
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета 

на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 



сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица 

и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и пр. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения 

при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 

условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 

иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 

являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков 

с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 



противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 

отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не 

могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 

волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 

при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 

быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 



рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 

наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По 

причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 



Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете 

или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 



У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 

могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным 

стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 



образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 

алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 



Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 



переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 



 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей 

в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихс 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный 

ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения 

модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы 

и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране 

обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным 

достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 

и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 



построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

• знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах 

по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 

часа в каждом классе. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ 

и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 

за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 



правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 



смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  



понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 



понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 



осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 



освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи-ями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 



Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбина-циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 

и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 



выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с 

учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 



1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 



безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 



владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 



раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 



объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 Модуль "Безопасность в социуме"  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

8 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   5   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте"  5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 
Модуль "Безопасность в 

общественных местах" 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность в социуме"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   3   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Цель и основные понятия предмета ОБЖ. 

Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4 

2 Входная контрольная работа   1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac746 

3 
Основные опасности в быту. 

Предупреждение бытовых отравлений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

4 Предупреждение бытовых травм  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

5 
Безопасная эксплуатация бытовых 

приборов и мест общего пользования 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

6 Пожарная безопасность в быту  1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

7 
Предупреждение ситуаций 

криминального характера 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

8 

Безопасные действия при авариях на 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead51a 

9 Правила дорожного движения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead68c 

10 Безопасность пешехода  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0


11 Безопасность пассажира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

13 
Основные опасности в общественных 

местах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb038c 

14 
Безопасные действия при возникновении 

массовых беспорядков 
 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb06f2 

15 
Пожарная безопасность в общественных 

местах 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

16 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного 

характера 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

17 

Правила безопасного поведения на 

природе. Безопасные действия при 

автономном существовании в природной 

среде 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96 

18 
Безопасное поведение на водоёмах 

Контрольная работа  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

19 

Контрольная работа по теме: 

«Безопасность в быту, на транспорте, 

общественных местах и природной 

среде» 

 1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

20 Общие представления о здоровье  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279a 

21 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e


22 
Предупреждение и защита от 

неинфекционных заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

23 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3384 

24 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

25 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

26 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37ee 

27 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

28 
Манипуляция и способы противостоять 

ей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3f82 

29 
Безопасное поведение и современные 

увлечения молодёжи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

30 
Общие принципы безопасности в 

цифровой среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

31 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

32 

Общественно-государственная система 

противодействия экстремизму и 

терроризму. Безопасные действия при 

угрозе и совершении теракта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

33 Итоговое тестирование за 8 класс  1   1    

34 Работа над ошибками  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   4  

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842


  9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Пожарная безопасность в быту  1     

2 Входная контрольная работа   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

3 Безопасность пассажира и водителя  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

4 
Безопасные действия при дорожно-

транспортных происшествиях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

5 
Безопасность пассажиров на различных 

видах транспорта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 
Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

7 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

8 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного 

характера 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 
Безопасные действия при автономном 

существовании в природной среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

10 
Пожарная безопасность в природной 

среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

11 Безопасное поведение в горах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0


12 Безопасное поведение на водоёмах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 
Безопасные действия при угрозе 

наводнения, цунами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

14 
Безопасные действия при урагане, буре, 

смерче, грозе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

15 

Безопасные действия при угрозе 

землетрясения, извержения вулкана 

Экология и её значение для 

устойчивого развития общества 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

16 
Контрольная работа за первое 

полугодие 
 1  1   

17 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

18 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

21 
Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

22 
Манипуляция и способы противостоять 

ей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

23 
Безопасное поведение и современные 

увлечения молодёжи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 
Опасные программы и явления 

цифровой среды 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842


25 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в Интернете и 

защита от них 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-государственная система 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1     

28 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1     

29 
Безопасные действия при совершении 

теракта 
 1     

30 

Роль личности, общества и государства 

в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

31 Итоговое контрольное тестирование  1  1   

32 
Безопасные действия при совершении 

теракта 
 1      

33 
Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 
Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   3  

https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0


Приложение 1.  

Контрольно-измерительные материалы 8 класс 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить качество знаний, умений и навыков учащихся 

по каждой теме учебной программы и содержат разнообразные по форме задания. 

КИМы используются те же, что и в основной школе, но шкала оценивания несколько другая: понижена на 20% или не учитываются 

задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при выполнении работы на одну треть. 

Стартовая контрольная работа по ОБЖ. 8 класс. 

Вариант I 

1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

  а) атмосферой; б)  литосферой; в)  гидросферой;  г) воздушным пространством. 

2. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте неправильный вариант):  

а) природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии;  г) катастрофы. 

 

3. Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной поверхности, вызванные естественными процессами, происходящими 

в земной коре? 

а) землетрясением; б) разломами;  в)  обвалом;  г)   извержением вулкана. 

4.       При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может образоваться: 

   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г)  газообразная магма. 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником: 

а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

6. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 

а) Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в) остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

7. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто распространяющийся до поверхности земли (воды)? 

а) буря;   б) ураган;      в)   туман;     г) смерч.    

8. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,  вызывающий большие разрушения на суше и волнения 

(штормы) на море, называется: 

а) цунами;  б)   ураганом;   в)  бурей;  г)  смерчем. 



 

9. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно формирующийся в руслах горных  рек? 

а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

10. Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, возникающие в результате вертикального сдвига значительных 

участков морского дна? 

 а) цунами;  б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

11. В число природных пожаров НЕ входят: 

а) лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;  

в) торфяные пожары;   г) пожары в жилом секторе. 

12. Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 

 а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в) быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

13. Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий?  

  а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

14. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и 

противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы? 

а) выносливость;  б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   тренированность. 

15. Рост количества автомобилей на дорогах страны  обусловлен: 

а) ростом количества желающих иметь личный автомобиль; 

б) сокращением количества дорог; 

в) ростом перевозок различных грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

г) увеличением выпуска автомобилей. 

 16. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей   части   дороги   до   начала   возобновления   движения транспортных 

средств, должен: 

а) вернуться назад;  

б) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений; 

в) закончить переход дороги; 

 г) двигаться по осевой линии. 

17. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант):  

а) представители общественных организаций;        б) светофоры и регулировщики; 

в) дорожные знаки;                                                            г)  дорожная разметка 



 

18. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои чувства и желания, когда он имеет свое мнение 

и знает, чего хочет, называется: 

 а) уверенностью;  б) застенчивостью; в)  упрямством; г) агрессивностью. 

 

Контрольная работа по теме: «Безопасность в быту, на транспорте,  общественных местах и природной среде» 

ВАРИАНТ № 1. 

Выберите три верных ответа из шести предложенных 

1. Очень важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоёмах. Укажите их. 

1.Наиболее опасен лёд в местах впадения рек и ручьёв, у крутых берегов и на изгибах.  

2.Перед началом перехода через лёд необходимо хорошо закрепить на себе снаряжение. 

 3.Переходить водоём по льду можно только в светлое время суток и при хорошей видимости. 

 4.Если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними дистанцию не менее 1 метра.  

5.Преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками.  

6. Расстегнуть крепление лыж, приготовить верёвку или шест. 

 

2. В период пребывания детей на берегах водоёмах, а также при проведении экскурсий и туристических походов по воде и 

вблизи водных объектов необходимо соблюдать определённые правила безопасного поведения. Назовите их. 

1. Купаться можно самостоятельно в небольших водоёмах.  

2.Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья.  

3. Купание детей производить группами не более 10 человек в ограждённых местах с глубиною не более 0,7 м, продолжительностью 10 

мин.  

4.Обследование места купания проводится мальчиками старшего возраста, умеющими плавать и нырять.  

5. Если свело судорогой мышцы, перевернуться на спину, спокойно плыть к берегу, можно растереть руками сведённую мышцу или 

уколоть её иголкой. 

6. Присутствие медицинского работника при купании ребят не обязательно. 

 

3. Существуют косвенные признаки съедобных растений. Укажите их. 

1.Небольшая высота растений.  

2.Кора обглодана животными.  

3. Плоды поклёваны птицами. 

4.Множество косточек у основания дерева.  

5. Засохшее дерево.  



6. Плоды растения обнаружены в гнёздах. 

 

4. По каким приметам можно определить стороны горизонта? 

1. По таянию снега на склонах оврага.  

2. По пологой стороне муравейника.  

3. По наклону дерева.  

4. По грибам рядом с деревом.  

5. По направлению звериной тропы. 

 6. По годичным кольцам на пнях. 

 

5. Что нужно сделать и чему научиться для повышения выживаемости человека в условиях автономного существования? 

1.Повышать уровень подготовки специалистов.  

2. Улучшить работу техники и оборудования. 

 3. Повышать уровень психической и физической выносливости.  

4. Уметь пользоваться противогазом.  

5. Учиться правильному поведению в экстремальных ситуациях.  

6. Быть дисциплинированным. 

 

Опишите Ваши действия: 

Задача 1. В вашей квартире начался пожар. Ваши действия. 

Задача 2. Вы открываете дверь квартиры, а в вашей квартире посторонние. Ваши действия.  

Задача 3. Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия. 

Задача 4. Вы заблудились в лесу. Ваши действия. 

Задача 5. Вы находитесь у водоема, видите, что тонет человек. Ваши действия 

 

 

Итоговое тестирование по ОБЖ 8 класс 

Вариант 1. 

 

1. Дополните фразу: «Согласно Правилам дорожного движения, лицо, принимающее непосредственное участие в движении 

в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства, называется ________________» (выберите правильный ответ): 
 

А) гражданином; 

Б) участником дорожного движения; 

В) членом неформальной организации; 

Г) участником общественного движения. 



 

2. Ты вышел на лёд, а он затрещал. Твои действия? 

А) попрыгать, проверить прочность; 

Б) бежать к берегу; 

В) медленно, не отрывая ступни ног ото льда, идти к берегу. 

 

3. В общественном транспорте НЕЛЬЗЯ: 

А) читать книгу; 

Б) высовываться из окна транспортного средства; 

В) передвигаться по салону; 

Г) уступать занятое место. 

 

4. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

А) ЧС техногенного характера; 

Б) ЧС экологического характера; 

В) ЧС природного характера; 

Г) стихийным бедствиям. 

 

5. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти гибель людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб экономике или 

окружающей природной среде, называется: 

А) аварийный объект; Б) потенциально опасный объект; В) катастрофически опасный объект. 

 

6. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

А) несвоевременное 

проведение ремонтных работ, 

повышение температуры и 

давления внутри 

производственного 

оборудования; 

Б) понижение давления в 

технологическом оборудовании, 

отсутствие специальных 

приборов, указывающих 

превышение концентрации 

химически опасных веществ; 

В) отсутствие специальных 

устройств удаления дыма, легко 

сбрасываемых конструкций во 

взрывоопасных производствах, 

наличие газов в зоне взрыва. 

 

7. К поражающим факторам пожара относятся: 

А) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

Б) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

В) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Г) образование облака зараженного воздуха. 

 



8. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 

А) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 

Б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

В) лучистый поток энергии; 

Г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

9. Гидродинамические аварии – это: 

А) аварии на гидротехнических сооружениях, в результате которых могут произойти катастрофические затопления; 

Б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 

В) аварии на пожаро- взрывоопасных  объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

 

10. Хлор – это: 

А) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический привкус во рту; 

Б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

В) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 

 

11. Как ты поступишь, если в задымлённой квартире остался твой любимый ноутбук? 
 

А) вернусь, чтобы его забрать; 

Б) не выйду из помещения пока не захвачу ноутбук; 

В) быстро выбегу из помещения без ноутбука. 

 

12. Управлять велосипедом  при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам: 

А) не моложе 12 лет; 

Б) не моложе 10 лет; 

В) не моложе 8 лет; 

Г) не моложе 14 лет. 

 

13. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 

А) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

Б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя; 

В) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

 

14. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка аммиака. Вы живёте  на 4-м этаже и можете оказаться  в 

зоне поражения. Ваши действия: 

А) укроетесь в подвале здания; 

Б) подниметесь на этаж выше; 



В) останетесь в своей квартире. 

 

15. После поступления сообщения об опасности разрушения дамбы необходимо: 

А) одеть средства защиты кожи и дыхания; 

Б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и оставаться там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не 

спадёт вода; 

В) подойти к дамбе, чтобы определить степень её разрушения. 

 

16. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного характера и объектами, на которых она 

может произойти (ответ представьте цифрой с буквами по образцу – 1 - А, Б, В;        2 - Г, Д, Е). 

1) химические чрезвычайные ситуации 

2) пожаро- взрывоопасные чрезвычайные ситуации 

А) автозаправочная станция 

Б) комбинат по производству аммиака 

В) склад боеприпасов 

Г) склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

Д) предприятия медицинской промышленности 

Е) предприятия по прозводству минеральных  удобрений и ядохимикатов. 



Критерии оценивания  
Стартовая контрольная работа по ОБЖ 8 класс 

Система оценивания за каждое выполненное правильное задание 1 балл. 

«5» - 14-18 правильных ответов 

«4» - 9-13 правильных ответов 

«3» - 6-8 правильных ответов 

«2» - менее 6 правильных ответов 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Безопасность в быту, на транспорте,  

общественных местах и природной среде» 

Система оценивания за каждый правильно отвеченный вопрос и задание 3 балла 

 «5» - 23-30 правильных ответов 

«4» - 17-22 правильных ответов 

«3» - 11-16 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

 

Итоговое тестирование по ОБЖ за 8 класс 

Система оценивания за вопросы с 1 по 15 по 1баллу, за 16 вопрос 2 балла 

«5» - 13- 17 правильных ответов 

«4» - 9 - 12 правильных ответов 

«3» - 7 – 11  правильных ответов 

«2» - менее 6 правильных ответов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы для 9 класса 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить качество знаний, умений и навыков 

учащихся по каждой теме учебной программы и содержат разнообразные по форме задания.  

КИМы используются те же, что и в основной школе, но шкала оценивания несколько другая: понижена на 20% или не учитываются 

задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при выполнении работы на одну треть. 

Входная контрольная работа по ОБЖ   9 класс   1 вариант 
 

I. Выберите правильный ответ. 
 

1. В каком случае пешеходу разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

А) В любых случаях.          Б) При отсутствии светофора или постового. 

 В) Если нет в зоне видимости специальной пешеходной разметки. 

 

2. Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который вышел из автобуса? 

А) Следует обойти автобус сзади;                              Б) Следует обойти автобус спереди; 

В) Следует дождаться пока автобус отойдет. 

 

3. Как должен велосипедист пересекать пешеходный переход? 

А) быстро, объезжая пешеходов             Б) сойти с велосипеда и пройти пешком, ведя велосипед рядом 

                                            В) объехать по дороге рядом с переходом 

 

4. С какого возраста разрешается ездить на скутере, мопеде?   А) 14 лет        Б) 16 лет         В)18 лет 

 

5. По сигналу «Внимание!» всем необходимо  

а) включить радио и ТВ для прослушивания сообщений        б) срочно бежать на улицу 

в) собрать чемодан с вещами первой необходимости. 

 

6.   Какого вида  ЧС  не бывает  по масштабу распространения на территории? 

Локальная,  районная,  муниципальная, межмуниципальная,  региональная,   межрегиональная, федеральная. 

7. Содержание вредного вещества в окружающей среде, которое практически не влияет на здоровье человека.     

а) химически опасное вещество             б) предельно допустимый концентрат  в) сильно действующее ядовитое вещество 



 

8. Проникающая радиация может вызвать у людей:    а) поражение центральной нервной системы;      

б) лучевую болезнь;            в) поражение опорно-двигательного аппарата. 

 

9. Каким средством нельзя  тушить   жидкие  горюче-смазочные материалы?     

     А) пеной               Б) песком               В) водой            Г) землей     

  

10. Если вас отрезало огнём в квартире на 5-м этаже, и нет под рукой телефона, что будете делать? 

А) сделаю верёвку из скрученных простыней и спущусь вниз            Б)  буду звать на помощь 

В) мокрыми полотенцами и простынями заткну щели в дверном проёме, сократив приток дыма, и буду через окно или с балкона звать 

на помощь 

 

II. Назовите  опасное природное явление и его вид по месту возникновения (метеорологическое, геологическое, 

гидрологическое или биологическое) 

1.  Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы (грязи, камней). 

2. Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м\с 

3. Образование на поверхности земной коры,  где магма выходит на поверхность, образуя лаву и вулканические газы. 

4. Неконтролируемое горение растительности,  стихийно распространяющее по лесной территории. 

 

III.  Выполните задания. 

1. Перечислите не менее трех мероприятий системы защиты населения от ЧС (система РСЧС)? 

2. Изложите в порядке логической последовательности, ваши действия по герметизации помещения.    

 а) уплотнить дверные проемы влажной тканью;       б) заклеить вентиляционные отверстия;    

 в) закрыть входные двери и окна;   г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы. 

 

 

3. Назовите химически опасное вещество: зеленовато-желтый газ с резким запахом тяжелее воздуха;  

 

4. Каким раствором следует смочить ватно-марлевую повязку при аварии с выбросом хлора в качестве индивидуального средства 

защиты? 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта;          б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; в) 2%-м раствором соды. 

 

5. Выберите индивидуальные  средства защиты населения от ЧС:  противогаз, убежище, простейшее укрытие (щель),   респиратор, 

ватно-марлевая повязка, противорадиационное укрытие. 



 

 

IV. Вам даны определения.  Запишите явление или понятие,  используя  слова для справок. 

 

1.Обстановка на определенной  территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,  опасного природного явления, при которой 

возможен значительный ущерб народному хозяйству, большому числу людей и природе. 

2. Своевременное информирование населения об опасностях и рекомендации по сохранению жизни и здоровья. 

3. Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

4. Совокупность объектов и систем материального мира в их естественном состоянии, не являющемся продуктом трудовой 

деятельности человека. 

5. Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в экосистеме. 

6. Присутствие радиоактивных веществ на поверхности местности, в воздухе, в теле человека в количестве, превышающем уровни, 

установленные нормами радиационной безопасности. 

7. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон прогнозируемых или возникших ЧС и его временное 

размещение в заранее подготовленных безопасных районах. 

8. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических 

дефектов. 

Слова для справок: Природа,  здоровье,  здоровый образ жизни, дорога,  ДТП,  радиационное загрязнение, химически опасное 

загрязнение, очаг поражения АХОВ, экология, биосфера, эвакуация, безопасность, оповещение, чрезвычайная ситуация,  авария, 

катастрофа, предельно допустимый концентрат (ПДК). 
 

Задание V.  Заполните таблицу  

 

ЧС техногенного характера Поражающие факторы  

Взрыв  

Авария на гидродинамическом объекте  

Выброс химически опасного вещества  

 

Слова для справок:  затопление;  волна прорыва; ударная волна; открытый огонь; осколочные поля; угарный газ; токсическое 

заражение; проникающая радиация. 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

Вариант 1. 



1.  Причиной землетрясений может стать: 

а)  волновые колебания в скальных породах; 

б)  сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный   массив с огромной силой трется о другой; 

в)  строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

2.  Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстра, с полок  начала падать посуда и книги. Вы срочно:   

  а) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное сооружение. 

  б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договорится, о месте           встречи; 

  в) займете место в дверном проеме; 

3.  Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

     а)  тучи пепла и газов («палящая туча»);               б)  взрывная волна и разброс обломков; 

     в)  водяные грязекаменные потоки;                       г)  резкие колебания температуры. 

  

4.  Одна из причин образования оползней: 

     а)  вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

     б)  вулканическая деятельность; 

     в)  сдвиг горных пород. 

5. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 

     котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 

     а) циклон;          б) ураган;         в) буря;           г) смерч.              

  

6.  Одним из последствий наводнения является: 

      а)  взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

      б)  нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

      в)  возникновение местных пожаров, изменение климата. 

7.  Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по  лесной территории, - это: 

     а) природный пожар;          б) стихийный пожар;             в) лесной пожар. 

8.  К поражающим факторам пожара относятся: 

     а)  интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

     б)  разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли;    

     в)  открытый огонь, токсичные продукты горения 

     г)  образование облака зараженного воздуха.  

9.  Взрыв всегда сопровождается: 

       а)  большим количеством выделяемой энергии;           

       б)  резким повышением температуры;             



       в)  резким повышением давления. 

10.  В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для возникновения 

       процесса горения: 

       а) бензин + кислород воздуха;    

       б) ткань, смоченная в азотной кислоте  +  тлеющая сигарета;      

       в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки.  

11.  Гидродинамические аварии - это: 

 а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления;      

       б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды;    

       в) аварии на пожаро-,   взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв.  

12.   Антропогенные изменения в природе - это: 

         а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного  

              характера;    

         б) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека;      

         в) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии. 

13. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

       а) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории.  

       б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате 

          действий ударной волны;    

       в) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными ядовитыми веществами;      

14.  В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших действий 

       будет: 

       а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 

огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты   питания, укрыться в убежище или покинуть район опасности; 

       б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, 

укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

       в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в   печи, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 

 

Итоговое контрольное тестирование 

Вариант 1. 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз»: 

А) Безопасность;       Б) Жизненно важные интересы;         В) Угроза безопасности. 



 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства»: 

А) Безопасность;   Б) Жизненно важные интересы;               В) Угроза безопасности. 

 

3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая это: 

А) Опасность;                 Б) Опасное явление;                 В) Экстремальная ситуация. 

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для населения, объектов техносферы и окружающей 

природной среды это: 

А) Опасность;               Б) Опасное явление;                             В) Опасная ситуация. 

 

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 

причинам, при котором происходят повреждения и разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий и сооружений, но 

без гибели людей это: 

А) Авария;                Б) Катастрофа;                        В) Чрезвычайная ситуация. 

 

6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению повседневного уклада жизни значительных групп 

людей, уничтожению материальных ценностей, нередко к человеческим жертвам это: 

А) Авария;                Б) Катастрофа;                           В) Стихийное бедствие. 

 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 

Б) Пожары;       В) Землетрясение;    Г) Наркомания;          Д) Взрывы;                  Е) Лесные пожары. 

 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

А) Терроризм    Б) Пожары;        В) Землетрясение;         

Г) Наркомания;                  Д) Взрывы;                      Е) Лесные пожары. 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

А) Аварии      Б) Сели;  В) Оползни;     Г) Снежные лавины;       Д) Терроризм;         Е) Эпизоотии. 

 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в природе и техносфере, для предвидения 

нарастающих угроз для человека и среды его обитания – это: 

 

А) Мониторинг;    Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций;    



В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, обучающихся школ, лицеев, 

колледжей и т. п. – это: 

А) Общая эвакуация;       Б) Частичная эвакуация;              В) Рассредоточение. 

 

12. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления людей, чтобы при возникновении 

чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 

А) Изучать правила безопасного поведения;   Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

 

13. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

Б) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому должностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

 

14. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать 

нижеперечисленные правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным? 

А) Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, выполняйте все их требования; 

Б) Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число; 

В) Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 

А) Паника, чреватая разрушениям  Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей;               

В) Воровство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания 

Входная контрольная работа по ОБЖ   9 класс    

Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ части I-  оценивается в 1 балл (всего 10 баллов), часть II- 4 балла, часть III: вопросы 1,5 -по 3 балла, вопрос 

2- 4 балла, вопросы 3,4- по 1 баллу, часть IV- 8 баллов (по одному баллу за 4 вопросов), часть V – 3 балла.  

Итоговая сумма баллов 36 баллов. 

29-36 баллов - оценка «5» 

20-28 баллов – оценка «4» 

12-19 баллов – оценка «3» 

11 и менее баллов –оценка «2». 

Контрольная работа за первое полугодие. 

 Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 14 баллов. 

12-14 баллов - оценка «5» 

9-11 баллов – оценка «4» 

5-8 баллов – оценка «3» 

5 и менее баллов –оценка «2» 

 

Итоговое контрольное тестирование. 

Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 15 баллов. 

13-15 баллов - оценка «5» 

11-12 баллов – оценка «4» 

7-10 баллов – оценка «3» 

6 и менее баллов –оценка «2». 

 

 

 

 



 


