


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) раз-

работана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Россий-

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

ения программы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном 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 осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирова-

ние 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, необходи-

мых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребно-

стям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодо-

полнение, 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 без-

опасности 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 пара-

дигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избе-

гать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам 

возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и об-

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

учреждения культуры и пр. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучаю-

щихся 



 Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зритель-

ной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, пока-

зателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-

0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной 

функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает 

недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определенным, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория слабовидящих обучаю-

щихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и харак-

тером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, нахо-

дящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррек-

ции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других 

зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повы-

шение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная чувстви-

тельность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций 

значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувствен-

ных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макро-

пространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зри-

тельных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во мно-

гом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ве-

дущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зри-

тельный анализатор. Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и труд-

ности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучаю-

щихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обуча-

ющиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) пораже-

ний зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется разви-

тие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебнопознавательную и ориентиро-

вочную деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик нару-

шенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организа-

ции образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. Группу сла-

бовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные пока-

затели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает опре-

деленные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями 

других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в 

виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет 

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер 



зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности вос-

приятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению труд-

ностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахож-

дение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. Неоднородность 

группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных кли-

нических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, за-

болевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная 

миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопа-

тия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 

учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабови-

дящих обучающихся. Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрас-

том, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора 

определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное вли-

яние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него ком-

пенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденнонаследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем воз-

расте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с пере-

стройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. Обучающимся данной 

группы характерно: • снижение общей и зрительной работоспособности; • замедленное 

формирование предметно-практических действий; • замедленное овладение письмом и чте-

нием, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной 

систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирова-

ния зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; • затруднение выполне-

ния зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных перево-

дов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительномоторной координацией, зритель-

нопространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обу-

словленная не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлени-

ями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образова-

ний. У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физи-

ческого развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение соче-

тания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двига-

тельных навыков. При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отобража-

емых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. Слабовидящим характерны затруднения: в овладении про-

странственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном 

обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, ве-

личине, пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного вос-

приятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. Слабовидящим 

характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении дина-

мики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с пред-

метным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 



отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фо-

нематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятель-

ности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). У слабо-

видящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что за-

трудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорнопер-

цептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучаю-

щимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. Кроме того, слабовидя-

щим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматиза-

цией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. У слабовидящих 

отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самокон-

троль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концеп-

ции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные каче-

ства личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. У 

части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (за-

болеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональ-

ное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического 

развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся связаны  необ-

ходимостью создания условий, способствующих поддержанию работоспособности нару-

шенного зрения, эффективному его использованию, осуществлением контроля со стороны 

педагогов за зрительной нагрузкой обучающихся, при этом, не допуская сокращения содер-

жания объема изучаемых предметных областей и их результатов, предусмотренных стан-

дартом.  Т.к. объем визуальной информации, уровень сложности и глубины изучаемых 

предметов возрастает ежегодно, слабовидящим обучающимся необходимо увеличение как 

временных сроков, так и вариативности форм работы (фронтально – в классе, подгруппой 

и индивидуально), в том числе, с применением ассистивных технологий. Это связано с раз-

ным уровнем развития зрительного восприятия и имеющихся представлений, индивидуаль-

ными особенностями обработки визуальной информации и включенности сохранных ана-

лизаторных систем.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ 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 столкнове-

ния с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядер-

ного 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 сжи-

женной 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 жизне-

деятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального без-

опасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в по-

вседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности 

жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для отечествен-

ного, 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, инфор-

мационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и госу-

дарства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся со-

хранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образо-

вание подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуаль-

ность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по пред-

мету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Фе-

дерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Националь-

ные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Рос-

сийской 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 ди-

дактические 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 со-

гласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать фор-

мирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобаль-

ные, 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 фор-

мирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализо-

вывать 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 необходи-

мых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возмож-

ности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучаю-

щихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведе-

нию мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнеде-

ятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государ-

ства, что предполагает: 

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе пони-

мания 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 лич-

ного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

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

ной 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 обще-

стве»: 

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

века; 

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

деятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрез-

вычайной 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 ока-

зания 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 поведе-

ния при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок дей-

ствий 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 транс-

портных 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 об-

щественных 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 подготовлен-

ных 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 че-

ловека 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 за-

щиты 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 неин-

фекционных 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 пси-

хологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитив-

ного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимо-

действия 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 без-

опасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

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

ютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возник-

новения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

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

ёмы 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 террори-

стической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и тер-

роризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористиче-

ского поведения; 

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

наружении; 

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 ситу-

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

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственно-

сти, 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 населе-

ния от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной без-

опасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОК-

СИОН; 

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 населе-

ния при объявлении эвакуации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавлива-

емых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завер-

шении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрав-

ственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здоро-

вого и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целе-

направленной 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 цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достиже-

ниям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выпол-

нению 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, орга-

низации, 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 нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообраз-

ной 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 меж-

дународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в ре-

шении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам совре-

менности: 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; го-

товность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключаю-

щего 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 пове-

дения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской де-

ятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать 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, до-

рожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и ка-

налы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обосно-

ванные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возмож-

ностей. 

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, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание послед-

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

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

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

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным 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 соб-

ственным 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, орга-

низации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

менения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых уме-

ний для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и сред-

ства 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 дыха-

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

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на при-

роде, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздей-

ствии 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 по-

следствий 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; го-

товность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без-

опасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на тер-

ритории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся меж-

предметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют свя-

зывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсаль-

ных 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 индивиду-

альной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: воспри-

ятие 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 рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономер-

ностей 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 ва-

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматри-

ваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипо-

тезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам ис-

следования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их раз-

витии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных 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 иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бина-циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформи-

рованность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 

Общение: 

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

ции 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 выби-

рать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентацион-

ные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении 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 резуль-

татах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

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

ным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуа-

циях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоя-

тельно 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 приня-

тое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть 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 ана-

лизировать их причины; 

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

гулировать 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 жизнен-

ных 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 сле-

дования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повсе-

дневной жизни. 



Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасно-

сти и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальней-

шем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизи-

рованных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, ин-

дивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и анти-

террористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практиче-

скими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоен-

ных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государ-

ства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового об-

раза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного уча-

стия 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 со-

временности: 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 при-

родного, 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 за-

щиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую по-

мощь 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 си-

туаций 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 обес-

печивается посредством включения в указанную программу предметных результатов осво-

ения 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 обще-

стве»: 

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

ство 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, физиче-

ские, биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – 

люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техноген-

ного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электро-

приборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасно-

сти; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникнове-

ние 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 проис-

хождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализа-

ция, 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, железно-

дорожный, 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 ха-

рактера (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 (потен-

циально 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, опас-

ными 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 об-

раза 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 благополу-

чия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкого-

лизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-со-

циального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций био-

лого- 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 проти-

востоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозри-

тельными 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/сек-

ции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике со-

временных 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 социаль-

ных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятель-

ности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму 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 безопасно-

сти; 

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, железно-

дорожный, 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 вы-

званного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного ха-

рактера (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 экологи-

ческой обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологиче-

ского происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций ме-

теорологического 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, опас-

ными 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 благополу-

чия); 

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 проти-

востоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозри-

тельными 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/сек-

ции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике со-

временных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных мани-

пуляциях. 

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 социаль-

ных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятель-

ности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму 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 безопасно-

сти 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 раз-

личного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

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 си-

туациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанно-

стей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных си-

туаций. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль-

ные работы  

 

Практиче-

ские работы  

 

1 
Модуль "Культура безопасности жизнедея-

тельности 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 ме-

стах" 
 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. Ос-

новы 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    

Библиотека ЦОК 

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

9 
Модуль "Основы противодействия экстре-

мизму и терроризму" 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   4   

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 про-

граммы  

 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) 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. Ос-

новы 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 экстре-

мизму и терроризму" 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

9 

Модуль "Взаимодействие личности, обще-

ства и государства в обеспечении безопас-

ности жизни и здоровья населения" 

 4   1  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 чрезвы-

чайных 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. Предупре-

ждение 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 прибо-

ров 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 криминаль-

ного характера 
 1     

8 
Безопасные действия при авариях на ком-

мунальных 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 

11 Безопасность пассажира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

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
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946


13 
Основные опасности в общественных ме-

стах 
 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 крими-

ногенного и антиобщественного харак-

тера 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

17 

Правила безопасного поведения на при-

роде. Безопасные действия при автоном-

ном существовании в природной среде 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96 

18 
Безопасное поведение на водоёмах Кон-

трольная работа  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

19 

Контрольная работа по теме: «Безопас-

ность в быту, на транспорте, обществен-

ных 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 инфекцион-

ных заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

22 
Предупреждение и защита от неинфекци-

онных заболеваний 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

23 
Первая помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3384 

24 
Первая помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

25 
Первая помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях 
 1     

26 
Первая помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37ee 

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
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee


27 
Общение — основа социального взаимо-

действия 
 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 цифро-

вой среде 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

31 
Безопасные правила цифрового поведе-

ния 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

32 

Общественно-государственная система 

противодействия экстремизму и терро-

ризму. 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/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 ре-

сурсы  

 

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-транс-

портных происшествиях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

5 
Безопасность пассажиров на различных ви-

дах транспорта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 
Первая помощь при чрезвычайных ситуа-

циях 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 кримино-

генного и антиобщественного характера 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 
Безопасные действия при автономном су-

ществовании 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 

12 Безопасное поведение на водоёмах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 
Безопасные действия при угрозе наводне-

ния, 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 

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
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c


15 

Безопасные действия при угрозе землетря-

сения, 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 неот-

ложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 
Первая помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 
Общение — основа социального взаимо-

действия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

21 
Безопасные способы избегания и разреше-

ния 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 увле-

чения молодёжи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 
Опасные программы и явления цифровой 

среды 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

25 Безопасные правила цифрового поведения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в Интернете и за-

щита от них 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-государственная система 

противодействия экстремизму и терро-

ризму 

 1     

28 Безопасные действия при угрозе теракта  1     

29 
Безопасные действия при совершении тер-

акта 
 1     

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
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c


30 

Роль личности, общества и государства в 

предупреждении и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

31 Итоговое контрольное тестирование  1  1   

32 
Безопасные действия при совершении тер-

акта 
 1      

33 
Мероприятия по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 
Мероприятия по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   3  

https://m.edsoo.ru/f5eb6192
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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. 

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 жиз-

недеятельности 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 значитель-

ных 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 противо-

стоять 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, сельскохо-

зяйственных 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 проведе-

ние ремонтных работ, повы-

шение температуры и давле-

ния внутри производствен-

ного оборудования; 

Б) понижение давления в техно-

логическом оборудовании, от-

сутствие специальных приборов, 

указывающих превышение кон-

центрации 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 спа-

дёт 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 производству минеральных  удобрений и ядохимикатов. 



Критерии оценивания  
Стартовая контрольная работа по ОБЖ 8 класс 

Система оценивания за каждое выполненное правильное задание 1 балл. 

«5» - 18-16 правильных ответов 

«4» - 15-13 правильных ответов 

«3» - 12-9 правильных ответов 

«2» - менее 9 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» - 30-25 правильных ответов 

«4» - 24-20 правильных ответов 

«3» - 19-15 правильных ответов 

«2» - менее 15 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» - 17- 14 правильных ответов 

«4» - 13 - 11 правильных ответов 

«3» - 10 – 8  правильных ответов 

«2» - менее 8 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.  

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, гидрологиче-

ское 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 деятельно-

сти 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 де-

фектов. 

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

нение, очаг поражения АХОВ, экология, биосфера, эвакуация, безопасность, оповещение, чрезвычайная ситуация,  авария, ката-

строфа, 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 госу-

дарства 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 суще-

ствование 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 при-

чинам, 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 лю-

дей, 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 нарастаю-

щих 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 чрезвычай-

ной 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. 

31-36 баллов - оценка «5» 

23-30 баллов – оценка «4» 

15-22 баллов – оценка «3» 

14 и менее баллов –оценка «2». 

Контрольная работа за первое полугодие. 

 Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 14 баллов. 

14-13 баллов - оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4» 

9-7 баллов – оценка «3» 

6 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. 

15-13 баллов - оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4» 

9-8 баллов – оценка «3» 

7 и менее баллов –оценка «2». 

 

 



 


