
Аннотация к адаптированной рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности

Адаптированная рабочая  программа  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности  (далее  –  ОБЖ)  разработана  на  основе  Концепции 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(утверждена  Решением  Коллегии  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации,  протокол  от  24  декабря  2018  г.  №  ПК-1вн),  требований  к 
результатам  освоения  программы  основного  общего  образования, 
представленных  в  ФГОС  ОВЗ,  Федеральном  государственном 
образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования 
(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 
требований  к  результатам освоения  основной  образовательной  программы 
основного  общего  образования  по  учебному  предмету  ОБЖ,  федеральной 
рабочей программы воспитания.

Настоящая Программа обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование  у  подрастающего  поколения  базового  уровня  культуры 
безопасного поведения;

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

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

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 
потребностям современности;

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

В  Программе  содержание  учебного  предмета  ОБЖ  структурно 
представлено  десятью  модулями  (тематическими  линиями), 
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 
общего  образования  и  преемственность  учебного  процесса  на  уровне 
среднего общего образования:

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»;

модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;



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

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
модуль  №10  «Взаимодействие  личности,  общества  и  государства  в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования  Программа  предполагает 
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 
«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 
действовать».  Учебный материал  систематизирован  по  сферам возможных 
проявлений рисков и опасностей:  помещения и бытовые условия;  улица и 
общественные  места;  природные  условия;  коммуникационные  связи  и 
каналы; объекты и учреждения культуры и пр.

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 
речи  наблюдается  нарушение  процесса  формирования  произносительной 
системы  родного  языка  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения 
фонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  формирования 
артикулирования  и  восприятия  звуков,  отличающихся  тонкими  акустико-
артикуляторными  признаками.  Несформированность  произношения  звуков 
крайне  вариативна  и  может  быть  выражена  в  различных  вариантах: 
отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  простыми  по  артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 
системы родного языка).

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является 
пониженная  способность  к  дифференциации  звуков,  обеспечивающая 
восприятие  фонемного  состава  родного  языка,  что  негативно  влияет  на 
овладение звуковым анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением 
формирования  фонетической  стороны  речи  либо  в  комплексе  (что 
проявляется  одновременно  в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры 
слова,  в  просодических  нарушениях),  либо  нарушением  формирования 
отдельных  компонентов  фонетического  строя  речи  (например,  только 
звукопроизношения  или  звукопроизношения  и  звукослоговой  структуры 
слова).  Такие  обучающиеся  хуже  чем их  сверстники  запоминают  речевой 
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 
активной речевой деятельностью.

Обучающиеся  с  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи 
характеризуются  остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-
грамматических  и  фонетико-фонематических  компонентов  языковой 
системы.  У  таких  обучающихся  не  отмечается  выраженных  нарушений 



звукопроизношения.  Нарушения  звукослоговой  структуры  слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 
на  уровне  отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается 
недостаточная  внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция, 
создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков, 
свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.

У  обучающихся  обнаруживаются  отдельные  нарушения  смысловой 
стороны  речи.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем 
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 
профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 
и  сходные  названия,  лишь  приблизительно  передающие  оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности 
передачи  обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих 
внутри  лексических  групп.  Обучающиеся  плохо  справляются  с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в 
специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова, 
наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 
в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных  процессов,  проявляющееся  преимущественно  в 
нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных 
аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков 
группировки однокоренных слов,  подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением.

В  грамматическом  оформлении  речи  часто  встречаются  ошибки  в 
употреблении грамматических форм слова.

Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии.

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся 
сформированы  неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 
сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного  и  неправильного  ответов,  с  другой  –  устойчивый  характер 
ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи, 
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности, 



застреванием  на  второстепенных  деталях,  пропусками  главных  событий, 
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей  жизни,  составлении  рассказов  на  свободную  тему  с  элементами 
творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные 
предложения.

Наряду  с  расстройствами  устной  речи  у  обучающихся  отмечаются 
разнообразные  нарушения  чтения  и  письма,  проявляющиеся  в  стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения  которых  обусловлен  недостаточной  сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для 

обучающихся с ТНР относятся: 
-  выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы 

риска  (совместно  со  специалистами медицинского  профиля)  и  назначение 
логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков 
отклонения речевого развития;

-  организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с 
выявленным  нарушением  перед  началом  обучения  в  школе; 
преемственность  содержания  и  методов  дошкольного  и  школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 -  получение  начального  общего  образования  в  условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-
развивающей  областей  и  специальных  курсов,  так  и  в  процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

 -  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние 
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 
регуляторной деятельности на  основе  обеспечения  комплексного  подхода 
при  изучении  обучающихся  с  речевыми  нарушениями  и  коррекции  этих 
нарушений; 

-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских 
средств  воздействия  в  процессе  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения;

 -  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 



с  учетом  необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 
расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей, 
изменения  количества  учебных  часов  и  использования  соответствующих 
методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и  сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и 
динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из  механизма  речевого 
дефекта;

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 
том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий,  визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных 
путей»  коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих 
контроль за устной и письменной речью;

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной 
дезадаптации  путем  максимального  расширения  образовательного 
пространства,  увеличения  социальных  контактов;  обучения  умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

 -  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее 
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком; 
организация партнерских отношений с родителями.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 
масштабам  и  последствиям  техногенные  катастрофы,  произошедшие  на 
территории нашей страны в 80-е годы  XX столетия: катастрофа теплохода 
«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 
моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 
Чернобыльской  АЭС  (26  апреля  1986  г.),  химическая  авария  с  выбросом 
аммиака на  производственном объединении «Азот» в  г.  Ионаве  (20 марта 
1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 
трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 
г.).  Государство  столкнулось  с  серьёзными вызовами,  в  ответ  на  которые 
требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 
скорейшего  внедрения  в  сознание  граждан  культуры  безопасности 



жизнедеятельности,  формирования  у  подрастающего  поколения  модели 
индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 
нормы  и  правила  безопасности  в  повседневной  жизни.  В  связи  с  этим 
введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности 
явилось важным и принципиальным достижением как для отечественного, 
так и для мирового образовательного сообщества.

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

В  данных  обстоятельствах  колоссальное  значение  приобретает 
качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное 
на  формирование  гражданской  идентичности,  воспитание  личности 
безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 
для  обеспечения  безопасности  в  повседневной  жизни.  Актуальность 
совершенствования  учебно-методического  обеспечения  учебного  процесса 
по  предмету  ОБЖ  определяется  системообразующими  документами  в 
области  безопасности:  Стратегия  национальной  безопасности  Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ 
Президента  Российской  Федерации  от  5  декабря  2016  г.  №  646), 
Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474), 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).

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



сформировать  у  них  базовый  уровень  культуры  безопасности 
жизнедеятельности.

В  настоящее  время  с  учётом  новых  вызовов  и  угроз  подходы  к 
изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 
предметную  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности 
жизнедеятельности»,  является  обязательным  для  изучения  на  уровне 
основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 
формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
что  способствует  выработке  у  обучающихся  умений  распознавать  угрозы, 
избегать  опасности,  нейтрализовывать  конфликтные  ситуации,  решать 
сложные  вопросы  социального  характера,  грамотно  вести  себя  в 
чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 
позволяющих  обеспечивать  защиту  жизни  и  здоровья  человека, 
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 
качеств,  предоставляет  широкие  возможности  для  эффективной 
социализации,  необходимой  для  успешной  адаптации  обучающихся  к 
современной  техно-социальной  и  информационной  среде,  способствует 
проведению  мероприятий  профилактического  характера  в  сфере 
безопасности.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 
образования  является  формирование  у  обучающихся  базового  уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

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

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

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



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 
8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 
68 часов, из них по 34 часа в каждом классе.


