
В  этой  связи хотелось бы  отм етить, что  в числе основн^ 1х  недостатков данной  категории прослеж и

ваются: слабы й методический  уровень описания и  оф ормления опы та педагогической  деятельности , его 

результативность; умение экзаменуемы х отразить образовательную  деятельность в разработанном  ф раг

менте учебного  занятия.
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ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБж) И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ф а ти н  С . Б., Л и тен ков  Н . И . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова», каф едра м е то д и ки  преподавания сп о р ти в н ы х  д и сц ип ли н )

Аннотация. Материал, нредставленн^1й в статье, раскр 1̂вает системные педагогические основы нренодавания основ 
безопасности жизнедеятельности и донриз^Iвной подготовки в учреждениях образования. Рекомендации по иснользованию 
методики основан !̂ на оныте их практического использования.

Учебн^ 1е программы  предметов «О сновы  безопасности жизнедеятельности^) (О БЖ ) и  «Допризы вная 

подготовка» (Д П ) но своему содерж анию  являю тся междисциплинарн^хми и  вклю чаю т в себя больш ое коли

чество тем , прямо или  косвенно изучаем^хх практически  во всех предметах учебного плана средней школы.

Д ля  достиж ения ноставленн^хх педагогических целей необходимо использовать соответствую щ ие тех

нологии  обучения в совокупности  личностн^хх, инструментальн^ 1х  и  методических средств. Разработка он- 

тим альны х систем  по конструированию  воспроизводимы х дидактических процессов с заранее заданны ми 

характеристиками и  есть использование современн^хх педагогических технологий. Н о  технология будет об

ладать признаками системы , если опирается на четкую  структурно-логическую  схему -  целостность, взаи

мосвязь всех компонентов, вы строенную  логику процесса, возмож ность поэтапной  диагностики.

Н е менее важн^хм, что  и  заложено в учебн^хх программах рассматриваем^хх предметов, является дости 

жение практического результата, т. е. возмож ности  применения нолученн^хх знаний, навыков и  ум ений  в по

вседневной ж изни  и  в практической деятельности. Таким  образом, вы полняется принцип  «Связь обучения с 

ж изнью », сформулированн^ 1й  И .Ф . Харламовы м , которы й требует, чтобы  учащ иеся могли  использовать но- 

лученн^1е знания в реш ении практических задач, в преобразовании окруж аю щ ей действительности  [2, с. 46].

О писы ваемая методика строи тся  с учетом  и  других  дидактических принципов, с учетом  проблемно- 

с ти  обучения. Э то  означает, ч то  в процессе обучения необходимо ставить неред обучаем ы ми  нознаватель- 

ны е проблемы  и  задачи, создавать проблемны е ситуации, которы е побуж дали  бы  и х  к поисково-познава

тельной  деятельности. В  подтверж дение актуальности  этого  принципа в дидактике мож но привести  тезис 

Ф . Дистервега: плохой  учитель преподноси т истину, хорош ий  у ч и т ее находить.

Реализация основны х принципов обучения через использование современны х педагогических тех 

н ологий  требует соответствую щ его  инструм ентария, т. е. набора методов обучения. Е сл и  принять онре- 

деление метода как способа совм естны х  действий  обучаю щ его и  обучаемого для реш ения дидактических 

задач, то  становиться  ясно, что  возм ож ности  использования конкретны х методов и  приемов из всей  и х  

совокунности , представленной даже в частн^хх методиках, будет зависеть о т  целого ряда факторов. Так, на 

вы бор специалиста значительно влияют:

-  наличие или  о тсутствие  объектов учебно-материальной  базы, наглядн^хх пособий, технических  

средств, литературы ;

-  контин гент обучаемы х, ти п  учебного  заведения, территориальное размещ ение;

-  специализация педагога;

-  возм ож ности  использования донолнительн^хх ф орм обучения [1, с. 5].
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И  конечно, определяю щ им  ф актором является постановка учебн^хх и  воспитательн^хх целей и  задач 

занятия по конкретной  теме. И спользование методов проблемного обучения на занятиях по О Б Ж  и  Д П  

позволяет реш ать задачи взаимосвязи  теории  и  практики. Речь, конечно, не идет об обучении  технике вы 

полнения практических приемов и вы полнении  нормативов, как на занятиях по ф изической культуре, или 

подтверж дении теоретической  инф ормации о свойствах вещ еств или  предметов, как во время опы тов на 

уроках ф изики или химии.

П рим енение знаний  по действиям  в чрезвы чайны х, возмож но ж изнеопасны х ситуациях, для обы чно

го человека скорее всего и не понадобится. В  данном  случае целью  м етодики  является воспитание в че

ловеке готовности  оценивать степень угрозы , видеть возм ож ности  развития ситуации, бы стро  принимать 

реш ение, обеспечиваю щ ее безопасны й вы ход из нее и го товность  эф ф ективно действовать. Речь идет об 

идеомоторной  тренировке и  в^хработке алгоритм а действий  для обучаемы х разного уровня подготовлен

ности . Такая цель дости гается  при  условии  наличия определенного багаж а знаний, м ногократны м  нахож 

дением  способов реш ения поставленны х задач или проблем, с постепенны м  и х  услож нением .

П рактика  показы вает эф ф ективность реш ения игров^хх ситуаций  уж е в начальной школе. П ростейш ие 

ситуации, как правило, с предлож енны ми вариантами  правильного реш ения и последую щ им  обсуж дени

ем  возм ож ны х ош ибочны х реш ений ум естн ы  в областях безопасности  дорож ного движ ения, пож арной 

безопасности , ситуаций  в квартире, во дворе дома и др. П риобретая опы т м ы сли тельной  работы  такого 

рода, подросток  становится  способны м  реш ать ситуации  уж е без подсказок, доказы вая обоснованность 

своего реш ения. Задача педагога на этом  этапе максимально ограничить подсказки и поддерж ивать эв

ристическую  деятельность учеников наводящ ими вопросами , новой  инф ормацией по обсуж даемой  про

блеме, и, что наиболее важ но, -  подробны м  анализом как самого  обсуж дения, та к  и принятого реш ения и 

выводов. П риори те том  становятся, скорее, не задачи дидактические, содерж ательны е, а воспи тание таки х  

качеств личности , как самостоятельность в принятии  реш ений, оперативность мы ш ления, способность  

отстаивать свою  точку  зрения в дискуссии.

К  заверш ению  курса обучения О Б Ж  (7-8  кл.) использование частично-поисков^хх методик  м ож ет вы 

ходить на более вы сокий  уровень -  на элементы  исследовательского метода, когда учащ иеся не только 

анализирую т и и щ ут пути  реш ения предлож енной проблемы , но и пы таю тся  самостоятельно определять 

проблемы , которы е м о гу т  возникнуть при развитии стандартной  ситуации. Н апример, им ею щ и м  опы т 

обсуж дения безопасности  и рисков для здоровья человека при  работе с компью тером  или смартф оном  в 

более раннем  возрасте учащ им ся  предлагается уж е исследовательское задание, пограничное с п сихоги ги 

еной -  определить возмож ны е риски  при  операциях разного рода в интернете. А нализируя им ею щ ую ся  

инф ормацию , оп ы т свой  и знакомы х, обладая навы ком  прогнозировать угрозу, учащ ийся долж ен бы ть 

способен  определить возможн^хе опасности . Н апример, получение и  использование лож ной  или  провока

ционной  инф ормации, ф инансовое или  иное мош енничество , попадание в зависим ость  о т  деструктивн^хх 

групп  в социальны х сетях, разглаш ение ли чны х  данны х, втягивание в деятельность экстрем истски х  орга

низаций и т. д. В се  эти  проблемы  обучаемы й уж е долж ен не только понимать и ф ормулировать, но и ум еть 

предлож ить меры  проф илактики  подобн^хх экстремальн^хх ситуаций  для самого  себя. Таким  образом, и с

пользование частично-поисковы х и исследовательских м етодик позволяет обеспечить практическую  на

правленность обучения О Б Ж  и  ее связь с повседневной ж изнью  и  деятельностью  человека.

С ледует отм етить, что  описанная методика долж на прим еняться планомерно и систем атически , с 

учетом  услож няю щ егося  контента заданий и постепенны м  возрастны м  психоф изиологическим  развитием  

учащ ихся. Н о  слож ность методического обеспечения такого рода уроков не позволяет учителю  использо

вать описанн^ 1е м етодики  постоянно. С лож н ость  со сто и т в подборе и  логическом  вы страивании  игров^хх 

ситуаций  и сю ж етно-ролевы х и гр  из различны х областей  безопасности  ж изнедеятельности  и допризы в

ной  подготовки, определении способов предъявления инф ормации, учете индивидуальны х особенностей  

развития подростков, работаю щ их в группе сверстников. К ром е того , следует учиты вать возникаю щ ий  

эмоциональны й  ф он дискуссии , способны й  наруш ить привы чны й  учителю  распорядок урока. В ы ход  ви 

дится  в целенаправленном планировании учебно-воспитательной  работы , обеспечиваю щ ем преемствен

н ость  и систем атичность  использования м етодик в течение всего периода обучения в ш коле, с условием  

учета  индивидуальны х возрастны х особенностей  учащ ихся. С вое развитие и продолж ение поисковы е м е 

тоды  обучения получаю т и  в старш их классах на уроках Д П .
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