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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, еѐ задачи и 

примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение 

еѐ военной безопасности; 

роль Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового 

оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 



виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные еѐ разновидности и влияние 

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, 

его роль в современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;  

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и 

«зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

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

государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  



влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях; 

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить 

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц 

и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми 

и электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

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

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

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

тѐмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

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

возгорания; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 



основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила 

безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого 

типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного 

поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребѐнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные 

организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического 

акта. 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоѐмах; 

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, 

первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 



общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 

факторов; дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

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

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

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

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

психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и 

защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространѐнные неинфекционные 

заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 



меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учѐбы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенѐсшим психотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»;  

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта; 



ведение переговоров при разрешении конфликта;  

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнѐру (партнѐрам) по общению как основа 

коммуникации;  

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; 

подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодѐжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», еѐ признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей 

жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 



правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещѐнный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;  

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 

способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее 

цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и терроризму. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) Гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 



чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность 

и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества; 

4) Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 



понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности 

в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего 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: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 



устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

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

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

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

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

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

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

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

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в области гражданской 

обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

защиты государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, формирование представления о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; 

овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него;  

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; 

понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического 

прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора 

построения профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение 

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 



природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе 

экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

10 КЛАСС 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 

стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в 

обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и 

радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение обороны государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружѐнных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приѐмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приѐмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в 

бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с 

оружием и их возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового 

оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного 

типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые 

действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 



иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих 

факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового 

поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях 

высшего образования. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне 

личности, общества, государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе 

в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их 

профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить примеры; 



понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от 

изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки 

безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния 

поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных 

местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 

попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в 

общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков 

криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных 

местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или 

отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте. 



11 КЛАСС 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в 

том числе в лесу, на водоѐмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные 

способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и 

недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 

природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 

животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, 

навыки транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учѐтом 

географических, климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной 

деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; 

по возможности избежать еѐ; при необходимости действовать) для природных 

чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных 

пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении 

природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  



иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры 

риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 

человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

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

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, 

приводить примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере 

эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространѐнные неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 

сердечный приступ и другие);  



иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных 

заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического 

благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии 

обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их 

соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая 

группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию 

конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 



иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, 

внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, еѐ влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные 

данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещѐнный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей 

цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником 

которых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и 

противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 

информации, еѐ соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать 

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 

стабильности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 



характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при 

их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв 

взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), 

проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства 

 4  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

2 Основы военной подготовки  12  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

3 Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе 

 2  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

4 Безопасность в быту  6  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

5 Безопасность на транспорте  5  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

6 Безопасность в общественных местах  5  1 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1   0   

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Безопасность в природной среде  7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

2 Основы медицинских знаний. Оказание  7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


первой помощи https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

3 Безопасность в социуме  7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

4 Безопасность в информационном 

пространстве 

 7  0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

5 Основы противодействия экстремизму и 

терроризму 

 6  1 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1   0   

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1.  Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной 

безопасности; 

реализация национальных 

приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской 

Федерации. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

2.  Стартовая контрольная работа 0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

3.  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы 

функционирования; 

территориальный и функциональный 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


принцип организации РСЧС, еѐ задачи 

и примеры их решения; 

права и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

4.  Россия в современном мире, оборона 

как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечение 

еѐ военной безопасности. 

Роль Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

5.  Движение строевым шагом, движение 

бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, 

повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия на месте и в 

движении; 

основы общевойскового боя. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

6.  Основные понятия общевойскового 

боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой 

порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

7.  Наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по 

организации, порядку и мерам 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с 

оружием. 

8.  Изучение условий выполнения 

упражнения начальных стрельб из 

стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и 

правильность прицеливания. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

9.  Назначение и тактико-технические 

характеристики современных видов 

стрелкового оружия (автомат 

Калашникова АК-12, пистолет 

Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития 

современного стрелкового оружия. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

10.  История возникновения и развития 

робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее 

устройство беспилотных летательных 

аппаратов (далее – БПЛА). 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

11.  Конструктивные особенности БПЛА 

квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития 

радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные 

требования. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

12.  Предназначение, общее устройство и 

тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой 

обстановки; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


тактические свойства местности, 

основные еѐ разновидности и влияние 

на боевые действия войск, сезонные 

изменения тактических свойств 

местности. 

13.  Шанцевый инструмент, его 

назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции 

отделения; 

назначение, размеры и 

последовательность оборудования 

окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, 

история его развития, примеры 

применения, его роль в современном 

бою. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

14.  Поражающие факторы ядерных 

взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение 

и классификация; 

внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) 

оружия; 

зажигательное оружие и способы 

защиты от него; 

состав и назначение штатных и 

подручных средств первой помощи;  

виды боевых ранений и опасность их 

получения. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

15.  Алгоритм оказания первой помощи 

при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой 

помощи; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


характеристика особенностей 

«красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в 

«красной», «желтой» и «зеленой» 

зонах; 

порядок выполнения мероприятий 

первой помощи в «красной», «желтой» 

и «зеленой» зонах. 

16.  Особенности прохождения службы по 

призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 

особенности прохождения службы по 

контракту; 

организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-

учебные центры. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

17.  Понятие «культура безопасности», его 

значение в жизни человека, общества, 

государства; 

соотношение понятий «опасность», 

«безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


общие принципы (правила) 

безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, 

общественно-государственный 

уровень решения задачи обеспечения 

безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное 

поведение», «безопасное поведение». 

18.  Влияние действий и поступков 

человека на его безопасность и 

благополучие; 

действия, позволяющие предвидеть 

опасность; 

действия, позволяющие избежать 

опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной 

ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как 

основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

19.  Источники опасности в быту, их 

классификация; 

общие правила безопасного 

поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при 

осуществлении покупок в Интернете. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

20.  Причины и профилактика бытовых 

отравлений, первая помощь, порядок 

действий в экстренных случаях; 

предупреждение бытовых травм; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


правила безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью 

получить травму (спортивные занятия, 

использование различных 

инструментов, стремянок, лестниц и 

другое), первая помощь при ушибах 

переломах, кровотечениях. 

21.  Основные правила безопасного 

поведения при обращении и газовыми 

и электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

22.  основные правила пожарной 

безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, 

первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в 

местах общего пользования (подъезд, 

лифт, придомовая территория, детская 

площадка, площадка для выгула собак 

и других); 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

23.  Коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению 

преступлений; 

аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

24.  Правила безопасного поведения в 

ситуации аварии на коммунальной 

системе; 

порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


25.  Отдых на природе, источники 

опасности в природной среде; 

основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на 

водоѐмах; 

общие правила безопасности в походе. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

26.  Понятия «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-

экономические, экологические 

(геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

составляющие здорового образа 

жизни: сон, питание, физическая 

активность, психологическое 

благополучие. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

27.  Общие представления об 

инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы 

передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера, меры 

профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный 

календарь профилактических 

прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям; 

значение изобретения вакцины для 

человечества; 

неинфекционные заболевания, самые 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


распространѐнные неинфекционные 

заболевания. 

28.  Определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях 

«социальная группа», «большая 

группа», «малая группа»;  

межличностное общение, общение в 

группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия 

в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в 

группе. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

29.  Понятие «конфликт», стадии развития 

конфликта; 

конфликты в межличностном 

общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и 

препятствующие эскалации 

конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное 

поведение; 

конструктивное поведение в 

конфликте; 

роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, способы 

саморегуляции; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

основные формы участия третьей 

стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта. 

30.  Ведение переговоров при разрешении 

конфликта;  

опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия; 

способы психологического 

воздействия; 

психологическое влияние в малой 

группе; 

положительные и отрицательные 

стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнѐру 

(партнѐрам) по общению как основа 

коммуникации;  

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, 

технологии и способы 

противодействия; 

психологическое влияние на большие 

группы; 

способы воздействия на большую 

группу: заражение; убеждение; 

внушение; подражание; 

деструктивные и 

псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению 

молодѐжи в противозаконную и 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


антиобщественную деятельность. 

31.  Профилактика и противодействие 

вовлечению в деструктивные 

сообщества; 

правила коммуникации в цифровой 

среде; 

достоверность информации в 

цифровой среде; 

источники информации, проверка на 

достоверность; 

«информационный пузырь», 

манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные 

советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, 

распространение фейков; 

правила и инструменты для 

распознавания фейковых текстов и 

изображений; 

понятие прав человека в цифровой 

среде, их защита; 

ответственность за действия в 

Интернете; 

запрещѐнный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

32.  Понятия «цифровая среда», «цифровой 

след»; 

влияние цифровой среды на жизнь 

человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», еѐ признаки 

и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их 

0 1 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


источники; 

правила безопасного поведения в 

цифровой среде; 

вредоносное программное 

обеспечение; 

виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы 

работы; 

правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила 

защиты от мошенников; 

правила безопасного использования 

устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой 

среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких 

социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и 

коммуникация в Интернете как угроза 

для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от 

травли; 

деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в 

деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»; 

радикализация деструктива. 

Экстремизм и терроризм как угроза 



устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», 

их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, 

возможные последствия; 

преступления террористической 

направленности, их цель, причины, 

последствия;  

опасность вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки; 

33.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

34.  Предупреждение и противодействие 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий 

при угрозе или в случае 

террористического акта, проведении 

контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия 

экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации; 

основы государственной системы 

противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и 

общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1.  Отдых на природе, источники 

опасности в природной среде; 

основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на 

водоѐмах; 

карты, традиционные и современные 

средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда 

человек потерялся в природной 

среде; 

источники опасности в автономных 

условия; 

 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

2.  Общие правила безопасности в 

походе; 

особенности обеспечения 

безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения 

безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

3.  Сооружение убежища, получение 

воды и питания; 

способы защиты от перегрева и 

переохлаждения в разных природных 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



условиях, первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и 

отморожении; 

4.  Природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в 

природных чрезвычайных ситуациях 

(предвидеть; избежать опасности; 

действовать: прекратить или 

минимизировать воздействие 

опасных факторов; дождаться 

помощи); 

природные пожары, возможности 

прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, 

последствия природных пожаров для 

людей и окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, 

вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами: 

землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями 

и процессами; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

5.  Природные чрезвычайные ситуации, 

вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, 

вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, 

жара; 

возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими 

явлениями и процессами; 

6.  Влияние деятельности человека на 

природную среду; 

причины и источники загрязнения 

Мирового океана, рек, почвы, 

космоса; 

чрезвычайные ситуации 

экологического характера, 

возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения 

последствий; 

экологическая грамотность и 

разумное природопользование. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

7.  Понятия «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый образ жизни», 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



«лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-

экономические, экологические 

(геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

составляющие здорового образа 

жизни: сон, питание, физическая 

активность, психологическое 

благополучие; 

8.  Общие представления об 

инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы 

передачи инфекционных 

заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера, меры 

профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный 

календарь профилактических 

прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям; 

значение изобретения вакцины для 

человечества; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

9.  Неинфекционные заболевания, самые 

распространѐнные неинфекционные 

заболевания; 

факторы риска возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения 

онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения 

эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных 

заболеваний; 

роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных 

заболеваний; 

10.  Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие 

вызова скорой медицинской помощи 

(инсульт, сердечный приступ, острая 

боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и 

психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и 

психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на 

психическое здоровье и 

психологическое благополучие; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

11.  Основные направления сохранения и 

укрепления психического здоровья 

(раннее выявление психических 

расстройств; минимизация влияния 

хронического стресса: оптимизация 

условий жизни, работы, учѐбы; 

профилактика злоупотребления 

алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь 

людям, перенѐсшим 

психотравмирующую ситуацию); 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

12.  Меры, направленные на сохранение и 

укрепление психического здоровья; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



первая помощь, история 

возникновения скорой медицинской 

помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается 

первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой 

помощи; 

13.  Алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных 

случаях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; 

первая помощь при нескольких 

травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой 

медицинской помощи. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

14.  Определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях 

«социальная группа», «большая 

группа», «малая группа»; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

15.  Межличностное общение, общение в 

группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики 

группы и особенности 

взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в 

группе; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

16.  Понятие «конфликт», стадии 0 0 0  Библиотека ЦОК 



развития конфликта; 

конфликты в межличностном 

общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и 

препятствующие эскалации 

конфликта; 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

17.  Способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное 

поведение; 

конструктивное поведение в 

конфликте; 

роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, способы 

саморегуляции; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

18.  Способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

основные формы участия третьей 

стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении 

конфликта; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

19.  Опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия; 

способы психологического 

воздействия; 

психологическое влияние в малой 

группе; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

20.  Положительные и отрицательные 

стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнѐру 

(партнѐрам) по общению как основа 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



коммуникации;  

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, 

технологии и способы 

противодействия; 

психологическое влияние на большие 

группы; 

21.  Способы воздействия на большую 

группу: заражение; убеждение; 

внушение; подражание; 

деструктивные и 

псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению 

молодѐжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

22.  Понятия «цифровая среда», 

«цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь 

человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», еѐ признаки 

и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, 

их источники; 

правила безопасного поведения в 

цифровой среде; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

23.  Вредоносное программное 

обеспечение; 

виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы 

работы; 

правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



кража персональных данных, 

паролей; 

мошенничество, фишинг, правила 

защиты от мошенников; 

24.  Правила безопасного использования 

устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой 

среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких 

социальных отношений; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

25.  Неосмотрительное поведение и 

коммуникация в Интернете как 

угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты 

от травли; 

деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде, их признаки; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

26.  Механизмы вовлечения в 

деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие 

вовлечению в деструктивные 

сообщества; 

правила коммуникации в цифровой 

среде; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

27.  Достоверность информации в 

цифровой среде; 

источники информации, проверка на 

достоверность; 

«информационный пузырь», 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



манипуляция сознанием, пропаганда; 

28.  Фальшивые аккаунты, вредные 

советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, 

распространение фейков; 

правила и инструменты для 

распознавания фейковых текстов и 

изображений; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

29.  Понятие прав человека в цифровой 

среде, их защита; 

ответственность за действия в 

Интернете; 

запрещѐнный контент; 

защита прав в цифровом 

пространстве. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

30.  Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, 

возможные последствия; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

31.  Преступления террористической 

направленности, их цель, причины, 

последствия;  

опасность вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

32.  Предупреждение и противодействие 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

33.  Промежуточная аттестация. Итоговая 0 1 0  Библиотека ЦОК 



контрольная работа https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 

34.  Правила поведения и порядок 

действий при угрозе или в случае 

террористического акта, проведении 

контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия 

экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации;Основы 

государственной системы 

противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и 

общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму. 

0 0 0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых 

методик, дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи как основы для овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

13. Общение с детьми, признание их достоинства, понимание и принятия их; 

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 



15. Организация для обучающихся ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

21. Организация работы обучающихся на уроке с социально значимой информацией, ее 

обсуждение, высказывание своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения 

22. Включение в урок игровых процедур, поддерживающих мотивацию детей к 

формированию функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в коммуникации, 

установлению доброжелательного взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной 

культуры как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – 

самостоятельное креативное решение проблем и жизненно-практических задач, 

генерирование и оформление собственных идей, уважение чужих идей, опыт 

публичного выступления и коммуникации с оппонентами, аргументирования и 

креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных 

методов обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации. 

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание 

помощи в проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого 

обучения является систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение материала с использованием иллюстраций, 

схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных наглядных пособий. 

Ученикам в данном методе отводится пассивная роль восприятия и фиксирования 

полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по заранее 

продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: постановка вопроса, 

исследование и анализ содержания этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, дискутировать, 

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

1) работа с книгой отражает метод самостоятельной работы учеников, включающей 

чтение, просмотр, конспектирование, анализ, систематизацию и другие виды учебной 

деятельности, возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала 

и электронного учителя, используется в основном в качестве дополнительного метода для 



укрепления знаний или их расширения. Данный метод требует от ученика высокого 

уровня способности и мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в 

последнее время разработана Ю. К. Бабанским. Он выделил три основные группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, многочисленны и довольно разнообразны. В них используются все виды 

источников информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая 

деятельность. Предпочтение отдается разумному сочетанию теории и практики, знания 

приобретаются как посредством восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и 

в процессе исследовательской деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную 

роль имеют самостоятельные работы, контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

направлены в основном на пробуждение интереса у учеников к процессу обучения. 

Занятия, разработанные с использованием этих методов обычно разнообразны и 

эмоциональны. Ученикам предлагаются задания в виде ситуативных форм, приближенных 

к реальной жизни, для решения которых необходима определенная теоретическая база, 

тем самым создается представление о применимости получаемых знаний в повседневной 

или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся убеждаются в пользе получения 

таких знаний и умений, что пробуждает интерес и создает стимулы к обучению. Хороший 

эффект дают задания соревновательного характера, где стараясь проявить себя, человек 

стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого знаниями 

и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке 

конечного результата обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и 

самоконтроля, в соответствии с которым делается вывод об эффективности проведенных 

занятий для каждого конкретного ученика и для всей учебной группы в целом. 

Значительную роль в этих методах играет оценка, как стимул получения знаний. Зачастую 

ученикам предлагается самим оценить выполненную ими работу, а затем сравнить эту 

оценку с оценкой учителя, в этом случае ученикам прививается способность наиболее 

объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В 

любом учебном процессе в действительности используется сочетание элементов сразу 

нескольких методов, и, говоря о применении какого-то конкретного метода в том или 

ином случае, имеется в виду его доминирующее положение по отношению к остальным. В 

настоящее время в современной педагогической науке выделяются несколько 

относительно самостоятельных методов обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный и 

практический методы, познавательная игра, методы программированного обучения, 

обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных 

отличий метода от стальных, признаков и свойств, присущих только этому методу. 

Самые распространенные методы обучения 



Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово 

активизирует воображение, память, чувства студентов. Словесные методы 

подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему 

материала. Продолжительность рассказа по времени 20 – 30 минут. Метод изложения 

учебного материала отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный 

характер и применяется при сообщении студентами фактов, примеров, описании событий, 

явлений, опыта работы предприятий. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, 

явлений. Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера и 

последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, правил, 

законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при раскрытии 

коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Преподаватель, опираясь на 

знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов подводит их к 

пониманию и усвоению новых знаний. Вопросы ставятся перед всей группой, и после 

паузы преподаватель вызывает одного из студентов. В зависимости от цели занятия 

применяются различные виды беседы: эвристическая, воспроизводящая, 

систематизирующая. Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» – нашел, 

открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет 

цель закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку степени его 

усвоения. Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно-обобщающих уроках.  

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она 

может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников 

или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том 

случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью 

мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 



более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с 

мнением других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Работа с книгой 

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного 

без подробностей и второстепенных деталей. Конспектирование ведется от первого (от 

себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает 

самостоятельность мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для составления 

плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую 

часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные 

данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница). 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические 

положения, законы, события и дается анализ их, раскрываются связи между ними. 

Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. 

Лекция – самый экономичный путь получения информации студентами, так как в 

лекции педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, почерпнутые из 

многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, кроме изложения научных 

положений, несет в себе силу убеждений, критической оценки, показывает студентам 

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. Чтобы 

лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к ее изложению. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам можно 

приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует 

ознакомиться с содержанием темы в учебной литературе, которой пользуются студенты. 

Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие устарели и 

требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать 

обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью 

временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Лекция должна 

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

время. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность 

«среднего» студента записать ту информацию, которую он должен обязательно усвоить. 



Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов: целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, 

включая в лекцию следующие методы: вопросы; ролевые игры в качестве демонстрации 

материалов к лекции; использование видео-, аудио- и других наглядных пособий.  

Интерактивная лекция – это формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, 

сохраняя над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и 

легкую конверсию пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы 

интерактивных лекций включают в себя викторины, различные задания, работу в малых 

группах и контроль участников над презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает 

их способность к анализу, синтезу и ведѐт их к высоким достижениям. Можно 

использовать как аудио, так и видео материалы, визуальные опоры и различные 

мнемотехники, вкрапляя их в материал лекции. Важно разбить подаваемую информацию 

на логические части, заключая каждую из них заданием, которое побудит их 

мыслительную деятельность, воображение и память. Подчеркнем, что в интерактивных 

лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 

приложении «PowerPoint» программы «Office» необходимое количество слайдов, 

дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. 

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на 

слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала 

студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, 

повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 



• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируются практические 

умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и 

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения или повышения его качества. 

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного 

процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, 

конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. Упражнения по своему 

характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При 

выполнении каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических 

приспособлений, т. е. это изучение студентами каких- либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

студентов. Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов 

умения применять теоретические знания к решению практических задач, вести 

непосредственно наблюдения за происходящими процессами и явлениями и на основе 

анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача преподавателя – 

методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-практических 

работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

учебно-познавательные цели занятия. Важно также при проведении лабораторных и 

практических работ ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль 

за работой каждого студента, оказывает помощь и поддержку, дает индивидуальные 

консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых 

ученики активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных 

задач. Он стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую 

активность студентов, позволяя применять знания на практике и развивать навыки 

коллаборации. 

Мозговой штурм 

Это метод, при котором группа участников собирается вместе, чтобы генерировать 

идеи и решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует 



развитию инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без 

ограничений, что способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт  

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает 

визуализировать связи между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию. Интеллект-карты — эффективный инструмент для организации 

мыслительных процессов и стимулирования креативности. 

Ролевые и деловые игры 

Это методы, при которых участники играют определенные роли в ситуациях, 

схожих с реальными. Они помогают развивать коммуникационные навыки, учат работать 

в команде, принимать решения и решать конфликты. Такие игры позволяют ученикам 

применять знания и навыки на практике, а также развивать эмпатию и понимание разных 

точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в 

знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

Данная технология подходит для изучения новых тем, углубления знаний, а также 

для повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать 

индивидуально или объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму 

работы, то в завершении урока обязательно нужно проверить, насколько усвоен материал 

всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. 

Обязательно нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: 

прочитанная информация усваивается на 20-30 %, услышанная запоминается на 30-40 %, 

практическая деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

Активное обсуждение информации из разных источников, обмен идеями, опытом, 

дискуссии на тему расхождений и противоречий, эмоциональные диалоги – это основные 

составляющие коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия 

для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя 

уверено на занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным 

преимуществом данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает 

задания разного уровня сложности по изучаемой теме. Это позволяет ему применять 

личностно-ориентированный подход. В каждом учебном блоке есть задания для проверки 



усвоения изучаемого материала. Любой урок по модульной технологии может содержать 

в своей структуре разные формы деятельности учеников. Например: 

1-й этап урока – это диспут на тему занятия, способствующий развитию логики, 

грамотной формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут 

базируется на научной дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 

2-й этап урока – лекция. Педагог доносит до обучающихся новую информацию, а 

ученики записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность 

и умение работать с большим объемом сведений, вычленяя значимые и второстепенные. 

3-й этап урока – закрепление лекционной информации обратной связью от 

учеников. Педагог задает вопросы по изучаемой теме, а ученики отвечают, опираясь на 

конспект. Это позволяет понять, насколько усвоен образовательный материал и какие 

моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, 

предвосхищение, высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения 

комментировать и интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах 

работы с информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

уверенность, помогает совершенствовать знания и умения, а также развивает навык 

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической 

деятельностью, то их полезно привлекать к проведению занятий с аудио- и 

видеоматериалами. Это способствует развитию творческого подхода к обучению, учит 

серьезно относиться к выполняемой работе, а также подчеркивает значимость их вклада в 

учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и 

письмо. Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

«Вызов» (мотивация). Педагог заинтересовывает учащегося. Например, 

интригующим названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает 

его в виде схемы, опорного сигнала по Шаталову (какой-то ассоциативный символ, 

который заменяет смысловое значение) или составляет краткий план. 



«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться 

пересказ (устный или письменный) как форма развития речи и памяти. 

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на 

междисциплинарном подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации 

образования. Этот метод обучения на практике продемонстрировал достижение 

следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике 

образовательного процесса. 

Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и 

эффективно общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и 

других народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В 

сравнении они могут понять, какая деятельность им интереснее. Так проходит работа по 

профессиональному самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально 

необходимое количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических 

средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. 

Также совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием 

тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря 

активному использованию текстового материала в качестве источника теоретических и 

фактологических знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет 

перенести все функции общения (познавательная, регулятивная, этикетная, ценностно-

ориентационная) на новый тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

 

10 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Стартовая контрольная работа  

2 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

11 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 



Демоверсии контрольных работ 

Часть А 

Задание включает в себя 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый 

вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным. 

1. Выберите оружие массового поражения? 

1) зажигательные смеси; 

2) ядерное оружие; 

3) артиллерийские боеприпасы; 

4) мины. 

2. Выберите то, что не относится к аварийно-спасательным работам: 

1) разведка маршрутов движения; 

2) оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим; 

3) разжигание костров; 

4) Вывоз населения из опасных мест в безопасные районы. 

3. Природные чрезвычайные ситуации возникают в результате: 

1) авария на химическом предприятии, пожар, извержение вулкана; 

2) землетрясений, наводнений, ураганов; 

3) авария на объекте коммунального хозяйства, цунами, авария на АЭС; 

4) наводнение, авария на гидротехническом сооружении, оползни. 

4. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является: 

1) физические нагрузки 

2) активный отдых 

3) беспокойный сон 

4) поздно ложиться спать и рано просыпаться 

5. Из перечисленных ниже факторов выберите факторы, которые положительно влияют на 

здоровье человека. 

1) курение 

2) алкоголь 

3) занятия физической культурой и спортом 

4) наркомания и токсикомания 

6.«Пик» активности работы головного мозга: 

1) 8.00 - 9.00 

2) 10.00 -12.00 

3) 13.00 - 14.00 

4) 18.00 - 20.00 

7.Самый главный враг в любой ЧС (чрезвычайной ситуации): 

1) страх 3) незнание курса ОБЖ 

2) неверие в свои силы 4) паника 



8.Назовите основной закон государства в РФ: 

1) Уголовный кодекс РФ 

2) Конституция РФ 

3) Указ Президента РФ 

4) Конвенция Организации объединѐнных наций «О правах человека» 

9.Эпидемия – это: 

1) страшные заболевания, при которых медицина бессильна 

2) повальная болезнь человека и животных 

3) широкое распространение заразной болезни 

4) узкое распространение инфекции 

10.Болезнь, возбудителем которой является простейшее животное: 

1) холера 

2) сонная болезнь 

3) тиф 

4) малярия 

Часть В 

В1. Дайте определение понятию здоровье( 3 варианта ответа) 

1) а не только отсутствие болезней и физических дефектов; 

2) это состояние полного физического,; 

3) это совокупность гигиенических правил,; 

4) выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека; 

5) духовного и социального благополучия. 

В2. Установите соответствие между понятиями. 

1.Чума 2.Холера 3.СПИД 4Грипп 

А) острое инфекционное заболевание кишечно-желудочного тракта. Вызывается двумя 

разновидностями холерного вибриона.  

Б) особо опасное инфекционное заболевание, которое вызывается чумными палочками, способными 

распространяться по всему организму. 

В) вирусная инфекция, источником которой является больной человек или здоровый вирусоноситель. 

Г) синдром приобретенного иммунного дефицита человека, вызываемый вирусом. 

В3. Определите порядок действий при разборке автомата (АК-74): 

1.Отделить шомпол. 

2.Отделить крышку ствольной коробки. 

3.Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

4.Отделить магазин, проверить, нет ли патрона в патроннике. 

5.Отделить затворную раму с затвором и затвор от рамы. 

6.Вынуть пенал. 

7.Отделить возвратный механизм. 



 

 

Часть С 

Часть С включает 1 задание с развернутым открытым ответом. 

С1 Ответьте на вопрос. При ответе на вопрос приведите не менее двух аргументов. 

Кто такие « пассивные курильщики»? Как воздействует табачный дым на пассивного 

курильщика? 

 

Промежуточная аттестация 11 класс 

Каждому заданию даны варианты ответов, из которых только один правильный 

 

1. Признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является появление маленькой 

ссадинки, или язвочки, которую называют твердым шанкром: 

а) сифилис; 

б) гонорея; 

в) трихомониаз; 

г) хламидиоз. 

2. Заражение другого лица венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией: 

а) не предусматривает какого- либо наказания; 

б) предусматривает наказание в уголовном порядке; 

в) предусматривает наказание только в административном порядке; 

г) подлежит только общественному обсуждению; 

д) подлежит наказанию в дисциплинарном порядке. 

3. Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это кровотечение: 

а) внутреннее; 

б) внешнее; 

в) наружное; 

г) поверхностное. 

4. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струѐй – это признак: 

а) любого кровотечения; 

б) капиллярного кровотечения; 

в) венозного кровотечения; 

г) артериального кровотечения. 

5.Укажите наиболее надѐжный способ временной остановки кровотечения: 

а) наложение давящей повязки на месте кровотечения; 

б) наложение жгута на 3-5 см. выше раны; 

в) максимальное сгибание конечности. 

6. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 



а) выше раны, отступив от неѐ 3-5 см. 

б) непосредственно на рану, прикрыв еѐ куском марли или бинта; 

в) ниже раны, отступив от неѐ 3-5 см. 

7. Рана-это: 

а) закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов, и образованием 

кровоподтека; 

б) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения целостности 

кожи и слизистых оболочек; 

в) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, сопровождающееся 

нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и более глубоко лежащих тканей. 

8. Ушиб-это: 

а) местное открытое повреждение тканей и органов с нарушением целостности наружных покровов; 

б) повреждение тканей в результате смещения костей в области сустава относительно друг друга; 

в) закрытое повреждение тканей, часто с разрывом мелких кровеносных сосудов 

вследствие удара твердым тупым предметом или падения на твердую поверхность. 

9. Разрыв связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов, как правило, вызывает: 

а) медленное механическое воздействие на мягкие ткани с умеренной силой; 

б) быстрое механическое воздействие на мягкие ткани с большой силой; 

в) умеренное механическое воздействие на мягкие ткани с не очень большой силой. 

10. Что представляет собой военная служба? 

а) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

б) Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, осуществляется 

только на воинских должностях в армии и на флоте; 

в) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

г) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

11.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

а) Боевые и общевоинские; 

б) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) Уставы родов войск и строевые. 

Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

12. Находясь на улице, вы увидели, что приближается буря. Времени укрыться в доме или других 

постройках у вас фактически нет. Неподалѐку от себя вы увидели канаву. Что вы будете делать? 

1)Внимательно, но быстро определите расстояние до границы бури. 

2)Спрячетесь в стоящем рядом строительном вагончике. 

3)Забежите и спрячетесь за угол первого попавшегося на пути здания. 

4)Прыгнете в канаву, ляжете на дно и прижмѐтесь к земле. 

5)Будете ждать, когда утихнут порывы ветра. 

6)Перебежите улицу и спрячетесь там под деревом. 



13. В случае схода оползней, селей, обвалов, лавин необходимо как можно скорее оказаться в 

безопасном месте. Укажите их. 

1)Склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны. 

2)Ущелья и выемки между горами. 

3)Возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления. 

4)Большие деревья с толстыми стволами. 

5)Склоны гор и возвышенностей, не вовлечѐнные в оползневой процесс. 

6) Большие камни, за которыми можно укрыться. 

14. Задания с развернутым ответом 

У пострадавшего тяжѐлое пищевое отравление. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не 

оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 
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