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Введение 

 

Актуальность. Выпускная квалификационная работа посвящена сложной 

и значимой проблеме – формированию у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время данная 

проблема относится к числу недостаточно исследованных и требует как 

теоретического, так и экспериментального изучения всех ее аспектов.  

Актуальность исследования формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях обусловлена необходимостью 

подготовки граждан к действию в условиях, когда возможность происходящих 

событий не может быть предсказана и контролирована. В чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в результате стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, террористических актов, многие люди испытывают панику и 

неспособны правильно оценить ситуацию, принять решение, выполнять 

необходимые действия и справиться со стрессом. Это может привести к 

чрезвычайно опасным последствиям для жизни и здоровья, как для отдельного 

человека, так и для общества в целом.  

Поэтому актуальным является изучение процессов формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях и 

разработка психолого-педагогических технологий и программ, 

способствующих повышению данной готовности. 

Цель исследования: разработка, обоснование и апробация модели 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Объект исследования: воспитательный процесс, ориентированный на 

формирование у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Предмет исследования: психолого-педагогическое сопровождение по 

формированию у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Гипотеза исследования: формирование у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях будет проходить эффективнее, 

если: 

1) изучены теоретические основы проблемы исследования; 

2) разработана модель формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях; 

3) выявлены педагогические условия реализации модели формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

4) сформирован диагностический аппарат, позволяющий оценить 

эффективность модели формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

были определены следующие задачи:  

1. Изучить теоретические основы проблем у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

2. Разработать модель формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

3. Выявить педагогические условия эффективной реализации модели по 

формированию у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Сформировать диагностический аппарат, позволяющий оценить 

эффективность модели формированию у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В отечественной 

литературе изучением проблемы формирования у обучающихся  готовности  к  

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях занимались следующие 

авторы:  

– Богданова Е.Г. и ее соавторы (2012 г. ) провели исследование готовности 

обучающихся к взаимодействию в экстремальных условиях и разработали 

методику ее диагностики.  
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– Лосева Н.А. (2011 г.) изучила психологические аспекты формирования у 

обучающихся готовности к профессиональной деятельности в экстремальной 

среде.  

– Павленко Н.А. и Крылова Т.С. (2015 г.) исследовали влияние тренировок на 

развитие психической устойчивости обучающихся.  

– Малкина-Пых, И.Г. (2021 г.) изучала психологическую помощь в 

экстремальных ситуациях. 

Такие авторы как Л.А. Гусева, Т.И. Фаткуллина, Н.Н. Филиппова, Е.А. 

Константинова и др. высказывали мнение о необходимости развития 

психологической устойчивости у детей и подростков, обучения им способам 

регуляции эмоций, а также организации антистрессовых мероприятий в 

школьной среде.  

В своих исследованиях авторы отмечали, что формирование 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях необходимо 

начинать с раннего возраста и проводить в течение всего периода обучения. 

Важным моментом является также психологическая поддержка детей в 

трудных жизненных ситуациях и помощь им в адаптации к новым условиям. 

Методы и методики исследования:  

1. Теоретические: анализ, обобщение, синтез, систематизация, 

целеполагание. 

2. Эмпирические: констатирующий эксперимент, формирующий 

эксперимент, тестирование. 

3. Психодиагностические  

4. Методы математической статистики. 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №110 г. Челябинска» (г. 

Челябинск, ул. Блюхера, 6); Выборка представлена 30 подростками (учащимися 

5 класса).  

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
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Первый этап – поисково-аналитический – анализ научно-методической 

литературы и других тематических источников по выбранной теме для 

формирования цели и задач исследования. 

Второй этап – опытно-экспериментальный – проведение 

педагогического эксперимента, заключающегося в определение исходного 

уровня готовности обучающихся к преодолению стресса и апробация 

программы формирования готовности обучающихся к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях с помощью ситуационно-ролевых игр на уроках ОБЖ; 

Третий этап – итоговый – обобщение и обработка полученных в ходе 

педагогического эксперимента результатов. На 3 этапе исследования были 

проанализированы полученные результаты, сделаны по ним выводы, а также 

определены практические рекомендации. Также на данном этапе, проводилось 

оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями и стандартами, помимо этого подготавливалась электронная 

презентация. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1.  Выявлен потенциал у обучающихся готовности к преодолению стресса 

в чрезвычайных ситуациях. 

2. Разработана и экспериментально апробирована модель формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

3. Разработан комплекс ситуационно – ролевых игр, способствующий 

эффективному формированию у обучающихся готовности к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы, указанные в работе, а также выявленные в ходе исследования 

проблемы, могут быть использованы для дальнейшего развития теоретических 

положений формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут 

быть использованы для разработки программ обучения, направленных на 
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формирование готовности к преодолению стресса, как у обучающихся, так и у 

персонала, который работает в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Исследование также может быть полезно для профессиональных психологов и 

консультантов, работающих в области психологии стресса и управления им. 

Оно предоставляет информацию о современных методах и техниках работы с 

обучающимися.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается концептуальностью подходов к обоснованию основных идей, 

применением совокупности методов, соответствующих предмету исследования, 

разнообразием источников информации, статистической значимостью 

экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования были осуществлены 

следующим образом: 

1) участие в конференциях различного уровня: XVI Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование» (г. Челябинск, 28 

апреля 2023 г.);  XIII Международной научно-практической конференции 

«Здоровьесберегающее образование – залог безопасной жизнедеятельности 

молодежи: проблемы и пути решения» (г. Челябинск, 20–21 ноября 2024 г.); 

2) обсуждение на кафедре безопасности жизнедеятельности и медико-

биологических дисциплин; 

3) публикации результатов исследования в сборниках научно-

практических конференций (три публикации). 

На защиту выносится: 

1. Модель формирования у обучающихся готовности к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях. 

2. Педагогические условия эффективной реализации модели 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Диагностический аппарат, позволяющий оценить эффективность 
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разработанной модели формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы  из 50 

наименований и  4 приложений. 

В тексте работы представлено 5 таблицы и 9 рисунков. 

Таким образом, квалификационная работа о формировании у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

имеет значимость не только для обучающихся, но и для широкого круга 

специалистов, работающих в сфере психологии и стрессового управления.  

В работе представлены результаты эмпирического исследования, 

проведенного на базе школы, в которой было определено, что большинство 

учащихся испытывают стрессовые ситуации, однако не знают, как справляться 

с ними. В работе разработана методика формирования у обучающихся 

готовности  к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. Она основана 

на теории стресса, психологических и педагогических аспектах развития 

личности, адаптивной ориентации, стратегиях преодоления стресса.  

Исходя из методики, была разработана программа, которая была 

реализована в школе. Было проведено сравнение показателей готовности 

обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях до и после 

реализации программы. Показатели учащихся, прошедших программу, 

значительно возросли. Научной новизной работы является разработка и 

апробация методики формирования готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях, а также программа ее реализации. 

Результаты исследования позволяют сделать выводы о возможности 

эффективного развития у обучающихся навыков преодоления стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОТОВНОСТИ  К ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРЕССА В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1.1. Проблема формирования у обучающихся готовности к  преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях в психолого-педагогической 

литературе 

 

 

В настоящее время безопасность жизнедеятельности является одной из 

главных проблем человечества. В любое время и в любом месте, каждый 

человек, независимо от возраста может оказаться в чрезвычайной ситуации или 

стать ее свидетелем. Именно поэтому формирование у обучающихся 

готовности к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях становится 

важнейшей задачей учителя, в частности преподавателя по основам 

безопасности жизнедеятельности. Отсутствие знаний основных действий в 

чрезвычайных ситуациях и навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни стало неприемлемым.  

Теоретический анализ причин и условий возникновения чрезвычайных 

ситуаций, травм, стрессов у обучающихся требует пересмотреть содержание 

образования и формы обучения, чтобы преподаватель смог должным образом 

передать необходимые знания в процессе формирования психологической 

готовности. Необходимо ориентировать образование на учителя и 

обучающихся, на их всесторонне развитие и формирование бережного 

отношения к своему здоровью, разработку новых педагогических технологий, 

которые способны обеспечить высокое качество подготовки обучающихся в 

процессе преодоления стрессовых ситуаций [15, с. 33]. Для учителя важно не 

просто передать имеющиеся знания о действиях в чрезвычайных ситуациях, но 

и научить обучающихся эти знания применить в случае возникновения 

опасности.  
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Современный ритм жизни устроен так, что люди постоянно подвергаются 

различным стрессовым ситуациям. Незначительные стрессы неизбежны и 

безвредны. В то время как чрезмерный стресс создает проблемы для личности 

человека, его физического здоровья; вносит трудности в 10 межличностное 

общение, а также негативным образом влияет на работоспособность.  

Согласно З.И. Кекелидзе, чрезвычайные ситуации – это события, 

выходящие за рамки простого житейского опыта человека или общественного 

опыта окружающей его микросоциальной среды; при этом, если рассматривать 

психологическую составляющую, могут вызвать стресс у любого индивида вне 

зависимости от его прежнего опыта или социального положения [8, с. 58]. 

Далее в ходе нашего исследования рассмотрим ключевые понятия, актуальные 

для нашей темы.  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которое может повлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («Закон 

о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера от 21.12.1994 № 68-ФЗ (СЗРФ 94-35).  

Видов классификации чрезвычайной ситуации в настоящие момент 

существует достаточно много. Мы в нашей работе считаем актуальным 

классификацию Приказа МЧС России от 05.07.2021 N 429 «Об установлении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» (приложение 1). Приказ зарегистрирован в Минюсте России 16.09. 

2021 года N 65025 [40].  

Далее перейдем к рассмотрению актуальных для нашего исследования 

понятий. Явление, которое описывается дефиницией «готовность», было для 

исследователей центром внимания не один раз. Однако распространение 

данного термина в науке относится к 1950–1960-м годам и связано с работой 11 

Б.Г. Ананьева «Проблема человека как субъекта деятельности» [6, с. 65-70].  
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Но, собственно, до сих пор понятие «готовность» не имеет единой и 

однозначной трактовки. Изучение различных аспектов проблемы готовности 

представлено в трудах таких ученых, как М.И. Дьяченко, К.М. Дурай-Новакова, 

И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, Н.В. Уварина, 

Л.С. Узун и др. Исследователи-психологи К.К. Платонов, П.А. Рудик, Д.Н. 

Узнадзе считают, что готовность должна быть представлена в виде 

концентрации или мгновенной мобилизации сил личности, направленной в 

нужные моменты на осуществление определенных действий [22, с. 26].  

Д.Н. Узнадзе сравнивает готовность с установкой, которая обладает 

«предрасположенностью субъекта к восприятию будущих событий и действиям 

в определенном направлении; обеспечивает устойчивый целенаправленный 

характер протекания соответствующей деятельности, служит основой 

целесообразной избирательной активности человека» [7, с. 55-57].  

Отметим интересную трактовку Г.Н. Жукова, который полагает, что 

понятие «готовность» находится непосредственно во взаимосвязи и 

взаимозависимости с понятием «подготовка». Однако они не являются 

синонимами, хотя взаимообусловлены и представлены как качество готовности 

специалиста, которое определяется пройденной им подготовкой. При этом 

«подготовка» должна быть показана в качестве динамического процесса, у 

которого конечная цель выступает как «формирование такого интегративного 

качества личности, каким выступает готовность». Следовательно, по мнению 

Г.Н. Жукова, результатом профессиональной подготовки выступает 

«готовность» [9, с. 41].  

Наиболее полно, на наш взгляд, это понятие раскрыл Э.Э. Кугно, который 

«готовность» понимает как «активно-действенное состояние 12 личности, 

отражающее понимание содержания стоящей задачи и условия предстоящего ее 

выполнения» [10, с. 64].  

Также отметим, что важную роль в формировании у обучающихся 

готовности к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях играет 

саморазвитие обучающихся, которое, по мнению Н.В. Увариной, «предполагает 
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наличие его внутренних сил, в качестве которых выступают противоречия 

между потребностями и возможностями личности, с одной стороны, и 

внешними условиями и требованиями – с другой» [14, с. 59].  

Можно утверждать, что в современной педагогической науке 

разработаны и применяются технологические приемы, педагогические формы и 

методы организации формирование у обучающихся готовности к  преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях. В этих работах и исследованиях заявленная 

нами проблема решается в направлении развития физиологической, 

нравственно-эмоциональной и индивидуальной готовности. Считаем, что 

данные элементы необходимо рассматривать в совокупности, чтобы 

определить у обучающихся высокий уровень таких качеств, как 

самостоятельность, коммуникабельность, умение работать в группе людей, 

способность к совершению поступков в чрезвычайных ситуациях. Опираясь на 

данное умозаключение, в основу формирования у обучающихся готовности к  

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях нами положен системный 

подход, который позволяет рассмотреть проблему в виде множества 

компонентов, которые находятся в совокупности отношений и связей между 

ними.  

Исходя из этого, системный подход в нашем исследовании 

представляется как способ по реализации наших действий, охватывающий 

любой род деятельности, при этом способный выявлять закономерности и 

взаимосвязи для более рационального их использования.  

Анализируя работы В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.Ю. Садовского, 

А.И. Уемова, Э. Г. Юдина и иных, мы сформулировали основные принципы 

системного подхода согласно проблеме формирование у обучающихся 

готовности к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях:  

1. Целостность. Данный принцип позволяет рассматривать готовность к 

деятельности в экстремальных условиях одновременно как систему, единое 

целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней, то есть 

готовности.  
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2. Иерархичность строения подразумевает наличие множества 

компонентов, которые расположены на основе подчинения элементов низшего 

уровня элементам высшего уровня. В этом случае готовность к деятельности в 

экстремальных условиях выступает как единое целое.  

3. Структуризация – позволяет анализировать компоненты готовности к 

деятельности в экстремальных условиях и их связь в условиях специального 

вуза.  

4. Принцип множественности дает возможность применять различные 

модели для описания системы в целом либо ее отдельных элементов, в нашем 

исследовании – для описания модели формирование у обучающихся готовности 

к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

5. Системность – это общий признак объекта, которому присущи все 

признаки системы [34, с. 62]. 

Состояние психологической готовности обучающихся определяется, 

прежде всего, способностью человека к эмоциональной изоляции всего 

внеконтекстуального, а после этого – привыканием (адаптацией) к обстановке. 

Считается, что человек не может совершить ни одного действия, если он 

предварительно не пережил его эмоционально. Благодаря этому человек 

каждый раз как бы внутренне воспроизводит тот вид деятельности,  который 

ему предстоит выполнить. Но именно эти переживания и оказываются самой 

уязвимой частью способности человека осуществлять сложные виды 

деятельности, которые в наибольшей степени подвергаются отрицательному 

воздействию эмоционального состояния человека [47, с. 72]. 

 Исходя из этого, можно уточнить психологическую роль 

эмоционального стресса. Если предварительное эмоциональное переживание 

ситуации позволяет дистанционно оценить условия протекания планируемой 

деятельности (состояние временной готовности), то эмоциональный стресс 

выступает в опасных условиях в виде фактора, разрушающего это 

предварительное «эмоциональное планирование» (т. е. состояние временной 

готовности) и, следовательно, всю схему предстоящей деятельности (т. е. 
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долговременной готовности) [27, с. 13-15]. Таким образом, состояние 

психологической готовности обучающихся имеет сложную динамическую 

структуру, является выражением совокупности интеллектуальных, 

мотивационных и волевых качеств личности и их соотношении с внешними 

условиями.  

Подводя итог сказанному, мы можем говорить о готовности человека к 

действиям в чрезвычайных ситуациях как интегральной характеристике – 

совокупности знаний, необходимых способов действий, мотивационных и 

волевых качеств личности, действиям снижающих воздействие опасных 

факторов, которое рассматривается нами как педагогически целесообразная 

система мер воздействия на деятельность формирования у обучающихся 

готовности к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Методы и особенности формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

 

В настоящее время готовность действовать в опасных ситуациях должна 

занять особое место в системе ценностей человека. В основе этой ценности 

лежит потребность человека в безопасности и ее развитие является одной из 

фундаментальных задач образования.  

Цель формирования этой потребности состоит в том, чтобы каждый 

осознал важность способности предвидеть опасность, исходящую от любой 

деятельности, избегать ее, насколько это возможно, и, когда это неизбежно, 

быть готовым справляться с последствиями, включив свои психические и 

физические состояния, способствующие уменьшению стресса [44, с. 58].  

Готовность человека действовать в опасных ситуациях – это как раз и 

есть готовность безопасно для себя и окружающих действовать в чрезвычайных 

ситуациях. Эта подготовка является результатом целенаправленного 

образовательного процесса.  



  16  
 

Структура психологической готовности обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях включает в себя мотивационно - ценностный, 

когнитивный и поведенческий компоненты (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура психологической готовности обучающихся к 

преодолению стресса в ЧС 

Когнитивный компонент психологической готовности к действиям в 

опасной ситуации способствует пониманию обучающимися окружающего 

мира, который нужен для его успешной адаптации в современном 

информационном пространстве [35, с. 64,66-68].  

Для этого учителю необходимо соблюдать следующие психологические 

принципы:  

 обучение способам познания (понимания) и переработки знаний 

обучающимися;  

 помощь в формировании ценностного отношения к явлениям и 

поступкам;  

 создание различных ситуаций для практического применения и 

творческого развития знаний. 
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Мотивационно-потребностный компонент формирования 

психологической готовности имеет важное мотивирующее значение. Для 

обучающихся необходимо не только понимать, что они должны достигнуть, но 

важно иметь внутреннее стремление для активизации учебно - познавательной 

деятельности.  

Для этого учителю необходимо соблюдать следующие психологические 

условия: 

  постановка познавательных задач и создание проблемных ситуаций;  

 оказание помощи обучающимся в создании условий переживания ими 

радости успехов в овладении изучаемым материалом;  

 педагогическая компетентность и необходимый уровень знаний 

учителя. 

Защитная деятельность, которая объединяет общественные и частные 

интересы, является связующей между этими составляющими. Отношения, 

складывающиеся в ходе этой деятельности, развивают физическую и духовную 

сферы человека, формируют ее эталоны, нормы поведения и ценностные 

ориентации.  

Поэтому деятельностный и компетентностный подход является основным 

условием формирования готовности обучающихся к безопасным действиям в 

чрезвычайных ситуациях [3, с. 101]. 

В ходе учебной и внеурочной деятельности у обучающихся формируется 

чувство личной и коллективной безопасности, прививаются навыки выявления 

и оценки опасности, безопасного поведения дома и на улице. Для этого 

необходимо активно способствовать формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности и в частности готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет 

различные прикладные связи, поэтому, в совокупности с другими 

дисциплинами, должен осуществлять некоторые функции (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Функции предмета ОБЖ 

В программе предмета ОБЖ присутствуют такие разделы, как 

«Обеспечение безопасности в повседневной жизни», «Основы безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях», которые направлены на формирование 

у обучающихся готовности правильно действовать в чрезвычайной ситуации.  

Основной функцией изучение предмета является опора на личную 

безопасность в окружающей его действительности, вырабатывающейся в 

процессе приобретения навыков и умений, которые он сможет применить в 

случае возникновения угроз и опасностей [16, с. 27-30].  

Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» ставит 

обеспечение личной безопасности на первое место. Поэтому необходимо, 

чтобы обучающиеся научились правильно оценивать обстановку в момент 

наступления опасности (рисунок 3). 

 

 Рисунок 3 – Оценка опасной ситуации  

В процессе учебной деятельности по формированию готовности 

обучающихся действовать в чрезвычайной ситуации целесообразно 
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использовать следующие методы обучения: рассказ, лекция, беседа, метод 

анализа конкретных ситуаций, сюжетно – ролевые игры и другие. 

При помощи рассказа можно усвоить не только различные сведения или 

факты, но и обучить детей правильно и логично излагать материал. 

Использование метода объяснения применятся в случае объяснения 

теоретического материала, также после объяснения можно использовать какие-

либо задачи.  

Более эффективным методом обучения является лекции, потому что 

можно дать обучающимся какую-то проблемную ситуацию, которая позволит 

вовлечь детей в поиск решения этой проблемы.  

При помощи беседы учитель ставит перед обучающимися четко 

продуманные вопросы и при помощи них подводит к пониманию учебного 

материала или проверяет уже раннее изученный материал [21, с. 78-80].  

Применение сюжетно – ролевых игр на уроках ОБЖ. Ситуационно-

ролевая игра широко используется в воспитательной работе в 

общеобразовательных школах, молодежных центрах, учреждениях 

дополнительного образования и других учебных заведениях. Участвуя в 

ситуационно-ролевых играх, обучающиеся получают не только сильные 

положительные впечатления, но и опыт взаимодействия, который можно 

характеризовать как стихийный и «мозаичный».  

Обучающимся необходимо научиться предвидеть опасности, давать им 

оценку, прогнозировать их развитие, а также принимать быстрые решения и 

правильно подбирать последовательность действий. Это необходимо для того, 

чтобы снизить тяжесть последствий опасной ситуации. 

Главное преимущество метода в том, что обучающиеся не только 

приобретают необходимые теоретические знания, но и учатся применять их на 

практике. 

При формировании психологической подготовки обучающихся к 

действиям в опасной ситуации рекомендуется использовать метод 

самостоятельной работы обучающихся. Этот метод позволяет закрепить 
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качество знаний, умений и навыков, полученных на уроках, а также отработать 

способы действий в случае возникновения опасной ситуации. В процессе 

самостоятельной работы можно использовать информационно- 

коммуникационные технологии, изучение какой-либо литературы, а также 

отработка приемов действий. 

При выборе методов обучения необходимо руководствоваться 

дидактическим принципом их оптимального сочетания в процессе обучения. 

На сегодняшний день самыми частыми опасными ситуациями являются: 

дорожно-транспортные происшествия, терроризм, пожары и другие опасные 

ситуации. Даже в, казалось бы, самых безвыходных ситуациях правильно 

выбранные действия могут спасти жизнь. Конечно, если человеку грозит 

опасность, у него сработает инстинкт самосохранения и он попытается спасти 

себя любым способом. Однако, движимый этим инстинктом, он часто выходит 

из себя.  

Психологи установили, что дети в силу возрастных психологических 

особенностей не всегда способны правильно оценивать меняющиеся 

обстоятельства и склонны переоценивать собственные возможности. Организм 

ребенка находится в формирующемся состоянии. Многие процессы подвижны 

и нестабильны. В результате дети и взрослые по-разному реагируют на одну и 

ту же ситуацию. Чем сложнее положение ребенка и чем более тактичные и 

быстрые решения необходимо принимать, тем сильнее тормозящее влияние на 

центральную нервную систему ребенка. Поэтому необходимо воспитывать в 

детях автоматизм безопасного поведения, наделять их знаниями и учить 

пользоваться накопленным опытом общества [39, с. 98].  

Таким образом, в современных реалиях, процесс урочной и внеурочной 

деятельности по учебному предмету ОБЖ необходимо выстроить таким 

образом, чтобы все обучающиеся получили возможность приобретения новых 

знаний, сформировал интерес устойчивого и активного ведения безопасного 

образа жизни, а также в ходе различной профилактической работы позволил бы 

прививать устойчивые навыки безопасного поведения в чрезвычайной 
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ситуации, способствовал бы формированию у обучающихся готовности к 

безопасному поведению в повседневной жизни. 

 

1.3  Модель формирования у обучающихся готовности к  преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях и педагогические условия ее 

функционирования 

 

 

В педагогической науке и образовательной практике понятие «модель» и 

сам метод моделирования получили в последнее время широкое 

распространение. Моделирование – это один из достаточно используемых 

методов исследования. В процессе моделирования выявляются, фиксируются и 

описываются наиболее существенные характеристики какого-либо объекта 

(сложной системы), ее существенные элементы, генетические, функциональные 

и иные связи между ними.  

Вопросам моделирования уделял большое внимание В.А. Штоф. Данный 

исследователь отметил, что под моделью понимается такая мысленно 

представляемая или материально реализованная система, которая отображает и 

воспроизводит объект так, что ее изучение дает новую информацию об этом 

объекте. В научной литературе можно найти множество различных 

классификаций моделей по их видам и типам [50, с. 54]. А.А. Теров предлагает 

выделять следующие виды моделей [29, с. 65]:  

 структурные модели (выявляют и фиксируют наиболее существенные 

элементы системы, объекта исследования);  

 функциональные модели (выявляют и фиксируют наиболее 

существенные функции системы, ее элементов);  аналоговые модели 

(выявляют и фиксируют соответствие различных систем и их элементов);  

 генетические модели (выявляют и фиксируют «родственные связи», 

принципы появления и развития элементов системы).  
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Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам выделить 

подходы, которые, на наш взгляд, наиболее полно решают поставленные  

задачи – системный, личностно-ориентированный и деятельностный. Данные 

подходы положены для создания модели формирования у обучающихся 

готовности к  преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

Важным для нашего исследования является системный подход. 

Использование его способствует формированию системного видения природы, 

окружающей среды и места в ней человека. Следует отметить, что системный 

подход в образовательной деятельности предполагает переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования системы образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения личностного и познавательного развития обучающихся 

как основной цели и системообразующего компонента образования.  

Проблемами развития идеи системного подхода в педагогике занимались 

Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, А.И. Субетто, З.И. Тюмасева [20, с. 45-47; 

44, с. 96; 45, с. 63] и др.  

Системный подход ориентирует наше исследование на раскрытие 

целостной личности студента, помогает научно определить цель и задачи 

работы студента при формировании преодолению готовности к стресса, их 

взаимную увязку между собой, выявить составляющие ее компоненты, их 

место, значение, закономерности и взаимосвязи развития с целью их более 

эффективного использования.  

Другим важным методологическим подходом, составляющим фундамент 

нашей концепции, является личностно-ориентированный подход.  

Личностно-ориентированный подход предполагает организацию 

педагогического взаимодействия на основе атмосферы доверия, веры в 

способности студента, в его силы и возможности.  

Проблемами развития личностно-ориентированного подхода занимались 

Н.И. Алексеев, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская [34, с. 88]. 
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В соответствии с личностно-ориентированным подходом безопасной 

деятельности в центр образовательной системы должны ставить личность 

участников образовательного процесса, обеспечение безопасных, комфортных 

условий для развития и реализации личностных возможностей студента.  

Личностно-ориентированный подход является одним из наиболее 

эффективных подходов в образовании, так как он позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика и создавать условия для его 

всестороннего развития.  

При деятельностном подходе к определению сущности содержания 

образования, как подчеркивают И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.В. Петровский 

В.С. Леднев и др., абсолютной ценностью являются не отчужденные от 

личности знания, а сам человек [45, с. 69].  

Процесс формирования у обучающихся готовности к  преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях основывается на методологических 

подходах (системного, личностно-ориентированного, деятельностного) и 

представлен нами в виде структурной модели. 
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Рисунок 4 - Структурная модель формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

 

Структурная модель понимается нами как совокупность взаимосвязанных 

и взаимообусловленных блоков: целевого, содержательного, процессуального, 

результативного. 

Целевой блок является центральным звеном среди других блоков, 

включает цель, подходы и принципы формирования готовности обучающихся к 

преодолению стресса в чрезвычайной ситуации. Целью учителя дисциплины 

«безопасность жизнедеятельности» по формированию готовности 
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обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях является 

потребность помочь ученика  преодолеть трудности, связанные с высоким 

уровнем стресса. Формировать стрессоустойчивость у обучающихся особенно 

важно. Высокий уровень стрессоустойчивости дает человеку веру в свои силы, 

организованность и выдержка помогают принимать правильные решения при 

действиях в чрезвычайной ситуации. 

Целевой блок выполняет регуляторную функцию. Он базируется на 

следующих принципах:  

– принцип систематичности;  

– принцип активной позиции обучающихся.  

Принцип систематичности предполагает изложение учебного материала 

до уровня системности в осознании обучающихся, чтобы знания излагались не 

только в определенной последовательности, но и чтобы они были 

взаимосвязаны. 

При реализации принципа активной позиции студентов учителю следует 

не решать задачи за ученика, а научить его выполнять их самостоятельно. 

В качестве основных подходов в настоящей работе использованы 

системный, личностно-ориентированный, деятельностный. 

Системный подход, как общенаучная методологическая основа нашего 

исследования ориентирует на выявление системообразующих связей и 

отношений, определяет, что в системе является устойчивым, а что - 

переменным, объединяет компоненты в единое целое (И.В. Блауберг, Н.В. 

Кузьмина, Ю.А. Конаржевский, Г.А. Сериков, А.И. Субетто, З.И. Тюмасева и 

др.).  

Личностно-ориентированный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, Л.В. Трубайчук, Н.Н. Тулькибаева и др.) в 

формировании у обущающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайной ситуации направлен на создание оптимальных условий для 

формирования готовности к осознанным действиям и поступкам в 
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чрезвычайных ситуациях. Это осуществляется через содержание и форму 

учебных занятий, общение с обучающимися.  

При деятельностном подходе (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.С. Леднев) к 

определению сущности содержания образования абсолютной ценностью 

считаются не отчужденные от личности знания, а сам человек. В.С. Леднев 

относит цель образования к развитию тех свойств личности, которые нужно ей 

и обществу для включения в социально-ценную деятельность [41, с. 102]. 

Принцип деятельности заключается в том, что обучающийся получает знания 

не в готовом виде, добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности. Это способствует успешному формированию его 

способностей.  

Содержательный блок модели представлен содержанием процесса 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях и содержит следующие компоненты:  

 когнитивный уровень: уровень знаний и умений в соответствии с 

требованиями образовательной программы;  

 ценностно-потребностный уровень:  

 уровень ценностных ориентаций;  

 эмоционально-волевой: умение контролировать свое поведение, 

подавлять или блокировать отрицательные психические состояния (страх, 

паника, растерянность);  

 деятельностно-практический: умение применять знания, моральные 

принципы к общественным явлениям, психологически нацелить себя на 

исполнение норм и требований дисциплины в любых условиях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях.  

Процессуальный блок модели включает реализацию этапов 

педагогического сопровождения в последовательности: подготовительный, 

организационный, итоговый. Данный блок включает перечень средств 

обучения, педагогических методов и форм организации учебных занятий, 

которые использовались нами в ходе формирования у обучающихся готовности 
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к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. Результативный блок 

включает в себя когнитивный, ценностно-мотивационный и поведенческий 

критерии.  

Выявленные нами уровни и критерии формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях будут 

использованы в педагогическом эксперименте для проверки эффективности 

созданной структурной модели, отраженной на рисунке 4. 

Далее рассмотрим педагогические условия функционирования модели 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на 

повышение эффективности педагогической деятельности [13, с. 24-27]. 22 Под 

педагогическим условием Н.М. Борытко понимает внешнее обстоятельство, 

оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса, 

в той или иной мере сознательного сконструированного педагогом, 

предполагающего достижение определенного результата [4, с. 61].  

В. И. Андреев считает, что педагогические условия – это «обстоятельства 

процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора 

конструирования и применения элементов содержания, методов, а также 

организационных форм обучения для достижения определенных дидактических 

целей» [18, с. 88,89].  

Таким образом, определение понятия «педагогические условия» можно 

сформулировать как комплекс мер, направленных в качестве педагогических 

условий успешности достижения поставленных целей, взаимодействующих и 

взаимодополняющих друг друга, что препятствует проникновению в их состав 

случайных, не способствующих обеспечению желаемой эффективности.  

Исходя из вышесказанного, мы выявили педагогические условия, 

способствующие формированию у обучающихся готовности к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях.  
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Первое педагогическое условие: совокупность форм и методов 

готовности обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Второе педагогическое условие: организация сюжетно – ролевых игр  для 

формирования у обучающихся готовности  к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях.  

Характеризуя второе педагогическое условие, следует отметить, что 

формирование и упрочение практических навыков – это процесс комплексный 

и сложный. Он включает ряд общеизвестных неотъемлемых составных частей, 

которые условно можно отнести к обязательным 24 предпосылкам.  Для 

реализации задач самостоятельной работы обучающихся и ее осуществления 

необходим ряд условий, которые обеспечивает ООШ: 

 – наличие материально-технической базы;  

– наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы 

студентов и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время;  

– наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в 

самостоятельную работу обучающихся;  

– обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную 

работу обучающихся;  

– связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, 

расчетом необходимого времени для самостоятельной работы; – развитие 

учителем у обучающихся навыков самоорганизации, универсальных учебных 

компетенций;  

– сопровождение учителем всех этапов выполнения самостоятельной 

работы обучающихся, текущий и конечный контроль ее результатов.  

Специфическими принципами организации самостоятельной работы в 

рамках современного образовательного процесса являются:  

– принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного 

диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и 

коррекцию действий обучающегося);  
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– принцип развития интеллектуального потенциала обучающегося 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей 

мышления, умений принимать оптимальные или вариативные решения в 

сложной ситуации, умений обрабатывать информацию);  

– принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического 

цикла обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев 

дидактического цикла в пределах темы, раздела, модуля) [50, с. 38].  

Выводы по первой главе 

 

1. На первом этапе работы нами был произведен анализ родовидовых 

понятий «чрезвычайная ситуация», «готовность», «формирование готовности». 

Рассмотрев определения указанных понятий, мы сформулировали авторское 

понятие «формирование готовности студентов к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях», которое рассматривается нами как педагогически 

целесообразная система мер воздействия на деятельность студентов по 

формированию готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

2. На следующем этапе была разработана модель формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Теоретико-методологической основой создания модели безопасного поведения 

стали системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, а 

также принципы: систематичности, активной позиции студентов. Их 

применение способствовало обеспечению комплексности тематического 

исследования и построению эффективно функционирующей разработанной в 

процессе исследования модели.  

Модель формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса 

в чрезвычайных ситуациях понимается нами как совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков: целевого, содержательного, 

процессуального, результативного.  
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3. Эффективность разработанной нами модели обеспечивается 

следующими педагогическими условиями: совокупность форм и методов 

готовности обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях; 

организация сюжетно-ролевых игр с обучающимися; использование 

предметно-образовательной среды; разработка и апробация методики 

реализации модели. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОТОВНОСТИ К ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРЕССА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ В МБОУ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №110 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

2.1. Цели, задачи и организация экспериментальной работы по 

формированию у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Разработанная модель педагогического сопровождения формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

может быть апробирована в рамках опытно-экспериментальной деятельности.  

Эксперимент – это опыт для получения новых научных знаний о 

психологии, который проводится в специальных условиях, посредством 

прямого целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность 

испытуемого.  

В словаре-справочнике современного общего образования профессора 

З.И. Тюмасевой «Эколого-валеологические тайны модернизации современного 

образования» это понятие определено как «процесс», осуществляемый в 

определенной сфере. Именно эта трактовка далее принята в настоящем 

исследовании как «процесс исследования наблюдаемых и корректируемых 

действий» [35, с. 58]. 

Используя определение З.И. Тюмасевой, в качестве эксперимента следует 

понимать научно спрогнозированную и аргументированную 

последовательность подготовки обучающихся последовательности действий, 

предназначенных для нахождения новаторской в воспитании и обучении 

информации, контроля и аргументации знания, проверки и обоснования 

разработанных научных предположений. 

По форме организации обычно можно выделить естественный и 

лабораторный эксперимент. Лабораторный эксперимент обычно проводят в 
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искусственно созданных условиях, которые создаются для обеспечения 

чистоты эксперимента.  

По целям выделяют формирующий и констатирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент – это психологический метод, устанавливающий 

наличие определенного и обязательного явления или факта. Но для того, чтобы 

достигнуть цель, эксперимент должен отвечать определенным требованиям. 

Таким образом, если перед исследователем поставлена задача установления 

имеющегося состояния, а также уровня сформированности определенного 

свойства или качества, либо же сформированность изучаемого фактора, в таком 

случае эксперимент сможет стать констатирующим. То есть определение и 

изучение актуального уровня в развитии и формировании выделенного 

параметра у респондента, либо же группы испытуемых является приоритетным 

для изучения. Это и определяет 30 цель и задачи данного метода.  

Назначением констатирующего эксперимента является: измерение 

имеющегося уровня развития и получение начального материала для 

организации и реализации дальнейшего исследования, формирующего 

эксперимента [25, с. 34-38].  

Цель исследования – убедиться в справедливости предположения 

гипотезы о том, что готовность у обучающихся к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях будет сформирована, если содержание программы 

начального общего образования будет дополнено: 

- знаниями о причинах и сущности чрезвычайных ситуаций; 

- знаниями и рекомендациями о способах преодоления стресса в 

чрезвычайных ситуациях; 

- внедрением ситуационно – ролевых игр в программу уроков ОБЖ. 

Разработанная и представленная на рисунке 3 структурная модель 

базируется на основе системного и аксиологического подходов. Она состоит из 

связанных между собой компонентов (блоков): целевого, содержательного, 

процессуального и результативного. 



  33  
 

Определены педагогические условия реализации данной модели: 

совокупность форм и методов готовности обучающихся к преодолению стресса 

в чрезвычайных ситуациях; организация сюжетно-ролевых игр с 

обучающимися; использование предметно-образовательной среды; разработка 

и апробация методики реализации модели. 

Для достижения поставленной цели был сформирован перечень задач 

экспериментальной работы:  

1. Обозначить актуальный уровень сформированности у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

2. Внедрить разработанную модель формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях и обеспечить её 

функционирование, сформировав при этом необходимые педагогические 

условия. 

 3. Определить эффективность внедренной модели формирования у 

обусающихся готовности  к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

путем анализа полученных результатов.  

Экспериментальная работа представляет собой совокупность действий, 

реализованных в определенной последовательности. Следовательно, возникает 

необходимость выделить этапы опытно-экспериментальной работы, имеющие 

непосредственную связь с разработанной моделью. Мы выделили следующие 

этапы экспериментальной работы:  

   констатирующий этап;  

   формирующий этап;  

   заключительный этап.  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа 

№110 г.Челябинска" как социально благополучного, что необходимо для 

успешного проведения эксперимента, в течение трех этапов. 
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В нем приняли 31 участие 30 подростков (учащиеся 5 класса). Возраст 

испытуемых 11-12 лет. Пол испытуемых – 18 девочек и 12 мальчиков.  

Для настоящего исследования мы выбрали учащихся 5-х классов, так как 

жизнь детей наполнена различными стрессовыми ситуациями, которые могут 

возникать как в процессе учебной деятельности, так и в повседневной жизни, 

что становится настоящим испытанием для детской психики. Поэтому крайне 

важным является сформировать у обучающихся достаточный уровень 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях [31, с. 3]. 

На первом этапе эксперимента – констатирующем – решались следующие 

задачи:  

 определение начального уровня готовности обучающихся 5 классов к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях;  

 анализ педагогических условий для успешного формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

На констатирующем этапе эксперимента приняли участие 30 

обучающихся 5 – х классов. 

Констатирующий этап работы был организован в 2 этапа:  

– первый этап был направлен на сбор и получение объективной 

информации об актуальном уровне готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях  

– второй этап был направлен на сбор, обработку и систематизацию 

материала, конструирование выводов. 

На констатирующем этапе эксперимента применялись следующие 

методы:  

1. Поисково-подготовительный этап, целью которого являлось 

изучение проблемы исследования в психолого-педагогической литературе; 

2. Опытно-экспериментальный этап. Суть этого этапа эксперимента – 

определение исходного уровня готовности обучающихся к преодолению 

стресса и апробация программы формирования готовности обучающихся к 
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преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях с помощью ситуационно-

ролевых игр на уроках ОБЖ; 

3. Контрольно-обобщающий этап, целью которого являлось 

выявление результативности проведенной программы, посредством вторичного 

диагностирования, сравнения и анализа данных поисково-подготовительного и 

контрольно-обобщающего этапов эксперимента [30, с. 2]. 

Для оценки формирования готовности студентов к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях были выбраны следующие методики: 

 Методика диагностики тревожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. 

Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» (приложение 2) [6, с. 78];  

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

(приложение 3) [2]; 

 Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) (приложение 4) 

[5, с. 57]. 

Исследование проводилось в ходе учебного процесса, Диагностика 

проводилась непосредственно в учебное время. В целом нужно отметить 

благоприятное отношение всех к участию в исследовании. 

Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению стресса 

в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилберга Ю. Л. Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» представлены на 

рисунке 5. 

Таблица 1 – Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» на опытно-

экспериментальном этапе исследования 

 

Уровень ситуативной 

тревожности 

Количество 

подростков, чел. 

Количество подростков, % 

Низкий 8 27 

Средний 12 40 

Высокий 10 33 
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Рисунок 5 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» на опытно-

экспериментальном этапе исследования 

 

По результатам диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилбергера и «Шкала ситуативной тревожности»       Ю. Л. Ханиной 

выявлено, что в группе учеников, принимавших участие в исследовании, 

преобладают подростки со средним уровнем ситуативной тревожности. 

Средний уровень ситуативной тревожности (40% или 12 человек). 

Свидетельствует о достаточным адаптивных возможностях личности, 

способной самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях и 

осознать причину своей тревоги. 

Высокий уровень ситуативной тревожности (33% или 10 человек) 

указывает на наличие динамичного напряжения, беспокойства, озабоченности, 

нервозности. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию. Иными словами у этих испытуемых проявляется 

27%

40%

33%

Уровень ситуативной тревожности

Низкий

Средний

Высокий
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ситуативная неспособность человека справиться с требованиями конкретной 

задачи, боязнь негативной оценки или агрессивной реакции, восприятие 

неблагоприятного отношения к себе); 

Низкий уровень ситуативной тревожности (27% или 8 человек) 

свидетельствует о достаточно адекватной реакции испытуемого на сложную 

задача, которая характеризуется устойчивостью отношения и восприятия 

сложных учебных задач. 

Далее была проведена диагностика обучающихся по тесту Филлипса. 

Результаты представлены на рисунке 6. 

 Таблица 2 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по тесту Филлипса на опытно-

экспериментальном этапе исследования 

 

Уровень тревожности Количество 

подростков, чел. 

Количество подростков, % 

Низкая тревожность 0 0 

Нормальная тревожность 21 70 

Повышенная тревожность 6 20 

Высокая тревожность 3 10 

 

 

Рисунок 6 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по тесту Филлипса на опытно-

экспериментальном этапе исследования 

 

Анализ результатов данной диагностики показал, что по шкале общей 

тревожности, которая позволяет судить об общем эмоциональном состоянии 
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ребёнка в школе у 20% и 10% учащихся выявлена повышенная и высокая 

тревожность соответственно. А вот у 80% учащихся нормальный уровень 

тревожности по шкале переживания социального стресса, которая 

характеризует развитие социальных контактов, в первую очередь со 

сверстниками.  

Если рассмотреть шкалу страха ситуации проверки знаний, то мы видим, 

что 20% и 10% учащихся испытывают повышенную и высокую тревожность 

соответственно, а это свидетельствует о негативном отношении ребёнка и 

переживании им тревоги в ситуации проверки знаний, достижений.  

По шкале фрустрация потребности в достижении успеха у всех 

подростков выявлен нормальный уровень. У 20% подростков выявлен 

повышенный уровень страха самовыражения. У 20% подростков выявлен 

высокий уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих, у 20% 

выявлен повышенный уровень страха не соответствовать ожиданиям 

окружающих. Повышенный уровень низкой физиологической 

сопротивляемости стрессу выявлен у 10% подростков. Повышенный уровень 

проблем и страхов в отношениях с учителями выявлен у 60% подростков. 

Подростков с низким уровнем по всем шкалам не выявлено. 

Таким образом, по методике Филлипса повышенный уровень 

ситуативной тревожности (в ситуации проверки знаний) выявлен у 20% 

подростков (6 человек). Высокий уровень ситуативной тревожности  выявлен у 

10% подростков (3 человека). 

Также была проведена диагностика по методики личностной тревожности 

А.М. Прихожан, результаты которой представлены на рисунке 7. 
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Таблица 3 – Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике личностной тревожности А.М. 

Прихожан на опытно-экспериментальном этапе исследования 

 

Уровень 

тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Колич

ество 

подрос

тков, 

чел. 

Количест

во 

подростк

ов, % 

Количест

во 

подростк

ов, чел. 

Количест

во 

подростк

ов, % 

Количест

во 

подростк

ов, чел. 

Количест

во 

подростк

ов, % 

Школьная 

тревожность 

0 0 15 50 15 50 

Самооценочная 

тревожность 

0 0 30 100 0 0 

Межличностная 

тревожность 

0 0 18 60 12 40 

Магическая 

тревожность 

0 0 18 60 12 40 

 

 

Рисунок 7 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике личностной тревожности А.М. 

Прихожан на опытно-экспериментальном этапе исследования 

 

У 50% (15 человек) подростков повышен уровень школьной тревожности 

(7-9 балла), такие дети обычно беспокойны и склонны к цикличности 

мышления, обладают аналитическим складом ума и подвержены навязчивым 

страхам. 
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В характере у таких подростков наблюдается стремление к полной 

определённости во всем и завышенные требования к себе и окружающим. У 

оставшихся 50% подростков (15 человек) наблюдается школьная тревожность в 

диапазоне соответствующем норме (3-6 балла). Этот уровень тревожности 

рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к 

действительности. 

Анализ состояния исследуемой проблемы в практике образования, 

определение исходного уровня готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях позволил нам перейти к формирующему 

этапу экспериментальной работы.  

На втором этапе эксперимента – формирующем – решались следующие 

задачи:  

 уточнение и создание педагогических условий успешного 

функционирования модели формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях;  

 экспериментальная апробация модели формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях;  

 проверка опытно-экспериментальным путем эффективности модели 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для решения задач данного этапа использовались следующие методы:  

 внедрение ситуационно – ролевых игр в образовательный процесс на 

уроке ОБЖ;  

 проверка основных положений формирующего эксперимента. 

Анализ диагностических данных показал, что обучающиеся нуждаются в 

повышении исходного уровня формирования готовности к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях 

 



  41  
 

2.2. Оценка эффективности модели по формированию у обучающихся  

готовности  к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

 

Для того, чтобы повысить результаты исходного уровня готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях, нами была разработана 

программа по формированию у обучающихся готовности к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Программа формирования готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях с помощью ситуационно-ролевых игр на 

уроках ОБЖ включает следующее: 

Цель программы – развитие у обучающихся навыков управления 

стрессом и принятия обоснованных решений в чрезвычайных ситуациях. 

Структура программы 

- введение в тему стресса и чрезвычайных ситуаций, объяснение 

важности готовности к ним; 

 проведение ситуационно-ролевых игр, имитирующих различные 

чрезвычайные ситуации (например, пожар, наводнение, землетрясение, авария) 

и требующих принятия решений в условиях стресса. В ходе игры 

распределяются роли: пострадавшие, спасатели, волонтеры, медработники и 

т.д.; 

 анализ результатов игр, обсуждение принятых решений, выявление 

сильных сторон и возможных улучшений; 

 тренировка навыков коммуникации, сотрудничества и лидерства в 

условиях стресса через ролевые задания. 

Содержание программы базируется на основных принципах и задачах 

безопасности жизнедеятельности:  

 принцип научности (обучение на основе актуальных теоретических 

материалов, позволяющих создать целостное представление о преодолении 

стресса в чрезвычайных ситуациях);  
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 принцип креативности (создание новых знаний, умений и навыков 

на основе уже имеющихся);  

 принцип проблемности (отражение в содержании программы 

проблем стресса и его преодоления в чрезвычайных ситуациях). 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение способности обучающихся к эффективному управлению 

стрессом и принятию решений в чрезвычайных ситуациях; 

 развитие навыков командной работы, сотрудничества и 

эмоциональной устойчивости; 

 повышение осознанности об опасностях и готовности к действиям в 

экстремальных обстоятельствах [30, с. 3,4]. 

Критериями эффективности программы будет наличие следующих 

показателей: 46  повышение показателей диагностик на исходном уровне 

психологической готовности к преодолению стресса в чрезвычайных 

ситуациях. 

В ходе дальнейшего эксперимента, содержание занятий ОБЖ 5х классов 

экспериментальной группы было дополнено следующими компонентами в 

соответствии с гипотезой исследования: 

1) Ученикам были изложены понятия о чрезвычайных ситуациях, 

признаках и причинах их наступления. Представлены классификации 

чрезвычайных ситуаций и возможные последствия их наступления. 

2) Наглядно были продемонстрированы последствия от чрезвычайных 

ситуаций в условиях, когда люди подвержены панике и не контролируют свои 

действия и, наоборот, в условиях, когда человек владеет собой и знает, как 

преодолеть стресс в чрезвычайной ситуации. Рассказаны способы преодоления 

стресса в чрезвычайных ситуациях. 

3) Проведение ситуационно – ролевых игр на уроках ОБЖ, с целью 

повышения  у обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных 

ситуациях. 
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В результате проведенной работы произошли изменения в отношении 

готовности обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

По окончании формирующего этапа было проведено повторное 

исследование на предмет уровня сформированности готовности обучающихся к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях (рисунок 8-10). 

Таблица 4 – Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» на 

заключительном этапе эксперимента 

 

Уровень ситуативной 

тревожности 

Количество 

подростков, чел. 

Количество подростков, % 

Низкий 7 23 

Средний 15 50 

Высокий 8 27 

 
Рисунок 8 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по методике диагностики тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханиной «Шкала ситуативной тревожности» на 

заключительном этапе исследования 
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Таблица 5 – Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по тесту Филлипса на заключительном этапе 

исследования 

 

Уровень тревожности Количество 

подростков, чел. 

Количество подростков, % 

Низкая тревожность 1 3 

Нормальная тревожность 25 83 

Повышенная тревожность 4 14 

Высокая тревожность 0 0 
 

 

Рисунок 9 - Результаты диагностики готовности обучающихся к преодолению 

стресса в чрезвычайных ситуациях по тесту Филлипса на заключитльном этапе 

исследования 

 

Из диаграмм мы заключили, что показатели формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

улучшились. В том, что внедрение программы по формированию у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 

сыграло важную роль в позитивных результатах эксперимента, отметили сами 

обучающиеся.  
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Они освоили комплекс практических навыков для преодоления стресса в 

чрезвычайных ситуациях. Заметно изменились  мотивы действий школьников 

относительно преодоления стресса в чрезвычайных ситуациях.  

На начальном этапе повышенная и высокая тревожность в чрезвычайных 

ситуациях у обучающихся была на уровне 20% и 10% соответственно.  

При внедрении сюжетно – ролевых игр на заключительном этапе 

эксперимента в результате анализа таблиц мы получили следующие итоги: 

уровень высокой тревожности снизился до нуля, а повышенной тревожности – 

до 14%.  

После заключительного этапа эксперимента обучающиеся могут 

осознанно принимать определенные действия по преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях.  

Кроме того, обучающиеся овладели некоторыми методиками анализа 

ситуационных задач, которые могут успешно применять в жизни.  

Таким образом, отмечается эффективность проделанной работы, 

результаты позитивные.  

Обучающиеся приобрели опыт работы по преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. Результаты исследования говорят о том, что 

сформулированную гипотезу можно считать достоверной. 

 Выводы по второй главе 

 

1) Сформирован диагностический аппарат, позволяющий оценить 

эффективность модели формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. А именно: «Шкала 

ситуативной тревожности» Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханиной; Методика 

диагностики школьной тревожности Филлипса; Шкала личностной 

тревожности А. М. Прихожан. 

Мы показали роль педагогических условий в проверке эффективности 

структурной модели.  
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2) На констатирующем этапе с помощью диагностической работы нами 

выявлен исходный уровень состояния стресса у обучающихся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и сделан вывод о необходимости 

реализации структурной модели формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

В ходе формирующего этапа нами осуществлялось внедрение 

разработанной программы формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

На этапе исследования было установлено, что 33% подростков имеют 

высокий уровень ситуативной тревожности, согласно методике Ч. Д. 

Спилбергера и Ю. Л. Ханина, а 50% детей демонстрируют высокий уровень 

тревожности в школьной среде по методике А.М. Прихожан. Тест Филлипса 

показал повышенный уровень тревожности у 20% и высокий уровень у 10% 

подростков. 

3) Реализация программы формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях показала позитивные 

изменения к преодолению стресса у школьников в чрезвычайных ситуациях. 

По результатам заключительного тестирования, можно увидть 

положительные изменения : уровень ситуативной тревожности по методике Ч. 

Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханиной сократился до 27%, а по тесту Филлипса 

высокого уровня тревожности не наблюдается вообще. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безопасность жизни и жизнедеятельности – насущная потребность 

человека. Сохранение здоровья детей и подростков, обеспечение достойных 

условий жизнедеятельности является общегосударственной задачей, имеющей 

межведомственный характер и требующей комплексного стратегического 

решения. 

 На первом этапе работы нами был произведен анализ родовидовых 

понятий «чрезвычайная ситуация», «готовность», «формирование готовности». 

Рассмотрев определения указанных понятий, мы сформулировали авторское 

понятие «формирование у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях», которое рассматривается нами как педагогически 

целесообразная система мер воздействия на деятельность студентов по 

формированию готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

На следующем этапе была разработана модель формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. 

Теоретико-методологической основой создания модели безопасного поведения 

стали системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, а 

также принципы: систематичности, активной позиции обучающихся. Их 

применение способствовало обеспечению комплексности тематического 

исследования и построению эффективно функционирующей разработанной в 

процессе исследования модели.  

Эффективность разработанной нами модели обеспечивается следующими 

педагогическими условиями: совокупность форм и методов готовности 

обучающихся к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях; организация 

сюжетно-ролевых игр с обучающимися; использование предметно-

образовательной среды; разработка и апробация методики реализации модели. 

В настоящем исследовании мы осуществили проверку выдвинутой 

гипотезы исследования, которая заключается в том, что формирование у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях 
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будет эффективным при следующих условиях: изучены теоретические основы 

проблемы исследования; разработана модель формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях; выявлены 

педагогические условия реализации модели формирования у обучающихся 

готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях; сформирован 

диагностический аппарат, позволяющий оценить эффективность модели 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях. 

Мы показали роль педагогических условий в проверке эффективности 

структурной модели. Экспериментальная работа включала три этапа: 

констатирующий, формирующий, контрольный. На констатирующем этапе с 

помощью диагностической работы нами выявлен исходный уровень состояния 

стресса у обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и сделан 

вывод о необходимости реализации структурной модели формирования у 

обучающихся готовности к преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях.  

В ходе формирующего этапа нами осуществлялось внедрение 

разработанной программы формирования у обучающихся готовности к 

преодолению стресса в чрезвычайных ситуациях. Реализация программы 

формирования у обучающихся готовности к преодолению стресса в 

чрезвычайных ситуациях показала позитивные изменения к преодолению 

стресса у школьников в чрезвычайных ситуациях: цифры указать 
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