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Введение   

 

   В последние годы актуальность ОБЖ значительно повышается в связи 

с обострением внутренней ситуации и международного терроризма, 

соответствующими указаниями Президента России, законодательством, 

нормативными актами органов управления образованием. В России не 

снижается количество людей, погибающих на транспорте, от пожаров, от 

криминальных проявлений и иных негативных социальных, техногенных и 

природных факторов, действие которых в ближайшие годы едва ли 

уменьшится. 

 Образовательная область ОБЖ внесена во все действующие 

государственные стандарты среднего (полного), общего, профессионального 

и высшего образования и вопрос о ее упразднении не обсуждается. Наоборот, 

в последнее время увеличился поток указаний, рекомендаций и приказов по 

вопросам усиления подготовки учащихся и персонала ОУ к действиям в 

опасных социальных, криминальных и иных ситуациях. 

 В связи с переходным периодом и текущей реформой Министерством 

образования и науки Российской Федерации временно предоставлена 

возможность образовательным учреждениям руководствоваться различными 

базисными учебными планами и различными программами с учетом своих 

возможностей и особенностей образовательного процесса. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» призван закрепить 

знания об элементах социальных и технических систем безопасности, 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, имуществу, окружающей среде, 

национальной безопасности, к организации здорового и безопасного образа 

жизни.   

 



  

Характеристика форм и методов, пр

именяемых на уроках «Основ безопа

сности жизнедеятельности» 

 

В литературе по педагогике часто путают понятия метода и формы обучения. 

Дадим следующие определения: 

Форма - характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий 

метод. 

Метод - способ совместной деятельности учителя и обучаемого с целью 

решения задач. 

Формы обучения бывают конкретными (урок, дом, работа, факультативные 

занятия, курсовые, консультации, доп. занятия, формы контроля и т.п.) и 

общими. 

Рассмотрим некоторые из форм более подробно. 

Урок - коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав 

учащихся, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной 

работы над одним и тем же для всех учебным материалом. 

Анализ проводимых уроков показывает, что их структура и методика во 

многом зависит от тех дидактических целей и задач, решаемых в процессе 

обучения, а также от тех средств, что имеются в распоряжении учителя. Все 

это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков, которые, 

однако, могут быть классифицированы по типам: 

1. уроки-лекции (практически - это монолог учителя на заданную тему, хотя 

при известном мастерстве учителя такие уроки приобретают характер 

беседы); 

2. лабораторные (практические) занятия (такого рода уроки обычно 

посвящены отработке умений и навыков); 

3. уроки проверки и оценки знаний (контрольные работы и т.п.); 

4. комбинированные уроки. Такие уроки проводятся по схеме: 

- повторение пройденного - воспроизведение учащимися ранее 

пройденного материала, проверка домашнего задания, устный и письменный 



опрос и т. д. 

- освоение нового материала. На этом этапе новый материал излагается 

учителем, либо «добывается» в процессе самостоятельной работы учащихся 

с литературой. 

- отработка навыков и умений применения знаний на практике (чаще всего - 

решение задач по новому материалу); 

- выдача домашнего задания. 

Факультативные занятия как форма обучения были введены в конце 

60-х – в начале 70-х гг. в процессе очередной безуспешной попытки 

реформировать школьное образование. Эти занятия призваны дать более 

глубокое изучение предмета всем желающим, хотя на практике, они очень 

часто используются для работы с отстающими обучаемыми. 

Экскурсии - форма организации обучения, при которой учебная работа 

осуществляется в рамках непосредственного ознакомления с объектами 

изучения. 

 Домашняя работа - форма организации обучения, при которой учебная 

работа характеризуется отсутствием непосредственного руководства 

учителя. 

 Внеклассная работа: олимпиады, кружки и т.п., должны способствовать 

наилучшему развитию индивидуальных способностей учащихся. 

 Одной из острых проблем современной дидактики является проблема 

классификации методов обучения. В настоящее время нет единой точки 

зрении по этому вопросу. В связи с тем, что разные авторы в основу 

подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут разные 

признаки, существует ряд классификаций. 

 Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения 

на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы 

учащихся (упражнения, самостоятельная работа). 

 Распространенной является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют: 

а) словесные методы (источником знания является устное или печатное 

слово); 

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия); 

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия). 



 Более подробно остановимся на классификации методов, используемых 

на уроках ОБЖ: 

 Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в 

системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти 

единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги Я.А. 

Коменский, К.Д.Ушинский и др. (выступали против абсолютизации их 

значения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и 

практическими методами). В настоящее время нередко называют их 

устаревшими, “неактивными”. К оценке этой группы методов надо 

подходить объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми 

проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель может 

вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего 

человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся. 

 Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

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

 Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное 

изложение содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех 

этапах школьного обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объем, 

продолжительность. 

 К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно 

предъявляется ряд педагогических требований: 

- рассказ должен обеспечивать идейно-нравственную направленность 

преподавания; 

- содержать только достоверные и научно проверенные факты; 

- включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, 

доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

- иметь четкую логику изложения; 

- быть эмоциональным; 

- излагаться простым и доступным языком; 

- отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым 

фактам, событиям. 

 Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное 

истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, 

отдельных понятий, явлений. 

 Объяснение - это монологическая форма изложения. К объяснению 

чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при 

раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы общественной 

жизни. 



Использование метода объяснения требует: 

- точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса; 

- последовательного раскрытия причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; 

- использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

- привлечения ярких примеров; 

- безукоризненной логики изложения. 

Объяснение как метод обучения широко используется в работе с 

детьми разных возрастных групп. Однако в среднем и старшем школьном 

возрасте, в связи с усложнением учебного материала и возрастающими 

интеллектуальными возможностями учащихся, использование этого метода 

становится более необходимым, чем в работе с младшими школьниками. 

 Беседа. Беседа - диалогический метод обучения, при котором учитель 

путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит 

учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного. 

 Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. 

Ее мастерски использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие 

“сократическая беседа”. 

 В зависимости от конкретных задач, содержание учебного материала, 

уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в 

дидактическом процессе выделяют различные виды бесед. 

Широкое распространение имеет эвристическая беседа от слова 

“эврика” (нахожу, открываю). В ходе эвристической беседы учитель, 

опираясь на имеющиеся у учащихся знания и практический опыт, подводит 

их к пониманию и усвоению новых знаний, формулированию правил и 

выводов. 

 Для сообщения новых знаний используются сообщающие беседы. Если 

беседа предшествует изучению нового материала, ее называют вводной или 

вступительной. Цель такой беседы состоит в том, чтобы вызвать у учащихся 

состояние готовности к познанию нового. Закрепляющие беседы 

применяются после изучения нового материала. 

 В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику 



(индивидуальная беседа) или учащимися всего класса (фронтальная беседа). 

 Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может 

проводиться как с классом в целом, так и с отдельными группами учеников. 

 Особенно полезно организовывать собеседование в старших классах, 

когда ученики проявляют больше самостоятельности в суждениях, могут 

ставить проблемные вопросы, высказывать свое мнение по тем или иным 

темам, поставленным учителем на обсуждение. 

 Успех проведения бесед во многом зависит от правильности 

постановки вопросов. Вопросы задаются учителем всему классу, чтобы все 

учащиеся готовились к ответу. 

Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, 

сформулированными так, чтобы будили мысль ученика. Не следует ставить 

двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих на угадывание 

ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа “да” или “нет”. 

В целом, метод беседы имеет следующее преимущество: 

- активизирует учащихся; 

- развивает их память и речь; 

- делает открытыми знания учащихся; 

- имеет большую воспитательную силу; 

- является хорошим диагностическим средством. 

 Недостатки метода беседы: 

- требует много времени; 

- содержит элемент риска (школьник может дать неправильный ответ, 

который воспринимается другими учащимися и фиксируется в их памяти); 

- необходим запас знаний. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене 

взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды отражают 

собственное мнение участников или опираются на мнения других лиц. Этот 

метод целесообразно использовать в том случае, когда учащиеся обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют 

аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо 

проведенная дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную 

ценность: учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать 

свою позицию, считаться с мнениями других. 

 Лекция. Лекция-монологический способ изложения объемного 



материала. Используется, как правило, в старших классах и занимает весь 

или почти весь урок. Преимущество лекции заключается в возможности 

обеспечить законченность и целостность восприятия школьниками учебного 

материала в его логических опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом. 

Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в 

связи в применением блочного изучения нового учебного материала по 

темам или крупным разделам. 

 Школьная лекция может применяться также при повторении 

пройденного материала. Такие лекции называются обзорными. Проводятся 

они по одной или нескольким темам для обобщения и систематизации 

изученного материала. 

 Применение лекции как метода обучения в условиях современной 

школы позволяет значительно активизировать познавательную деятельность 

учащихся, вовлекать их в самостоятельные поиски дополнительной научной 

информации для решения проблемных учебно-познавательных задач, 

выполнения тематических заданий, проведения самостоятельных опытов и 

экспериментов, граничащих с исследовательской деятельностью. Именно 

этим объясняется тот факт, что в старших классах удельный вес лекции в 

последнее время стал возрастать. 

Работа с учебником и книгой важнейший метод обучения. В начальных 

классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под 

руководством учителя. В дальнейшем школьники все больше учатся работать 

с книгой самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с 

печатными источниками, основные из них: 

- конспектирование - это краткое изложение, краткая запись содержания 

прочитанного. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от 

третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает 

самостоятельность мышления. 

- составление плана текста. План, может быть простой и сложный. Для 

составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и 

озаглавить каждую часть. 

- тезирование - краткое изложение основных мыслей прочтенного. 

- цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются 

выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страница). 



- аннотирование - краткое свернутое изложение содержания прочитанного 

без потери существенного смысла. 

- рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего 

отношения о прочитанном. 

- составление справки - сведений о чем-нибудь, полученных после поисков. 

 Справки бывают статические, биографические, терминологические, 

географические и т.д. 

- составление формально-логической модели – словесно схематического 

изображения прочитанного. 

- составление тематического тезауруса - упорядоченного комплекса базовых 

понятий по разделу, теме. 

- составление матрицы идей - сравнительных характеристик однородных 

предметов, явлений в трудах разных авторов. 

 Таковы краткие характеристики основных видов словесных методов 

обучения. 

 Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы 

обучения. 

 Наглядные методы. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в 

существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного 

пособия и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. 

 Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

-метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

-метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

 При использовании наглядных методов обучения необходимо 

соблюдать ряд условий: 

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; 

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе 

иллюстраций; 

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрационном устройстве. 

 Практические методы. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности учащихся. Этими методами формируют 

практические умения и навыки. К практическим методам относятся 



упражнения, лабораторные и практические работы. 

 Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения им 

или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика 

упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного 

материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся. 

 Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из 

них учащиеся совершают умственную и практическую работу. 

 По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений 

выделяют: 

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления 

воспроизводящие упражнения; 

б) упражнения по применению знаний в новых условиях тренировочные 

упражнения; 

 Если при выполнении действий ученик про себя или вслух 

проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения 

называют комментированными. Комментирование действий помогает 

учителю обнаруживать типичные ошибки, вносить коррективы в действия 

учеников. 

Рассмотрим особенности применения упражнений. 

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, памяти, 

речи и внимания учащихся. Они отличаются динамичностью, не требуют 

затрат времени на ведение записей. 

 Письменные упражнения используются для закрепления знаний и 

выработки умений в их применении. Использование их способствует 

развитию логического мышления, культуры письменной речи, 

самостоятельности в работе. Письменные упражнения могут сочетаться с 

устными и графическими. 

 К графическим упражнениям относятся работы учащихся по 

составлению схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление 

альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении 

лабораторно-практических работ, экскурсий и т.д. 

 Графические упражнения выполняются обычно одновременно с 

письменными и решают единые учебные задачи. Применение их помогает 

учащимся лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный 



материал, способствует развитию пространственного воображения. 

Графические работы в зависимости от степени самостоятельности учащихся 

при их выполнении могут носить воспроизводящий, тренировочный или 

творческий характер. 

 К учебно-трудовым упражнениям относятся практические работы 

учащихся, имеющие производственно-трудовую направленность. Целью этих 

упражнений является применение теоретических знаний учащихся в 

трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют трудовому 

воспитанию учащихся. 

 Упражнения являются эффективными только при соблюдении ряда 

требований к ним: 

- сознательный подход учащихся к их выполнению; 

- соблюдение дидактической последовательности в выполнении упражнений 

сначала упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала, 

затем на воспроизведение - применение ранее усвоенного, на 

самостоятельный перенос изученного в нестандартные ситуации, на 

творческое применение, с помощью которого обеспечивается включение 

нового материала в систему уже усвоенных знаний, умений и навыков. 

 Крайне необходимы и проблемно-поисковые упражнения, которые 

формируют у учащихся способность к догадке, интуицию. 

 Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию учителя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других 

технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо 

явлений с помощью специального оборудования. 

 Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или 

исследовательском плане. 

 Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть 

длительные наблюдения учащихся за отдельными явлениями, как-то: над 

ростом растений и развитием животных, над погодой, ветром, облачностью, 

поведением рек и озер в зависимости от погоды и т.п. Особый вид 

практических методов обучения составляют занятия с обучающими 

машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами. 

 Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемая 

по источникам знания. Ее неоднократно и достаточно обоснованно 

подвергали критике в педагогической литературе. Главным ее недостатком 

считается то, что данная классификация не отражает характер 

познавательной деятельности учащихся в обучении, не отражает степень их 

самостоятельности в учебной работе. Тем не менее, именно эта 

классификация пользуется наибольшей популярностью у 

учителей-практиков и ученых-методистов. 

 

Инновационные подходы в организации урока «Основ 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации 



труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 

передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности 

производственной системы или качества продукции. Инновация - это не 

всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно 

повышает эффективность действующей системы. 

 Понятие «педагогическая технология» появилось в начале 1960-х гг. 

Технология (от гр. techne - искусство, мастерство, умения и - логия - наука) - 

это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве. 

Педагогическая технология - это, по определению ЮНЕСКО, 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования. 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

следующими положениями: 

1. Научный аспект: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы. 

2. Процессуально-действенный аспект: осуществление педагогического 

процесса, функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. 

3. Процессуально-описательный аспект: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения. 

 Одна и та же технология может осуществляться различными 

исполнителями более или менее точно, по инструкции или творчески. В 

исполнении неизбежно присутствует личностная компонента мастера, 

определенная специфика условий обучения и особенностей обучаемых, но 

определяющей в технологии является компонента, характеризующая 

закономерности усвоения материала, состав и последовательность действий 

учащихся. 

 Поэтому, конечно, результаты будут различными, однако, близкими к 



некоторому среднему значению, характерному для данной технологии. 

 Главным критерием оценки педагогических технологий является ее 

эффективность и результативность. 

За рубежом, прежде всего в США, интерес к образовательным 

технологиям возник в середине XX в., когда появились первые программы 

аудиовизуального обучения, т.е. обучения с помощью технических средств. 

Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означает 

построение педагогического процесса с гарантированным результатом. 

 Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то 

хотя бы высокого результата в работе с воспитанниками и постоянно 

совершенствовала свои средства, методы и формы. Длительное время 

считалось, что достаточно найти какие-то приѐмы или методы – и желаемая 

цель будет достигнута. Постепенно педагогическая практика накопила много 

средств, методов и форм обучения и воспитания, но результаты их 

применения были не всегда однозначны. 

 Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путѐм 

совершенствования методов и средств, является необходимым, но не 

достаточным условием. Отбор методов, средств и форм должен совмещаться 

с реализацией конкретной цели и отработкой системы контроля показателей 

обучения и воспитания. Этому и призвана помочь технологизация 

педагогического процесса. 

Технологизация - совокупность действий для достижения какого-либо 

результата. 

 Технология в любой сфере – это деятельность, в максимальной мере 

отражающая объективные законы данной предметной сферы и поэтому 

обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие результатов 

деятельности предварительно поставленным целям. 

Условно технологии можно разделить на традиционные и 

инновационные. 

 Курс преподавания ОБЖ в школе предполагает различные аспекты 

обучения и воспитания школьников. Наиболее важными, на мой взгляд, 

являются: патриотическое воспитание молодежи и обучение правилам и 



навыкам безопасного поведения. 

 Реализация программы проходит через предметную деятельность и 

внеклассную работу. 

 Работа по предмету предусматривает разные формы деятельности 

учащихся. Современную школу невозможно представить без инноваций. 

Каждая педагогическая эпоха породила свое поколение технологий. 

Первое поколение образовательных технологий представляло собой 

традиционные методики; технологиями второго и третьего поколений были 

модульно-блочные и цельноблочные системы обучения; к четвертому 

поколению образовательных технологий относится интегральная технология. 

В настоящее время существует множество различных технологий. Например, 

по классификации технологий Г.К. Селевко это: общепедагогические, 

развивающие, компьютерные, игровые, технология коллективной творческой 

деятельности, сотрудничества и другие. 

 По мнению С.А. Мухина, термин «инновация» - это не просто указание 

на новизну педагогического явления, процесса, действия, но общественное 

признание появления в педагогической реальности принципиально нового 

качества. Причем речь идет не о любом новом качестве, а о том, которое 

совпадает с тенденциями прогрессивного развития педагогической 

реальности. 

Мы остановимся на четырех инновационных педагогических 

технологиях, которые могут успешно использоваться в преподавании курса 

ОБЖ: 

- технологии коллективного способа обучения; 

- технологии модульного обучения; 

- педагогические технологии; 

- компьютерные технологии. 

Технология модульного обучения: 

 Построение воспитательно-образовательного процесса с учетом 

потребностей и возможностей каждого учащегося возможно только лишь с 

применением новых образовательных технологий, так как традиционная 

методика обучения, основу которой составляет 



объяснительно-иллюстративный метод, не позволяет педагогу раскрыть все 

способности обучающихся, заинтересовать их, что влияет на качество знаний 

и умений. 

В современных условиях в период возрастания объема информации 

обучение должно быть личностно-ориентированным, развивающим, 

мотивированным. Как сделать процесс обучения по дисциплине «Основы 

жизнедеятельности интересным, запоминающим?» 

Решить эти проблемы помогает использование модульной технологии 

обучения. 

 Привлекательность технологии модульного обучения объясняется ее 

ориентированностью на развитие учебной и познавательной деятельности 

обучающихся, повышение мотивации к учению, уровня самозанятости на 

уроке, индивидуальный подход к обучению. 

 Содержание модульного обучения состоит в том, что студент 

самостоятельно достигает целей учебно-познавательной деятельности в 

процессе работы над модулем, в который объединены учебное содержание и 

приемы учебной деятельности по овладению содержанием. 

 Основными мотивами внедрения в образовательный процесс 

модульной технологии являются: 

- гарантированность достижения результатов обучения; 

- возможность работать обучающихся в группах, в парах; 

- паритетное отношение учителя и ученика; 

- возможность обучения с товарищами; 

- возможность работать в индивидуальном темпе; 

- знание конечных результатов обучения; 

- контроль в процессе освоения учебного материала. 

Принципиальное отличие модульного обучения состоит в том, что 

материал разбивается на отдельные модули (блоки), каждый из которых 

является не только источником информации, но и методом для ее усвоения. 

 Блок - определенная часть целостной деятельности, представляющая 

собой совокупность функционально объединенных модулей. 

 Модуль - это завершенная часть курса (темы, разделов), которая 

заканчивается контролем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов 

обучающих модулей), подмодули состоят - из более мелких единиц учебных 



элементов (УЭ). 

Каждый учебный элемент состоит из: 

- четко сформулированной цели обучения; 

- практического задания для отработки умений и навыков в ходе усвоения 

учебного материала; 

- учебного материала; 

- проверки усвоения разработанной строго в соответствии с целями 

обучения. 

   Модуль можно рассматривать, как программу обучения, 

индивидуальную по содержанию, методам обучения, уровню 

самостоятельности, о возможностях учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна 

соответствовать полнота учебного материала. 

Это означает: 

- в модуле излагается принципиально важное содержание учебной 

информации; 

- дается разъяснение к этой информации; 

- определяются условия погружения в информацию; 

- приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; 

- указаны практические задания. 

Модуль, выступая средством модульного обучения, включает в себя 

банк информации, методическое руководство по достижению дидактических 

целей, целевой план действий. 

 Информационная часть модуля представляет собой функциональный 

блок, непосредственно связанный с последующим действием, где 

полученные знания или умения должны быть востребованы. Отсюда видимо 

и пришло параллельное название модульного обучения, как 

блочно-модульного, что является синонимом. Функциональность учебного 

модуля определяется тем, что его содержание формируется от практического 

названия изучаемой информации. Движение идет от определения той 

деятельности и ее границ, где изучаемый материал потребуется. 

 Технологическая часть модуля - это методика и соответствующие 

рекомендации по усвоению информационной части. Самостоятельное 

освоение учебного модуля обучающимися не есть самостоятельная работа в 

ее традиционном смысле. У них много отличий. Главное - в модульном 



обучении присутствует индивидуализированная целевая установка на 

освоение, а не общая и одинаковая, в нем - индивидуализированный 

пошаговый контроль и самоконтроль с возможностью самооценки уровня 

усвоения материала, информация для усвоения разбита на части, 

облегчающие понимание и запоминание, представлена в виде тезисов, 

выражающих главный смысл содержания обучения. Познавательный процесс 

в модульном обучении изначально организован прозрачно, технично, 

подконтрольно. В нем преподаватель всегда увидит, на каком элементе 

учебного материала «застрял» обучающийся, что не понял. 

 Исследователи рекомендуют начинать каждый пятый модуль с 

входного контроля знаний и умений (для определения уровня готовности 

обучаемых к предстоящей самостоятельной работе). Модуль всегда должен 

заканчиваться контрольной проверкой знаний. Контролем промежуточным и 

входным проверяется уровень усвоения знаний и выработка умений в рамках 

одного модуля или нескольких модулей. Затем соответствующая доработка - 

корректировка, установка на следующий «виток», то есть последующий 

модуль. 

 Важный критерий построения модуля - структурирование деятельности 

обучаемых через следующие этапы усвоения знаний: 

- восприятие; 

- понимание; 

- осмысление; 

- запоминание; 

- применение; 

- систематизация. 

 Его сущность состоит в том, что обучающийся самостоятельно (с 

направляющей помощью педагога), достигает конкретных целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе индивидуальной работы с 

модулем. 

 Отличие модульной системы от других дидактических: 

- содержание обучения должно быть представлено в законченных 

самостоятельных информационных блоках. Дидактическая цель формируется 

и содержит в себе указания не только на объем изучаемого содержания, но и 

уровень его усвоения; 

- модули позволяют перевести обучение на субъект - субъектную основу; 

- обучающийся большую часть времени работает самостоятельно и учиться 

планированию, самоконтролю и оценке (адекватной самооценке) своих 

действий и деятельности в целом. 

 Наличие модулей позволяет преподавателю индивидуализировать 

работу с конкретным обучаемым способом консультирования. 



Исследователи в области модульной технологии так формулируют 

цели модульного обучения: 

1. Главная цель - достижение высокого уровня конечных результатов. 

2. Комфортный темп работы обучаемого. 

3. Определение им самим своих возможностей. 

4. Гибкое построение содержания обучения. 

5. Интеграция различных его видов и форм. 

 Модульный подход - это интенсивный путь решения образовательных 

задач. 

Что привлекает в данной методике? Наверное, убежденность в том, что 

каждый преподаватель должен не только давать знания, но и учить 

обучающихся, добывать знания, объективно оценивать себя и свои 

возможности, работать самостоятельно, помогать тому, кто нуждается в 

помощи, учить общаться друг с другом и отвечать за результаты своего 

труда. 

Классно-урочная система с ее объяснительно-иллюстративным методом, при 

которой преподаватель лишь объясняет и спрашивает, контролирует и 

оценивает, а студенты работают в одном заданном ритме. Такая работа 

однообразна и скучна, а главное, не дает возможности развивать у студентов 

навыки самостоятельной работы. 

 Деятельность преподавателя в этом случае сводится к двум основным 

функциям: сообщить новую информацию и на следующем уроке проверить 

ее усвоение, а обучающемуся остается роль пассивного объекта обучения. 

Содержание программы курса ОБЖ включает в себя раздел «Первая 

медицинская помощь», в котором изучаются правила и методы оказания 

первой медицинской помощи при различных травмах, повреждениях, 

отравлениях. Экстренная доврачебная самопомощь и взаимопомощь – это 

простейшие, целесообразные действия, направленные на защиту, спасение 

жизни и здоровья человека. Умение оказывать первую медицинскую помощь 

должно стать неотъемлемой частью жизни каждого гражданина. Задача 

преподавателя дисциплины ОБЖ заключается в том, чтобы не только дать 

определенные знания студентам в этой области дисциплины, но и научить 

конкретным действиям, чтобы уровень остаточных знаний был достаточно 



высок. Достигнуть это можно с использованием модульной технологии. 

Приступив к составлению уроков по модульной системе по данному разделу 

дисциплины, можно выделить следующие блоки: 

- первая медицинская помощь при ранениях, 

- первая медицинская помощь при кровотечениях, 

- первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах 

связок, 

- первая медицинская помощь при переломах, 

- первая медицинская помощь при инсульте, инфаркте, 

- первая медицинская помощь при ожогах, 

- первая медицинская помощь при отравлениях. 

 Сочетание концентрированного изложения основного материала темы 

с самостоятельной деятельностью каждого студента в отдельности дают 

определенное преимущество такому изучению материала. Это позволяет 

яснее определить общее положение темы, представить материал в 

целостности, ощутить практическую значимость изучаемых знаний, овладеть 

навыком первой медицинской помощи, приемам, включая в самостоятельный 

поиск и обсуждение полученных результатов. 

Каждый модуль имеет свою структуру. Известно несколько типов 

модулей: 

1. Познавательные. При работе с таким модулем главной целью является 

объем информации по изучаемой теме. 

2. Операционные. Главное здесь формирование и развитие способов 

деятельности. 

3. Смешанные. При таком типе модулей используются элементы первых двух 

типов. 

 Построение модулей осуществляется по смешанному типу. 

Модуль вначале предполагает теоретическую подготовку 

обучающегося, в ходе которой формируются знания, а затем 

лабораторно-практический блок, который дополняет теоретический блок и 

непосредственно связан с его содержанием. По завершению изучения 

модулей, обучающиеся должны знать правила и приемы оказания первой 

медицинской помощи и уметь ее оказать. 

Проведение уроков по данной технологии способствует приобретению 

обучающимися уверенности в своих возможностях, исчезновению боязни 

получения неудовлетворительной оценки; овладению (особенно при работе в 



парах или малых группах) организационными и коммуникативными 

навыками, постепенному вовлечению в учебную деятельность даже 

отстающих студентов. 

Исходя из особенностей работы преподавателя и студента, при 

использовании модульной технологии обучения в функции преподавателя 

входит обеспечение всех участников обучения дидактическим материалом. 

Каждый обучающийся должен иметь перед собой алгоритмическое 

предписание, учебный материал и контрольный лист. Преподаватель 

составляет модуль, как раньше составлял конспект урока. Но, так как теперь 

его основные функции управляющие, то приходится теперь затрачивать 

время на организацию самостоятельной деятельности студентов и 

собственной консультирующей работе. 

 При анализе работы группы на уроке преподаватель проверяет 

контрольные задания, проводит рефлексию и работает с оценочными 

листами. 

 Следует сказать и о проблемах, связанных с модульной технологией - 

большие затраты на ксерокопирование модульных уроков, недостаточность 

подготовки студентов к самостоятельной работе. Структурирование учебной 

информации требует огромных трудозатрат, нужно пересмотреть большое 

количество материала, который нужно адоптировать в качестве иллюстраций 

в модульной технологии. 

 Преимущества: 

- значительно повышается качество подготовки (компетентность) обучаемых 

как по теоретическим, так и по практическим аспектам обучения; 

- обеспечение высокой мотивации к процессу обучения; 

- изменяются функции преподавателя, его деятельность становится более 

творческой, консультативной, он освобождается от горловой работы; 

- гибкость и открытость - форма организации процесса обучения. 

 Первый опыт проведения модульных уроков по дисциплине ОБЖ 

показал перспективность этой педагогической технологии. 

 При изучении курса ОБЖ по модульной системе необходимы условия: 

- Четкая организация учебного процесса. 

- Постановка целей и задач обучения всего блока. 

- Сочетание словесных и наглядных методов. 

- Широкое вовлечение обучаемых в различные виды самостоятельной 

деятельности. 

- Комбинированный способ контроля: письменный ответ, устное изложение, 



взаимоконтроль. 

- Вера преподавателя в способности обучаемого. 

 Модульная технология интересна и эффективна. Эта система относится 

к интерактивным формам обучения. Методика ее на первый взгляд сложна. 

Требует работы и преподавателя и обучаемого, что обеспечивает 

эффективное обучение в развитии компетентности обучаемого и 

преподавателя по предмету. Как показывает опыт, данный подход может 

быть использован при изучении как раздела «Первая медицинская помощь» 

так и других. 

 Технология коллективного способа обучения: 

 Основоположником идей, лежащих в основе коллективного способа 

обучения с применением диалогических пар сменного состава, является 

русский педагог Александр Григорьевич Ривин (1877-1944) и 

автором-продолжателем этих идей, современным теоретиком - Виталий 

Кузьмич Дьяченко, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Красноярского института повышения квалификации работников 

образования. 

Согласно концепции В.К. Дьяченко обучение есть особый вид общения 

между тем, кто обучается, и тем, кто обучает. Исторический анализ 

организации форм обучения показывает, что существует четыре 

организационные формы деятельности: индивидуальная, парная (один учит 

другого), групповая (один одновременно учит многих), коллективная 

(каждый учит каждого). Коллективный способ обучения (КСО) включает в 

себя все четыре организационные формы. Исходя из этого, под 

коллективным способом обучения понимается такая его организация, при 

которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, 

когда каждый учит каждого. 

Идея обучения учеников самими учениками берет свое начало из древности. 

Однако очередное свое рождение эта методика переживает сейчас, и есть все 

основания считать ее в этом смысле инновационной. Современная 

педагогическая оценка КСО неоднозначна, вместе с тем практика 

показывает, что там, где идеи взаимного обучения грамотно реализованы 

педагогом, они дают хороший результат. В основе грамотного применения 

той или иной педагогической технологии лежит четкое понимание целевой 

установки, т.е. какие педагогические цели эффективно достижимы при 

использовании рассматриваемой технологии. Технологии КСО могут быть 

эффективно использованы при организации усвоения знаний, умений, 



навыков и для развития коммуникативных умений личности. 

Рассмотрим одну из технологий КСО: работу в парах сменного состава. 

Целевые установки: 

1. Организация усвоения материала (обычно это усвоение правил и 

алгоритмов деятельности в чрезвычайных ситуациях); 

2. Развитие коммуникативных умений (умение слушать, объяснять, задавать 

вопросы, аргументировано возражать); 

3. Обучение навыкам сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

Алгоритм деятельности учителя: 

1. Вводное слово учителя по теме урока. Настрой на работу и объяснение 

требований к деятельности и к ее результату; 

2. Выдача индивидуальных карточек. Карточки подготавливаются учителем 

заранее по количеству учеников, делаются разного цвета в зависимости от 

планируемого числа малых групп. Количество малых групп определяется 

исходя из специфики учебного материала - их может быть от трех до пяти. 

Если учебный материал имеет большой объем, то групп может быть пять. 

Число учащихся в группах должно быть примерно одинаковым. 

3. Организация работы в парах сменного состава. Ученик, получив от 

учителя карточку, прочитывает ее, стараясь запомнить содержание. После 

этого подходит к любому ученику, имеющему карточку другого цвета, 

рассказывает ему содержание своей карточки и выслушивает содержание 

карточки партнера. Затем ученики задают друг другу вопросы на понимание 

или уточнение и обмениваются карточками. Таким образом, идет работа 

учащихся в парах сменного состава и заканчивается тогда, когда каждый 

ученик поработал с карточками всех цветов, и его первоначальная карточка 

вернулась к нему. 

4. Работа в малых группах. Учитель организовывает работу учащихся в 

малых группах. Малая группа - это все ученики, имеющие карточки одного 

цвета. Задание малой группе: наглядно (схематично, рисунком) представить 

содержание карточки. Оформляется задание или на ватмане, или в тетрадях, 

а потом предъявляется на доске всему классу. 

5. Обобщение работы малых групп. Учитель просит группы представить 

содержание карточек на доске. Учащиеся изображают и проговаривают его. 

Важно соблюсти последовательность действий, если содержание карточки 

относится к поведению в чрезвычайных ситуациях. 

6. Самостоятельная работа учащихся. Ученики записывают в свою тетрадь 

изученные правила (содержание карточек). Опорой являются изображения на 



доске - результат работы малых групп. 

7. Взаимоконтроль. Учитель организовывает взаимоконтроль: учащиеся 

обмениваются тетрадями и проверяют работу друг друга. Можно вносить 

исправления, можно задавать вопросы друг другу и учителю, можно 

выставлять друг другу оценки. 

8. Подведение итога урока. Учитель подводит итог урока и выставляет 

оценки. Возможны варианты: утвердить выставленные оценки учащихся на 

основании взаимоконтроля, можно взять на проверку тетради учащихся 

(либо все, либо выборочно). 

Алгоритм деятельности учащихся: 

1. Запишите в тетрадях дату и тему урока. 

2. Получите карточку с заданием, прочитайте ее, разберитесь в смысле и 

постарайтесь запомнить. 

3. Выберите себе партнера с карточкой другого цвета, не такого как у вас. 

Перескажите ему содержание вашей карточки. 

4. Выслушайте содержание карточки партнера. 

5. Задайте друг другу вопросы на понимание и уточнение содержания 

карточек с тем, чтобы лучше понять и запомнить материал. 

6. Обменяйтесь карточками. Обменивайтесь карточками до тех пор, пока не 

узнаете содержание карточек всех цветов: ваша карточка должна вернуться к 

вам. 

7. Соберитесь в малые группы по цвету карточек. Изобразите графически 

содержание вашей карточки. 

8. Выйдите к доске и представьте работу малой группы (зарисуйте и 

прочитайте содержание вашей карточки). 

9. Запишите в своих тетрадях содержание всех карточек. 

10.Сдайте тетради на проверку (или взаимоконтроль). 

 Оцениваться деятельность ученика может по следующим параметрам: 

- качество воспроизведения содержания всех карточек; 

- умение общаться в парах и в малой группе; 

- умение организовать собственную познавательную деятельность. 

Работа в парах сменного состава является наиболее эффективной при 

усвоении знаний, которые сформулированы в виде определенных правил, 

алгоритмов действий, законов. Эффективность усвоения достигается за счет 

того, что ученик выступает в роли обучающего и неоднократно (до семи раз) 

прорабатывает учебный материал. Считается, что ученик, который 

преподает, т.е. выступает в роли учителя, сам усваивает до 90% 



преподаваемого материала. Неоднократное повторение ведет к запоминанию, 

осознанию и хорошему воспроизведению знаний. 

 Как насчитывается семикратное прорабатывайте материала учеником? 

- прорабатывает содержание карточки самостоятельно (читает текст); 

- пересказывает партнеру; 

- (перед окончанием обмена карточками-заданиями) - выслушивает 

одноклассника; 

- прорабатывает содержание карточки в малой группе, готовясь к 

выступлению перед классом; 

- выступая перед классом; 

- работая самостоятельно в тетради; 

- при взаимоконтроле или при выполнении домашнего задания. 

 Такая тщательная работа по организации усвоения знаний накладывает 

определенные требования к содержанию, которое подлежит усвоению. 

Во-первых, отбираться должен значимый, жизненно необходимый материал, 

без излишней детализации. Во-вторых, он должен быть безукоризненным с 

научной точки зрения, отражать общепринятые и верные истины, а не 

мнения отдельных ученых или практиков. 

Технология работы в парах сменного состава имеет ярко выраженную 

репродуктивную направленность и потому нуждается в творческо-поисковом 

проблемном дополнении. Так, например, организовывая усвоение правил 

поведения при радиационной опасности, необходим порядок действий. Это 

можно сделать при обобщении работы малых групп, а именно тогда, когда на 

доске графически предъявляется, зарисовывается содержание карточки, а 

также при выполнении самостоятельной работы: записывать в тетради 

правила поведения при радиационной опасности в нужном порядке. 

Технология КСО: пары сменного состава - хорошо разработана. Имеется 

опыт ее внедрения. Временные затраты на подготовку большие, однако 

внедрение технологии и получаемый результат оправдывают затраченное 

время. 

 Компьютерные технологии: 

 По своей концептуальной структуре, предлагаемая технология 

является: 

- частнопредметной, хотя еѐ положения могут использоваться 

преподавателями других предметов с ограниченным количеством учебного 

времени; 



- материалистически – гуманистической, поскольку основывается на научном 

представлении мира и имеет гуманистическую направленность; 

- социогенной по ведущему фактору психического развития; 

- эвристически – саморазвития, по своей научной концепции усвоения; 

- общеобразовательной по характеру и содержанию; 

- универсальной по форме организации учебного процесса, поскольку легко 

используется в классно-урочных, дифференцированных, индивидуальных и 

групповых формах; 

- комбинированной по типу управления познавательной деятельностью, 

технология перестраивается от обучения с помощью ТСО до компьютерного 

обучения; 

- личностно ориентированной по подходу к ребѐнку; 

- информационно-развивающей по преобладающему методу; 

- по направлению модернизации существующей традиционной системы, на 

основе гуманизации и демократизации отношений, активизации и 

интенсификации деятельности детей; 

- массовой, по категории обучаемых, позволяющая перейти им в категорию 

«продвинутых». 

 Целью данной технологии является: 

- формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, 

а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное 

качество содержания образования, 

- подготовить молодое поколение к жизни в информационном обществе; 

- повышение эффективности образовательного процесса по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» путем внедрения средств информатизации 

и достижение 100% успеваемости в 10-11 классах. 

Задачи, решаемые технологией: 

- развитие у обучаемых навыков самоанализа, самоконтроля, 

самоорганизации учѐбы; 

- организация индивидуальной и групповой творческой работы учащихся с 

учебным материалом, размещѐнным как на бумажном, так и на электронном 

носителе; 

- увеличение наглядности при рассмотрении новой темы; 

- облегчение деятельности педагога, освобождение его от рутинных работ. 

Необходимыми условиями для реализации технологии являются: 

- наличие в школе средств ИКТ и возможность использования их учителем 

ОБЖ в традиционной методике преподавания, как средства повышения 

наглядности изучаемого материала; 

- владение учителем ОБЖ основами информационно-коммуникационных 



технологий; 

- развитая информационная среда образовательного учреждения; 

- смена роли учителя с позиций транслятора знания на позицию 

консультанта; 

- владение учащимися определенным уровнем предметных знаний и 

информационной компетентности. 

 К ожидаемым результатам и последствиям можно отнести создание 

дополнительных возможностей использования проблемного метода 

обучения, реализацию принципа личностно-ориентированного обучения, 

повышение интереса учащихся к изучаемому предмету, и как итог – 

достижение 100% усвоения материала всеми обучаемыми. 

Технология предлагает большое разнообразие содержания учебного 

процесса: 

- видео, и анимационные фрагменты-демонстрации эпизодов ЧС, приѐмов 

оказания ПМП, включаемые в презентации, всевозможные компьютерные 

программы по ОБЖ, сайты Internet; 

- материалы для тестового контроля (итогового, рубежного и особенно – 

диагностического); 

- комплекты задач для самостоятельной и групповой работы, с образцами 

решений и возможностью проверки результатов компьютерным 

экспериментом; 

- включение в ход урока исторического и справочного материала; 

- наборы нестандартных, творческих заданий креативного типа, для которых 

ребятам требуется дополнительный поиск и преобразование информации; 

- анимационные рисунки, логические схемы, интерактивные таблицы и т.п., 

используемые в ходе объяснения, закрепления, систематизации изучаемого 

материала. 

 Творческими заданиями для учащихся, как вариант, являются создание 

опорных конспектов, слайдов и кроссвордов к учебным темам, 

информационных сообщений с иллюстрациями и их рецензирование, 

оформление буклетов с ситуационными рекомендациями. Работа над ними 

позволяет ребятам не только глубже понять материал, но и сформировать 

дополнительные умения пользоваться встроенными в компьютер 

программами. 

Кроме этого, учащиеся вовлекаются в проектную деятельность, 

руководство которой осуществляется мною совместно с преподавателями 

других предметов. 

        

      

         



Заключение 

 

 Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 

передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности 

производственной системы или качества продукции. Инновация - это не 

всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно 

повышает эффективность действующей системы. 

 Педагогическая технология - это, по определению ЮНЕСКО, 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования. 

  „T„ђ„|„Ђ„r„~„Ђ „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y „}„Ђ„w„~„Ђ „‚„p„x„t„u„|„y„„„Ћ 

„~„p „t„r„u „s„‚„…„Ѓ„Ѓ„Ќ: „„„‚„p„t„y„€„y„Ђ„~„~„Ќ„u „y 

„y„~„~„Ђ„r„p„€„y„Ђ„~„~„Ќ„u. 

 „B „Ѓ„‚„u„Ѓ„Ђ„t„p„r„p„~„y„y „{„…„‚„ђ„p „O„A„G „}„Ђ„s„…„„ 

„…„ђ„Ѓ„u„Љ„~„Ђ „y„ђ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„„„Ћ„ђ„„ „‰„u„„„Ќ„‚„u 

„y„~„~„Ђ„r„p„€„y„Ђ„~„~„Ќ„‡ „Ѓ„u„t„p„s„Ђ„s„y„‰„u„ђ„{„y„‡ 

„„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y: 

- „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y „{„Ђ„|„|„u„{„„„y„r„~„Ђ„s„Ђ „ђ„Ѓ„Ђ„ђ„Ђ„q„p 

„Ђ„q„…„‰„u„~„y„„; 

- „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y „}„Ђ„t„…„|„Ћ„~„Ђ„s„Ђ „Ђ„q„…„‰„u„~„y„„; 

- „Ѓ„u„t„p„s„Ђ„s„y„‰„u„ђ„{„y„u „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y; 

- „{„Ђ„}„Ѓ„Ћ„ё„„„u„‚„~„Ќ„u „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y. 

 „D„|„„ „r„ђ„u„‡ „„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„z „‡„p„‚„p„{„„„u„‚„~„Ќ 

„Ђ„Ѓ„‚„u„t„u„|„u„~„~„Ќ„u „Ђ„q„‹„y„u „Ѓ„‚„y„x„~„p„{„y: 

„Ђ„ђ„Ђ„x„~„p„~„~„Ђ„ђ„„„Ћ „t„u„„„„„u„|„Ћ„~„Ђ„ђ„„„y „…„‰„y„„„u„|„„ „y 

„…„‰„u„~„y„{„Ђ„r, „Џ„†„†„u„{„„„y„r„~„Ђ„ђ„„„Ћ, 

„}„Ђ„q„y„|„Ћ„~„Ђ„ђ„„„Ћ, „r„p„|„u„Ђ„|„Ђ„s„y„‰„~„Ђ„ђ„„„Ћ, 

„€„u„|„Ђ„ђ„„„~„Ђ„ђ„„„Ћ, „Ђ„„„{„‚„Ќ„„„Ђ„ђ„„„Ћ, 

„Ѓ„‚„Ђ„u„{„„„y„‚„…„u„}„Ђ„ђ„„„Ћ; „ђ„p„}„Ђ„ђ„„„Ђ„„„„„u„|„Ћ„~„p„„ 

„t„u„„„„„u„|„Ћ„~„Ђ„ђ„„„Ћ „…„‰„p„‹„y„‡„ђ„„ „r „…„‰„u„q„~„Ђ„} 

„Ѓ„‚„Ђ„€„u„ђ„ђ„u „ђ„Ђ„ђ„„„p„r„|„„„u„„ 60–90% „…„‰„u„q„~„Ђ„s„Ђ 

„r„‚„u„}„u„~„y; „y„~„t„y„r„y„t„…„p„|„y„x„p„€„y„„. 

 „I„~„~„Ђ„r„p„€„y„Ђ„~„~„Ќ„u „Ђ„q„‚„p„x„Ђ„r„p„„„u„|„Ћ„~„Ќ„u 



„„„u„‡„~„Ђ„|„Ђ„s„y„y „t„u„z„ђ„„„r„y„„„u„|„Ћ„~„Ђ „„„r„|„„„ё„„„ђ„„ 

„Џ„†„†„u„{„„„y„r„~„Ќ„}„y. „R„Ѓ„Ђ„ђ„Ђ„q„ђ„„„r„…„ё„„ „‚„u„p„|„y„x„p„€„y„y 

„y„x„r„u„ђ„„„~„Ќ„‡ „t„y„t„p„{„„„y„‰„u„ђ„{„y„‡ „Ѓ„‚„y„~„€„y„Ѓ„Ђ„r 

„Ђ„‚„s„p„~„y„x„p„€„y„y „…„‰„u„q„~„Ђ„s„Ђ „Ѓ„‚„Ђ„€„u„ђ„ђ„p. 

„N„p„Ѓ„Ђ„|„~„„„ё„„ „t„u„„„„„u„|„Ћ„~„Ђ„ђ„„„Ћ „…„‰„y„„„u„|„„ 

„Ѓ„‚„y„~„€„y„Ѓ„y„p„|„Ћ„~„Ђ „~„Ђ„r„Ќ„} „ђ„Ђ„t„u„‚„w„p„~„y„u„}, 

„Ѓ„Ђ„x„r„Ђ„|„„„„ „y„} „ђ„Ђ„ђ„‚„u„t„Ђ„„„Ђ„‰„y„r„p„„„Ћ„ђ„„ „~„p „ђ„r„Ђ„y„‡ 

„s„|„p„r„~„Ќ„‡ - „Ђ„q„…„‰„p„ё„‹„u„z, „r„Ђ„ђ„Ѓ„y„„„p„„„u„|„Ћ„~„Ђ„z „y 

„‚„p„x„r„y„r„p„ё„‹„u„z - „†„…„~„{„€„y„„„‡. 
 



  


