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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы
безопасности  и  защиты  Родины» разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта основного  общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ,  Адаптированной основной
общеобразовательной программы  основного  общего  образования
обучающихся  с  задержкой  психического  развития   (вариант  7)  ГБОУ
ООШ пос.Угорье.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР   определяет, что обучающиеся с 
задержкой психического развития получают образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 
классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 
потребности.

Изменения в содержание адаптированной рабочей программы  и в
тематическое планирование (в части распределения количества часов на
прохождение учебного материала) не вносились. 

Программа адаптирована для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию ученика.

Особенность программы заключается в:
-логике  построения  учебного  материала,  адаптированного  для
обучающегося с ЗПР;
-выборе  используемого  дидактического  материала  в  зависимости  от
психофизических особенностей обучающегося.
-систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне основного общего образования 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 



высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 
социально-перцептивных и  коммуникативных способностей, нередко 
сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими. 
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 
основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 
требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных
и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе.
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
форм понятийного мышления, усложняются используемые 
коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового 
возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 
многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в 
связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 
возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 
моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 
способа общения и социальных взаимодействий. 
Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 
категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 
чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 
Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 
для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 



сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 
эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 
направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, 
что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности
суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 
завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 
саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 
важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала. 
Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 
развития является одной из основных характеристик в структуре 
нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной 
и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 
процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 
деятельности. 
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 
одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что 
затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 
ряда операций. 
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 
материала. 
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 
деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 
В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную 
и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность
при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональных характеристиках мышления 
отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 



актуализации существенных признаков объектов. 
Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 
на установление причинно-следственных связей, на необходимость 
доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе 
анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из 
различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 
отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 
другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 
группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания для классификации и его 
вербальном обозначении. 
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 
нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 
оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 
обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 
использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР 
нуждаются в сопровождении изучения программного материала 
дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 
речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них 
вербальный отчет. 
Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 
фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 
оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор 
слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 
дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 
малознакомых сложных словах. 
Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 
обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 
опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный



словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 
отражающееся на качестве коммуникации. 
В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 
Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто 
заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. 
Различение причастий и деепричастий затруднено. 
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 
использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 
специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 
правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому
языку. 
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 
традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении 
предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 
письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени 
выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. 
В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 
предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а
потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 
удерживать внимание на одном предмете или  действии. Отмечается 
несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 
По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 
дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 
направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 



мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной
регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 
поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 
адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 
У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 
характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 
Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера. 
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая
внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 
своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 
Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей 
и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 
необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 
коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, 
часто отмечается неадекватное использование невербальных средств 
общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 
отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью 
поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 
личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 
способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 
оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 



зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, 
что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 
общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом 
и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 
проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 
специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники 
с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут 
учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 
сверстников. 
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 
материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают 
требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 
учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 
обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, 
неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к 
поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 
умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 
отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины 
своих ошибок. 
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 
ошибочным действиям и решениям. 



Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться 
при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 
утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего 
урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих 
волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. 
Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 
переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 
учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, 
неточностью и ошибками воспроизведения. 
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 
запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с 
опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам  с  ЗПР  сложно  сделать  опосредованный  вывод,
осуществить  применение  усвоенных  знаний  в  новой  ситуации.
Наблюдаются  затруднения  с  пониманием  научных  текстов:  им  сложно
выделить главную мысль,  разбить текст на  смысловые части,  изложить
основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в
самостоятельном  выборе  нужного  способа  действия,  применении
известного  способа  решения  в  новых  условиях  или  одновременном
использовании двух и более простых алгоритмов.Рабочая программа по
основам безопасности и защиты Родины (далее -  ОБЗР) разработана на
основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  федеральной  рабочей
программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение
при реализации ОП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания
в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной
ситуации  до  чрезвычайной  ситуации  и  разумного  взаимодействия
человека  с  окружающей  средой,  учесть  преемственность  приобретения
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области
безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.



Программа ОБЗР обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности

и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры
безопасного поведения;

прочное  усвоение  обучающимися  основных  ключевых  понятий,
обеспечивающих  преемственность  изучения  основ  комплексной
безопасности личности на следующем уровне образования;

возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  умений  и
навыков, необходимых для последующей жизни;

выработку  практико-ориентированных  компетенций,
соответствующих потребностям современности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их
разумное  взаимодополнение,  способствующее  формированию
практических умений и навыков.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль  №  8  «Основы  медицинских  знаний.  Оказание  первой

помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В  целях  обеспечения  системного  подхода  в  изучении  учебного

предмета ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР
предполагает  внедрение  универсальной  структурно-логической  схемы
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной
жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать
→ при необходимости действовать».

Учебный  материал  систематизирован  по  сферам  возможных
проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и
общественные  места;  природные  условия;  коммуникационные  связи  и
каналы; физическое и психическое здоровье; социальное взаимодействие и
другие.

Программой  ОБЗР  предусматривается  использование  практико-
ориентированных  интерактивных  форм организации  учебных  занятий  с
возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 



При  этом  использование  цифровой  образовательной  среды  на
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.

В  условиях  современного  исторического  процесса  с  появлением
новых глобальных и региональных природных, техногенных, социальных
вызовов  и  угроз  безопасности  России  (критичные  изменения  климата,
негативные  медико-биологические,  экологические,  информационные
факторы  и  другие  условия  жизнедеятельности)  возрастает  приоритет
вопросов безопасности,  их значение не только для самого человека,  но
также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности
остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В  современных  условиях  колоссальное  значение  приобретает
качественное  образование  подрастающего  поколения  россиян,
направленное  на  формирование  гражданской  идентичности,  воспитание
личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и
компетенцией  для  обеспечения  безопасности  в  повседневной  жизни.
Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения
учебного  процесса  по  предмету  ОБЗР  определяется  следующими
системообразующими  документами  в  области  безопасности:  Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.  № 400, Доктрина
информационной  безопасности  Российской  Федерации,  утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646,
Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030
года,  утвержденные  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21
июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации
«Развитие  образования»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях
и  реализуется  через  приобретение  необходимых  знаний,  выработку  и
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование
компетенций  в  области  безопасности,  поддержанных  согласованным
изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем
безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную
систему обеспечения безопасности личности,  общества и государства,  а
также  актуализировать  для  обучающихся  построение  модели
индивидуального  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,
сформировать  у  них  базовый  уровень  культуры  безопасности
жизнедеятельности.



ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты
Родины»,  является  обязательным  для  изучения  на  уровне  основного
общего образования.

Изучение  ОБЗР  направлено  на  обеспечение  формирования
готовности к защите Отечества и базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности,  что  способствует  освоению  учащимися  знаний  и
умений  позволяющих  подготовиться  к  военной  службе  и  выработке  у
обучающихся  умений  распознавать  угрозы,  избегать  опасности,
нейтрализовывать  конфликтные  ситуации,  решать  сложные  вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Такой  подход  содействует  закреплению  навыков,  позволяющих
обеспечивать  защиту  жизни  и  здоровья  человека,  формированию
необходимых  для  этого  волевых  и  морально-нравственных  качеств,
предоставляет  широкие  возможности  для  эффективной  социализации,
необходимой  для  успешной  адаптации  обучающихся  к  современной
техно-социальной  и  информационной  среде,  способствует  проведению
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Целью  изучения  ОБЗР  на  уровне  основного  общего  образования
является  формирование  у  обучающихся  готовности  к  выполнению
обязанности  по  защите  Отечества  и  базового  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  в  соответствии  с  современными
потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность  построения  модели  индивидуального  безопасного
поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа
жизни,  причин,  механизмов  возникновения  и  возможных  последствий
различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  знаний  и  умений
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного
поведения при их проявлении;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное
понимание  значимости  личного  безопасного  поведения  в  интересах
безопасности личности, общества и государства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных
и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  социального
характера.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общее число часов,  отведенных для изучения ОБЗР в 9 классе по

индивидуальному учебному плану (Индивидуально на дому) составляет 17



часов в год,  по 0,5 часа в неделю за счет обязательной части учебного
плана основного общего образования.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;
опасности в природной среде:  дикие животные,  змеи,  насекомые и

паукообразные, ядовитые грибы и растения;
автономные  условия,  их  особенности  и  опасности,  правила

подготовки к длительному автономному существованию;
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;
правила  ориентирования  на  местности,  способы  подачи  сигналов

бедствия;
природные пожары,  их  виды и  опасности,  факторы и  причины их

возникновения,  порядок  действий  при  нахождении  в  зоне  природного
пожара;

правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий,

необходимый для снижения риска попадания в лавину;
камнепады,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий,

необходимых для снижения риска попадания под камнепад;
сели,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий  при

попадании в зону селя;
оползни,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий  при

начале оползня;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания

на оборудованных и необорудованных пляжах;
порядок  действий  при  обнаружении  тонущего  человека;  правила

поведения  при  нахождении  на  плавсредствах;  правила  поведения  при
нахождении  на  льду,  порядок  действий  при  обнаружении  человека  в
полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при
наводнении;

цунами,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий  при
нахождении в зоне цунами;

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий
при ураганах, бурях и смерчах;



грозы,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий  при
попадании в грозу;

землетрясения  и  извержения  вулканов,  их  характеристики  и
опасности,  порядок  действий  при  землетрясении,  в  том  числе  при
попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана;

смысл  понятий  «экология»  и  «экологическая  культура»,  значение
экологии для устойчивого развития общества;

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической
обстановке (загрязнении атмосферы).

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 
помощи»:

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

факторы,  влияющие  на  здоровье  человека,  опасность  вредных
привычек;

элементы  здорового  образа  жизни,  ответственность  за  сохранение
здоровья;

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм  распространения  инфекционных  заболеваний,  меры  их

профилактики и защиты от них;
порядок  действий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,
проводимые государством по обеспечению безопасности населения  при
угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций  биолого-социального
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия,
панфитотия);

понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  их  классификация,
факторы риска неинфекционных заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;
стресс  и  его  влияние  на  человека,  меры  профилактики  стресса,

способы саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие  «первая  помощь»  и  обязанность  по  её  оказанию,

универсальный алгоритм оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;



порядок  действий  при  оказании  первой  помощи  в  различных
ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего.

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:
общение  и  его  значение  для  человека,  способы  эффективного

общения;
приёмы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации  и

комфортного  взаимодействия  в  группе,  признаки  конструктивного  и
деструктивного общения;

понятие  «конфликт»  и  стадии  его  развития,  факторы  и  причины
развития конфликта;

условия  и  ситуации  возникновения  межличностных  и  групповых
конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения
конфликтных ситуаций;

правила  поведения  для  снижения  риска  конфликта  и  порядок
действий при его опасных проявлениях;

способ  разрешения  конфликта  с  помощью  третьей  стороны
(медиатора);

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие
и буллинг;

манипуляции  в  ходе  межличностного  общения,  приёмы
распознавания манипуляций и способы противостояния им;

приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции
(мошенничество,  вымогательство,  подстрекательство  к  действиям,
которые  могут  причинить  вред  жизни  и  здоровью,  и  вовлечение  в
преступную,  асоциальную или  деструктивную деятельность)  и  способы
защиты от них;

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними,
правила безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и  примеры

информационных  и  компьютерных  угроз,  положительные  возможности
цифровой среды;

риски и угрозы при использовании Интернета;



общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для
предупреждения  возникновения  опасных  ситуаций  в  личном  цифровом
пространстве;

опасные  явления  цифровой  среды:  вредоносные  программы  и
приложения и их разновидности;

правила  кибергигиены,  необходимые  для  предупреждения
возникновения опасных ситуаций в цифровой среде;

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его
признаки,  приёмы  распознавания  опасностей  при  использовании
Интернета;

противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и

угроз  при  использовании  Интернета  (кибербуллинга,  вербовки  в
различные организации и группы);

деструктивные  течения  в  Интернете,  их  признаки  и  опасности,
правила  безопасного  использования  Интернета  по  предотвращению
рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  их  содержание,  причины,

возможные варианты проявления и последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия,

уровни террористической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки  вовлечения  в  террористическую  деятельность,  правила

антитеррористического поведения;
признаки  угроз  и  подготовки  различных  форм  терактов,  порядок

действий при их обнаружении;
правила  безопасного  поведения  в  случае  теракта  (нападение

террористов  и  попытка  захвата  заложников,  попадание  в  заложники,
огневой  налёт,  наезд  транспортного  средства,  подрыв  взрывного
устройства).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и

воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  Способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней  позиции  личности  и  проявляются  в  индивидуальных
социально  значимых  качествах,  которые  выражаются  прежде  всего  в
готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе
и  личностному  самоопределению;  осмысленному  ведению  здорового  и
безопасного  образа  жизни  и  соблюдению  правил  экологического
поведения;  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности;
принятию  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного
отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.

Личностные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учебного
предмета  ОБЗР,  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и
расширение опыта деятельности на её основе.

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном

и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию
родного  языка,  истории,  культуры Российской  Федерации,  своего  края,
народов России;

ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России,  к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям народа;

уважение  к  символам  государства,  государственным  праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных
народов, проживающих в родной стране;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;

2) гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,

родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни

человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в
образовательной организации;



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

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и
государства;

понимание  и  признание  особой  роли  государства  в  обеспечении
государственной  и  международной  безопасности,  обороны,  осмысление
роли  государства  и  общества  в  решении  задачи  защиты  населения  от
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера;

знание и понимание роли государства в противодействии основным
вызовам  современности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному
распространению  наркотических  средств,  неприятие  любых  форм
экстремизма,  дискриминации,  формирование  веротерпимости,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению,  развитие  способности  к  конструктивному  диалогу  с  другими
людьми;

3) духовно-нравственное воспитание:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях

нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение

и поступки других  людей с  позиции нравственных и  правовых норм с
учётом осознания последствий поступков;

активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства;

развитие  ответственного  отношения  к  ведению  здорового  образа
жизни,  исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и
нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

формирование  личности  безопасного  типа,  осознанного  и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других
людей;

4) эстетическое воспитание:
формирование  гармоничной  личности,  развитие  способности

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного

личного поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,
установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление
совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия;

формирование  современной  научной  картины  мира,  понимание
причин,  механизмов  возникновения  и  последствий  распространённых
видов опасных и чрезвычайных ситуаций,  которые могут произойти во
время  пребывания  в  различных  средах  (бытовые  условия,  дорожное
движение,  общественные  места  и  социум,  природа,  коммуникационные
связи и каналы);



установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение
способностью  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы
обстановки  и  принимать  обоснованные  решения  в  опасных  или
чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей;

6) физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР,
его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,
общества и государства;

осознание ценности жизни;
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на

здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная
физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек
(употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для
физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного
поведения в Интернет–среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других людей, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей,

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на

ошибку и такого же права другого человека;
7) трудовое воспитание:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в

рамках  семьи,  организации,  населенного  пункта,  родного  края)
технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность;

интерес  к  практическому изучению профессий и труда различного
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для
успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие  необходимых
умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории

образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов и потребностей;

укрепление  ответственного  отношения  к  учёбе,  способности
применять  меры  и  средства  индивидуальной  защиты,  приёмы
рационального  и  безопасного  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при
потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей
тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;



установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  во  время  пребывания  в  различных
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на
массовых  мероприятиях,  при  коммуникации,  при  воздействии  рисков
культурной среды);

8) экологическое воспитание:
ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных

наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения;  активное
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

готовность  к  участию в  практической  деятельности  экологической
направленности;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования
собственной  безопасной  жизнедеятельности  с  учётом  природных,
техногенных и социальных рисков на территории проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  ОБЗР  на  уровне  основного  общего

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные
универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,
совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов

(явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и

противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленной задачи;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и

процессов;  проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и
индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта
(явления) повседневной жизни;



обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,
выдвигать  гипотезы,  аргументировать  свою  точку  зрения,  делать
обоснованные выводы по результатам исследования;

проводить  (принимать  участие)  небольшое  самостоятельное
исследование  заданного  объекта  (явления),  устанавливать  причинно-
следственные связи;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

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

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение  системой  универсальных  познавательных  действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
уверенно  высказывать  свою  точку  зрения  в  устной  и  письменной

речи,  выражать эмоции в  соответствии с  форматом и целями общения,
определять  предпосылки  возникновения  конфликтных  ситуаций  и
выстраивать грамотное общение для их смягчения;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение
социальных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной
форме формулировать свои взгляды;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

в  ходе  общения задавать  вопросы и  выдавать  ответы по существу
решаемой  учебной  задачи,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций
других участников диалога;

публично  представлять  результаты  решения  учебной  задачи,
самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления
и готовить различные презентационные материалы.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и

учебных ситуациях;
аргументированно  определять  оптимальный  вариант  принятия

решений,  самостоятельно  составлять  алгоритм  (часть  алгоритма)  и
выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  собственных
возможностей и имеющихся ресурсов;



составлять  план действий,  находить  необходимые ресурсы для  его
выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм,
брать ответственность за принятое решение.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать  оценку  ситуации,  предвидеть  трудности,  которые  могут

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

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов
деятельности,  давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить
позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других

людей, выявлять и анализировать их причины;
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и

намерения другого человека, регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать

право на ошибку свою и чужую;
быть  открытым  себе  и  другим  людям,  осознавать  невозможность

контроля всего вокруг.
Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи;
планировать  организацию  совместной  деятельности  (распределять

роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия,
обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять
общую точку зрения, договариваться о результатах);

определять  свои  действия  и  действия  партнёра,  которые  помогали
или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего
вклада  в  общий  продукт  по  заданным участниками  группы критериям,
разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у

обучающихся  основ  культуры  безопасности  и  защиты  Родины  и
проявляются  в  способности  построения  и  следования  модели
индивидуального  безопасного  поведения  и  опыте  её  применения  в
повседневной жизни.

Приобретаемый  опыт  проявляется  в  понимании  существующих
проблем  безопасности  и  усвоении  обучающимися  минимума  основных
ключевых  понятий,  которые  в  дальнейшем  будут  использоваться  без
дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний
основ  комплексной  безопасности  личности,  общества  и  государства,
военной подготовки,  индивидуальной системы здорового  образа  жизни,
антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,
овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями
безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
 сформированность  представлений  о  значении  безопасного  и

устойчивого  развития  для  государства,  общества,  личности;
фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы



российского  общества,  безопасности  страны,  закрепленных  в
Конституции  Российской  Федерации,  правовых  основах
обеспечения  национальной  безопасности,  угрозах  мирного  и
военного характера;

 освоение  знаний  о  мероприятиях  по  защите  населения  при
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  биолого-
социального  характера,  возникновении  военной  угрозы;
формирование представлений о роли гражданской обороны и ее
истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»;
знание  об  индивидуальных  и  коллективных  мерах  защиты  и
сформированность представлений о порядке их применения;

 сформированность  чувства  гордости  за  свою  Родину,
ответственного отношения к выполнению конституционного долга
–  защите  Отечества;  овладение  знаниями  об  истории
возникновения  и  развития  военной  организации  государства,
функции  и  задачи  современных  Вооруженных  сил  Российской
Федерации,  знание  особенностей  добровольной  и  обязательной
подготовки к военной службе;

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах
и общем устройстве стрелкового оружия;

 овладение  основными  положениями  общевоинских  уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации и умение их применять
при выполнении обязанностей воинской службы;

 сформированность  представлений  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности,  понятиях  «опасность»,  «безопасность»,
«риск»,  знание  универсальных  правил  безопасного  поведения,
готовность  применять  их  на  практике,  используя  освоенные
знания  и  умения,  освоение  основ  проектирования  собственной
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных
и социальных рисков;

 знание  правил  дорожного  движения,  пожарной  безопасности,
безопасного  поведения  в  быту,  транспорте,  в  общественных
местах, на природе и умение применять их в поведении;

 сформированность  представлений  о  порядке  действий  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  в  быту,  транспорте,  в
общественных  местах,  на  природе;  умение  оценивать  и
прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и
принимать  обоснованные  решения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей;

 освоение  основ  медицинских  знаний  и  владение  умениями
оказывать  первую  помощь  пострадавшим  при  потере  сознания,
остановке  дыхания,  наружных  кровотечениях,  попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных
областей  тела,  ожогах,  отморожениях,  отравлениях;
сформированность  социально  ответственного  отношения  к
ведению  здорового  образа  жизни,  исключающего  употребление
наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесения  иного  вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;

 сформированность  представлений  о  правилах  безопасного
поведения  в  социуме,  овладение  знаниями  об  опасных
проявлениях  конфликтов,  манипулятивном  поведении,  умения



распознавать опасные проявления и формирование готовности им
противодействовать;

 сформированность  представлений  об  информационных  и
компьютерных угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о
правилах безопасного поведения в информационном пространстве
и готовность применять их на практике;

 освоение  знаний  об  основах  общественно-государственной
системы  противодействия  экстремизму  и  терроризму;
сформированность  представлений  об  опасности  вовлечения  в
деструктивную,  экстремистскую  и  террористическую
деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания
правил  безопасного  поведения  при  угрозе  или  в  случае
террористического акта;

 сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и
навыков  личного  участия  в  обеспечении  мер  безопасности
личности, общества и государства;

 понимание  роли  государства  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны,  в  противодействии
основным  вызовам  современности:  терроризму,  экстремизму,
незаконному распространению наркотических средств.

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается
посредством  достижения  предметных  результатов  освоения  модулей
ОБЗР.

9 КЛАСС
Предметные  результаты  по  модулю  №  7  «Безопасность  в

природной среде»:
классифицировать  и  характеризовать  чрезвычайные  ситуации

природного характера;
характеризовать  опасности  в  природной  среде:  дикие  животные,

змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения;
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими

животными, змеями, насекомыми и паукообразными;
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми

грибами и растениями;
характеризовать  автономные  условия,  раскрывать  их  опасности  и

порядок подготовки к ним;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  автономном

пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числе
работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение
костра, подача сигналов бедствия;

классифицировать  и  характеризовать  природные  пожары  и  их
опасности;

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне

природного пожара;
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;
характеризовать  снежные  лавины,  камнепады,  сели,  оползни,  их

внешние признаки и опасности;



иметь  представления  о  безопасных  действиях,  необходимых  для
снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону
селя, при начале оползня;

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах;
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и

необорудованными пляжами;
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  обнаружении

тонущего человека летом и человека в полынье;
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при наводнении;
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне

цунами;
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  ураганах  и

смерчах;
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;
характеризовать  землетрясения  и  извержения  вулканов  и  их

опасности;
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в

том числе при попадании под завал;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне

извержения вулкана;
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;
знать  правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной

экологической обстановке (загрязнении атмосферы).
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских

знаний. Оказание первой помощи»:
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и

их содержание, объяснять значение здоровья для человека;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать  содержание  элементов  здорового  образа  жизни,

объяснять пагубность вредных привычек;
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;
раскрывать  понятие  «инфекционные  заболевания»,  объяснять

причины их возникновения;
характеризовать  механизм  распространения  инфекционных

заболеваний,  выработать  навыки  соблюдения  мер  их  профилактики  и
защиты от них;

иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,
пандемия);

характеризовать  основные  мероприятия,  проводимые  государством
по  обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,
пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);



раскрывать  понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  давать  их
классификацию;

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;
иметь  навыки  соблюдения  мер  профилактики  неинфекционных

заболеваний и защиты от них;
знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;
раскрывать  понятия  «психическое  здоровье»  и  «психическое

благополучие»;
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;
иметь  навыки  соблюдения  мер  профилактики  стресса,  раскрывать

способы саморегуляции эмоциональных состояний;
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;
знать состояния, требующие оказания первой помощи;
знать  универсальный  алгоритм  оказания  первой  помощи;  знать

назначение и состав аптечки первой помощи;
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных

ситуациях;
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.
Предметные  результаты  по  модулю  №  9  «Безопасность  в

социуме»:
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;
характеризовать  признаки  и  анализировать  способы  эффективного

общения;
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;
раскрывать  понятие  «конфликт»  и  характеризовать  стадии  его

развития, факторы и причины развития;
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и

групповых конфликтов;
характеризовать  безопасные  и  эффективные  способы  избегания  и

разрешения конфликтных ситуаций;
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта

и безопасных действий при его опасных проявлениях;
характеризовать способ разрешения конфликта с  помощью третьей

стороны (медиатора);
иметь  представление  об  опасных  формах  проявления  конфликта:

агрессия, домашнее насилие и буллинг;
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;
раскрывать  приёмы  распознавания  манипуляций  и  знать  способы

противостояния ей;
раскрывать  приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений

манипуляции  (мошенничество,  вымогательство,  подстрекательство  к
действиям,  которые  могут  причинить  вред  жизни  и  здоровью,  и
вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность)
и знать способы защиты от них;

характеризовать  современные  молодёжные  увлечения  и  опасности,
связанные с ними, знать правила безопасного поведения;

иметь  навыки  безопасного  поведения  при  коммуникации  с
незнакомыми людьми.



Предметные  результаты  по  модулю  №  10  «Безопасность  в
информационном пространстве»:

раскрывать  понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и
приводить примеры информационных и компьютерных угроз;

объяснять положительные возможности цифровой среды;
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;
знать  общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для

предупреждения  возникновения  опасных  ситуаций  в  личном  цифровом
пространстве;

характеризовать опасные явления цифровой среды;
классифицировать  и  оценивать  риски  вредоносных  программ  и

приложений, их разновидностей;
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде;
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в

Интернете и характеризовать его признаки;
раскрывать  приёмы  распознавания  опасностей  при  использовании

Интернета;
характеризовать противоправные действия в Интернете;
иметь  навыки  соблюдения  правил  цифрового  поведения,

необходимых для снижения рисков и угроз при использовании Интернета
(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и
опасности;

иметь  навыки  соблюдения  правил  безопасного  использования
Интернета,  необходимых  для  снижения  рисков  и  угроз  вовлечения  в
различную деструктивную деятельность.

Предметные  результаты  по  модулю  №  11  «Основы
противодействия экстремизму и терроризму»:

объяснять  понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  раскрывать  их
содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и
их последствия;

раскрывать  цели  и  формы  проявления  террористических  актов,
характеризовать их последствия;

раскрывать  основы  общественно-государственной  системы,  роль
личности в противодействии экстремизму и терроризму;

знать  уровни  террористической  опасности  и  цели
контртеррористической операции;

характеризовать  признаки  вовлечения  в  террористическую
деятельность;

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения
и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки;



иметь  представление  о  признаках  подготовки  различных  форм
терактов, объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки
безопасных действий при их обнаружении;

иметь  представление  о  безопасных  действиях  в  случае  теракта
(нападение  террористов  и  попытка  захвата  заложников,  попадание  в
заложники,  огневой  налёт,  наезд  транспортного  средства,  подрыв
взрывного устройства).



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  9 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1
Модуль "Безопасность в природной 
среде"

 4  
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  b  590  

2
Модуль "Основы медицинских знаний. 
Оказание первой помощи"

 4  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  b  590  

3 Модуль "Безопасность в социуме"  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  b  590  

4
Модуль "Безопасность в 
информационном пространстве"

 3  
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  b  590  

5
Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму"

 3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  b  590  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  17   2

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

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


1
Правила безопасного поведения в 
природной среде

 1 

2
Пожарная безопасность в природной 
среде

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  0  efe  

3
Безопасные действия при наводнении, 
цунами

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  209  c  

4
Безопасные действия при урагане, 
смерче, грозе

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  222  c  

5 Общие представления о здоровье  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  279  a  

6
Предупреждение и защита от 
инфекционных заболеваний

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  2  c  0  e  

7
Первая помощь при неотложных 
состояниях

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  350  a  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  367  c  

8

Практикум для отработки 
практических навыков первой помощи 
и психологической поддержки, 
решения кейсов, моделирования 
ситуаций

 1 2

9
Безопасные способы избегания и 
разрешения конфликтных ситуаций

10
Безопасные способы избегания и 
разрешения конфликтных ситуаций

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  425  c  

11 Современные увлечения. Их  1 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe


возможности и риски

12
Цифровая среда - ее возможности и 
риски

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  456  
8

13
Вредоносные программы и 
приложения, способы защиты от них

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  46  da  

14
Правила безопасного поведения в 
цифровой среде

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  46  da  

15
Сущность понятий "терроризм" и 
"экстремизм"

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eb  46  da  

16
Опасности вовлечения в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность, меры защиты

 1 

17
Правила безопасного поведения при 
угрозе и совершении 
террористического акта

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 17  0  2

https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Методические  рекомендации  для  учителей   по  использованию  учебников,  включённых  в  федеральный

перечень,  при  реализации  учебного  предмета  «Основы  безопасности  и  защиты  Родины»

https://uchitel.club/fgos/fgos-obzh. 
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