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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

 

Вводная часть. Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательного цикла предназначена для изуче-

ния Основ безопасности жизнедеятельности в АНО ВО «Национальный от-

крытый институт г. Санкт-Петербург». 

Программа разработана на основе Федеральной рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования и составлена на основе требований к результа-

там освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также Федеральной 

программы воспитания, с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному при-

менению при реализации обязательной части ООП СОО, разработанная Ин-

ститутом стратегии развития образования Российской академия образования, 

2022 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» является частью программы подготовки  специалистов сред-

него звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебного предмета позволяет преподавателю: 

- реализовать в процессе преподавания основ безопасности жизнедея-

тельности современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС;  

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

держание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, ФООП СОО;  

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особен-

ностей конкретной группы. 

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности»  
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по мас-

штабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на террито-

рии нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая авария на производственном 

объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных причин этих трагедий 

была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных требо-

ваний безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

отсутствием понимания логики последовательного нарастания факторов опас-

ности, пренебрежением основами культуры безопасности жизнедеятельности. 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался 
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быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего 

внедрения в сознание граждан личной ответственности за соблюдение норм и 

правил безопасности в повседневной жизни, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В 

связи с этим включение в образовательные программы учебного предмета 

ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и принципиальным условием достижения 

приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающе-

еся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудше-

ние медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологи-

ческого равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах 

огромное значение приобретает качественное образование подрастающего по-

коления россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системооб-

разующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474), Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей систе-

мой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предмет-

ных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выра-

ботку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирова-

ние компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изу-

чением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ яв-

ляется общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный харак-

тер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гумани-

тарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-

лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных 

до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового 
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безопасного поведения в повседневной жизни. 

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

учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предмет-

ную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образо-

вания.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, из-

бегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закрепле-

нию навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная дис-

циплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав обяза-

тельной предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности», об-

щие учебные дисцилины ФГОС среднего общего образования и является обя-

зательной для изучения. Уровень освоения предмета в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» имеет межпредметную связь с общеобразователь-

ными учебными дисциплинами и профессиональными дисциплинами учеб-

ного плана «БЖД». 

 

1.3. Цели и задач изученной дисциплины–требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» является достижение выпускниками базового уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями лич-

ности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в по-

вседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового об-

раза жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание зна-
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чимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополу-

чия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих резуль-

татов: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обще-

стве правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граждан-

ственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в по-

вседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Оте-

чества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

- сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответ-

ственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

- сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества 

и государства; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам; 

- готовность к взаимодействию с обществом и государством  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

- готовность к участию в деятельности государственных социальных организа-

ций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства. 

Патриотическое воспитание: 
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- сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 

флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историче-

скому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Во-

оружённых сил Российской Федерации, достижениям России в области обес-

печения безопасности жизни и здоровья людей; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждён-

ность и готовность к служению и защите  

Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества 

и государства; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готов-

ность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответ-

ственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению 

риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные си-

туации, смягчению их последствий; 

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добро-

вольчества. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой без-о-пасности жизне-

деятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и без-

опасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

- знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

- потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для разви-

тия личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасно-

сти; 

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопас-

ности в процессе трудовой деятельности; 
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- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая во-

енно-профессиональную деятельность; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе со-

блюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их; 

- расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню раз-

вития общей теории безопасности, современных представлений о безопасно-

сти в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных обла-

стях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, об-

щества и государства; 

- способность применять научные знания для реализации прин-ципов безопас-

ного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на ос-

нове жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владе-

ние навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
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удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограниче-

ний) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного пред-

мета ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действи-

ями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различ-

ных ситуациях; 

- устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравне-

ния и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедея-

тельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) си-

туации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделен-

ных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита инфор-

мации, необходимой для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразо-

ванию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реаль-

ным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 
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в области безопасности жизнедеятельности;  

- переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа раз-

личных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите 

от опасностей цифровой среды; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуника-

цию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

- распознавать вербальные и невербальные средства общения;  

- понимать значение социальных знаков;  

- определять признаки деструктивного общения; 

- владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения;  

- безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использова-

нием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 

- ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих ин-

тересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, об-

суждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результа-

тах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

- предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической зна-

чимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
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- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный спо-

соб и составлять план их решения в конкретных условиях; 

- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;  

- брать ответственность за своё решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний 

других предметных областей;  

- повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

- оценивать образовательные ситуации;  

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении;  

- вносить коррективы в свою деятельность;  

- контролировать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситу-

ации, выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-

троля всего вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; овладение умением определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; овладение уме-

нием адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей по-

мощи тьютора; овладение умением активного использования знаково-симво-

лических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при орга-

низующей помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоя-

тельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, соци-



13 
 

альному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо во-

проса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оце-

нивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источни-

ков. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявля-

ется в понимании существующих проблем безопасности и способности по-

строения модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-

вседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны обеспечивать: 

- сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич-

ности, общества, государства;  

- знание правил безопасного поведения и способов их применения в собствен-

ном поведении; 

- сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде);  

- владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций;  

- знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте;  

- знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике;  

- знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях на транспорте; 

- знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение приме-

нять их на практике;  

- знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;  

- сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

- владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях;  

- знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, со-

хранения психического здоровья;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в со-

хранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам;  
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- знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-соци-

ального характера; 

- знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опас-

ные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального харак-

тера; 

- умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;  

- сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаи-

модействии; 

- знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение приме-

нять их на практике;  

- умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противо-

действовать им; 

- знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров;  

- знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных 

местах, на транспорте, в природной среде;  

- знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма;  

- знание роли государства в противодействии терроризму;  

- умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им;  

- знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности;  

- знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при 

совершении террористического акта, при проведении контртеррористической 

операции; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира;  

- знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны;  

- знание действия при сигналах гражданской обороны; 

- знание основ государственной политики в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций различного характера;  

- знание задач и основных принципов организации Единой системы предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанно-

стей гражданина в этой области; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их деталь-

ным раскрытием для каждого выделенного модуля (тематической линии) 
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учебного предмета ОБЖ. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучаю-

щихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов 

и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуни-

кативной практике при создании устных, письменных, альтернативных выска-

зываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности  

в современном обществе» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситу-

ация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о по-

нятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить при-

меры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, обще-

ства, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой ча-

сти жизни современного человека и общества. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуа-

циях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок дей-

ствий при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотече-

ниях. 
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Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстрен-

ными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать поря-

док проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в 

жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 

при угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области по-

жарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъ-

езд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; пло-

щадка для выгула собак и др.). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пасса-

жира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать 

разные условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; дви-

жение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного ха-

рактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадав-

шими; при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опас-

ности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористи-

ческого акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при воз-

никновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совер-

шения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, со-

вершения террористического акта, действий криминального характера). 
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Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (воз-

никновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; слу-

чаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных об-

щественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструк-

ций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; 

на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных 

и современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (спо-

собах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и 

переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отмо-

рожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, воз-

можных последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического харак-

тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического 

характера. Приводить примеры. 
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Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического харак-

тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологиче-

ского характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического ха-

рактера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

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

знаний» 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового об-

раза жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распро-

странения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфек-

ционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме 

действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный ка-

лендарь. Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить при-

меры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеж-

дены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболева-

ниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, он-

кологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболе-

ваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в жи-

воте, эпилепсия и др.). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благо-

получие». Знать критерии психического здоровья и психологического благо-

получия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, 
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роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психи-

ческого развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуа-

ции, злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на 

психическое здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицин-

ская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; 

«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», 

«малая группа».   

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и обще-

ния в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, сек-

ции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфлик-

тов. Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных си-

туаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявле-

нию насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воз-

действие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных 

формах манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или 

с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических кримина-

листических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации про-

странства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от де-

структивных форм. 
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Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших груп-

пах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (за-

ражение; внушение; подражание).   

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы ра-

боты. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств 

и программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного кон-

тента в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообще-

ства. Знать правила профилактики и противодействия вовлечению в деструк-

тивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии про-

верки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные при-

знаки манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и рас-

пространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правона-

рушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом простран-

стве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. При-

водить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и об-

щества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терро-

ризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 
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направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозритель-

ных предметов) или совершении террористического акта (нападении террори-

стов и попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; 

наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении 

контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать струк-

туру общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых сил Российской Федерации в обороне 

страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых сил Российской Фе-

дерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной без-

опасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в обла-

сти гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасно-

сти. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 39 

практические занятия 31 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:   

реферат, сообщение, презентация.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тематическое планирование представлено по семестрам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение 

тем, повторение и различного вида контрольные работы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Количе-

ство ча-

сов 

Уровень освоения учеб-

ного материала и лич-

ностные результаты  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 4 ЛК 1-17 

Тема 1.1. Современ-

ные представления о 

культуре безопасно-

сти 

Тема 1.2. Влияние по-

ведения на безопас-

ность. Риск-ориен-

тированный подход к 

обеспечению безопас-

ности на уровне лич-

ности, общества, 

государства 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  

Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрез-

вычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 

Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности 

Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».  

Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 

Действия, позволяющие предвидеть опасность. 

Действия, позволяющие избежать опасности. 

Действия в экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, обще-

ства, государства. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 1. Стратегия выживания человечества и концепция 

устойчивого развития 

Самостоятельная работа: 1           2, 3 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, гос-

ударства 



24 
 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 8 ЛК 1-17 

Тема 2.1. Источники 

опасности в быту. 

Профилактика и 

первая помощь при 

отравлениях 

Содержание учебного материала: 1 1,2,3 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения. 

Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении 

покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок дей-

ствий в экстренных случаях. 

Практическое занятие: 1 2,3 

Практическое занятие № 2.  Первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 2.2. Безопас-

ность в быту. Преду-

преждение травм и 

первая помощь при 

них. Пожарная без-

опасность в быту 

Содержание учебного материала: 1 2, 3 

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование 

различных инструментов, стремянок, лестниц и другое). Первая помощь при 

ушибах переломах, кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и элек-

трическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сер-

дечно-легочной реанимации.  

Основные правила пожарной безопасности в быту. Термические и химические 

ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Практическое занятие: 1 2,3 

Практическое занятие № 3. Основные правила пожарной безопасности в быту. 

Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 2.3. Безопасное 

поведение в местах 

общего пользования 

Содержание учебного материала: 1 2,3 

Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

мусоропровод, придомовая территория, детская площадка, площадка для вы-

гула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению пре-

ступлений. 
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Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 

поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб 

и взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 

Практическое занятие: 1 2,3 

Практическое занятие № 4. Правила безопасного поведения в ситуации комму-

нальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Действия в экстренных случаях. 

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 

поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб 

и взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 

 Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 7 ЛК 1-17 

Тема 3.1. Безопас-

ность дорожного 

движения  

Тема 3.2. Порядок 

действий при до-

рожно-транспорт-

ных происшествиях 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мо-

бильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведе-

ния при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя.  

Ответственность пассажира.  

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю 

Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного харак-

тера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 

при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Практическое занятие 1 2, 3 

Практическое занятие № 5. Порядок действий при дорожно-транспортных про-

исшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или не-

сколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством 

участников). 

Самостоятельная работа: - - 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. По-
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Тема 3.3. Безопасное 

поведение на разных 

видах транспорта 

рядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычай-

ной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила без-

опасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстре-

мальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного по-

ведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопас-

ного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремаль-

ной или чрезвычайной ситуации. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 6. Порядок действий при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной ситуации на железнодорожном и водном 

транспорте. 

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопас-

ного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремаль-

ной или чрезвычайной ситуации. 

 Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 8 ЛК 1-17 

Тема 4.1. Безопас-

ность в обществен-

ных местах. Опасно-

сти социально-пси-

хологического харак-

тера 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в об-

щественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 

поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического характера (воз-

никновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; слу-

чаи, когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведе-

ния при попадании в агрессивную и паническую толпу. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 7. Порядок действий при риске возникновения или воз-

никновении толпы, давки. 

Самостоятельная работа: - - 
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Тема 4.2 Безопас-

ность в обществен-

ных местах. Опасно-

сти криминального 

характера 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведе-

ния. Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; по-

жилой человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в 

ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 8. Порядок действий в случаях, когда потерялся чело-

век (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстрой-

ствами). Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося че-

ловека. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 4.3. Безопас-

ность в обществен-

ных местах. Дей-

ствия при пожаре, 

обрушении конструк-

ций, угрозе или совер-

шении террористи-

ческого акта 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных обществен-

ных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образова-

тельные, культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдель-

ных конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 9. Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, 

в условиях совершения террористического акта. 

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведе-

ния при попадании в агрессивную и паническую толпу. 

 Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 18 ЛК 1-17 

Тема 5.1. Безопас-

ность в природной 

среде 

 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности 
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в водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS). 

Практическое занятие: - - 

- 

Самостоятельная работа: - - 

 

Тема 5.2. Выживание 

в автономных усло-

виях 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища. Получе-

ние воды и питания. Способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных 

природных условиях. Первая помощь при перегревании, переохлаждении и от-

морожении. 

Практическое занятие: - - 

- 

Самостоятельная работа: - - 

 

Тема 5.3. Чрезвычай-

ные ситуации при-

родного характера. 

Природные пожары 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасно-

сти; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факто-

ров; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Пра-

вила безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 10. Общие правила безопасности в походе. Практиче-

ское занятие № 11. Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отмо-

рожении. Практическое занятие № 12. Общие правила поведения в чрезвычай-

ных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; дей-

ствовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; до-

ждаться помощи). 

Самостоятельная работа: - - 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 
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Тема 5.4. Чрезвычай-

ные ситуации геоло-

гического характера: 

землетрясения, из-

вержение вулканов, 

оползни, сели, камне-

пады, снежные ла-

вины 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозиро-

вания, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведе-

ния. Последствия чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 13. Правила безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях геологического характера. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 5.5. Чрезвычай-

ные ситуации гидро-

логического харак-

тера: наводнения, 

паводки, половодья, 

цунами 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности прогнози-

рования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного пове-

дения. Последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического характера 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 14. Правила безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического характера. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 5.6. Чрезвычай-

ные ситуации метео-

рологического харак-

тера: бури, ливни, 

град, мороз, жара 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогно-

зирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного по-

ведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Практическое занятие: - - 

- 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 5.7. Чрезвычай-

ные ситуации метео-

рологического харак-

тера: бури, ливни, 

град, мороз, жара 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогно-

зирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного по-

ведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Практическое занятие:  2, 3 

Практическое занятие № 15. Правила безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера.Практическое занятие № 16. Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях метеорологического ха-

рактера. 

1  

Самостоятельная работа: 7           2, 3 
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Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS). 

 Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 15 ЛК 1-17 

Тема 6.1. Факторы, 

влияющие на здоро-

вье человека. Здоро-

вый образ жизни 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 17.  Режим труда и отдыха. Значение двигательной ак-

тивности и закаливания организма для здоровья человека. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 6.2. Инфекцион-

ные заболевания. Зна-

чение вакцинации в 

борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распростра-

нения и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцина-

ции. Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человече-

ства. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 18. Меры профилактики и защиты инфекционных за-

болеваний. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 6.3. Неинфекци-

онные заболевания. 

Факторы риска и 

меры профилактики. 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные за-

болевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска 

возникновения заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникнове-

ния эндокринных заболеваний.  
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Роль диспансериза-

ции для сохранения 

здоровья 

Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпи-

лепсия и др.). 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 19 Признаки угрожающих жизни и здоровью состоя-

ний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный при-

ступ, острая боль в животе, эпилепсия и др.). 

Самостоятельная работа: - - 

 

Тема 6.4. Психиче-

ское здоровье и психо-

логическое благопо-

лучие 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  

Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (ран-

нее выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического 

стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотреб-

ления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, пере-

нёсшим психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 20. Меры, направленные на сохранение и укрепление 

психического здоровья. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 6.5. Первая по-

мощь 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи.  

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой по-

мощи. Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием под-

ручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 21. Оказание первой помощи в сложных случаях 
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(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием под-

ручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Самостоятельная работа: 5           2, 3 

Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» крово-

течения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь 

при нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 13 ЛК 1-17 

Тема 7.1. Общение в 

жизни человека. 

Межличностное об-

щение, общение в 

группе 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 

показатели эффективного общения.  

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «ма-

лая группа».   

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимо-

действие). Особенности общения в группе. Психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологиче-

ские закономерности в группе. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 22 Особенности общения в группе. Психологические 

характеристики группы и особенности взаимодействия в группе. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 7.2. Конфликты 

и способы их разре-

шения 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта.  Конфликты в межличност-

ном общении; конфликты в малой группе.  

Факторы способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы 

поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктив-

ное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, 

виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разре-

шения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта.   

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «вик-

тимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Практическое занятие: 1 2, 3 
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Практическое занятие № 23. Факторы способствующие и препятствующие эска-

лации конфликта. Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессив-

ное поведение. Конструктивное поведение в конфликте 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 7.3. Конструк-

тивные и деструк-

тивные способы пси-

хологического воздей-

ствия 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Способы психологического воздействия.  

Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные 

стороны конформизма.  

Эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуни-

кации.   

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление 

влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Мани-

пулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приёмы. Манипуляция и 

мошенничество. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 24. Психологическое влияние в малой группе. Поло-

жительные и отрицательные стороны конформизма.  

Самостоятельная работа: - - 

Тема 7.4. Психологи-

ческие механизмы 

воздействия на боль-

шие группы людей 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на чело-

века в большой группе (заражение; убеждение; внушение; подражание). 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 25 Способы воздействия на человека в большой группе 

(заражение; убеждение; внушение; подражание). 

Самостоятельная работа: 4           2, 3 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей 

стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение перего-

воров при разрешении конфликта.   

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «вик-

тимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

 Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 15 ЛК 1-17 
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Тема 8.1. Безопас-

ность в цифровой 

среде 

 

 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на 

жизнь человека. Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 26. Правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 8.2. Опасности, 

связанные с использо-

ванием программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного обес-

печения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила за-

щиты от мошенников. 

Правила безопасного использования устройств и программ. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 27. Правила безопасного использования устройств и 

программ. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 8.3. Опасности, 

связанные с коммуни-

кацией в цифровой 

среде 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотритель-

ное поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их при-

знаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипу-

ляция, воронки вовлечения.  

Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в де-

структивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 28. Правила коммуникации в цифровой среде. 
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Самостоятельная работа: - - 

- 

Тема 8.4. Достовер-

ность информации в 

цифровой среде 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Про-

верка на достоверность.  

«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 

Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 

Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 

Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 29. Правила и инструменты для распознавания фейко-

вых текстов и изображений. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 8.5. Защита 

прав в цифровом про-

странстве 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  

Ответственность за действия в Интернете. Запрещённый контент. Защита прав 

в цифровом пространстве 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 30. Защита прав в цифровом пространстве. 

Самостоятельная работа: 5           2, 3 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их при-

знаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипу-

ляция, воронки вовлечения.  

 Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 8 ЛК 1-17 

Тема 9.1. Экстре-

мизм и терроризм 

как угроза устойчи-

вого развития обще-

ства 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстре-

мизма, возможные последствия. Преступления террористической направленно-

сти, их цель, причины, последствия.   

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 

способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность. 

Практическое занятие: 1 2, 3 
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Практическое занятие № 31. Предупреждение и противодействие вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 9.2. Правила 

безопасного поведе-

ния при угрозе и со-

вершении террори-

стического акта 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 

Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористи-

ческого акта, проведении контртеррористической операции. 

Практическое занятие: - - 

- 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 9.3. Противо-

действие экстре-

мизму и терроризму 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Практическое занятие № 32. Правила поведения и порядок действий при угрозе 

или совершении террористического акта, проведении контртеррористической 

операции. Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федера-

ции. Цели, задачи, принципы. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 33. Способы противодействия экстремизму и терро-

ризму. 

Самостоятельная работа: 3           2, 3 

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 

способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность. 

 Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

9 ЛК 1-17 

Тема 10.1. Оборона 

страны как обяза-

тельное условие бла-

гополучного разви-

тия страны 

 

 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её 

военной безопасности.  Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других 

войск, воинских формирований и органов, повышения мобилизационной готов-

ности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к 

службе в армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
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обороны. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 34. Воинская обязанность и военная служба. Подго-

товка к службе в армии.  

Самостоятельная работа: - - 

Тема 10.2. Защита 

населения и терри-

торий от чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникнове-

ния. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации 

РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 35. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа: - - 

Тема 10.3. Взаимо-

действие личности, 

общества и государ-

ства в обеспечении 

национальной без-

опасности 

Содержание учебного материала: 1 1, 2, 3 

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Принципы обеспечения национальной безопасности. 

Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 

Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов 

Самостоятельная работа: 4           2, 3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации 

РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Промежуточная аттестация Диф. 

зачет 
 

Всего  105  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.      - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.      - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.      - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания.  

3. Духовность и здоровье семьи. 

4. Здоровая мать – здоровый ребенок.  

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоро-

вья.  

6. Здоровье родителей — здоровье ребенка.  

7. Из школы моего здоровья.  

8. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  

9. Как стать долгожителем? 

10. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  

11. Косметика и здоровье.  

12. Космические опасности: мифы и реальность.  

13. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 14.Наркотики и их пагубное воздействие на 

организм.  

15. Невеселая статистика (ИППП).  

16. Нежданная встреча с ВИЧ-инфекцией или...?  

17. Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

18. Оповещение и информирование населения об опасности.  

19. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы.  

20. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе.  

21. Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути их 

решения.  

22. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  

23. Оценка экологической ситуации нашего края. Пути сохранения и восста-

новления окружающей среды на примере нашего края.  

24. От здоровой школы к здоровой семье.  

25. Особенности альтернативной военной службы.  

26. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

27. Политика государства по поддержке семьи.  

28. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности.  

29. Профилактика инфекционных заболеваний.  

30. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  

31. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  

32. Роль физической культуры в сохранении здоровья.  

33. Современные глобальные проблемы человечества. Текст воззвания к пра-

вительствам ряда стран по предотвращению одной из возможных глобальных 

катастроф.  

34. Секреты семейного счастья.  
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35. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

36. СПИД — чума XXI века.  

37. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  

38. Табакокурение и его влияние на здоровье.  

39. Терроризм как основная социальная опасность современности.  

40. Уровень физической подготовки современного выпускника школы. Лич-

ный план по совершенствованию физического развития и уровня физической 

подготовленности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми военной 

службой.  

41. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

42. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

43. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  

44. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для дан-

ной местности и района проживания.  

45. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учеб-

ной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

Тема 1.1. Современные представления о 

культуре безопасности 

Объясняют смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «экс-

тремальная ситуация», «чрезвычайная си-

туация». Объясняют их взаимосвязь. 

Анализируют актуальные проблемы без-

опасности жизнедеятельности. Приводят 

примеры решения задач по обеспечению 

безопасности в повседневной жизни (инди-

видуальный, групповой и общественно-

государственный уровни). 

Рассказывают об общих принципах без-

опасного поведения, приводят примеры. 

Тема 1.2. Влияние поведения на безопас-

ность. Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне лич-

ности, общества, государства 

Объясняют смысл понятий «виктимное 

поведение», «безопасное поведение». 

Анализируют влияние поведения человека 

на его безопасность. Приводят примеры. 

Вырабатывают навыки оценки своих дей-

ствий с точки зрения их влияния на без-

опасность. Раскрывают суть риск-ориен-

тированного подхода к обеспечению без-

опасности. Приводят примеры реализации 

риск-ориентированного подхода на уровне 

личности, общества, государства. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
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Тема 2.1. Источники опасности в быту. 

Профилактика и первая помощь при отрав-

лениях 

Раскрывают источники и классифици-

руют бытовые опасности. Обосновывают 

зависимость риска (угрозы) их возникнове-

ния от поведения человека. Объясняют 

права и обязанности потребителя, правила 

совершения покупок, в том числе в Интер-

нете. Оценивают их роль в совершении 

безопасных покупок. Оценивают риски 

возникновения бытовых отравлений, выра-

батывают навыки их профилактики. Акту-

ализируют навыки первой помощи при бы-

товых отравлениях. 

Тема 2.2. Безопасность в быту. Предупре-

ждение травм и первая помощь при них. 

Пожарная безопасность в быту 

Оценивают риски получения бытовых 

травм. Анализируют взаимосвязь поведе-

ния и риска получить травму. Актуализи-

руют правила пожарной безопасности и 

электробезопасности, оценивают влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту. 

Вырабатывают навыки безопасного пове-

дения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования. Актуализи-

руют навыки поведения при угрозе и воз-

никновении пожара. Актуализируют 

навыки первой помощи при бытовых трав-

мах, ожогах, порядок проведения сердечно-

лёгочной реанимации. 

Тема 2.3. Безопасное поведение в местах 

общего пользования 

Раскрывают правила безопасного поведе-

ния в местах общего пользования (подъезд, 

лифт, мусоропровод, придомовая террито-

рия, детская площадка, площадка для вы-

гула собак и др.). Оценивают влияние кон-

структивной коммуникации с соседями на 

уровень безопасности, приводят примеры. 

Оценивают риски противоправных дей-

ствий, вырабатывают навыки, снижающие 

криминальные риски. Рассказывают о 

правилах поведения при возникновении 

коммунальной аварии. Вырабатывают 

навыки взаимодействия с коммунальными 

службами. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

Тема 3.1. Безопасность дорожного движе-

ния 

Актуализируют правила дорожного дви-

жения. Анализируют изменение правил 

дорожного движения в зависимости от из-

менения уровня рисков (риск- 

ориентированный подход). Оценивают 

риски для пешехода при разных условиях, 

вырабатывают навыки безопасного поведе-

ния. Рассказывают о влиянии действий во-

дителя и пассажира на безопасность дорож-

ного движения. Приводят примеры. Объ-
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ясняют права, обязанности, ответствен-

ность пешехода, пассажира, водителя. Ана-

лизируют, какие знания и навыки необхо-

димы водителю. 

Тема 3.2.Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях 

Анализируют правила безопасного пове-

дения при дорожно-транспортных проис-

шествиях разного характера. Вырабаты-

вают навыки оценки рисков и планирова-

ния своих действий на основе этой оценки. 

Актуализируют навыки первой помощи, 

навыки пользования огнетушителем. 

Тема 3.3. Безопасное поведение на разных 

видах транспорта 

Раскрывают источники опасности на раз-

личных видах транспорта. Приводят при-

меры. Объясняют правила безопасного по-

ведения на транспорте. Приводят примеры 

влияния поведения на безопасность. Рас-

сказывают о порядке действий при воз-

никновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации на различных ви-

дах транспорта. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Тема 4.1. Безопасность в общественных ме-

стах. Опасности социально-психологиче-

ского характера 

Перечисляют и классифицируют основ-

ные источники опасности в общественных 

местах. Раскрывают общие правила без-

опасного поведения в общественных ме-

стах, характеризуют их влияние на уровень 

безопасности. Вырабатывают навыки 

оценки рисков возникновения толпы, 

давки. Рассказывают о действиях, кото-

рые минимизируют риски попадания в 

толпу, давку, и о действиях, которые позво-

ляют минимизировать риск получения 

травмы в случае попадания в толпу, давку. 

Тема 4.2 Безопасность в общественных ме-

стах. Опасности криминального характера 

Оценивают риски возникновения ситуа-

ций криминального характера в обществен-

ных местах. Вырабатывают навыки без-

опасного поведения при проявлении агрес-

сии. Вырабатывают навыки безопасного 

поведения для снижения рисков крими-

нального характера. Оценивают риски по-

теряться в общественном месте. Объяс-

няют порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Тема 4.3. Безопасность в общественных ме-

стах. Действия при пожаре, обрушении 

конструкций, угрозе или совершении тер-

рористического акта 

Актуализируют правила пожарной без-

опасности в общественных местах. Выде-

ляют особенности поведения при угрозе 

пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа. Актуализируют правила по-

ведения при угрозе обрушения или обруше-

нии зданий или отдельных конструкций. 

Раскрывают правила поведения при 
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угрозе совершения или совершении терро-

ристического акта в общественном месте. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Тема 5.1. Безопасность в природной среде 

 

Выделяют и классифицируют источники 

опасности в природной среде. Раскры-

вают особенности безопасного поведения 

при нахождении в природной среде, в том 

числе в лесу, на водоёмах, в горах. Расска-

зывают о способах ориентирования на 

местности. Анализируют разные способы 

ориентирования, сравнивают их особенно-

сти, выделяют преимущества и недостатки. 

Тема 5.2. Выживание в автономных усло-

виях 

Вырабатывают навыки безопасного пове-

дения, минимизирующие риски потеряться 

в природной среде. Рассказывают о по-

рядке действий, если человек потерялся в 

природной среде. Актуализируют знания 

об основных источниках опасности при ав-

тономном нахождении в природной среде; 

способах подачи сигнала о помощи. Рас-

сказывают о способах сооружения убе-

жища для защиты от перегрева и переохла-

ждения, получения воды и пищи, правилах 

поведения при встрече с дикими живот-

ными. Актуализируют навыки первой по-

мощи при перегреве, переохлаждении, от-

морожении; навыки транспортировки по-

страдавших. 

Тема 5.3. Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера. Природные пожары 

Называют и классифицируют чрезвычай-

ные ситуации природного характера. Выде-

ляют наиболее характерные риски для сво-

его региона с учётом географических, кли-

матических особенностей, традиций веде-

ния хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе. Раскрывают применение прин-

ципов безопасного поведения (предвидеть 

опасность; по возможности избежать её; 

при необходимости действовать) для чрез-

вычайных ситуаций природного характера. 

Анализируют причины и признаки возник-

новения природных пожаров. Обосновы-

вают влияние поведения человека на риски 

возникновения природных пожаров. Выра-

батывают навыки безопасных действий 

при угрозе и возникновении природного 

пожара. 

Тема 5.4. Чрезвычайные ситуации геологи-

ческого характера: землетрясения, извер-

жение вулканов, оползни, сели, камнепады, 

снежные лавины 

Называют и характеризуют чрезвычай-

ные ситуации геологического характера.  
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Тема 5.5. Чрезвычайные ситуации гидроло-

гического характера: наводнения, паводки, 

половодья, цунами 

Раскрывают возможности прогнозирова-

ния, предупреждения, смягчения послед-

ствий чрезвычайных ситуаций геологиче-

ского характера. Актуализируют знания о 

правилах безопасного поведения при чрез-

вычайных ситуациях геологического харак-

тера. Оценивают риски чрезвычайных си-

туаций геологического характера для сво-

его региона. Приводят примеры риск-ори-

ентированного поведения. 

Тема 5.6. Чрезвычайные ситуации метеоро-

логического характера: бури, ливни, град, 

мороз, жара 

Называют и характеризуют чрезвычай-

ные ситуации гидрологического характера.  

Раскрывают возможности прогнозирова-

ния, предупреждения, смягчения послед-

ствий чрезвычайных ситуаций гидрологи-

ческого характера. Актуализируют знания 

о правилах безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологиче-

ского характера. Оценивают риски чрез-

вычайных ситуаций гидрологического ха-

рактера для своего региона. Приводят при-

меры риск-ориентированного поведения. 

Тема 5.7. Экологическая грамотность  

и разумное природопользование 

Характеризуют источники экологических 

угроз, обосновывают влияние человече-

ского фактора на риски их возникновения. 

Характеризуют значение риск-ориентиро-

ванного подхода к обеспечению экологиче-

ской безопасности. Вырабатывают 

навыки экологической грамотности и ра-

зумного природопользования. 

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

Тема 6.1. Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 

Объясняют смысл понятий «здоровье», 

«охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика» и вы-

являют взаимосвязь между ними. Оцени-

вают степень влияния биологических, со-

циально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье. 

Оценивают значение здорового образа 

жизни и его элементов на состояние чело-

века, приводят примеры из собственного 

опыта. 

Тема 6.2. Инфекционные заболевания. Зна-

чение вакцинации в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями 

Характеризуют инфекционные заболева-

ния, раскрывают основные способы рас-

пространения и передачи инфекционных 

заболеваний. Вырабатывают навыки со-

блюдения мер личной профилактики. Рас-

крывают роль вакцинации в профилактике 

инфекционных заболеваний. Приводят 

примеры. Объясняют значение националь-

ного календаря профилактических приви-
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вок и вакцинации населения. Характери-

зуют роль вакцинации для сообщества в це-

лом. Объясняют смысл понятия «вакцина-

ция по эпидемиологическим показаниям». 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера, действия 

при чрезвычайных ситуациях биолого-со-

циального характера. Приводят примеры 

реализации риск-ориентированного под-

хода к обеспечению безопасности при чрез-

вычайных ситуациях биолого-социального 

характера. 

Тема 6.3. Неинфекционные заболевания. 

Факторы риска и меры профилактики. Роль 

диспансеризации для сохранения здоровья 

Характеризуют наиболее распространён-

ные неинфекционные заболевания (сер-

дечно-сосудистые, онкологические, эндо-

кринные и др.). Оценивают основные фак-

торы риска их возникновения и степень 

опасности. Анализируют признаки угро-

жающих жизни и здоровью состояний (ин-

сульт, сердечный приступ и др.). Выраба-

тывают навыки вызова скорой медицин-

ской помощи. Раскрывают значение дис-

пансеризация для ранней диагностики не-

инфекционных заболеваний, объясняют 

порядок прохождения диспансеризации. 

 

Тема 6.4. Психическое здоровье и психоло-

гическое благополучие 

Объясняют смысл понятий «психическое 

здоровье» и «психологическое благополу-

чие», характеризуют их влияние на жизнь 

человека. Объясняют основные критерии 

психического здоровья и психологического 

благополучия. Характеризуют факторы, 

влияющие на психическое здоровье и пси-

хологическое благополучие. Объясняют 

основные направления сохранения и укреп-

ления психического здоровья и психологи-

ческого благополучия. Характеризуют 

негативное влияние вредных привычек на 

умственную и физическую работоспособ-

ность, благополучие человека, общества, 

государства. Характеризуют роль раннего 

выявления психических расстройств и со-

здания благоприятных условий для разви-

тия. Объясняют смысл понятия «инклю-

зивное обучение». Вырабатывают 

навыки, позволяющие минимизировать 

влияние хронического стресса. Характери-

зуют признаки психологического неблаго-

получия и критерии обращения за помо-

щью. 

Тема 6.5 Первая помощь Объясняют правовые основы оказания 

первой помощи в Российской Федерации. 
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Объясняют смысл понятий «первая по-

мощь», «скорая медицинская помощь», их 

соотношение. Актуализируют знания о со-

стояниях, в которых оказывается первая по-

мощь, и мероприятиях первой помощи. Ак-

туализируют навыки применения алго-

ритма первой помощи. Вырабатывают 

навыки безопасных действий по оказанию 

первой помощи в различных условиях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подруч-

ных средств; первая помощь при нескольких 

травмах одновременно). 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Тема 7.1. Общение в жизни человека. Меж-

личностное общение, общение в группе 

Объясняют смысл понятия «общение». 

Характеризуют роль общения в жизни че-

ловека. Приводят примеры межличност-

ного общения и общения в группе. Объяс-

няют смысл понятий «социальная группа», 

«малая группа», «большая группа». Харак-

теризуют взаимодействие в группе. 

Объясняют влияние групповых норм и 

ценностей на комфортное и безопасное вза-

имодействие в группе. Приводят примеры. 

 

Тема 7.2. Конфликты и способы их разре-

шения 

Объясняют смысл понятия «конфликт». 

Называют стадии развития конфликта. 

Приводят примеры. Анализируют фак-

торы, способствующие и препятствующие 

развитию конфликта. Вырабатывают 

навыки конструктивного разрешения кон-

фликта. Объясняют условия привлечения 

третьей стороны для разрешения кон-

фликта. Вырабатывают навыки пресекать 

опасные проявления конфликтов. Раскры-

вают способы противодействия буллингу, 

проявлениям насилия. 

Тема 7.3. Конструктивные и деструктивные 

способы психологического воздействия 

Перечисляют способы психологического 

воздействия. Формируют навыки кон-

структивного общения. Объясняют смысл 

понятия «манипуляция». Называют харак-

теристики манипулятивного воздействия. 

Приводят примеры. Формируют навыки 

противодействия манипуляции. 

Тема 7.4. Психологические механизмы воз-

действия на большие группы людей 

Раскрывают способы воздействия на чело-

века в большой группе (заражение; убежде-

ние; внушение; подражание). Приводят 

примеры. Формируют навык выявлять де-

структивные псевдопсихологические тех-

нологии и противостоять их воздействию. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 
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Тема 8.1. Безопасность в цифровой среде Характеризуют цифровую среду, её влия-

ние на жизнь человека.  Объясняют смысл 

понятий «цифровая среда», «цифровой 

след», «персональные данные». Анализи-

руют угрозы цифровой среды (цифровая 

зависимость; вредоносное программное 

обеспечение; сетевое мошенничество и 

травля; вовлечение в деструктивные сооб-

щества; запрещённый контент), раскры-

вают их характерные признаки. Выраба-

тывают навыки безопасных действий по 

предотвращению рисков, профилактике 

угроз и защите от опасностей цифровой 

среды. 

Тема 8.2. Опасности, связанные с использо-

ванием программного обеспечения 

Объясняют смысл понятий «программное 

обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение». Характеризуют и класси-

фицируют опасности, анализируют риски, 

источником которых является вредоносное 

программное обеспечение. Вырабаты-

вают навыки безопасного использования 

устройств и программ.  

Тема 8.3. Опасности, связанные с коммуни-

кацией в цифровой среде 

Перечисляют и классифицируют риски, 

связанные с поведением людей в цифровой 

среде. Раскрывают опасности, связанные с 

коммуникацией в цифровой среде (имита-

ция близких социальных отношений; 

травля; шантаж разглашением сведений; 

вовлечение в деструктивную, противоправ-

ную деятельность), способы их выявления 

и противодействия им. Вырабатывают 

навыки безопасной коммуникации в циф-

ровой среде. 

Тема 8.4. Достоверность информации в 

цифровой среде 

Объясняют смысл и взаимосвязь понятий 

«достоверность информации», «информа-

ционный пузырь», «фейк». Вырабаты-

вают навыки проверки достоверности, ле-

гитимности информации, её соответствия 

правовым и морально-этическим нормам. 

Тема 8.5. Защита прав в цифровом про-

странстве 

Раскрывают правовые основы взаимодей-

ствия с цифровой средой, вырабатывают 

навыки безопасных действий по защите 

прав в цифровой среде. Объясняют права, 

обязанности и ответственность граждан и 

организаций в информационном простран-

стве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Тема 9.1. Экстремизм и терроризм как 

угроза устойчивого развития общества 

Характеризуют экстремизм и терроризм 

как угрозу благополучия человека, стабиль-

ности общества и государства. Объясняют 

смысл и взаимосвязь понятий «экстре-
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мизм» и «терроризм». Анализируют вари-

анты их проявления и возможные послед-

ствия. Анализируют признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, вырабатывают навыки безопас-

ных действий при их обнаружении. 

Тема 9.2. Правила безопасного поведения 

при угрозе и совершении террористиче-

ского акта 

Анализируют методы и виды террористи-

ческой деятельности. Характеризуют 

уровни террористической опасности, выра-

батывают навыки безопасных действий при 

их объявлении. Актуализируют навыки 

безопасных действий при угрозе (обнару-

жение бесхозных вещей, подозрительных 

предметов и др.) и совершении террористи-

ческого акта (подрыв взрывного устрой-

ства; наезд транспортного средства; попа-

дание в заложники и др.), проведении кон-

тртеррористической операции. 

Тема 9.3. Противодействие экстремизму и 

терроризму 

Раскрывают правовые основы, структуру 

и задачи государственной системы проти-

водействия экстремизму и терроризму. 

Объясняют права, обязанности и ответ-

ственность граждан и организаций в обла-

сти противодействия экстремизму и терро-

ризму. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Тема 10.1. Оборона страны как обязатель-

ное условие благополучного развития 

страны 

Анализируют угрозы военной безопасно-

сти Российской Федерации, обосновывают 

значение обороны государства для мирного 

социально-экономического развития 

страны. Характеризуют роль Вооружён-

ных сил Российской Федерации и других 

войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности 

Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. Приводят 

примеры. Объясняют историю развития и 

характеризуют современное состояние Во-

оружённых сил Российской Федерации. 

Приводят примеры применения Воору-

жённых сил Российской Федерации в 

борьбе с международным терроризмом. 

Раскрывают понятия «воинская обязан-

ность», «военная служба». Раскрывают 

содержание подготовки к службе в армии. 

Объясняют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области граждан-

ской обороны. Актуализируют действия 

при сигнале «Внимание всем!». 

Тема 10.2. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Классифицируют чрезвычайные ситуации 

по масштабам и причинам возникновения. 



49 
 

Приводят примеры. Характеризуют пра-

вовую основу защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Раскрывают 

понятие Единой системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), объясняют задачи РСЧС, приво-

дят примеры их решения. Объясняют 

права и обязанности граждан в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 10.3. Взаимодействие личности, об-

щества и государства в обеспечении нацио-

нальной безопасности 

Раскрывают правовые основы и прин-

ципы обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации. Характери-

зуют роль личности, общества и государ-

ства в достижении стратегических нацио-

нальных приоритетов. Объясняют значе-

ние их реализации в обеспечении ком-

плексной безопасности и устойчивого раз-

вития Российской Федерации, приводят 

примеры. 

 

 

4 Условия реализации учебной дисциплины 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учеб-

ного кабинета: «Безопасности жизнедеятельности». 

Основное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; 

стационарные технические средства обучения; рабочее место преподавателя; 

доска; интерактивная доска/экран, проектор, компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет; лицензионные базовые и профессиональные компьютерные про-

граммы, необходимыми для ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал: комплекты индиви-

дуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы без-

опасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные 

(учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицин-

ская аптечка с техническими средствами обучения: войсковой прибор хими-

ческой разведки (ВПХР); рентгенметр ДП-5В. 

Вспомогательное оборудование: мобильные технические средства обучения.  

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 



50 
 

1. Учебник. ФГОС. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень, 2021 г. 10-11 класс. Ким С. В. 

Дополнительные источники: 

1. Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму / Я. Д. Вишняков, С. П. 

Киселёва, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

2. Дежурный Л. И. Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь / Л. И. Дежурный, Ю. 

С. Шойгу, С. А. Гуменюк и др. — М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, 2018.  

3. Защита в чрезвычайных ситуациях: учебник / под общ. ред. В. А. Пуч-

кова; МЧС России. — СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, 2015.  

4. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Феде-

рации, реализующих основные общеобразовательные программы.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса обще-

образовательных организаций. Базовый уровень. Авторы: Э.Н. Аюбов, 

Д.З. Прищепов, М.В. Муркова, А.Ю. Тараканов, 2022. УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс» (на основании Федераль-

ного перечня 2020 и Федерального перечня 2022 (Приказ № 858 от 

21.09.2022. Приложение 2)). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об утвер-

ждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи».  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования. Рудаков Д. П. Модель предмета ОБЖ на базе ИКТ-техноло-

гий / Д. П. Рудаков // Основы безопасности жизнедеятельности. — 2020. 

— № 5. — С. 19—21.  

8. Рудаков Д. П. Информационные технологии: новый формат привычного 

урока / Д. П. Рудаков // Основы безопасности жизнедеятельности. — 

2020. — № 6. — С. 32—34.  

9. Рудаков Д. П. Безопасность в школе. С чего начать? / Д. П. Рудаков, Т. 

А. Пашутина // Основы безопасности жизнедеятельности. — 2018. — № 

10. — С. 6—9.  

10.  Рудаков Д. П. Система работы школы по соблюдению требований по-

жарной безопасности / Д. П. Рудаков, Т. А. Пашутина // Основы безопас-

ности жизнедеятельности. — 2018. — № 4. — С. 57—63.  

11.  Рудаков Д. П. Почему актуален предмет ОБЖ / Д. П. Рудаков // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. — 2011. — № 12. — С. 7—16.  

12.  Рудаков Д. П. Проблемные аспекты обучения первой помощи постра-

давшим в предмете ОБЖ / Д. П. Рудаков // ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. — 2014. — № 12. — С. 29—40.  
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13.  Рудаков Д. П. Обоснование и разработка направлений совершенствова-

ния подготовки обучающихся и персонала школ в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций / Д. П. Рудаков // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. — 2014. — № 1. — С. 9—15.  

14.  Справочное пособие по действиям при чрезвычайных ситуациях. — М.: 

МЧС России, 2008.  

15.  Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  

16.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

17.  Финкель А. Е. Правила дорожного движения в рисунках / А. Е. Финкель. 

— М.: Эксмо, 2018.  

18.  Штейнбух А. Г. Интернет и антитеррор / А. Г. Штейнбух. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы:  

https://www.mchs.gov.ru/ Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий  

http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет.  

https://ncpti.su/ Национальный Центр информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

(НЦПТИ).  

 https://гибдд.рф/ Госавтоинспекция.  

 http://обж.рф/ ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности.  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция доступа к цифровым обра-

зовательным ресурсам.  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.  

https://pedsovet.su/load/96 Сообщество взаимопомощи учителей. ОБЖ — 

база разработок:  

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

Учебно-методическая документация:  

Основы безопасности жизнедеятельности: методические указания к практиче-

ским занятиям и по самостоятельной работе для студентов очной формы обу-

чения направления 38.02.03 Операционная деятельность в логистике / Сост.: 

Е.В. Светличная, – СПб, 2022. – 53с. 

 

 

 

 

 
  

https://ncpti.su/
https://гибдд.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

  

Предметные результаты  

Сформируют у обучающихся активную жизненную позицию, 

осознанное понимание значимости личного и группового без-

опасного поведения в интересах благополучия и устойчивого раз-

вития личности, общества и государства. Помогут приобрести 

опыт в понимании существующих проблем безопасности и спо-

собности построения модели индивидуального и группового без-

опасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учеб-

ного предмета ОБЖ, обеспечат:  

сформированность представлений о ценности безопасного по-

ведения для личности, общества, государства; знание правил без-

опасного поведения и способов их применения в собственном по-

ведении; 

сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, обще-

ственных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных 

и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

сформированность представлений о важности соблюдения пра-

вил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведе-

ния на транспорте, умение применять их на практике; знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных си-

туациях на транспорте; 

знания о способах безопасного поведения в природной среде, 

умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера;  

сформированность представлений об экологической безопас-

ности, ценности бережного отношения к природе, разумного при-

родопользования; 

владение основами медицинских знаний: владение приёмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья;  

сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необхо-

димых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социаль-

ного характера; 

знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им;  

Входной контроль в 

форме: тестирова-

ния. 

Текущий контроль в 

форме: самостоя-

тельной работы (ре-

фераты, сообщения), 

устные ответы, 

оценка ответа на 

практическом заня-

тии (оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых дей-

ствий, защите отче-

тов по практическим 

занятиям; оценка 

правильности приме-

нения средств инди-

видуальной защиты; 

решение ситуацион-

ных задач по исполь-

зованию средств кол-

лективной защиты; 

демонстрация уме-

ния пользоваться 

первичными сред-

ствами пожаротуше-

ния и оценка пра-

вильности их приме-

нения), работа над 

индивидуальным 

проектом. 

Рубежный контроль 

в форме: дифферен-

цированного зачета.  
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сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в со-

циальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, 

умение применять их на практике; умение распознавать опасно-

сти в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противо-

действовать им; 

знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий 

при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, 

терроризма; знание роли государства в противодействии терро-

ризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористиче-

ской опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 

сформированность представлений о роли России в современ-

ном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Еди-

ной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой обла-

сти; 

знание основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленных на защиту населения от внешних и внут-

ренних угроз;  

сформированность представлений о роли государства, общества 

и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечива-

ется их детальным раскрытием для каждого выделенного модуля 

(тематической линии) учебного предмета ОБЖ. 

Личностные результаты: 

Личностных результатов обучающиеся по данной программе 

достигенут в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учеб-

ного предмета ОБЖ, должны способствовать процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней по-

зиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

Входной контроль в 

форме: тестирова-

ния. 

Текущий контроль в 

форме: самостоя-

тельной работы (ре-

фераты, сообщения), 

устные ответы, 

оценка ответа на 

практическом заня-

тии (оценка демон-

стрируемых умений, 
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старшему поколению, гордости за российские достижения, в готов-

ности к осмысленному применению принципов и правил безопас-

ного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил эколо-

гического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном от-

ношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающе-

гося, готового и способного применять принципы и правила без-

опасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязан-

ностей и ответственности в области защиты населения и террито-

рии Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 

областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством  

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных соци-

альных организаций и институтов гражданского общества в обла-

сти обеспечения комплексной безопасности личности, общества 

и государства. 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым 

подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Воору-

жённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным симво-

лам, историческому и природному наследию, дням воинской 

славы, боевым традициям Вооружённых сил Российской Федера-

ции, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, 

идейная убеждённость и готовность к служению и защите  

Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и россий-

ского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к личной безопасности, без-

опасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные ре-

шения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных усло-

виях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опас-

выполняемых дей-

ствий, защите отче-

тов по практическим 

занятиям; оценка 

правильности приме-

нения средств инди-

видуальной защиты; 

решение ситуацион-

ных задач по исполь-

зованию средств кол-

лективной защиты; 

демонстрация уме-

ния пользоваться 

первичными сред-

ствами пожаротуше-

ния и оценка пра-

вильности их приме-

нения), работа над 

индивидуальным 

проектом. 

Рубежный контроль 

в форме: дифферен-

цированного зачета. 
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ных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смяг-

чению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поко-

лению, семье, культуре и традициям народов России, принятие 

идей волонтёрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой без-

опасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного 

развития и безопасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность приме-

нять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привы-

чек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельно-

сти для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению тре-

бований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

включая военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной среды, осознание глобального характера экологических про-

блем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде 

на основе соблюдения экологической грамотности и ра-зумного 

природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего теку-

щему уровню развития общей теории безопасности, современних 

представлений о безопасности в технических, естественно-науч-

ных, общественных, гуманитарных областях знаний, современ-

ной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета 

ОБЖ, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 
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способность применять научные знания для реализации 

прин-ципов безопасного поведения (способность предвидеть, по 

возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях). 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в 

том числе при реализации возможностей коммуникации на ос-

нове словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: владение навыками пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального обору-

дования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социаль-

ных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

Метапредметныерезультаты: 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, отражают овладение универсальными 

учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их 

приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алго-

ритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обоб-

щения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смодели-

рованной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий 

для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасно-

сти личности, общества и государства, анализировать их различ-

ные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

Входной контроль в 

форме: тестирова-

ния. 

Текущий контроль в 

форме: самостоя-

тельной работы (ре-

фераты, сообщения), 

устные ответы, 

оценка ответа на 

практическом заня-

тии (оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых дей-

ствий, защите отче-

тов по практическим 

занятиям; оценка 

правильности приме-

нения средств инди-

видуальной защиты; 

решение ситуацион-

ных задач по исполь-

зованию средств кол-

лективной защиты; 
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планировать и осуществлять учебные действия в условиях де-

фицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных 

задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и ме-

тодами в области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения различных учеб-

ных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и вы-

двигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный спо-

соб решения задач с учётом установленных (обоснованных) кри-

териев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоя-

нием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных за-

дач результаты, обосновывать предложения по их корректировке 

в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; пере-

носить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения 

и анализа различных видов информации из источников разных 

типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учё-

том характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выби-

рать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соот-

ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике 

угроз и защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопас-

ную коммуникацию, переносить принципы её организации в по-

вседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

понимать значение социальных знаков; определять признаки де-

структивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового 

общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных си-

туаций; 

демонстрация уме-

ния пользоваться 

первичными сред-

ствами пожаротуше-

ния и оценка пра-

вильности их приме-

нения), работа над 

индивидуальным 

проектом. 

Рубежный контроль 

в форме: дифферен-

цированного зачета. 
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аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индиви-

дуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учё-

том общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 

команды (составлять план, распределять роли, принимать пра-

вила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в об-

щий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различ-

ных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции 

новизны и практической значимости; проявлять творчество и ра-

зумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образователь-

ной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оп-

тимальный способ и составлять план их решения в конкретных 

условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать 

его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельно-

сти на основе личных предпочтений и за счёт привлечения 

научно-практических знаний других предметных областей; повы-

шать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррек-

тивы в свою деятельность; контролировать соответствие резуль-

татов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образо-

вательной ситуации, выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, не-

возможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую. 

 

Критерии оценок по учебному предмету Основы безопасности жизнедея-

тельности 
 

I.    Оценка устных ответов (доклад, сообщение, ответ и т.п.)  
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное по-

нимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкова-

ние основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 
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рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требова-

ниям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассмат-

риваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше оши-

бок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. При оценивании устных отве-

тов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям обучаю-

щихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обуче-

ния.   

 

II. Оценка письменных проверочных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недо-

четов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недо-

четов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей ра-

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, од-

ной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  

III. Оценка практических работ. 

Отметка «5»  
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1. обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности действий; 

2. самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; 

3. все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов;  

4. допускает не более 1-2 недочета, которые легко исправляет самостоятельно;  

5. выполнение нормативов имеет высокое значение.  

Отметка «4»  

1. обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюде-

нием последовательности действий; 

2. самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование;  

3. допускает неточности при выполнении практических действий, и способен 

обнаружить и исправить их по требованию преподавателя;  

4. соблюдает требования правил техники безопасности; 

5. не выходит за рамки среднего показателя нормативов. 

 Отметка «3»  
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое-

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала;  

2. испытывает затруднения в применении знаний, при практических действиях, 

путается в последовательности действий;  

3. допускает ошибки при выполнении практических действий, и способен об-

наружить и исправить их только при помощи со стороны;  

4. соблюдает требования правил техники безопасности;  

5. выполнение нормативов имеет значение ниже среднего.  

Отметка «2»  

1. не усвоил и не показал практические действия;  

2. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформирован-

ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных во-

просов; 

3. полностью не усвоил материал;  

4. нарушения правил техники безопасности; 

5. не выполняет нижнее значение нормативов. 

    Во всех случаях оценка снижается на один балл, если обучающийся нару-

шал правила техники безопасности. 

IV. Оценка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источ-

никах, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или несколь-

ких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении 

различных точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо 
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вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или 

нескольких источников. Специфика реферата (по сравнению с курсовой рабо-

той): 

- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 

- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 
 

По полноте изложения Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых источни-

ков 

Монографические 

Обзорные 

 

Структура реферата: 

 1) титульный лист; 

 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

 3) введение; 

 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использован-

ные автором; 

 5) заключение; 

 6) список использованной литературы; 

 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражаю-

щим их содержание.  

 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных критериев 

оценки реферата.  
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в поста-

новке проблемы, в формулировании но-

вого аспекта выбранной для анализа про-

блемы; 

- наличие авторской позиции, самостоя-

тельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности про-

блемы Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов ра-

боты с материалом;  

- умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать мате-

риал;  

- умение обобщать, сопоставлять различ-

ные точки зрения по рассматриваемому 
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вопросу, аргументировать основные по-

ложения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литера-

турных источников по проблеме;  

- привлечение новейших работ по про-

блеме (журнальные публикации, мате-

риалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформле-

нию Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на ис-

пользуемую литературу;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему рефе-

рата; - культура оформления: выделение 

абзацев. 

5. Грамотность Макс. - 15 баллов - отсутствие орфографических и синтак-

сических ошибок, стилистических по-

грешностей;  

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

 Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успе-

ваемости следующим образом: 

86 – 100 баллов – «отлично»; 

70 – 75 баллов – «хорошо»; 

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». Баллы учитываются в процессе те-

кущей оценки знаний программного материала. 

V. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответ-

ствующего или близкого вида. 

VI. Выведение итоговых оценок 
    Дисциплина изучается в течении двух семестров. За первый учебный семестр 

ставится итоговая оценка. Итоговая оценка за год выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её опреде-

лении считают фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. 

    За учебный год ставиться итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки обучающегося по дисциплине ОБЖ: 

усвоение предметных, личностных результатов, гражданского воспитания, пат-

риотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, формирование ценностей научного познания, метапредметные 

результаты (базовые, логические действия, базовые исследовательские дей-

ствия, умение грамотно работать с информацией, владение универсальными 

коммуникативными действиями (общение, совместная деятельность), владение 



63 
 

универсальными регулятивными действиями (самоорганизация, самоконтроль, 

принятие себя и других). 

    Итоговая оценка за год не выводиться механически, как среднее арифметиче-

ское предшествующих оценок. Решающим при её определении считают факти-

ческую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения 

этой оценки. 

    Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение обучающихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

учитываются результаты их текущей успеваемости. 

    При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся 

оценкам, отражающим степень владения навыками, приобретёнными в ходе 

раскрытия данной учебной дисциплины. 

Критерии итоговой оценки: 

    Полнота ответов, точность формулировок, не менее 75 % правильных отве-

тов. Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, пол-

нота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессио-

нальной терминологии. Правильность, полнота выполнения заданий, точность 

формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям. Адекватность, 

оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательно-

стей действий и т.д. Точность оценки, самооценки выполнения. Соответствие 

требованиям инструкций, регламентов. Рациональность действий.  

«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные зада-

ния выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 

 «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат ошибками. 

 «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необ-

ходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 


