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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» разработана для обучения учащихся 5-х 

классов  МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара» (далее  - 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) в соответствии с:  

 Приказом  Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223) 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 в действующей редакции; 

 Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 г. №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара; 

 Методических рекомендаций МУ ДПО «ЦРО»  по доработке рабочих 

программ учебных предметов в связи с рабочей программой воспитания. 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, утвержденного 

приказом МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

 Учебника Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2014. 

Данная рабочая программа даёт распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется посредством 

следования правилам, вытекающих из ценностей школы, выработка и принятие которых 

описаны в РПВ (модуль «Школьный урок»). 

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его 

изучения в 5 классах на уровне основного общего образования являются: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному пове-

дению. 

Курс предназначен для: 

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 

обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, 

индивидуальная, дистанционная; 

Методы обучения:  

Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  
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Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность);  

Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне основного общего образования в 5  

классах через  компонент образовательного учреждения по социальному заказу 

обучающихся и родителей по 1 часу в неделю, в объеме 34 часов. Программа учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

      Программа предполагает обобщение по темам, повторение всего изученного за 

год до 2 часов. Программа предусматривает изучение региональной специфики изучаемого 

предмета. Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется за счет введения этнокультурного комплекса (ЭКК) с 

целью изучения и ознакомления учащихся 5 – х классов (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014 г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования), которая реализуется через 

изучение тем: «Примеры опасных природных ситуаций в РК»,  «Статистика заболеваний в 

РК от вредных привычек». 

 Процесс обучения  курса строится с учетом уровня обученности учащихся, 

способности к обучению, их мотивационного фона. Для выявления всех показателей, 

определения уровня обученности, сформированности умений, навыков, компетенций в 

течение учебного года проводится промежуточный контроль (тестирование) 
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обучающихся: проверочные работы на входе и выходе (в начале и в конце изучения 

курса), мониторинг.  

При изучении учебного предмета «ОБЖ» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости: устный (ответы на вопросы) и письменный 

(самостоятельная работа, проверочная работа, контрольное тестирование, контрольная 

работа, школьный урок). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в  форме 

контрольной работы. 

С учётом уровневого подхода оценка предметных и метапредметных результатов 

учащихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

производится по следующей оценочной шкале: 

Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и 

«4»). Отметка «3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии 

выполнения не менее 40% работы (60% в классах с углубленным изучением предметов). 

Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в 

незнакомой. Оценка    достижение    этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  

(заданий повышенного уровня),   в которых нет  явного  указания   на  способ  

выполнения;  ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   

способов или  создавать  новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  трансфор-

мируя  их. Достижению повышенного уровня соответствует отметка «отлично» («5»). 

Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 40% работы и  

фиксируется отметкой «неудовлетворительно» («2»). 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

Стартовая работа 

Начало сентября 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на 

уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 
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Самостоятельная  работа (контроль 

освоения отдельных учебных умений) 

носит тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при 

изучении тем раздела 

 

 

Практическая работа. Согласно КТП 

Тематическая проверочная работа по 

итогам выполнения самостоятельной  

работы (контроль освоения комплекса 

учебных умений).  

Проводится по итогам самостоятельных 

работ  

 

 

Контрольная  работа (контроль освоения 

учебных действий по теме) 

Проводится  после завершения изучения 

темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной 

аттестации 

По решению педагогического совета 

 

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении 

отметки решается совместно учителем и учащимися. При устных ответах отметки 

пониженного уровня не выставляются. При условии, что проверяется несколько умений, 

отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как среднее 

арифметическое.  В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и 

контрольные работы. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

проверочные работы, мониторинг, самостоятельные работы, творческие работы (защиты 

сообщений, презентаций,   проектов), участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, тестового контроля 

Используемые активные методы работы обучающихся: самостоятельная работа, 

проблемные. практические и познавательные задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Требования к результатам обучения  в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

   Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся: 
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Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся   

Критерии «5»  «4»  «3»  «2»  

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

Удачное 

использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. 

Умение 

анализиров

ать и 

делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью 

учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. 

Научная 

корректнос

ть 

(точность в 

использова

нии 

фактическ

ого 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 
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отделяются от мнений 

5. 

 Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

Умение переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения менее 40%  40-64%  

 

 65-84%   85-100%  

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся  

Отметка 

Содержание  
2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 
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3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки исследовательской (проектной) работы 5 класс: 

Критерии оценивания 

1 – самостоятельность работы над проектом;  

2 – обоснование выбора темы и ее актуальность; 

3 – практическая значимость работы; 

4 – оригинальность решения проблемы; 

5 – артистизм и выразительность выступления; 

6 – глубина и широта знаний по проблеме; 

7 – компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

8 – использование наглядности и технических 

средств. 

Максимальное количество 

баллов 
40 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   
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ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценивания реферата : 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д), 

качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность 

его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Критерии оценки. Реферат. 

«5» - ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, показал 

умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактический 

материал для аргументации, показал умение сравнивать реферируемые источники, разные 

точки зрения, тема научно обоснованна. Реферат написан правильным литературным 

языком, грамотно оформлен. 

«4» - ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять 

главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема 

научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат написан 

правильным литературным языком, есть значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 

«З» - поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

Критерии оценки. Собеседование. 

«5» - ученик владеет фактическим материалом по предмету, умеет выделять главное в 

теме, правильно аргументирует, обладает глубоким предметным кругозором, грамотно 

владеет терминологией, материалом теоретического характера. Речь грамотна, 

последовательна, логична. 
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«4» - ученик владеет фактическим материалом по предмету, умеет выделять главное в 

теме, но недостаточно аргументирует, обладает хорошим предметным кругозором, 

владеет терминологией н теоретическим материалом. Речь грамотна, логична. 

«З» - ученик владеет фактическим материалом по предмету, умеет выделять главное в 

теме, но недостаточно аргументирует, обладает хорошим предметным кругозором, 

владеет терминологией и теоретическим материалом. Речь грамотна, логична. 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

дистанционная. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является 

ведущей формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в соответствии 

с Программой формирования/развития УУД  и РПВ используются следующие формы 

совместной деятельности учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими  

учащимися. 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: 

«Продолжи фразу», «Бой знатоков», «Что? Где? Когда?» и др. 

Применение на уроках организации приемов шевства – заданий  на помощь и 

взаимовыручку. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся 5 класса научится: 

 узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 основным правила безопасного поведения на дороге; 

 правилам поведения при угрозе террористического акта; 

 вести здоровый образ жизни. 

Обучающийся в 5 классе получит возможность  
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предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся научится использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 распознания экстремизм и терроризм, как опасности для общества и государства; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Личностные результаты обучения: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
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знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются четыре группы универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного     использования   

словарей и других поисковых систем.  

   Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

    соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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3.Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 

 Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей.  Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-

столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны 

безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в 

городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. Опасные ситуации 

криминогенного характера, меры предосторожности и умение правильно вести себя в 

опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые пределы 

самообороны. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Опасные ситуации и 

меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, на стадионах, в 

местах проведения массовых мероприятий и др.). Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
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Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД 

и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

РАЗДЕЛ II.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 
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природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности. 

РАЗДЕЛ III. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 

культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 

реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на 

его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. 

Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 
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Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков. 

Раздел IV. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Тема 8.  Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую 

помощь, правила ее вызова. Индивидуальные средства защиты: индивидуальная 

медицинская аптечка, ватно-марлевая повязка, респиратор, противогаз. Содержание 

аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении: 

 медикаментами; препаратами бытовой химии; кислотами;  

 щелочами;     никотином; угарным газом. 
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4. Тематическое планирование 

Предметное 

содержание темы уроков 

Количест

во часов 

на 

изучение 

каждой 

темы 

Этнокультур

ная 

составляющ

ая 

Практическа

я часть 

Основные виды учебной 

деятельности 

Организа

ция 

обсуждени

я 

учащимис

я 

ценностн

ых 

аспектов  

изучаемы

х явлений, 

организац

ия работы 

с 

социально 

значимой 

информац

ией 

Тексты 

для 

чтения 

Кейсы 

для 

организа

ции 

проектн

ой и 

исследов

а-

тельской 

дея-

тельност

и 

5 класс, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

   

1 раздел:  5 часов    

Тема №1 Человек,   среда  его  

обитания,   безопасность 

человека.  

1 Безопасност

ь в 

Эжвинском 

районе. 

Практическа

я работа №1  

"Безопаснос

ть в 

повседневно

й жизни." 

 

Сравнивают 

особенности 

жизнеобеспечения го-

родского   и   

сельского  жилища   и   

возможные опасные и 

аварийные ситуации. 

Анализируют 

инструкции 

пользователя электри-

ческих и электронных 

приборов. Различают 

предметы бытовой 

   

Тема №2 Город как среда 

обитания. 

1  Город 

как 

среда 

обитани

я 

 

 

Тема №3 

Взаимоотношения людей,  

проживающих  в городе, и 

безопасность. 

1   . 
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Тема №4 

Опасные и аварийные 

ситуации. 

1 химии. 

Заполняют дневник 

безопасности. 

 

  Правила 

использ

ования 

бытовых 

приборо

в  

Тема №5 Природные и 

антропогенные факторы  

формирующие микроклимат 

города. 

1    

2 раздел: 6 часов    

Тема №6  Дорожное 

движение, безопасность 

участников дорожного 

движения. 

1 Особенност

и дорожного 

движения в 

РК. 

Практическа

я работа №2  

"Правила 

безопасного 

поведения". 

Контрольна

я работа №1 

по теме « 

Защита 

человека в 

опасных 

ситуациях». 

Характеризуют 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий, 

организацию 

дорожного движения и 

правила безопасного 

поведения участников 

дорожного движения. 

Запоминают правила 

безопасного поведения 

на дорогах. 

Анализируют 

причины 

возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных 

зданиях. 

Характеризуют права 

и обязанности 

граждан в области 

пожарной 

безопасности в быту. 

 .  

Тема №7  Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры и 

регулировщики. 

1    

Тема №8.  Пешеход. 

Безопасность пешехода. 

1  Непослу

шный 

пешеход 

 

Тема №9. 

Пассажир, общие обязанности 

пассажиров. Меры безопасного 

поведения пассажира. 

1    

Тема №10 

Пожарная безопасность. Пожар 

в жилище и причина его 

возникновения.  Средства 

пожаротушения. 

1    

Тема №11 

Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях.  Общие 

правила безопасного поведения 

1  Как 

правиль

но 

пользова
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в быту. Запоминают   правила   

безопасного   

поведения при 

пожаре. 

Характеризуют 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий, 

организацию 

дорожного движения и 

правила безопасного 

поведения участников 

дорожного движения. 

Запоминают правила 

безопасного поведения 

на дорогах. 

Анализируют 

причины 

возникновения 

пожаров в жилых и 

общественных 

зданиях. 

Характеризуют права 

и обязанности 

граждан в области 

пожарной 

безопасности в быту. 

Запоминают   правила   

безопасного   

поведения при 

пожаре. 

ться 

электро

прибора

ми 

 

3 раздел: 2 часа    

Тема №12 

Погодные условия и 

1 Примеры 

опасных 

 Характеризуют 

основные опасные 
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безопасность человека. 

Погода и ее основные 

показатели (гроза, 

снежный занос). 

 

 

ситуаций в 

РК. 

погодные условия в 

местах своего 

проживания и их по-

следствия. Различают 

меры безопасного 

поведения в условиях 

опасных погодных 

явлений (ветер, дождь, 

гололёд). Различают 

состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют 

правила поведения на 

водоёмах. Применяют   

правила  само-   и   

взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде.Оценивает 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Тема №13. 

Безопасность на водоёмах. 

Правила поведения на водоёмах 

1    

4 раздел: 3 часа 

Тема №14. 

Криминогенные ситуации и 

личная безопасность.  

Профилактика криминогенных 

ситуаций. 

1 Опасные 

ситуации 

природного 

и 

социального 

характера в 

РК. 

Контрольна

я работа №2 

по теме 

«Ситуации 

природного 

и 

социального 

характера". 

Характеризуют 

основные виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

   

Тема №15. 

Обеспечение личной 

безопасности дома. Некоторые 

общие правила безопасного 

1    
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поведения дома. антиобщественного 

поведения. 

Распознают признаки 

возникновения 

опасной ситуации 

дома и на улице. 

Составляют правила 

собственного 

безопасного 

поведения дома и на 

улице в различных 

опасных ситуациях. 

Тема №16. 

Обеспечение личной 

безопасности на улице. 

Некоторые общие правила 

безопасного поведения на 

улице. 

1   Опаснос

ть  

5 раздел: 6 часов  

Тема №17 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

1  

 

Практическа

я работа №3  

"Возникнов

ения ЧС 

природного 

характера". 

Практическа

я работа №4 

"Возникнов

ения ЧС 

техногенног

о характера. 

Различают 

чрезвычайные 

ситуации по причинам 

их возникновения. 

Анализируют правила 

своего возможного 

поведения в случае 

возникновения той 

или иной 

чрезвычайной 

ситуации 

   

Тема №18 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1    

Тема №19 

Землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури. 

1   Метеоус

ловия  

Тема №20 

Смерчи, сели, оползни, обвалы. 

1    

Тема №21, 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1    

Тема №22 

Аварии на радиационно-

опасных и  

пожаровзрывоопасных  

объектах. 

1    

6 раздел: 5 часов 



33 

 

Тема №23 

О здоровом образе жизни. 

1 Статистика 

заболе-

ваний в РК 

от вредных 

привычек. 

Контрольная 

работа №3 

"Чрезвычайн

ые ситуации 

и способы 

безопасност

и". 

Практическа

я работа №5 

Здоровый 

образ жизни 

и 

профилакти

ка вредных 

привычек. 

Объясняют основные 
положения о здоровом 

образе жизни. 

Распознают виды 
двигательной 

активности и за-

каливания. 

Характеризуют 

сущность 

рационального пита-

ния. 

Объясняют 
пагубность влияния 

вредных привычек на 

здоровье школьника, 

его умственные и 

физические 

способности. 

Вырабатывают 
отрицательное 

отношение к курению 

и употреблению 

алкоголя. 

 Физичес

кое 

развитие 

 

Тема №24 

Двигательная активность и 

закаливание организма — 

необходимые условия 

укрепления здоровья. 

1    

Тема №25. 

Рациональное питание. 

1    

Тема №26. 

Гигиена питания. 

1    

Тема №27 

Вредные привычки и их влияние 

на здоровье человека. 

1  Вредные 

привычк

и. 

 

Тема №28 

Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 

1 Основы 

здорового 

образа 

жизни и 

комплексно

й 

безопасност

и в РК. 

Контрольна

я работа №4 

Здоровый 

об-раз 

жизни и 

профилакти

ка вредных 

при-вычек. 

Промежуточ

-ная 

аттестация. 

Характеризуют 

предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Вырабатывают 

практические навыки 

по оказанию первой 

помощи при ушибах, 

повреждениях и 

ссадинах. 

   

Тема №29. 

Первая медицинская помощь 

при   различных видах 

повреждений. 

1    

Тема №30. 

Первая медицинская помощь 

при   ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении. 

1    
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Тема №31  Первая 

медицинская помощь при 

отравлениях. 

1 Вырабатывают 

практические навыки 

по оказанию первой 

помощи при 

отравлениях никоти-

ном и угарным газом. 

 Отравле

ния, 

пути 

попадан

ия ядов 

в 

организ

м 

 

Тема №32-33 

Повторение по курсу «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 5 класс» 

2       

Тема №34. 

Промежуточная аттестация. 

1  Итоговая 

контрольная 

работа 
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Приложение 1 

Тексты для чтения  

Город как среда обитания 

Для современного состояния развития человеческого общества характерна 

интенсивная урбанизация. Растет количество жителей больших городов. В странах с 

высокой плотностью населения происходит слияние соседних городов и образование 

обширных территорий с высоким уровнем урбанизации — мегаполисов. 

Условия жизни в городах своеобразны: с одной стороны, в городе легче решаются 

проблемы трудоустройства, снабжения продуктами питания, медицинского 

обслуживания, с другой — в городах наиболее выражены преобразования человеком 

природной среды, что часто приводит к отрицательным последствиям. 

Неблагоприятно действует на человека высокая плотность населения, 

облегчающая циркуляцию возбудителей многих инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Промышленные и бытовые отходы загрязняют почву, воду и воздушный 

бассейн. Аэрозольные загрязнения воздуха приводят к повышению облачности и 

образованию тумана, нарушают теплообмен таким образом, что города становятся 

своеобразными «тепловыми островами».  

Высокая облачность и туманы в городах снижают интенсивность 

ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Недостаток света 

приводит к учащению случаев гиповитаминоза D и рахита у городских детей и снижает их 

сопротивляемость к простудным и детским инфекционным заболеваниям. Другими 

неблагоприятными факторами городской среды являются шум и вибрация, в результате 

именно здесь чаще встречаются поражения слухового аппарата и неврозы. 

Высокий темп жизни, постоянные стрессы, гиподинамия горожан и высокая 

калорийность пищи способствуют нарушению функций нервной, сердечно-сосудистой 

систем, обмена веществ. Уровень заболеваемости в городах в 1,5—2 раза выше, чем в 

аграрных районах. Города характеризуются также низким уровнем рождаемости, а рост их 

населения происходит в основном за счет притока людей из сельской местности. 

Задания к тексту: 

1. Что такое мегаполис? 

2. Какие виды загрязнений бывают? 

3. За счет чего происходит рост числа населения городов? 
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Как правильно пользоваться электроприборами 

Пожарная безопасность в бытовых условиях зависит от того, насколько 

правильно используются электрические устройства. Поражение электрическим током 

может привести не только к образованию на коже ожогов, но и к остановке дыхания и 

даже остановке сердца. 

Чтобы не допустить подобные ситуации необходимо следовать следующим 

рекомендациям: 

 если прибор неисправен, лучше временно отказаться от его использования. 

Нельзя оставлять на долгое время без присмотра включенную технику; 

 при подключении и отключении устройств следует соблюдать 

определенную последовательность; 

 электроприбор нельзя трогать мокрыми или влажными руками; 

 в случае возникновения неисправности прибор необходимо отдать на 

ремонт или заменить на работающий. 

Использование бытовых газовых плит 

Во многих квартирах и домах для приготовления пищи используются газовые 

плиты. Нередко природный газ используется для отопительных систем или нагрева воды. 

Бытовой газ можно разделить на два основных вида: магистральный и сжиженный. Сами 

по себе они не имеют запаха и цвета, но в любой вид бытового газа добавляются вещества 

со специфическим запахом, для того чтобы вовремя заметить утечку. 

Утечка газа может иметь серьезные последствия, например, взрыв в помещении 

или отравление домочадцев. Чтобы не допустить подобное, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

 перед тем как открыть газовый кран, к горелке необходимо поднести 

горящую спичку; 

 не рекомендуется оставлять работающую плиту без присмотра на долгое 

время; 

 если на плите стоит кастрюля с водой, нужно отследить момент ее 

закипания, иначе вода может залить пламя; 

 если горелка все же потухла, не пытайтесь сразу ее зажечь. Отключите 

плиту и откройте окна, чтобы проветрить помещение. 

Серьезные неприятности может доставить даже небольшая стандартная плита. Не 

забывайте, что угарный газ также опасен и токсичен для человека. Если плита работает 

правильно, пламя должно быть синего цвета, без красных или желтых оттенков. 
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Что делать, если разбился градусник 

Пары ртути опасны для человеческого организма, поэтому если случайно 

разбился градусник, опасное вещество необходимо удалить из помещения. При разливе 

ртути, она собирается в небольшие шарики серебристого цвета. Видимые частички 

необходимо собрать в герметичный сосуд, Место разлива жидкого металла необходимо 

обработать раствором из марганцовки, после чего рекомендуется тщательно проветрить 

помещение. Если вы сомневаетесь, были ли удалены все опасные частицы, 

можно обратиться в специальную службу, и они проверят, если в помещение остались 

частицы ртути. 

Задания к тесту: 

1. Какая наиболее частая причина пожаров в быту? 

2. Каких видов бывает газ? 

3. Чем опасна ртуть? 

 

Непослушный пешеход 

 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго. 

К переходу все спешат: 

От лосей и до мышат. 

Иногда через дорогу 

Пешеходов очень много 

Скачет, ходит, пролетает, 

Пробегает, проползает. 

Мама ежика учила, 

Мама пальчиком грозила: 

– Помни правила, малыш! 

Если красный свет – стоишь! 

Если желтый – просто жди, 

На зеленый – проходи! 

Непослушный пешеход 

Сделал все наоборот! 

Ежик очень торопился 

И клубочком покатился 

Прямиком на красный свет! 

https://globalcleaning.ru/kontaktnaya-informatsiya
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Можно так? Конечно, нет! 

Завизжали тормоза, 

И зажмурил еж глаза. 

Старый толстый самосвал, 

Забибикал, зарычал: 

– Еле я остановился, 

Чуть с дороги не свалился! 

Что, не знаешь правил ты?! 

Ну-ка быстро марш в кусты! 

Дам тебе я, еж, совет: 

Не ходи на красный свет! 

Еж тихонько пропыхтел: 

– Извините, не хотел. 

Рассказал нам светофор: 

Еж исправился с тех пор. 

Лучше всех порядок знает, 

Ничего не нарушает! 

Задания к тесту: 

1. Какие цвета используются в светофоре? 

2. Перечислите действующие лица? 

3. Кто участник дорожного движения в данном тексте? 
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Физическое развитие 

Формирование навыков здорового образа жизни у школьников не может 

проходить без практической составляющей. Пример здорового образа жизни родителей 

важен, но понятие ЗОЖ для школьников немыслимо без физического развития. Комплекс 

мер по укреплению физического состояния необходим. Основные аспекты, направленные 

на укрепление здоровья детей школьного возраста, включают в себя: 

• двигательный режим; 

• личную гигиену; 

• закаливание. 

Игры — главный способ поддержания двигательной активности ребенка. Должен 

быть сохранен разумный баланс между активной деятельностью и отдыхом. Поэтому 

лучше чередовать активные и спокойные игры, а также времяпровождение на свежем 

воздухе и в помещении. 

Приобщение школьников к здоровому образу жизни начинается с коротких 

физических нагрузок. Это утренняя гимнастика, двигательные физкультминутки. Полезно 

проводить с ребенком оздоровительные водные процедуры в бассейне. 

Личная гигиена для здоровья ребенка крайне важна. В самом начале жизни 

ребенок должен усвоить, что за телом необходимо ухаживать. Это важно не только для 

хорошего состояния организма, но и здоровья окружающих. У ребенка должны быть 

личные вещи: расческа, зубная щетка, полотенце и носовой платок. С детства нужно 

научить его правильно пользоваться этими предметами. 

Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста не проходит 

без закаливания, хотя эта процедура у многих родителей ассоциируется с применением 

рискованных мер. Однако закаливание — эффективный метод профилактики заболеваний 

и укрепления иммунитета. Если соблюдать основные правила закаливания, то организм 

постепенно станет выносливее к факторам внешней среды. Важно проводить 

закаливающие процедуры регулярно, особенно в зимний период. Принцип постепенности 

является главным. Без проблем приспособить организм к изменениям внешней среды 

получится, если увеличивать нагрузку постепенно. Нужно учитывать также 

индивидуальные особенности. Если он плохо переносит какую-либо процедуру, то лучше 

от нее отказаться. 

Задание к тексту: 

1. Перечислите основные аспекты укрепления здоровья? 

2. Какой принцип важен при закаливании? 

3. Какими предметами нужно учить пользоваться с детства? 
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Вредные привычки. 

С ростом и развитием ребенка у него нередко появляются привычки, которые со 

временем, если на них не обращать внимания, становятся вредными, и могут не только 

вредить в детстве, но и преследовать человека всю его сознательную жизнь. 

Что такое привычка и какую из них можно отнести к вредным? 

Привычка – это поведение, образ действий, склонность, ставшие для человека 

обычным, постоянным в жизни. 

Условно привычки можно разделить на хорошие и плохие (вредные). 

К вредным привычкам относят те, что с одной стороны, наносят вред здоровью 

самого человека (курение, пьянство, употребление наркотиков и т.п.) с другой – вызывают 

неприязненное, а порой и брезгливое отношение окружающих к совершаемым действиям. 

К наиболее распространенным вредным привычкам у детей можно отнести 

привычки: сосать пальцы; грызть ногти, карандаши, ручки; брать в рот посторонние 

предметы; ковыряться в носу; ябедничать; обманывать сверстников и старших; брать 

чужие вещи; сквернословить (употреблять ненормативную лексику); курить, пить, 

употреблять наркотики; быть зависимым от телевизора и компьютера и другие. 

Причины появления вредных привычек у детей 

Психологи считают, что вредная привычка – это склонность, которая 

превратилась у ребенка в потребность. И происходит это не одномоментно, а постепенно 

и в течение довольно продолжительного времени. 

Одной из причин (может быть самой главной) появления вредных привычек у 

детей является недостаток внимания  к ребенку со стороны родителей, прежде всего 

матери,  родных и близких. Другими причинами могут быть: желание ребенка обратить на 

себя внимание взрослых; 

психологические или физические проблемы у ребенка; 

стремление избавиться от скуки или успокоиться; 

особенности характера ребенка и методы его воспитания в детстве; 

подражание старшим или своим сверстникам и др. 

Как избавить ребенка от вредной привычки? 

Если у ребенка вредная привычка уже сформировалась и приняла устойчивый 

характер, то родителям необходимо четко усвоить, что бороться надо не с ребенком, а 

именно преодолевать ту или иную вредную привычку. И победа над ней возможна только 

в том случае, если в усилиях принимают участие две стороны – родители и сам ребенок, 

который должен захотеть избавиться от этого недостатка. 
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Как же помочь ребенку освободиться от вредных привычек? 

Привычка «сосать пальцы»– если малыш тянет пальчик или кулачок в рот, то это 

может означать, что он голоден, у него не удовлетворён сосательный рефлекс, что он 

скучает, беспокоится, его что-то мучает. Некоторые дети уже после года забывают про 

пальчик, иные сосут палец или соску вплоть до трёх лет. Всё это нормально. Задуматься 

стоит, если даже и на четвёртом году жизни ребёнок продолжает сосать палец или только 

начинает это делать. 

Распространённой ошибкой родителей является то, что они стараются подавить 

привычку «агрессивными» способами: наказывают, стыдят… А ведь такие методы 

вызывают совершенно обратную реакцию, данная вредная привычка у ребенка только 

закрепляется. 

Что же делать? Выяснить причину и устранить её. Установить с ребёнком 

доверительные отношения. Своевременно замечать, когда он напуган, чем-то встревожен, 

стараться приласкать и успокоить его, поговорить, отвлечь… И никогда не скупиться на 

похвалу!!! Ребёнку нельзя запрещать, нужно стараться объяснить почему, например, 

вредно сосать пальцы. Разнообразить жизнь малыша, сделать её яркой и насыщенной. 

Задание к тексту: 

1. Что такое привычка? 

2. Назовите причину появления привычки по мнению психологов? 

3. Назовите самый распространенный способ подавить вредную привычку, 

который используют родители? 

 

Отравления, пути попадания ядов в организм 

Токсическое вещество может попасть в организм человека четырьмя путями. 

1. Через пищеварительный тракт. Отравление через пищеварительный тракт чаще 

всего происходит при попадании токсических веществ в организм через рот. Это могут 

быть топливо, лекарственные препараты, моющие средства, пестициды, грибы, растения и 

т.д. 

2. Через дыхательные пути. Газообразные токсические вещества попадают в 

организм при вдохе. К ним относятся газы и пары, например, угарный газ, хлор. 

Использование различных видов клея, красителей, растворителей, очистителей в 

определенных условиях также может приводить к отравлениям через дыхательные пути. 

3. Через кожу и слизистые оболочки. Токсические вещества, проникающие через 

кожный покров, могут содержаться в некоторых растениях, растворителях и средствах от 

насекомых. 
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4. В результате инъекции. Инъецируемые токсические вещества попадают в 

организм при укусе или ужаливании насекомыми, животными и змеями, а также при 

введении яда, лекарства или наркотиков шприцем. 

Задание к тесту: 

1. Как вы думаете, какой из перечисленных способов наиболее распространен? 

2. Возможно ли, что один яд попадет несколькими способами? 

3. Как вы считаете, все перечисленные способы отравления одинакого опасны? 

Приложение2 

 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности  

Правильное использование бытовых приборов. 

Вы включили газовую плиту, чтобы вскипятить воду в чайнике. Но, чтобы успеть принять 

душ, вы сделали маленький огонь на плите и пошли в ванную комнату. 

Возможна какая-либо опасность в этом случае? Предложите свой вариант поведения в 

данной ситуации. 

Опасность. 

Опасности могут быть: 

- жизни и здоровью человека; 

- имуществу человека; 

- окружающей природе. 

Приведите по два примера указанных видов опасностей. 

Метеоусловия.  

Ребята гуляли на участке возле школы, где растут старые, высокие тополя. Неожиданно 

поднялся сильный ветер. Ломались мелкие ветки деревьев, гнулись под напором ветра 

высокие стволы тополей, песок и пыль поднялись в воздух. 

Какие возможные опасности угрожают ребятам? Что является источником 

опасности? 
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Приложение3 

 

Описание форм организации совместной деятельности учащихся на 

уроке 

 «Эстафета» - игра применяется при проверке домашнего задания, когда учитель задает 

вопросы, а ребята, отвечая, передают «эстафетную палочку» следующему для ответа 

ученику в своем ряду. Таким образом, можно устроить соревнование между тремя рядами 

в классе. 

 «Найди физическую ошибку» - учитель составляет подборку физических объектов, у 

которых неправильно указывает их значение, которое должны определить дети, написав 

затем правильную версию объекта. 

 «Логическая цепочка» - игра на определение логики в продолжение предложенного 

ряда. 

 «Кто быстрее». Игра может проводиться при работе с карточками заданиями по 

решению задач по определенным темам, когда учащиеся показывают полученные ответы, 

а «хронометрист» - другой учащийся по секундомеру определяет время окончательного 

показа объектов в группе учащихся. 

«Продолжи фразу» - игра, которая хорошо подходит для работы с терминами и 

определениями, когда учащиеся, видя их расшифровку продолжают фразы указанием 

термина.  
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