
1 

 

 
 



2 

 

Аннотация 

Программа «Школа безопасности» реализует содержание туристско – 

краеведческой  направленности и предназначена для обучающихся в возрасте 10 – 15 

лет. Уровень усвоения содержания программы - стартовый. 

Программа предназначена для обучения детей и подростков основам 

безопасного поведения. 

Цель: формирование у обучающихся знаний, практических умений 

безопасного поведения для выживания в экстремальных условиях, ключевых 

компетенций и качеств личности, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность. 

Программа рассчитана на 68 часов. 
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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления 

собственного педагогического опыта.  
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), (далее – Закон № 273-ФЗ); 

− Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

− приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

− Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№ 678-р; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 

629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− письмо Минобрнауки России «О направлении информации» / Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» (от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

− методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленными письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № ВК-1232/09; 

− постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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− приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 29.06.2023 № 785-Д «Об утверждении Требований к условиям и порядку 

оказания государственной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом»; 

− приказ начальника Управления образования Администрации городского 

округа Сухой Лог от 04.07.2023 № 380 «Об утверждении Требований к условиям и 

порядку оказания муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным 

сертификатом» 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» (далее ДООП) имеет туристко-краеведческую направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в области 

естественно-научного познания, в интеллектуальном и нравственном развитии, 

помощь в выборе профиля обучения. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

 

Актуальность программы. 
Современному человеку предстоит в течение жизни решать проблемы 

различного характера, в том числе, связанные с сохранением и укреплением своего 

здоровья и здоровья окружающих. Данная Программа направлена на профилактику 

бытовых травм, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий. 

Отсутствие навыков безопасного поведения в повседневной жизни, в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отражаются на состоянии 

здоровья и жизни подрастающего поколения. Подростки в силу своих возрастных 

психологических особенностей в повседневной жизни не всегда могут правильно 

оценить возникающие риски и во многих ситуациях завышают свои возможности. 

Детский организм находится в состоянии становления, многие процессы подвижны и 

неустойчивы. В экстремальной, трудной ситуации у подростка происходит 

торможение в центральной нервной системе, и он в большинстве случаев не может 

своевременно принимать правильные решения, совершать оперативные действия. 

Возникает необходимость познакомить детей с правилами безопасного поведения и 

выживания в различных ситуациях. 

Реализация Программы «Школа безопасности» позволит обучающимся 

получить возможность повысить свой интерес к наукам, расширить знания, научиться 

практическим умениям и навыкам в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Новизна программы заключается в том, что в Программе комплексно 

рассмотрены вопросы поведенческих алгоритмов действий школьников в 
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экстремальных ситуациях, рассмотрены психологические основы выживания в 

природных условиях, учтены экологические аспекты. В ходе реализации программы 

на занятиях в игровой форме разбираются различные ситуационные задачи, а 

благодаря использованию специализированного оборудования (тренажёру сердечно-

лёгочной и мозговой реанимации) учащиеся на практике знакомятся с особенностями 

строении и функционирования собственного организма, с особенностями работы 

органов и тканей, знакомятся с природой и механизмами развития различных 

заболеваний. В ходе реализации программы у учащихся появляется возможность 

развивать свой интеллектуальный потенциал в самостоятельной творческой и 

исследовательской деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. 

Практическая значимость программы 
На практических занятиях учащиеся приобретают знания, умения и навыки по 

выживанию в экстремальных ситуациях, правилам оказания первой помощи 

пострадавшим. Так же программой предусмотрено проведение индивидуальных 

занятий с учащимися. 

Полученные при обучении по программе «Школа безопасности» знания и 

навыки помогут учащимся как в учебе, так и при дальнейшем выборе 

профессиональной сферы деятельности в естественнонаучном направлении. 

 

Отличительные особенности программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» имеет стартовый уровень сложности. 

Программа предоставляет возможность учащимся обратить внимание на 

проблемы здоровья современного человека, знакомит с причинами и профилактикой 

бытовых травм, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий. 

 В данной программе уделяется большое внимание вопросам выживания в 

чрезвычайных  и экстремальных ситуациях, правилам оказания первой помощи, 

применяются современные  педагогические технологии: игровая, диалогового 

обучения, личностного ориентированного обучения. 

 

 

Педагогическая обоснованность построения программы 

Программа удовлетворяет интересы детей и подростков к спасательному делу, 

анатомии, медицине. Сочетание теоретического курса и практических работ 

обеспечивает широкие возможности в выборе методов обучения, что способствует 

творческому и интеллектуальному развитию детей. Практические работы 

предполагают активные методы: исследование, сравнение, решение ситуационных 

задач. В целом программа может вызвать повышенный интерес к профессиям, 

связанным со спасательным делом, медициной и смежными областями. 

 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» разработана для учащихся в возрасте 10 – 15 лет. Занятия проводятся 
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в группах до 15 человек. Программа предусматривает возможность проведения 

занятий в подгруппах от 3 до 6 человек (создание проектов, исследовательская 

деятельность), а также индивидуальных занятий. 

Данная программа реализуется на базе МБОУ СОШ №3. 

Программа может быть адаптирована для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе для детей – инвалидов, приём которых 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и по решению 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В этом случае численный 

состав объединения может быть сокращён. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между 

учебными занятиями - 10 мин. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.  

 

Занятия проходят в групповой, индивидуальной и коллективной форме. Каждое 

занятие состоит из теоретической и практической частей. Программа 

предусматривает возможность проведения занятий в подгруппах от 3 до 6 человек 

(создание проектов, исследовательская деятельность), а также индивидуальные 

занятия. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем 

программы. 

Зачисление учащихся в объединение «Школа безопасности» МБОУ СОШ № 3 

осуществляется на основании заявления родителей. 

Допуск к занятиям производится только после предоставления справки о 

прохождении медицинского осмотра и обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБОУ СОШ № 3. 

Объём и срок освоения программы 
Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа безопасности» составляет 68 часов в год.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс ориентирован на развивающий характер, является 

разнообразным как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержанию; 

базируется на развивающих методах обучения детей; для того, чтобы обеспечить 

такое многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которое 
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позволило бы разным детям с разными интересами и проблемами, найти для себя 

занятие по душе. 

При реализации программы используется традиционная модель – линейная 

последовательность освоения содержания в течение одного года обучения. 

Число обучающихся, одновременно находящихся в группе, составляет от 10 до 

15 человек. 

Ожидаемая максимальная численность детей, одновременно обучающихся в 

рамках часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы 

одновременно для всего объединения- 15 человек. 

Ожидаемая минимальная численность обучающихся в одной группе -10 

человек. 

 

Форма обучения 

Преимущественно очная форма обучения допускает сочетание с заочной 

формой в виде элементов дистанционного обучения в период приостановки 

образовательной деятельности учреждения. Отдельные темы могут предполагать 

индивидуальную и подгрупповую работу с обучающимися. 

 

Формы организации образовательного процесса 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

− групповая, когда обучающиеся выполняют задание в группе; 

−фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

− самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания; 

− работа в парах, когда более сильные обучающиеся помогают слабым. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией визуального ряда, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления 

информации. Каждое занятие сопровождается физкультминутками и перерывами. 

 

Уровень сложности программы – стартовый 

«Стартовый уровень» – предполагает освоение основных знаний и развитие 

физических способностей обучающихся в процессе их деятельности на занятиях 

«Школы безопасности». Обучающиеся могут реализовывать свои идеи в спортивных 

мероприятиях разного уровня (соревнования, конкурсы). 

Виды занятий - беседа; просмотр презентаций и мастер - классов, 

практическое занятие, участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Формы подведения результатов – контрольное прохождение этапов, участие 

в соревнованиях «Школа безопасности», прохождение туристических дистанций 

различного класса, прохождение процедуры аттестации на значок спасателя. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся знаний, практических умений 

безопасного поведения для выживания в экстремальных условиях, ключевых 

компетенций и качеств личности, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность. 

Задачи: 
Обучающие:  

 познакомить учащихся с основами безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 подготовить обучающихся к быстрому и грамотному реагированию в случае ЧС 

техногенного характера; 

 подготовить обучающихся к быстрому и грамотному реагированию в случае 

автономного существования в природе; 

 способствовать формированию теоретических и практических знаний основ по 

оказанию первой помощи; 

  стимулировать познавательную и творческую активность учащихся посредством 

включения их в исследовательскую деятельность; 

 формировать практические навыки в области исследовательской деятельности; 

 формировать навыки поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 формировать навыки презентации результатов собственной деятельности; 

Развивающие: 

 формировать аналитическое отношение к собственной деятельности, 

ответственность за ее результаты; 

 развивать навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

 способствовать развитию лидерских качеств подростков; 

 развить у учащихся мотивации к ведению безопасного здорового образа жизни; 

 способствовать развитию у учащихся интереса к научно-исследовательской и 

познавательной деятельности;   

 способствовать развитию у учащихся коммуникативных навыков. 

 способствовать развитию у учащихся мыслительной деятельности, логики, 

памяти, аналитических и других умений и навыков; 

 развивать умения и навыки личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

 способствовать укреплению физического и психического здоровья молодёжи. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию основ ценностного отношения к здоровью и его 

укреплению; 

 формировать и развивать познавательную самостоятельность, активность 

учащихся, желание заниматься исследовательской работой, положительную 

мотивацию в учебной деятельности; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения 

к людям; 
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 воспитывать у учащихся трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план секционных занятий «Школа безопасности» 
 

N 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 2 2 -  

1.1 

Инструктаж по ТБ. Общие 

сведения о подготовке и 

проведении походов. 

Условия участия в походах. 

Требования к участникам. 

1 Теория  Тестирование 

1.2 

Инструктаж по ТБ. Общие 

сведения о подготовке и 

проведении походов. 

Условия участия в походах. 

Требования к участникам. 

1 Теория  Тестирование 

2 
Организация и подготовка 

похода.  

4 1   3  

2.1 

Понятие о карте. Условные 

знаки топографических карт. 

Масштаб и его виды. 

Способы определения 

расстояний до недосягаемых 

объектов. Особенности 

изображения местности на 

картах спортивного 

ориентирования. 

1 Теория  Тестирование 

2.2 

Чтение и изображение 

топознаков; расчет 

расстояний по карте с 

помощью линейки, 

курвиметра, нитки, линий 

сетки. 

 

1  Практика Контрольное 

упражнение 

2.3 

Компас. Азимуты — прямой 

и обратный. Определение 

азимута по карте и на 

местности. Способы 

изображения рельефа на 

топокартах и картах 

спортивного ориентирования. 

Правила ориентирования на 

местности. Способы 

ориентирования по местным 

признакам. Способы 

составления топокарт. 

Правила проведения 

1  Практика Контрольное 

упражнение 
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туристических соревнований 

— ориентировочные этапы. 

 

2.4 

Правила ориентирования на 

местности, определение 

азимутов по карте; 

определение по карте высот 

точек, превышения, 

крутизны склонов с 

помощью горизонталей; 

разработка маршрута 2—3-х 

дневного похода. 

1  Практика Контрольное 

упражнение 

3 
Туристское снаряжение. 2 1 1  

3.1 

Ориентирование по 

спортивным картам; 

определение азимутов 

объектов и объектов по 

азимуту; движение по 

азимуту; определение точки 

стояния по карте и на 

местности, расстояний «на 

глаз» и шагами; 

площадная топосъемка; 

ориентирование по легенде, в 

заданном направлении, на 

маркированной дистанции, 

по обозначенному на карте 

маршруту, по заданному 

азимуту. 

 

1 Теория  Тестирование 

3.2 

Ориентирование по 

спортивным картам; 

определение азимутов 

объектов и объектов по 

азимуту; движение  по 

азимуту; определение точки 

стояния по карте и на 

местности, расстояний «на 

глаз» и шагами; 

площадная топосъемка; 

ориентирование по легенде, в 

заданном направлении, на 

маркированной дистанции, 

по обозначенному на карте 

маршруту, по заданному 

азимуту. 

 

1  Практика Контрольный 

норматив 
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4 
Гигиена туриста. 4 1 3  

4.1 

Основные приемы 

страховки. Страховочная 

система. Основные и 

вспомогательные веревки. 

Карабины. 

1 Теория  Тестирование 

4.2 

Основные приемы 

страховки. Страховочная 

система. Основные и 

вспомогательные веревки. 

Карабины. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

4.3 

Надевание страховочной 

системы, ее блокировка,  

встегивание карабина, 

муфтование карабина. 

Маркировка веревок. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

4.4 

Надевание страховочной 

системы, ее блокировка,  

встегивание карабина, 

муфтование карабина. 

Маркировка веревок. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

5 
Туристский бивак.  8 1 7  

5.1 
Назначение и способ вязки 

основных узлов. 
1 Теория  Тестирование 

5.2 

Вязание узлов: прямой, 

академический, шкотовый; 

брамшкотовый, булинь, 

двойной булинь; встречный; 

простой проводник, «двойной 

проводник», «восьмерка»; 

«прусик», карабинный, 

австрийский проводник.   

1  Практика Контрольный 

норматив 

5.3 

Вязание узлов: прямой, 

академический, шкотовый; 

брамшкотовый, булинь, 

двойной булинь; встречный; 

простой проводник, «двойной 

проводник», «восьмерка»; 

«прусик», карабинный, 

австрийский проводник.   

1  Практика Контрольный 

норматив 

5.4 

Вязание узлов: прямой, 

академический, шкотовый; 

брамшкотовый, булинь, 

двойной булинь; встречный; 

простой проводник, «двойной 

проводник», «восьмерка»; 

«прусик», карабинный, 

австрийский проводник.   

1  Практика Контрольный 

норматив 
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5.5 

Правила подъема и спуска 

по склону спортивным 

способом, траверса склона 

по перилам. Правила, схемы 

и способы навески перил. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

5.6 

Навеска перил, подъем и 

спуск по склону спортивным 

способом, траверс склона по 

перилам. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

5.7 

Навеска перил, подъем и 

спуск по склону спортивным 

способом, траверс склона по 

перилам. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

5.8 

Навеска перил, подъем и 

спуск по склону спортивным 

способом, траверс склона по 

перилам. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6 

Применение 

параллельных веревок для 

преодоления препятствий, 

способы их навески с 

возможностью снятия, 

после прохождения 

препятствия. Правила  

движения и 

транспортировки груза по 

параллельным веревкам. 

28 4 24  

6.1 

Навеска параллельных 

веревок и преодоление 

препятствия. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1 Теория  Тестирование 

6.2 

Навеска параллельных 

веревок и преодоление 

препятствия. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика  

6.3 

Навеска параллельных 

веревок и преодоление 

препятствия. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1 Теория  Тестирование 

6.4 

Применение навесной 

переправы для преодоления 

препятствий, способы ее 

1  Практика  
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навески с возможностью 

снятия, после прохождения 

препятствия. Правила  

движения и 

транспортировки груза. 

6.5 

Наведение навесной 

переправы с самосбросом и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика  

6.6 

Наведение навесной 

переправы с самосбросом и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1 Теория  Тестирование 

6.7 

Наведение навесной 

переправы с самосбросом и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.8 

Наведение навесной 

переправы с самосбросом и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1 Теория  Тестирование 

6.9 

Наведение навесной 

переправы с самосбросом и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.10 

Применение переправы по 

бревну с перилами и 

шестом, и бродов для 

преодоления препятствий, 

способы перил 

возможностью снятия, после 

прохождения препятствия. 

Правила  движения и 

транспортировки груза. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.11 

Наведение бревна, перил и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 



16 

 

6.12 

Наведение бревна, перил и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.13 

Наведение бревна, перил и 

преодоление препятствия. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1    

6.14 

Правила движения по 

жердям и кочкам в реальных 

условиях и на 

соревнованиях. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.15 

Правила движения по 

жердям и кочкам в реальных 

условиях и на 

соревнованиях. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.16 

Переправа по болоту по 

кочкам и спрособы 

движения группы по 

жердям. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.17 

Переправа по болоту по 

кочкам и спрособы 

движения группы по 

жердям. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.17 

Переправа по болоту по 

кочкам и спрособы 

движения группы по 

жердям. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.19 

Применение вертикального 

маятника и правила его 

навески с возможностью 

снятия веревки. Правила 

движения. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.20 

Навеска вертикального 

маятника и преодоление 

препятствия. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.21 

Навеска вертикального 

маятника и преодоление 

препятствия. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 
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6.22 

Правила преодоление 

крутых травянистых 

склонов, осыпей и морен, 

снежных склонов с 

использованием 

альпенштока и ледоруба. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.23 

Траверс склона с 

альпенштоком и ледорубом. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.24 

Траверс склона с 

альпенштоком и ледорубом. 

Страховка и самостраховка 

участников, техника 

безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.25 

Правила соревнования, 

порядок прохождения 

трассы, штрафы и тактика 

прохождения трассы 

командой. Судейская 

страховка и самостраховка. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.26 

Правила прохождения 

простых скальных участков. 

Три точки опоры. 

Использование пальцев, 

кистей рук при 

скалолазании, правила 

постановки ног. Страховка и 

самостраховка участников. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.27 

Правила прохождения 

простых снежно-ледовых 

участков. Правила 

постановки ног. Страховка и 

самостраховка участников. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

6.28 

Прохождение туристической 

полосы препятствий, 

состоящей из различных 

этапов ТПТ. Страховка и 

самостраховка участников, 

техника безопасности. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7 
Медицинская подготовка 20 1 19  

7.1 

Нормы личной и 

общественной гигиены. 

Экология и туризм. 

Экологические требования. 

Эколого-краеведческая работа 

в походе. 

1 Теория  Тестирование 
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7.2 

Основные функции медика. 

Аптечка: состав и хранение. 

Типичные травмы в походе, 

их профилактика и оказание 

первой доврачебной помощи 

при: простудах; порезах, 

кровотечениях; ушибах, 

переломах; потертостях, 

ожогах; отравлениях. Пра-

вила транспортировки 

пострадавшего. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7.3 

Основные функции медика. 

Аптечка: состав и хранение. 

Типичные травмы в походе, 

их профилактика и оказание 

первой доврачебной помощи 

при: простудах; порезах, 

кровотечениях; ушибах, 

переломах; потертостях, 

ожогах; отравлениях. Пра-

вила транспортировки 

пострадавшего. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7.4 

Выбор медикаментов из 

аптечки и оказание первой 

доврачебной помощи при 

условной травме; 

транспортировка 

пострадавшего по 

слабопересеченной мест-

ности. 

 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7.5 

Выбор медикаментов из 

аптечки и оказание первой 

доврачебной помощи при 

условной травме; 

транспортировка 

пострадавшего по 

слабопересеченной мест-

ности. 

 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7.6 

Организация краеведческих 

наблюдений в походе. 

Метеорологические 

измерения и наблюдения. 

Наблюдения за водоемами. 

Фенологические 

наблюдения. Экологические 

наблюдения. 

1  Практика Контрольный 

норматив 
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7.7 

Организация краеведческих 

наблюдений в походе. 

Метеорологические 

измерения и наблюдения. 

Наблюдения за водоемами. 

Фенологические 

наблюдения. Экологические 

наблюдения. 

1  Практика Контрольный 

норматив 

7.8 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.9 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.10 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.11 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.12 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.13 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.14 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.15 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.17 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.18 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

7.19 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

   Контрольный 

норматив 

7.20 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

1   Контрольный 

норматив 

ВСЕГО 
68 11 57 Контрольный 

норматив 

.  
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1.4. Содержание учебного плана. 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и 

спортивного ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода.  

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. 

Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение 

обязанностей по построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. 

Возможные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные 

условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь 

в походе. Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка 

товарища по походу. Значение, режим и особенности организации питания туристов 

в сложном спортивном походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. 

Перечень наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их 

калорийность, стоимость, вес. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, 

концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и 

затаривание продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. 

Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в 

пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для 

приготовления пищи. Технология приготовления походных блюд. Обязанности 

завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и 

гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования 

к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, 

требования к каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы 

рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, 

изготовление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов 

(меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, 

белье, носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и 

подгонка креплений, смоление и смазывание лыж; предметы походной постели 

(спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для 

спального мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила 

использования. Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, 

конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для 

упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски 

тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов 

по малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу 

(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, 
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проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток 

в пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для 

дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, 

растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, 

половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. 

Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. 

Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, 

обязанности реммастера до и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего 

похода. Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, 

фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы 

по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 
Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время 

похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в 

походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная 

помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. 

Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и 

травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать лекарственные 

растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии, на рисунках, в походе и 

на экскурсии лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение 

растений в быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы от 

ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, 

вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и 

солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных 

болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение накладывать простейшую 

повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку пострадавшего. 

Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Индивидуальный 

медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивак.  
Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий 

(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). 

Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака.   

Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. 

Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии 

доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка 

территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной 

экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо 

обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в 

палатке. Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. 
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Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. 

Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления 

пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо 

для костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного 

примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для 

разделки дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. 

Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, 

способы регулирования пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды 

и обуви, оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. 

Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и 

другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. 

Яма для отбросов. Организация и способы мытья посуды в походе (в полевых 

условиях и в помещениях). Умывание и купание. Правила безопасности при купании. 

Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. Особенности организации 

ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской печью, дровяной плитой. 

Основные правила соревнований по навыкам походного туристского быта 

6. План и карта.  
Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и 

линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков 

спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты 

и компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. 

Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. 

Пользование линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование 

числового масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных 

расстояний на карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. 

Определение термина «ориентирование». Виды ориентирования на туристских 

соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный 

маршруты, ориентирование по легенде. 

         7. Определение расстояний простейшими способами. 
Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина 

шага, размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши 

и авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние 

между телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и 

т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. 

Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса 

и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом 

и картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование 

данных современных космических технологий при ориентировании на местности. 

Топография и ориентирование. Топографические знаки. Топографическая съёмка 

местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной 

площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на 

местности на время.  
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Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 

Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 

заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение.  
История Сухоложского района. Город Сухой Лог  и его окрестности. Наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности 

г. Сухой Лог и его окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. 

Краеведческие наблюдения, используя данные современных космических 

технологий, сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого 

дневника. Географическое положение, рельеф и климат Сухоложского района. 

История заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников 

истории, архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа 

Свердловской области. Охрана природы. Сохранение природного единства  в зонах 

отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка.  
Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу 

туристских соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. Контрольно- туристский маршрут, командная и индивидуальная 

техника. Узлы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. 

Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные 

виды переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

10.Оформление документации соревнования и похода. 
Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство 

с правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под 

роспись с предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода 

Оформление походных документов и сметы. Подбор картографического материала. 

 

 

  



24 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетентностями 

Предметные (образовательные): 

 знание основных понятий и терминов, применяемых в процессе работы; 

 знание умений и навыков  в ЧС по оказанию первой помощи; 

 знание положительных и отрицательных факторов воздействия на организм 

человека в автономном существовании в природе; 

 знание определения сторон света, азимута, знаков топографии, применения 

туристических узлов, лекарственных средств; 

 знание умений и навыков при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и криминогенного характера; 

Метапредметные: 

 умение планировать и организовывать своё время; 

 умение контролировать, оценивать и корректировать свою деятельность; 

 умение прогнозировать результаты деятельности; 

 умение оценивать результаты своей деятельности; 

 умение работать в группе; 

 умение корректно выражать свою позицию, а также аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; 

 умение презентовать продукт собственной деятельности. 

Личностные: 

 положительная мотивация к обучению и самосовершенствованию, готовность к 

профессиональному самоопределению. 

 понимание ценности и важности собственного здоровья и его укрепления; 

 понимание роли и значения окружающей среды в вопросах сохранения 

собственного здоровья. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, 

который является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого 

учебного года, согласовывается и утверждается заместителем директора МБОУ СОШ 

№3 по УВР. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 29 мая. 

 
№ Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

Учебный год 2024-2025 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Количество часов 68 

4 Недель в первом полугодии 14 

5 Недель во втором полугодии 20 

6 Начало занятий 2 сентября 

7 Каникулы 25.10.2024 – 04.11.2024 

27.12.2024 – 06.01.2025 

24.03.2025 – 01.04.2025 

8 Окончание учебного года 29 мая 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
Для проведения занятий используется оборудованный учебный кабинет, спортивный 

зал, при необходимости спортивная площадка: 

- стол для педагога; 

- столы для учащихся; 

- стулья; 

- стенды 

Технические средства обучения: 
-  мультимедийный проектор; 

-  ноутбук; 

- экран; 

-  тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим» 

 

 

Приборы и материалы: 

 компасы; 
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 секундомер; 

 часы; 

 бинты; 

 жгуты; 

 шины; 

 противогазы ГП 5, ГП 7, респиратор; 

 общевойсковой защитный костюм (ОЗК); 

 боевая одежда пожарного; 

 спасательные веревки 

 снаряжение туристическое 

 палатки, оборудование бивуака 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов задач, мониторинг по ДООП).  

 

Методические материалы 
Учебно-методический комплекс к программе «Школа безопасности» включает: 

Научно – методический и информационный журнал «ОБЖ. Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Атлас добровольного спасателя. 

Сборник ситуационных задач по отработке практических навыков по спасению 

жизни пострадавших по теме «Экстремальные ситуации. Оказание первой помощи». 

Методическая разработка «Рабочая тетрадь по первой помощи». 

Методическая разработка «Универсальная спасательная петля. Рекомендации. 

Методика использования» 

 

Кадровое обеспечение: 

Должность – педагог дополнительного образования, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

2.3. Методы обучения и воспитания 

• словесный, объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, рассказ) при 

проведении лекционной части; 

• наглядный – работа по образцу, исполнение педагогом; 

• практический - упражнения, практические задания, наблюдения, игры; 

• дискуссионный, частично-поисковый в случае проведения беседы, 

обсуждения; 

• проблемное обучение - самостоятельная разработка ситуационных задач. 
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Формы организации образовательной деятельности 

• групповая форма организации проведения лекций, бесед; 

• индивидуально-групповая форма организации практической деятельности, 

выполнения работы, конкурсная деятельность; 

• индивидуальная форма защиты проектов. 

 

Формы организации учебного занятия 

Согласно календарному учебному графику, проводятся беседы, лекции, 

практические занятия, конкурсы, соревнования, аттестация. При организации 

внеучебной деятельности проводятся соревнования. 

  



28 

 

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков). 

Сделать обучение более удобным и, таким образом, более продуктивным для 

каждого обучаемого; сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, 

его потенциальных возможностей (способностей); содействие средствами 

индивидуализации освоению программы каждым обучаемым, предупреждение 

неуспеваемости; формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону 

ближайшего развития каждого обучаемого; улучшение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов; формирование личностных качеств: 

самостоятельности, трудолюбия, творчества. 

Изучение особенностей обучаемых: обучаемость, учебные умения, 

обученность, познавательные интересы. Которые, впоследствии учитываются при 

индивидуализации работы. Учебно-познавательная деятельность обучаемых над 

выполнением специфических заданий, позволяющая регулировать темп продвижения 

каждого ребенка сообразно его возможностям. Интеграция индивидуальной работы с 

другими формами учебной деятельности. Взаимоконтроль обучаемых. 

Результат использования: 

Сохраняет и развивает индивидуальность ребенка, его потенциальные 

возможности. Содействует средствами индивидуализации выполнению программ 

каждым обучаемым, предупреждает неуспеваемость. Формирует общеучебные 

умения и навыки при опоре на зону ближайшего развития каждого обучаемого. 

Улучшает учебную мотивацию и развивает познавательные интересы детей. 

Способствует развитию самооценки, познавательной самостоятельности, 

организованности, проявлению инициативы, находчивости, гибкости мысли, 

настойчивости в достижении цели. Позволяет обучающемуся работать экономно, в 

оптимальное для себя время, постоянно контролировать затраты своих сил, что 

позволяет достигать высоких результатов обученности. Позволяет вовремя вносить 

необходимые коррекции в деятельность как обучаемого, так и педагога, 

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации, как со 

стороны педагога, так и со стороны ребенка. Педагог имеет непосредственный 

контакт с обучаемым. 

Групповые технологии. 

Создание положительной мотивации учения; развитие внимания; 

интеллектуальное развитие обучаемых; развитие личностных качеств обучаемых; 

развитие коммуникативных способностей. 

Выполнение заданий в группах (2-6 человек) на занятиях в объединении 

«Школа безопасности». 

Результат использования: 

Повышение мотивации. Интеллектуальное развитие: развивается критическое 

мышление, внимание становится более устойчивым. Качество усвоения материала: 

возрастает объем и глубина знаний, повышается уровень осмысления материала, 

растет число нестандартных решений, тратится меньше времени на усвоение. Влияет 

на развитие личности: становление самооценки, развитие инициативы развитие 

навыков необходимых для жизни в обществе (ответственность, такт, умение строить 
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свое поведение с учетом мнения другого человека, самостоятельность, 

организаторские способности), усиливается вера в свои силы. Влияет на 

коммуникативные особенности: развивается коллектив (развивается толерантность, 

уважение к другим, желание помочь). Влияет на эмоциональную сферу: усиливается 

переживание удовольствия от процесса обучения, снижается тревожность, есть 

возможность оказать поддержку каждому. Влияет на поведение: повышается 

уважение к труду педагога. 

 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. 

Якиманская). 

Внедрение личностно-ориентированных технологий в практику деятельности 

учреждений дополнительного образования детей способствует отсутствие жесткой 

регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников 

объединений, комфортность условий для индивидуального и творческого развития 

детей и адаптация их интересов в любой сфере жизни. В центре внимания – 

неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и способная 

на ответственный выбор в различных жизненных ситуациях.  

Цель: развитие индивидуальных познавательных способностей каждого 

ребенка.  

Технология личностно- ориентированного развивающего обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Педагог создает условия для правильного выбора каждым 

содержания изучаемого и темпов его освоения. Обучающийся приходит учиться по 

своему желанию, в свое свободное время. Задача педагога – так давать материал, 

чтобы пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, активизировать его 

творческую и познавательную деятельность. В данной технологии обучения центр 

всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, поэтому, 

методическую основу составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

Здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнов). 

В современном обществе проблема сохранения здоровья детей стала наиболее 

актуальной. Существует дефицит активной физической нагрузки в условиях 

интенсивного предметного обучения и другой учебной деятельности обучающихся, 

что привело к использованию технологий по охране здоровья.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие 

технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, 

нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой и искусством. Они 

направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формированию представления о 

здоровье как о ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Основной принцип здоровьесбережения сформулировал Н.К. Смирнов: «Не 

навреди!». Это означает, что все используемые средства и методы должны быть 

обоснованы, проверены на практике и не наносили вред здоровью.  
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3. Формы аттестации/контроля 

Формы оценочных средств 

• журнал посещаемости, 

• аналитический материал участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

• яндекс форма участия обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

• фотоотчет; 

• отзывы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

• статьи на сайте образовательного учреждения и в социальной сети «В 

контакте». 

Формы итоговой аттестации 

• аналитический отчет по итогам проведения итоговой аттестации; 

• демонстрация итоговых результатов освоения программы в форме 

соревнований, аттестации на разряд; 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в один этап, согласно 

Положению о формах периодичности и порядка текущего контроля успеваемости, 

итоговой аттестации обучающихся; 

- проверка теоретических основ программы, через выполнение теоретической 

самостоятельной работы; 

- проверка достигнутых практических умений и навыков и ценностных 

ориентаций, через выполнение практической работы. 

Критерии оценивания. 

Оценивание результатов теоретической самостоятельной работы и 

практической работы осуществляется по трем составляющим и критериям 

(Приложение №1.), разработанным в соответствии с требованиями Программы и 

предусмотренным Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

в объединении на основании Положения о итоговой аттестации обучающихся. 

Высокий уровень - от 85% до 100% (обучающийся усвоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой; словарный запас соответствует 

программным требованиям, называет все слова (словосочетания) по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений; задания выполняет самостоятельно; в диалоге дает 

четкие ответы, используя полные и краткие предложения; все звуки произносит четко 

и правильно, не испытывая при этом затруднений) 

Средний уровень - от 50% до 84% (обучающийся усвоил более половины 

объема знаний, предусмотренных программой; называет более 50% слов 

(словосочетаний) по каждой теме, испытывает при этом затруднения; задания 

выполняет самостоятельно или с помощью педагога; в диалоге ответы нечеткие, но 

не нарушающие смысла, содержащие ошибки; не все звуки произносит четко и 

правильно, испытывая при этом затруднения.) 

Низкий уровень - 49% и менее (обучающийся усвоил менее половины объема 

знаний, предусмотренных программой; называет менее половины слов 

(словосочетаний) по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения; 

часто ошибается, выполняет задания с подсказкой детей и педагога). 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители 

аттестации 
Форма 

аттестации 

Текущий 

контроль 

Тема: Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

природной среде. 
- умение ориентироваться по азимуту, 

солнцу, местным признакам; 
- умение подавать сигнал бедствия; 
-умение сооружать временное жилище, 

костер; 
- умение распознавать съедобные и 

несъедобные растения и грибы; 
- умение применять туристические узлы 

Практическая 

работа по 

ситуационным 

задачам 

Тема: Выживание при ЧС природного и 

антропогенного характера 
- умение выявлять причины и 

последствия возникновения ЧС природного 

и антропогенных характера; 
- умение правильности и 

последовательности действий при ЧС. 

Практическая 

работа 

Тема: Обеспечение безопасности при ЧС 

техногенного характера 
- умение выделять поражающие 

факторы; 
- умение использовать универсальную 

спасательную петлю для спасения 

пострадавшего. 

Отработка 

практических 

навыков по 

спасению жизни 

пострадавшего 

согласно 

ситуативным 

задачам 

Тема: прохождение этапов соревнований 

«Школа безопасности» 

Отработка 

практических 

навыков по 

прохождению 

этапов 

Промежуточная 

аттестация 

Тема: Оказание первой помощи. 
- грамотность и скорость в принятии 

решений; 
- последовательность действия при 

оказании первой помощи. 

Отработка 

практических 

навыков по 

спасению жизни 

пострадавшего 

согласно 

ситуативным 

задачам 
Аттестация по 

завершении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Тема: Итоговое занятие.  Квест «Остаться в 

живых» 
- Практическая работа «Оказание первой при 

травме опорно-двигательного аппарата» 
-Практическая работа «Первая помощь при 

ударе электрическим током» 

Квест 

«Остаться в 

живых» 



32 

 

-Спасение пострадавшего при помощи 

универсальной спасательной петли» 
- Практическая работа « Определение азимута 

и расстояния до объекта» 
Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа безопасности» 

осуществляется посредством следующих разработок: 
 Опрос «ТБ при работе»; 
 Ситуационные задачи  по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера: 

тропические циклоны, ураганы, бури, смерчи»; 
 Ситуационные задачи  по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера: 

землетрясения, оползни, сели, снежные лавины»; 
 Ситуационные задачи  по теме «Выживание в природных условиях»; 
 Ситуационные задачи  по теме «Экстренная доврачебная помощь»; 
 Ситуационные задачи  по теме «Ориентирование» 
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5. Гринин А. С. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных 

ситуациях / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.2004. 
6. Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) 6 класс.– М.: Дрофа, 

2007. 
7.Огородников Б.И. Туризм и спортивное ориентирование. Москва: Физкультура и спорт, 1983. 
8. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. Поляков, Е. А. 

Сербаринов. – М: 1992. 
9. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – 1 18. Якупов, А. 10. 

Безопасность на улицах и дорогах. Методическое пособие для учителя/ А.М. Якупов. - М.: АСТ-

ЛТД, 1997. – 270 с. 
Сборники 
1. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. -М.: 

Воениздат, 1990. 
2. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 1993. 
3. Справочник лекарственных растений. - М.: 1999. 
4. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического 

происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 1995. 
5. Сборник элективных курсов/ авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. -Волгоград: 

Учитель, 2009. 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё Безопасности 

Жизнедеятельности [Электронный ресурс] http://www.bezopasnost.edu66.ru 
2. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс] http:// 

www.hardtime.ru 
3. Все о пожарной безопасности [Электронный ресурс] http://www.0-1.ru 
4. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС [Электронный ресурс] http://www.vlados.ru 
5. Издательство Академкнига/Учебник [Электронный ресурс] http://www.akademkniga.ru 
6. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний [Электронный ресурс] http://www.lbz.ru 
7. Издательство Вита-Пресс [Электронный ресурс] http://www.vita-press.ru 
8. Издательство Дрофа [Электронный ресурс] http://www.drofa.ru 
9. Издательство Мнемозина [Электронный ресурс] http://www.mnemozina.ru 
10. Издательство Просвещение [Электронный ресурс] http://www.prosv.ru 
11. Издательская фирма. Сентябрь. [Электронный ресурс] http://www.direktor.ru 
12. Искусство выживания [Электронный ресурс] http://www.goodlife.narod.ru 
13. Мой компас [Электронный ресурс] http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 
14. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] http://www.meduhod.ru 
15. Портал детской безопасности [Электронный ресурс] http://www.spas-extreme.ru 
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                        Приложение № 1 

Список необходимого снаряжения 

 

Минимальное групповое снаряжение: 

 

1. Верёвка основная D=10-12 мм, длина не менее 40 м – 1 шт. (или 2 шт. по 20м) 

2. Медаптечка – 1 набор. 

3. Часы – 2 шт. 

4. Компас – 2 шт. 

5. Снаряжение для изготовления носилок – 1 комплект. 

6. Карандаш или ручка. 

7. Пакет для маршрутных документов. 

8. Рюкзаки – необходимое количество. 

9.  Туристический коврик – 2 шт. 

10. Запас питьевой воды – 2 л. 

11. Топор – 1шт. 

12. Палатки (необходимое количество для ночевки в полевых условиях). 

13. Лагерный тент – необходимее количество. 

14. Посуда для приготовления и приема пищи – необходимое количество. 

15. Ремнабор – 1 комплект. 

 

 

 

Минимальное личное снаряжение 

 (на каждого участника, включая руководителя)  

 

1. Спортивная форма, закрывающая локти и колени. 

2. Брезентовые рукавицы – 1 пара 

3. Страховочная система (верх, низ) – 1 комплект 

4. Карабины с муфтами - необходимое количество  (не менее 4 шт). 

5. «Усы» для самостраховки из основной верёвки D = 10-12 мм - 2шт. 

6. Петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура D=6 мм, имеющая во 

всех нагруженных сечениях 2 ветви – 1 шт. 

7. Спортивная обувь без металлических шипов. 

9. Головной убор. 

10. Каска. 

11. Спусковое устройство. 

12. Накидка от дождя. 

13. Зажимное устройство (жумар) – 1 шт. 

14. Фонарик – 1 шт 
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Список препаратов медаптечки 

 

1. Жгут резиновый. 

2. Дезинфицирующие средства  

3. Сердечные средства  

4. Болеутоляющие средства  

5. Желудочные средства  

6. Перевязочные и антисептические средства 

7. Кровоостанавливающие средства 

8. Жаропонижающие средства 

9. Антибиотики 

10. Лейкопластырь 

В каждой упаковке должно быть не менее 6 таблеток и отчетливо читаться срок 

годности препаратов. 

 

Ремкомплект 

 

 

1. ножницы                                                                 - 1 шт 

2. плоскогубцы                                                           - 1 шт. 

3. шило                                                                        - 1 шт. 

4. булавки                                                                   - 10 шт. 

5. проволока медная                                                   - 2 м 

6. киперная лента, тесьма                                           - 4 м 

7. изолента                                                                  - 1 катушка 

8. универсальный клей                                              - 1 тюб. 

9. свечи                                                                        - 10 шт. 

10. иглы швейные малые и большие                        - 5 шт. 

11.набор брезентовых и капроновых заплаток      
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