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Пояснительная записка

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП ООО
(ФГОС 000) с учетом программ, включенных в ее структуру.

Место предмета в учебном плане: 6-7 классы — часть, формируемая участниками
образовательных отношений. 8-9 классы - обязательная часть.

Предметная область: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Основные задачи реализации содержания:

— развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебныхзадач;

— активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;

— совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

— формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;

— формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

Основные цели изучения данной предметнойобласти.
— Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной

безопасности и безопасности окружающих.
— Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим
пострадавшим.

— Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые
могуг стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть
последствия своего (чужого) поведения.

— Воспитание—организованности,—дисциплинированности,—стремления к
самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию.

— Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения
являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могуг
встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают

умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций,
правильного поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения ланного
курса не только расширяются представления учащихся 6—9 классов о правилах
безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные
ситуации, связанныес бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут
быть опасными для здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в
программе ОБЖ, особенно актуальныдля старших подростков, так как связаныс вредными
привычками, асоциальным поведением, чрезвычайными ситуациями социального
характера. На практических занятиях у обучающихся развивается способность предвидеть
опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, происходит ста-
новление умений оказывать первую помощь (психологическую, организационную,
медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают элементарные
знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и
противодействия чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности рос-
сийского школьника.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с ОВЗ
У подростков с ОВЗ отмечается недостаточная познавательная активность, которая,В с Октсоль ипана ре ©
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Подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния активности к
полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений. Вместе с тем, иногда.
и внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из
равновесия, заставляют нервничать, волноваться.

Подростки с ОВЗ могут допускать срывы в своем поведении.Они трудно входят в рабочий
режим урока, могут вскочить, пройтись поклассу, задавать вопросы, не относящиеся к данному
уроку. Быстро утомляясь, одни дети становятся вялыми, пассивными, не работают; другие —
повышенно возбудимы, расторможены, двигательно беспокойны. Эти дети очень обидчивы и
вспыльчивы. Для выводаих из таких состояний требуется время, особые методы и большой такт
со стороны педагога и других взрослых, окружающих подростка с данным дефектом развития.

Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой.
'Наиболее нарушенной у подростков с ОВЗ является эмоционально-личностная сфера и

общие характеристики деятельности (познавательная активность, особенно спонтанная,
целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с относительно более высокими
показателями мышления и памяти.

Г.Е. Сухарева считает, что лля детей и подростков с ОВЗ характерна, главным образом,
недостаточная зрелость аффективно — волевой сферы. Анализируя динамику развития
неустойчивых личностей, Г. Е. Сухарева, подчеркивает, что их социальная адаптация больше
зависит от влияния окружающей среды, чем от них самих. С одной стороны — они повышенно —

внушаемы и импульсивны,а с другой — полюс незрелости высших форм волевой деятельности,
неспособность к выработке устойчивого социально — одобряемого жизненного стереотипа к
преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления,
невыработанность собственный запретов, подверженность отрицательным внешним влияниям.

Все эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, незрелость, неспособность
адекватно оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ОВЗ не возникает тревожности.

Также Г. Е. Сухарева, использует термин «психическая неустойчивость» применительно к
нарушениям поведения у подростков, понимая под этим отсутствие сформированности
собственной линии поведения из-за повышенной внушаемости, склонности руководствоваться в
поступках эмоцией удовольствия, неспособности к волевому усилию, систематической трудовой
деятельности, стойким привязанностям и вторично, в связи с перечисленными особенностями —

сексуальную незрелость личности, проявляется в слабости и неустойчивости морально
нравственных установок. Подростки с ОВЗ характеризуются моральной незрелостью. отсутствием
чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться школьной
дисциплине и повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих.

Подростки с ОВЗ характеризуются нарушениями поведения по типу психической
неустойчивости расторможенности влечений.

Подростков с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально — волевой
незрелости, недостаточное чувств долга, ответственности, волевых установок, выраженных
интеллектуальных интересов, отсутствие чувства листанции,  инфантильная бравала
исправленным повелением.

Школьник с ОВЗ легко вступает в конфликтные ситуации, в разрешении которых недостает
самоконтроля и самоанализа. Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при
низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи,
преувеличение удачности.

Таким образом, для этой группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации,а
непризнание авторитетов взрослых сочетается с односторонней житейской зрелостью,
соответственной переориентации интересовна образ жизни, адекватной старшему возрасту.

Специальные условия обучения
Каждыйурок является продолжением предыдущего. Если отобрать главные вопросы темы и

повторять их на каждом уроке, то к итоговому занятию все ребята усвоят тему. Многократное
повторение основного материала - один из приемов работы. Оптимальны и репродуктивные

методы,т. к. они позволяюткоррекцию, является реальными для организации самостоятельной
деятельности учащихся. Выполнение любого учебного задания первоначально планируется, а
затем предлагается именно как самостоятельное. Помощь включается только тогда, когда ученик
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организации становятся: помощь ребенку в выполнении задания, уяснение, насколько он
чувствителен к этой помощи, принимает ли ее. Формы и виды помощи могут быть самыми
разными. По форме следует различать помощь фронтальную (обращенную ко всему классу) и
индивидуально направленную (каждому конкретному ученику). Среди видов помощи условно
можно выделить три основных: 1) стимулирующая; 2) направляющая; 3) обучающая.

Стимулирующийвид помощи происходит тогда, когда ученикне включаетсяв работу после
получения задания или, когда работа завершена, но выполнена неправильно. В первом случае
учитель подходит к ученику и помогает ему организовать себя, ободряет, вселяет уверенность в
него, способность справиться с работой. Во втором - он указывает на наличие ошибки в работе и
необходимость проверки решения. Направляющая помощь предусматривается в случае, когда
ученик затрудняется сделать первый шаг и выполнить последующие действия. Учитель или
обращает внимание ребенка. На решение аналогичной задачи, или помогает наметить план
действий. Обучающая помощь необходима, когданадо показать, что и как девать для того, чтобы
‘решить учебную задачу или исправить допущенную ошибку. Многие исследователи отмечают,
что дети с ОВЗ не могут выполнить отдельные задания из-за неумения организовать себя в
процессе деятельности, хотя по уровню интеллектуальных возможностей должны легко
справляться с ними. Во время фронтальной работы в классе ученик совершенно не справляется с
заданием, но в условиях индивидуальной работы с помощью учителя, выполняет то же задание
правильно. Сказывается незрелость эмоционально-волевой сферы. Преодоление ОВЗ зависит от
характера стимулирования познавательной активности ребенка со стороны взрослого. Эти
особенности важно учитывать в работе с детьми с ОВЗ,

Основные подходы к обучению детей с задержкой психического развития
1.—Личностно-ориентированный—подход, учитывающий—индивидуальные

‘особенности каждого ребёнка
2.—Дифференцированный подход предполагает форму организации учебной

деятельности для различных трупп учащихся.
Разница этих подходов в том, что дифференцированное обучение учитывает

индивидуальные особенности, присущие группам учеников, и предполагает организацию
вариативного учебного процесса в этих группах. Индивидуализация - это предельный вариант
дифференциации, когда учебный процесс будет построен с учетом особенностей не групп, а
каждого отдельно взятого ученика.

Методы обучения детей с ОВЗв основной школе в зависимости от способа
организации учебной деятельности

р Коммуникативный метод обучения. Образовательная цель занятия: усвоение
готовых знаний. Деятельность: а) изложение учителем нового материала, в том числе проблемное
изложение, и восприятие его учащимися;6) беседа по содержанию нового учебного материала, в
том числе эвристическая или проблемно-поисковая; в) работа с текстом учебника, в том числе
самостоятельное изучение учащимися текста; г) оценка работы.

2.—Познавательный метод обучения. Образовательная цель: восприятие, осмысление
и запоминание учащимися нового материала. Деятельность учащихся: наблюдение,
моделирование, из учения иллюстраций, восприятие, анализ и обобщение демонстрируемых
материалов. .

3. `Преобразовательный метод обучения. Дидактическая цель: усвоение учащимися и
творческое применение умений и навыков. Деятельность учителя и учащихся: выполнение
упражнений, проблемных заланий, познавательных залач, практическая и производственная
деятельность.

4. 'Систематизирующий метод обучения. Дидактическая цель: обобщение и
систематизация знаний, умений и навыков.

Деятельность: а) обобщающее изложение учителем знаний по нескольким связанным между
собой разделам программы, 6) обобщающая беседа; составление систематизированных таблиц и

тд.
5. Контрольный метод обучения. Дидактическая цель: выявление качества усвоения

знаний, умений и навыков и их коррекция. Деятельность: выполнение учащимися по заданию
учителя контрольных письменных работ, контрольный устный опрос учащихся, выполнение
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психического развития

Важным условием успешной коррекциии компенсации недостатков в психическом развитии
детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое возможно при
правильно организованных убловиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным
особенностям ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем реальным
возможностям ребенка.

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий
для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности,
формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым
положительным опытом отношений с окружающим миром.

К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов поведения трудных в
обучениии воспитании учащихся, отнесены следующие:

— создание благоприятной обстановки, щадящего режима;
— обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической работы:

использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся,
‘обеспечивающих успешность учебной деятельности;

— дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной
программы — сокращение ее объема за счет второстепенного материала и высвобождение
времени на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях учащихся;

— организация системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, повышающей
уровень развития учащихся, пробуждающей их интерескзнаниям;

— учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при
организации обучения и коррекционной воспитательной работыс данной категорией детей.
Для успешного усвоения учебного материала детьми с ОВЗ необходима коррекционная

работа по нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на уроках по
любому предмету.

Ведение уроков в общеобразовательных классах, где обучаются дети с ОВЗ, требует от
учителя большого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель
не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том,
что все ученики поняли материал, и только после этого переходить к новому.В случаях, когда по
своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал
объясняют ему на индивидуальных занятиях.

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этана (проверка
выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал
также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четкои ясно;
необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки
не просто исправлять, а обязательно разбирать совместнос учеником.

С целью адаптации объема и характера учебного материалак познавательным возможностям
учащихся систему изучения того или иного раздела программы нужно значительно
детализировать: учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его следует
‘постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:

— дополнительные наводящие вопросы;
— наглядность — картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные

карточки», графические модели, карточки, которые составляются в соответствии с

характером затруднений при усвоении учебного материала;
— приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения

задач;
— помощьв выполнении определенных операций;
— образцы решениязадач;
— поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.

На каждом уроке в основной школе при работе с детьми с ОВЗ обязательна словарная
работа, чтобы для обучающегося не осталось незнакомых слов и терминов. Каждого ученика
следует стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-практические действия,ИрыоЛЕД ыыодоеАае аеоыы
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вы|вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и хороший
эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием красочного дидактического
материала, введением в занятия игровых моментов. Исключительно важное значение имеют
мягкий доброжелательный тон учителя, вниманиек ребенку, поошрение его малейших успехов.
Темп урока должен соответствовать возможностям ученика.

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу. Необходимо научить
находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что показывает данный конкретный
образец, т.е. проанализировать его.

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием, а

затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик
возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня
получилось, как в образце?», что позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять
их причины.

Одна из главных задач коррекционной педагогики — усиление регулирующей и

направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и деятельности учащихся. С помощью
речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, вычленить отдельные ее типы,
установить их последовательность, соотнести результат своей деятельности © образцом.
Целесообразно просить таких детей обдумать задание вслух, спланировать свои действия,
спрогнозировать конечный результат. Сначала это достигается путем ответов учащихся на
поставленные учителем вопросы, затем обучающийся самостоятельно выполняет подобное
задание. На основе широкого привлечения речи учитель добивается понимания учащимися
смысла выполняемой деятельности, осознания правильности (или ошибочности) произведенных
действий, адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями.

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной с инструкцией, должна
прелусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий,
которые часто содержат слова и сочетания, понимание которых (особенно при самостоятельном
выполнении) затруднено для детей с ОВЗ. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения,
сначала сам объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а
затем ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. Если инструкция сформулирована
сложно, следует добиваться того, чтобы ученик смог своими словами рассказать о том, что
требуется выполнить.

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев инструкции,
поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и

запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно использовать на
первоначальном этапе обучения следующий прием: около ученика выкладывают палочки в
количестве, соответствующем количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка
отодвигается в сторону.

Одним из важнейших направлений  учебно-воспитательного процесса является
формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, умения организовывать,
планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В этой связи психологи
рекомендуют всем учителям разрабатывать дидактический материал различной степени трудности
и с различным объемом помощи:

— задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;
— задания тренировочного характера, аналогичные образцу;
— задания контрольного характераи тд.

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок сознательно относ
выбору типазадания, т.е. создавать обстановку свободы выбора, помощи и взаимопомощи.

В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются мышление, память,
внимание, творческое воображение, а также вырабатываются практические умения и навыки,
формируется психологическая установка на самостоятельное пополнение знаний.

Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы емубыли доступны
все компоненты самостоятельной деятельности: осмысление цели. планирование своей
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правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно возрастает. Каждому ученику
предоставляется возможность широкого использования справочного материала, словарей,
памяток, схем. Только при соблюдении всех этих условий самостоятельная работа становится
средством развития познавательной активности учащихся.

Необходимо учить детей с ОВЗ проверять качество своей работы, как по ходу се
выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в

самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить
специальное время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции
внешней организации деятельности детей с ОВЗ необходима система четких требований к
выполняемой работе.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

[ Каасс 6 я, 8 [9
класс|класс|класс|класс

Количество учебных [34 |3 [34 [34

недель
Количество—часов |1 о т т

внелелю, ч/нед. |

Количество часов в|34 |340 |4 34

тодьч | |

При реализации программы используются учебники

[Автор/ авторский коллектив 'Наименование учебника. 'Класс|Издатель учебника

Виногралова НФ. Смирнов ДВ.|Основы ‘безопасности|6 'Вентана Граф.

‘Сидоренко Л.В. Таранини А.Б. | жизнедеятельности 5-6 класс. | | росучебник, 2019 |

Виногралова Н.Ф. Смирнов ДВ. | Основы безопасности | 7 Вентана Граф,

(Силоренко Л.В., Таранини А.Б. жизнедеятельности 7-9 класс | | Росучебник, 2019

Виногралова НФ. Смирнов ДВ. | Основы ‘безопасности|8 Т Вентана Граф,

‘Сидоренко Л.В. Таранини А.Б. жизнелеятельности 7-9 класс Росучебиик, 2019

Виноградова НФ. Смирнов ДВ.|Основы ‘безопасности | 9 Вентана Граф,

'Силоренко Л.В.. Таранини А.Б.._|жизнедеятельности 7-9 класс Росучебник, 2019 |
Планируемые результаты обучения

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
— освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными,

неожиданными и чрезвычайными ситуациями;
— сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных

жизненных установоки нравс твенных представлений;
— эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде. к

проявлению зсоциального поведения;
— наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них,

которые могут привестик нежелательным н/или опасным последствиям;
— устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:

— использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) лля

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;
— сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников

(текст, иллюстрация, графическое представление);
— сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизии

и здоровья людей;
— осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдель-



ВВЕДЕНИЕ:
Необходимость изучения предмета ОБЖ.

НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ:
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых подвижныхигр.
Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площалке, при езде на
велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках, ледянках. Первая помощь при пере-
ломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск.
Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь при
укусе собаки.
НА ПРИРОДЕ:
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентированиепо компасу, солнцу и часам,

Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности.
ПРИРОДА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ!
Характеристика опасностей, которые могуг встретиться во время прогулок на природе. Общие
правила поведения во время экскурсий в природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях
(при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (звери, насекомые,
змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и
оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка
состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. Переправа
через водные преграды.

7 класс

№|Название раздела | Кол-во часов на изучение | Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть.
пут|(блока) ‘азлела (блока)  иконтроль

`лабор. пракг | очиен,=| контр
раб. раб. | раб.

1.|Туристский поход___|19 2 | |2.|Когда человек сам|15 1

себе враг
|

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД:
Значение туризма в жизни человека. Туризм — способ укрепления здоровья и эмоционального
благополучия человека.
История туризмав мире и в нашей стране. Тематика и цели туризма. Общие правила организации
туристского похода. Подготовка к походу: требования к снаряжению. Одежда и обувь для
турпохода. Личные вещи в походе. Особенности продуктов питания, которые берутся в поход.
Виды рюкзаков. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Режим дняв однодневном и мно-
годневном турпоходе. Сочетание передвижения и отдыха.
Правила организации ночлега, отдыха, передвижения. Режим питания в турпоходе.
Характеристика чрезвычайных и неожиданных ситуаций, их предвидение и ликвидация
возможных причин. Первая помощь при болезнях, травмах. Аптечка туриста. Записная
медицинская книжка туриста. Полезные для туриста лекарственные растения. Предупреждение
возможных случаев отравления грибами и ягодами. Меры безопасности при пользовании водой из
природных водоёмов. Первая помощь при отравлении, простуде, ожоге, укусе насекомых и змей.
КОГДА ЧЕЛОВЕКСАМСЕБЕВРАГ:
Причины возникновения вредных привычек. При каких обстоятельствах человек сам себе враг.
Вред алкоголя для организма подростка, его здоровья и самочувствия. Отрицательное влияние
алкоголя на умственное развитие и успешность обучения школьника. Истоки традиционного
отношения русского народа к злоупотреблению алкоголем. «Мода» на курение среди молодёжи.
Медицинские исследования о вреде курения на растущий организм. Самовоспитание: проти-

водействие желанию закурить.
8 класе

'Название раздела (блока) Кол-во часов  на| Из них кол-во часов, отведенных на практическую ]а ан
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1 `Введение.
Почему это нужно знать? |

2.|Современная семья как |4
институт воспитания

3.|Здоровый образ жизни. 4
1

4.|Человек и окружающая срела_ 4
5.|Опасности, полстерегающие нас |9

1

в повседневной жизни
6. Разумная прелосторожность. 4

т

7.|Опасные игры 2 |

8|Современный транспорт и|5
| |

безопасность. |
|

ВВЕДЕНИЕ. ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНОЗНАТЬ?
Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмега ОБЖ. Что такое

чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно

избежать или уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций?
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ:
Типы современной семьи. Функции семьи. Условия благополучия в семье. Демократический стиль

взаимоотношений в семье, уважение к личности ребёнка.
Семья и здоровье детей. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в

охране жизни и здоровья гражлан. Репродуктивное здоровье.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
Что такое здоровье? Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье

человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Условия сохранения здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
Неблагополучная экологическая ситуацияи зоны риска. Факторы неблагополучной экологической

обстановки, Негативное влияние хозяйственной деятельности человека (загрязнение воды,

воздуха, почвы).
ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАСВ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ:

Чрезвычайные ситуации в быту. Причины и последствия пожара. Безопасность при использовании

бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила

пользования электроприборами.
РАЗУМНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ:
Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Поведение на улицах населённого пункта.
«Опасное» время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при

нападении.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ:
`Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность пред-

видеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и

развлечений.
СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЧС на дорогах. Причины и последствия ДТП. Нарушение правил дорожного движения —
основная причина возникновения опасных ситуаций. Правила поведения велосипедистови других

участников дорожного движения. Поведение в метро. Авиакатастрофы. Железнодорожные

катастрофы. Опасные игры на железной дороге.

9 класс

№ | Название раздела (блока) Кол-во часов на|Изних кол-во часов, отведенных на практическую

пт | учение ‘раздела|часть и контроль
(блока) `лабор-` ‘практ. ‘сочинен. контр.

| раб. раб. | раб.

о
1

1.
_| Безопасный отлых и туризм |2.|Когда человек сам себе враг [5

3. Чрезвычайные ситуации прирол- | 12

| ного и техногенного характера
|

-

|
т т

г т
т т
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ И ТУРИЗМ:
Виды туризма. Групповое снаряжение. Правила безопасности в туристском походе (пешем,
водном). Сигналы бедствия.
КОГДА ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЕ ВРАГ:
Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка.
Физическое состояние подростка- курильщика. Алкоголь — разрушитель личности. Отравление
алкоголем. Наркотики — яд. Их влияние на организм: распад личности человека под влиянием

наркотиков.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА:
Основные понятия, обсуждаемые в теме. Классификация чрезвычайных ситуаций, их особенности.
Система оповещения в ЧС, общие правила при эвакуации. Характеристика наиболее

распространённых и опасных ЧС: природных, геофизических, биологических, техногенных.
Безопасное поведение в ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
Национальная безопасность Российской Федерации. Экстремизм и терроризм. Поведение

подростка в ситуациях проявления терроризма.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиаерела —
не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение на

природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуа-
циях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России». «Мифы о

пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатур»; «Наркотикам — нет!»; «Как

смягчить последствия природных ЧС?, «Техногенные катастрофы», «Самые опасные
заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф,
сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина России».кама
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6 класс
№п/п Тема. Ч
В `Ввеление 2
2. | Полготовка к прогулке: 2
3. `На игровой площалке. 2

4. `Учимся оказывать первую помощь з
5`Встреча с животными з
6.—|Ориентирование 5

7 з
8 а
9 2
т 2
т 5

Правила поведения во время прогулок и на экскурсии
Если встретилась опасность.

. Расширим свои знания о змеях.
0.—|Ядовитые растения и грибы

1.|Наводовме

у 7 клаее
Тема Ч`Введение 2

`Любим лимы туристские походы В

Правила организации туристского похода з
Походная аптечка з
Знакомимся с лекарственными растениями 2
Режим дня в многодневном туристском походе 2

Походная еда. р
й
2
4
з
з
2

"Первая помощь пострадавшему в походе |

Когда человек сам себе враг |
Вред алкоголя
Вред курения
Проектная деятельность
Обобщение пройденного

О

ОЕ

ъ.—
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8 класс.
"Тема.`Введение'Современная семья как институт воспитания
Здоровый образ жизни,
'Человек и окружающая среда.и

ь|-

'Опасности, подстерегающие нас в повседневной
жизни

>.'Современный транспорт и безопасность

9 класс
Тема Часы

Безопасный отлых и туризм 10
'Когла человек сам себе врагны

я'Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
происхождения

> "Чрезвычайные ситуации социального характера.
Национальная безопасность Российской Федерации
Резерв


