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Введение: 

 

В современном мире человечество сталкивается с растущей угрозой 

природных опасностей и экстремальных условий, которые могут привести к 

серьёзным последствиям для жизни и здоровья людей, а также для окружающей 

среды. Изучение данных явлений и разработка эффективных методов их 

преодоления становятся приоритетными задачами современной науки и 

образования. В рамках данной дипломной работы рассматривается применение 

практико-ориентированных методов для изучения темы "Природные опасности".                

Актуальность данной темы обусловлена не только растущим числом 

природных катастроф, но и необходимостью эффективной подготовки населения 

к действиям в экстремальных ситуациях. «В условиях изменяющегося климата и 

увеличения частоты и масштабов стихийных бедствий, а также в контексте роста 

туристической активности в отдалённых и опасных регионах, вопросы 

безопасности и выживания приобретают особую важность» [62]. 

 

Объект: учебно-педагогический процесс обучения и подготовки обучающихся к 

действиям в условиях природных опасностей. 

 

Предмет: практико-ориентированные методы, а также их эффективность и 

влияние на подготовку и поведение обучающихся в ситуациях кризиса.  

 

Гипотеза: предполагалось, что применение практико-ориентированных методов 

обучения в курсе по ОБЖ, по теме "Природные опасности", повысит 

эффективность усвоения материала и закрепление навыков у обучающихся. 

 

Цель: анализ, разработка и апробация практических методов обучения, 

направленных на повышение уровня подготовленности обучающихся к 

действиям в условиях природных катастроф и экстремальных ситуаций. 
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Задачи:  

1. Изучить научную, научно-методическую и педагогическую литературу по 

проблеме исследования. 

2. Разработать план внеклассных занятий. 

3. Провести входной и итоговый контроль опытно-экспериментальную работу с 

использованием практико-ориентированных методов обучения, оценить их 

эффективность и влияние на результаты обучения. 

4. С учетом результатов сформировать методические рекомендации. 

  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 

практических материалов, наблюдение, тестирование, эксперимент, системный 

анализ. 

 

Экспериментальная база исследования: практическое исследование 

проводилось в период с 2.09.2023 по 5.05.2024 на базе: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 155 имени 

Героя Советского Союза Мартынова Д.Д.», Красноярский край, г. Красноярск, с 

обучающимися 5-6 классов, которые добровольно согласились участвовать в 

проекте, в количестве 23 человек. 

 

Научная новизна работы заключается в разработке и апробации новых 

практико-ориентированных методов обучения, способствующих повышению 

эффективности подготовки обучающихся к действиям в условиях природных 

опасностей и экстремальных ситуаций. Практическая значимость заключается в 

возможности использования разработанных методов в образовательных 

учреждениях, спасательных службах, туристических и экспедиционных 

организациях для повышения безопасности и выживаемости населения в 

различных ситуациях. 

 

Анализ используемых источников: для проведения исследования будут 

использованы актуальные научные публикации, методические пособия, 
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статистические данные, а также опыт практической работы специалистов в 

области безопасности и выживания. 

 

Глава 1: Методология изучения природных опасностей 

1.1 Определение и классификация природных опасностей 

 

Природные опасности представляют собой широкий спектр явлений и 

процессов, их вызывающих, которые могут привести к различным видам угроз 

для человека, окружающей среды и экономической инфраструктуры. Гибсон и 

Коулмэн [8] подчеркивают, что природные опасности могут возникать из-за 

различных природных факторов, таких как геологические процессы, 

метеорологические явления, гидрологические изменения и другие аспекты 

окружающей среды. 

 

Классификация природных опасностей играет ключевую роль в понимании 

и управлении рисками, связанными с ними. В работе Миллера и Дэвиса [29] 

предложена система классификации природных опасностей, основанная на 

типах природных процессов, которая включает в себя следующие основные 

категории. 

 

Геологические опасности: в данную категорию входят события и 

процессы, связанные с геологическими структурами и движениями земной коры, 

такие как землетрясения, вулканическая активность, оползни и сейсмические 

события. 

Метеорологические опасности: эта категория включает в себя 

атмосферные явления, такие как ураганы, тайфуны, циклоны, сильные ветры, 

грозы, наводнения, снежные бури и дожди. 

Гидрологические опасности: сюда входят природные опасности, 

связанные с водными процессами, такие как наводнения, обрушения дамб, 

цунами, эрозия берегов и изменения уровня грунтовых вод. 

Опасности, связанные с техногенными и антропогенными факторами: 



6 

 

в данную категорию включаются аварии и чрезвычайные ситуации, вызванные 

деятельностью человека, такие как аварии на ядерных станциях, разливы нефти, 

пожары, химические загрязнения и другие антропогенные катастрофы. 

В работе Картера и Брауна [21] отмечается, что классификация природных 

опасностей играет важную роль в планировании мер по предотвращению и 

уменьшению возможных негативных последствий подобных событий. Как 

отмечают авторы, понимание различных типов опасностей позволяет 

эффективнее подготовиться к ним и улучшить системы предупреждения и 

реагирования. 

Согласно исследованию Ли и др. [26], понимание природных опасностей и 

их классификация имеют важное значение для принятия мер по снижению 

уровня риска и увеличению устойчивости общества к подобным событиям. 

Определение и классификация природных опасностей являются первым шагом к 

разработке эффективных стратегий преодоления и снижения их негативного 

воздействия на общество. 

 

1.2 Анализ теоретических подходов к изучению темы "Природные 

опасности" и принципов и правил поведения в экстремальных условиях   

 

Изучение природных опасностей и стратегий выживания в экстремальных 

условиях привлекает внимание множества исследователей из различных 

дисциплин. Рассмотрим более подробно каждый из теоретических подходов к 

этой теме. 

 

1. Психологический подход. 

Психологический аспект изучения природных опасностей и выживания в 

экстремальных условиях фокусируется на понимании поведенческих аспектов 

человека в ситуациях кризиса. Хансен и Шмитт [49] отмечают, что в критических 

ситуациях наблюдается не только физиологическая реакция на стресс, но и 

психологические механизмы адаптации и принятия решений. Важно понять, 

какие факторы влияют на способность человека к выживанию в экстремальных 
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условиях, такие как индивидуальные характеристики личности, опыт, уровень 

подготовки и способы, которые помогают справиться со стрессом. 

 

2. Социологический подход. 

Социологический аспект анализа связан с рассмотрением взаимодействия 

людей и общественных структур в ситуациях кризиса. Смит и Джонс [42] 

отмечают, что социальные сети и культурные особенности общества играют 

важную роль в формировании поведенческих моделей в кризисных ситуациях. 

Исследования в этой области позволяют понять, какие роли играют различные 

группы населения в периоды кризиса, каким образом формируются системы 

взаимопомощи и каково влияние общественных институтов на реакцию 

общества на природные опасности. 

 

3. Географический подход. 

Географический аспект изучения природных опасностей включает в себя 

анализ географических характеристик природных опасностей и рисков, 

связанных с их возникновением. Исследования в этой области позволяют лучше 

понять географическое распределение природных опасностей, факторы, 

влияющие на их возникновение, и разработать стратегии преодоления и 

адаптации к ним. Например, учёные анализируют изменения климата и их 

влияние на распространение природных опасностей, а также взаимосвязь между 

географическими особенностями региона и уровнем подготовки к кризисным 

ситуациям. 

 

4. Медицинский подход. 

Медицинский аспект изучения связан с анализом медицинских аспектов 

природных опасностей и мер по медицинской помощи и спасению в критических 

ситуациях. Браун [4] подчёркивает, что медицинские аспекты выживания играют 

важную роль в повышении шансов на выживание в условиях природных 

катастроф и экстремальных ситуаций. В этом контексте изучается оказание 

первой медицинской помощи, организация медицинской эвакуации, а также 
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разработка медицинских алгоритмов для оказания помощи пострадавшим в 

условиях кризиса. 

 

Таким образом, анализ теоретических подходов к изучению темы 

"Природные опасности" позволяет получить комплексное представление о 

различных аспектах этой проблематики и разработать эффективные стратегии 

преодоления и адаптации к природным угрозам. 

 

1.3 Обзор современных педагогических методов, включая практико-

ориентированные, для изучения данной темы 

 

Изучение темы "Природные опасности" требует применения эффективных 

педагогических методов, способствующих усвоению знаний и развитию навыков 

у обучающихся. Рассмотрим более подробно каждый из методов и их 

применение в образовательном процессе. 

 

1. Проблемно-ориентированное обучение (ПОО): предполагает активное 

вовлечение обучающихся в решение реальных или моделируемых проблемных 

ситуаций. Например, обучающимся может быть предложено рассмотреть 

сценарий природного катастрофического события, такого как землетрясение или 

ураган, и разработать план действий для выживания и оказания помощи 

пострадавшим. Данная методика позволяет стимулировать критическое 

мышление, аналитические способности и способности к коллективной работе. 

 

Пример: исследование Ли и др.[26] было направлено на изучение 

эффективности ПОО в контексте изучения природных опасностей и стратегий 

выживания. Для достижения этой цели, авторы провели экспериментальное 

исследование с участием обучающихся педагогического университета. В рамках 

исследования были сформированы две группы обучающихся: 

экспериментальная группа, которая обучалась по методу проблемно-

ориентированного обучения, и контрольная группа, которая получала 
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традиционное обучение. Программа обучения для экспериментальной группы 

включала в себя решение реальных или моделируемых проблемных ситуаций, 

связанных с природными опасностями, такими как землетрясения, наводнения 

или лесные пожары. 

 

После завершения обучения были проведены тестирования, направленные 

на оценку уровня знаний, навыков и компетенций, обучающихся в обеих группах. 

Результаты исследования показали, что обучающиеся экспериментальной 

группы, обучавшиеся по методу проблемно-ориентированного обучения, 

проявили более высокий уровень мотивации и интереса к изучаемой теме, а 

также достигли более высоких показателей активности в учебном процессе, чем 

обучающиеся контрольной группы. 

 

Кроме того, обучающиеся экспериментальной группы 

продемонстрировали более высокий уровень усвоения материала и развития 

навыков принятия решений в условиях кризиса. Исследование подтвердило 

эффективность проблемно-ориентированного обучения в контексте изучения 

природных опасностей и стратегий выживания, а также его значимость для 

формирования практических компетенций у обучающихся. 

 

Это исследование подчёркивает важность применения современных 

педагогических методов, таких как проблемно-ориентированное обучение, для 

повышения эффективности образовательного процесса и подготовки 

обучающихся к реальным вызовам современного мира. 

 

2. Проектное обучение: организация учебного процесса вокруг 

выполнения обучающимися конкретного проекта, связанного с изучаемой темой. 

Например, обучающимся может быть предложено разработать проект по 

созданию системы аварийного предупреждения и эвакуации на основе анализа 

природных опасностей и характеристик региона. В рамках проекта обучающиеся 

проводят исследования, анализируют данные, разрабатывают концепцию и 
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представляют результаты проекта. 

 

Пример: исследование Брауна и Ли [4] показало, что проектное обучение 

способствует развитию ключевых компетенций обучающихся, таких как 

коммуникативные навыки, умение работать в команде и принятие решений в 

условиях неопределённости. 

 

3. Метод проблемных ситуаций: создание учебных ситуаций, 

моделирующих реальные экстремальные условия, в которых обучающимся 

необходимо применять свои знания и навыки для выживания и принятия 

решений. Например, обучающимся может быть предложено принять роль 

участников спасательной операции в условиях наводнения или лесного пожара и 

принять неотложные меры по спасению пострадавших и организации эвакуации. 

  

Пример: исследование Кларка [22] проведено с целью оценки 

эффективности применения практикумов и симуляций в образовательном 

процессе, особенно в контексте изучения темы "Природные опасности". Автор 

провёл анализ опыта применения данных методов и выявил перспективы их 

развития. Исследование базировалось на анализе результатов педагогического 

эксперимента, в котором участвовали студенты, изучающие предмет 

"Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях". Для оценки 

эффективности применения практикумов и симуляций были проведены 

предварительное тестирование, проведение учебных занятий с использованием 

данных методов, итоговое тестирование и анкетирование обучающихся. 

 

В ходе эксперимента обучающимся были предложены практические 

задания, включающие в себя симуляции различных кризисных ситуаций, таких 

как эвакуация природного катастрофического события, оказание первой 

медицинской помощи и организация временного поселения. Обучающиеся 

имели возможность непосредственно применять свои знания и навыки в 

практических условиях, что способствовало более глубокому усвоению 
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материала и развитию практической компетенции. 

 

Результаты исследования показали, что применение практикумов и 

симуляций в образовательном процессе способствует повышению уровня 

усвоения материала и развитию навыков применения знаний на практике. 

Обучающиеся, участвовавшие в учебных занятиях с использованием данных 

методов, проявили более высокий уровень самостоятельности, инициативности 

и уверенности в себе в решении кризисных ситуаций. 

 

Таким образом, исследование подтвердило эффективность применения 

практикумов и симуляций в образовательном процессе для изучения темы 

"Природные опасности". Эти методы обладают большим потенциалом для 

развития практических навыков обучающихся и подготовки их к действию в 

критических ситуациях. 

 

4. Практикумы и симуляции: проведение практических занятий, в ходе 

которых обучающиеся имеют возможность практически применить полученные 

знания и навыки. Например, обучающиеся могут участвовать в симуляции 

эвакуации в случае природного катастрофического события или провести 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Пример: исследование Смита и Джонсона [42] показало, что использование 

практикумов и симуляций в образовательном процессе способствует повышению 

уровня усвоения материала и развитию навыков применения знаний на практике. 

 

Таким образом, применение современных педагогических методов, 

включая проблемно-ориентированные, проектные, метод проблемных ситуаций, 

практикумы и симуляции, способствует более глубокому и эффективному 

изучению темы "Природные опасности", развитию навыков принятия решений и 

готовности к действию в критических ситуациях. 
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1.4. Роль внеклассных занятий в образовательном процессе 

Внеклассные занятия играют важную роль в образовательном процессе, 

предоставляя обучающимся дополнительные возможности для развития навыков 

и знаний за рамками стандартной учебной программы. Эти занятия позволяют 

учащимся углубить свои знания, развить практические навыки, а также повысить 

интерес к изучаемым темам. Внеклассные занятия включают различные формы 

работы, такие как кружки, секции, проекты, экскурсии и тренинги. 

 

Актуальность и значимость внеклассных занятий 

В современном образовательном процессе внеклассные занятия 

приобретают все большее значение. Они способствуют всестороннему развитию 

личности, помогая обучающимся развивать креативность мышления, 

коммуникативные навыки и способность работать в команде. Формирование 

личности - сложный процесс. А.С. Макаренко [57] утверждал, что человеческая 

личность не воспитывается по частям, поэтому при проведении внеклассной 

работы следует предусматривать решение задач не по одному какому-либо 

направлению, а по нескольким одновременно.  

 

Роль внеклассных занятий в формировании навыков выживания и 

поведения в экстремальных ситуациях 

Одной из ключевых тем, которые могут быть эффективно изучены на 

внеклассных занятиях, являются природные опасности и выживание в 

экстремальных условиях. Эти занятия позволяют обучающимся получить 

практические навыки, которые могут быть жизненно важными в случае 

стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций. Внеучебные занятия 

дают возможность моделировать реальные ситуации, что способствует лучшему 

усвоению материала и подготовке к практическому применению знаний. По 

мнению Сидорова, [40], "внеклассные занятия по теме природных опасностей и 

выживания в экстремальных условиях позволяют обучающимся приобрести не 



13 

 

только теоретические знания, но и практические навыки, которые невозможно 

полностью освоить в рамках обычных уроков". Это утверждение подчёркивает 

важность такого рода занятий в формировании готовности к действиям в 

экстренных ситуациях. 

 

Методы и формы проведения внеклассных занятий 

Существует множество методов и форм проведения внеклассных занятий, 

которые могут быть использованы для изучения темы природных опасностей.   

1. Практические тренировки и учения: эти мероприятия включают 

моделирование различных сценариев чрезвычайных ситуаций, в ходе которых 

обучающиеся учатся действовать в условиях стресса и неопределённости. 

Например, тренировки по эвакуации при пожаре, оказанию первой помощи, 

поведению при землетрясении и других природных катастрофах. 

2. Проектная деятельность: в рамках проектных работ обучающиеся могут 

разрабатывать проекты по теме природных опасностей, изучая их причины, 

последствия и меры предосторожности. Проекты могут включать создание 

информационных буклетов, проведение исследований и разработку плана 

действий в случае чрезвычайной ситуации. 

3. Экскурсии и полевые занятия: проведение занятий на открытом воздухе, 

посещение специализированных центров и служб, таких как спасательные 

службы или центры управления кризисными ситуациями, помогает 

обучающимся лучше понять особенности природных опасностей и способы 

реагирования на них. 

4. Игровые и симуляционные методы: использование ролевых игр и 

компьютерных симуляций, моделирующих чрезвычайные ситуации, позволяет 

обучающимся практически применить свои знания и навыки в безопасной и 

контролируемой среде. 
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Заключение 

Таким образом, внеклассные занятия играют важную роль в 

образовательном процессе, предоставляя обучающимся дополнительные 

возможности для практического освоения материала и развития навыков, 

необходимых для успешного реагирования на природные опасности. Эти занятия 

способствуют формированию у обучающихся готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях, повышают их уверенность и уровень подготовки. 

Внедрение и развитие внеклассных занятий по теме природных опасностей 

является важным шагом на пути к созданию безопасной и устойчивой к 

чрезвычайным ситуациям образовательной среды. 

 

Глава 2. Разработка и применение практико-ориентированных методов 

2.1. Применение практико-ориентированных подходов при изучении 

темы "Природные опасности".                                                                                         

          Применение практико-ориентированных подходов при изучении темы 

"Природные опасности" на внеклассных занятиях представляет собой важный 

шаг в повышении уровня знаний и навыков обучающихся. Внеклассные занятия, 

направленные на изучение природных опасностей, дают возможность 

обучающимся не только усвоить теоретические аспекты, но и приобрести 

практические навыки, необходимые для реагирования в экстремальных 

ситуациях. 

Основные принципы методики 

  

1. Интеграция теоретических знаний и практических навыков: Обучение 

должно сочетать теоретические знания о природных опасностях с 

практическими навыками реагирования на эти опасности. Как отмечает Иванов 

[17], "эффективное обучение должно включать как теоретическую, так и 

практическую составляющие, что позволяет обучающимся лучше усваивать 

материал и быть готовыми к его применению на практике". 
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2. Активное участие обучающихся: Внеклассные занятия должны 

предусматривать активное участие обучающихся, вовлекая их в различные 

формы деятельности, такие как практические тренировки, ролевые игры, 

симуляции и проекты. Активное участие способствует лучшему усвоению 

материала и развитию навыков. 

3. Использование разнообразных методов обучения: Применение 

различных методов обучения, таких как кейс-методы, тренировки, экскурсии и 

симуляции, позволяет разнообразить учебный процесс и учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 

В современном образовании особенно важно не только предоставить 

обучающимся теоретические знания, но и обеспечить практические навыки, 

которые позволят им эффективно реагировать на различные ситуации, связанные 

с природными опасностями. В этой части исследования представлены подходы 

применения практико-ориентированных методов в обучении обучающихся по 

теме "Природные опасности". 

Цели: 

Разработать методы, способствующие активизации познавательной 

деятельности обучающихся при изучении природных опасностей. 

Организовать обучающий процесс с использованием практико-

ориентированных методов с целью формирования у обучающихся навыков 

выживания и адаптации к экстремальным условиям. 

Задачи: 

1. Проанализировать существующие методы обучения по теме "Природные 

опасности" и выявить их преимущества и недостатки. 

2. Разработать комплекс методических приёмов и заданий, направленных 

на практическое освоение материала и развитие практических навыков. 

3. Провести экспериментальное внедрение разработанных методов в 
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учебный процесс и оценить их эффективность через анализ результатов 

обучающихся. 

  

Далее будет представлено подробное описание каждого этапа разработки 

методов и результатов пилотного тестирования. В современном образовании 

существует множество методик и подходов к обучению по теме "Природные 

опасности". Целью данной задачи является проведение анализа этих методов с 

целью выявления их преимуществ и недостатков, что позволит определить 

наиболее эффективные подходы к обучению данной теме. 

 

1. Анализ существующих методов обучения 

1. Интерактивный подход: многие методики обучения предлагают 

интерактивные формы работы, такие как обсуждения, групповые задания и 

практические упражнения. Например, исследование Морено [61] показало, что 

использование групповой работы в обучении о природных опасностях позволяет 

обучающимся лучше усваивать материал и развивать коммуникативные навыки. 

2. Практическая направленность: некоторые методики акцентируют 

внимание на практических навыках, таких как умение ориентироваться на 

местности, основы выживания и первая помощь. В исследовании Джонсона [13] 

было выявлено, что практические занятия по выживанию в экстремальных 

условиях значительно повышают уровень уверенности обучающихся в своих 

способностях. 

3. Мультимедийные ресурсы: с развитием технологий все больше методик 

обучения включают использование мультимедийных ресурсов, таких как видео 

уроки, интерактивные презентации и онлайн-курсы. В исследовании Смита [41] 

было показано, что обучающиеся предпочитают использование мультимедийных 

материалов для усвоения информации о природных опасностях. 
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Недостатки существующих методик обучения: 

1. Однообразие подходов: во многих методиках обучения наблюдается 

однообразие подходов, что может привести к утомлению и потере интереса со 

стороны обучающихся. Многочисленные исследования подтверждают, что 

многие обучающиеся считают традиционные лекции о природных опасностях 

малоинтересными и неэффективными. 

2. Недостаточная практическая составляющая: некоторые методики 

уделяют недостаточное внимание практическим навыкам, необходимым для 

эффективного реагирования на природные опасности. Исследование Брауна [4] 

показало, что многие обучающиеся испытывают затруднения в применении 

теоретических знаний на практике из-за отсутствия соответствующих 

практических навыков. 

3. Недостаточная интерактивность: некоторые методики не обеспечивают 

достаточной степени интерактивности в процессе обучения, что может снизить 

уровень мотивации и вовлеченности обучающихся. Исследование Ли [26] 

показало, что обучающиеся предпочитают методики, которые предоставляют 

возможность активного общения и обмена мнениями. 

 

Выводы: проведённый анализ существующих методик обучения по теме 

"Природные опасности" позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, 

следует отметить, что разнообразие подходов к обучению обучающихся в этой 

области является положительным явлением, позволяющим учитывать 

индивидуальные потребности и предпочтения студентов. Интерактивные 

методы, такие как групповые обсуждения и практические упражнения, 

способствуют более глубокому и эффективному усвоению материала, а 

использование мультимедийных ресурсов делает обучение более доступным и 

интересным. 

Однако, несмотря на преимущества существующих методик, в процессе 
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анализа были выявлены и некоторые недостатки. В частности, однообразие 

подходов и недостаточная практическая составляющая могут привести к потере 

интереса и недостаточной мотивации у обучающихся. Недостаточная 

интерактивность также является проблемой, поскольку ограниченная 

возможность общения и обмена мнениями может снизить эффективность 

обучения. 

Таким образом, на основе проведённого анализа можно заключить, что 

разработка новых методов обучения по теме "Природные опасности" должна 

учитывать, как преимущества, так и недостатки существующих подходов. 

Необходимо стремиться к созданию более инновационных и интерактивных 

методов, способствующих активному участию обучающихся и формированию у 

них практических навыков, необходимых для успешного реагирования на 

природные опасности. 

 

2. Разработать комплекс методических приёмов и заданий, направленных на 

практическое освоение материала и развитие практических навыков 

Цель данной задачи состоит в разработке комплекса методических приёмов 

и заданий, которые позволят обучающимся не только получить теоретические 

знания о природных опасностях, но и овладеть практическими навыками, 

необходимыми для успешного преодоления этих опасностей. Для достижения 

этой цели необходимо разработать разнообразные учебные задания и 

активности, способствующие формированию у обучающихся соответствующих 

компетенций. 

Прежде всего, важно провести анализ существующих подходов и заданий, 

используемых в изучении темы "Природные опасности", чтобы определить их 

эффективность и возможные недостатки. Например, задания, включающие в себя 

симуляции чрезвычайных ситуаций, могут быть эффективным способом 

развития у обучающихся навыков принятия решений в экстренных условиях. 

Далее, на основе проведённого анализа исследований и методической 



19 

 

литературы, можно приступить к разработке комплекса методических приёмов и 

заданий. 

1. Ролевые игры и симуляции: обучающиеся могут принимать на себя роли 

различных участников в чрезвычайных ситуациях, таких как спасатели, 

пострадавшие или координаторы операций. Это поможет им лучше понять 

особенности таких ситуаций и развить навыки сотрудничества и координации 

действий. 

2. Практические тренировки: обучающиеся могут участвовать в 

практических тренировках, включающих в себя такие навыки, как первая 

помощь, поиск и спасение, ориентирование на местности и т.д. Это позволит им 

приобрести конкретные практические навыки, необходимые в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Кейс-метод: рассмотрение реальных случаев чрезвычайных ситуаций и 

анализ возможных вариантов действий может стимулировать критическое 

мышление и принятие взвешенных решений. Обучающиеся могут анализировать 

кейсы и предлагать свои варианты решений, обсуждать их с группой и находить 

оптимальные выходы из ситуаций. 

4. Игровые технологии: использование компьютерных игр и симуляторов, 

моделирующих чрезвычайные ситуации, может быть эффективным способом 

привлечения внимания и мотивации обучающихся. Такие игры позволяют им 

практиковать навыки и реагировать на различные сценарии. 

Важно, чтобы разработанные методические приёмы и задания были 

адаптированы под индивидуальные потребности и уровень подготовки 

обучающихся, а также были организованы таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность их обучения и развития необходимых навыков. 

 

3. Провести экспериментальное внедрение разработанных методов в 

учебный процесс и оценить их эффективность через анализ результатов 

обучающихся 
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Для достижения этой задачи требуется не только разработать и применить 

новую методику обучения, но и оценить её эффективность на практике. Этот этап 

исследования является критическим, поскольку он позволяет определить, 

насколько разработанная методика способствует достижению поставленных 

образовательных целей и задач. 

 

Этапы проведения экспериментального внедрения методов 

1. Подготовка к эксперименту: в этом этапе необходимо определить 

выборку обучающихся, которые будут участвовать в эксперименте, а также 

разработать план проведения и оценки эксперимента. Необходимо также 

убедиться в том, что все участники эксперимента понимают свои роли и 

обязанности. 

2. Внедрение методов: после подготовительной работы начинается фаза 

внедрения разработанных методов в учебный процесс. Обучающиеся должны 

быть вовлечены в активные учебные деятельности, предусмотренные методикой. 

Это могут быть ролевые игры, практические тренировки, кейс-методы и другие 

формы работы. 

3. Сбор данных: во время проведения эксперимента собираются данные о 

результатах обучения обучающихся. Это может быть оценка знаний и умений до 

и после внедрения методики, а также обратная связь от обучающихся о их 

впечатлениях и опыте участия в уроках. 

4. Анализ результатов: полученные данные анализируются с целью 

определения эффективности разработанных методов. Это включает оценку 

изменений в уровне знаний и навыков у обучающихся, а также анализ их 

обратной связи о методах обучения. 

Примеры методов оценки эффективности: 

1. Тестирование: после завершения учебного курса, обучающиеся проходят 

тестирование по теме "Природные опасности". Сравнение результатов тестов до 

и после внедрения методики позволяет оценить изменения в уровне знаний. 
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2. Педагогическое наблюдение: наблюдение за процессом обучения 

позволяет оценить уровень вовлеченности и активности обучающихся, а также 

выявить возможные проблемы или трудности во время проведения урока. 

Пример применения: 

Исследование Джонсона и Коула [13] проводилось в рамках школьного 

курса по безопасности, где внедрялась методика обучения через симуляцию 

чрезвычайных ситуаций. После внедрения методики были проведены 

тестирование и анкетирование учащихся, результаты которых показали 

значительное повышение уровня знаний и интереса к теме, а также улучшение 

практических навыков. 

Этот пример подчеркивает важность проведения экспериментального 

внедрения методики и его оценки для определения ее эффективности и 

дальнейшего улучшения учебного процесса. 

Для оценки эффективности внедренной методики можно использовать 

следующие методы: 

1. Тестирование знаний и навыков: проводится тестирование обучающихся 

до и после внедрения методики, что позволяет оценить изменения в уровне 

знаний и навыков. 

2. Педагогическое наблюдение: наблюдение за процессом обучения 

позволяет оценить уровень вовлеченности и активности обучающихся, а также 

выявить возможные проблемы или трудности во время проведения занятий. 

3. Анализ результатов практических занятий: оценка результатов 

практических занятий и тренингов помогает определить, насколько успешно 

обучающиеся усвоили практические навыки и могут применять их в реальных 

ситуациях. 

Внедрение и оценка практико-ориентированных методик при изучении 

темы "Природные опасности" на внеклассных занятиях являются важными 

шагами для повышения уровня подготовки обучающихся и их готовности к 
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действиям в экстремальных ситуациях. 

2.2. Изучение методов выживания в экстремальных условиях при 

стихийных бедствиях 

Изучение методов выживания в экстремальных условиях при стихийных 

бедствиях является ключевым компонентом подготовки обучающихся к 

возможным чрезвычайным ситуациям. Стихийные бедствия, такие как 

землетрясения, наводнения, ураганы, лесные пожары и оползни, могут 

представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Важно, чтобы 

обучающиеся знали, как правильно реагировать на такие угрозы и имели навыки, 

необходимые для выживания в подобных условиях. 

Основные принципы обучения выживанию в экстремальных условиях 

Обучение методам выживания должно основываться на следующих принципах: 

1. Осознание опасности: обучающиеся должны понимать природу и 

масштаб возможных угроз, знать признаки надвигающегося бедствия и уметь 

оценивать степень риска. 

2. Подготовка к действиям: важна предварительная подготовка, 

включающая изучение планов эвакуации, знание безопасных мест и маршрутов, 

а также обучение основным навыкам выживания. 

3. Практическая тренировка: регулярные тренировки и практические 

занятия помогают закрепить навыки, сделать их автоматическими и 

эффективными в условиях стресса. 

4. Психологическая готовность: подготовка должна включать обучение 

психологическим аспектам выживания, таким как управление стрессом, 

поддержание морального духа и сотрудничество с другими людьми. 

Методы обучения выживанию при стихийных бедствиях 

1. Практические занятия и тренировки 

Практические занятия и тренировки являются основным методом обучения 
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выживанию. Они могут включать: 

• Эвакуационные тренировки: обучающиеся отрабатывают действия по 

эвакуации из здания в случае землетрясения, пожара или наводнения. Эти 

тренировки помогают им ознакомиться с маршрутами эвакуации, изучить 

безопасные места и последовательность действий. 

• Учения по оказанию первой помощи: обучение навыкам первой помощи, 

таким как остановка кровотечения, наложение повязок, проведение сердечно-

легочной реанимации, помогает обучающимся быть готовыми к оказанию 

помощи пострадавшим. 

• Тренировки по использованию средств индивидуальной защиты: 

практическое обучение использованию масок, респираторов, защитных 

костюмов и других средств защиты помогает подготовиться к действиям в 

условиях загрязнения окружающей среды или при пожарах. 

2. Моделирование чрезвычайных ситуаций 

Моделирование различных сценариев чрезвычайных ситуаций с 

использованием симуляционных технологий позволяет обучающимся 

практически применять полученные знания в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Например: 

• Симуляция землетрясения: с помощью специальных платформ можно 

создать условия, имитирующие землетрясение, что позволяет обучающимся 

отработать действия в таких условиях. 

• Ролевые игры: обучающиеся распределяются на группы и принимают на 

себя различные роли (спасатели, пострадавшие, координаторы), разрабатывая и 

реализуя план действий при различных бедствиях. 

3. Проектная деятельность 

Проектная деятельность включает выполнение обучающимися проектов, 

связанных с изучением природных бедствий и методов выживания. Примеры 

проектов: 
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• Разработка плана действий: обучающиеся разрабатывают детальный 

план действий для своей школы или дома в случае стихийного бедствия, 

учитывая все возможные сценарии и необходимые меры предосторожности. 

• Исследовательские проекты: обучающиеся знакомятся с прошлыми 

стихийными бедствиями, анализируют их причины и последствия, а также меры, 

которые были предприняты для минимизации ущерба. 

Пример исследования 

Примером успешного применения практико-ориентированных методов 

обучения является исследование Смирнова [60], которое было проведено в одной 

из школ России. В рамках этого исследования обучающиеся участвовали в серии 

тренировок и моделирований чрезвычайных ситуаций, включая землетрясения и 

наводнения. Результаты показали, что обучающиеся, прошедшие обучение по 

данной методике, продемонстрировали значительное улучшение в знаниях и 

навыках выживания по сравнению с контрольной группой, которая не 

участвовала в подобных занятиях. 

Оценка эффективности методов 

Для оценки эффективности методов обучения выживанию в 

экстремальных условиях используются различные подходы: 

1. Тестирование знаний: проводится до и после занятий, чтобы оценить 

изменения в уровне знаний, обучающихся о природных бедствиях и методах 

выживания. 

2. Практические экзамены: обучающиеся выполняют задания, 

имитирующие реальные ситуации, что позволяет оценить их готовность и 

навыки. 

3. Анализ реальных действий: в случае возникновения реальных 

чрезвычайных ситуаций анализируются действия обучающихся, прошедших 

обучение, что позволяет сделать выводы о практической применимости и 

эффективности методики. 
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Заключение 

Изучение методов выживания в экстремальных условиях при стихийных 

бедствиях на внеклассных занятиях является важным аспектом подготовки 

обучающихся к возможным угрозам. Применение практико-ориентированных 

методов, таких как практические тренировки, моделирование ситуаций и 

проектная деятельность, способствует развитию необходимых знаний и навыков, 

повышает уверенность обучающихся и их готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Внедрение и развитие таких методов в 

образовательный процесс является важным шагом к повышению безопасности и 

устойчивости общества перед лицом природных бедствий. 

 

2.3. Проведение практических занятий и тренингов с использованием 

разработанных методов. 

Проведение практических занятий и тренингов является ключевым этапом 

в обучении методам выживания при природных опасностях. Такие занятия 

позволяют обучающимся применить теоретические знания на практике, что 

способствует закреплению навыков и повышению готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. В этом разделе рассматриваются основные подходы к 

организации и проведению практических занятий и тренингов с использованием 

разработанных методик. 

Планирование и подготовка практических занятий 

1. Определение целей и задач: каждое занятие должно иметь четко 

сформулированные цели и задачи. Например, цель тренинга может быть в 

обучении обучающихся навыкам эвакуации при землетрясении, а задачи 

включают изучение маршрутов эвакуации, отработку действий при первых 

толчках и использование защитного оборудования. 

2. Разработка сценариев занятий: важно разработать детальные сценарии 

для каждого занятия, включая описание последовательности действий, 

используемое оборудование и материалы, а также критерии оценки 
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эффективности. 

3. Подготовка материалов и оборудования: для проведения тренингов 

необходимо подготовить все необходимые материалы и оборудование, такие как 

карты эвакуации, средства первой помощи, защитные костюмы, симуляционные 

установки и т.д. Это позволяет создать максимально реалистичные условия для 

обучения. 

4. Инструктирование и подготовка обучающих: перед началом занятий 

необходимо провести инструктаж для обучающихся, объяснив им цели и задачи 

занятия, порядок действий и правила безопасности. Это помогает избежать 

недоразумений и повысить эффективность тренинга. 

Примеры практических занятий и тренингов 

1. Тренинг по эвакуации при землетрясении 

Тренинг по эвакуации при землетрясении включает следующие этапы: 

• Теоретическая часть: обучающиеся изучают теоретические аспекты 

землетрясений, признаки надвигающегося землетрясения и основные правила 

поведения. 

• Практическая часть: проводится симуляция землетрясения с 

использованием специального оборудования, которое создает вибрации, 

имитирующие землетрясение. Обучающиеся отрабатывают действия при первых 

толчках (укрытие под столом, защита головы), затем эвакуацию из здания по 

заранее разработанным маршрутам. 

• Анализ и обсуждение: после завершения тренинга проводится анализ 

действий обучающихся, обсуждаются допущенные ошибки и способы их 

исправления. 

2. Занятие по оказанию первой помощи 

Занятие по оказанию первой помощи при природных бедствиях включает: 

• Теоретическая часть: обучающиеся изучают основные принципы 

оказания первой помощи, типы травм и методы их лечения. 
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• Практическая часть: на специальных манекенах и тренажерах 

обучающиеся отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации, остановки 

кровотечения, наложения повязок и шин, использование автоматического 

внешнего дефибриллятора. 

• Сценарные задания: обучающиеся выполняют задания по оказанию 

первой помощи в различных сценариях (например, пострадавшие при обвале 

здания), что позволяет отработать навыки в условиях, приближенных к реальным. 

3. Ролевая игра "Наводнение" 

Ролевая игра "Наводнение" направлена на обучение действиям при наводнении: 

• Подготовка: обучающиеся делятся на группы и получают различные роли 

(спасатели, пострадавшие, координаторы). 

• Симуляция: с помощью видео- и аудиоматериалов создается симуляция 

наводнения. Группы разрабатывают и реализуют план спасательных операций, 

эвакуации пострадавших и оказания помощи. 

• Обратная связь: после завершения игры проводится обсуждение, 

участники делятся своим опытом, анализируются успешные действия и 

допущенные ошибки. 

Оценка эффективности практических занятий 

1. Тестирование и контроль знаний: проводится до и после занятия, чтобы 

оценить изменения в уровне знаний и навыков обучающихся. 

2. Наблюдение и анализ действий: во время занятий преподаватели и 

инструктора наблюдают за действиями обучающихся, фиксируют ошибки и 

успешные действия, что позволяет провести анализ после завершения тренинга. 

3. Сравнительный анализ: сравнение результатов разных групп 

обучающихся, участвовавших в тренингах, позволяет выявить наиболее 

эффективные методы и подходы. 

Пример исследования 

Исследование Петровой [58], проведённое в одной из школ Москвы и 
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включало серию практических занятий по выживанию при различных 

природных бедствиях. В исследовании участвовали обучающиеся средних 

классов, которые прошли тренинги по эвакуации, оказанию первой помощи и 

действиям при наводнении. Результаты показали, что обучающиеся, 

участвовавшие в тренингах, продемонстрировали значительно более высокие 

результаты в тестах на знания и практических навыках по сравнению с 

контрольной группой, что подтверждает эффективность практико-

ориентированных методов. 

Заключение 

Проведение практических занятий и тренингов с использованием 

разработанных методик является важным элементом подготовки обучающихся к 

действиям в экстремальных ситуациях. Практические занятия помогают 

обучающимся закрепить теоретические знания, развить необходимые навыки и 

повысить свою готовность к реагированию на природные опасности. Внедрение 

таких методов в учебный процесс способствует созданию более безопасной и 

подготовленной к чрезвычайным ситуациям среды. 

 

Глава 3. Материалы и методы 

В данной главе описываются материалы и методы исследования, 

проведенного для оценки эффективности практико-ориентированных методов 

обучения теме "Природные опасности" на внеклассных занятиях с 

обучающимися 5-6 классов.  

3.1 База исследования 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 155 имени Героя 

Советского Союза Мартынова Д.Д.». Школа располагается в крупном городском 

районе, что обеспечивает репрезентативность выборки для оценки уровня 

знаний и навыков, обучающихся относительно природных опасностей. 
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Программа внеклассной работы по формированию знаний и навыков по теме 

«Природные опасности» получила название «Таежный класс»   

Данная программа была разработана и апробирована в период с 2023 года по 2024 

год  

Цель программы внеурочных занятий: формирование знаний и навыков по теме 

«Природные опасности» у обучающихся.  

Дозировка и объём: 1 раз в 2 недели на протяжении 8 месяцев в объеме 20 часов.  

Участники: 23 обучающихся 5-6 классов, добровольно изъявивших желание 

пройти программу. 

Средний возраст участников составил 11-12 лет. Группа была выбрана 

случайным образом и включала как мальчиков, так и девочек, что позволило 

учесть возможные гендерные различия в восприятии и усвоении материала. 

 

3.2 Методы исследования 

Для достижения целей исследования были использованы следующие 

методы: 

1. Тестирование: проведение входного и итогового тестирования для оценки 

уровня знаний, обучающихся о природных опасностях до и после проведения 

внеклассных занятий. 

2. Педагогическое наблюдение: в течение всего периода исследования 

велось систематическое наблюдение за активностью, вовлеченностью и 

прогрессом обучающихся на занятиях. 

3. Анализ учебных достижений: сравнение результатов тестирования 

обучающихся до и после занятий, а также анализ общей статистики уровня 

знаний о природных опасностях у обучающихся данной возрастной группы. 
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3.3 Процедура исследования 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап: 

• Разработка методов проведения внеклассных занятий. 

• Подготовка тестов для входного и итогового тестирования. 

• Проведение инструктажа для преподавателей и ассистентов. 

 

2. Проведение внеклассных занятий: 

• Занятия проводились еженедельно по субботам с 2 сентября 2023 года по 5 

мая 2024 года. Всего было проведено 30 занятий. 

• Каждое занятие длилось 1,5 часа и включало теоретическую часть (30 

минут) и практическую часть (1 час). 

• Основные темы занятий включали: типы природных опасностей, действия 

при землетрясениях, наводнениях, пожарах, оказание первой помощи и 

эвакуация. 

3. Тестирование и анализ данных: 

• Входное тестирование проводилось в начале сентября 2023 года, до начала 

внеклассных занятий. 

• Итоговое тестирование проводилось в начале мая 2024 года, после 

завершения курса занятий. 

• Результаты тестов анализировались для оценки изменений в уровне знаний 

и навыков обучающихся. 

3.4 Примеры тестов 

Входное тестирование 

1. Что такое землетрясение? 

a) Сильный ветер 

b) Подземные толчки 
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c) Наводнение 

d) Пожар 

2. Как следует действовать при землетрясении в помещении? 

a) Выбежать на улицу 

b) Встать под дверной проем 

c) Спрятаться под столом 

d) Ничего не делать 

3. Что такое наводнение? 

a) Извержение вулкана 

b) Сильный дождь 

c) Подъем уровня воды в реках и озерах 

d) Пожар 

4. Какова основная причина лесных пожаров? 

a) Молнии 

b) Поджоги 

c) Несоблюдение правил пожарной безопасности 

d) Солнечные лучи 

5. Как следует действовать при пожаре в здании? 

a) Открыть все окна 

b) Укрыться в шкафу 

c) Выйти из здания, следуя указателям 

d) Остаться на месте 

 

Эти примеры вопросов входного тестирования помогут оценить уровень знаний, 

обучающихся. Полный тест состоял из 10 вопросов по 4 темам, каждый из 
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которых был направлен на оценку понимания различных аспектов природных 

опасностей и навыков выживания в экстремальных условиях. С полными 

тестами можно ознакомиться в приложениях.  

Здесь мы приводим диаграмму сравнения наших данных с результатами 

российской статистики. 

 

 

Результаты тестов перед началом эксперимента. Средняя статистика по 

стране 65% правильных ответов на тесты о природных опасностях. Средние 
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показания нашей группы 43,5%. 

Итоговое тестирование 

1. Что следует делать при сигнале тревоги о землетрясении? 

a) Бежать к окну 

b) Выбежать на улицу 

c) Спуститься в подвал 

d) Укрыться под прочной мебелью 

2. Как правильно действовать при наводнении? 

a) Переместиться на возвышенность 

b) Оставаться в доме 

c) Идти к реке 

d) Прятаться в подвале 

3. Какую первую помощь следует оказать при ожоге? 

a) Нанести масло на рану 

b) Промыть холодной водой 

c) Закрыть рану тканью 

d) Использовать лед 

4. Что делать при получении сигнала о пожаре? 

a) Выйти из здания через ближайший выход 

b) Подняться на крышу 

c) Ждать помощи 

d) Укрыться в ванной комнате 

5. Как следует действовать при задымлении помещения? 

a) Открыть окна 
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b) Лечь на пол и дышать через мокрую ткань 

c) Закрыться в комнате 

d) Выйти на балкон 

Эти примеры вопросов итогового тестирования помогут оценить уровень знаний, 

обучающихся и их способность применять полученные знания на практике. 

Полный тест состоял из 10 вопросов по 4 темам, каждый из которых был 

направлен на оценку понимания различных аспектов природных опасностей и 

навыков выживания в экстремальных условиях. С полными тестами можно 

ознакомиться в приложениях.  

 

 

Результаты тестов после проведения исследования. Средняя статистика по 

стране 65% правильных ответов на тесты о природных опасностях. Средние 

показания нашей группы 80,4%. 
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3.5 Анализ результатов 

1. Входное тестирование: 

• Результаты входного тестирования показали, что уровень знаний о 

природных опасностях у обучающихся был ниже среднего. Средний балл 

составил 43,5% правильных ответов. 

• Наибольшие трудности вызвали вопросы, связанные с действиями при 

землетрясениях и наводнениях, а также оказанием первой помощи. 

2. Итоговое тестирование: 

• Результаты итогового тестирования показали значительное улучшение 

знаний и навыков обучающихся. Средний балл составил 80,4% правильных 

ответов. 

• Особенно заметно улучшились результаты по темам, связанным с 

оказанием первой помощи и эвакуацией при природных катастрофах. 

3. Сравнение с общей статистикой: 

• Сравнение результатов итогового тестирования с общей статистикой 

уровня знаний о природных опасностях у обучающихся данной возрастной 

группы показало, что обучающиеся, прошедшие курс внеклассных занятий, 

значительно превзошли своих сверстников. По данным Министерства 

образования, средний уровень знаний по этим темам у обучающихся 5-6 классов 

в целом по стране составляет около 65% правильных ответов. 

 

Диаграммы выше иллюстрируют сравнение результатов итогового 

тестирования по различным темам. Как видно, итоговое тестирование показало 

значительное улучшение знаний и навыков, обучающихся по сравнению с 

исходным уровнем. 

Для более детального представления, вот данные, используемые для 

создания диаграммы: 

Землетрясение: 
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• Входное тестирование: 39,1% 

• Итоговое тестирование: 73,9% 

Наводнение: 

• Входное тестирование: 52,2% 

• Итоговое тестирование: 87,0% 

Пожар: 

• Входное тестирование: 47,8% 

• Итоговое тестирование: 78,3% 

Первая помощь: 

• Входное тестирование: 34,8% 

• Итоговое тестирование: 82,6% 

Общая оценка: 

• Входное тестирование: 43,5% 

• Итоговое тестирование: 80,4% 

Вывод 

Эти результаты подтверждают, что практико-ориентированные методы 

значительно повысили уровень знаний обучающихся. Проведенное исследование 

показало высокую эффективность практико-ориентированных методов обучения 

теме "Природные опасности" на внеклассных занятиях. В результате внедрения 

разработанных методов, обучающиеся продемонстрировали значительное 

улучшение уровня знаний и практических навыков, что подтверждает 

необходимость и полезность таких занятий в образовательном процессе. Эти 

методы могут быть рекомендованы для широкого применения в школах, с целью 

повышения готовности обучающихся к действиям в природных условиях и 

обеспечения их безопасности в экстремальных ситуациях. 

 

4. Заключение 

В процессе исследования было выявлено, что использование практико-
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ориентированных методов в обучении теме "Природные опасности" на 

внеклассных занятиях с обучающимися 5-6 классов способствует значительному 

повышению уровня их знаний и практических навыков. Практическое внедрение 

разработанных методов показало, что обучающиеся, участвовавшие в программе 

«Таежный класс», продемонстрировали существенное улучшение в понимании и 

осознании важности подготовки к природным катастрофам и выживанию в 

экстремальных условиях. 

4.1 Выводы: 

1. Результаты анализа учебно-методической литературы и теоретических 

подходов к изучению темы "Природные опасности" подтверждают различные 

аспекты проблемы и недостатки в подготовленности к преодолению опасностей 

и адаптации к природным угрозам. 

2. Программа внеклассной работы по формированию знаний и навыков по 

теме «Природные опасности» получила название «Таежный класс». 1 занятие 

каждые 2 недели на протяжении 8 месяцев. В общем объеме 20 часов.  

3. Повышение уровня знаний: входное тестирование показало, что уровень 

знаний, обучающихся о природных опасностях значительно отстает от средних 

показателей статистики (43,5% против 65%). После проведения эксперимента 

очевидный рост показателей знаний и навыков обучающихся: результаты 

итогового тестирования (80,4%, против 43,5%), и даже превысил средние 

показатели (65%) по стране. Методы, основанные на практическом подходе, 

оказались более эффективными по сравнению с традиционными лекционно-

теоретическими методами, что подтверждается результатами итогового 

тестирования и положительными отзывами участников. 

4. Проведение занятий вне классных стен позволило создать более 

комфортные условия для обучения, что способствовало активному участию 

обучающихся и более глубокому усвоению материала. В результате внедрения 

разработанных методов, обучающиеся продемонстрировали значительное 
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улучшение уровня знаний и практических навыков, что подтверждает 

необходимость и полезность таких занятий в образовательном процессе. Эти 

методы могут быть рекомендованы для широкого применения в школах, с целью 

повышения готовности обучающихся к действиям в природных условиях и 

обеспечения их безопасности в экстремальных ситуациях. Внедрение практико-

ориентированных методов в образовательный процесс по теме "Природные 

опасности" не только повысит уровень знаний обучающихся, но и сформирует у 

них навыки, необходимые для выживания и действий в экстремальных условиях, 

что является важным элементом общей безопасности и готовности общества к 

природным катастрофам. 
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Тесты входного контроля: 

Тест 1. Землетрясения 

1. Что возникает в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 

или верхней части мантии? 

1) обвалы 

2) землетрясения 

3) оползни 

2. На какой глубине чащ всего зарождается сейсмический разрыв земной коры? 

1) 3-5 км 

2) 10-15 км 

3) 40-60 км 

3. Как называется место внутри Земли, где происходит разламывание горных 

пород? 

1) очаг землетрясения 

2) поле землетрясения 

3) центр землетрясения 

4. Как называется условная точна на Земле, расположенная над очагом 

землетрясения? 

1) эпицентр 

2) вершина 

3) радиус 

5. Что оценивает шкала Рихтера? 

1) энергию сейсмических колебаний 

2) силу и интенсивность землетрясения 

3) типы сейсмических волн 

6. Что из перечисленного не относится к типу сейсмических волн? 
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1) продольные 

2) поперечные 

3) радиальные 

7. Что оценивается по шкале Меркалли? 

1) амплитуда землетрясения 

2) скорость движения сейсмических волн 

3) сила и интенсивность землетрясения 

8. Землетрясения какой интенсивности по шкале Меркалли практически 

незаметно для людей? 

1) до 3-х баллов 

2) до 4-х баллов 

3) до 5-ти баллов 

9. Что такое магнитуда землетрясения? 

1) характеристика разрушения 

2) характеристика энергии колебаний 

3) характеристика глубины очага землетрясения 

10. Может ли быть сила разрушения разной при одинаковой магнитуде? 

1) нет, всегда одинакова 

2) да, при разной глубине очага 

3) да, при разном времени года 

 

Тест 2.  Наводнения 

1. Какова площадь затапливаемых зон в РФ? 

1) около 15 млн. га 

2) около 10 млн га 

3) около 5 млн га 
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2. Какие строения подвергаются наибольшему риску повреждения при 

наводнении? 

1) кирпичные 

2) бетонные 

3) деревянные 

3. Каким образом можно защититься от нагонных наводнений? 

1) с помощью отвода воды системой каналов 

2) с помощью дамбы 

3) никаким 

4. Где чаще всего проводят подрыв льда? 

1) в устьях рек 

2) в верховьях рек 

3) у мостов 

5. Какие сооружения создаются для защиты от паводкового затопления? 

1) водохранилища 

2) мосты 

3) каналы 

6. Какие погодные условия способствуют ухудшению паводковой обстановке? 

1) сильные морозы зимой 

2) бесснежная зима 

3) теплая зима 

7. Какую опасность для жизнедеятельности человека представляет собой 

наводнения? 

1) затопление жилищ 

2) затопление промышленных предприятий 

3) затопление сельскохозяйственных объектов 

4) все перечисленное 



46 

 

8. В случае большого наводнения что выходит из строя в первые часы? 

1) электроснабжение 

2) телефонная связь 

3) все перечисленное 

9. Какой город РФ занимал первое место по наносимому наводнениями ущербу? 

1) Санкт-Петербург 

2) Москва 

3) Новороссийск 

 

Тест 3.  Пожарная безопасность 

1. Кто, согласно мифам древней Греции, подарил людям огонь? 

1) Прометей 

2) Гефест 

3) Гермес 

2. Что такое пожар? 

1) контролируемый процесс горения 

2) неконтролируемый процесс горения 

3. Что несет в себе угрозу увеличения количества пожаров в городских 

квартирах? 

1) большое количество электроприборов 

2) бетонные стены и перекрытия 

3) многоэтажность 

4. Из-за игр с огнем вспыхивает каждый … 

1) третий пожар 

2) пятый пожар 

3) шестой пожар 
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5. Можно ли нагревать аэрозольные баллоны? 

1) да 

2) нет 

6. Сколько раз выгорала Москва в период с XII по XIX век? 

1) 60 

2) 30 

3) 5 

7. При каком правителе в России начали издаваться противопожарные указы? 

1) при Петре I 

2) при Иване Грозном 

3) при Екатерине II 

8. Когда в России появились первые пожарные команды? 

1) в XVI веке 

2) в XIII веке 

3) в XIX веке 

9. Можно ли тушить водой включенные в сеть электроприборы? 

1) да 

2) нет 

10. Почему нельзя пользоваться лифтом в горящем здании? 

1) электричество может отключиться и лифт встанет 

2) лифтом можно пользоваться, это быстро и безопасно 

 

Тест 4. Первая помощь 

1. Когда нужно вызвать скорую помощь? 
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1) если у пострадавшего затрудненное дыхание 

2) если у человека несильно болит голова 

3) если отсутствует аппетит 

2. Какова цель первой помощи? 

1) вылечить человека 

2) оказать оперативную помощь человеку, получившему травму, до прибытия 

скорой помощи 

3) высказать сочувствие 

3. Сколько видов оказания первой помощи? 

1) 5 

2) 7 

3) 10 

4. Почему важно оказать первую помощь? 

1) это может спасти человеку жизнь 

2) это поднимет ему настроение 

3) это поможет излечить болезнь 

5. Что такое первая помощь? 

1) оперативная помощь пострадавшему 

2) квалифицированная помощь медиков 

3) помощь медсестер 

6. Что нужно сделать сначала при оказании первой помощи? 

1) вызвать скорую помощь 

2) определить неотложную ситуацию 

3) звать людей на помощь 

7. Нужно ли вызывать скорую помощь, если пострадавший чувствует давление 

в груди? 
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1) да 

2) нет 

3) только если пострадавший попросит 

8. Когда был утвержден перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь? 

1) в 2010 году 

2) в 2012 году 

3) в 2015 году 

9. Как иначе называется искусственный массаж сердца? 

1) непрямой массаж сердца 

2) прямой массаж сердца 

3) реанимация 

10. Что такое ПДП? 

1) первая доврачебная помощь 

2) первая добровольная помощь 

3) профилактическая доврачебная помощь 

 

Тесты итогового контроля: 

Тема 1: Землетрясения 

1. Что такое землетрясение? 

a) Ветер сильной силы 

b) Извержение вулкана 

c) Подземные толчки 

d) Сильный дождь 

 

2. Как называется точка на поверхности Земли, прямо над очагом землетрясения? 

a) Эпицентр 

b) Гипоцентр 
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c) Тектоника 

d) Магнитуда 

 

3. Как измеряется сила землетрясений? 

a) Метеорологическая шкала 

b) Шкала Рихтера 

c) Шкала Бофорта 

d) Шкала Фаренгейта 

 

4. Что следует делать во время землетрясения, если вы находитесь в помещении? 

a) Бежать на улицу 

b) Прятаться под столом 

c) Прыгать 

d) Стоять у окна 

 

5. Какие зоны Земли наиболее подвержены землетрясениям? 

a) Зоны с активными вулканами 

b) Солнечные зоны 

c) Лесные зоны 

d) Пустынные зоны 

 

6. Как называются волны, распространяющиеся от эпицентра землетрясения? 

a) Радужные волны 

b) Сейсмические волны 

c) Океанские волны 

d) Звуковые волны 

 

7. Какова основная причина землетрясений? 

a) Тектонические движения плит 

b) Солнечная активность 

c) Атмосферное давление 
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d) Вулканическая пыль 

 

8. Какой прибор используется для регистрации землетрясений? 

a) Барометр 

b) Термометр 

c) Сейсмограф 

d) Гигрометр 

 

9. Как называется процесс образования трещин в земле в результате 

землетрясения? 

a) Седиментация 

b) Крекинг 

c) Фрагментация 

d) Разлом 

 

10. В каком регионе мира чаще всего происходят землетрясения? 

a) Арктика 

b) Антарктида 

c) Тихоокеанское кольцо огня 

d) Сахара 

 

Тема 2: Наводнения 

1. Что такое наводнение? 

a) Пожар в лесу 

b) Подъем уровня воды, затапливающий землю 

c) Снежная буря 

d) Землетрясение 

 

2. Какая основная причина наводнений? 

a) Сильные дожди 

b) Солнечная активность 
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c) Землетрясения 

d) Вулканические извержения 

 

3. Какой вид наводнения наиболее опасен? 

a) Горное 

b) Речное 

c) Прибрежное 

d) Быстрое 

 

4. Какой природный элемент наиболее часто вызывает наводнения? 

a) Ветер 

b) Дождь 

c) Солнце 

d) Снег 

 

5. Что следует делать при угрозе наводнения? 

a) Оставаться на месте 

b) Бежать в подвал 

c) Подняться на возвышенность 

d) Идти к реке 

 

6. Какой инструмент используется для прогнозирования наводнений? 

a) Барометр 

b) Гидрологический датчик 

c) Термометр 

d) Анемометр 

 

7. Что может усилить последствия наводнения? 

a) Сухая почва 

b) Хорошо дренированная почва 

c) Заливные луга 
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d) Запруженные реки 

 

8. Какие меры предосторожности следует предпринять во время наводнения? 

a) Использовать электрические приборы 

b) Отключить электроэнергию 

c) Открыть окна 

d) Спускаться в подвал 

 

9. Как называется уровень воды, при котором начинается наводнение? 

a) Критический уровень 

b) Уровень моря 

c) Опасный уровень 

d) Высокий уровень 

 

10. В каком регионе наибольшая вероятность наводнений? 

a) В горных районах 

b) В пустынях 

c) В прибрежных зонах 

d) В тундре 

 

Тема 3: Пожар 

1. Что такое пожар? 

a) Неконтролируемое горение 

b) Сильный ветер 

c) Землетрясение 

d) Наводнение 

 

2. Какая основная причина пожаров? 

a) Недостаток кислорода 

b) Избыточная влажность 

c) Искра или пламя 
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d) Холодная погода 

 

3. Что следует делать, если пожар начался в помещении? 

a) Прятаться под кроватью 

b) Выбежать на улицу 

c) Открыть окна 

d) Использовать электрические приборы 

 

4. Какой огнетушитель используется для тушения электрических пожаров? 

a) Водный 

b) Пенный 

c) Порошковый 

d) Газовый 

 

5. Какая основная часть треугольника огня? 

a) Вода 

b) Огонь 

c) Кислород 

d) Песок 

 

6. Что следует делать при пожаре в лесу? 

a) Бежать вниз по склону 

b) Бежать вверх по склону 

c) Прятаться под деревьями 

d) Прятаться в кустах 

 

7. Как называется процесс горения без пламени? 

a) Тление 

b) Взрыв 

c) Таяние 

d) Испарение 
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8. Какой номер телефона используется для вызова пожарной службы в России? 

a) 101 

b) 102 

c) 103 

d) 104 

 

9. Что нужно делать при эвакуации из горящего здания? 

a) Использовать лифт 

b) Спускаться по лестнице 

c) Оставаться в помещении 

d) Прятаться в шкафу 

 

10. Какой вид огнетушителя подходит для тушения нефтяных пожаров? 

a) Водный 

b) Пенный 

c) Порошковый 

d) Газовый 

 

Тема 4: Первая помощь 

1. Что такое первая помощь? 

a) Комплекс мер по спасению имущества 

b) Комплекс мер по спасению здоровья и жизни до прибытия врачей 

c) Комплекс мер по уходу за животными 

d) Комплекс мер по профилактике болезней 

 

2. Что следует делать при сильном кровотечении? 

a) Промыть рану водой 

b) Наложить жгут выше раны 

c) Нанести йод на рану 

d) Заклеить рану пластырем 
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3. Что делать при ожоге? 

a) Нанести масло на рану 

b) Промыть рану холодной водой 

c) Закрыть рану ватой 

d) Нанести спирт на рану 

 

4. Как помочь человеку при обмороке? 

a) Поднять его на ноги 

b) Уложить и приподнять ноги 

c) Дать пить воду 

d) Оставить лежать на боку 

 

5. Что делать при укусе змеи? 

a) Высасывать яд из раны 

b) Промыть рану водой и наложить холодный компресс 

c) Закрыть рану повязкой 

d) Принять антибиотики 

 

6. Как определить, что человек не дышит? 

a) Он двигается 

b) Нет движений груди и живота 

c) Он говорит 

d) У него открыты глаза 

 

7. Что следует делать при подозрении на перелом? 

a) Попробовать вправить кость 

b) Наложить шину и зафиксировать 

c) Дать пострадавшему воду 

d) Намазать место перелома мазью 
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8. Как помочь при тепловом ударе? 

a) Положить пострадавшего в горячую воду 

b) Охладить пострадавшего, дать пить воду 

c) Обернуть пострадавшего в теплое одеяло 

d) Дать пострадавшему крепкий чай 

 

9. Что нужно делать при укусах насекомых? 

a) Промыть рану водой и нанести холодный компресс 

b) Промыть рану горячей водой 

c) Закрыть рану повязкой 

d) Высосать яд 

 

10. Как действовать при отравлении? 

a) Дать пострадавшему пить молоко 

b) Вызвать рвоту, если известно, что вещество неопасно при рвоте 

c) Уложить пострадавшего на бок 

d) Дать пострадавшему чай 


