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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по культуре безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

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

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287). 

Настоящая Программа 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. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета КБЖ на уровне 

основного общего образования Программа 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; объекты и учреждения культуры и пр. 
Цель курса «Культура безопасной жизнедеятельности» заключается в изучении и освоении 

учащимися общеобразовательных учреждений интегрированных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интереса, 

потребностей  к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели курса «Культура 

безопасности жизнедеятельности». 

1. Изучение и освоение  основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности в повседневной 

жизни. 

2. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить 

индивидуальные, коллективные риски. 

3. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи. 

4. Изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедеятельности, 

формирующее у обучающихся научные взгляды на главные особенности постиндустриального 

периода перехода человечества в ноосферу, а также ценностные социально-значимые ориентации 

личности. 



5. Развитие способностей анализировать ситуации и принимать безопасные решения в 

быту, учебной и последующей профессиональной деятельности. 

6. Формирование представления об экологических, социокультурных, экономических 

особенностях малой Родины как среды непосредственной жизнедеятельности и сопричастности к 

ней в процессе самоутверждения и самореализации. 

7. Формирование способности выбора морально-психологических установок  в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

8. Формирование уважительного, ответственного отношения к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей, бережного отношения к окружающей среде, навыков 

взаимодействия, сотрудничества, необходимых для разрешения и предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности во всех сферах деятельности. 

 В XXI век человечество вошло в период новых социальных, технических и культурных 

перемен, которые обусловлены прогрессивными действиями людей во всех сферах деятельности. 

В то же время жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных и 

региональных проблем в области безопасности жизнедеятельности. Это угрозы экологических 

катастроф от неблагоприятных изменений окружающей природной среды, неблагоприятной 

демографической обстановки в стране, регионе, проявлений международного терроризма и др. 

В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в России и 

ухудшения состояния здоровья людей. Это во многом связано с увеличением частоты проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

природного характера и отрицательным влиянием «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Недостаточная подготовка населения в вопросах безопасного поведения в разнообразных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение частью населения правил дорожного движения 

и пожарной безопасности, пренебрежение правилами культуры поведения, личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причинами заболеваний, 

несчастных случаев и гибели людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности 

и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, здорового образа жизни  возрастает 

роль и ответственность системы образования. Только через образование можно обеспечить 

повышение общего уровня культуры населения страны, региона в области безопасности 

жизнедеятельности и снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в общеобразовательном 

учреждении через всестороннее рассмотрение вопросов в курсе «Культура безопасности 

жизнедеятельности», содержание которого охватывает теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

  Ключевой идеей программы является положение о том, что для обеспечения личной, 

региональной, государственной и глобальной безопасности определяющую роль играет не столько 

уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего мира и способах защиты от них, 

сколько воспитание в человеке культуры безопасности жизнедеятельности. 

Культура безопасности жизнедеятельности выступает как необходимое условие 

обеспечения устойчивого развития современной цивилизации. 

Изучение учебного предмета КБЖ предусматривается в течение трех лет, в 5-7 классах по 1 

часу в неделю. Всего на изучение предмета КБЖ отводится 102 часа, из них по 34 часа в каждом 

классе. 

  
 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ  

 

5 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства. Основы комплексной безопасности 

 1. Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, виды 

чрезвычайных ситуаций (техногенная, социальная, природная). Понимание необходимости и 

важности обеспечения личной и общественной безопасности. Понятие «правило безопасного 

поведения». Понимание важности соблюдения правил безопасности в повседневной жизни. 

Понимание последствий невыполнения правил безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни. Возможность прогноза возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Способы 

выявления признаков опасностей. Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности. 

Службы, защищающие население: полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, 

аварийная газовая служба, спасатели (МЧС), поисковоспасательная служба (ПСС). Телефоны 

специальных служб защиты населения: «112», «01», «02», «03», «04». Система вызова экстренных 

служб по единому номеру «112». Оповещение населения, виды сигналов оповещения. Опасные 

ситуации на дорогах. Правила дорожного движения. Дорога и ее элементы. Дорожные знаки. 

Одностороннее и двустороннее движение. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Участники 

дорожного движения: пешеходы, водители и пассажиры. Правила пешеходов. Транспорт и его 

виды. Тормозной путь. Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в 

общественном транспорте. Посадка и выход в общественном транспорте. Опасные зоны в 

общественном транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, предупредительная полоса. Особенности 

железнодорожного транспорта и правила поведения на железной дороге. Опасные и чрезвычайные 

ситуации на железной дороге. Правила поведения на вод ном транспорте. Опасные и 

чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Правила поведения на воздушном транспорте. 

Безопасность окружающей среды. Экологическое равновесие. Экология. Предмет изучения 

экологии. Влияние человека на природную среду. Загрязнение окружающей среды. Источники 

загрязнения. Роль промышленных предприятий и транспорта в загрязнении окружающей среды. 

Сохранение водных и почвенных ресурсов. Вещества, загрязняющие воздушную среду. 

Мероприятия, проводимые по защите водной, почвенной и воздушной среды. Окружающая среда и 

здоровье человека. Безопасность пищевых продуктов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в городе и других 

населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации в жилище. Необходимые меры безопасности 

в повседневной жизни. Правила безопасного поведения в быту. Опасные ситуации в повседневной 

жизни. Особенности жизни в городе и других населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации 

в жилище. Необходимые меры безопасности в повседневной жизни. Правила безопасного 

поведения в быту. Безопасность в быту. Зависимость существования человека от городской 

инфраструктуры - социальных структур, обеспечивающих условия жизни в городе. Технические 

аварии в системах жизнеобеспечения: в канализационной системе, затопление помещений; аварии 

лифта; разрушение зданий; нарушение газоснабжения; отключения электроэнергии и 

теплоснабжения; неисправность запирающих устройств. Причины возникновения аварий и 

опасных ситуаций в повседневной жизни, пути их устранения и предотвращения. Возгорание. 

Источники возгорания. Горение. Самовоспламенение. Пожар и его опасные спутники (ядовитый 

дым, угарный газ, высокая температура воздуха, задымление и плохая видимость, паника и 

растерянность, обрушение конструкций и взрывы бытового газа). Причины возгорания и пожара, 

человеческий фактор. Последствия пожара. Правила поведения при возгорании и пожаре. Телефон 

пожарной службы — «01», «112». Оповещение при пожаре и правила эвакуации. «План 

эвакуации» в общественных местах. Способы эвакуации. Правила поведения в задымленном 

помещении. Технические системы охраннопожарной сигнализации. Пожарные краны. Тушение и 

средства тушения пожаров. Способы борьбы с небольшим загоранием с использованием 

имеющихся средств. Правила пожарной безопасности в жилище и общественных местах. Важность 

соблюдения правил пожарной безопасности. Предотвращение пожароопасной ситуации. Опасные 



вещества в быту. Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид азота, бытовой газ. Основные 

свойства и признаки ядовитых газов. Опасные вещества в быту: химические удобрения, средства 

защиты от сорняков и насекомых в сельском хозяйстве; ртуть, лекарства, непригодные для 

употребления продукты питания. Классификация бытовой химии (относительно безопасные, 

опасные для глаз и кожи, огнеопасные, ядовитые). Основные правила соблюдения 

санитарногигиенических норм в повседневной жизни. Признаки отравления и первая доврачебная 

помощь. Безопасное поведение в населенном пункте, городе. Массовые мероприятия в городе, 

толпа, паника. Поведение человека в толпе. Природные опасные явления в городе: гололед и 

гололедица, штормовой и ураганный ветер. Безопасность на водоемах. Правила поведения на льду 

замерзшего водоема. Оказание помощи человеку, попавшему в холодную воду. Правила 

безопасности при купании в водоемах. Безопасный отдых на берегу водоема. 

Опасные ситуации социального характера. 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Криминогенные ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды опасности: 

хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты на почве алкоголизма и наркомании. 

Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной ситуации. 

Террористический акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 

взрыве и при захвате заложников. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой доврачебной (медицинской) 

помощи для спасения человека. Знакомство с правилами первой доврачебной помощи. Понятия 

рана, кровотечение, виды кровотечений (капиллярное, венозное и артериальное). Правила 

остановки кровотечения. Правила обработки раны. Ожоги: термические, химические. Первая по 

мощь при ожогах. Понятие здоровья. Значение здоровья для человека. Главные правила здорового 

образа жизни. Режим дня. Влияние внешней среды на здоровье человека: шумовое загрязнение, 

техника безопасности при пользовании персональным компьютером и телевизором. 

6 класс 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и безопасности. Основы комплексной 

безопасности 

 Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. Экстремальная 

ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее. Понятия «опасные 

ситуации» и «экстремальные ситуации». Причины возникновения опасных и экстремальных 

ситуаций на отдыхе, в туристском походе. Опасная ситуация может стать экстремальной. 

Необходимость объективной оценки опасной ситуации. Возможность предотвратить перерастание 

опасной ситуации в экстремальную. Подготовленность человека при автономном существовании в 

природе: психологическая, физическая, материальная. Природа и человек. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Потенциально опасные факторы: природные, техногенные, социальные. 

Факторы, мешающие справиться с экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. 

Переутомление. Уныние. Страх. Боль и травмы. Холод. Жара. Алгоритм первых действий в 

экстремальной ситуации. Необходимое снаряжение для краткосрочного и продолжительного 

многодневного отдыха. НАЗ (носимый аварийный запас). Благополучное длительное путешествие 

или однодневный поход обеспечивается: продуманной экипировкой, необходимым минимальным 

продовольственным запасом, наличием питьевой воды, психологической и физической 

подготовленностью человека. Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности акклиматизации в 

различных природных условиях: жаркого, холодного климата, в северных районах и горной 

местности. Правила успешной акклиматизации. Выживание человека в условиях автономного 

существования в природной среде. Правила поведения в условиях автономного существования в 

природной среде. Ориентирование на местности. Ориентиры: шум железной дороги, автодороги; 

реки и ручьи; просеки; элементы рельефа местности, Солнце, звёзды и созвездия. Ориентирование 

с помощью механических часов и гномона. Истинный (или местный) полдень данной местности. 

Ориентирование по местным признакам. Компас и ориентирование с помощью компаса. Стороны 

Света. Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут обратного движения. 



Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, постоянный сигнальный костер; свист 

(свисток), сигнальное зеркало, сигналы международного кода; ракетница и сигнальный патрон. 

Правила поведения при аварии транспортного средства. Устройство временных укрытий. Летние и 

зимние виды убежищ. Выбор места. Виды временных укрытий: шалаш, навес, вигвам и 

строительный материал. Виды зимних укрытий (иглу, снежная пещера, нора, траншея). Место для 

костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. Разжигание костра. Теория разведения огня без 

спичек. Спички и НАЗ. Сохранение огня. Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление 

посуды, веревок и рюкзака из подручных средств. Природные средства, используемые для личной 

гигиены. Уход и сбережение одежды и обуви. Добывание пищи. Растительная и животная пища. 

Добывание питьевой воды.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы через реки. Правила 

передвижения в горах, в лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной местности. 

Распознавание лавино и камнепадоопасных склонов. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной ситуации в лесу. 

Террористический акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 

взрыве и при захвате заложников. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. Общие 

принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. 

Правила оказания первой доврачебной помощи. Аптечка. Природные лекарственные средства. 

Замена промышленных лекарственных средств природными. Травмы. Потертости и мозоли. 

Ссадины и порезы. Ожоги. Помощь при потертостях, мозолях, ссадинах, порезах и ожогах. 

Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, вывихи. Наложение шин. Укусы насекомых, 

паукообразных. Укусы змей, бешеных животных. Отравления. Оказание первой помощи при 

укусах и отравлениях. Первая помощь при утоплении. Основные приемы реанимации: 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Тепловые и солнечные удары. Обморожения. 

Поражения молнией. Правила поведения, позволяющие избежать теплового, солнечного ударов, 

обморожения, поражения молнией, и оказание помощи. 

Практические занятия. 

Переноска пострадавшего без носилок. Вязание узлов. Приемы переноски 

пострадавшего.Основные узлы, необходимые для привязывания тента, для страховки человека, для 

связывания веревок, для привязывания крючка к леске и т.д.  

7 класс 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества 

и безопасности. Основы комплексной безопасности 

 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Чрезвычайная ситуация. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи 

РСЧС. Система мер защиты населения от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека. 

Дорожное движение и безопасность человека. Дорога и ее элементы. Дорога. Проезжая часть. 

Обочина. Разделительная полоса. Одностороннее и двустороннее движение. Перекресток. Тротуар. 

Пешеходный переход. Регулировщик. Участники дорожного движения. Дорожно  транспортное 

происшествие. Транспорт (транспортные средства). Знаки дорожного движения. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. Рекомендации поведения пешехода на дороге зимой и в темное время 

суток. Пассажир. Движение во дворах и жилых зонах. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



 Чрезвычайная ситуация природного характера. Классификация опасных природных 

явлений: геофизические (землетрясения, извержения вулканов, магнитные бури), геологические 

(обвалы, оползни, сели, карстовые провалы и т.д.), метеорологические (бури, ураганы, смерчи, 

шквалы, крупный град, засухи, метели, пыльные бури и т.д.), морские гидрологические явления 

(цунами, обледенение судов, интенсивный дрейф льдов и т.д.) и гидрологические явления 

(наводнения, паводки и т.д.), природные пожары (лесные, торфяные и др.). Наводнения и причины 

их возникновения. Историческая справка о наводнениях различного масштаба на территории 

России. Анализ территорий и площадей, оказывающихся в зоне затопления или подтопления. 

Понятия  «наводнение»,  «половодье»,  «паводок», «затор», «зажор», «ветровой нагон». 

Наводнения при прорывах плотин. Классификация наводнений: по повторяемости, по размерам и 

по наносимому ущербу, а также по площади затопления, продолжительности затопления, скорости 

подъема уровня воды. Оценка наводнений по максимальному уровню подъёма воды. Анализ 

характера наводнений в конкретном районе нашей страны (место проживания учащихся). 

Поражающие факторы наводнений и их последствия. Понятия «затопление», «подтопление», 

«первичные поражающие факторы», «вторичные поражающие факторы». Размеры последствий 

наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 

наводнений. Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 

предупредительные мероприятия. Прогнозы наводнений (краткосрочные и долгосрочные, 

локальные и территориальные). Правила поведения при поступлении сообщения о наводнении и 

начале эвакуации. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при наводнении, 

первая необходимая помощь. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. Основные 

понятия и классификация этих метеорологических явлений. Понятия «ветер», «направление 

ветра», «скорость ветра», «сила ветра», «шкала Бофорта», «ураган», «смерч», «торнадо», «буря». 

Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Погода и климат. Циклон и антициклон. Районы 

России и мира, где наиболее часты опасные метеорологические явления. Названия ураганов. 

Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей 

при ураганах, смерчах и бурях, первая необходимая помощь. 

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения при 

угрозе и во время урагана, бури, смерча, пыльной бури, метели. Заблаговременные 

предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия . Прогнозы 

опасных метеорологических явлений. Правила поведения при поступлении сообщения о 

приближении опасного метеорологического явления. Землетрясения и причины их возникновения. 

Понятия «землетрясение», «очаг землетрясения», «гипоцентр», «эпицентр». Типы землетрясений 

(тектонические, внутриплитовые, вулканические). Сейсмограф. Основные характеристики 

землетрясений. Магнитуда. Шкала землетрясений (Рихтера, Меркалли). Характеристика 

проявлений землетрясения. Сейсмические области мира и территории Российской Федерации. 

Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Первичные и вторичные поражающие 

факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при землетрясениях, 

первая необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству. Мероприятия по защите от 

землетрясений. Действия населения при угрозе и во время землетрясения. Заблаговременные 

предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы 

землетрясений. Правила поведения при поступлении сообщения о возможном землетрясении.  

Цунами и причины их возникновения. Понятия «цунами», «подводные землетрясения», 

«вулканические извержения». Оценка силы цунами. Наиболее крупные цунами в ХХ—ХХI вв. 

Поражающие факторы цунами и их последствия. Первичные и вторичные поражающие факторы. 

Разбор и анализ реальных событий. Возможные трав мы людей при цунами, первая необходимая 

помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы цунами. Правила поведения при поступлении сообщения о возможном 

цунами. 



Обвалы, оползни и сели и причины их возникновения. Понятия «обвал», «оползень», 

«сель», «грязевой сель», «водокаменный сель», «грязекаменный сель», «сейсмосели», «лахары», 

«селевой бассейн». Характеристики обвалов по мощности, по масштабу. Условия возникновения 

опасных геологических явлений. Поражающие факторы опасных геологических явлений и их 

последствия. Первичные и вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. 

Возможные травмы людей при проявлении опасных геологических явлений, первая необходимая 

помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. Мероприятия по защите от опасных 

геологических явлений. Действия населения при угрозе и во время оползней, обвалов и селей. 

Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы оползней, обвалов и селей. Правила поведения при поступлении 

сообщения о возможном проявлении геологических явлений. Лесные и торфяные пожары и 

причины их возникновения. Понятия «природный пожар», «лесной пожар», «низовой пожар», 

«верховой пожар», «торфяной подземный пожар», «огненный шторм». Характеристики пожаров. 

Классификация лесных и торфяных пожаров. Причины возникновения лесных и торфяных 

пожаров. Пожароопасный сезон. Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их 

последствия. Первичные и вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. 

Возможные травмы людей при лесных и торфяных пожарах, первая необходимая помощь. 

Возможный ущерб хозяйству человека. Мероприятия по защите от лесных и торфяных пожаров. 

Действия населения при угрозе и во время пожаров. Заблаговременные предупредительные 

мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. Правила поведения при обнаружении 

очагов возгорания в лесу и на территории распространения торфяников. Правила поведения при 

лесном и торфяном пожарах. Методы борьбы с пожарами. Косвенные методы тушения пожара. 

Противопожарная профилактика. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Терроризм и безопасность человека. Обнаружение подозрительного предмета. Диверсия. 

Похищение. За хват транспортных средств. Уголовные преступления. Паника. Паника в толпе. 

Психология толпы. Правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Понятие «рана». Типы ран. Причины, вызывающие появление раны. Первоначальная 

обработка раны. Правила наложения бинтовых повязок. Первая помощь при переломах 

конечностей. Шина. Правила наложения шины. Тепловые и солнечные удары. Первая помощь. 

Правила поведения, позволяющие избежать теплового и солнечного удара. Обморожение. Правила 

поведения, позволяющие избежать обморожения. Практическая работа. Отработать навыки 

наложения бинтовых повязок: на условно раненный палец, плечо, голень. Наложение косыночной 

повязки. Отработать навыки наложения шины на конечность. Основы здорового образа жизни. 

Человек и его здоровье. Понятие «здоровье». Здоровый образ жизни. Рациональное и 

нерациональное питание. Витамины и их роль в организме человека. Режим дня. Физическая 

нагрузка. Понятие «усталость». Факторы, разрушающие здоровье. Понятие «привычка». Вредные 

привычки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

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 КБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

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 России, 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 школьном самоуправлении; готовность к 

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

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, 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 опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета КБЖ, 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, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 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, 

города, 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 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета КБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
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 дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
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, 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

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. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную 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. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 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, 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 предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Культура безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

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

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) 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; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 



12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ 

п/п 

Содержание раздела / тема урока  Кол-во 

часов 

ЭОР 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1. Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация, виды чрезвычайных ситуаций 

(техногенная, социальная, природная). Понимание 

необходимости и важности обеспечения личной и 

общественной безопасности. Понятие «правило безопасного 

поведения». 

1  

2. Понимание важности соблюдения правил безопасности в 

повседневной жизни. Понимание последствий невыполнения 

правил безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни. Возможность прогноза возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Способы выявления признаков 

опасностей. Формула безопасности. 

1  

3. Службы защиты населения. Сигналы оповещения об 

опасности. Службы, защищающие население: полиция, 

пожарная охрана, скорая медицинская помощь, аварийная 

газовая служба, спасатели (МЧС), поисковоспасательная 

служба (ПСС). Телефоны специальных служб защиты 

населения: «112», «01», «02», «03», «04». Система вызова 

экстренных служб по единому номеру «112». Оповещение 

населения, виды сигналов оповещения. 

1  

4. Опасные ситуации на дорогах. Правила дорожного движения. 1  

5. Дорога и ее элементы. 1  

6. Дорожные знаки. 1  

7. Одностороннее и двустороннее движение. Тротуар. Проезжая 

часть. Перекресток. 

1  

8. Участники дорожного движения: пешеходы, водители и 

пассажиры. Правила пешеходов. 

1  

9. Транспорт и его виды. Тормозной путь. Безопасность в 

общественном и личном транспорте. 

1  

10. Правила поведения в общественном транспорте. Посадка и 

выход в общественном транспорте. Опасные зоны в 

общественном транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, 

предупредительная полоса. 

1  

11. Особенности железнодорожного транспорта и правила 

поведения на железной дороге. Опасные и чрезвычайные 

ситуации на железной дороге. 

1  

12. Правила поведения на водном транспорте. Опасные и 

чрезвычайные ситуации на водном транспорте. 

1  

13 Правила поведения на воздушном транспорте. 1  

14 Безопасность окружающей среды. Экологическое равновесие. 

Экология. Предмет изучения экологии. 

1  



15 Влияние человека на природную среду. Загрязнение 

окружающей среды. Источники загрязнения. Роль 

промышленных предприятий и транспорта в загрязнении 

окружающей среды. Сохранение водных и почвенных 

ресурсов. Вещества, загрязняющие воздушную среду. 

Мероприятия, проводимые по защите водной, почвенной и 

воздушной среды. Окружающая среда и здоровье человека. 

1  

16 Безопасность пищевых продуктов. 1  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (10 часов) 

17 Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни 

в городе и других населенных пунктах. Опасные и аварийные 

ситуации в жилище. 

1  

18 Необходимые меры безопасности в повседневной жизни. 

Правила безопасного поведения в быту. Безопасность в быту. 

Зависимость существования человека от городской 

инфраструктуры - социальных структур, обеспечивающих 

условия жизни в городе. 

1  

19 Технические аварии в системах жизнеобеспечения: в 

канализационной системе, затопление помещений; аварии 

лифта; разрушение зданий; нарушение газоснабжения; 

отключения электроэнергии и теплоснабжения; 

неисправность запирающих устройств. Причины 

возникновения аварий и опасных ситуаций в повседневной 

жизни, пути их устранения и предотвращения. 

1  

20 Возгорание. Источники возгорания. Горение. 

Самовоспламенение. Пожар и его опасные спутники 

(ядовитый дым, угарный газ, высокая температура воздуха, 

задымление и плохая видимость, паника и растерянность, 

обрушение конструкций и взрывы бытового газа). Причины 

возгорания и пожара, человеческий фактор. Последствия 

пожара. 

1  

21 Правила поведения при возгорании и пожаре. Телефон 

пожарной службы — «01», «112». Оповещение при пожаре и 

правила эвакуации. «План эвакуации» в общественных 

местах. Способы эвакуации. Правила поведения в 

задымленном помещении. Технические системы 

охраннопожарной сигнализации. Пожарные краны. Тушение 

и средства тушения пожаров. Способы борьбы с небольшим 

загоранием с использованием имеющихся средств. Правила 

пожарной безопасности в жилище и общественных местах. 

Важность соблюдения правил пожарной безопасности. 

Предотвращение пожароопасной ситуации. 

1  

22 Опасные вещества в быту. Опасные вещества в быту: 

химические удобрения, средства защиты от сорняков и 

насекомых в сельском хозяйстве; ртуть, лекарства, 

непригодные для употребления продукты питания. 

Классификация бытовой химии (относительно безопасные, 

опасные для глаз и кожи, огнеопасные, ядовитые). Основные 

правила соблюдения санитарногигиенических норм в 

повседневной жизни. Признаки отравления и первая 

доврачебная помощь. 

1  

23 Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид азота, 

бытовой газ. Основные свойства и признаки ядовитых газов. 

1  



24 Безопасное поведение в населенном пункте, городе. Массовые 

мероприятия в городе, толпа, паника. Поведение человека в 

толпе. 

1  

25 Природные опасные явления в городе: гололед и гололедица, 

штормовой и ураганный ветер. Безопасность на водоемах. 

Правила поведения на льду замерзшего водоема. 

1  

26 Оказание помощи человеку, попавшему в холодную воду. 

Правила безопасности при купании в водоемах. Безопасный 

отдых на берегу водоема. 

1  

 Раздел 3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 часа) 

27 Опасные ситуации социального характера. Криминогенные 

ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды 

опасности: хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты 

на почве алкоголизма и наркомании. Рекомендации, как 

уменьшить вероятность возникновения криминальной 

ситуации. 

1   

28 Террористический акт. Правила поведения при обнаружении 

подозрительного предмета, при взрыве и при захвате 

заложников. 

1   

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (6 часов) 

29 Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой 

доврачебной (медицинской) помощи для спасения человека. 

Знакомство с правилами первой доврачебной помощи. 

1   

30 Понятия рана, кровотечение, виды кровотечений 

(капиллярное, венозное и артериальное). Правила остановки 

кровотечения. 

1   

31 Правила обработки раны. 1   

32 Ожоги: термические, химические. Первая помощь при ожогах. 1   

33 Понятие здоровья. Значение здоровья для человека. Главные 

правила здорового образа жизни. Режим дня. 

1   

34 Влияние внешней среды на здоровье человека: шумовое 

загрязнение, техника безопасности при пользовании 

персональным компьютером и телевизором. 

1   

Итого: 34 часа 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Содержание раздела / тема урока  Кол-во 

часов 

ЭОР 

 Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и безопасности. Основы 

комплексной безопасности (16 часов) 

1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных 

условиях. Экстремальная ситуация в природе и 

первоочередные действия человека, попавшего в нее. 

1   

2. Понятия «опасные ситуации» и «экстремальные ситуации». 

Причины возникновения опасных и экстремальных ситуаций 

на отдыхе, в туристском походе. Опасная ситуация может 

стать экстремальной. Необходимость объективной оценки 

опасной ситуации. Возможность предотвратить перерастание 

опасной ситуации в экстремальную. 

1   

3. Подготовленность человека при автономном существовании в 1   



природе: психологическая, физическая, материальная. 

Природа и человек. Подготовка к активному отдыху на 

природе. 

4. Потенциально опасные факторы: природные, техногенные, 

социальные. Факторы, мешающие справиться с 

экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. 

Переутомление. Уныние. Страх. Боль и травмы. Холод. Жара. 

Алгоритм первых действий в экстремальной ситуации. 

1   

5. Необходимое снаряжение для краткосрочного и 

продолжительного многодневного отдыха. НАЗ (носимый 

аварийный запас). Благополучное длительное путешествие 

или однодневный поход обеспечивается: продуманной 

экипировкой, необходимым минимальным 

продовольственным запасом, наличием питьевой воды, 

психологической и физической подготовленностью человека. 

1   

6. Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности 

акклиматизации в различных природных условиях: жаркого, 

холодного климата, в северных районах и горной местности. 

Правила успешной акклиматизации. 

1   

7. Выживание человека в условиях автономного существования 

в природной среде. Правила поведения в условиях 

автономного существования в природной среде. 

1   

8. Ориентирование на местности. Ориентиры: шум железной 

дороги, автодороги; реки и ручьи; просеки; элементы рельефа 

местности, Солнце, звёзды и созвездия. 

1   

9. Ориентирование с помощью механических часов и гномона. 

Истинный (или местный) полдень данной местности. 

Ориентирование по местным признакам. Компас и 

ориентирование с помощью компаса. Стороны Света. 

Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут 

обратного движения. 

1   

10. Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, 

постоянный сигнальный костер; свист (свисток), сигнальное 

зеркало, сигналы международного кода; ракетница и 

сигнальный патрон. 

1   

11. Правила поведения при аварии транспортного средства. 1   

12. Устройство временных укрытий. Летние и зимние виды 

убежищ. Выбор места. Виды временных укрытий: шалаш, 

навес, вигвам и строительный материал. Виды зимних 

укрытий (иглу, снежная пещера, нора, траншея). 

1   

13 Место для костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. 

Разжигание костра. Теория разведения огня без спичек. 

Спички и НАЗ. Сохранение огня. 

1   

14 Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление посуды, 

веревок и рюкзака из подручных средств. Природные 

средства, используемые для личной гигиены. Уход и 

сбережение одежды и обуви. 

1   

15 Добывание пищи. Растительная и животная пища. 1   

16 Добывание питьевой воды. 1   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (1 час) 

17 Безопасность при прохождении по местности. Правила 

переправы через реки. Правила передвижения в горах, в 

лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной 

1   



местности. Распознавание лавино и камнепадоопасных 

склонов. 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 часа) 

18 Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения 

криминальной ситуации в лесу. 

1   

19 Террористический акт. Правила поведения при обнаружении 

подозрительного предмета, при взрыве и при захвате 

заложников. 

1   

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (15 часов) 

20 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в 

экстремальных ситуациях. Общие принципы оказания 

самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Правила оказания первой доврачебной 

помощи. 

1   

21 Аптечка. Природные лекарственные средства. Замена 

промышленных лекарственных средств природными. 

1   

22 Травмы. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. 1   

23 Помощь при потертостях, мозолях, ссадинах, порезах и 

ожогах 

1   

24 Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, вывихи. 

Наложение шин. 

1   

25 Укусы насекомых, паукообразных. 1   

26 Укусы змей, бешеных животных. 1   

27 Отравления. 1    

28 Оказание первой помощи при укусах и отравлениях. 1    

29 Первая помощь при утоплении. 1    

30 Основные приемы реанимации: искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

1   

31 Тепловые и солнечные удары. Обморожения. 1    

32 Поражения молнией. 1    

33 Правила поведения, позволяющие избежать теплового, 

солнечного ударов, обморожения, поражения молнией, и 

оказание помощи. 

1    

34 Практические занятия. Переноска пострадавшего без носилок. 

Приемы переноски пострадавшего. 

1    

Итого: 34 часа 

 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела / тема урока  Кол-

во 

часов 

ЭОР 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества 

и безопасности. Основы комплексной безопасности (1 час) 

1. Опасные ситуации и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Закон 

Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Чрезвычайная ситуация. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Задачи РСЧС. Система мер защиты населения от различных 

1  



чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (22 часа) 

2. Чрезвычайная ситуация природного характера. Классификация 

опасных природных явлений: геофизические (землетрясения, 

извержения вулканов, магнитные бури), геологические (обвалы, 

оползни, сели, карстовые провалы и т.д.), метеорологические (бури, 

ураганы, смерчи, шквалы, крупный град, засухи, метели, пыльные 

бури и т.д.), морские гидрологические явления (цунами, 

обледенение судов, интенсивный дрейф льдов и т.д.) и 

гидрологические явления (наводнения, паводки и т.д.), природные 

пожары (лесные, торфяные и др.). 

1  

3. Наводнения и причины их возникновения. Историческая справка о 

наводнениях различного масштаба на территории России. Анализ 

территорий и площадей, оказывающихся в зоне затопления или 

подтопления. 

1  

4. Понятия  «наводнение»,  «половодье»,  «паводок», «затор», 

«зажор», «ветровой нагон». Наводнения при прорывах плотин. 

Классификация наводнений: по повторяемости, по размерам и по 

наносимому ущербу, а также по площади затопления, 

продолжительности затопления, скорости подъема уровня воды. 

Оценка наводнений по максимальному уровню подъёма воды. 

Анализ характера наводнений в конкретном районе нашей страны 

(место проживания учащихся). 

1  

5. Поражающие факторы наводнений и их последствия. Понятия 

«затопление», «подтопление», «первичные поражающие факторы», 

«вторичные поражающие факторы». Размеры последствий 

наводнений. 

1  

6. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при 

угрозе и во время наводнений. Заблаговременные 

предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы наводнений (краткосрочные и 

долгосрочные, локальные и территориальные). Правила поведения 

при поступлении сообщения о наводнении и начале эвакуации. 

Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при 

наводнении, первая необходимая помощь. 

1  

7. Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. Основные 

понятия и классификация этих метеорологических явлений. 

Понятия «ветер», «направление ветра», «скорость ветра», «сила 

ветра», «шкала Бофорта», «ураган», «смерч», «торнадо», «буря». 

Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Погода и климат. 

Циклон и антициклон. Районы России и мира, где наиболее часты 

опасные метеорологические явления. Названия ураганов. 

1  

8. Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их 

последствия. Первичные и вторичные поражающие факторы. 

Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при 

ураганах, смерчах и бурях, первая необходимая помощь. 

1  

9. Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. 

Действия населения при угрозе и во время урагана, бури, смерча, 

пыльной бури, метели. Заблаговременные предупредительные 

мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. 

Прогнозы опасных метеорологических явлений. Правила поведения 

при поступлении сообщения о приближении опасного 

метеорологического явления. 

1  



10. Землетрясения и причины их возникновения. Понятия 

«землетрясение», «очаг землетрясения», «гипоцентр», «эпицентр». 

Типы землетрясений (тектонические, внутриплитовые, 

вулканические). Сейсмограф. Основные характеристики 

землетрясений. Магнитуда. Шкала землетрясений (Рихтера, 

Меркалли). Характеристика проявлений землетрясения. 

Сейсмические области мира и территории Российской Федерации. 

1  

11. Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Первичные 

и вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных 

событий. Возможные травмы людей при землетрясениях, первая 

необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству. 

1  

12. Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения при 

угрозе и во время землетрясения. Заблаговременные 

предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы землетрясений. Правила поведения при 

поступлении сообщения о возможном землетрясении.   

1  

13 Цунами и причины их возникновения. Понятия «цунами», 

«подводные землетрясения», «вулканические извержения». Оценка 

силы цунами. Наиболее крупные цунами в ХХ—ХХI вв. 

Поражающие факторы цунами и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных 

событий. Возможные травмы людей при цунами, первая 

необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

1  

14 Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе 

и во время цунами. Заблаговременные предупредительные 

мероприятия; оперативные предупредительные мероприятия. 

Прогнозы цунами. Правила поведения при поступлении сообщения 

о возможном цунами. 

1  

15 Добывание пищи. Растительная и животная пища. 1  

16 Добывание питьевой воды. 1  

17 Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы 

через реки. Правила передвижения в горах, в лавиноопасных и 

камнепадных районах, по заболоченной местности. Распознавание 

лавино и камнепадоопасных склонов. 

1  

18 Обвалы, оползни и сели и причины их возникновения. Понятия 

«обвал», «оползень», «сель», «грязевой сель», «водокаменный 

сель», «грязекаменный сель», «сейсмосели», «лахары», «селевой 

бассейн». Характеристики обвалов по мощности, по масштабу. 

Условия возникновения опасных геологических явлений. 

1  

19 Поражающие факторы опасных геологических явлений и их 

последствия. Первичные и вторичные поражающие факторы. 

Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при 

проявлении опасных геологических явлений, первая необходимая 

помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

1  

20 Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. 

Действия населения при угрозе и во время оползней, обвалов и 

селей. Заблаговременные предупредительные мероприятия; 

оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы оползней, 

обвалов и селей. Правила поведения при поступлении сообщения о 

возможном проявлении геологических явлений. 

1  

21 Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Понятия 

«природный пожар», «лесной пожар», «низовой пожар», «верховой 

пожар», «торфяной подземный пожар», «огненный шторм». 

1  



Характеристики пожаров. Классификация лесных и торфяных 

пожаров. 

22 Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. 

Пожароопасный сезон. Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров и их последствия. Первичные и вторичные поражающие 

факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы 

людей при лесных и торфяных пожарах, первая необходимая 

помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

1  

23 Мероприятия по защите от лесных и торфяных пожаров. Действия 

населения при угрозе и во время пожаров. Заблаговременные 

предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Правила поведения при обнаружении очагов 

возгорания в лесу и на территории распространения торфяников. 

Правила поведения при лесном и торфяном пожарах. Методы 

борьбы с пожарами. Косвенные методы тушения пожара. 

Противопожарная профилактика. 

1  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации (2 часа) 

24 Терроризм и безопасность человека. Обнаружение подозрительного 

предмета. Диверсия. Похищение. Захват транспортных средств. 

1  

25 Уголовные преступления. Паника. Паника в толпе. Психология 

толпы. Правила поведения в криминогенных ситуациях. 

1  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 часа) 

26 Понятие «рана». Типы ран. Причины, вызывающие появление 

раны. Первоначальная обработка раны. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

1  

27 Первая помощь при переломах конечностей. Шина. Правила 

наложения шины. 

1   

28 Тепловые и солнечные удары. Первая помощь. Правила поведения, 

позволяющие избежать теплового и солнечного удара. 

1   

29 Обморожение. Правила поведения, позволяющие избежать 

обморожения.  

1   

30 Практическая работа. Отработка навыков наложения бинтовых 

повязок: на условно раненный палец, плечо, голень. 

1   

31 Наложение косыночной повязки. Отработка навыка наложения 

шины на конечность. 

1   

32 Основы здорового образа жизни. Человек и его здоровье. Понятие 

«здоровье». Здоровый образ жизни. 

1   

33 Рациональное и нерациональное питание. Витамины и их роль в 

организме человека. Режим дня. Физическая нагрузка. Понятие 

«усталость». 

1   

34 Факторы, разрушающие здоровье. Понятие «привычка». Вредные 

привычки. 

1   

Итого: 34 часа 
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