия. В конце 

марта 2023 года было проведено повторное исследование уровня творческих 

способностей учащихся для определения прироста. По итогам повторного 

наблюдения были получены следующие результаты: сравнение показателей 

начального и итогового наблюдения показало прирост уровня развития 

творческих способностей в обеих группах. Однако, в экспериментальной 

группе, после проведения занятий по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с использованием игровых технологий показатель уровня 

творческих способностей учащихся вырос значительнее, нежели у учащихся 

контрольной 

группы, занимающихся по стандартной системе бучения курсу ОБЖ.
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Таким образом, в конце исследования уровень развития творческих 

способностей учащихся экспериментальной группы составил следующие 

соотношения: высокий уровень отмечен у 51% учащихся группы, средний 

уровень - у 33 % учащихся, низкий уровень уменьшился на 39% и составил в 

конце исследования 16%. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что применение на уроках ОБЖ 

игровых технологий способствует лучшему развитию творческих способностей 

учащихся.



 

51 

 

Библиографический список (список информационных источников) 

 
 

1. Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Р.И. 

Айзман, С.В. Петров, Н.С. Шуленина. – Новосибирск: «АРТА», 2013. -288с. 

2. Андреева, Е. Применение инновационных технологий на уроках ОБЖ / 

Е. Андреева // ОБЖ, 2003. - № 4. – С.54-59. 

3. Анисимов, В.В. Формы обучения и организации учебного процесса в 

школе: учеб. для вузов / В.В. Анисимов. - М.: Просвещение, 2014. – 574с. 

4. Анисимов, В.В Общие основы педагогики: учеб. для вузов / В.В. 

Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. - М.: Просвещение, 2013. – 587c. 

5. Антюхин, Э. Концепция воспитания безопасности жизнедеятельности / 

Э. Антюхин // Основы безопасности жизни, 2015. - №9. 

– С. 40-42. 

6. Бабанский, Ю.К. Выбор методов обучения в  средней  школе  /  Ю.К. 

Бабанский. - М.: Просвещение, 2010. – 410с. 

7. Байбородова, Л.В. Методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности: метод. пособие / Л.В. Байбородова, Ю.В. Индюков. - М.: 

ВЛАДОС, 2013. - 272с. 

8. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности / С.В. Белов. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 308с. 

9. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности/В.И. Бондин. — Ростов 

и/Д.: Феникс, 2013. — 352 с. 

10. Бордовский, Г.А. Управление качеством образовательного процесса / 

Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапеции. - СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2011. - 359с. 

11. Винокурова, Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей 

/ Н.К. Винокурова. - М.: Аст-Пресс, 2009. - 127с. 

12. Вишняков, Я.Д. безопасность жизнедеятельности. теория и практика 4-

е изд., пер. и доп. учебник для бакалавров / Я.Д. Вишняков. — Люберцы: 

Юрайт, 2015. — 543 c. 



 

52 

 

13. Гинецинский, В.И. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие / В.И Гинецинский. - М.: Изд-во КноРус, 2009. - 432с. 

14. Грани педагогики безопасности: материалы всероссийской научной 

конференции, Екатеринбург, 29 апреля 2011 г. / Под ред. В.В. Гафнера. – 

Екатеренбург: ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2011. – 134с. 

15. Зотова, А.М. Учебные игры на уроках и их роль в развитии личности 

учащегося / А.М. Зотова // Обучение в школе, 2014. - № 7. – С. 63- 64. 

16. Коджаспирова Г. М. Педагогика 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата.- Издательство: Юрайт, 2016.- 716с. 

17. Крившенко Л.П., Юркина Л.В. Педагогика. учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - Издательство: Издательство Юрайт, 2015.- 364с. 

18. Кульневич С.В. Совсем необычный урок: практ. пос. для учителей, 

студентов средн. и высших пед. уч. зав. / Т.П. Лакоценина. - Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Учитель», 2011. – 217с. 

19. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: учебное пособие 

для школьных психологов и педагогов / О.В. Лишин. – М.: Институт 

практической психологии, 2002. – 464с. 

20. Лук,А.Н.Психологиятворчества/А.Н.лук.–М.:Наука,1999.– 

233 с. 

21. Малинина,И.А.Применениеактивныхметодовобучениякакодно 

из средств повышения эффективности учебного процесса / И.А. Малинина 

// Молодой ученый, 2011. - №11. – С. 166-168. 

22. Малышева, Г.И. Пусть урок будет интересным / Г.И. Малышева // 

Воспитание школьников, 2006. - № 9. – С.27-31. 

23. Мельникова, Н.Ф. Педагогические основы обучения безопасности 

жизедеятельности / Н.Ф. Мельникова // ОБЖ: основы безопасности жизни, 2016. 

- № 4. – С.9-13. 

24. Мижериков В.А., Крившенко Л.П., Юзефавичус Т.А. Педагогика. 

Учебник для бакалавров. ВУЗ.- Издательство: Проспект, 2015.- 488с. 

25. Митина А. Рефлексивно-игровая технология обучения.// Высшее 

образование в России.- № 4 / 2013.- С. 86-89. 



 

53 

 

26. Нестеров, И.А. Безопасность жизнедеятельности: практикум / И.А. 

Нестеров, И.В. Никитин, Р.Я. Хамидуллин. – М.: ММИЭИФП, 2012. – 138с. 

27. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога / 

А.П. Панфилова. - М.: Академия, 2005. – 297с. 

28. Петров, С.В. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.В. Тимкин, В.М. Ширшова. – 

Новосибирск: АРТА, 2011. – 208с. 

29. Петрусинский, В.В. Искусство общения в играх / В.В. Петрусинский. - 

М.: Владос, 2007. – 200с. 

30. Просандеев, А. Педагогические условия эффективного обучения 

ОБЖ/А.Просандеев,А.Попков//ОБЖ:основыБезопасностиЖизни,2015. 

- № 6. – С. 44-48. 

31. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. 

Селевко. – М., 2010.- 256 с. 

32. Силакова О. В., Яковлева Е. С. Использование игровых технологий в 

школьном курсе ОБЖ // Педагогика высшей школы. – 2015. С. 125-129. 

33. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2014.- 

608с. 

34. Титов, С.В. Тематические игры по ОБЖ: методическое пособие для 

учителя / С.В. Титов, Г.И. Шабаева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176с. 

35. Тронева, Л.Ф. Использование современных технологий на уроках ОБЖ 

/ Л.Ф. Тронева // ОБЖ: основы Безопасности Жизни, 2014. - № 8. – С. 11-16. 

36. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности/ Т.А. Хван, П.А.Хван. — 

Ростов н/Д: «Феникс», 2013. – 418 с. 

37. Холостова, Е.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 

бакалавров / Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 

456 c. 

38. Хуторский, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения / 

А.В. Хуторский. - М.: Сфера, 2014. – 248с. 



 

54 

 

39. Шапиева А. С., Магомедова П. К. Применение игровых технологий в 

процессе обучения. // Евразийский Союз Ученых.- № 10-4 (19) .- 2015.- С. 70-73. 

40. Bandura, A., Adams, N. Cognitive processes mediating behavioral 

change//Journal of Personality and Social Psychology. – 2003. 

41. Dammer, H. Methoden geisteswissenschsft licher Padagogik. Einfuhrung in 

Hermeneutik, Phenomenologie und Dialektik, - 3 Aufl. – Munchen, 1999. 

 

 

 

  



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ



 

56 

 

Приложение А 

 
 

Стандартизированный бланк наблюдений 

 

 

 

Приложение Б 

 
Конспекты занятий с экспериментальной группой 

 
 

Конспект занятия по теме: «Тропа пожарной безопасности». Игровой 

урок-конкурс по теме «Правила пожарной безопасности» 
 



 

57 

 

 

 

 



 

58 

 

 
 
 

Конспект занятия по теме: Урок-викторина «Знатоки предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 



 

59 

 

 
 
 



 

60 

 

 
 

Конспект занятия по теме: «КВН-клуб «Внимательный пешеход» 
 



 

61 

 



 

62 

 



 

63 

 



 

64 

 

 


