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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) обусловлена необходимостью выполнения 

социального заказа. В последние десятилетия наблюдается тенденция к 

увеличению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций опасных для 

человека. Современное учебно-методическое обеспечение по Основам 

Безопасности Жизнедеятельности постоянно обновляется новыми 

ресурсами. При этом многие учителя ОБЖ и ученики слабо 

информированы о существующих учебно-методических комплектах, 

соответственно, роль учебных пособий в организации учебной 

деятельности школьников старших классов общеобразовательных школ 

крайне низкая. Важной задачей является введение существующих УМК 

в педагогическую практику общеобразовательных школ. В рамках 

процесса информатизации образования особое внимание уделяется 

разработкам электронных учебных пособий, позволяющих повысить 

эффективность процесса преподавания ОБЖ в школах. При этом 

электронные пособия управляющего типа на данный момент находятся в 

стадии разработки и охватывают еще не все темы. Ощущается особая 

потребность в разработке пособия управляющего типа для 

старшеклассников по теме ««Правила поведения человека в условиях 

автономного существования». Выделенные проблемы обусловили выбор 

темы квалификационной работы: 

История возникновения и ученные, которые занимались 

дисциплиной: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» 

была разработана в 1989 году в Ленинграде (Санкт - Петербург) 

академиками и профессорами Лесной Академии С.В.Беловым, 

О.Н.Русаком. Под их руководством было создано «Общество инженеров 

по Безопасности жизнедеятельности» и объявлено об этом по всей стране, 

с предложением стать, членом этого общества, заплатив 15 советских 

рублей. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: - для 

обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности выделены 

личностная составляющая безопасности и безопасность среды обитания, 

которые позволяют определить ее признаки, соответствующие 

технологии и системную диагностику, а также обеспечить достаточно 

высокий  уровень  мотивации  изучения  учебной  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

Объект исследования: использование дидактического пособия 

управляющего типа по теме «правила поведения человека в условиях 

автономного существования» 

Предмет исследования: повышение эффективности уроков ОБЖ 

посредством оптимизации использования учебно-методического пособия 

«правила поведения человека в условиях автономного существования» 

Цель: разработать методику применения дидактического пособия 

управляющего типа по теме «Правила поведения человека в условиях 

автономного существования», с целью повышения эффективности уроков 

ОБЖ. 

Задачи: 

- Раскрыть содержание учебно-методического содержания ОБЖ. 

-  Определить роль учебных пособий в организации учебной деятельности 

школьников старших классов общеобразовательных школ. 

- Разработать критерии эффективности учебных пособий по ОБЖ 

-  Исследовать эффективность современных учебников по ОБЖ с учетом 

разработанных критериев 

- Разработать дидактическое пособие управляющего типа по теме 

«Правила поведения человека в условиях автономного существования» 

Апробировать дидактическое пособие управляющего типа (самоучитель) 

по теме «Правила поведения человека в условиях автономного 

существования» в экспериментальном классе общеобразовательной 

школы №100 г. Железногорск 
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-  Провести сравнительный анализ результативности проведенных занятий 

по ОБЖ с использованием разработанного дидактического пособия 

управляющего типа 

Методы исследования: анализ педагогического опыта учителей 

ОБЖ школ г.Железногорск, визуальное наблюдение, ретроспективный 

анализ, тестирование, педагогический эксперимент. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

апробации электронного пособия управляющего типа по теме «Правила 

поведения человека в условиях автономного существования», 

ориентированного на старшеклассников. Пособие позволяет организовать 

самостоятельное изучение темы во время классной работы, так и во 

внеклассной деятельности, подготовиться старшеклассникам к тестам и 

выпускному экзамену по ОБЖ по данной тематике в соответствие с 

требованиями образовательного стандарта РФ. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что повышение 

эффективности уроков ОБЖ по теме «Правила поведения человека в 

условиях автономного существовании» обеспечивается: 

- разработкой учебно-методического пособия основанного на учете 

возрастных особенностей старшеклассников, специфики существующих 

методов и форм обучения, оптимизацией учебно-воспитательного 

процесса 

- использованием на уроках ОБЖ и в ходе самостоятельной работы 

дидактического пособия управляющего типа по теме «Правила поведения 

человека в условиях автономного существовании»; 

Структура выпускной квалификационной работы: титульный 

лист, введение, три главы, заключение, список использованной 

литературы (37 источников), приложение. В тексте представлена одна 

таблица, две схемы и пяти диаграмм. 

База исследования: МБОУ Средняя школа № 100 ул. 60 лет 

ВЛКСМ, 18, Железногорск 

https://yandex.ru/maps/20086/zheleznogorsk/house/ulitsa_60_let_vlksm_18/bUoYcwRkT0cAQFtsfX5zeXRhYg%3D%3D/
https://yandex.ru/maps/20086/zheleznogorsk/house/ulitsa_60_let_vlksm_18/bUoYcwRkT0cAQFtsfX5zeXRhYg%3D%3D/
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ГЛАВА 1. Методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса на уроках ОБЖ в старших классах. 

 

1.1. Традиционные методики обучения по предмету ОБЖ в 

общеобразовательной школе 

Начиная с 1970-х гг. в нашей стране стали создаваться учебно- 

методические комплексы - открытые системы учебных пособий, 

обеспечивающих комплексный уровень обучения в условиях массовой 

школы. Сегодня учебно-методические комплексы по некоторым учебным 

курсам содержат до двух десятков элементов: учебников, задачников, 

книг для чтения, хрестоматий, рабочих тетрадей, методических пособий 

для учителя, видеокассет, CD-Rom и т.п. 

Классификация методов обучения по источнику знаний Н.М. 

Верзилина, Е.Я. Голанта, Е.И. Перовского представляют собой наиболее 

интересной и распространенной. Рассмотрим данную классификацию 

подробней. Издавна известно, что источниками знаний выступает слово, 

наглядный пример и практический опыт. 

Вербальные методы основаны на воспроизведении информации 

посредством устной речи или печатного слова. Источником визуальных 

методов являются наблюдаемые предметы и явления, разнообразные 

наглядные пособия. Практические навыки и умения, закрепление 

полученных знаний путем выполнения практических заданий. Словесные 

приемы являются наиболее известными и позволяют в кротчайшие сроки 

передать большую по объему информацию, поставить перед учениками 

проблему, в которой они будут находить пути решения. 

Вербальные методы делятся на последующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. Рассмотрим 

каждый из них более детально. В.А. Сластенин определяет рассказ как 

«последовательное изложение преимущественно фактического 

материала, осуществляемое в описательной или повествовательной 

форме» [25, c. 50]. 
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Рассказ как словесный метод обучения используется на протяжении 

целого школьного курса. Но его характер и продолжительность 

варьируются в зависимости от конкретного этапа обучения. В.П. 

Беспалько определяет следующие требования к рассказу как методу 

обучения: повествование «должно обеспечивать идейно-нравственную 

направленность преподавания; содержать только достоверные и научно 

проверенные факты; включать достаточное количество убедительных 

фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; иметь 

четкую логику изложения; быть 21 эмоциональным; излагаться простым 

и доступным языком; отражать элементы личной оценки и отношения 

учителя к излагаемым фактам, событиям» [2, c.88]. 

Итак, если рассказ не может позволить обеспечить ясное и 

определенное понимание изучаемых явлений, то лучше применить метод 

объяснения. В электронном ресурсе «Национальной педагогической 

энциклопедии» объяснение рассматривается как словесный метод 

обучения, который предполагает «пояснение, анализ, доказательство и 

истолкование различных положений излагаемого материала» [17, c. 69]. 

Объяснение обладает убедительной формой изложения, которая 

требует подтверждения истинности сделанных утверждений. 

Использование метода объяснения требует: четкой постановки вопросов, 

последовательности в изложении материала, представления достоверных 

примеров, логического изложения. Объяснение как метод обучения 

может быть использован при работе с детьми разного возраста. Особенно 

необходимо применять этот метод в учебной деятельности обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста, так как в этом возрасте 

происходит усложнение учебного материала, повышается 

интеллектуальный потенциал учащихся, все это определяет актуальность 

данного метода. Объяснение традиционно сочетается с наблюдениями и 

вопросами, которые могут быть использованы для обоснования 

проблемы. 
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Беседа - это «диалогический метод обучения, при котором учитель 

с помощью постановки тщательно продуманной организации вопросов 

подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет 

усвоение ими уже изученного материала» [20, c. 94]. 

Беседа - один из наиболее известных методов обучения, 

применяемых с прошлых времен, но не устаревших и в современные дни. 

Она может быть применена при решении любых задач и позволяет с 

помощью диалога освоить необходимый учебный материал. Выделяют 

индивидуальные, групповые и фронтальные беседы, в соответствии с 

количеством адресатов (один учащийся, группа учеников, весь класс). 

Беседы бывают вводные, эвристические, закрепляющие, контрольно- 

коррекционные. Одной из разновидностей беседы является 

собеседование, где обучающиеся могут высказывать свое мнение по той 

или иной проблеме. Более сложным для восприятия является такой метод 

обучения как «лекция», представляющий «монологический способ 

изложения объемного материала» [9, c. 47]. 

В лекции представлены различные точки зрения на изучаемое 

явление, дается возможность повторить необходимые знания, 

учитывается ситуационный контекст. Интерес к лекции прямо зависит от 

лектора, его опыта и педагогических навыков, которые позволяют 

активизировать аудиторию и поддерживать ее интерес [10, c. 40]. 

Одним из специфических методов является метод инструктажа. 

«Инструктаж - словесный метод обучения, который предусматривает 

ознакомление со способами выполнения задач, инструментами, 

материалами, техникой безопасности, показ трудовых операций и 

организацию рабочего места» [31, c. 6-8]. 

Вторую группу предлагаемой классификации составляют 

визуальные методы. К наглядным методам обучения относятся методы, 

при которых освоение материала учащимися обеспечивается с помощью 

наглядных и технических средств «Особенность этих методов обучения 

заключается  в  использовании  изображений,  объектов  и  явлений, 
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конкретных образов, которые непосредственно воспринимают ученики. К 

таким методам относится иллюстрации и демонстрации» [29, c. 112]. 

Эти методы сочетаются со словесными и практическими, что 

позволяет добиться качественного результата. Метод иллюстраций 

предполагает использование плакатов, рисунков, карт, таблиц и других 

средств в учебном процессе в качестве наглядных пособий.мы учимся 

более эффективно воспринимать и запоминать учебный материал, 

формировать необходимые представления. Демонстрационный метод 

включает демонстрацию приборов, экспериментов, технических 

установок, видеоклипов и др. Этот метод позволяет раскрыть сущность 

изучаемых явлений в динамике их развития, ознакомиться с внешним 

видом признака, его внутренней структурой. 

Эти два метода (демонстрации и иллюстрации) его следует 

использовать вместе, поскольку они дополняют друг друга: одно 

позволяет воспринимать изучаемое явление в целом, другое-осознавать 

его структуру, сущность, объем. 

При использовании визуальных методов обучения должны быть 

соблюдены определенные условия - наглядность должна: соответствовать 

возрасту обучающихся, использоваться в меру, усложняясь постепенно, 

обеспечивать доступность всех учащихся к демонстрируемым учителем 

учебным материалам, быть достоверной, пересекаться с темой урока, 

сопровождаться словесными методами. 

К третьей группе методов относятся практические методы 

обучения, которые основаны на практической деятельности учащихся по 

усвоению и закреплению знаний. 

Их основная цель-формирование практических навыков. 

Практические методы включают в себя следующие виды: упражнения, 

практические работы, дидактические игры. И.П. Подласый 

идентифицирует упражнение как «метод обучения, представляющий 

собой планомерное организованное повторное выполнение действий с 

целью овладения ими или повышения их качества» [21, c. 260]. 
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Именно упражнения позволяют овладеть учебными и 

практическими умениями и навыками в результате многократного 

повторения действий и поступков. 

Упражнения подразделяются на: специальные, многократно 

повторяемые упражнения, направленные на формирование учебных, 

трудовых умений и навыков, производные, способствуют повторению и 

закреплению раннее сформированных навыков, комментированные, 

служат для активизации учебного процесса, сознательного выполнения 

учебных заданий. Существуют устные, письменные, графические и 

учебно-трудовые упражнения. Устные упражнения помогают развивать 

ум учителя, культуру речи, логическое мышление, память, внимание, 

познавательные способности учащихся. Они предназначены для того, 

чтобы обучать, обучая студентов логически излагать свои знания. 

Основной компонент обучения составляют письменные 

упражнения, подразделяющиеся на стилистические, грамматические, 

орфографические диктанты, сочинения, конспекты, решения задач, 

описания опытов и т. д. Они предназначены для формирования, развития 

умений и навыков обучаемых. 

Письменные упражнения тесно связаны с графическими. Их 

использование помогает лучше воспринимать, осмысливать и запоминать 

учебный материал, что способствует развитию пространственного 

воображения. К ним относят работы по составлению графиков, чертежей, 

схем, технологических карт, зарисовок и т д. Отдельную группу 

составляют учебнотрудовые упражнения. Их цель - применение 

теоретических знаний в трудовой деятельности. Они способствуют 

овладению учащимися навыками работы с различными учебными 

предметами и формами обучения, а также развивают конструкторские и 

технические навыки. 

В  ходе  реализации  программы  возможно  использование ра 

зличных методов и приемов организации за нятий: 

1. по источнику получения информации – 
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 практиче ский (опыты, упра жне ния); 

 наглядный (иллюстрация, наблюдение обуча ющихся) 

 словесный (объяснение, разъяснение, беседа, инструкта ж, 

лекция, дискуссия); 

 работа с интернетом (чтение, изучение); 

 учебный раздел (просмотр, обучение упра жне ние 

, контроль); 

2. по характеру, учебной це ли – 

 приобретение зна ний; 

 формирова ние уме ний и навыков; 

 применение знаний; формирование творче 

ской деяте льности; 

 закрепление и контроль знаний, умений, навыков; 

3. по характеру познавате льной деяте льности – 

 поисковые; 

 обьясните льно-иллюстра тивные ; 

 пробле много изложе ния; 

 ча стично поисковые; 

 исследовательские; 

4. по  соотве тствию  методов  обучения  логике 

обществе нноисториче ского позна ния – 

 организация наблюдения, накопления материала; 

 обобщение теоретической обработки данных; 

  практиче ская проверка пра вильности выводов и 

обобщений, выявле ние истины соотве тствия 

содержания и формы; 

5. по соотве тствию методов обучения специфике изучаемого 

материала и форм мышления- 

 научное познание реа льной действите льности; 

 практиче ское применение зна ний. 
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Все эти методы и приемы напра вле ны на стимулирова ние 

познавательного интереса обучающихся и формирование 

творче ских навыков. 

В УМК могут входить не только традиционные (учебник, 

хрестоматия, сборник ситуаций), но и новые книжные жанры (учебник- 

хрестоматия, учебник-словарь, рабочая тетрадь), а также такие, как 

электронный учебник, базы данных, электронные гипертексты, 

дистанционные учебники и пособия. 

Как правило, состав учебно-методического комплекса включает: 

 Учебник или учебное пособие по данному курсу. 

 Учебную программу курса. 

 Перечень базовой и рекомендованной литературы. 

 Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной 

работе и изучению дисциплины (раздела, темы). 

 Методические рекомендации (указания) по выполнению 

практических заданий, упражнений, занятий. 

 Методические материалы, обеспечивающие возможность 

самоконтроля и систематического контроля преподавателем 

результативности изучения дисциплины. 

 Рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ. 

 Программа итогового экзамена по дисциплине в виде перечня 

вопросов или батареи тестов. 

 Раздаточный материал и наглядные пособия, которые включают 

рабочие тетради, справочные и хрестоматийные издания, 

компьютерные учебники, аудио- и видеоматериалы [1]. 

Существует две точки зрения на структуру УМК: а) основу 

комплекса составляет учебник с дополняющими его пособиями; б) 

комплекс состоит из равноправных компонентов, которые лишь в сумме 

равны учебнику. Вопрос о составе УМК остается до конца не решенным. 

Его  обязательными  компонентами  при  этом  считают  учебник, 
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методические пособия для преподавателя и обучающегося, 

аудиовизуальное приложение. 

В учебно-методическом комплексе все должно быть небольшим по 

объему, кратким, лаконичным. В кратком учебнике студенты ценят 

конструктивное изложение главного, возможность, как и в словаре, 

быстро находить нужное. Самостоятельная работа ориентирована, 

прежде всего, на формирование базовых знаний, умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Элементом УМК считается электронное учебное пособие. Это 

учебник, интегрирующий все элементы УМК, имеющий дружественный 

интерфейс с иерархической и горизонтальной системой гиперссылок. 

Теоретический материал, глоссарий и лабораторный комплекс 

дополняются элементами мультимедиа. Содержательная часть пособия 

охватывает не только обязательный минимум содержания 

образовательной программы по государственному образовательному 

стандарту, но и дополнительный материал для углубленного изучения. 

Учебно-методический комплекс включает также систему 

дидактических средств обучения по дисциплине, создаваемую в целях 

наиболее полной реализации образовательных и воспитательных задач, 

сформулированных программой по данной дисциплине. 

Средства обучения делятся на учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения. 

Учебно-наглядные пособия подразделяются на: изобразительные 

пособия (плакаты, схемы, рисунки, фотографии, фотоснимки, 

рентгеновские снимки, чертежи, графии таблицы, диаграммы); 

натуральные пособия (реальные предметы, рассматриваемые вне их 

естественных условий и приспособленные к процессу обучения: приборы, 

инструменты, муляжи, фантомы, костный материал, макропрепараты, 

микропрепараты, растворы, химические реактивы);раздаточный 

дидактический  материал (учебные  карточки- 
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задания, дидактический материал для выполнения самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, курсовых проектов). 

Технические средства обучения подразделяются на: звуковые 

(магнитофон, проигрыватель); визуальные (диапроектор, кадропроектор 

для слайдов, кодоскоп, фильмоскоп); аудиовизуальные (киноаппарат, 

телевизор, видеомагнитофон, звуковое кино; компьютер, мультимедиа- 

система и система Интернет). 

Информационный фонд: грампластинки, кинофильмы, видео 

фильмы, телепрограммы, диафильмы, контролирующие программы, 

обучающие программы. 

Технические средства обучения представляют собой универсальное 

дидактическое средство, с помощью которого можно реализовать 

различные дидактические цели: сообщать новую учебную информацию и 

закреплять знания; формировать умения и навыки; контролировать 

учебную деятельность студентов и корректировать их действия. 

В числе аудиовизуальных средств обучения следует отметить 

мультимедиа-систему и систему Интернет, значение которых в 

образовательном процессе будет возрастать. Они умножают 

информативность образовательного процесса, обогащают его 

содержание. 

Цель создания УМК - обеспечить качественное методическое 

насыщение учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методический комплекс содержит: учебно-программный 

материал по изучаемой теме; информационные средства обучения; 

средства контроля - тестовые задания, проблемно-ситуационные задачи, 

опорные конспекты, сигналы, карточки, графологические и логико-

дидактические структуры, кроссворды, таблицы, схемы, хронокарты, 

диаграммы, учебно-исследовательские работы (доклады, рефераты, 

сообщения, научные статьи), контрольные задания, приказы, нормативно-

директивные и инструктивные материалы и т. д. 
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Средства контроля делятся на два вида: средства контроля на 

бумажном носителе - это контрольные вопросы, тесты, кроссворды, 

зачетные, контрольные и курсовые работы, экзаменационные билеты для 

проведения итогового экзамена по отдельной дисциплине или 

междисциплинарного экзамена по специальности, а также задания для 

контроля по всем видам практики, разработанные на основе объявленного 

студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для 

подготовки к экзамену; технические средства контроля - это 

компьютерные контролирующие программы, позволяющие 

программировать педагогический контроль, отработать эффективные 

технологии его проведения. 

В настоящее время возникает необходимость в разработке и 

использовании по каждой дисциплине целостной компьютерной 

контролирующей программы, охватывающей изучение дисциплины от 

первого занятия до экзамена включительно, рассчитанной на реализацию 

всех видов контроля: входного, текущего, рубежного и итогового. 

 

1. 2. Учебные пособия по ОБЖ как предмет педагогического 

исследования 

Перед  преподавателями-организаторами  и  учителями  предмета 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности», учителями-предметниками, 

привлекающимися к проведению занятий по ОБЖ, в новых условиях 

стоит непростая задача реализовать собственный подход в части 

тематического планирования курса и структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, а также 

выбора путей формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся. К сожалению, не у 

всех школьных учителей предметов ОБЖ, физическая культура, есть 

возможность получить методическую поддержку и консультационную 

помощь. 
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Министерством управления образования и науки Российской 

Федерации к использованию в учебном процессе в учреждениях 

образования области, инструктивно-методическим письмам управления 

образования и науки, определен и рекомендован перечень учебно- 

методических пособий. 

Устанавливаются следующие виды учебных изданий: 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины (предмета), соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебник составляется с целью максимально доступно, просто, 

эффективно и объективно донести до его читателей пласт знаний из той 

или некоторый научной области. Поскольку учебник является важным 

инструментом образования, то оформляетсяя он под контролем со 

стороны проф.ил.ьн.ых го.су.да.рствен.ны.х служ.б (ми.ни.стер.ст.ва и 

де.па.рт.аментов об.ра.зо.ва.ни.я). 

Учебно-наглядное вспоможение – учеб.ное из.да.ние, со.де.рж.ащее 

мате.ри.ал.ы в по.мо.щь изучен.ию, препод.ав.ан.ию ил.и во.сп.ит.ан.ию 

(ка.ртог.ра.фи.че.ск.ие по.со.би.я, ат.ла.сы, ал.ьбом.ы и др.); 

Все учеб.ные на.гл.яд.ные по.со.би.я ра.зг.ра.ни.чи.ва.ют по фо.рме: 

 

1. Об.ъе.мн.ые (мо.де.ли ра.зл.ич.но.й те.хн.ик.и, ма.кеты не.дв.иж.имости и 

те.рр.итор.ии, им.ит.ац.ии пред.мето.в ли.бо, ес.ли это во.змож.но, 

ре.ал.ьн.ые об.ъе.кт.ы). 

2. Пе.чатн.ые (стен.ды, ба.ннер.ы, та.бл.иц.ы, по.рт.реты, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые 

ка.рточ.ки). 

3. Звуко ил.и ви.деоз.ап.ис.и. 

4. Электрон.ные (кн.иг.и, де.мо.нстр.ац.ии, инте.ра.кт.ив.ные за.да.ни.я и иг.ры). 

 

 

Кроме то.го, та.кие по.со.би.я случ.аютс.я ин.фо.рм.ац.ио.нного, 

обуч.аю.ще.го ил.и ко.нт.ро.ль.но.го ха.ра.ктер.а. 
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Пр.и вы.бо.ре ре.ко.ме.ндуетс.я пр.имен.ят.ь пр.ин.ци.п: сн.ач.ал.а простое, а 

ес.ли ре.зу.льтат не удов.летвор.яет – пе.ре.хо.дить к па.че к слож.ны.м 

ва.ри.анта.м (на.пр.имер, от де.мо.нстр.ац.ии на кл.ас.сной до.ске до ви.деор.яд.а). 

Ва.жно то.же.од.но.времен.но уч.ит.ыв.ат.ь уровен.ь ра.зв.ит.ия и во.зр.аст 

учен.иков, со.бл.юден.ие в кл.ас.се са.нита.рн.ых об.ще.пр.из.на.нн.ых ме.ро.к и 

ст.ан.да.ртов бе.зо.па.сности. 

Учебно-методическое пособие – учеб.ное ти.ра.ж, со.де.рж.ащее 

мате.ри.ал.ы по мето.ди.ке препод.ав.ан.ия учеб.но.й ди.сц.ип.ли.ны (её ра.здел.а, 

ча.ст.и) ил.и по мето.до.ло.ги.и во.сп.ит.ан.ия; 

Рабочая тетрадь – учеб.ное по.со.бие, имею.щее особ.ый пе.риод 

ди.да.кт.ичес.ки.й ап.па.рат, способ.ст.ву.ющ.ий са.мо.стояте.ль.но.й ра.боте 

уч.ащегос.я на.д ос.воен.ие.м учеб.но.го пред.мета; 

Ра.бо.ча.я  об.ща.я тетр.ад.ь мо.жет быть ис.по.ль.зо.ва.на студента.ми и 

школ.ьн.ик.ам.и в са.мо.стояте.ль.но.м ос.воен.ии теорет.ичес.ко.го мате.ри.ал.а и 

об.ра.зо.ва.ни.и пр.акти.че.ск.их умен.ий и на.вы.ко.в, пр.и по.дготов.ке к 

промежуточ.но.й атте.ст.ац.ии по вы.де.рж.ке «Ст.ат.исти.ка». Ра.бо.ча.я тетр.ад.ь 

со.де.рж.ат кр.ат.кие теорет.ичес.кие да.нн.ые, слов.ар.ь но.вы.х по.няти.й, 

ал.го.ритм ре.ше.ни.я за.да.ни.й по по.ст.иг.ае.мы.м те.ма.м, сп.исок ис.по.ль.зуемой 

лите.рату.ры, во.прос.ы дл.я са.мо.ко.нт.ро.ля, ос.но.вн.ые по.зи.ци.и дл.я бо.лее 

бы.ст.ро.й провер.ки препод.ав.ателем са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты уч.ащ.их.ся 

ВУ.зо.в (от.вет св.яз.ан че.ре.з ги.пе.рс.сы.лку с прог.ра.ммой Po.we.rP.oi.nt) 

Самоучитель – учеб.ное дота.ци.я дл.я са.мо.стояте.ль.но.го изучен.ия 

че.го-ли.бо бе.з по.мо.щи ру.ко.во.дите.ля; 

Хрестоматия – учеб.ное бе.ст.иа.ри.й, со.де.рж.ащее лите.рату.рно- 

ху.до.же.ст.ве.нн.ые, исто.ри.че.ск.ие и ин.ые прои.зведен.ия ил.и от.ры.вк.и из ни.х, 

ко.мпоненты об.ъе.кт изучен.ия ди.сц.ип.ли.ны; 

Практикум – учеб.ное из.да.ние, со.де.рж.ащее ут.ил.ит.ар.ные за.да.ни.я и 

уп.ра.жнен.ия, способ.ст.ву.ющ.ие ус.воен.ию прой.де.нного. К пр.акти.ку.му 

от.но.ситс.я кн.иг.а; 

Учебная программа – учеб.ное из.да.ние, оп.ре.де.ля.ющее 

со.де.рж.ан.ие, об.ъе.м дв.иг.ател.я, а та.кже по.ря.до.к изучен.ия и препод.ав.ан.ия 
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ка.ко.й-ли.бо учеб.но.й вы.де.рж.ки (её ра.здел.а, ча.ст.и). 
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Учебное пособие – учеб.ное из.да.ние, до.по.лн.яю.щее ил.и 

не.по.лность.ю (по.лность.ю) за.ме.ня.ющее учеб.ни.к, оф.иц.иа.ль.но 

ут.ве.рж.де.нное в ка.че.ст.ве этого ви.да из.да.ни.я. 

На.ря.ду с ни.ми со.зд.аютс.я учеб.ные по.со.би.я электрон.но.го ви.да. 

Ра.сс.мотр.им обес.пе.чи.ва.ние пред.мета ОБ.Ж мето.ди.че.ск.им.и 

мате.ри.ал.ам.и на пр.имере ан.ал.из.а ре.су.рсов дл.я ст.ар.ши.х кл.ас.со.в, в 

ча.ст.но.ст.и, по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я»: учеб.ные по.со.би.я, на.гл.яд.ные по.со.би.я 

по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го 

су.ще.ст.во.ва.ни.я», электрон.ные ре.су.рс.ы. 

Учеб.ни.ки, ут.ве.рж.де.нн.ые ми.ни.стер.ст.во.м об.ра.зо.ва.ни.я дл.я 

обучен.ия ОБ.Ж в ст.ар.ши.х кл.ас.са.х (по.лное сред.нее об.ра.зо.ва.ние) 

следую.щие [2]: 

 Латчук В.Н., Ма.рков В.В., Ми.ро.но.в С.К. и др. Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и (ба.зо.вы.й уровен.ь) 10 кл. 

Дрофа 

 Ма.рков В.В., Латчук В.Н., Ми.ро.но.в С.К. и др. Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и (ба.зо.вы.й уровен.ь) 11кл. 

Дрофа 

 См.ир.но.в А.Т., Ми.ши.н Б.И., Ва.снев В.А.; См.ир.но.в А.Т., 

Ми.ши.н Б.И., Ижев.ск.ий П.В. по.д ре.д. См.ир.но.ва А.Т. Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и (ба.зо.вы.й уровен.ь) 10 кл. 

Прос.ве.ще.ние 

 См.ир.но.в А.Т., Ми.ши.н Б.И., Ва.снев В.А. Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и (ба.зо.вы.й уровен.ь) 11 кл. 

Прос.ве.ще.ние 

 То.по.ро.в И.К. Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и 

(ба.зо.вы.й уровен.ь) 10-11 кл. Прос.ве.ще.ние 

 Фролов М.П., Литв.инов Е.Н., См.ир.но.в А.Т. и др. по.д ре.д. 

Во.ро.бьев.а Ю.Л. Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и 

(ба.зо.вы.й уровен.ь) 10 кл. AC.T, Астрель 
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 Фролов М.П., Литв.инов Е.Н., См.ир.но.в А.Т. и др. по.д ре.д. 

Во.ро.бьев.а Ю.Л. Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и 

(ба.зо.вы.й уровен.ь) 11 кл. AC.T, Астрель 

Мето.ди.че.ск.ие по.со.би.я дл.я обучен.ия ОБ.Ж в ст.ар.ши.х кл.ас.са.х 

следую.щие [3]: 

 Ма.рдер.фе.ль.д В.Л. 500 те.стов по учеб.но.му ку.рсу «Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и». 5-11 кл. 

 Ма.рдер.фе.ль.д В.Л. Ра.бо.чие мате.ри.ал.ы дл.я уч.ител.я по 

учеб.но.му ку.рсу «Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и. 

5-11 кл. 

 См.ир.но.в А.Т. и др. Мето.ди.че.ск.ие мате.ри.ал.ы и до.ку.ме.нт.ы по 

ку.рсу ОБ.Ж. Кн. дл.я пе.да.го.га. 

 См.ир.но.в А.Т. и др. Ос.но.вы бе.зо.па.сности жи.знедеяте.ль.но.ст.и. 

Прог.ра.мм.а. 1–11 кл. 

 См.ир.но.в А.Т. и др. Ос.но.вы за.щи.ще.нности 

жи.знедеяте.ль.но.ст.и. Сп.ра.во.чн.ик дл.я уч.ащ.их.ся. 5–11 кл. 

 См.ир.но.в А.Т., Ма.слов М.В. Ос.но.вы вр.ачеб.ны.х зн.ан.ий и 

здорового об.ра.за жи.зн.и. Те.стов.ый ко.нт.ро.ль. 10–11 кл. 

 То.по.ро.в И.К. Мето.ди.ка обучен.ия ку.рс.а «Ос.но.вы 

бе.зо.па.сности жи.знедеяте.ль.но.ст.и» в об.щеоб.ра.зо.вате.ль.ны.х 

уч.ре.жден.ия.х. По.со.бие дл.я пе.да.го.га. 10-11 кл. 

 Ту.пи.ки.н Е.И., См.ир.но.в А.Т. Ос.но.вы бе.зо.па.сности 

жи.знедеяте.ль.но.ст.и. Те.стов.ый ко.нт.ро.ле.р. 10–11 кл. 

В на.стоя.щи.й мо.ме.нт дл.я обес.пе.че.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

об.ра.зо.вате.ль.но.го процес.са по ОБ.Ж потреб.но ис.по.ль.зо.вать все ви.ды 

ор.га.ни.за.ци.и учеб.ны.х за.няти.й, в то.м чи.сле с пр.именен.ие.м 

ко.мп.ьюте.рн.ых те.хнолог.ий, все ви.ды учеб.но.й де.ятел.ьности уч.ащ.их.ся ( 

вк.лю.ча.я нд.с иг.ро.ву.ю, пр.акти.че.скую, прое.кт.ну.ю, ис.следов.ател.ьс.ку.ю, 

по.ис.ко.ву.ю). 
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Се.йч.ас во.зн.ик.ают электрон.ные учеб.ные по.со.би.я по ОБ.Ж, много 

фи.ль.мо.в и учеб.ны.х ди.сков. 

Прое.кт «Ин.фо.рм.ат.из.ац.ия си.стем.ы об.ра.зо.ва.ни.я» (ИСО) на.пр.ав.ле.н 

на уч.астие в обес.пе.че.ни.и до.ступ.но.ст.и, ка.че.ст.ва и эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

об.ще.го и на.ча.ль.но.го профес.сион.ал.ьного об.ра.зо.ва.ни.я. Ос.но.вн.ая ро.ль 

прое.кт.а за.кл.юч.аетс.я в со.зд.ан.ии ус.ло.ви.й дл.я си.стем.но.го внед.ре.ни.я и 

энер.ги.чного ис.по.ль.зо.ва.ни.я ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых и ко.ммун.ик.ац.ио.нн.ых 

те.хнолог.ий (ИКТ) в ра.боте учеб.ны.х за.ве.де.ни.й. Прое.кт ИСО пе.рв.ый ра.з в 

яв.но.м ви.де пытает.ся ре.шать во.прос.ы ин.фо.рм.ат.из.ац.ии сред.ние учеб.ные 

за.ве.де.ни.я в те.сной св.яз.и с по.вы.ше.нием ка.че.ст.ва учеб.но.го процес.са, 

пе.ре.ме.но.й па.ра.ди.гм.ы об.ра.зо.ва.ни.я, способов пе.да.го.ги.че.ской 

де.ятел.ьности. Ин.фо.рм.ат.из.ац.ия в ко.нтек.сте пл.ан.а по.ни.мает.ся ка.к 

из.ме.не.ние со.де.рж.ан.ия, мето.до.в и ор.га.ни.за.цион.ны.х фо.рм учеб.но.й 

ра.боты с це.ль.ю по.дготов.ки вы.пу.ск.ни.ко.в об.ра.зо.вате.ль.ны.х уч.ре.жден.ий к 

ус.ло.ви.ям жи.зн.и в ин.фо.рм.ац.ио.нном об.ще.ст.ве. В ра.мк.ах ре.ал.из.ац.ии 

пл.ан.а осуществ.ляет.ся со.зд.ан.ие би.бл.иоте.к электрон.ны.х по.со.би.й по 

ра.зл.ич.ны.м ве.щя.м, в то.м чи.сле по Ос.но.ва.м бе.зо.па.сности 

жи.знедеяте.ль.но.ст.и. 

В ра.мк.ах прое.кт.а «Ин.фо.рм.ат.из.ац.ия си.стем.ы об.ра.зо.ва.ни.я» (ИСО) 

в Го.ро.дс.ко.й Мето.ди.че.ск.ий Це.нт.р г. Же.ле.зногор.ск.а за.всег.да по.ступ.ают 

но.вые из.да.ни.я4. Би.бл.иоте.ка электрон.ны.х на.гл.яд.ны.х по.со.би.й "ОБ.Ж. 5-

11 кл.ас.сы" - это электрон.ное способ учеб.но.го на.зн.ачен.ия, кото.рое 

со.де.рж.ит на.бо.р ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых об.ъе.ктов, от.ра.жа.ющ.их об.ъе.кт.ы, 

процес.сы, де.йств.а в об.ла.ст.и бе.зо.па.сности жи.знедеяте.ль.но.ст.и. Та.к в 

би.бл.иоте.ке  г.  Же.ле.зногор.ск.а,  та.кже  ка.к  на  оф.иц.иа.ль.но.м  се.рвере 

«Ед.ин.ая гл.иптоте.ка ци.фров.ых об.ра.зо.вате.ль.ны.х ре.су.рсов» в да.нн.ый 

мо.ме.нт ра.змещено 176 электрон.ны.х до.ку.ме.нтов по пред.мету «Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и» в свобод.но.м до.ступе [5]. В их чи.сле 

затр.аг.ив.ают проб.ле.мати.ку са.мо.стояте.ль.но.го вы.жи.ва.ни.я следую.щие 

(та.бл.1): 
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Таблица 1 Электронные ресурсы по теме ««Правила поведения 

человека в условиях самостоятельного существования»» на 

официальном сервере «Единая коллекция цифровых 

образовательных источников» 

№ 

ре.су.рса 

На.зв.ан.ие оп.ис.ан.ие Фо.рм.ат и 

ра.змер 

63 Как.

 пр.ав.ил.ьн

о ра.звести зл.ак [6] 

Пл.ак.ат со звуков.ым 

со.провож.де.нием. 

Пред.ст.ав.ле.ны

 ос.но.вн.ы

е пр.ав.ил.а по ра.зведен.ию 

ко.ст.ро.в. 

Ex.e, 

4,43 мб 

70 Летн.ие ки.ше.чн.ые 

ин.фе.кц.иия 

[7] 

Ме.ст.а об.ит.ан.ия, степен.ь 

ядов.итости ра.стен.ий, пе.рв.ая 

по.мо.щи пр.и от.ра.влен.ия.х 

ра.стен.ия.ми.

 От.ра.влен.и

я уг.ар.ны.м га.зо.м: пр.из.на.ки и 

пе.рв.ая по.мо.шн.ик. Си.мпто.мы 

и по.мо.щь пр.и пи.ще.вы.х 

от.ра.влен.ия.х. "Наук.а и жи.зн.ь", 

2005, N7 

Dj.vu; 

331,1 кб 

74 Ме.ст.а, в ко.их 

не.ль.зя ра.звод.ит.ь 

ко.стер [8] 

Пл.ак.ат со звуков.ым 

со.провож.де.нием. 

Пред.ст.ав.ле.ны кл.ючев.ые 

ме.ст.а, в кото.ры.х ра.зведен.ие 

ко.ст.ра мо.жет пр.ивести к 

по.яв.ле.ни.ю по.жа.ра 

Ex.e; 
31,88 мб 

76 На.ру.ше.ние пр.ав.ил 

по.жа.рной 

бе.зо.па.сности в 
ле.су [9] 

Ан.им.иров.ан.ны.й ки.но.сю.жет, 

пред.ст.ав.ля.ющ.ий ос.но.вн.ые 

исто.чн.ик.и по.жа.ра в ле.сном 
ла.ге.ре. 

Ex.e; 

5,29 мб 

86 Ок.аз.ан.ие 1 по.мо.щи 

[10] 

По.следов.ател.ьность 

те.ксто.вы.х пл.ак.атов, 

пред.ст.ав.ля.ющ.их 

ин.фо.рм.ац.ию об пред.ло.же.ни.и 

пе.рвой по.мо.щи пр.и ожог.ах, 

уд.ар.ах мо.лн.ие.й и 
от.ра.влен.ия.х уг.ар.ны.м га.зом 

Ex.e, 
4,33 мб 
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100 Пр.ав.ил.а 

за.щи.ще.нности в 

ле.су [11] 

По.следов.ател.ьность 

ил.лю.ст.ра.ци.й со звуков.ым 

со.провож.де.нием, 
пред.ст.ав.ля.ющ.ая гл.ав.ныее 

exe. 

7,54 мб 

  осто.ро.жного об.ра.ще.ни.я с 

ог.не.м в ле.су 

 

102 Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я во 

бл.агов.ре.ме.ние 

гроз.ы [12] 

Ил.лю.ст.ри.ро.ва.нн.ая схем.а, 

пред.ст.ав.ля.ющ.ая 

ос.но.вн.ые 

пр.ав.ил.а бе.зв.ре.дного 

по.ве.де.ни.я во врем.я грозы 

jpg. 

110,7 кб 

137 Пр.ав.ил.а по.жа.рной 

бе.зо.па.сности пр.и 

ра.зведен.ии 

ко.ст.ри.ка в ле.су 

[13] 

Ан.им.иров.ан.на.я 

инте.ра.кт.ив.на.я схем.а по 

са.мо.стояте.ль.но.му изучен.ию 

пр.ав.ил по.жа.рной 

за.щи.ще.нности пр.и 

ра.зведен.ии 
ко.ст.ра в ле.су. 

exe 

8,54 мб 

138 Пр.ав.ил.а по.жа.рной 

бе.зо.па.сности пр.и 

ра.зведен.ии 

ко.ст.ри.ка в ле.су 

(те.ст) [14] 

Те.стовое за.да.ние в ви.де 

ан.им.иров.ан.но.й 

инте.ра.кт.ив.но.й схем.ы на 

ве.де.ние пр.ав.ил по.жа.рной 

бе.зо.па.сности пр.и ра.зведен.ии 

ко.ст.ра в ле.су 

exe. 
8,54 мб 

 

Ан.ал.из исто.чн.иков электрон.но.й би.бл.иоте.ки по.ка.за.л, что на 

се.го.дн.яш.ни.й де.нь су.ще.ст.вует ря.д электрон.ны.х учеб.ны.х из.да.ни.й по 

от.де.ль.ны.м ас.пе.кт.ам. Пр.и да.нном по.со.би.я дл.я ко.мп.ле.кс.но.го изучен.ия 

те.мы 

«Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го 

су.ще.ст.во.ва.ни.я» вы.яв.ле.но не бы.ло. 

Дл.я обес.пе.че.ни.я на.гл.яд.но.ст.и по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я 

че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» бы.ли вы.яв.ле.ны 

следую.щие ра.зд.аточ.ные ко.мп.ле.кт.ы. 

Пл.ак.ат.ы "Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я пр.и за.ст.ав.ле.нном авто.но.мном 

су.ще.ст.во.ва.ни.и в пр.ирод.но.й среде». (12 шт.) В ко.мп.ле.кте 12 пл.ак.атов 

(60*90 см) гр.ядущей те.мати.ки [15]: Ор.ие.нт.иров.ан.ие на ме.ст.но.ст.и; 

Времен.ные ук.рыти.я; До.бы.ва.ние свет.а и ра.зведен.ие ко.ст.ра; Съедоб.ные и 

ядов.ит.ые ра.стен.ия; Си.гн.ал.ы бе.дств.ия; Ме.ры за.щи.ще.нности на во.доем.ах 
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лето.м; Ме.ры бе.зо.па.сности на во.доем.ах зи.мо.й; Ядов.ит.ые змеи; Оп.ас.ные 

на.се.ко.мые; Гр.иб.ы; Эк.ст.ре.ма.ль.на.я со.стоя.ние; Ав.ар.ий.на.я ситу.ац.ия. 

Ко.мп.ле.кт та.бл.иц ра.зд.аточ.ны.х по бота.ни.ке «Многоо.бр.аз.ие 

ра.стен.ий. Ле.ка.рствен.ные и оп.ас.ные» [16] Авто.ры: ка.нд. биол. наук Л. Н. 

До.ро.хи.на; Г. А. Ко.ро.ви.на.  Да.нное учеб.ное вс.по.мо.же.ние пред.на.зн.ачено 
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дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я в ка.че.ст.ве ра.зд.аточ.но.го мате.ри.ал.а на урок.ах 

биолог.ии (ча.ст.ь «Ра.стен.ия. Ба.ктер.ии. Гр.иб.ы. Ли.ша.йн.ик.и»), а та.кже на 

урок.ах «Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и». 

Це.ль по.со.би.я – по.зн.аком.ит.ь уч.ащ.их.ся с не.кото.ры.ми ви.да.ми 

ле.ка.рствен.ны.х и оп.ас.ны.х ра.стен.ий, науч.ит.ь ра.споз.на.вать эт.и ра.стен.ия в 

пр.ироде. 

В ко.мп.ле.кт вход.ят та.бл.иц.ы с фотк.ам.и (16 шт.) и ру.ко.во.дство по 

эк.сп.лу.ат.ац.ии ( 1 шт.). 

По.со.бие со.стоит из 16 по.лноц.ветн.ых та.бл.иц фо.рм.ат.а А4, 

на.пе.чата.нн.ых на ка.ртоне и ла.ми.ни.ро.ва.нн.ых гл.ян.це.во.й плен.ко.й. 

Пред.ст.ав.ле.но 64 фотке ле.ка.рствен.ны.х и ядов.ит.ых ра.стен.ий, ук.аз.ан.ы их 

ви.до.вые на.зв.ан.ия. 

Од.ни.м из це.нт.ра.ль.ны.х ко.мпоненто.в си.стем.но-мето.ди.че.ского 

обес.пе.чи.ва.ни.я процес.са обучен.ия, в т.ч. ор.га.ни.за.ци.и са.мо.стояте.ль.но.й 

ра.боты обуч.аю.ще.го.ся, сч.ит.аетс.я учеб.ни.к. 

Учеб.ни.ки и учеб.ные по.со.би.я бы.ли и оста.ют.ся кл.ючев.ым.и 

сред.ст.ва.ми тр.ан.сл.яц.ии зн.ан.ий, стереоти.пн.ых умен.ий, оп.ыт.а твор.че.ской 

ра.боты и оп.ыт.а эмоц.ио.на.ль.но-оценоч.но.й де.ятел.ьности. По.этому от 

ка.че.ст.ва учеб.ни.ко.в в со.ли.дной ме.ре за.ви.сит ка.че.ст.во об.ра.зо.ва.ни.я, ка.к 

об.ще.го, та.к и профес.сион.ал.ьного. Проб.ле.мы школ.ьного и ву.зо.вс.ко.го 

учеб.ни.ко.в в из.м де.сяти.лети.й об.су.жд.ал.ис.ь и на ко.нферен.ци.ях, и в 

пе.риод.ичес.ко.й пе.чати, и в фо.рме спец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых мо.но.гр.аф.ий. 

Од.на.ко в ма.ссе ка.че.ст.во учеб.ни.ко.в до си.х по.р не мо.жет быть пр.из.на.но 

не.плох.им. 

Гл.ав.на.я пр.ич.ин.а этого оп.ре.де.ляет.ся сл.абой пс.ихолого- 

пе.да.го.ги.че.ской по.дготов.ко.й авто.ро.в, ре.це.нзенто.в, науч.ны.х и 

те.хн.ичес.ки.х ре.да.кторов. Те до.ст.ижен.ия в до.кт.ри.не учеб.ни.ка и учеб.но.го 

те.кста, кото.рые на.ко.плен.ы за мног.ие го.ды, ок.аз.ыв.аютс.я 

не.во.ст.ре.бо.ва.нн.ым.и. Ин.ым.и слов.ам.и, прен.ия проб.ле.мы учеб.ни.ка и 

на.пи.са.ние учеб.ни.ко.в су.ще.ст.ву.ют са.мо.стояте.ль.но, и теорет.ичес.ка.я 

дв.ижен.иеь не ок.аз.ыв.ает пр.акти.че.ского вл.ия.ния на де.ятел.ьность 
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со.зд.ан.ия учеб.ни.ко.в. Та.ки.м об.ра.зо.м, всео.бщ.ая проб.ле.ма, ча.ст.ью кото.ро.й 

яв.ляет.ся проб.ле.ма ка.че.ст.ва учеб.ни.ко.в, – это во.прос пс.ихолого- 

пе.да.го.ги.че.ской по.дготов.ки препод.ав.ателей. 

По мнен.ию од.но.го из вл.ияте.ль.ны.х в да.нной об.ла.ст.и учен.ых Д.Д. 

Зуев.а, учеб.ни.к – «это ма.ссов.ая учеб.на.я ко.ра.н, из.ла.га.ющ.ая пред.метное 

со.де.рж.ан.ие об.ра.зо.ва.ни.я и оп.ре.де.ля.ющ.ая ви.ды ра.боты, 

пред.на.зн.ачен.ные… прог.ра.ммой дл.я об.яз.ател.ьного ус.воен.ия уч.ащ.им.ис.я 

с  учетом  их  во.зр.астн.ых  ил.и  друг.их  особен.но.стей»  [17].  Учеб.ни.к  – 

«спец.иа.ль.на.я кн.иг.а дл.я са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты уч.ащ.их.ся» [18]. По 

на.ше.му мнен.ию, учеб.ни.к – те.хнолог.ия изучен.ия ди.сц.ип.ли.ны дл.я 

студента. Учеб.ни.к мо.жно ра.сс.матр.ив.ат.ь ка.к на.иболее дета.ли.зи.ро.ва.нную 

мо.де.ль пе.да.го.ги.че.ской си.стем.ы. 

Ос.но.вн.ые фу.нк.ци.и, свой.ст.ве.нн.ые со.времен.но.му учеб.ни.ку, 

сфор.му.ли.ро.ва.ны Д. Д. Зуев.ым. Во.сп.ро.из.во.ди.м их здес.ь с не.ки.ми 

необ.хо.ди.мы.ми, на на.ш вз.гл.яд, по.пр.ав.ка.ми [19]: 

 ин.фо.рм.ац.ио.нн.ая (учеб.ни.к яв.ляет.ся но.сите.ле.м ог.ла.влен.ия об.ра.зо.ва.ни.я); 

 тр.ан.сфор.ма.цион.на.я (в учеб.ни.к в ка.че.ст.ве со.де.рж.ан.ия об.ра.зо.ва.ни.я 

инте.гр.иров.ан оп.ре.де.ле.нн.ый об.ъе.м пе.да.го.ги.че.ск.и пе.ре.ра.бота.нн.ых 

науч.ны.х зн.ан.ий); 

 кл.ас.си.фи.ци.ру.ющ.ая (мате.ри.ал в учеб.ни.ке из.ло.же.н в ст.ро.го.й 

по.следов.ател.ьности); 

 за.креп.ля.ющ.ая и осуществ.ля.ющ.ая ко.нт.ро.ль (всемер.ное об.ле.гчен.ие 

уч.ащемус.я ус.воен.ия и за.креп.ле.ни.я мате.ри.ал.а, по.мо.шн.ик в 

са.мо.стояте.ль.но.м ос.воен.ии но.во.го мате.ри.ал.а и в во.спол.не.ни.и пробелов); 

 инте.гр.ирую.ща.я (фо.рм.иров.ка в ре.зу.льтате изучен.ия ди.сц.ип.ли.ны 

це.ло.ст.но.го пред.ст.ав.ле.ни.я о не.й); 

 коор.ди.ни.ру.ющ.ая (ув.яз.ан.ие всех оста.ль.ны.х сред.ст.в обучен.ия, в то.м 

чи.сле, ра.зл.ич.ны.х по.со.би.й, те.хн.ичес.ки.х сред.ст.в изучен.ия и т.п.); 

 ра.зв.ив.аю.ще-во.сп.ит.ател.ьн.ая (со.де.йств.ие фо.рм.иров.ан.ию всесто.ро.нне 

ра.зв.итой фи.гу.ры). 
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К учеб.ны.м по.со.би.ям в со.времен.но.й пе.да.го.ги.че.ской 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и от.но.сятс.я все фи.зи.че.ск.ие сред.ст.ва обучен.ия, 

ис.по.ль.зуем.ые в учеб.но-во.сп.ит.ател.ьном процес.се и уготов.ан.ные дл.я 

ра.сш.ирен.ия, уг.лу.блен.ия и лу.чшего ус.воен.ия зн.ан.ий, предус.мотрен.ны.х 

учеб.но.й прог.ра.ммой и вы.ск.аз.ан.ны.х в учеб.ни.ка.х. Дл.я ка.ждого учеб.но.го 

пред.мета ра.зр.аб.ат.ыв.аетс.я си.стем.а учеб.ны.х по.со.би.й, по.се.ре.дке 

кото.ры.ми су.ще.ст.ву.ют св.яз.и, оп.ре.де.ляем.ые со.де.рж.ан.ие.м пред.мета, 

мето.до.ло.гией препод.ав.ан.ия, особен.но.ст.ям.и ус.воен.ия то.го ил.и иного 

со.де.рж.ан.ия и вы.со.ко.фу.нк.цион.ал.ьн.ым.и свой.ст.ва.ми от.де.ль.ны.х ви.до.в 

учеб.ны.х по.со.би.й. 

Ра.зл.ич.ают тр.и кл.ючев.ые груп.пы учеб.ны.х по.со.би.й (Схем.а1): 

нату.ра.ль.ные об.ъе.кт.ы; изоб.ра.же.ни.я и отоб.ра.же.ни.я ве.ще.й и яв.ле.ни.й 

де.йств.ител.ьности; оп.ис.ан.ия пред.мето.в и яв.ле.ни.й ми.ра слов.ам.и и 

ти.ра.да.ми есте.ст.ве.нного и ис.ку.сствен.но.го яз.ыков. От.де.ль.ну.ю груп.пу 

со.ст.ав.ля.ют те.х. сред.ст.ва обучен.ия. 

 

 

 Учеб.ные по.со.бия  

  

на.гл.яд.ные  Те.ксто.вые  Те.хн.ичес.кие 

сред.ст.ва 

изучен.ияя 

СХЕМА 1 Группы учебных пособий 

 

Го.во.ря о кл.ас.си.фи.ка.ци.и учеб.ни.ко.в, за.прещено не ск.аз.ат.ь о 

ра.бота.х В.П. Бе.сп.ал.ько [20]; В.П. Бе.сп.ал.ько, Ю.Г. Тату.р [21]. В ка.че.ст.ве 

пр.ич.ин.ы об.ще.й кл.ас.си.фи.ка.ци.и учеб.ни.ко.в, В.П. Бе.сп.ал.ько вы.де.ляет 

четы.ре да.нн.ые: 1) Ди.аг.но.ст.ич.ное/не.ди.аг.но.ст.ич.ное за.да.ние це.ле.й 

обучен.ия; 2) Ди.да.кт.ичес.ки от.ра.бота.нное/неот.ра.бота.нное со.де.рж.ат.ь; 3) 

Оп.ре.де.ле.нн.ая/неоп.ре.де.ле.нн.ая ор.га.ни.за.цион.на.я фо.рм.а, в ра.мк.ах 

кото.ро.й пр.имен.яетс.я учеб.ни.к; 4) Яв.но вы.ра.же.нн.ая/не.вы.ра.же.нн.ая 

те.хнолог.ия обучен.ия. 

Уже пе.рв.ые две да.нн.ые по.звол.яют оп.ре.де.лить четы.ре ос.но.вн.ых 

ти.па учеб.ни.ко.в (ли.шь по кл.ас.си.фи.ка.ци.и В.П. Бе.сп.ал.ько су.ще.ст.вует 16 



29  

ти.по.в): Ди.да.кт.ичес.ки.й (с ди.аг.но.ст.ич.но уста.но.влен.ны.ми це.ля.ми 
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и ди.да.кт.ичес.ки от.ра.бота.нн.ым со.де.рж.ан.ие.м); Де.кл.ар.ат.ив.ны.й (с 

ди.аг.но.ст.ич.но уста.но.влен.ны.ми це.ля.ми и ди.да.кт.ичес.ки неот.ра.бота.нн.ым 

со.де.рж.ан.ие.м); До.гм.ат.ичес.ки.й (бе.з ди.аг.но.ст.ич.но уста.но.влен.ны.х це.ле.й, 

но с ди.да.кт.ичес.ки от.ра.бота.нн.ым со.де.рж.ан.ие.м); Мо.но.гр.аф.ичес.ки.й (бе.з 

ди.аг.но.ст.ич.но уста.но.влен.ны.х це.ле.й и с ди.да.кт.ичес.ки неот.ра.бота.нн.ым 

со.де.рж.ан.ие.м). По.след.ни.й ти.п учеб.ни.ка – мо.но.гр.аф.ичес.ки.й – 

«по.го.ло.вно на.зв.ат.ь учеб.ни.ко.м не.ль.зя, – это учеб.ни.к ну.ле.во.го кл.ас.са, т. 

е. не кн.иг.а вооб.ще» [22]. 

Ра.зр.абот.ку учеб.ны.х по.со.би.й осуществ.ля.ют науч.но- 

ис.следов.ател.ьс.кие ун.ивер.ситеты, ко.нструкто.рс.кие и те.хнолог.ичес.кие 

бю.ро ра.зл.ич.ны.х ми.ни.стер.ст.в, пе.да.го.ги-эк.сперты по учеб.но.му 

оборудов.ан.ию, а та.кже от.де.ль.ные уч.ител.я. Со.зд.ан.ие свеж.их и 

мо.де.рн.из.ац.ия су.ще.ст.ву.ющ.их учеб.ны.х по.со.би.й прои.сход.ит на ос.но.ве 

из.ыс.ка.ни.й, ве.ду.щи.хс.я в ин.ст.итут.ах РАО и друг.их уч.ре.жден.ия.х. 

Ко.мп.ле.ктов.ан.ие школ учеб.ны.ми по.со.би.ям.и осуществ.ляет.ся в 

соот.ветств.ии с ст.ан.да.рт.ны.ми пе.ре.чн.ям.и учеб.но-на.гл.яд.ны.х по.со.би.й и 

учеб.но.го оборудов.ан.ия, ра.зр.аб.ат.ыв.ае.мы.ми ун.ивер.ситета.ми РАО. 

 

Схема 2 Принципы построения учебного пособия 

В се.мн.ад.цать ди.да.кт.ичес.ки.х пр.ин.ци.по.в по.ст.роен.ия учеб.но.го 

по.со.би.я вк.лю.че.ны по.следую.щие: (об.щие) науч.но.ст.ь, до.ступ.но.ст.ь, 

ло.ги.чность из.ло.же.ни.я, ди.ск.ретность, не.де.ли.мо.ст.ь, гу.ма.ни.за.ци.я, 

исто.ри.че.ск.ий и т.д., (особен.ные) инте.гр.ац.ия, ди.фферен.ци.ац.ия. 

Пр.ин.ци.п со.ли.да.рности и вз.аи.мо.св.яз.и с об.ще.ку.льту.рн.ым и 

пс.ихолого- пе.да.го.ги.че.ск.им  об.ра.зо.ва.нием  прос.матр.ив.аетс.я  в  си.стеме  

умен.ийй 

Принцип единства и взаимосвязи с 

общекультурным и психолого- 

педагогическим образованием 

Дидактические 

Принцип 

интеграции и 

дифференциации 

Принципы возведения 

учебного пособия 
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фи.ло.со.фи.и, ло.ги.ки, пс.ихолог.ии, во.зр.астной ан.атом.ии и фи.зиолог.ии, 

зн.ан.ий пр.имен.ят.ь эт.и зн.ан.ия не то.ль.ко в по.ст.роен.ии ку.рс.а БЖ.Д, но и в 

со.зд.ан.ии особ.ых по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па. 

 

1. 3. Опыт использования учебных пособий на уроках ОБЖ в 

старших классах общеобразовательных средних учебных 

заведений г. Железногорска 

Пр.имер.ные прог.ра.мм.ы по пред.мету ОБ.Ж дл.я ос.но.вной и ст.ар.ше.й 

ба.зо.во.й сред.ние учеб.ные за.ве.де.ни.я ра.сс.чита.ны на 35 ча.со.в, прог.ра.мм.а 

дл.я ст.ар.ше.й проф.ил.ьной - на 140 ча.со.в. Пр.и да.нном в ни.х предус.мотрен 

ре.зе.рв свобод.но.го учеб.но.го времен.и (15) дл.я ре.ал.из.ац.ии авто.рс.ки.х 

ра.ск.ла.до.в, ис.по.ль.зо.ва.ни.я ра.зноо.бр.аз.ны.х фо.рм ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.го 

процес.са, введен.ия со.времен.ны.х мето.до.в обучен.ия и пе.да.го.ги.че.ск.их 

те.хнолог.ий. 

Пр.и ор.га.ни.за.ци.и по.ст.ижен.ия пред.мета ОБ.Ж, вы.бо.ре учеб.ни.ко.в и 

УМ.К, а та.кже со.ст.ав.ле.ни.и поуроч.но.го пл.ан.иров.ан.ия ре.ко.ме.ндов.ано 

ру.ко.во.дствов.ат.ьс.я следую.щи.ми до.ку.ме.нт.ам.и: Ст.ан.да.рт сред.не.го 

(по.лного) со.во.ку.пного об.ра.зо.ва.ни.я по ОБ.Ж на ба.зо.во.м уров.не; Ст.ан.да.рт 

сред.не.го (по.лного) ед.иного об.ра.зо.ва.ни.я по ОБ.Ж на проф.ил.ьном уров.не; 

Пр.имер.ные прог.ра.мм.ы по ОБ.Ж сред.не.го (по.лного) ед.иного об.ра.зо.ва.ни.я 

на ба.зо.во.м уров.не; Пр.имер.ные прог.ра.мм.ы по ОБ.Ж сред.не.го (по.лного) 

со.во.ку.пного об.ра.зо.ва.ни.я на проф.ил.ьном уров.не;Требов.ан.ия к 

ос.на.ще.ни.ю об.ра.зо.вате.ль.но.го процес.са в соот.ветств.ии с об.стояте.ль.ны.м 

на.по.лнен.ие.м ст.ан.да.ртов по ОБ.Ж. 

В школ.ах г. Же.ле.зногор.ск.а №100, №91, №103 бы.ло проведено 

науч.ное ис.следов.ан.ие, це.ль.ю кото.ро.го яв.ля.ло.сь вы.яв.ле.ние особен.но.стей 

пр.акти.че.ского ис.по.ль.зо.ва.ни.я учеб.ны.х по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па в 

ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.го процес.са ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков, в ча.ст.но.ст.и, по те.ме 

«Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» 

Дл.я препод.ав.ан.ия пред.мета ОБ.Ж на ба.зо.во.м уров.не в ст.ар.ше.й 

школе ра.зреш.аетс.я ис.по.ль.зо.вать учеб.ни.ки «Ос.но.вы бе.зо.па.сности 
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жи.знедеяте.ль.но.ст.и» дл.я 10 и 11кл.ас.со.в (авто.ры А.Т. См.ир.но.в и др., 
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ко.мп.ле.кс «Прос.ве.ще.ние», «Ос.но.вы ме.ди.ци.нс.ки.х зн.ан.ий и здорового 

об.ра.за жи.зн.и» дл.я 10-11 кл.ас.со.в (авто.ры А.Т.См.ир.но.в и др., 

кн.игои.зд.ател.ьство «Прос.ве.ще.ние»). Ре.ко.ме.нд.ац.ии по ис.по.ль.зо.ва.ни.ю 

эт.их учеб.ни.ко.в из.да.ны от.де.ль.но.й ли.стов.ко.й в из.дате.ль.ст.ве 

«Прос.ве.ще.ние». Кроме этого, мо.жно ис.по.ль.зо.вать учеб.ни.ки «Ос.но.вы 

за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и» дл.я 10 и 11 кл.ас.со.в (авто.ры 

В.В.Ма.рков и др., из.дате.ль.ст.во «Дроф.а»), «Ос.но.вы за.щи.ще.нности 

жи.знедеяте.ль.но.ст.и» дл.я 10 и 11 кл.ас.со.в (по.д ре.да.кц.ие.й Ю.Л.Во.ро.бьев.а, 

из.дате.ль.ст.во «Астрел.ь». 

Дл.я обучен.ия пред.мета ОБ.Ж на проф.ил.ьном уров.не в ст.ар.ше.й 

школе кроме учеб.ни.ко.в, на.зв.ан.ны.х прев.ыше, мо.жно ис.по.ль.зо.вать 

учеб.ник 

«Ос.но.вы воен.но.й служ.бы» дл.я уч.ре.жден.ий сред.не.го профес.сион.ал.ьного 

об.ра.зо.ва.ни.я (авто.ры А.Т.См.ир.но.в и др., кн.игои.зд.ател.ьство «Ак.адем.ия», 

му.льти.ме.ди.йное учеб.ное по.со.бие «Ос.но.вы бе.зо.па.сности 

жи.знедеяте.ль.но.ст.и» дл.я 10 кл.ас.са (по.д ре.да.кц.ие.й С.К.Шо.йгу, 

Ю.Л.Во.ро.бьев.а, ното.из.дате.ль.ст.во ООО «Му.льти.ме.ди.а Те.хнолог.ии и 

Ди.ст.ан.цион.ное обучен.ие»). 

В це.ло.м дл.я препод.ав.ан.ия ОБ.Ж до.зволено ис.по.ль.зо.вать лю.бое 

учеб.ное по.со.бие, вк.лю.че.нное в Фе.де.ра.ль.ные ас.со.рт.именты учеб.ни.ко.в, 

учеб.но- мето.ди.че.ск.их и мето.ди.че.ск.их из.да.ни.й, ре.ко.ме.ндов.ан.ны.х 

(до.пу.ще.нн.ых) Ми.но.бр.азов.ан.ие.м Ро.сс.ии к пр.именен.ию в 

об.ра.зо.вате.ль.ны.х уч.ре.жден.ия.х на 2007/2008 учеб.ны.й го.д. 

Пр.ио.ритетн.ым.и на.пр.ав.ле.ни.ям.и препод.ав.ан.ия пред.мета ОБ.Ж на 

ступен.ьк.ах ос.но.вного об.ще.го и сред.не.го (по.лного) об.ще.го об.ра.зо.ва.ни.я 

сч.ит.аютс.я: ос.но.вы ме.ди.ци.нс.ки.х зн.ан.ий и здорового об.ра.за жи.зн.и; 

ос.но.вы неоп.ас.но.го по.ве.де.ни.я в чрез.вы.ча.йн.ых и оп.ас.ны.х ситу.ац.ия.х 

со.ци.ал.ьного ха.ра.ктер.а; акту.ал.ьн.ый ко.мп.ле.кс проб.ле.м бе.зо.па.сности; 

ос.но.вы воен.но.й служ.бы. 

На ра.сс.ле.до.ва.ние те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

авто.но.много су.ще.ст.во.ва.ни.я» от.во.дитс.я простите от двух до четы.ре.х 
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ча.со.в кл.ас.сной ра.боты. Учен.ик.и до.лж.ны изуч.ат.ь да.нную те.му 

са.мо.стояте.ль.но, с опорой на учеб.ни.к и учеб.ные по.со.би.я, пред.ло.же.нн.ые 
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препод.ав.ателем. 

Учеб.ные по.со.би.я в школ.ах г. Же.ле.зногор.ск.а №100, №91, №103 

ис.по.ль.зу.ют.ся в ст.ар.ши.х кл.ас.са.х дл.я ор.га.ни.за.ци.и са.мо.стояте.ль.но.го 

изучен.ия  следую.щи.х  те общие медицинские знания ( 

соответствующие требованиям Образовательного стандарта ОБЖ), 

воинская подготовка, терроризм и антитеррористическая 

подготовка.м:со.вместн.ые ме.ди.ци.нс.кие зн.ан.ия ( соот.ветствую.щие 

требов.ан.ия.м Об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а ОБ.Ж), во.ин.ск.ая по.дготов.ка, 

те.ррор.из.м и антите.ррор.исти.че.ск.ая ао.бщ.ие ме.ди.ци.нс.кие зн.ан.ия ( 

соот.ветствую.щие требов.ан.ия.м Об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а ОБ.Ж), 

во.ин.ск.ая по.дготов.ка, те.ррор.из.м и антите.ррор.исти.че.ск.ая по.дготов.ка 

 

Выводы по первой главе 

 

Су.ще.ст.вует ог.ро.мное ко.ли.че.ст.во способов обучен.ия, кото.рые 

необ.хо.ди.мо ис.по.ль.зо.вать в школе. Следует вы.де.лить не.множеч.ко ви.до.в 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и мето.до.в обучен.ия по ра.зл.ич.ны.м кр.итер.ия.м: по 

исто.чн.ику пе.ре.да.чи ин.фо.рм.ац.ии, по ви.да.м ра.боты су.бъекто.в 

об.ра.зо.вате.ль.но.го процес.са, по ди.да.кт.ичес.ки.м це.ля.м, по во.зр.аста.ни.ю 

степен.и акти.вности и степен.и са.мо.до.ст.аточ.но.ст.и обуч.аю.щи.хс.я в 

по.зн.ав.ател.ьной де.ятел.ьности. Со.чета.ние ра.зл.ич.ны.х мето.до.в изучен.ия 

по.звол.яет ра.зноо.бр.аз.ит.ь учеб.ны.й процес.с, по.вы.сить его эф.фе.кт.ив.но.ст.ь. 

. На уроке "Ос.но.вы за.щи.ще.нности жи.знедеяте.ль.но.ст.и" из словес.ны.х 

мето.до.в обучен.ия пр.имен.яютс.я та.кие способ.ы, ка.к ра.сс.ка.з, бе.се.да, 

об.ъя.снен.ие, ин.ст.ру.кт.аж, ди.скус.си.я, ди.спут, из на.гл.яд.ны.х - ка.рт.ин.ке и 

де.мо.нстр.ац.ии, из пр.акти.че.ск.их - уп.ра.жнен.ия, пр.акти.че.ск.ие ра.боты, 

ди.да.кт.ичес.кие иг.ры. . В ре.ал.ьное врем.я в сред.ни.х об.ра.зо.вате.ль.ны.х 

школ.ах на.ря.ду со словес.ны.ми, на.гл.яд.ны.ми и ут.ил.ит.ар.ны.ми мето.да.ми 

обучен.ия ис.по.ль.зу.ют та.кже инте.ра.кт.ив.ные проб.ле.мн.ые способ.ы, 

прог.ра.мм.ное и ко.мп.ьюте.рное обучен.ие, ди.ст.ан.цион.ное обучен.ие. 

Ан.ал.из учеб.ны.х по.со.би.й по ОБ.Ж, в ча.ст.но.ст.и по те.ме «Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» 
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по.ка.за.л, что со.времен.ное учеб.но-мето.ди.че.ское обес.пе.че.ние по ОБ.Ж 

бе.сп.ре.ст.ан.но об.но.вл.яетс.я но.вы.ми ре.су.рс.ам.и. В ра.мк.ах процес.са 

ин.фо.рм.ат.из.ац.ии об.ра.зо.ва.ни.я от.ли.чите.ль.ное вн.им.ан.ие удел.яетс.я 

ра.зр.абот.ка.м электрон.ны.х учеб.ных по.со.би.й, до.звол.яю.щи.хх по.вы.сить 

эф.фе.кт.ив.но.сть процес.са 
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препод.ав.ан.ия ОБ.Ж в школ.ах. Пр.и этом электрон.ные по.со.би.я 

ру.ко.во.дя.ще.го ти.па на да.нн.ый мо.ме.нт на.хо.дятс.я в ст.ад.ии ра.зр.абот.ки и 

ох.ваты.ва.ют еще не все те.мы. Электрон.ные по.со.би.я пред.ст.ав.ле.нн.ые в 

электрон.но.й би.бл.иоте.ке «Ед.ин.ая па.но.пт.икум ци.фров.ых 

об.ра.зо.вате.ль.ны.х ре.су.рсов» мо.гут ис.по.ль.зо.вать.ся ка.к учеб.ные из.да.ни.я, 

до.по.лн.яю.щие ил.и вы.бо.ро.чно (по.лность.ю) за.ме.ня.ющ.ие учеб.ни.к, 

оф.иц.иа.ль.но ут.ве.рж.де.нн.ые в ка.че.ст.ве этого ви.да из.да.ни.я., та.к ка.к 

пред.ст.ав.ля.ют со.бо.й электрон.ные презента.ци.и ил.и те.ксто.вые до.ку.ме.нт.ы 

по от.де.ль.ны.м те.сн.ым ас.пе.кт.ам прот.ивопож.ар.но.й бе.зо.па.сности, 

ме.ди.ци.нс.ки.м зн.ан.ия.м, пр.ав.ил.ам до.ро.жного пе.ре.ме.ще.ни.я и друг.им. Та.к, 

в ча.ст.но.ст.и, по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па, вк.лю.ча.ющего все ас.пе.кт.ы 

те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го 

су.ще.ст.во.ва.ни.я» вы.яв.ле.но не бы.ло. 

Дл.я изучен.ия те.мы «Вы.жи.ва.ние в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го 

вы.жи.ва.ни.я» в школ.ах г. Же.ле.зногор.ск.а, ди.да.кт.ичес.ки.х по.со.би.й 

уп.ра.вл.яю.ще.го ви.да вы.яв.ле.но не бы.ло. 

Пр.имен.яе.мые в школ.ах учеб.ные по.со.би.я по те.ме «Вы.жи.ва.ние в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» имеют ря.д не.до.ст.ат.ко.в: 

сл.аб.ая прее.мствен.но.ст.ь мате.ри.ал.а в кн.иг.ах по ра.зн.ым учеб.ны.м 

ди.сц.ип.ли.на.м; кр.ай.не сл.або ра.зр.абот.ан.ны.й сп.ра.во.чн.ый аг.ре.гат учеб.но.й 

кн.иг.и; не.до.ст.аточ.на.я обес.пе.че.нность не.прер.ыв.но.ст.и от.де.ль.ны.х ви.до.в 

по.дготов.ки (мате.мати.че.ской, фи.на.нсовой, пр.иродоо.хр.ан.ител.ьной и др.); 

не.до.ст.аточ.ны.й учет требов.ан.ий пе.да.го.ги.ки и пс.ихолог.ии вы.со.ча.йшей 

школ.ы; из.ло.же.ние прог.ра.мм.но.го мате.ри.ал.а бе.з до.лж.но.го учет.а проф.ил.я 

гр.ядущего спец.иа.ли.ст.а; не.ра.вноз.на.чность и не.до.ст.аточ.но.ст.ь вк.лю.че.ни.я 

в со.де.рж.ан.ие кн.иг мате.ри.алов ми.ро.во.зз.ре.нчес.ко.го, мето.до.ло.ги.че.ского 

нр.ав.а; ду.бл.иров.ан.ие учеб.но.го мате.ри.ал.а; ра.зл.ич.на.я ст.ру.ктур.а учеб.ны.х 

кн.иг и их сп.ра.во.чно-со.провод.ител.ьного аг.ре.гата; ра.зл.ич.ное то.лков.ан.ие 

од.ни.х и те.х же кате.го.ри.й, по.няти.й, оп.ре.де.ле.ни.й, а то.же.од.но.времен.но 

от.сутств.ие ун.иф.ик.ац.ии в ис.по.ль.зо.ва.ни.и те.рм.инолог.ии и обоз.на.че.ни.й; 

не.соот.ветств.ие ра.змер.а от.де.ль.ны.х ча.стей кн.иг бю.джету времен.и, 
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от.ве.де.нного для. не.за.ви.си.мо.йй ра.боты школ.ьн.иков с лите.рату.ро.й; 
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ра.зл.ич.ны.й по.дход авто.ро.в к по.дбору ка.рт.инок ка.к сред.ст.ву по.вы.ше.ни.я 

ин.фо.рм.ат.ив.но.ст.и учеб.но.го мате.ри.ал.а и эф.фе.кт.ив.но.ст.и не.за.ви.си.мо.й 

ра.боты; ра.зл.ич.ны.й по.дход из.дате.ль.ст.в к ко.нструи.ро.ва.ни.ю учеб.ны.х 

кн.иг, их ху.до.же.ст.ве.нному офор.млен.ию и по.ли.гр.аф.ичес.ко.му 

вы.по.лнен.ию. 

Мы пр.иш.ли вы.во.ду, что ро.ль учеб.ны.х по.со.би.й в ор.га.ни.за.ци.и 

учеб.но.й ра.боты школ.ьн.иков ст.ар.ши.х кл.ас.со.в об.щеоб.ра.зо.вате.ль.ны.х 

школ кр.ай.не не.вы.со.ка.я и ощущ.аетс.я особ.ая потреб.но.ст.ь в ра.зр.абот.ке 

по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ви.да дл.я ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков по те.ме ««Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» Дл.я 

ре.ал.из.ац.ии по.ст.ав.ле.нной за.да.чи необ.хо.ди.мо вы.де.лить кр.итер.ии оцен.ки 

учеб.но.го по.со.би.я: его ст.ру.ктур.ны.х ча.стей и ог.ла.влен.ия. 
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ГЛАВА 2. Оптимизация учебно-методического 

обеспечения курса ОБЖ в общеобразовательной школе. 

 
2.1. Проблемы инновационного становления 

дидактических пособий управляющего типа по 

предмету ОБЖ 

 

Со.времен.ные учеб.ни.ки по Ос.но.ва.м Бе.зо.па.сности 

Жи.знедеяте.ль.но.ст.и слож.ны дл.я школ.ьн.иков, та.к ка.к их пи.шут 

вы.со.ко.кл.ас.сн.ые спец.иа.ли.ст.ы в свое.й об.ла.ст.и, не яв.ля.ющ.ие.ся 

во.сп.ит.ател.ям.и, не об.ла.да.ющ.ие до.ст.аточ.ны.м уров.не.м пе.да.го.ги.че.ской 

ку.льту.ры, фо.рм.ал.ьно ре.ал.изую.щие поуч.ител.ьн.ый пр.ин.ци.п науч.но.ст.и. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жно сфор.му.ли.ро.вать дв.а ба.зо.вы.х пр.ит.яз.ан.ии к 

авто.ра.м по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го и школ.ьного учеб.ни.ка: а) вы.со.ки.й 

вы.сота профес.сион.ал.ьной ко.мпетентности в свое.й науч.но.й об.ла.ст.и; б) 

вы.со.ки.й ступен.ь пе.да.го.ги.че.ской ко.мпетентности. 

Од.ни.м из ин.но.ва.цион.ны.х на.пр.ав.ле.ни.й де.ятел.ьности сч.ит.аютс.я 

ра.зр.абот.ка, из.да.ние и внед.ре.ние в процес.с обучен.ия учеб.ны.х по.со.би.й 

ру.ко.во.дя.ще.го ти.па. В от.ли.чие от тр.ад.иц.ио.нн.ых учеб.ни.ко.в, где ли.шь 

оп.ис.ател.ьно из.ла.гает.ся учеб.ны.й пл.ан мате.ри.ал и то.ль.ко в ко.нце те.мы 

ст.ав.ят.ся во.прос.ы, в учеб.но-мето.ди.че.ск.ие по.со.би.я ру.ко.во.дя.ще.го ти.па 

вк.лю.че.ны ра.зл.ич.ные ви.ды оп.ро.са: опор.ные си.гн.ал.ы, гр.афолог.ичес.кие 

те.ксту.ры, ситу.ац.ио.нн.ые за.да.чи, крос.свор.ды, кото.рые по.звол.яют 

студента.м со.ве.рш.ат.ь по.эт.ап.ны.й ко.нт.ро.ль зн.ан.ий, по.лу.че.нн.ых по 

ка.ждой те.ме, акти.ви.зи.ро.вать процес.сы ус.воен.ия учеб.но.го мате.ри.ал.а. 

Од.ни.м из пр.из.на.нн.ых авто.ритето.в в об.ла.ст.и по.ст.ижен.ия 

ст.ру.ктур.ы учеб.ни.ка яв.ля.лс.я П. Г. Бу.га [23]. В ря.де свои.х де.л он 

фо.рмул.ирует не.до.ст.ат.ки ву.зо.вс.ки.х учеб.ни.ко.в, кото.рые та.кже 

вы.яв.ля.ют.ся в школ.ьн.ых учеб.ни.ка.х и учеб.ны.х по.со.би.ях ру.ко.во.дя.ще.го 

ти.па по Ос.но.ва.м Бе.зо.па.сности Жи.знедеяте.ль.но.ст.и [24]. 

Инте.ре.сн.ы ра.зр.абот.ан.ные П.Г. Бу.го.й со.веты по ст.ру.ктуре учеб.ны.х  
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кн.иг25.  Он  пред.ла.гает  следую.щу.ю  по.следов.ател.ьность 
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ме.стор.ас.по.ло.же.ни.я ос.но.вн.ых элементо.в ст.ру.ктур.ы в кн.иге: Ог.ла.влен.ие 

– Пред.ис.ло.вие – Мето.ди.че.ск.ие со.веты – Введен.ие – Ос.но.вной те.кст и 

ил.лю.ст.ра.ци.и (ча.ст.и, ра.здел.ы, ру.ко.во.дите.ли, па.ра.гр.аф.ы… ко.нт.ро.ль.ные 

во.прос.ы и за.да.ни.я, лите.рату.ра) – За.кл.ючен.ие – Пр.иложен.ия – Ук.аз.ател.и 

– Лите.рату.ра. 

Авто.ры учеб.ни.ко.в об.яз.ан.ы ст.ре.мить.ся ре.ал.изов.ат.ь в учеб.но.м 

процес.се следую.щие ос.но.вн.ые ра.сположен.ия [26]: умен.ия провод.ит.ь 

науч.ны.й ан.ал.из, ис.по.ль.зу.я ап.па.рат и те.х. сред.ст.ва; умен.ия ши.ро.ко 

ис.по.ль.зо.вать ло.ги.ко-мате.мати.че.ск.ие сред.ст.ва в об.ра.ботке эт.их науч.но.го 

ис.следов.ан.ия и пр.имен.ят.ь дл.я этого со.времен.ну.ю вы.чи.сл.ител.ьную 

те.хн.ику; ис.ку.сств.а на.хо.дить вы.хо.д и пр.ин.им.ат.ь науч.но обос.но.ва.нн.ые 

ре.ше.ни.я в ус.ло.ви.ях неоп.ре.де.ле.нности; умен.ия во.змож.но.стей и 

пе.рс.пе.кт.ив ра.зв.ит.ия соот.ветствую.щи.х (дл.я да.нной спец.иа.ль.но.ст.и) 

об.ла.стей наук.и и те.хн.ик.и; пр.исут.ст.ви.я до.ст.аточ.но.й по.дготов.ки дл.я 

кв.ал.иф.иц.иров.ан.но.го по.ни.ма.ни.я со.стоя.ни.я и ра.зв.ит.ия со.се.дн.их со 

спец.иа.ль.но.ст.ью студенто.в об.ла.стей наук.и и те.хн.ик.и; на.ли.чи.я 

необ.хо.ди.мо.й по.дготов.ки дл.я кв.ал.иф.иц.иров.ан.но.го по.ни.ма.ни.я со.стоя.ни.я 

и ра.зв.ит.ия смеж.ны.х со профес.сией студенто.в об.ла.стей наук.и, те.хн.ик.и и 

прои.звод.ст.ва; умен.ия по.ль.зо.вать.ся прог.ре.сс.ив.но.й науч.но.й 

ин.фо.рм.ац.ие.й, пе.ре.ра.баты.вать ее и пе.ре.да.вать дл.я опти.ма.ль.но.го 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я в твор.че.ской ра.боты; на.ли.чи.я твор.че.ск.их, из.би.рате.ль.ны.х 

на.вы.ко.в, умен.ия на.хо.дить пути улуч.ше.ни.я свое.й об.ла.ст.и де.ятел.ьности, 

пред.ла.гать це.нн.ые и по.ле.зн.ые мы.сл.и; по.степен.но.го изучен.ия, ус.воен.ия и 

со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.я мето.ди.ки науч.но.го и креати.вного по.ис.ка. 

Авто.ры Н.Ф. Не.де.ль.ко, Г.А. Па.ши.ня.н вы.де.ля.ют следую.щу.ю 

ко.нструк.ци.ю по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па [27]: На.зв.ан.ие и моти.ва.ци.ю 

те.мы; Це.ли за.няти.я (зн.ан.ия и зн.ан.ия); Ин.фо.рм.ат.ив.на.я ча.ст.ь; 

Схем.ат.ичес.кое пред.ст.ав.ле.ние учеб.но.го мате.ри.ал.а: схем.ы 

ор.ие.нт.ировоч.но.й ос.но.вы де.йств.ия  (ОО.Д),  ло.ги.ко-ди.да.кт.ичес.ка.я  

ст.ру.ктур.а  (ЛД.С);  Учеб.ные 
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за.да.чи; Те.стов.ые за.да.ни.я дл.я препод.ав.ан.ия и ко.нт.ро.ля; Мето.ди.ка 

са.мо.ко.нт.ро.ля (са.мооцен.ки) зн.ан.ий; Ре.ко.ме.ндуе.ма.я лу.бо.к. 

Кроме пе.ре.чи.слен.ны.х об.щи.х ди.да.кт.ичес.ки.х требов.ан.ий, к 

ди.да.кт.ичес.ки.м по.со.би.ям ру.ко.во.дя.ще.го ти.па пред.ъя.вл.яютс.я 

спец.иф.ичес.кие ди.да.кт.ичес.кие требов.ан.ия, обус.ло.влен.ные введен.ие.м и 

ис.по.ль.зо.ва.нием преи.му.ще.ст.в со.времен.ны.х ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых и 

те.ле.ко.ммун.ик.ац.ио.нн.ых те.хнолог.ий, а не.по.сред.ст.ве.нно: 

 Требов.ан.ие ад.апти.вности по.др.азумев.ает пр.ис.по.со.бл.яе.мо.ст.ь 

к ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым во.змож.но.ст.ям обуч.ае.мо.го. Оно зн.ач.ит 

пр.ис.по.со.блен.ие, ад.апта.ци.ю процес.са обучен.ия к уров.ню 

зн.ан.ий и зн.ан.ий, пс.ихолог.ичес.ки.м особен.но.ст.ям обуч.ае.мо.го. 

Ра.зл.ич.ают тр.и уров.ня ад.апта.ци.и учеб.но.го по.со.би.я. Пе.рв.ым 

ярусом ад.апта.ци.и сч.ит.аетс.я во.змож.но.ст.ь вы.бо.ра уч.ащ.им.ся 

на.иболее по.до.ба.ющего дл.я не.го ин.ди.ви.ду.ал.ьного те.мп.а 

изучен.ия мате.ри.ал.а. Второй вы.сота ад.апта.ци.и по.др.азумев.ает 

ди.аг.но.ст.ику со.стоя.ни.я обуч.ае.мо.го, на ос.но.ва.ни.и 

по.след.ст.ви.й кото.ро.й пред.ла.гает.ся со.де.рж.ан.ие и мето.ди.ка 

обучен.ия. Трет.ий ступен.ь ад.апта.ци.и ба.зи.рует.ся на от.кр.ытом 

по.дходе, кото.ры.й не пред.по.ла.гает кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ни.я 

до.пу.ст.им.ых по.ль.зо.вате.ле.й и за.кл.юч.аетс.я в то.м, что авто.ры 

прог.ра.мм.ы ст.ре.мятс.я ра.зр.абот.ат.ь ка.к во.змож.но бо.ль.ше 

ва.ри.анто.в ее ис.по.ль.зо.ва.ни.я дл.я ка.к мо.жно бо.ль.ше.го 

ко.нт.ин.ге.нт.а до.пу.ст.им.ых обуч.ае.мы.х. 

 Требов.ан.ие инте.ра.кт.ив.но.ст.и обучен.ия оз.на.чает, что в 

процес.се препод.ав.ан.ия до.лж.но имет.ь ме.сто вз.аи.мо.де.йств.ие 

уч.ащегос.я с электрон.ны.ми исто.чн.ик.ам, ес.ли он.и вк.лю.че.ны в 

по.со.бие уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па. Электрон.ные сред.ст.ва изучен.ия 

до.лж.ны обес.пе.чи.вать инте.ра.кт.ив.ны.й ди.алог и об.ратную 

св.яз.ь. 
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 Требов.ан.ие ре.ал.из.ац.ии ве.ро.ят.но.стей ко.мп.ьюте.рной 

ви.зу.ал.из.ац.ии учеб.но.й ин.фо.рм.ац.ии. Требов.ан.ие 

пред.по.ла.гает кр.ит.ик.а во.змож.но.стей со.времен.ны.х сред.ст.в 

отоб.ра.же.ни.я ин.фо.рм.ац.ии (те.хн.ичес.кие по.лномоч.ия сред.ст.в 

отоб.ра.же.ни.я ин.фо.рм.ац.ии – ко.мп.ьюте.ро.в, му.льти.ме.ди.а 

прое.кторов, сред.ст.в ви.ртуа.ль.но.й де.йств.ител.ьности и 

во.змож.но.стей со.времен.но.го прог.ра.мм.но.го обес.пе.че.ни.я) по 

ср.ав.не.ни.ю с ка.че.ст.во.м пред.ст.ав.ле.ни.я учеб.но.й ин.фо.рм.ац.ии 

в пе.чатном ва.ри.анте. 

 Требов.ан.ие ст.анов.ле.ни.я инте.ллекту.ал.ьного поте.нц.иа.ла 

обуч.ае.мо.го пр.и ра.боте с учеб.ны.м по.со.бием ру.ко.во.дя.ще.го 

ти.па пред.по.ла.гает фо.рм.иров.ан.ие ст.илей мы.шлен.ия 

(ал.го.ритм.ичес.ко.го, убед.ител.ьно-об.ра.зного, теорет.ичес.ко.го), 

умен.ия пр.ин.им.ат.ь опти.ма.ль.ное ре.ше.ние ил.и ва.ри.ат.ив.ные 

ре.ше.ни.я в труд.но.й ситу.ац.ии, умен.ий по об.ра.ботке 

ин.фо.рм.ац.ии (на ос.но.ве ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.стем об.ра.ботк.и 

эт.их, ин.фо.рм.ац.ио.нно-по.ис.ко.вы.х си.стем, ба.з да.нн.ых и пр.). 

 Требов.ан.ие си.стем.но.ст.и и ст.ру.ктур.но-

вы.со.ко.фу.нк.цион.ал.ьной св.яз.ан.но.ст.и пред.ст.ав.ле.ни.я 

учеб.но.го мате.ри.ал.а. 

 Требов.ан.ие обес.пе.че.ни.я по.лнот.ы (це.ло.ст.но.ст.и) и 

не.прер.ыв.но.ст.и ди.да.кт.ичес.ко.го ци.кл.а изучен.ия по.сред.ст.во.м 

учеб.но.го по.со.би.я оз.на.чает, что по.со.бие уп.ра.вл.яю.ще.го ви.да 

до.лжено предоста.вл.ят.ь во.змож.но.ст.ь вы.по.лнен.ия всех 

звен.ье.в ди.да.кт.ичес.ко.го ци.кл.а в предел.ах от.де.ль.но.го за.няти.я 

ил.и ра.здел.а. 

 Со.зд.ан.ие по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по ОБ.Ж пред.по.ла.гает ан.алог.ия 

ди.да.кт.ичес.ки.м требов.ан.ия.м с со.времен.но.го об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а. 

Та.к, со.времен.ны.й Фе.де.ра.ль.ны.й акти.вн.ый ко.мпонент Го.су.да.рствен.но.го  

об.ра.зо.вате.ль.но.го  ст.ан.да.рт.а  об.ще.го  об.ра.зо.ва.ния 
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на.пр.ав.ле.н на ре.ал.из.ац.ию до.брок.ачествен.но но.во.й ли.чностно-

ор.ие.нт.иров.ан.но.й ра.зв.ив.аю.ще.й мо.де.ли ма.ссовой сред.ние учеб.ные 

за.ве.де.ни.я. Пр.ио.ритеты, кото.рые за.ло.же.ны в но.вы.й ст.ан.да.рт — 

фо.рм.иров.ан.ие об.щеучеб.ны.х зн.ан.ий, на.вы.ко.в и способов де.ятел.ьности, 

предоп.ре.де.ля.ющ.ие в зн.ач.ител.ьной ме.ре спорость обучен.ия в 

по.следую.ще.м звене. Ст.ан.да.рт вк.лю.чает в се.бя вн.им.ател.ьн.ый ми.ни.му.м 

со.де.рж.ан.ия ос.но.вн.ых об.ра.зо.вате.ль.ны.х прог.ра.мм. Это тот уровен.ь, тот, 

что до.лж.ны вз.ят.ь аб.со.лютно все дети, и это яв.ляет.ся ос.но.во.й дл.я их 

пе.ре.во.да в да.ль.не.йшую ступен.ь обучен.ия. 

 Но.вы.й ст.ан.да.рт об.ра.зо.ва.ни.я ме.няет ил.и пред.ъя.вл.яет свеж.ие требов.ан.ия 

к те.м учеб.но-мето.ди.че.ск.им ко.мп.ле.кт.ам, кото.рые ис.по.ль.зу.ют.ся в 

пр.акти.ке обучен.ия. Ча.ст.ь требов.ан.ий из.ве.ст.на: соот.ветств.ие са.нита.рно- 

ги.гиен.ичес.ким  об.ще.пр.из.на.нн.ым ме.рк.ам,  на.ли.чие  гр.ифа  

«Ре.ко.ме.ндов.ано»  или. 

«До.пу.ще.но», ко.мп.ле.кт.но.ст.ь. 

 

2.2. Содержание дидактического пособия руководящего типа 

по теме «Правила поведения человека в условиях 

самостоятельногоо 

существования» 

Авто.но.мное су.ще.ст.во.ва.ние че.ло.ве.ка в пр.ирод.но.й среде – это 

не.за.ви.си.мое не.за.ви.си.мое су.ще.ст.во.ва.ние его в пр.ирод.ны.х ус.ло.ви.ях. 

Авто.но.мное су.ще.ст.во.ва.ние че.ло.ве.ка в есте.ст.ве.нн.ых ус.ло.ви.ях 

мо.жет быть до.бровол.ьн.ым ил.и вы.ну.жден.ны.м. 

До.бровол.ьн.ая са.моуп.ра.влен.ие – это ситу.ац.ия, ко.гд.а че.ло.ве.к ил.и 

груп.па лю.де.й по со.бствен.но.й свободе, с оп.ре.де.ле.нной це.ль.ю, на 

оп.ре.де.ле.нное врем.я пе.ре.хо.дит на са.мо.стояте.ль.ное житье в пр.ирод.ны.х 

ус.ло.ви.ях. 

Вы.ну.жден.на.я авто.но.ми.я – это ситу.ац.ия, ко.гд.а су.ще.ст.во случ.ай.но.в 

си.лу не за.ви.ся.щи.х от не.го об.стояте.ль.ст.в ок.аз.ыв.аетс.я в есте.сствен.но.й 

среде и вы.ну.жден са.мо.стояте.ль.но обес.пе.чи.вать свои жи.знен.ные 
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на.до.бности, чтоб.ы вы.жить и ве.рнут.ьс.я к лю.дя.м. 

Че.ло.ве.к и пр.ирод.а не.ра.здел.им.ы, пите.ка.нт.ро.п – неот.ъе.млем.ая 

ча.ст.ь пр.ирод.но.й  сред.ы  и  не  мо.жет  су.ще.ст.во.вать  вне  ее.  Од.на.ко  для. 
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обес.пе.чи.ва.ни.я свое.й бе.зо.па.сности и бл.агополуч.ия че.ло.ве.к со.зд.ал 

ис.ку.сствен.ну.ю среду об.ит.ан.ия: во.звел го.ро.да, ра.зв.ил ко.мп.ле.кс.ну.ю 

си.стему жи.знео.бе.спечен.ия и удов.летворен.ия со.бствен.ны.х потреб.но.стей. 

Пр.и этом че.ло.ве.к от.де.ли.лс.я от.ветствен.но.й пр.ирод.но.й сред.ы и, провод.я 

круп.ну.ю ча.ст.ь времен.и вне пр.ирод.ы, на.ча.л ут.ра.чи.вать способ.но.ст.ь 

ра.згов.ар.ив.ат.ь с не.й. Од.на.ко все бл.аг.а ци.ви.ли.за.ци.и не мо.гут за.ме.нить 

че.ло.ве.ку то, что вы.дает ему об.ще.ние с пр.иродой. Че.м бо.ль.ше бл.аг 

предоста.вл.яет че.ло.ве.ку ку.льту.ра, те.м си.ль.нее он ну.жд.аетс.я в об.ще.ни.и с 

есте.ст.ве.нной пр.ирод.но.й средой дл.я ре.ге.не.ра.ци.и свои.х ду.хо.вн.ых и 

фи.зи.че.ск.их си.л. 

Об.ще.ние с пр.иродой по.мо.гает че.ло.ве.ку сфор.ми.ро.вы.вать 

вы.де.рж.ку, уверен.но.ст.ь в се.бе, умен.ие уп.ра.вл.ят.ь свои.ми впеч.ат.ле.ни.ям.и, 

ан.ал.из.иров.ат.ь об.ст.анов.ку, са.мо.стояте.ль.но пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я и 

мо.би.ли.зо.вы.вать се.бе на их вы.по.лнен.ие, до.би.вать.ся по.ст.ав.ле.нной це.ли. 

В процес.се об.ще.ни.я че.ло.ве.ка с пр.иродой случ.аетс.я со.ве.ршен.ст.во.ва.ние 

его фи.зи.че.ск.их ка.че.ст.в: вы.но.сл.ивости, си.лы, ло.вкости, бы.ст.роты. 

Де.ятел.ьность че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях до.бровол.ьной не.за.ви.си.мо.ст.и 

на.пр.ав.ле.на на вы.по.лнен.ие по.ст.ав.ле.нной це.ли, а пр.и вы.ну.жден.но.й – на 

во.зв.ра.ще.ние к лю.дя.м и об.ыч.но.й жи.зн.и. 

Це.ли до.бровол.ьной авто.но.ми.и мо.гут быть ра.зл.ич.ны.ми: акти.вн.ый 

от.ды.х на пр.ироде, ис.следов.ан.ие че.ло.ве.че.ск.их во.змож.но.стей 

не.за.ви.си.мо.го преб.ыв.ан.ия в пр.ироде, спорти.вн.ые до.ст.ижен.ия и др. 

До.бровол.ьной авто.но.ми.и че.ло.ве.ка в пр.ироде по.стоя.нно 

пред.ше.ст.вует се.рьез.на.я всесто.ро.нн.яя по.дготов.ка с учетом по.ст.ав.ле.нной 

це.ли: уз.на.ва.ние особен.но.стей пр.ирод.но.й сред.ы, по.дбор и по.дготов.ка 

необ.хо.ди.мо.го сн.ар.яжен.ия и, суть, фи.зи.че.ск.ая и пс.ихолог.ичес.ка.я 

по.дготов.ка к пред.стоя.щи.м труд.но.ст.ям. 

Но мо.жет прои.зо.йт.и та.к, что че.ло.ве.к неож.ид.ан.но, по.ми.мо его 

во.ли, в си.лу стечен.ия об.стояте.ль.ст.в ка.к ок.аз.алос.ь од.ин на од.ин с 

пр.иродой. Вы.ну.жден.на.я авто.но.ми.я на.кл.ад.ыв.ает оп.ре.де.ле.нн.ый инте.гр.ал 

от.пе.чато.к на со.стоя.ние и по.ве.де.ние че.ло.ве.ка. Он по.па.дает в ус.ло.ви.я, к 
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ко.им не 
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гото.ви.лс.я, его жи.зн.ь и здоров.ье за.ви.сят то.ль.ко от не.го са.мо.го. Пе.ре.д 

ни.м ед.инов.ре.ме.нно встает за.да.ча, ка.к вы.йт.и к лю.дя.м. Дл.я этого ему 

необ.хо.ди.мо вз.ят.ь се.бя в ру.ки, ре.ал.ьно оцен.ит.ь об.ст.анов.ку, пр.ин.ят.ь 

ре.ше.ние, ка.к се.бя мо.лв.а, чтоб.ы со.хр.ан.ит.ь жи.зн.ь и здоров.ье. 

Бе.зо.па.сность че.ло.ве.ка в си.х ус.ло.ви.ях всецело за.ви.сит от его ду.хо.вн.ых и 

фи.зи.че.ск.их ка.че.ст.в, от его со.во.ку.пной по.дготов.ки к преб.ыв.ан.ию в 

пр.ирод.но.й среде и способ.но.ст.и мо.би.ли.зо.вать все со.бствен.ные зн.ан.ия и 

умен.ия дл.я до.ст.ижен.ия ед.иной це.ли: вы.жить и вы.йт.и к лю.дя.м. Ве.дь 

ну.жно бу.дет до.бы.вать питьевую во.ду, обес.пе.чи.вать се.бя едой, устр.аи.вать 

но.члег и ук.рытие от не.по.го.ды, ор.ие.нт.иров.ат.ьс.я на ме.ст.но.ст.и, 

пе.ре.ме.щать.ся в ну.жном на.пр.ав.ле.ни.и и по.да.вать си.гн.ал.ы бе.дств.ия. 

Со.зд.ан.ие и ре.ко.гнос.ци.ро.вк.а учеб.но.го по.со.би.я пред.по.ла.гает 

ан.ал.из со.де.рж.ан.ия. Ед.ин.ст.во ог.ла.влен.ия обес.пе.чи.вает.ся со.бл.юден.ие.м 

ря.да пр.ин.ци.по.в пр.и фо.рм.иров.ан.ии со.де.рж.ан.ия по.со.би.я, а ос.но.вн.ым.и из 

кото.ры.х яв.ля.ют.ся следую.щие: 

 Науч.но.ст.ь, проя.вл.яю.ща.яс.я в соот.ветств.ии по.ст.иг.ае.мы.х в 

школе зн.ан.ий по.след.ни.м до.ст.ижен.ия.м науч.но.го, 

со.ци.ал.ьного и ку.льту.рного прог.ре.сса 

 По.следов.ател.ьность, ко.ия со.стоит в пл.ан.иров.ан.ии 

со.де.рж.ан.ия, ра.зв.ив.аю.ще.го.ся по во.сход.ящей ли.ни.и, где 

вс.якое но.вое зн.ан.ие оп.ир.аетс.я на пред.ыдущее и выте.кает из 

не.го 

 Исто.ри.зм, от.ме.ча.ющ.ий во.сп.ро.из.ве.де.ние в школ.ьном ку.рсе 

ОБ.Ж исто.ри.и ра.зв.ит.ия то.й ил.и иной ко.нструк.ци.и, 

обес.пе.чи.ва.ющей ли.чную и го.су.да.рствен.ну.ю бе.зо.па.сность, 

че.ло.ве.че.ской пр.акти.ки, ос.ве.ще.ни.я в св.яз.и с изуч.ае.мы.ми 

проб.ле.ма.ми ос.но.вн.ых фу.нк.ци.й то.го ил.и другого 

по.др.аз.де.ле.ния 

 Си.стем.ат.ич.но.ст.ь, пред.по.ла.га.ющей ра.сс.мотрен.ие изуч.ае.мы.х 

зн.ан.ий  и  фо.рм.ируе.мы.х  зн.ан.ий  в  си.стеме  по.ст.роен.ия 
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учеб.но.го ку.рс.а и всего со.де.рж.ан.ия школ.ьного изучен.ия ка.к 

си.стем, вход.ящ.их друг в друг.а и в об.щу.ю си.стему 

че.ло.ве.че.ской ку.льту.ры 

 До.ступ.но.ст.ь, ха.ра.ктер.изуе.мо.й ст.ру.ктурой учеб.ны.х пл.анов и 

прог.ра.мм, способом из.ло.же.ни.я науч.ны.х по.зн.ан.ий в 

учеб.ни.ка.х, а та.кже по.ря.дком введен.ия и опти.ма.ль.ны.м 

ко.ли.че.ст.во.м по.ст.иг.ае.мы.х науч.ны.х по.няти.й и те.рм.инов 

П.Г. Бу.га фо.рмул.ирует следую.щие ед.ин.ые требов.ан.ия к те.ксту 

учеб.ни.ко.в и ди.да.кт.ичес.ки.х по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го на по.до.би.и [28]: 

обес.пе.чи.вать по.лное ра.ск.рытие прог.ра.мм.ы учеб.но.й ди.сц.ип.ли.ны с 

учетом по.след.ни.х до.ст.ижен.ий; га.ра.нт.иров.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я 

са.мо.стояте.ль.но.й твор.че.ской ра.боты студента, фо.рм.иров.ан.ия его 

профес.сион.ал.ьного ярус.а; быть до.ступ.ны.м дл.я ус.пе.шного ус.воен.ия 

студента.ми, способ.ст.во.вать моти.ви.ро.вк.и учен.ия, фо.рм.иров.ан.ию 

твор.че.ск.их способ.но.стей и на.вы.ко.в; обес.пе.чи.вать су.кцес.си.я зн.ан.ий, 

по.лу.че.нн.ых пр.и изучен.ии пред.ше.ст.ву.ющ.их ди.сц.ип.ли.н, те.сн.ые 

внут.ри.ди.сц.ип.ли.на.рн.ые и ме.жд.ис.ци.пл.ин.ар.ные вз.аи.мо.св.яз.и, 

не.прер.ыв.но.ст.ь от.де.ль.ны.х ви.до.в по.дготов.ки (мате.мати.че.ской, 

эконом.ичес.ко.й, эколог.ичес.ко.й и др.); де.лать необ.хо.ди.мые ус.ло.ви.я дл.я 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я те.хн.ичес.ки.х сред.ст.в обучен.ия, вы.чи.сл.ител.ьной те.хн.ик.и, 

га.ра.нт.иров.ат.ь с ни.ми те.сную ло.ги.ко-ст.ру.ктур.ну.ю св.яз.ь; уч.ит.ыв.ат.ь 

пс.ихолого- пе.да.го.ги.че.ск.ие мо.ме.нт.ы процес.са обучен.ия, уровен.ь 

по.дготов.ле.нности уч.ащ.их.ся; ис.по.ль.зо.вать ну.жн.ые дл.я учеб.ни.ка 

до.стои.нств.а по.яс.ните.ль.ны.х и до.по.лн.ител.ьн.ых те.ксто.в, со.четать в 

ар.гу.ме.нт.иров.ан.но.м об.ъе.ме все их ви.ды; соот.ветствов.ат.ь гр.аф.ику 

учеб.но.го процес.са по ра.змеру те.кста, его ос.но.вной, до.по.лн.ител.ьной и 

по.яс.ня.ющей ча.стей, по ра.зб.ив.ке на се.гменты, гл.ав.ы, па.ра.гр.аф.ы, об.ра.ща.я 

вн.им.ан.ие на пр.ие.м по.ле.кц.ио.нной до.зи.ро.вк.и мате.ри.ал.а учеб.ни.ка). 

Пр.и ис.следов.ан.ия со.де.рж.ан.ия учеб.но-мето.ди.че.ск.их мате.ри.алов 

ва.жно, преж.де итого, уч.ит.ыв.ат.ь две со.ст.ав.ля.ющ.ие Об.ра.зо.вате.ль.но.го 

ст.ан.да.рта  РФ  -  об.яз.ател.ьн.ый  ми.ни.мум  ог.ла.влен.ияя  
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ос.но.вн.ых 
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об.ра.зо.вате.ль.ны.х прог.ра.мм и требов.ан.ия к уров.ню по.дготов.ки 

вы.пу.ск.ни.ко.в - от то.го что имен.но он.и по су.ще.ст.ву пред.ст.ав.ля.ют со.бо.й 

пред.метную ко.нк.рети.за.ци.ю це.ле.й препод.ав.ан.ия ОБ.Ж. 

Об.яз.ател.ьн.ый ми.ни.му.м пред.ст.ав.ляет со.бо.ю пе.ре.че.нь пред.метн.ых 

те.м (ди.да.кт.ичес.ки.х ед.ин.иц), ко.ие в об.яз.ател.ьном по.ря.дке вк.лю.ча.ют.ся в 

учеб.ные прог.ра.мм.ы, а соот.ветствен.но, он.и об.яз.ан.ы быть вк.лю.че.ны в 

учеб.ное по.со.бие. 

Об.а об.яз.ател.ьн.ых ми.ни.му.ма по ОБ.Ж – дл.я ос.но.вн.ые и сред.не.й 

(по.лной) школ.ы − по.ст.роен.ы с учетом слож.ив.ше.го.ся в отечествен.но.й 

сред.не.й школе ог.ла.влен.ия ку.рс.а ОБ.Ж. 

Это по.звол.яет сч.ит.ат.ь обоб.ще.нную си.стему зн.ан.ий, 

пред.ст.ав.ле.нную в неот.ъе.млемом ми.ни.му.ме со.де.рж.ан.ия ос.но.вн.ых 

об.ра.зо.вате.ль.ны.х прог.ра.мм по ОБ.Ж, фу.нк.цион.ал.ьно уверен.но.ст.ью и 

до.ст.аточ.но.й дл.я по.лу.че.ни.я вы.пу.ск.ни.ка.ми ос.но.вной и сред.не.й (по.лной) 

сред.ние учеб.ные за.ве.де.ни.я об.щеоб.ра.зо.вате.ль.но.й по.дготов.ки по ОБ.Ж. 

От.сю.да следует, что со.де.рж.ан.ие, за.фи.кс.иров.ан.ное в неот.ъе.млемом 

ми.ни.му.ме, пр.ио.брет.ает ха.ра.ктер но.рм.ат.ив.а: оно до.лж.но пр.исут.ст.во.вать 

в учеб.ны.х прог.ра.мм.ах вс.якого об.ра.зо.вате.ль.но.го уч.ре.жден.ия и по.длеж.ит 

об.яз.ател.ьному ус.воен.ию ка.жд.ым обуч.аю.щи.мс.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ан.алог.ия об.яз.ател.ьному ми.ни.му.му и требов.ан.ия.м 

к уров.ню по.дготов.ки вы.пу.ск.ни.ко.в сч.ит.аетс.я ба.зо.вы.м требов.ан.ие.м к 

со.де.рж.ан.ию учеб.но.го по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го на по.до.би.и. 

Следует за.метить, что об.яз.ател.ьн.ый ми.ни.му.м не уста.на.вл.ив.ает 

по.следов.ател.ьность по.ст.ижен.ия учеб.но.го мате.ри.ал.а и не оп.ре.де.ляет 

но.рм.ат.ив.ы времен.и, от.во.ди.мые на прохож.де.ние да.нной те.мы в ра.мк.ах 

учеб.но.й прог.ра.мм.ы. Пр.и ра.зр.абот.ке четк.их прог.ра.мм и учеб.ны.х 

мате.ри.алов во.змож.но ра.сш.ирен.ие и уг.лу.блен.ие по.ст.иг.ае.мо.го мате.ри.ал.а. 

Од.на.ко, это мо.жно де.лать то.ль.ко в предел.ах ра.зрешен.но.й учеб.но.й 

на.груз.ки обуч.аю.щи.хс.я. 
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Ка.к по.ка.зы.вает оп.ыт эк.сперти.зы учеб.ни.ко.в, не.по.сред.ст.ве.нно 

не.соот.ветств.ие об.ъе.ма учеб.но.го мате.ри.ал.а, пред.ла.гаемого в це.ло.м ря.де 

учеб.ни.ко.в, ко.ли.че.ст.ву ча.со.в, от.во.ди.мы.х ба.зи.сн.ым учеб.ны.м пл.аном на 

изучен.ие то.го ил.и другого ку.рс.а, яв.ляет.ся од.но.й из на.иболее ти.пи.чн.ых 

ош.ибок множеств.а авто.ро.в. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, следую.щее ва.жное требов.ан.ие – это ан.алог.ия 

но.рм.ам учеб.но.го времен.и. 

Ра.зл.ич.ия в уров.не по.дготов.ки вы.пу.ск.ни.ко.в на ба.зо.во.м и 

проф.ил.ьном ярус.ах оз.на.ча.ют не то.ль.ко ра.зл.ич.ия в чи.сле ус.воен.ны.х 

элементо.в ог.ла.влен.ия, но и необ.хо.ди.мо.ст.ь бо.лее глубокого 

теорет.ичес.ко.го ос.мы.слен.ия учеб.но.го мате.ри.ал.а вы.пу.ск.ни.ка.ми 

проф.ил.ьн.ых кл.ас.со.в. На ба.зо.во.м ярусе уч.ащ.ие.ся до.лж.ны по.лу.чить 

са.мые об.щие пред.ст.ав.ле.ни.я о пр.ав.ил.ах за.щи.ще.нности и эк.ст.ре.ма.ль.ны.х, 

чрез.вы.ча.йн.ых и по.всед.не.вн.ых ситу.ац.ия.х, в кото.ры.х во.змож.на 

ст.ра.ща.ние жи.зн.и и здоров.ья че.ло.ве.ка. На проф.ил.ьном же уров.не по.нятие 

ож.ид.аетс.я бо.лее глубок.ий ра.збор те.м по Ос.но.ва.м Бе.зо.па.сности 

Жи.знедеяте.ль.но.ст.и. Ин.ым.и слов.ам.и, биот.а элементо.в зн.ан.ий и умен.ий, 

от.но.ся.щи.хс.я к ба.зо.во.му уров.ню по.дготов.ки, до.лж.но ра.сс.матр.ив.ат.ь ка.к 

ос.но.ву дл.я фо.рм.иров.ан.ия и ра.зв.ит.ия си.стем.ы зн.ан.ий и зн.ан.ий на 

проф.ил.ьном уров.не. Эт.а си.стем.а до.лж.на вк.лю.чать су.ще.ст.ве.нно бό.ль.ши.й 

умоз.рите.ль.ны.й ба.га.ж зн.ан.ий, по.звол.яю.щи.й осоз.на.нно ус.во.ит.ь 

зн.ач.ител.ьн.ый об.ъе.мы фа.кт.ичес.ки.х сведен.ий. 

На ос.но.ве ан.ал.из.а требов.ан.ий к уров.ню по.дготов.ки вы.пу.ск.ни.ко.в 

ка.к од.но.й из ос.но.во.по.ла.га.ющ.их об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а мо.жно 

за.кл.юч.ит.ь, что он.и за.да.ют необ.хо.ди.мы.й ступен.ь вл.аден.ия со.де.рж.ан.ие.м, 

кото.ры.й обес.пе.чи.вает.ся сфор.ми.ро.ва.нность.ю соот.ветствую.щи.х ви.до.в 

ра.боты. Ин.ым.и слов.ам.и, он.и сфор.му.ли.ро.ва.ны в де.ятел.ьностной фо.рме. 

От.сю.да выте.кает это требов.ан.ие к учеб.но-мето.ди.че.ск.им 

мате.ри.ал.ам ка.к на.ли.чие си.стем.ы во.просов, процедур, за.да.ни.й и за.да.ч, 

кото.ра.я ор.ие.нт.иров.ан.а на фо.рм.иров.ан.ие и ра.зв.ит.ие ра.зн.ых ви.до.в и 
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способов инте.ллекту.ал.ьной и пр.акти.че.ской де.ятел.ьности, а та.кже на 

ко.нт.ро.ле.р уров.ня сфор.ми.ро.ва.нности соот.ветствую.ще.й де.ятел.ьности ка.к 

ре.зу.льтата обучен.ия. 

В ос.но.ве учеб.но-мето.ди.че.ск.их мате.ри.алов об.яз.ан ле.жать 

де.ятел.ьностн.ый по.дход. По.этому в ни.х до.лж.на прос.ле.жи.вать.ся 

ко.нк.ретн.ая мо.де.ль де.ятел.ьности уч.ащегос.я. Моти.вы его де.ятел.ьности 

до.лж.ны быть адек.ватн.ы ог.ла.влен.ию учеб.но.го мате.ри.ал.а. Дл.я 

по.вы.ше.ни.я акти.вности обучен.ия учеб.но-мето.ди.че.ск.ие мате.ри.ал.ы 

об.яз.ан.ы ге.не.ри.ро.вать ра.зноо.бр.аз.ные учеб.ные ситу.ац.ии, фо.рмул.иров.ат.ь 

ра.зноо.бр.аз.ные во.прос.ы, да.вать уч.ащемус.я во.змож.но.ст.ь вы.бо.ра то.й ил.и 

иной тр.ае.ктор.ии обучен.ия, ве.ро.ят.ие уп.ра.влен.ия хо.до.м со.быти.й. 

Уч.ит.ыв.ая внед.ре.ние ед.иного ка.зе.нного эк.за.ме.на ка.к фо.рм.ы 

итоговой атте.ст.ац.ии вы.пу.ск.ни.ко.в, ре.ал.изуе.ма.я в учеб.но- мето.ди.че.ск.их 

мате.ри.ал.ах си.стем.ы до.лж.на та.кже обес.пе.чи.вать по.дготов.ку к сд.аче ЕГ.Э. 

Выводы по вторая категория главе 

В ре.зу.льтате теорет.ичес.ко.го ан.ал.из.а ди.да.кт.ичес.ки.х требов.ан.ий 

бы.ли уделен.ы следую.щие кр.итер.ии оцен.ки по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па 

по.со.би.я. Со.времен.ное су.бс.ид.ия уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по ОБ.Ж до.лж.но 

быть на.пр.ав.ле.но на фо.рм.иров.ан.ие ед.ино учеб.ны.х умен.ий, на.вы.ко.в и 

способов де.ятел.ьности, предоп.ре.де.ля.ющ.ие в со.ли.дной ме.ре ус.пе.шность 

обучен.ия в по.следую.ще.м звене с учетом ре.ал.из.ац.ии свежей ли.чностно-

ор.ие.нт.иров.ан.но.й ра.зв.ив.аю.ще.й мо.де.ли ма.ссовой школ.ы. По.со.бие 

следует соот.ветствов.ат.ь об.щи.м ди.да.кт.ичес.ки.м требов.ан.ия.м, та.ки.м ка.к 

си.стем.но.ст.ь и ст.ру.ктур.но-вы.со.ко.фу.нк.цион.ал.ьн.ая св.яз.ан.но.ст.ь 

пред.ст.ав.ле.ни.я учеб.но.го мате.ри.ал.а. 

Имет.ь четко са.нк.цион.иров.ан.ну.ю ст.ру.ктуру ра.сположен.ия 

ос.но.вн.ых элементо.в: Ог.ла.влен.ие – Пред.ис.ло.вие – Мето.ди.че.ск.ие со.веты 

– Введен.ие – Ос.но.вной те.кст и ил.лю.ст.ра.ции (ча.ст.и, ра.здел.ы, 

ру.ко.во.дите.ли, 
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па.ра.гр.аф.ы… ко.нт.ро.ль.ные во.прос.ы и за.да.ни.я, лите.рату.ра) – За.кл.ючен.ие 

– Пр.иложен.ия – Ук.аз.ател.и – Лите.рату.ра. 

По.со.бие по ОБ.Ж об.яз.ано яв.лять.ся сред.ст.во.м ор.га.ни.за.ци.и 

жи.знен.но.го простр.ан.ст.ва школ.ьн.иков, пр.ие.мо.м со.зд.ан.ия его пе.рвой 

науч.но-ху.до.же.ст.ве.нной ка.рт.ин.ы ми.ра; быть ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ым дл.я 

са.мо.го уч.ащегос.я, способом ор.га.ни.за.ци.и обуч.аю.ще.го простр.ан.ст.ва 

внут.ри ко.мп.ле.кт.а. Учеб.ное дота.ци.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по ОБ.Ж до.лж.но 

обес.пе.чи.вать вы.хо.д за ра.мк.и кл.ас.си.че.ского учеб.ни.ка по со.де.рж.ан.ию, 

мето.да.м и сред.ст.ва.м ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.й ра.боты ре.бе.нк.а, а та.кже быть 

авто.но.мн.ым и по.звол.ят.ь ка.к сл.абому, та.к и креп.ко.му учен.ику 

прод.ви.гать.ся в по.лу.че.ни.и ин.фо.рм.ац.ии. 

Ес.ли го.во.рить о см.ыс.л учеб.но.го по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па дл.я 

ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков по ОБ.Ж по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» до.лж.но соот.ветствов.ат.ь 

требов.ан.ия.м Об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а, пред.ъя.вл.яе.мы.м всео.бщей 

по.лной ступен.и обучен.ия и вк.лю.чать следую.щие об.яз.ател.ьн.ые по.дтем.ы: 

ор.ие.нт.ац.ия на ме.ст.но.ст.и, си.гн.ал.ы бе.дств.ия и си.гн.ал.ьн.ые сред.ст.ва, 

до.бы.ча ед.ы и во.ды, пр.ав.ил.а и способ.ы ра.зведен.ия ко.ст.ра, ви.ды 

времен.ны.х ук.рыти.й и по.ка.за.ние по.мо.щи и са.мо.по.мо.щи. 
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ГЛАВА 3. Повышение эффективности учебно- 

воспитательного процесса чрез использования 

дидактического пособия «Правила поведения человека в 

условиях самостоятельного существования». (опыт 

внеурочной 

деятельности в школе №100 г. Железногорск) 

 
3.1. Методические советы по работе с пособием 

«Правила поведения человека в условиях самостоятельного 

существования». 

 

Дл.я по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и препод.ав.ан.ия те.мы «Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» бы.ло 

ра.зр.абот.ано электрон.ное учеб.ное по.со.бие. 

В итоге ра.боты с прог.ра.мм.ны.м обес.пе.че.нием ра.зл.ич.но.го ти.па, бы.ли 

сфор.му.ли.ро.ва.ны по.следую.щие пр.ин.ци.пы вы.бо.ра прог.ра.мм.но.го 

продукта дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я на уроке: 

 на.ви.гато.р до.лж.на быть по.нятн.а с пе.рвого зн.аком.ст.ва, ка.к мне – 

препод.ав.ател.ю, та.к и уч.ащ.им.ся. Уп.ра.влен.ие прог.ра.ммой до.лж.но быть 

ма.кс.им.ал.ьно просты.м. 

 ка.к уч.ител.ь, я до.лжен имет.ь во.змож.но.ст.ь ко.мпонов.ат.ь мате.ри.ал по 

свое.му ус.мотрен.ию и пр.и по.дготов.ке к уроку за.ни.мать.ся твор.че.ст.во.м, 

а не за.по.ми.на.нием то.го, в ка.ко.м по.ря.дке до.во.ль.но вы.во.дить.ся 

ин.фо.рм.ац.ия. 

 прог.ра.мм.а до.лж.на по.звол.ят.ь ис.по.ль.зо.вать ин.фо.рм.ац.ию в ка.жд.ый 

фо.рме пред.ст.ав.ле.ни.я (те.кст, та.бл.иц.ы, ди.аг.ра.мм.ы, сл.ай.ды, ви.део и 

ау.дио фр.аг.ме.нт.ы и т.д.) 

В ре.зу.льтате, ок.аз.алос.ь, что эт.им требов.ан.ия.м от.ве.чает прог.ра.мм.а 

Po.we.r Po.in.t из па.кета Mi.cr.os.of.t Of.fi.ce. Он.а ле.гк.а в ос.воен.ии и 

ра.зреш.ает лю.бо.му уч.ител.ю ОБ.Ж, вл.адею.ще.му на.вы.ка.ми ра.боты в 



57  

од.но.й из прог.ра.мм  вход.ящ.их  в  Mi.cr.os.of.t  Of.fi.ce,  ко.мп.ле.кц.ия  

ра.зр.абот.чи.ком 
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прог.ра.мм.ны.х продукто.в в по.ддер.жку препод.ав.ан.ия свое.го пред.мета. 

За.да.ние на по.до.би.и сл.ай.да, его офор.млен.ие и ин.фо.рм.ац.ио.нное 

на.по.лнен.ие ле.гко осуществ.ля.ют.ся вс.ле.дств.ие хо.ро.шо продум.ан.но.й 

си.стеме ра.боты в Po.we.r Po.in.tе. 

Ра.зр.абот.ан.ное  ру.ко.во.дство  пред.ст.ав.ляет  со.бо.й  презента.ци.ю  из  52 

сл.ай.до.в. Оно вк.лю.чает следую.щие се.гменты: 

1. По.яс.ните.ль.на.я за.пи.ска 

2. Со.де.рж.ан.ие 

3. Те.ст 1 ( пред.ва.рите.ль.ны.й) – 10 во.просов 

4. Введен.ие 

5. Мето.ди.че.ск.ие со.веты с мнемотех.ни.ка.ми 

6. Ше.ст.ь те.мати.че.ск.их ра.зделов: 1.)  Ор

 .и

е.нт.иров.ан.ие.на ме.ст.но.ст.и; 2) Ви.ды времен.ны.х ук.рыти.й; 3 

)До.бы.ча пл.амен.и; 4) До.бы.ча пи.щи и во.ды; 5) Си.гн.ал.ы 

бе.дств.ия и си.гн.ал.ьн.ые сред.ст.ва и 6) Ок.аз.ан.ие по.ддер.жк.и и 

са.мо.по.мо.щи. 

7. Во.прос.ы дл.я са.мо.провер.ки 

8. Те.ст 2 (Итогов.ый) – 20 во.просов 

9. Сп.исок ре.ко.ме.ндов.ан.но.й лите.рату.ры 

10. Кл.юч.и к ан.ал.из.амм 

Со.де.рж.ан.ие по.со.би.я соот.ветствует требов.ан.ия.м об.ра.зо.вате.ль.но.го 

ст.ан.да.рт.а ОБ.Ж. 

Ра.зр.абот.ан.ное по.мо.щь пред.на.зн.ачено дл.я са.мо.стояте.ль.но.го 

изучен.ия те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» в кл.ас.се ли.бо до.ма учен.ик.ам.и 10- 11 

кл.ас.са. По.со.бие сможет быть пр.имен.ят.ьс.я: дл.я зн.аком.ст.ва с но.вы.м 

мате.ри.алом, дл.я обоб.ще.ни.я и по.вторен.ия. Ра.зб.ив.ка на се.гменты 

по.звол.яет пр.имен.ят.ь по.со.бие ча.ст.ич.но. Об.ил.ие ил.лю.ст.ра.ци.й и 

те.зи.сность из.ло.же.ни.я со.де.йствуют си.стем.но.ст.и во.сп.ри.ят.ия зн.ан.ий. 
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 Ко.пи.я сл.ай.до.в по.со.би.я по.ме.ще.на в Пр.иложен.ии №1 



60  

Препод.ав.ател.ю следует по.зн.аком.ит.ь учен.иков со ст.ру.ктурой 

по.со.би.я. Об.ратить от.зы.вч.ивость учен.иков на ра.здел.ы «По.яс.ните.ль.на.я 

за.пи.ск.а» и «Во.прос.ы дл.я са.мо.провер.ки». Ес.ли му.дрено во.сп.ри.ни.мать 

ин.фо.рм.ац.ию с мо.нито.ра ко.мп.ьюте.ра ли.бо у ко.го-то нет ве.ро.ят.но.ст.и 

ис.по.ль.зо.вать ко.мп.ьюте.р дл.я по.дготов.ки до.ма.шнего за.да.ни.я, то следует 

ра.спеч.ат.ат.ь учеб.ни.к. 

Дл.я ра.боты с по.со.бием необ.хо.ди.мо уста.но.вить на ко.мп.ьюте.р 

прог.ра.мму Po.we.r Po.in.t из стереоти.пного па.кета Mi.cr.os.of.t Of.fi.ce. 

Со.де.рж.ан.ие презента.ци.и служ.ит на.гл.яд.ны.м ви.деор.ядом, а 

ко.мпонов.ка да.нн.ых сл.ай.до.в служ.ит своеоб.ра.зной фо.рмой опор.но.го 

ко.нс.пе.кт.а. Учен.ик.и пр.и по.дготов.ке се.ме.йного за.да.ни.я мо.гут 

ис.по.ль.зо.вать в ка.че.ст.ве ос.но.вного исто.чн.ик.а, не.по.сред.ст.ве.нно 

презента.ци.ю, а не учеб.ни.к, по.ла.га.я, та.к ка.к он.а ла.ко.ни.чн.а, ло.ги.чно 

вы.ст.роен.а и бо.гата ил.лю.ст.рати.вн.ым мате.ри.алом. 

3.2. Апробирование инновационных методологий на уроках 

ОБЖ, в старших классах общеобразовательной школы. 

В школе № 100 бы.л проведен пе.да.го.ги.че.ск.ий процес.с эк.спер.имент, 

це.ль.ю кото.ро.го ст.ало вы.яв.ле.ние эф.фе.кт.ив.но.ст.и по.ст.ижен.ия те.мы 

«Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях авто.но.много су.ще.ст.во.ва.ни.я» с 

пр.именен.ие.м авто.рс.ко.й ра.зр.абот.ки - электрон.но.го по.со.би.я 

уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па. В ка.че.ст.ве эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и бы.л 

вы.бр.ан 11А в школе 100 (28 учен.иков), а в ка.че.ст.ве ко.нт.ро.ль.но.й груп.пы 

бы.л по.до.бр.ан 11А из школ.ы № 103 (26 учен.иков). Те.ма авто.но.много 

вы.жи.ва.ни.я им.и изуч.ал.ас.ь в 10 кл.ас.се и спец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых за.няти.й по 

да.нной те.ме не за.пл.ан.иров.ано. 

Эк.спер.имент вк.лю.ча.л тр.и мо.ме.нт.а: 

Ко.нстати.ру.ющ.им эк.спер.именто.м яв.илос.ь пред.ва.рите.ль.ны.й 

пи.сь.ме.нн.ый оп.ро.с уч.ащ.их.ся по те.ме, кото.ры.й вк.лю.ча.л во.прос.ы по 6 

ра.здел.ам (Пр.иложен.ие 2): 

1) Ор.ие.нт.иров.ан.ие на те.рр.итор.ии; 
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2) Ви.ды времен.ны.х ук.рыти.й; 

3) До.бы.ча ог.ня и пр.ав.ил.а за.щи.ще.нности; 

4) До.бы.ча пи.щи и во.ды; 

5) Си.гн.ал.ы бе.дств.ия и си.гн.ал.ьн.ые сред.ст.ва 

6) Ок.аз.ан.ие по.ддер.жк.и и са.мо.по.мо.щи. 

На пи.сь.ме.нную ра.боту да.ва.ло.сь 30 ми.нут. Ка.жд.ый ко.нт.ро.ве.рз.а 

оцен.ив.ал.ся следую.щи.м об.ра.зо.м: 

0 ба.ллов – от.сутств.ие от.вета 

1 от.метк.а – есть пред.по.ло.же.ния 

2 ба.лл.а – по.пытк.а на.йт.и об.ъя.снен.ие об.ст.анов.ки ис.хо.дя из ли.чного 

оп.ыт.а пр.и от.сутств.ии четк.их зн.ан.ий и по.ни.ма.ни.я от.ли.чите.ль.ны.х че.рт 

ситу.ац.ии и пр.ав.ил по.ве.де.ния 

3 ба.лл.а - пр.ав.ил.ьно из.ло.же.на со.стоя.ние, но нет четкого по.ни.ма.ни.я 

и то.чн.ых зн.ан.ий о пр.ав.ил.ах по.ве.де.ни.я в этой ситу.ац.ии 

4 ба.лл.а – пр.ав.ил.ьно из.ло.же.н мате.ри.ал по во.просу, но есть не.четкое 

ух.ваты.ва.ние спец.иф.ик.и ситу.ац.ии и ил.и зн.ан.ие не всех пр.ав.ил по.ве.де.ни.я 

в не.й. 

5 ба.ллов – по.лн.ый со.цп.акет, четко и пр.ав.ил.ьно из.ло.же.нн.ый 

мате.ри.ал по во.просу, от.ра.жа.ющ.ий умен.ия спец.иф.ик.и ситу.ац.ии и пр.ав.ил 

по.ве.де.ни.я в не.й. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, за от.пи.ск.а на ка.жд.ый во.прос учен.ик мо.г по.лу.чить 

ма.кс.имум 5 ба.ллов. За вс.ю провероч.ну.ю ра.боту – пи.к 30 (6 ра.зделов по 5 

ба.ллов). 

В ре.зу.льтате проведен.но.го ко.нт.ро.ль.но.го эк.спер.имента мы 

во.зы.ме.ли, что учен.ик.и обои.х 11 кл.ас.со.в, то есть в обеи.х груп.па.х вл.адел.и 

сред.ни.м уров.не.м зн.ан.ий по проб.ле.ме «Пр.ав.ил.а вы.жи.ва.ни.я в 

са.мо.стояте.ль.ны.х ус.ло.ви.ях», пр.ичем по.ка.зате.ли ок.аз.ал.ис.ь по.чт.и 

од.ин.аков.ым.и: сред.ин.ны.й ба.лл в 11А кл.ас.се школ.ы № 103 – 14,46, а в 11А 

в школе 100 – 14,71(ди.аг.ра.мм.а 1). 
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Сравнение средних баллов в 

контрольной и экспериментальной 

группе: Констатирующий рискованные 

экспериментыт 

 
14,71428571 

 
 

 

 

14,4615385 

 эк.сперемента.ль.на.

я ко.нт.ро.ль.ная 

среднее 

значение ко.нт.ро.ль.ная 

эк.сперемента.ль.ная 

 

Диаграмма 1 

Фо.рм.ирую.щи.м эк.спер.именто.м ст.ал процес.сы са.мо.стояте.ль.но.го 

изучен.ие те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» учен.ик.ам.и ст.ар.ши.х кл.ас.со.в. На 

изучен.ие те.мы да.ва.ло.сь две не.де.ли: 

кл.ас.с прог.ра.мм.иров.ан.ия 11 А школ.а 100 (эк.спер.имента.ль.на.я 

груп.па)– изучен.ие с опорой на обуч.аю.щее су.бс.ид.ия в фо.рме презента.ци.и 

(дл.я же.ла.ющ.их, в ра.спеч.ат.ан.но.м ви.де). 

кл.ас.с 11 А школ.ьн.ик 103 - изучен.ие те.мы по учеб.ни.ку И.К.То.ро.по.в 

Ос.но.вы бе.зо.па.сности жи.знедеяте.ль.но.ст.и: Учеб. дл.я учен.иков 10-11 кл. 

об.щеоб.ра.зо.вате.ль.ны.х уч.ре.жден.ий. - М.:Прос.ве.ще.ние, пр.и уч.асти.и 

из.дате.ль.ст.ва «По.кров.ка», 1996.-С.59-64. 

В ка.че.ст.ве ко.нт.ро.ль.но.го эк.спер.имента бы.ло проведен втор.ич.ны.й 

пи.сь.ме.нн.ый оп.ро.с. Обе пи.сь.ме.нн.ые ра.боты провод.ил.ис.ь бе.з 

пред.ва.рите.ль.но.го предот.вр.ащен.ия дете.й. Пе.да.го.ги.че.ск.ий эк.спер.имент 

по.ка.за.л следую.щие ре.зу.льтаты. 

В ко.нт.ро.ль.но.й и эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе бы.ла вы.яв.ле.на 

по.зити.вн.ая ди.на.ми.ка, то есть увел.ичен.ие сред.не.ст.ат.исти.че.ск.их 

по.ка.зате.ле.й, что по.дт.ве.рж.де.но бы.ло итог.ам.и ст.ат.исти.че.ской об.ра.ботк.и 

по кр.итер.ию Пи.рсен.а. 



63  

В ко.нт.ро.ль.но.й груп.пе сред.ни.м зн.ачен.ие.м ит.ак 23,04. 

Ма.кс.им.ал.ьн.ым зн.ачен.ие.м яв.ля.ло.сь 27 ба.ллов, а ми.ни.ма.ль.ны.м 21, то 
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есть все уч.ащ.ие.сяи ус.во.или бо.лее 50%

 мате.ри.ала в процес.се са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты 

(Ди.аг.ра.мм.а 2) 

 

Диаграмма 2 

По на.ше.му мнен.ию, это до.ст.аточ.но хо.ро.ши.й эф.фе.кт, те.м бо.лее, 

что спец.иа.ль.ны.х за.няти.й с учен.ик.ам.и по да.нной те.ме не провод.ил.и. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, до.звол.яетс.я сдел.ат.ь вы.во.д, что учеб.ни.ки до.ст.аточ.но 

ст.ру.ктур.иров.ано пред.ла.га.ют мате.ри.ал.ьн.ый, что по.звол.яет обуч.аю.щи.мс.я 

са.мо.стояте.ль.но, бе.з ру.ко.во.дств.а препод.ав.ателем изуч.ит.ь те.му «Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я». 

Изучен.ие те.мы яв.ляет.ся ра.сш.ирен.ие.м ба.зо.вы.х умен.ий, кото.ры.ми 

об.ла.да.ют уч.ащ.ие.ся 11 кл.ас.са. 

В эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе сред.ние по.ка.зате.ли ок.аз.ал.ис.ь 

не.скол.ько прев.ыше – 25,21. Пр.и этом ра.зб.ро.с в груп.пе ок.аз.ал.ся пр.имер.но 

та.ки.м же, ка.к и в ко.нт.ро.ль.но.й: ми.ни.ма.ль.ное ко.лл.ичество 21, ма.кс.имум 

30. (Ди.аг.ра.мм.а 3) 

Диаграмма 3 

Ср.ав.не.ние по.ка.зате.ле.й ст.ан.да.рт.но.го от.клонен.ия (Пи.рсен) дл.я 2 
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вы.бо.рок по.дт.ве.рж.дает по.ло.жите.ль.ную ди.на.ми.ку из.ме.не.ний в обоих 
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0,11 
Ст.Откл 

(Пирсон) 

0,04 

экспериментальная 

групповойа 

Контрольная 

Сравнение показателей стандартного 

отклонения в контрольной и 

экспериментальной группах 

случ.ая.х, то есть в двух груп.па.х у обуч.аю.щи.хс.я прои.зо.шло ус.воен.ие 

но.вы.х зн.ан.ий. Пр.и да.нном ко.эф.фи.циент ст.ан.да.рт.но.го от.клонен.ия в 

эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе не.скол.ько прев.ыше (0,11), че.м в ко.нт.ро.ль.но.й 

(0,04) Ди.аг.ра.мм.а 4: 

Диаграмма 4 

 

Вывод 

Оп.ир.ая.сь на ре.зу.льтаты ст.ат.исти.че.ской об.ра.ботк.и 

ко.ли.че.ст.ве.нн.ых пр.из.на.ко.в эк.спер.имента, мо.жно сдел.ат.ь вы.во.д о то.м, 

что пр.именен.ие электрон.но.го по.со.би.я вз.ап.ра.вду по.звол.ило по.вы.сить 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь препод.ав.ан.ия те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я». Этому способ.ст.во.ва.ли 

следую.щие особен.но.ст.и: те.зи.сность из.ло.же.ни.я ра.зреш.ил.а обуч.аю.щи.мс.я 

ле.гко вы.де.лить гл.ав.ное, то есть то, что необ.хо.ди.мо за.по.мн.ит.ь; 

обес.пе.че.нн.ый ил.лю.ст.рати.вн.ый мате.ри.ал по.звол.ил сфор.ми.ро.вать в 

со.зн.ан.ии ас.со.ци.ац.ии, св.яз.ан.ные с четк.им те.ксто.м, то есть прои.зо.шл.а 

акти.ви.за.ци.я мы.сл.ител.ьн.ых процес.со.в; мето.ди.че.ск.ие со.веты по 

мнемотех.ни.ка.м по.звол.ил.и ка.ждому учен.ику не то.ль.ко по.зн.аком.ит.ьс.я с 

пр.акти.че.ск.им мате.ри.алом, но и на пр.имере его изучен.ия ов.ла.деть 

до.по.лн.ител.ьн.ым на.вы.ко.м – ст.аж со.зн.ател.ьного за.по.ми.на.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ии, что, бе.зу.слов.но, ва.жно дл.я учен.иков 11 кл.ас.са пр.и 

по.дготов.ке к эк.за.ме.на.м. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, биогенез ис.следов.ан.ия бы.ла по.дт.ве.рж.де.на: бо.лее 

проч.ные зн.ан.ия по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.гоо су.ще.ст.во.ва.ни.и»  учен.ики ст.ар.ших кл.ас.сов 
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по.лу.чи.ли в 
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ре.зу.льтате пр.именен.ия на урок.ах ОБ.Ж и в хо.де са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты 

до.ма ра.зр.абот.ан.но.го в ди.плом.но.й ра.боте ди.да.кт.ичес.ко.го по.со.би.я 

ру.ко.во.дя.ще.го ти.па по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.и». 

 

3. 3. Инновационные методики как фактор повышения 

эффективности уроков ОБЖ 

Учен.иков ст.ар.ши.х кл.ас.со.в су.ще.ст.ве.нно в пе.рвую очеред.ь науч.ит.ь 

са.мо.стояте.ль.но изуч.ат.ь мате.ри.ал и за.по.ми.нать его. Зо.лотое но.рм.а 

хо.ро.ше.го за.по.ми.на.ни.я — инте.ллекту.ал.ьн.ая ра.бота с мате.ри.алом. 

Мето.ды инте.нс.ив.но.го за.по.ми.на.ни.я вк.лю.ча.ют в се.бя инте.ллекту.ал.ьную 

ра.боту с те.ксто.м. В ра.зр.абот.ан.но.м на.ми учеб.но.м по.со.би.и дл.я 

по.дростков пред.ла.га.ют.ся не.скол.ько мето.до.в за.по.ми.на.ни.я те.кста. 

1. Мето.д ос.но.вн.ых слов 

Кл.ючевое слово - это своеоб.ра.зн.ый узел, св.яз.ыв.аю.щи.й хр.ан.ящую.ся 

в па.мяти ин.фо.рм.ац.ию с на.ши.м не.по.сред.ст.ве.нн.ым со.зн.ан.ие.м и 

предоста.вл.яю.щи.й на.м ее во.сп.ро.из.ве.ст.и. Дл.я за.по.ми.на.ни.я ка.ко.й-ли.бо 

фр.аз.ы до.ст.аточ.но вы.де.лить од.ин-дв.а гл.ав.ны.х (кл.ючев.ых) слов.а и 

за.по.мн.ит.ь их, по.сле че.го це.ле.сооб.ра.зно то.ль.ко их вс.по.мн.ит.ь — ка.к 

вс.по.мн.ит.ся вс.я фр.аз.а. Этот мето.д ра.зреш.аетс.я пр.имен.ят.ь и пр.и 

за.по.ми.на.ни.и бо.ль.ши.х по об.ъе.му те.ксто.в, со.ст.ав.ля.я це.по.чку ос.но.вн.ых 

слов, следую.щи.х друг за другом и св.яз.ан.ны.х ме.жду внеш.не. Дл.я этого 

за.по.ми.наем.ый те.кст ра.зб.ив.аетс.я на ра.здел.ы. В ка.ждом из ра.зделов 

вы.да.ют.ся ос.но.вн.ые мы.сл.и, дл.я ка.ждой из кото.ры.х вы.де.ляет.ся 

ми.ни.ма.ль.ное ма.крокол.ичество кл.ючев.ых слов: их необ.хо.ди.мо св.яз.ат.ь 

ме.жду со.бо.й и за.по.мн.ит.ь. Та.ки.м об.ра.зо.м, ск.ла.ды.вает.ся не.кото.ры.й 

ка.рк.ас те.кста, со.де.рж.ан.ие и фо.рму кото.ро.го по.звол.яетс.я во.сп.ро.из.ве.ст.и, 

во.сста.на.вл.ив.ая в па.мяти кл.ючев.ые слов.а. 

2. Мето.д по.вторен.ия И.А. Ко.рс.акова 

Необ.хо.ди.мо по.втор.ит.ь ин.фо.рм.ац.ию в са.моте.к 20 се.ку.нд ср.азу 

по.сле ее во.сп.ри.ят.ия (имен.а, те.ле.фо.ны, даты), та.к ка.к ис.кл.юч.ител.ьно 
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бо.ль.шая 
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поте.ря ин.фо.рм.ац.ии пр.иход.ит.ся на пе.рв.ые ст.ад.ии за.по.ми.на.ни.я, 

по.следую.щие не.по.сред.ст.ве.нно за во.сп.ри.ят.ие.м. Промежут.ки времен.и 

ме.жду по.вторен.ия.ми ин.фо.рм.ац.ии на.длеж.ит по во.змож.но.ст.и уд.ли.нять. 

Пред.по.ло.жи.м, ес.ли на по.дготов.ку дает.ся 7 дней, а мате.ри.ал требует не 

ме.нее пяти по.вторен.ий, то от.ра.ботк.а мо.жет быть по.ст.роен.а та.к: 1-й де.нь 

— 2 по.вторен.ия; 2-й де.нь — 1 ко.пи.ро.ва.ние; 3-й де.нь — бе.з по.вторен.ий; 

4-й де.нь — 1 по.вторен.ие; 5-й де.нь — бе.з по.вторен.ий; 6-й дн.и — бе.з 

по.вторен.ий; 7-й де.нь — 1 по.вторен.ие. 

Ко.ли.че.ст.во по.вторен.ий до.лж.но вы.би.рать.ся с ка.ки.м-ли.бо за.па.со.м. 

Следует пр.идер.жи.вать.ся просто.го пр.ав.ил.а: чи.сло по.вторен.ий ви.ди.мо 

быть та.ки.м, чтоб.ы в те.че.ние необ.хо.ди.мо.го промежут.ка времен.и 

ин.фо.рм.ат.ик.а не проп.ад.ал.а. 

Ес.ли вы хотите за.по.мн.ит.ь ин.фо.рм.ац.ию то.ль.ко на не.множеч.ко 

дней, то по.сле не.по.сред.ст.ве.нного ее во.сп.ри.ят.ия ре.ко.ме.ндуе.м по.втор.ит.ь 

мате.ри.я сн.ач.ал.а че.ре.з 15–20 ми.нут, зате.м че.ре.з 8–9 ча.со.в. И еще ра.з 

спустя 24 ча.са. 

3. Ко.мп.ле.кс.ны.й учеб.ны.й метод 

Бо.ль.шое ко.ли.че.ст.во ин.фо.рм.ац.ии до.звол.яетс.я за.по.мн.ит.ь с 

по.мо.щь.ю ча.ст.ич.но.го учеб.но.го мето.да, пр.и кото.ро.м по.втор.яетс.я оферта 

за пред.ло.же.нием, ст.ихот.во.рн.ая ст.ро.ка за ст.ро.ко.й. 

Од.на.ко пр.и ча.ст.ич.но.м учеб.но.м способе ин.фо.рм.ац.ия дроб.ит.ся и 

вы.ры.вает.ся из свое.го ко.нтек.ст.а, что затруд.няет вы.по.лнен.ие ра.бот и 

пр.ивод.ит к увел.ичен.ию чи.сл.а по.вторен.ий. В от.ли.чие от этого пр.и 

ко.мп.ле.кс.но.м учеб.но.м способе вс.я ин.фо.рм.ац.ия, на.пр.имер те.кст, 

за.по.ми.нает.ся це.ли.ко.м, а зате.м ка.к од.на це.лое по.втор.яетс.я. Вз.аи.мо.св.яз.и 

ме.жду от.де.ль.ны.ми ча.ст.ям.и по.ни.ма.ют.ся бы.ст.рее и ос.но.вате.ль.нее, а 

об.яз.ател.ьное чи.сло по.вторен.ий со.кр.ащ.аетс.я. По.этому та.м, где это зн.ат.ь, 

ис.по.ль.зу.йте ко.мп.ле.кс.ны.й учеб.ны.й мето.д. 

Пр.и ра.боте с бо.ль.ши.м ра.змером мате.ри.ал.а труд.но хо.ро.шо 

за.по.мн.ит.ь те.кст ка.к од.но це.лое. В этом случ.ае ра.збейте те.кст на 

до.ст.аточ.но бо.ль.шие  ра.здел.ы,  об.ъе.ди.не.нн.ые  од.ной  те.мо.й.  
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При.  пе.рвом 
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во.сп.ро.из.ве.де.ни.и по.втор.яетс.я уже выучен.на.я ча.ст.и и изуч.аетс.я втор.ая. 

Пр.и втором — по.втор.яютс.я пе.рв.ые ча.ст.и и зауч.ив.аетс.я да.ль.не.йш.ая и т.д. 

4. Зу.бреж.ка 

Бы.вает та.к, что ка.ко.й-то мате.ри.ал ну со.ве.ршен.но не идет! В да.нном 

случ.ае мо.жно пр.ибег.нуть к ба.на.ль.но.й зу.бреж.ке. Ко.не.чно, зн.ач.ител.ьно 

та.к не выуч.иш.ь, но этот способ мо.жно пр.имен.ят.ь в кр.ай.не.м случ.ае. У 

да.нного способ.а за.по.ми.на.ни.я мате.ри.ал.а то.же есть свои пр.ав.ил.а: 

по.втор.ит.ь про се.бе ил.и вс.лу.х то, что ну.жно за.по.мн.ит.ь; по.втор.ит.ь че.ре.з 1 

се.ку.нду, на.ск.во.зь 2 се.ку.нд.ы, че.ре.з 4 се.ку.нд.ы. 

Сред.и ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и по.сле 

окон.ча.ни.я пе.да.го.ги.че.ского эк.спер.имента бы.ло проведено не.из.ве.ст.ное 

ан.кети.ро.ва.ние, це.ль.ю кото.ро.го бы.ло вы.яв.ит.ь, на.скол.ько пр.игод.ны.ми 

дл.я обуч.аю.щи.хс.я ок.аз.ал.ис.ь вк.лю.че.нн.ые в ди.да.кт.ичес.кое по.со.бие 

мето.ди.че.ск.ие со.веты и во.прос.ы дл.я са.мо.ко.нт.ро.ля. Обуч.аю.щи.мс.я бы.ло 

пред.ло.же.но от.ветить на по.следую.щие от.кр.ыт.ый во.прос: Что по.мо.гло 

за.по.мн.ит.ь мате.ри.ал по те.ме? 

Мы во.зы.ме.ли следую.щие да.нн.ые. Их пред.ст.ав.ил.и в фо.рме 

та.бл.иц.ы: 

Таблица 2 Результаты обработки эмпирического материала, 

полученного при анкетировании старшеклассников за 

педагогического эксперимента 
 

 
№п/п 

Что помогло запомнить материал 

по теме? 

Кол-во 

учащихс

яв 

 
Процент 

1 ил.лю.ст.ра.ции 20 56% 

2 ре.ко.ме.нд.ац.ии по за.по.ми.на.нию 24 67% 

 
3 

офор.млен.ие те.кста 

(фо.рм.ат.иров.ан.ие, ра.збор те.кста)  
12 

 
34% 

 

 
4 

во.змож.но.ст.ь на.йт.и ле.гко от.вет на 

во.прос са.мо.провер.ки (на.ли.чие ул.ике 
ук.аз.ателей) 

 

 
19 

 

 
54% 

 

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.лу.чи.ли, что ре.ко.ме.нд.ац.ии по мнемотех.ни.ка.м и 
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во.прос.ы дл.я са.мо.провер.ки с ук.аз.ателем ра.здел.а, в кото.ро.м вы.ис.ки.вать 

от.вет 
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80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Что помогло запомнить 
материальный по 

теме? 
иллюстрации 

 

рекомендации по запоминанию 

 

оформление текста ( форматирование, конфигурация текста) 

 

возможность найти легко ответ на вопрос самопроверки ( наличие 

антител указателей) 

по.звол.ил.и по.вы.сить эф.фе.кт.ив.но.ст.ь процес.са са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты 

ст.ар.ше.кл.ас.сн.ик.а. 
 

Диаграмма 5 

 

В итоге пе.да.го.ги.че.ского эк.спер.имента и проведен.но.го 

ан.кети.ро.ва.ни.я бы.ла по.дт.ве.рж.де.на по.до.зрен.ие ис.следов.ан.ия о то.м, что 

бо.лее проч.ные зн.ан.ия по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.и» школ.ьн.ик.и по.лу.чат пр.и ус.ло.ви.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я препод.ав.ател.ям.и ОБ.Ж ре.ко.ме.нд.ац.ий по 

ко.нт.ро.ли.ро.ва.ни.ю вы.по.лнен.ия школ.ьн.ик.ам.и до.ма.шн.их за.да.ни.й. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ва.жной со.ст.ав ча.ст.ью учеб.но-мето.ди.че.ского ко.мп.ле.кс.а яв.ляет.ся 

учеб.но-прог.ра.мм.на.я мате.ри.ал по изуч.ае.мо.й те.ме, в то.м чи.сле учеб.ные 

по.со.би.я. 

К учеб.ны.м по.со.би.ям в прог.ре.сс.ив.но.й пе.да.го.ги.че.ской 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и от.но.сятс.я все мате.ри.ал.ьн.ые сред.ст.ва обучен.ия, 

пр.имен.яе.мы.х в учеб.но-во.сп.ит.ател.ьном процес.се и пред.на.зн.ачен.ные дл.я 

ра.сш.ирен.ия, уг.лу.блен.ия и на.илуч.ше.го ус.воен.ия зн.ан.ий, 

предус.мотрен.ны.х учеб.но.й прог.ра.ммой и из.ло.же.нн.ых в учеб.ни.ка.х. Дл.я 

лю.бо.го учеб.но.го пред.мета ра.зр.аб.ат.ыв.аетс.я си.стем.а учеб.ны.х по.со.би.й, 

промеж кото.ры.ми су.ще.ст.ву.ют св.яз.и, оп.ре.де.ляем.ые со.де.рж.ан.ие.м 

пред.мета, мето.до.ло.гией препод.ав.ан.ия, особен.но.ст.ям.и ус.воен.ия то.го ил.и 

иного со.де.рж.ан.ия и вы.со.ко.фу.нк.цион.ал.ьн.ым.и свой.ст.ва.ми от.де.ль.ны.х 

ви.до.в учеб.ны.х по.со.би.й. 

Ан.ал.из учеб.ны.х по.со.би.й по ОБ.Ж, в ча.ст.но.ст.и по те.ме «Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» 

по.ка.за.л, что со.времен.ное учеб.но-мето.ди.че.ское обес.пе.че.ние по ОБ.Ж 

за.всег.да об.но.вл.яетс.я но.вы.ми ре.су.рс.ам.и. В ра.мк.ах процес.са 

ин.фо.рм.ат.из.ац.ии об.ра.зо.ва.ни.я спец.иа.ль.ное вн.им.ан.ие удел.яетс.я 

ра.зр.абот.ка.м электрон.ны.х учеб.ны.х по.со.би.й, до.звол.яю.щи.х по.вы.сить 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь процес.са препод.ав.ан.ия ОБ.Ж в школ.ах. Пр.и этом 

электрон.ные по.со.би.я ру.ко.во.дя.ще.го ти.па на да.нн.ый мо.ме.нт на.хо.дятс.я в 

ст.ад.ии ра.зр.абот.ки и ох.ваты.ва.ют еще не все те.мы. Электрон.ные по.со.би.я 

пред.ст.ав.ле.нн.ые в электрон.но.й би.бл.иоте.ке «Ед.ин.ая ви.деокол.ле.кц.ия 

ци.фров.ых об.ра.зо.вате.ль.ны.х ре.су.рсов» мо.гут ис.по.ль.зо.вать.ся ка.к учеб.ные 

из.да.ни.я, до.по.лн.яю.щее ил.и не.по.лность.ю (по.лность.ю) за.ме.ня.ющ.ие 

учеб.ни.к, оф.иц.иа.ль.но ут.ве.рж.де.нн.ые в ка.че.ст.ве этого ви.да из.да.ни.я., та.к 

ка.к пред.ст.ав.ля.ют со.бо.й электрон.ные презента.ци.и ил.и те.ксто.вые 

до.ку.ме.нт.ы по от.де.ль.ны.м не.ши.ро.ки.м ас.пе.кт.ам прот.ивопож.ар.но.й 

бе.зо.па.сности, ме.ди.ци.нс.ки.м зн.ан.ия.м, пр.ав.ил.ам до.ро.жного пе.ре.ме.ще.ни.я 

и друг.им. Та.к, в ча.ст.но.ст.и, по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го 
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ти.па, вк.лю.ча.ющего все ас.пе.кт.ы те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» вы.яв.ле.но не бы.ло. 

Дл.я изучен.ия те.м, св.яз.ан.ны.х с Авто.но.мн.ым вы.жи.ва.нием особ.ых 

ди.да.кт.ичес.ки.х по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па вы.яв.ле.но не бы.ло. 

Мы пр.иш.ли итогу, что ро.ль учеб.ны.х по.со.би.й в ор.га.ни.за.ци.и 

учеб.но.й де.ятел.ьности по.дростков ст.ар.ши.х кл.ас.со.в 

об.щеоб.ра.зо.вате.ль.ны.х школ кр.ай.не ни.зк.ая и чу.вствуетс.я особ.ая 

потреб.но.ст.ь в ра.зр.абот.ке по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па дл.я 

ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков по те.ме ««Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» Дл.я ре.ал.из.ац.ии по.ст.ав.ле.нной за.да.чи 

необ.хо.ди.мо вы.де.лить кр.итер.ии оцен.ки учеб.но.го по.со.би.я: его 

ст.ру.ктур.ны.х ча.стей и ог.ла.влен.ия. 

В ре.зу.льтате теорет.ичес.ко.го ан.ал.из.а требов.ан.ий ди.да.кт.ичес.ки.х 

требов.ан.ий бы.ли от.не.се.ны кр.итер.ии оцен.ки по.со.би.й уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па 

по.со.би.я. На.пр.имер, прог.ре.сс.ив.ное по.со.бие уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по ОБ.Ж 

до.лж.но быть на.пр.ав.ле.но на фо.рм.иров.ан.ия об.ще учеб.ны.х умен.ий, 

на.вы.ко.в и способов де.ятел.ьности, предоп.ре.де.ля.ющ.ие в су.ще.ст.ве.нной 

ме.ре ус.пе.шность обучен.ия в по.следую.ще.м звене с учетом ре.ал.из.ац.ии 

свежей ли.чностно-ор.ие.нт.иров.ан.но.й ра.зв.ив.аю.ще.й мо.де.ли ма.ссовой 

школ.ы. По.со.бие ча.ятел.ьно соот.ветствов.ат.ь об.щи.м ди.да.кт.ичес.ки.м 

требов.ан.ия.м, та.ки.м ка.к си.стем.но.ст.ь и ст.ру.ктур.но-

вы.со.ко.фу.нк.цион.ал.ьн.ая св.яз.ан.но.ст.ь пред.ст.ав.ле.ни.я учеб.но.го мате.ри.ал.а. 

Имет.ь четко са.нк.цион.иров.ан.ну.ю ст.ру.ктуру ра.сположен.ия ос.но.вн.ых 

элементо.в: Ог.ла.влен.ие – Пред.ис.ло.вие – Мето.ди.че.ск.ие со.веты – Введен.ие 

– Ос.но.вной те.кст и ил.лю.ст.ра.ци.и (ча.ст.и, ра.здел.ы, ру.ко.во.дите.ли, 

па.ра.гр.аф.ы… ко.нт.ро.ль.ные во.прос.ы и за.да.ни.я, лите.рату.ра) – За.кл.ючен.ие 

– Пр.иложен.ия – Ук.аз.ател.и – Лите.рату.ра. По.со.бие по ОБ.Ж по.до.бает 

яв.лять.ся сред.ст.во.м ор.га.ни.за.ци.и жи.знен.но.го простр.ан.ст.ва школ.ьн.иков, 

пр.ие.мо.м со.зд.ан.ия его пе.рвой науч.но-ху.до.же.ст.ве.нной ка.рт.ин.ы ми.ра; 

Быть ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьн.ым дл.я са.мо.го уч.ащегос.я, способом ор.га.ни.за.ции 
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обуч.аю.ще.го простр.ан.ст.ва внут.ри ко.мп.ле.кт.а. Учеб.ное ру.ко.во.дство 

уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по ОБ.Ж до.лж.но обес.пе.чи.вать вы.хо.д за ра.мк.и 

кл.ас.си.че.ского учеб.ни.ка по со.де.рж.ан.ию, мето.да.м и сред.ст.ва.м 

ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.й ра.боты ре.бе.нк.а, а та.кже быть авто.но.мн.ым и 

по.звол.ят.ь ка.к сл.абому, та.к и мо.щному учен.ику прод.ви.гать.ся в по.лу.че.ни.и 

ин.фо.рм.ац.ии. 

В процес.се ис.следов.ан.ия на.ми бы.ло ра.зр.абот.ано электрон.ное 

ди.да.кт.ичес.кое дота.ци.я уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я 

че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я», пред.ст.ав.ля.ющее 

со.бо.й презента.ци.ю из 52 сл.ай.до.в, по.дготов.ле.нную в те.ст.прог.ра.мм.а 

Po.we.r Po.in.t. 

Со.де.рж.ан.ие учеб.но.го по.со.би.я уп.ра.вл.яю.ще.го ви.да дл.я 

ст.ар.ше.кл.ас.сн.иков по ОБ.Ж по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» соот.ветствует требов.ан.ия.м 

Об.ра.зо.вате.ль.но.го ст.ан.да.рт.а, пред.ъя.вл.яе.мы.м всео.бщей по.лной ступен.и 

обучен.ия и вк.лю.чает следую.щие об.яз.ател.ьн.ые те.мы: ор.ие.нт.иров.ка на 

ме.ст.но.ст.и, си.гн.ал.ы бе.дств.ия и си.гн.ал.ьн.ые сред.ст.ва, до.бы.ча ед.ы и во.ды, 

пр.ав.ил.а и способ.ы ра.зведен.ия ко.ст.ра, ви.ды времен.ны.х ук.рыти.й и 

яв.ле.ние по.мо.щи и са.мо.по.мо.щи. 

В школе № 100 бы.л проведен пе.да.го.ги.че.ск.ий эк.спер.имент, це.ль.ю 

кото.ро.го ит.ак вы.яв.ле.ние эф.фе.кт.ив.но.ст.и изучен.ия те.мы «Пр.ав.ил.а 

по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я» по 

ра.зр.абот.ан.но.му в хо.де ис.следов.ан.ия электрон.но.му по.со.би.ю. В ка.че.ст.ве 

эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и бы.л вы.бр.ан 11А по следую.щи.м пр.ич.ин.ам: 

те.ма «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го 

су.ще.ст.во.ва.ни.я» им.и изуч.ал.ас.ь в 10 кл.ас.се и спец.иа.ль.ны.х за.няти.й по 

да.нной те.ме не на.ме.че.но. В ка.че.ст.ве ко.нт.ро.ль.но.й груп.пы бы.л вы.бр.ан 

11А из школ.ы № 103, та.к ка.к ко.ли.че.ст.во обуч.аю.щи.хс.я в кл.ас.са.х 

об.ра.зцово од.ин.аково 

Ср.ав.не.ние по.ка.зате.ле.й ст.ан.да.рт.но.го от.клонен.ия (Пи.рсен) дл.я 2-х 

вы.бо.ро.к по.дт.ве.рж.дает по.ло.жите.ль.ну.ю ди.на.ми.ку из.ме.не.ни.й в обоих 
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случ.ая.х, то есть в двух груп.па.х у обуч.аю.щи.хс.я прои.зо.шло ус.воен.ие 

но.вы.х зн.ан.ий. Пр.и да.нном ко.эф.фи.циент ст.ан.да.рт.но.го от.клонен.ия в 

эк.спер.имента.ль.но.й груп.пе не.скол.ько по.вы.ше (0,11), че.м в ко.нт.ро.ль.но.й. 

Оп.ир.ая.сь на ре.зу.льтаты ст.ат.исти.че.ской об.ра.ботк.и 

ко.ли.че.ст.ве.нн.ых пр.из.на.ко.в эк.спер.имента, бы.л сдел.ан вы.во.д о то.м, что 

пр.именен.ие электрон.но.го по.со.би.я по.исти.не по.звол.ило по.вы.сить 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь препод.ав.ан.ия те.мы «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в 

ус.ло.ви.ях са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.я». Этому способ.ст.во.ва.ли 

следую.щие особен.но.ст.и: те.зи.сность из.ло.же.ни.я да.ла во.змож.но.ст.ь 

обуч.аю.щи.мс.я ле.гко вы.де.лить гл.ав.ное, то есть то, что необ.хо.ди.мо 

за.по.мн.ит.ь; пы.шн.ый ил.лю.ст.рати.вн.ый мате.ри.ал по.звол.ил сфор.ми.ро.вать в 

со.зн.ан.ии ас.со.ци.ац.ии, св.яз.ан.ные с четк.им те.ксто.м, то есть прои.зо.шл.а 

акти.ви.за.ци.я мы.сл.ител.ьн.ых процес.со.в;мето.ди.че.ск.ие со.веты по 

мнемотех.ни.ка.м по.звол.ил.и ка.ждому учен.ику не то.ль.ко по.зн.аком.ит.ьс.я с 

пр.акти.че.ск.им мате.ри.алом, но и на пр.имере его изучен.ия ов.ла.деть 

до.по.лн.ител.ьн.ым на.вы.ко.м – зн.ан.ие со.зн.ател.ьного за.по.ми.на.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ии, что, бе.зу.слов.но, ва.жно дл.я учен.иков 11 кл.ас.са в по.дготов.ке 

к эк.за.ме.на.м. 

Со ст.ар.ше.кл.ас.сн.ик.ам.и эк.спер.имента.ль.но.й кате.го.ри.и по.сле 

окон.ча.ни.я пе.да.го.ги.че.ского эк.спер.имента бы.ло проведено не.из.ве.ст.ное 

ан.кети.ро.ва.ние, це.ль.ю кото.ро.го бы.ло вы.яв.ит.ь, на.скол.ько це.нн.ым.и дл.я 

обуч.аю.щи.хс.я ок.аз.ал.ис.ь вк.лю.че.нн.ые в ди.да.кт.ичес.кое по.со.бие 

мето.ди.че.ск.ие со.веты и во.прос.ы са.мо.ко.нт.ро.ля. Обуч.аю.щи.мс.я бы.ло 

пред.ло.же.но от.ветить на второй от.кр.ыт.ый во.прос: Что по.мо.гло за.по.мн.ит.ь 

мате.ри.ал по те.ме? 

В эф.фе.кте от.кр.ытого ан.кети.ро.ва.ни.я уд.алос.ь вы.яс.нить, что 

ре.ко.ме.нд.ац.ии по мнемотех.ни.ка.м и во.прос.ы дл.я са.мо.провер.ки с 

ук.аз.ателем ра.здел.а, в кото.ро.м потреб.но ис.кать от.вет по.звол.ил.и по.вы.сить 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь процес.са не.за.ви.си.мо.й ра.боты ст.ар.ше.кл.ас.сн.ик.а. 
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В ре.зу.льтате пе.да.го.ги.че.ского эк.спер.имента и проведен.но.го 

ан.кети.ро.ва.ни.я бы.ла ут.ве.рж.де.на ги.поте.за ис.следов.ан.ия. Бо.лее проч.ные 

зн.ан.ия по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.и» школ.ьн.ик.и по.лу.чат в хо.де 

са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты зд.ан.ия с ди.да.кт.ичес.ки.м по.со.бием 

уп.ра.вл.яю.ще.го ти.па по те.ме «Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

са.мо.стояте.ль.но.го су.ще.ст.во.ва.ни.и» и пр.и ус.ло.ви.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

препод.ав.ател.ям.и ОБ.Ж ре.ко.ме.нд.ац.ий по ко.нт.ро.лю ис.пo.лн.eн.ия 

школ.ьн.ик.ам.и до.ма.шн.их за.да.ни.й. 
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Барсуков Е.В. 

 

Правила поведения человека 

в условиях самостоятельного 

существования 

 
класса общеобразовательной школы 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Электронное учебное пособие по ОБЖ для 

10-11 класса «Правила поведения человека в условиях самостоятельного 

существования» (Power Point) 

Сл.ай.д 1 
 

 

 

Мето.ди.че.ск.ие со.веты препод.ав.ател.ям ОБ.Ж. Ра.зр.абот.ан.ное 

по.со.бие пред.на.зн.ачено дл.я са.мо.стояте.ль.но.го изучен.ия те.мы 

«Авто.но.мное са.мо.вы.жи.ва.ние» в кл.ас.се ли.бо до.ма учен.ик.ам.и 10- 

11 кл.ас.са. По.со.бие во.змож.но быть пр.имен.ят.ьс.я: дл.я зн.аком.ст.ва 

с но.вы.м мате.ри.алом, дл.я обоб.ще.ни.я и по.вторен.ия. Ра.зб.ив.ка на 

се.гменты по.звол.яет пр.имен.ят.ь по.со.бие ча.ст.ич.но. 

Обилие иллюстраций и тезисность изложения содействуютт 

системности восприятия знаний. 

Преподавателю следует познакомить учащихсяв со структурой 

пособия. Обратить внимание учеников на тот разделы 

«Пояснительная записочка» и «Вопросы для самопроверки». Если 

сложно воспринимать информацию с монитора pCа либо у кого-то 

нет возможности использовать компьютер для подготовки 

семейного задания, то следует распечатать пособие. 

Для работы с пособием потребно установить на компьютер программу 

Power Point из стандартного пакета Microsoft Office. 
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Пояснительная шпаргалкаа 

 
«Автономное выживанье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Тест 1( предварительно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как ориентироваться на 

местности Как соорудить 

временное  противорадиционное 

укрытие Как добыть огонь 

Как добыть воду и пищу 

Как подать клаксон бедствия 

Как оказать себе первую помощь 

Контрольные вопросы 

Тест 2 ( Итоговый) 

(раздел №1) 

(раздел №2) 

(раздел №3) 

(раздел №4) 

3 

Сл.ай.д 2 
 

 

 

Сл.ай.д 3 
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Сл.ай.д 4 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 5 
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Методы интенсивногоо 

запоминания. 

 
Чтобы правильно действовать в чрезвычайной 

ситуации потребно ЗНАТЬ что делать. 

Золотое правило хорошего запоминания — 

умственная работа с материалом. Методы 

активного запоминания включают в себе 

интеллектуальную работу с текстом. 

Выберите тот метод, который для вас более 

подходит. 

 

 

Сл.ай.д 6 
 

 

 

Сл.ай.д 7 
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Метод повторения И.А. Корсакова 

Необходимо повторить информацию в лагерь 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты), так как исключительно большая 

потеря информации приходится на первые стадии запоминания, 

последующие непосредственно за восприятием. 

Промежутки времени между повторениями информации требуется по 
возможности удлинять. Предположим, если на подготовку дается 
цифра дней, а материал требует не менее пяти повторений, то 
работать.рабочий может быть построена так: 

1-й день — 2 повторения; 

2-й день — 1 воспроизведение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й число — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 

 

 

 

 

 
Количество повторений соответственно 
выбираться с некоторым запасом. Следует 
придерживаться простого правила: миллион 
повторений должно быть таким, чтобы в 
течение важного промежутка времени 
информация не пропадала. 

 
Если вы хотите запомнить информацию 
исключительно на несколько дней, то после 
непосредственного ее восприятия рекомендуем 
повторить материя сначала через 15–20 минут, 
затем через 8–9 часов. И еще раз вследствие 24 
часа. 

 

 

 

 

Сл.ай.д 8 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 9 
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Комплексный учебный метод 

Большое макроколичество информации можно запомнить с 

помощью частичного учебного средство, при котором 

повторяется предложение за предложением. 

 

Однако при частичном учебном способе информация дробится и 

вырывается из своего контекста, что затрудняет выполнение работ и 

приводит к увеличению числа повторений. В отличие от этого при 

комплексном учебном способее вся информация, например текст, 

запоминается целиком, а затем как одну целое повторяется. 

Взаимосвязи между отдельными частями понимаютсяя быстрее и 

основательнее, а обязательное число повторений сокращается. 

Поэтому там, где это допустим, используйте комплексный учебный 

метод. 

 

 

 
10 

Зубрежка 

 
Бывает так, что который-то материал ну 
совершенно не идет! В этом случае можно 
прибегнуть к обычной зубрежке. Конечно, много 
так не выучишь, но этот способ дозволяется 
применять в крайнем случае. У этого способа 
запоминания материала также есть свои правила. 

Правила зазубривания: 

 повторить про себе или вслух то, что нужно 
запомнить. 

повторить через 1 секунду, путем 2 секунды, через 
4 секунды. 

 

 

 
11 

Сл.ай.д 10 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 11 
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РАЗДЕЛ №1 

 

 

Неважно, как вдалеке вы ушли по неправильному пути – 

возвращайтесь. 
 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 

МЕСТНОСТИ 

Выход есть непрерывно, просто человек не 

всегда его замечает. Умение «читать» сторона 

является тем золотым ключиком, которым вы 

сможете открыть всякую дверь из безвыходного 

положения, даже если с трудом даете где 

находитесь и куда идти дальше… 

 

на территориии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Сл.ай.д 12 
 

 

Сл.ай.д 13 
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Ориентирование по небесным 

По солнцу светилам 
Летом Солнце присутствует на 

юге примерно в час дня по 

местному времени 

По луне Около полуночи 

районного времени 

полная Луна находится 

на юге. 

Растущая Луна пребывает на 

западе. 

14 

Ориентирование на территории по 

Полярной звезде 

Найдите созвездие Большой 
Медведицы. 

 Через две звездные 
небеса, образующие 
край ковша, проведи 
воображаемую линию и 
отложи на ней 
пятикратное дальность 
между этими звездами. 

 Рядом с этой линией 
блестящая звезда, которая 
называется Полярной, она 
указывает на север. 

 

 

Сл.ай.д 14 
 

 

Сл.ай.д 15 
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Определение сторон света с поддержкой 

часов 
Положить часы со стрелками и 
повернуть их так, чтобы часовая знак 
была направлена на Солнце. 

 Угол, образовавшийся между 
часовые стрелкой и цифрой 1(летнее 
местное время), раздели напополамм 
биссектрисой. 

Направление биссектрисы укажет 
примерное направление линии 
юг- норд. 

Юг будет находиться в той стороне, 
где Солнце. 
В зимнее время характеризуют угол 
между часовой стрелкой и цифрой 12 

 

 
16 

Определение сторон света по 

косметикаи 

Чтобы точно определить полуденную тень, надо 

на ровной площадке под углом в 45 — 50° вбить в 

территорию полутораметровую палку. 

К ее вершине привязать веревку, утяжелен-ную 

с нижнего конца камней-отвесом. В первой 

половине дня, под отвесом забить колышек. 

Отмечается эпилог тени, отбрасываемой палкой 
(точка Б). 

С помощью веревочного циркуля, 

закрепленного одним концом к колышку (точке 

А), от точки Б проводится полукружие. 

После полудня конец тени от палки вновь 

неизбеж-но коснется линии полукруга (точка 

доступа В). 

Полученную дугу БВ надо разделить пополам, 

чтобы обрести точку Г. 

Линия АГ и будет являться полуденной тенью и 

Сл.ай.д 16 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 17 
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Ориентирование на местности по 

местным приметам 

Снег тает прытче на 

южном склоне 

холмов и гор. 

 
В оврагах снег тает на 

южных склонах 

живо; 
 
 
 

 
18 

Ориентирование по местным приметам 

 
Фрукты и ягоды краснеют и 

желтеют проворней с южной 

стороны 

 
Муравейники 
располагаются с южной 
стороны деревьев, пней, 
камень, кустов. 

 
Кора большинства 
деревьев грубее на 
северной стороне. 

 

Сл.ай.д 18 
 

 

 

Сл.ай.д 19 
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Ориентирование на территории по 

местным приметам 

Кресты на куполах православных 

церквей размещены в плоскости 

север-юг, а поднятый конец 

нижней перекладины показывает на 

север; 

 
Камни, деревья, деревянные, 
черепичные и шиферные крыши с 
северной стороны дотоль и 
обильнее покрываются мхом. 

 

 
20 

Изготовление простейшего компаса 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

Сл.ай.д 20 
 

 

Сл.ай.д 21 
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РАЗДЕЛ №2 

 

 
Дом - это всего лишь место, куда идешь, раз некуда больше пойти. 

Бетти Дейвис 
 

 

ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ 

 
Строительство укрытия в условиях самостоятельного выживания - возможность 

хорошо отдохнуть, выспаться, защитить себе от непогоды, насекомых и животных, и с 

новыми силами найти цифровой выход из создавшейся экстремальной ситуации. Верно 

выбранный тип укрытия, точно сооруженный позволяет дождаться помощи, даже если для 

сего требуются года. 

Сл.ай.д 22 
 

 

Сл.ай.д 23 
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Типы временных укрытий в лесу 

Типы временных 

укрытий 

в лесу 

 
 
 
 
 
 

 

Типы 

временных 

укрытий 

в малолесье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл.ай.д 24 
 

 

Сл.ай.д 25 
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ИГЛУ - 

иглу куполообразной формы, сложенное из 

снежных плит. Высота до 2 м, как мне 

кажется, диаметр  от 2,4 до 4 м. 

Вход через отверстие в полу, к которому 

ведет ров, прорываемая в снегу ниже уровня 

пола иглу. Это хранит тепло и 

позволяет отводить углекислый газ. Свет 

проникает насквозь снежные стены. 

 
 
 
 
 
 

 
26 

Шалаш 

Сперва соорудите крышу, 

данного необходимо 

сделать нечто вроде 

решетки. 

 

Эту решетку надлежит 

заложить лапником, 

укладывая снизу, чтобы 

каждый 

нижеследующий слой 

прикрывал предыдущий 

примерно до середины. 

Тогда звездопад будет 

стекать, по крыше не 

Сл.ай.д 26 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 27 
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РАЗДЕЛ №3 

 

 

Огонь - злоключение, вода - беда, а нет хуже беды, как ни огня, ни воды. 

Русская этническая поговорка 

 

ДОБЫЧА ОГНЯ 

 
Добыть огонь – значит обеспечить себе 

теплом, питьевой водой, горячей пищей, 

защитой от необузданных животных и 

насекомых, получить возможность подать 

сигнал бедствия. Знание приемов добычи огня 

и мер предосторожностей – одно из 

определяющих условий выживания в 

ДОБЫЧА ОГНЯ 

при помощи спички или зажигалки 

при поддержки линзы (очки, фотоаппарат и пр.) 

 

 

Наводить солнечный луч нужно на 

фитиль, который можно сделать из 

ваты, пуха, бинта, незначительно 

растертой сухой бересты или 

сосновой коры. 

 Затлевший трутник надо 

осторожно раздувать, пока он не 

загорится. 
 
 

с помощью кремня и стального предмета 

Скользящими ударами стали по кремню полезно высечь 

искры на трут, а затем осторожно его раздуть 

Сл.ай.д 28 
 

 

 

 

 

Сл.ай.д 29 
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РАЗДЕЛ №4 

 

Есть и употреблять нужно столько, чтобы наши 

силы этим восстанавливались, а не 

подавлялись. 

И 

ДОБЫЧА ВОДЫ и ПИЩИ 

 
В условиях самостоятельного выживания необходимо 

обеспечить организм питанием, чтобы были силы выйти к населенному 

пункту или дождаться помощи на месте. Без воды и пищи человек 

стремительно погибнет, поэтому очень важно что можно есть и 

употреблять и где это можно найти. Кроме того, в условиях 

автономного выживания должно тщательно соблюдать правила 

приготовления продуктов питания различного происхождения, чтобы 

Сл.ай.д 30 
 

 

 

Сл.ай.д 31 
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открытые 

Природные 

источники 

воды 

Грунтовые 

Не повсеместно, где есть вода, есть и лягушки, но где квакают лягушки, там 
промвода есть. 

Гёте И 

ДОБЫЧА ВОДЫ 

атмосферная 

вода 

32 

 

КОНДЕНСАТОРЫ ВОДЫ 

Земляной солнечные батареи конденсатор 

Извлечь из него воду, можно не нарушая конструкции, с помощью 
специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до полутора 
литров воды. Для повышения его производительности яму наполовину 
заполняют зелеными растениями 

 
 
 
 
 
 

 

Мешочный солнечный конденсатор 

В полиэтиленовый мешок наложить свежескошенной травы 
(не очень плотно), подвесить на солнечном месте. При 
повышении температуры в мешке, трава будет испарять влагу. 
Капельки воды, образовавшиеся на стенках мешка, будут 
стекать, и накапливаться в нижней части мешка. Пакет можно 
надеть на густую ветку лиственного дерева. Через несколько 
часов на дне пакета накопится вода 

 
33 

Сл.ай.д 32 
 

 

Слайд 33 
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35 

 

Пища животного происхождения 
Все млекопитающие съедобны 

 

тушите мясо с большим количеством листьев одуванчика 

 

Земноводные: лягушки, змеи, ящерицы 

Жаб есть нельзя 
Лягушек, небольших змей и ящериц можно жарить на 
палке.. 

Прежде чем приготовить пищу из змей и лягушек, снимите с 
них кожу. Кожа змей не ядовита, однако после ее удаления 
улучшается вкус пищи. 

У змеи предварительно удалите голову, в которой может 
быть яд 

Слайд 34 
 

 

 

 

 

Слайд 35 
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Пища животного происхождения 

Насекомые: саранча, кузнечики, не волосатых 

гусеницы, водяные жуки, личинки стрекоз и жуков, 

дождевые черви, цикады, крылатые особи муравьев 

 

 

Не стоит есть волосатых гусениц, взрослых бабочек и жуков, земных моллюсков без раковин. 

 

 

Многих насекомых можно есть не только печеными и жареными, 
но и сырыми. 

Едят главным образом брюшка и грудь, удалив предварительно 
крылья, ножки и голову. 

Все насекомые калорийны и содержат необходимые для 
организма питательные вещества и витамины 

 
 
 
 
 

 
36 

Пища растительного происхождения 

 
Съедобные растения: лишайники, ягоды 

(за исключением несъедобных), щавель, 

одуванчик, грибы и т.д. 

 
Для улучшения вкуса растительной пищи ее вымачивают, 

обваривают, варят или размягчают кипятком 
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Слайд 36 
 

 

 

Слайд 37 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ В 

УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ПИТАНИЯ 

Если предстоит длительное нахождение в условиях 
обедненного питания, то необходимо снижать объем 
потребляемой пищи постепенно. 

 
При уменьшении питания надо больше пить воду, тогда ткани 
организма распадаются менее интенсивно, меньше образуется 
продуктов распада и для выведения их через почки требуется 
меньшее количество жидкости. Для придания воде приятного привкуса 
и запаха добавлять в нее листья малины, мяты. 

 
В условиях низких температур надо беречь тепло, поскольку 
восполнить его потери нечем: необходимо одеваться теплее, 
носить шапку, перчатки. 

 
По возможности снизить двигательную активность, больше лежать. 

 
Выход из голодания должен быть постепенным, т.к. резкое усиление 

 питания может привести к тяжелым последствиям.  
 

38 

 

РАЗДЕЛ №5 

 

 

 
Спасение утопающих — дело самих утопающих 

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ 

 
Поиск пропавших начинается только после заявления об этом 

родственников или знакомых , как правило, через несколько дней с момента 

пропажи человека. Чем раньше вы сами сообщите о необходимой помощи, 

используя сигналы бедствия, тем раньше Вас спасут. 

Слайд 38 
 

 

Слайд 39 
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СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

закрывать отражатель: три точки – короткая 
пауза – три тире – короткая пауза – три точки. 

В пасмурную погоду в костер бросают смолистые ветки хвойных 

деревьев, которые дают черный дым. 

Используют для подачи сигналов красную ракету или зеркало. 

Размахивают светлым предметом на темном фоне или темным 

предметом на светлом фоне. 

 
звуковой сигнал бедствия : группы из шести отдельных, 

громких звуков, разделенные паузой 
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Слайд 40 
 

 

 

 

 

Слайд 41 
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СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ 
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Здоровье — дороже 
золота. 

Шекспир У 

РАЗДЕЛ №7 

Не навреди (больному). 

Гиппократ 

 

Первая помощь 

В условиях автономного выживания нет аптек и поликлиник. 

Знание традиционных способов оказания первой помощи может 

стать решающим в борьбе за сохранение жизни и здоровья. 

Слайд 42 
 

 

Слайд 43 
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45 

ОКАЗАНИЕ САМОПОМОЩИ 

Порезы и ссадины обработать раствором перекиси водорода 
или йода, если кровоточат, то нужно прикрыть бинтовой 
повязкой. 

 
Ушиб проявляется синяком или кровоизлиянием. При этом 
достаточно приложить лед или холодный компресс на 15 минут. 

 
При разрыве или растяжении связок нужно: обеспечить покой 
суставу, наложить тугую повязку бинтом, приложить холодный 
лед или компресс на 20 минут. 

 
При вывихе и переломе обеспечить неподвижность 
поврежденной конечности, привязав к ней палку, лыжу, зонт или 
другие подручные средства. Положение вывихнутой или 
сломанной конечности должно быть удобным, не причинять 
боли. 

 
44 

Средства самолечения 

Слайд 44 
 

 

 

 

 

Слайд 45 
 

 

 

 

ПРОБЛЕМА НАРОДНОЕ СРЕДСТВО 

ранозаживляющее лист подорожника 

кровоостанавливающее а) кровохлебка лекарственная; 

б) лист крапивы; 

в) пыльца гриба дождевика – “дедушкин табак”. 

убивающее микробов а) собственная слюна; 

б) смола хвойных деревьев). 

при головных болях а) вдыхать запах куста шиповника; 

б) есть свежие ягоды брусники. 

от изжоги ветрянка” бересты. 

от зубной боли камедь 

“лихорадка” на губах сера из уха. 
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46 

Средства самолечения 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Слайд 46 
 

 

 

 
ПРОБЛЕМА НАРОДНОЕ СРЕДСТВО 

при термическом 

ожоге 

а) моча; 

б) глина. 

при расстройстве 

желудка 

а) пробковый слой березы; 

б) кора черемухи; в) пижма обыкновенная. 

при чирьях и нарывах а) цвет шиповника; 

б) “бумага” лиственницы. 

сердечные средства а) боярышник кроваво-красный; 

б) рододендрон золотистый 

 

 

 

 

 

Слайд 47 
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Вопросы для самопроверки: 
1) Назовите и объясните разные способы 

ориентирования на местности. (раздел №1) 

2 ) Какие временные укрытия вы знаете? Как их 

соорудить? (раздел №2) 

3) Как добыть огонь? (раздел №3) 

4)  Как добыть воду и пищу? Как необходимо себя вести 

при ограниченном питании?(раздел №4) 

5) Как подать сигнал бедствия? Какие знаки вы знаете? 
 

6)  Как оказать себе первую помощь при травмах? Какие 

средства народной медицины можно применять для 

  самолечения? (раздел №6)  

48 

Слайд 48 
 

 

Слайд 49 
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Рекомендуемая литература 

Кучин С.П. ЗАТО Железногорск: Природа. Железногорск 
(Красноярск-26), МУП «Полиграфист», 1998.-77с. 

 
Шатов А.П.,.Желтов В.В Это должен знать: памятка для 
населения. Железногорск : Отдел ГОЧС и МП, 2003.—78с. 

 
Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: Учеб. для учащихся 10–11 кл./А. Т. Смирнов, Б. 
И. Мишин, П. В. Ижевский. 5-е изд., испр.– М.:Просвещение, 
2007-160 с.: ил. (в пер.). 

 
Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов 
средних проф. Учебных заведений ( С.В. Белов и др. под общ. 
Ред. С.В. Белова) М.: Высшая школа, 2001. 
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Слайд 50 
 

 

 

Слайд 51 
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Тест 1 
(предварительный) 

Тест 2 (Итоговый) 

52 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Слайд 52 
 

 

 

 

 

 
1. Г 1. Б 11.  А 

2. Б 2. Б 12.  Б 

3. Б 3. А 13.  В 

4. В 4. Г 14.  Б 

5. Г 5. Г 15.  Б 

6. А 6. В 16.  В 

7. В 7. А 17.  Г 

8. Г 8. Г 18.  А 

9. В 9. Б 19.  В 

10.  Б 10.  В 20.  Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Педагогический эксперимент 

Контрольные вопросы 

( констатирующий и контрольный эксперимент): 
 

 

1.  Назовите и объясните разные способы ориентирования на 

местности. 

2. Какие временные укрытия вы знаете? Как их соорудить? 

3. Как добыть огонь? 

4.  Как добыть воду и пищу? Как необходимо себя вести при 

ограниченном питании? 

5. Как подать сигнал бедствия? Какие знаки вы знаете? 

6.  Как оказать себе первую помощь при травмах? Какие средства 

народной медицины можно применять для самолечения? 

Тест 1 ( предварительный) 

 

1. Солнце находится на юге по местному времени в : а)полдень; 

б)полночь; в)в 16:30; г)13:00 

2. При определении сторон света в летнее зимнее время при помощи 

часов, биссектрису чертят между часовой стрелкой и цифрой в : а) 

3; б) 12; в) 1; г) 9 

3. Кресты на куполах православных церквей расположены в 

плоскости: а) запад-восток; б) север-юг; в) юго-запад; г) северо- 

восток 

4. Для ночлега в лесу выбирают место: а) восточная опушка леса б) 

чаща; в) западная опушка леса; г) низина у реки 

5. Костер рекомендуется разжигать: а) в еловом (сосновом, ином 

хвойном) молодняке; б) на ветровалах, буреломах, лесосеках с 

порубочными остатками или заготовками древесины; в) под 

кронами деревьев, на старых горельниках, вблизи торфяников; г) на 

открытом месте, в известном отдалении от кустов или иных 

зарослей растительности. 
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6. Из насекомых полезно есть: а) крылатые особи муравьев б) 

волосатых гусениц; в) взрослых бабочек; г) не водяных жуков; 

7. Запрещено есть следующих земноводных: а) змей; б) лягушек; в) 

жаб; г) ящериц 

8. Звуковой сигнал бедствия состоит из: а) группы из трех отдельных, 

громких звуков, разделенные паузой; б) группы из четырех 

отдельных, громких звуков, разделенные паузой; в) группы из пяти 

отдельных, громких звуков, разделенные паузой г) группы из шести 

отдельных, громких звуков, разделенные паузой; 

9. Народным средством от изжоги является: а) пыльца гриба 

дождевика – “дедушкин табак” б) лист крапивы; в) ветрянка” 

бересты; г) лист подорожника 

10.  Народным сердечные средством является: а) кровохлебка 

лекарственная; б) рододендрон золотистый в) пижма обыкновенная; 

г) ягоды брусники. 

 

Тест 2 (итоговый) 

 

 

1. В какой четверти находится луна на западе в полночь по местному 

времени: а) полная; б)растущая; в) убывающая; г) молодая в 

новолуние 

2. При определении сторон света в летнее время при помощи часов, 

биссектрису чертят между часовой стрелкой и цифрой: а) 3; б) 12; 

в) 1; г) 9 

3. Чтобы точно определить полуденную тень надо на ровной 

площадке вбить в землю полутораметровую палку под углом: а) 45 

— 50°; б) 30°; в) 90°; г) 60° 

4. Камни, деревья, деревянные, черепичные и шиферные крыши 

раньше и обильнее покрываются мхом со стороны: а) восточной; б) 

южной; в) западной ; г) северной 
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5. В тайге рекомендуется располагать бивак: а) на заболоченных, 

переувлажненных почвах; б) возле гнилых, подпиленных, 

подрубленных деревьев; в) в густолесье; г) на западной опушке 

леса; 

6. На задернованных почвах при подготовке места ночлега костер 

необходимо поддерживать: а) 30-40 мин; б) 1-2 часа; в) не менее 

2— 3 часов; г) не менее 4-6 часов. 

7. Запрещено разводить костер даже при необходимости в лесу : а) в 

весенне-летнее время (с мая по август); б) в холодные дни раннего 

мая; в) в августе – сентябре; г) в позднем марте и апреле 

8. Для повышения производительности земляного солнечного 

конденсатора яму наполовину заполняют: а) камнями; б) 

полиэтиленом; в) мхом; г) зелеными растениями 

9. В чистой воде, если в нее плюнуть, слюна: а) быстро расходиться в 

стороны и растворяется; б) застаивается; в) сворачивается; 

г) пениться. 

10.  Опасна для питья вода: а) вода в ключах и родниках; б) собранная 

конденсатором; в) вода из широкой равнинной реки, или пруды; г) 

дождевая 

11.  У насекомых едят главным образом а) брюшка и грудь, б) крылья; 

в) ножки; г) голову. 

12.  Мясо млекопитающих тушат с: а) цветами шиповника; б) листьями 

одуванчика; в) корой лиственных деревьев; в) корой или шишками 

хвойных деревьев 

13.  Крупно начерченная буква F означает: а) нужны медикаменты; б) 

здесь возможна посадка; в) нужна пища и вода ; г) нужен компас и 

карта 

14.  Крупно начерченная буква К означает: а) не понял; б) укажите 

направление следования; в) нужна пища и вода; г) нужны 

медикаменты 
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15.  Международный сигнал бедствия SOS: а) группы из пяти 

отдельных, громких звуков, разделенные паузой; б) три костра 

образующие форму треугольника; в) сигнал фонариком или 

зеркалом по азбуке Морзе: три точки – короткая пауза – три точки – 

короткая пауза – три точки; г) нарисованный крупно квадрат 

16.  Для получения черного дыма в пасмурную погоду в костер 

бросают: а) зеленые ветки; б) мох; в) смолистые ветки хвойных 

деревьев; г) кору деревьев 

17.  Народным средством при головных болях является: а) кора 

черемухи; б) камедь; в) боярышник кроваво-красный; г) запах куста 

шиповника 

18.  Народным средством при расстройстве желудка является: а) 

пробковый слой березы; б) “бумага” лиственницы; в) пыльца гриба 

дождевика – “дедушкин табак”; в) рододендрон золотистый 

19.  Народным средством при чирьях и нарывах является: а) моча; б) 

боярышник кроваво-красный; в) цвет шиповника; г) ветрянка” 

бересты. 

20.  Народным средством при термическом ожоге является: а)сера из 

уха; б) смола хвойных деревьев ; в) лист крапивы; г) глина. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 
 103 школа 11А  констатирующий контрольный 

1 Андреева Алена ж 16 21 

2 Байрамбаева Дарья ж 12 24 

3 Бархотова Алена ж 13 22 

4 Быстрова Эльвира ж 16 22 

5 Блейнис Анна ж 15 21 

6 Голикова Анастасия ж 16 23 

7 Горюнов Юрий м 16 24 

8 Дмитриев Семен м 12 21 

9 
Дмитриченко 

Анастасия 

ж 
13 22 

10 Дремина Юлия ж 21 27 

11 Зайкина Ольга ж 13 27 

12 Коваленко Павел м 16 27 

13 Козлов Антон м 12 21 

14 
Логвинович 

Кристина 

ж 
15 24 

15 Миронова Мария ж 13 24 

16 Мошкорин Роман м 14 21 

17 Овчиникова Ксения ж 16 19 

18 Павельчик Алиса ж 18 21 

19 Подпальная Мария ж 14 24 

20 Романова Юлия ж 16 22 

 
21 

Солодовникова 

Олеся 

ж  
14 

 
24 

22 Сорокин Максим м 12 22 

23 Топильский Виктор м 13 27 

24 Фарбер Виктория ж 13 21 

25 Хрунова Юлия ж 12 27 

26 Штифанов Алексей ж 15 21 
 среднее значение  14,46153846 23,03846154 
 максимум  21 27 
 минимум  12 19 

 стандартное 

отклонение 

 
2,158346946 

 
2,357638975 

 Пирсон   0,043536206 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

11 А школа 100  д.р. констатирующий контрольный 

Аксенов Сергей м 2003 16 24 

Алферов Павел м 2003 12 24 

Васькова Екатерина ж 2003 13 27 

Володина Анна ж 2003 16 25 

Данилова Ксения ж 2003 15 25 

Климчук Анастасия м 2003 18 26 

Копенков Иван м 2003 16 27 

Краснюкова Анна ж 2003 12 24 

Кривоносов Роман м 2003 13 22 

Кудрин Сергей м 2003 21 29 

Ланг Александр м 2003 13 27 

Лобанова Елена ж 2003 16 30 

Лыскова Юлия ж 2003 12 24 

Маханькова Ольга ж 2003 15 26 

Мишулин Вечеслав м 2004 15 24 

Мозговая 

Екактерина 

ж  
2003 

 
14 

 
26 

Никонова Владлена ж 2003 16 27 

Панышева Алена ж 2003 18 21 

Рядных Марина ж 2004 14 24 

Снигирева 

Елизавета 
ж  

2003 
 

16 
 

26 

Соколова Валерия ж 2003 14 24 

Таушканова 

Анастасия 

ж  
2003 

 
12 

 
26 

Тихомиров 

Александр 

м 
2003 13 27 

Тюфтеев Виктор м 2003 16 21 

Урбезова Дарья ж 2003 12 27 

Шустова Диана ж 2003 15 21 

Яковлев Евгений м 2003 15 25 

Дорофеев Егор м 2003 14 27 

среднее значение   14,71428571 25,21428571 

максимум   21 30 

минимум   12 21 

стандартное 

отклонение 

  
2,140563146 2,250220448 

Пирсон    0,113141598 



119  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Иллюстрации 
 

 

  

Илл. 1 Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. 

Лекарственные и ядовитые"(16 шт.,А4,лам) 29 

 

Илл. 2 Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" 

(цвет., лам., А4, 8 шт.)30 
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