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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» разработана для обучения учащихся 6-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 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности" 

  Авторской программы предметной лини учебников под редакций А.Т.Смирнова, - 2-е 

изд.  – М.: Просвещение, 2014 г. стр.14-17. 

 Учебника Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2015. 

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. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 
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жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для 

применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 6 классе устанавливает следующие задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: влияние социальной 

среды и неблагоприятной окружающей среды  на здоровья человека, и профилактики 

вредных привычек. 

 Выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов 

o Рассказ 

o Объяснение 

o Инструктаж 

o Лекция 

o Беседа 

o Метод показа (демонстрации) 

o Практические занятия 

средства (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью: 

 Натуральная (реальные объекты, раздаточный материал); 

 Изобразительная (фотографии, картины, рисунки); 

 Символическая (чертежи, графики, диаграммы); 

 Компьютер; 

 Медиапроектор. 

Достичь данных результатов обучения поможет следующая организация процесса. 

Типы уроков 



5 

 

 урок «открытие нового знания»; 

 урок рефлексии; 

 урок общей методологической направленности; 

 урок упражнений и практической работы; 

 урок развивающего контроля. 

Технологии обучения. Процесс обучения построен на основе системно-деятельностного 

подхода через технологии: 

o ИКТ; 

o Проектная деятельность; 

o Уровневая дифференциация; 

o Технологии ситуативного обучения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая работа, 

коллективная работа, экскурсия. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

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

дистанционая; 

Методы обучения:  

Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

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 6  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 
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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 6 – 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: "Безопасность в Эжвинском районе", 

"Особенности дорожного движения в РК",«Водные походы в РК и г. Сыктывкаре», "Опасные 

ситуации природного и социаль-ного характера в РК",«Опасные погодные явления в РК», 

"Статистика заболевания наркоманией в г. Сыктывкаре". 

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) 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). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в  форме контрольной работы. 

В соответствии с требованиями системы оценки достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы основного общего образования школы и «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» периодичность контроля должна обеспечивать учителя, учащихся и родителей 

полнотой информации об уровне достижения предметных и метапредметных результатов, 

обеспечивать своевременность (при необходимости) коррекции и помощи учащемуся в освоении 

предмета. 

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 
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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 

 

 

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. 
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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: 

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 

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; 
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понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

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 

отделяются от мнений 

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 

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» 
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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. 

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 6 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 
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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   

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. 
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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. 

«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. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучение ОБЖ в 6 классе основной школы направлено на достижение следующих результатов 

обучения 

Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
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• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты: 

 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 характера; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления  наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствия 

для личности, общества и государства; 
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 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   умения оказывать первую медицинскую помощь; 

  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

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 делать 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. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать возможные активные виды отдыха, маршруты для  отдыха на 

природе; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций при 

активном отдыхе, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортные происшествия (ДТП), загрязнения окружающей природной среды; 

• анализировать и характеризовать         факторы,  оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры - безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил безопасного 

поведения в природных условиях; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха;  

• разрабатывать личный  план самостоятельной подготовки к дальнему (внутреннему) и 

выездному туризму,к автономному существованию в природе, при встрече с дикими животными;  

        •руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях автономного существования в природе. 

      •  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся  в 

природных условиях, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в природных условиях; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины укусов змей и насекомых в ситуациях природного характера. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни, как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их возможные последствия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

       •характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры - 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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      • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в природных условиях повреждениях и травмах. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

 безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

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. 
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3. Содержание учебного предмета 

                Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях. (26ч) 

      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности.  Подготовка к 

выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака. Разведение 

костра. Определение необходимого  снаряжения для похода. Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок 

движения походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и порядок дня 

похода. Преодоление водных препятствий. Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и 

обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов  

Меры безопасности в лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  

Возможные аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в  велосипедных походах. Факторы,  оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому 

климату. Акклиматизация в горной местности.  Обеспечение личной безопасности при следовании 

к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, железнодорожным). Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами 

транспорта.Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном  

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных  средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. Опасные погодные условия и способы 

защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9(ч) 
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   Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах 

и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых 

змей.  Первая медицинская помощь при укусах насекомых. Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления 

наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  

наркотикам. 
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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 

6 класс, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

   

1 раздел:  5 часов    

Тема №1 Человек,   среда  его  
обитания,   безопасность 

человека.  

1 Безопасность 

в Эжвинском 

районе. 

Практическая 

работа №1  

"Безопасност

ь в 

повседневной 

жизни." 

 

Сравнивают 

особенности 

жизнеобеспечения го-

родского   и   сельского  

жилища   и   возможные 

опасные и аварийные 

ситуации. 

Анализируют 

инструкции пользователя 

электрических и 

электронных приборов. 

Различают предметы 

бытовой химии. 

Заполняют дневник 

   

Тема №2 Город как среда 

обитания. 

1    

Тема №3 

Взаимоотношения людей,  

проживающих  в городе, и 

безопасность. 

1   Деятельн

ость 

человека. 

Тема №4 

Опасные и аварийные 
ситуации. 

1  Безопасн

ость в 

быту 

 

Тема №5 Природные и 1    
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антропогенные факторы  

формирующие микроклимат 

города. 

безопасности. 

 

2 раздел: 6 часов    
Тема №6  Дорожное 

движение, безопасность 

участников дорожного 

движения. 

 

1 Особенности 

дорожного 

движения в 

РК. 

Практическая 

работа №2  

"Правила 

безопасного 

поведения". 

Контрольная 

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. 

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. 

 Правила 

движени

я в 

гололед. 

 

Тема №7  Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры и 

регулиров-щики. 

1  Дорожна

я 

разметка 

 

Тема №8.  Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

1    

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  Средства 

пожароту

шения 

 

Тема №11 

Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях.  Общие правила 

безопасного поведения в быту. 

1    
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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. 

3 раздел: 2 часа    

Тема №12 

Погодные условия и 

безопасность человека. 

Погода и ее основные 

показатели (гроза, снежный 

занос). 

 

 

1 Примеры 

опасных 

ситуаций в 

РК. 

 Характеризуют основные 

опасные погодные ус-

ловия 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. 

  Гололеди

ца 

Тема №13. 

Безопасность на водоёмах. 

Правила поведения на водоёмах 

1    

4 раздел: 3 часа 
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Тема №14. 

Криминогенные ситуации и личная 

безопасность.  Профилактика 

криминогенных ситуаций. 

1 Опасные 

ситуации 

природного и 

социального 

характера в 

РК. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Ситуации 

природного и 

социального 

характера". 

Характеризуют 

основные виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

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 №15. 

Обеспечение личной безопасности 

дома. Некоторые общие правила 

безопасного поведения дома. 

1    

Тема №16. 

Обеспечение личной безопасности 

на улице. Некоторые общие 

правила безопасного поведения на 

улице. 

1   Безопасн

ая весна 

5 раздел: 6 часов  

Тема №17 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

1  

 

Практическая 

работа №3  

"Возникнове

ния ЧС 

природного 

характера". 

Практическая 

работа №4 

"Возникнове

ния ЧС 

техногенного 

характера. 

Различают чрезвычайные 

ситуации по причинам 

их возникновения. 

Анализируют правила 

своего возможного пове-

дения в случае 

возникновения той или 

иной чрезвычайной 

ситуации 

   

Тема №18 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1    

Тема №19 

Землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури. 

1    

Тема №20 

Смерчи, сели, оползни, обвалы. 

1    

Тема №21, 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1    

Тема №22 1    
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Аварии на радиационно-опасных и  

пожаровзрывоопасных  объектах. 

6 раздел: 5 часов 

Тема №23 

О здоровом образе жизни. 

1 Статистика 

заболе-ваний 

в РК от 

вредных 

привычек. 

Контрольная 

работа №3 

"Чрезвычайн

ые ситуации 

и способы 

безопасности

". 

Практическая 

работа №5 

Здоровый 

образ жизни 

и 

профилактик

а вредных 

привычек. 

Объясняют основные 
положения о здоровом 

образе жизни. 

Распознают виды 
двигательной активности 

и закаливания. 

Характеризуют 

сущность 

рационального питания. 

Объясняют пагубность 

влияния вредных привы-

чек на здоровье 

школьника, его 

умственные и 

физические 

способности. 

Вырабатывают 
отрицательное 

отношение к курению и 

употреблению алкоголя. 

   

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  .  

Тема №28 

Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 

1 Основы 

здорового 

образа жизни 

и 

комплексной 

безопасности 

в РК. 

Контрольная 

работа №4 

Здоровый об-

раз жизни и 

профилактик

а 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. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой 

помощи при 

   

Тема №29. 

Первая медицинская помощь при   

различных видах повреждений. 

1    

Тема №30. 

Первая медицинская помощь при   

ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении. 

1    

Тема №31  Первая медицинская 
помощь при отравлениях. 

1    
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отравлениях никотином 

и угарным газом. 

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  

Деятельность человека 

Человек постоянно стремился улучшить условия своей жизни, постоянно совершенствовал 

жилище, пытаясь его обеспечить всем необходимым. 

И человек многого достиг. Современный быт очень сильно отличается от быта наших предков. 

Даже один век назад в большей части городских и сельских домов многое было совсем не так, как 

сейчас. 

Мысленно перенесёмся на 100 лет назад, в начало XX в., и 10 посмотрим, чем было снабжено 

тогда жилище среднего человека. Тогда даже в крупных городах половину жилого фонда 

составляли сельские дома. 

В доме (даже городском) была печь, которая его обогревала. Для того чтобы поддерживать тепло, 

необходимо было запасать дрова и топить ими печь. Пища также готовилась на огне в печи. 

Комнаты в большинстве домов освещались керосиновыми лампами, туалет был на улице. 

Умывались из рукомойников, воду в дом носили из колодцев или уличных колонок. Хранилась 

вода в вёдрах или бочках. 

Теперь и в сельских домах зачастую есть водяное отопление, освещаются они электричеством, 

везде есть телевизоры, холодильники, спутниковые антенны, газовые и электрические плиты. Во 

многие сельские дома вода подаётся с помощью специальных насосов, имеется душевая кабина. 

Квартира горожанина в настоящее время уже в среднем городе в основном обеспечивается 

холодной и горячей водой, бытовым газом, имеет канализацию, электрифицирована. 

Для удовлетворения потребностей человека в его жилье сегодня используются различные бытовые 

электрические и газовые приборы, аудио- и видеоаппаратура. 

Насыщение жилища различными приборами потребовало от человека другого отношения к своему 

дому и иных обязанностей. Чтобы обезопасить себя и своё жилище при использовании 

оборудования и приборов, человек должен хорошо знать и соблюдать правила их эксплуатации. 

Кроме того, существуют правила поведения в быту. Несоблюдение этих правил может привести к 

беде. 

Нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электробытовыми приборами, при 

хранении и использовании горючих и легковоспламеняющихся веществ может привести к пожару. 

Нарушение правил эксплуатации водопровода и канализации может привести к затоплению своей 

квартиры и квартир соседей. 

Правила безопасного поведения в быту подробно изложены в главе 2. А здесь мы отметим 

следующее: чтобы ваш дом всегда был в хорошем состоянии, чтобы снизить риск возникновения 

опасных ситуаций в доме и неприятных и даже трагических последствий, необходимо в нём 
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поддерживать постоянный порядок. Нужно помогать родителям в уборке комнат, всегда держать в 

определённом месте свои учебники, спортивный инвентарь. 

Если нужно использовать тот или иной прибор, надо вспомнить или, если это новый прибор, 

вместе с родителями изучить правила его эксплуатации. 

Задание к тексту: 

1. Назовите пять отличий городской квартиры от деревенского дома. 

2. Разделите тетрадную страницу на две колонки. В одной запишите преимущества наличия 

бытовых приборов в городской квартире, в другой — недостатки. Сделайте свои выводы. 

Обсудите их в классе на уроке. 

3. Как вы думаете, можно ли включать сразу все электроприборы? К каким последствиям это 

приведёт? 

4. Представьте, что нарушены правила эксплуатации газовой плиты. Опишите возможные 

последствия. 

Ваши взаимоотношения с окружающими людьми 

Теперь вы понимаете, что состав населения и жизнь людей в городе имеют свои особенности, 

связанные с предназначением этого города. 

Взаимоотношения людей в городе отличаются от взаимоотношений людей в сельской местности. 

Это происходит потому, что в городе проживает очень большое по сравнению с селом число 

людей. В городе большинство людей незнакомы друг с другом. Каждый городской житель, 

помимо самых близких людей (родных и друзей) и коллег по работе, может знать (иногда только в 

лицо) лишь 20—30 человек, с которыми ему приходится время от времени встречаться: например, 

врачей, дворника, продавцов, своих соседей... Остальные люди — а их в городе может быть, как 

вы уже знаете, от 12 тыс. и более — незнакомцы. 

Для приобретения жизненного опыта и обеспечения собственной безопасности большое значение 

имеет ваше умение правильно строить свои взаимоотношения с окружающими людьми. 

Особую роль в вашей жизни играет общение со сверстниками. Чтобы эти взаимоотношения были 

полезны и интересны для вас, необходимо заслужить уважение и признание сверстников, 

заработать среди них авторитет. Для этого нужно уметь согласовывать свои желания и интересы с 

желаниями других, свои дела с общими целями. 

Немаловажное умение — правильно выбрать товарищей, общение с которыми не грозит вам 

неприятностями. Случайно можно попасть в компанию, в которой курят и употребляют спиртные 

напитки, совершают хулиганские действия и правонарушения. Если вы попали в такую группу и 

стесняетесь порвать с ней или вас силой удерживают в ней, необходимо обо всём рассказать 

родителям и попросить их о помощи. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. 
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Как мы уже говорили, современный город многолюден, и, проживая в нём, вам приходится 

постоянно встречаться с незнакомыми людьми. Общение с ними требует наиболее тщательного 

анализа своего поведения для обеспечения личной безопасности. 

Среди незнакомых людей есть достойные, справедливые и добрые люди, которые всегда могут 

прийти на помощь в сложной ситуации. Но есть и злоумышленники, встреча с которыми опасна. 

Необходимо знать и избегать места, где эта встреча наиболее вероятна: закрытые задние дворы, 

заброшенные дома, пустыри, подвалы и чердаки домов. Нельзя без взрослых находиться на 

рынках, вокзалах. Опасными также могут быть лесопарки и пустынные улицы в тёмное время 

суток. Помните и о том, к какому типу относится ваш город. 

Так, например, в Москве опасны места с большим скоплением людей, в том числе метро, где 

злоумышленникам легко затеряться среди толпы. В портовых городах опасными местами 

являются сам порт и близкие к нему районы. 

Чтобы избежать встречи со злоумышленником, рекомендуется всегда выполнять ряд общих 

правил безопасности: 

 не вступать на улице в разговор с незнакомцем; 

 при попытке незнакомого человека познакомиться никогда не называть своё имя, не давать 

свой адрес, не рассказывать про своих родителей; 

 избегать контактов с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; 

 не садиться в машину к незнакомому человеку. 

Необходимо также знать в своём городе места, где в любое время суток вам обязательно придут на 

помощь: отделение органов правопорядка, пожарную часть, любой магазин и др., т. е. места, где 

работают люди. 

Таким образом, чтобы вы могли свободно встречаться и общаться с друзьями, ходить в школу, на 

стадион и чувствовать себя в безопасности, необходимо постоянно учиться общению со старшими 

и сверстниками, соблюдать ряд общепринятых мер безопасности и находить выход из различных 

ситуаций, возникающих при общении с людьми. 

1. Перечислите места в вашем городе (районе), наиболее опасные в криминогенном отношении 

(вокзалы, базары, пустыри и др.). 

2. Узнайте у взрослых адреса отделения органов правопорядка, постов ГИБДД, пожарной части, 

«Скорой помощи». 

3. Определите наиболее безопасные маршруты при следовании в школу, в гости к другу, для 

прогулки. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ В ГОЛОЛЕД 

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно 

придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте 

резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого 

делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, 

корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: 

при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям 

рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой. 

Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время не 

желательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко 

образуются сосульки. Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, 

и, конечно же, правилом перехода на другую сторону улицы исключительно по пешеходному 

переходу ни в коем случае не пренебрегать. Огромную опасность в гололед представляют 

ступеньки; но если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо 

ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз, 

настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в принципе. 

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, 

а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, на сухую подошву и 

каблук (наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой), а перед выходом наступите в песок. 

Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой. 

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть 

слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить 

высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли 

перекатитесь, чтобы смягчить силу удара. 

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это 

делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые 

вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать 

локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Если в момент соприкосновения с 

землей, вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу удара), то, скорее 

всего, максимум что вам грозит – это синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, как 

правило, у тех, кто занимается спортом, – регулярные тренировки помогают выработать нужную 

реакцию, сохранить равновесие в экстренной ситуации. Первую доврачебную помощь можно 

оказать прямо на месте. Если травмирована конечность, то ее, прежде всего, нужно обездвижить, 

зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку; для этого могут 

быть использованы предметы, которые всегда есть рядом: доска, шарф, косынка. Для того чтобы 
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снять отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому желательно приложить что-

нибудь холодное, снег для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься 

самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. 

Задание к тексту: 

1. Назовите главные принципы поведения в гололед? 

2. Перечислите указанные в тексте способы уменьшения скольжения обуви. 

3. Чем опасно падение на спину? 

4. Обязательно ли оказывать первую доврачебную помощь? 

 

Дорожная разметка. 

 

Наряду с различными дорожными знаками необходимую информацию о движении и о 

правилах поведения на дороге водителям и пешеходам сообщает дорожная разметка. 

Горизонтальная дорожная разметка — это различные линии, стрелы, надписи и другие 

обозначения, нанесённые прямо на проезжую часть. Они, как правило, имеют белый цвет, хотя 

иногда бывают и жёлтого цвета. 

Любому пешеходу известны белые полосы на проезжей части («зебра»). Они обозначают 

пешеходный переход и тоже являются частью дорожной разметки. Очень помогает дорожная 

разметка водителям. Ведь они смотрят, в основном, на дорогу и, конечно, замечают всю 

информацию, нанесённую на неё. Водитель видит линии, разделяющие полосы движения. Он 

знает, что если на дорогу нанесена двойная сплошная линия, то её ни в коем случае нельзя 

пересекать! Ведь эта двойная линия разделяет полосы движения транспортных средств в разные 

стороны. А вот прерывистую штриховую линию пересекать можно. Нанесённые на дорогу стрелы 

указывают, в каком направлении разрешено движение. 

Существует и вертикальная разметка. Это чередующиеся белые и чёрные полосы, которые 

наносят на мосты, ограждения, поребрики для того, чтобы они были хорошо заметны. 

Задание к тексту: 

1. Какого цвета бывает дорожная разметка? 

2. Дорожная разметка наносится только для пешеходов или же для пешеходов и 

водителей? 

3. Для чего наносится двойная сплошная линия? 

 

Средства тушения пожара: виды и классификация 

Средства тушения пожара – это вещества и пожарная техника, способные прекратить процесс 

горения различных веществ и материалов. 
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В качестве огнетушащих средств используются: 

вода и водные растворы некоторых солей, а также вода со смачивателями и другими добавками; 

водопенные растворы; 

инертные разбавители; 

хладоны; 

комбинированные составы; 

порошки; 

аэрозольные составы. 

Выбор огнетушащего средства определяется условиями возникновения и развития пожара и типом 

горючего вещества. При выборе средств тушения пожара необходимо учитывать эффективность 

тушения того или иного горючего материала (вещества), возможную порчу материальных 

ценностей. 

Кроме самих огнетушащих веществ для борьбы с огнем используется широкий спектр 

технических средств, разработанных как для защиты зданий, строений, сооружений, так и для 

доставки необходимого специального оборудования, инструмента, средств защиты; боевых 

расчетов пожарных подразделений. 

Основные технические средства тушения – это стационарные системы пожаротушения, 

смонтированные внутри зданий, технологических, общественных сооружений; первичные 

средства, включающие в себя все виды ручных или мобильных огнетушителей, пожарного 

инвентаря; ПК с комплектами рукавных линий, установленные на сетях внутреннего 

противопожарного водопровода. 

В случаях, когда с пожаром не смогли справиться самостоятельно с помощью всех этих средств 

для борьбы с огнем, то на помощь, как и всегда, приходят боевые расчеты пожарных 

подразделений, имеющие на вооружении мобильные средства для тушения пожаров и эвакуации 

людей; экипировку, средства защиты и огромный опыт. 

История 

Успехи, достигнутые наукой в XVIII в., оказали огромное влияние на развитие средств 

пожаротушения. В XIX – начале XX вв. создаются принципиально новые составы, намного 

превосходящие по эффективности воду. Большинство из них было разработано в России. В 1815 

году русский ученый С.П. Власов подает министру народного просвещения России графу 

Разумовскому три докладные записки, в которых рассматривались новые огнетушащие составы. В 

первой из них он предлагает использовать в борьбе с огнем отходы мыловаренных заводов как 

активные реагенты. По его мнению, этот способ «относительно издержек малозначащ и состоит 

главнейшее в перемене воды на жидкость, нарочно для сего намерения долженствующую быть из 

известных мне веществ составляемых». Основная мысль второй докладной заключалась в том, что 
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при тушении пожара по предлагаемому способу происходит «воспрепятствование прикосновения 

воздуха к горящему телу». В этом же документе автор предлагает для тушения использовать более 

дешевую и эффективную смесь из раствора квасцов и обыкновенного поташа в воде. Первый 

состав Власова – растворы хлористого и сернокислого калия и сульфата железа. Сернистые соли 

железа и щелочных металлов, впервые предложенные ученым, используются при тушении 

пожаров в качестве составных частей огнетушащих смесей и в наши дни. Второй состав содержал 

кислотную и щелочную составляющие, а третий – суспензию железного купороса и извести, 

которые предварительно подвергались мелкому помолу. 

Задания к тексту: 

1. Что такое средства пожаротушения? 

2. Какие основные технические средства пожаротушения вы знаете? 

3. Назовите ученого предложившего новые огнетушащие составы? 

 

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. 

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 одинаково опасны? 
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Приложение2 

 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности  

Деятельность человека 

В процессе жизни человек занимается различной деятельностью. Можно ли утверждать, 

что существуют виды деятельности человека, когда ему не может угрожать никакая опасность. 

Выберите ваш вариант ответа: 

- существует много различных видов деятельности человека, когда человек может быть 

уверен, что ему не угрожает никакая опасность; 

- существуют виды деятельности, когда обязательно есть опасность человеку, и виды 

деятельности, когда человеку не могут угрожать никакие опасности; 

- любая деятельность человека может быть опасна. 

Обсудите ответы с одноклассниками. Запишите в тетрадь правильный ответ 

Гололедица  

В последние годы зима в нашей местности мягкая, часто случаются оттепели, а значит, на 

улице возможен гололед. Но вы рассчитываете на свою ловкость и так же быстро идете из дома в 

школу. 

Как можно уменьшить опасность при движении в гололед и не опоздать в школу? 

Опасная весна 

Ранней весной опасность может свалиться вам на голову прямо на городском тротуаре. 

Какая это может быть опасность и как ее можно избежать? 

 

Не зная броду, не суйся в воду. 

Летом, после окончания начальной школы, папа научил вас плавать и нырять в воду. При 

этом он пояснил, что купаться и нырять в воду можно только в проверенных местах для купания. 

В чем состоит опасность, если нырять в воду в незнакомом месте реки? 

Кейс 5. 

Однажды, задумавшись о чем-то, вы подошли к перекрестку и остановились, пропуская 

медленно проезжающий грузовик-фургон. Как только он проехал мимо вас, вы уже хотели сделать 

шаг вперед на проезжую часть дороги и чуть не попали под колеса прицепа грузовика. Только 

чудо спасло вас - была первая мысль. 

Почему могла случиться трагедия? Виноват ли в случившемся водитель грузовика? 
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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 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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