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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие обучающихся. 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013); 

 Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 

30.12.2012) 
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 «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

 Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 

04.03.2013, изм. 21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе»; 

 ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2010 г. №337); 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416 «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 — 2021 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

 Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537. 

Актуальность программы. Становление гражданского общества и 

правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время 

возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих 

условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не 

только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 
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культуру, ощутимый вклад должна внести программа дополнительного 

образования. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с 

помощью познавательного подхода невозможна. Новое время требует 

содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется 

необходимость в деятельностном компоненте нравственного и 

патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через создание 

особой атмосферы братства, содружества, через развитие самоуправления 

можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Информация о направленности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Растем патриотами России» представлена социально-гуманитарной 

направленностью. 

Информация об уровне. 

Программа является разноуровневой, реализует право каждого ребёнка 

на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном 

темпе, объёме и сложности. Программа предоставляет всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Новизна и отличительная особенность программы. В содержании 

патриотического воспитания важна социально-гуманитарная направленность, 

основанная на таких элементах, как позитивные мировоззренческие взгляды 

и позиции по основным социальным, историческим, нравственным, 

политическим и другим проблемам, важнейшим духовно – нравственным, 

деятельностным качествам (любовь к Родине, уважение к законности, 

ответственность за выполнение конституционных обязанностей по защите 
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Отечества и обеспечению безопасности его граждан и другие). Социально-

гуманитарный компонент содержания является доминирующим и составляет 

ядро патриотического воспитания. Отличительная особенность данной 

программы состоит в многоплановой, систематической, целенаправленной и 

скоординированной работе по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Отличие 

данной программы от уже существующих заключается в том, что она 

направлена на реализацию широкого спектра направлений деятельности 

(общая и специальная физическая подготовка, основы выживания, основы 

рукопашного боя, туристская подготовка, история Вооруженных сил России), 

объединенных общей целью и задачами. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она при условии её выполнения, обеспечивает достижение поставленных ОУ 

целей и задач по воспитанию полноценной, творчески развитой личности и 

подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни. 

Адресат программы. Программа «Растем патриотами России» 

рассчитана на обучающихся 11-17 лет. Количество обучающихся в группе 20 

человек. Принцип набора обучающихся в группы – свободный, по желанию 

детей. Состав обучающихся учебных групп – смешанный, разновозрастный в 

отношении возрастной группы. Комплектование групп проводится с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, в соответствии 

с нормами СанПин. 

Для подростков характерны следующие признаки психического 

развития: 

 целеустремленность, настойчивость и импульсивность, 

 неустойчивость может смениться апатией, отсутствие стремлений и 

желаний что- либо делать, 
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 повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях 

быстро сменяется ранимостью и неуверенностью в себе; 

 потребность в общении сменяется желанием уединиться; 

 развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

 романтические настроения нередко граничат с цинизмом, 

расчетливостью; 

 нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости. 

Характерной чертой этого возраста является любознательность, 

пытливость ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится 

овладеть как можно большим количеством знаний, но не обращая порой 

внимания, что знания надо систематизировать. 

Стэнли Холл назвал подростковый период периодом «Бури и натиска». 

Так как в этот период в личности подростка сосуществуют прямо 

противоположные потребности и черты. Сегодня девочка- подросток 

скромно сидит со своими родственниками и рассуждает о добродетели. А 

уже завтра, изобразив на лице боевую раскраску и проколов ухо десятком 

сережек, пойдёт на ночную дискотеку, заявив, что «в жизни надо испытать 

все». Как правило, подростки направляют умственную деятельность на ту 

сферу, которая больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы. 

Месяц позанимавшись плаванием, подросток вдруг заявит, что он пацифист, 

что убивать кого бы то ни было - страшный грех. И по сему увлечется с тем 

же азартом компьютерными играми. 

Одно из новообразований подросткового возраста – чувство 

взрослости. 

Когда говорят, что ребёнок взрослеет, имеют в виду становление его 

готовности к жизни в обществе взрослых людей, причём как равноправного 

участника этой жизни. С внешней стороны у подростка ничего не меняется: 

учится в той же школе (если, конечно, родители вдруг не перевели в другую), 

живет в той же семье. Все так же в семье к ребенку относятся как к 

"маленькому". Многое он не делает сам, многое - не разрешают родители, 



8 
 

которых все так же приходится слушаться. Родители кормят, поят, одевают 

свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения) поведение могут даже и 

"наградить» (опять таки, по своему разумению – карманные деньги, поездка 

на море, поход в кино, новая вещь). До реальной взрослости далеко – и 

физически, и психологически, и социально, но так хочется! Он объективно не 

может включиться во взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на 

равные со взрослыми права. Изменить они пока ничего не могут, но внешне 

подражают взрослым. Отсюда и появляются атрибуты "псевдовзрослости": 

курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город (внешнее проявление 

"я тоже имею свою личную жизнь"). Копируют любые отношения. 

Хотя претензии на взрослость бывают нелепыми, иногда уродливыми, 

а образцы для подражания – не лучшими, в принципе подростку полезно 

пройти через такую школу новых отношений. Ведь внешнее копирование 

взрослых отношений - это своеобразный перебор ролей, игры, которые 

встречаются в жизни. То есть вариант подростковой социализации. И где еще 

можно потренироваться, как не в своей семье? Встречаются по- настоящему 

ценные варианты взрослости, благоприятные не только для близких, но и для 

личностного развития самого подростка. Это включение во вполне взрослую 

интеллектуальную деятельность, когда подросток интересуется 

определённой областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием. Или забота о семье, участие в решении как сложных, так 

и ежедневных проблем, помощь тем, кто в ней нуждается. Впрочем, лишь 

небольшая часть подростков достигает высокого уровня развития морального 

сознания и немногие способны принять на себя ответственность за 

благополучие других. Более распространённой в наше время является 

социальная инфантильность. Внешний вид подростка - еще один источник 

конфликта. Меняется походка, манеры, внешний облик. Ещё совсем недавно 

свободно, легко двигавшийся мальчик начинает ходить вразвалку, опустив 

руки глубоко в карманы и сплёвывая через плечо. У него появляются новые 

выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и причёску 
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с образцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплёскивая 

на маму эмоции по поводу имеющихся расхождений. Внешний вид 

подростка часто становится источником постоянных недоразумений и даже 

конфликтов в семье. Родителей не устраивает ни молодёжная мода, ни цены 

на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая себя уникальной 

личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от сверстников. Он 

может переживать отсутствие куртки – такой же, как у всех в его компании, - 

как трагедию. 

Внутренне происходит следующее. У подростка появляется своя 

позиция. Он считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к 

взрослому. Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как к 

равному, взрослому. Но при этом его не смутит, что прав он требует больше, 

чем берет на себя обязанностей. И отвечать за что- то подросток вовсе не 

желает, разве что на словах. Стремление к самостоятельности выражается в 

том, что контроль и помощь отвергаются. Все чаще от подростка можно 

слышать: "Я сам все знаю!" (Это так напоминает малышовое "Я сам!"). И 

родителям придется только смириться и постараться приучить своих чад 

отвечать за свои поступки. Это им пригодится по жизни. К сожалению, 

подобная "самостоятельность" - еще один из основных конфликтов между 

родителями и детьми в этом возрасте. Появляются собственные вкусы и 

взгляды, оценки, линии поведения. Самое яркое - это появление пристрастия 

к музыке определенного типа. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

является коммуникативная. Общаясь, в первую очередь, со своими 

сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень 

важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он 

принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему 

дополнительную уверенность в себе. 

Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в 

коллективе существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

Более всего особенности личностного развития подростка проявляются в 
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общении со сверстниками. Любой подросток мечтает о закадычном друге. 

Причём о таком, которому можно было бы доверять «на все 100», как самому 

себе, который будет предан и верен, несмотря ни на что. В друге ищут 

сходства, понимания, принятия. Друг удовлетворяет потребность в 

самопонимании. Практически, Друг является аналогом психотерапевта. 

Дружат чаще всего с подростком того же пола, социального статуса, таких 

же способностей (правда, иногда друзья подбираются по контрасту, как бы в 

дополнение своим недостающим чертам). Дружба носит избирательный 

характер, измена не прощается. А вкупе с подростковым максимализмом 

дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной стороны – 

потребность в единственно- преданном друге, с другой – частая смена 

друзей. У подростков существуют и так называемые референтные 

группы. Референтная группа - это значимая для подростка группа, чьи 

взгляды он принимает. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, 

отвечающее потребности в эмоциональной безопасности, психологи 

рассматривают как механизм психологической защиты и называют 

социальной мимикрией. Это может быть и дворовая компания, и класс, и 

друзья по спортивной секции, и соседские ребята по этажу. Такая группа 

является большим авторитетом в глазах ребенка, нежели сами родители, и 

именно она сможет влиять на его поведение и отношения с другими. К 

мнению членов этой группы подросток будет прислушиваться, иногда 

беспрекословно и фанатично. Именно в ней будет пытаться утвердиться. 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий: теоретические и практические. 

Теоретические занятия проводятся как самостоятельно, так и в 

комплексе с практическими занятиями. Теоретические занятия 

предполагают: изучение техники безопасности, вопросов теоретической 

направленности и зачеты. 

Основная форма обучения – практическая работа (70 % времени). 

Основными формами практических занятий являются тренировочные 
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занятия, направленные на развитие практических навыков по отработке 

навыков в соответствии с разделами программы. 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Формы учебных занятий 

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала 

должно соответствовать обучающей и воспитательной задаче. 

2. Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий 

либо культурно - досуговым мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 

4. Совместная деятельность педагога и обучающихся. Участие в 

совместном труде, например, в субботнике или работах по поддержанию 

материальной базы, что предполагает использование педагогом личного 

примера как метода решения воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные 

различным историческим памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, 

соревнования. 

А так же: 

 клубный день (собираются все группы, встреча с интересными 

людьми, беседа, просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.); 

 походы по знаменательным историческим местам; 

 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войн; 

 вахта памяти; 

 показательные выступления. 
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Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации программы «Растем патриотами России» составляет 1 

год. 

Режим занятий. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество часов в неделю -2 часа (по 45 минут). 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

Задачи программы:  

1.Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою 

Родину, ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к 

героическим страницам истории Отечества. 

2.Получения знаний в области военной службы и гражданской 

обороны. 

3.Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного 

воспитания. 

4.Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. История 

вооруженных сил России 

4 4 - Проверка знаний 

2 Раздел 2. Строевая 15 2 13 Практическая 



13 
 

подготовка работа 

3 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 

11 3 8 Проверка знаний, 

практическая 

работа 

4 Раздел 4. Виды вооружений 12 3 9 Практическая 

работа 

5 Раздел 5. Основы 

рукопашного боя 

12 2 10 Практическая 

работа 

6 Раздел 6. Основы 

выживания в сложных 

условиях 

18 5 13 Проверка знаний, 

практическая 

работа 

 Итого 72 19 53  

Содержание программы 

Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. 

Правила безопасного поведения на занятиях. 

Раздел 1.История вооруженных сил России 

Тема 1.1. Виды вооруженных сил. 

Воинская слава России. Армия и флот России XX века. 

Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС РФ. 

Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. 

Пограничные войска. Внутренние войска. 

Тема 1.2. Символы воинской чести. 

Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и 

ритуалов. 

Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее 

принятия. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки отличия. 

Тема 1.3. Полководцы и герои. 

Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, 

Конев. Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского 

Союза. Военачальники. Героизм женщин. 

Тема 1.4. Воинские профессии. 
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Профессия военного: описание и содержание деятельности. 

Необходимые умения. Область применения. Военные профессии для 

девушек. 

Раздел 2.Строевая подготовка 

Тема 2.1. Строй и его элементы. 

Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением 

и в строю. 

Тема 2.2. Строевая стойка и выполнение команд. 

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!» 

Тема 2.3. Повороты на месте и в движении. 

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный 

шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в 

обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три. 

Тема 2.4. Воинская честь. Строевые приемы. 

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Принципы оказания первой медицинской помощи в 

неотложных ситуациях. 

Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни 

и смерти. 

Тема 3.2. Ранения и кровотечения 

Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на 

раны. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила 

наложения жгута. 

Тема 3.3. Травмы опорно-двигательного аппарата 

Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. 

Оказание первой помощи. Правила наложения шин.  

Раздел 4. Виды вооружений 
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Тема 4.1. История оружия от древних времен до современности. 

Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. 

Оружие массового поражения. 

Тема 4.2. Виды вооружения Российской армии. 

Холодное, огнестрельное, метательное. 

Тема 5.3. Автомат Калашникова. АКМ-74. 

Устройство, назначение, тактико-технические характеристики. 

Раздел 5. Основы рукопашного боя. 

Тема 5.1. История развития рукопашного боя в России. 

История развития. Виды рукопашного боя. 

Тема 5.2 Элементы страховки. 

Страховка при падении на бок. Страховка при падении на спину. 

Страховка при выполнении бросков и приемов. 

Тема 5.3. Ударная техника. 

Техника ударов руками. Техника ударов ногами. 

Тема 5.4. Техника захватов. 

Захваты за одежду. Освобождение от захватов. 

Тема 5.5. Бросковая техника. 

Бросок «через бедро». Бросок «передняя подножка». Бросок «задняя 

подножка». Бросок «подсечка». Бросок «отхватом». 

Тема 5.6. Боевые приемы. 

Защита от удара ножом снизу, сверху, сбоку. Защита от угрозы 

холодным оружием. Материальная часть автомата Калашникова. 

Раздел 6. Основы выживания в сложных условиях 

Тема 6.1. Основы ориентирования на местности. 

Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с 

местностью. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 

Ориентирование с помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без 

компаса. Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка 

навыков по азимуту. Сопоставление способов ориентирования. 
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Тема 6.2. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное 

и групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, 

распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при 

ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов. 

Тема 6.3. Организация питания в полевых условиях. 

Питание войск в полевых условиях. Составление и гигиеническая 

оценка раскладки продуктов. 

Тема 6.4 Костровое хозяйство. Меры безопасности. 

Типы костров. Место для костра. Разжигание костра. Безопасность. 

Тема 6.5. Виды узлов. Способы переправы. 

Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного 

диаметров. Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные узлы. 

Тема 6.6. Ориентирование на местности 

Определение азимута. 

Тема 6.7. Техника преодоления различных элементов личной и 

командной полосы препятствий 

Техника прохождения различных препятствий: переправа по бревну, 

переправа по параллельным верёвкам, навесная переправа, «маятник», 

«бабочка». 

4. Планируемые результаты 

Ожидаемыми личностными результатами программы являются: 

1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

2. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам, 

как высшей ценности; 
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3. Убежденность в важности для общества верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

В результате освоения программного материала ожидается формирование и 

овладение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные действия 

 соблюдать дисциплину; 

 выполнять правила внутреннего распорядка; 

 осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена 

детского коллектива; 

 способность к самооценке своих действий и поступков; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь; 

 усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 принять чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные 

 уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы; 

 выстраивать последовательность необходимых операций; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Познавательные 

 выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 уметь работать с информацией. 

Коммуникативные 
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 уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 

 работать индивидуально и в группе; 

 сознавать ответственность за общее дело; 

 выделять моральное содержание ситуации. 

Предметные универсальные учебные действия 

знать: 

 меры безопасности во время занятий; 

 воинские традиции Советской и российской армии; 

 символы воинской чести; 

 государственную символику России; 

 элементы строя и обязанности в строю; 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 требования к личному и групповому снаряжению; 

 организацию привалов и ночлегов; 

 принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

уметь: 

 выполнять строевые команды на месте и в движении; 

 выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

 выполнять приемы рукопашного боя; 

 организовать ночлег в полевых условиях; 

 ориентироваться на местности; 

 выполнять комплексы физических упражнений; 

 оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

 оказать помощь при чрезвычайных ситуациях. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

5. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Тема Количество часов: Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля 
всего 

  

тео 

рия 

прак-

тика 

1 История вооруженных сил 

России 

  

4 4 -     

1.1 Виды вооруженных сил. 1 1 - Групповая Проверка 

знаний 

1.2 Символы воинской чести. 

Государственная символика. 

1 1 - Групповая   

1.3 Полководцы и герои. 1 1 - Групповая   

1.4  Военные профессии 1 1 - Групповая   

2 Строевая подготовка 15 2 13     

2.1 Строй и его элементы 2 2 - Групповая   

2.2 Строевая стойка и выполнение 

команд 

2 - 2 Групповая Практическая 

работа 

2.3 Повороты на месте и в 

движении 

6 - 6 Групповая Практическая 

работа 

2.4 Строевые примы. Воинское 

приветствие 

5 - 5 Групповая Практическая 

работа 

3 Основы медицинских знаний 11 3 8     

3.1 Принципы оказания первой 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

1 1 - Групповая Проверка 

знаний 

3.2 Ранения и кровотечения 5 1 4 Групповая Практическая 

работа 

3.3 Травмы опорно-двигательного 

аппарата 

5 1 4 Групповая Практическая 

работа 

4 Виды вооружений 12 3 9     

4.1 История оружия. 1 1 - Групповая   

4.2 Виды вооружения. Холодное, 

огнестрельное, метательное. 

1 1 - Групповая   

4.3 Автомат Калашникова.  АКМ-

74: устройство, назначение, 

тактико-технические 

характеристики. 

10 1 9 Групповая Практическая 

работа 

5 Основы рукопашного боя 
  

12 2 10     

5.1  История развития 

рукопашного боя в России. 

1 1 - Групповая   

5.2 Элементы  страховки. 3 1 2 Групповая   

5.3 Ударная техника. 2 - 2 Групповая Практическая 

работа 

5.4 Техника захватов. 2 - 2 Групповая Практическая 

работа 
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5.5 Бросковая техника. 2 - 2 Групповая Практическая 

работа 

5.6 Боевые приемы. 2 - 2 Групповая Практическая 

работа 

6 Основы выживания в 

сложных условиях 

19 6 13     

6.1 Основы ориентирования на 

местности 

1 1 - Групповая Проверка 

знаний 

6.2 Организация привалов и 

ночлегов 

2 1 1 Групповая   

6.3 Организация питания в 

полевых условиях 

1 1 - Групповая Проверка 

знаний 

6.4 Костровое хозяйство. Меры 

безопасности. 

2 1 1 Групповая   

6.5 Виды узлов. Способы 

переправы через овраги, 

водоёмы 

4 1 3 Групповая   

6.6 Ориентирование на местности. 4 1 3 Групповая Практическая 

работа 

6.7 Техника преодоления 

различных элементов личной и 

командной 

полосы   препятствий 

3 - 3 Групповая Практическая 

работа 

  Итого: 72 20 52     

6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал; гири; гантели; деревянные макеты ножей, лопатки, 

автомата; учебное оружие: пневматическая винтовка МР-52, автомат 

Калашникова. гимнастические маты; секундомер; набор медицинских 

аптечек. 

Кадровое обеспечение 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий не только профессиональными 

знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной 

деятельности творческого объединения социально-гуманитарной 

направленности. 

 

 



21 
 

Информационно-методическое обеспечение 

 профессиональная и дополнительная литература для педагога, 

учащихся, родителей; 

 наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет источников, 

плакатов, чертежей. 

7. Формы аттестации. 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы: входную, 

промежуточную и итоговую. 

1. Входная аттестация (диагностика) проводится с целью выявления 

уровня подготовки обучающихся. 

Входная аттестация проводится в первый месяц учебных занятий с 

занесением результатов в диагностическую карту. 

2. Итоговая аттестация (диагностика) проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств обучающегося и их 

соответствия прогнозируемым результатам данной программы. 

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей 

программы включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю 

программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в 

соревнованиях и т.д.). 

Диагностика обученности по профилю программы проводится два раза 

в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

Формы контроля: наблюдение, тестирование, контроль со стороны 

педагога, самоконтроль со стороны ребенка, собеседование. 
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8. Оценочные материалы. 

Оценка эффективности усвоения программы обучения проводится 

на основании участия обучающихся в районных, региональных и 

Всероссийских соревнованиях, массовых мероприятиях, рейдов и акций 

пропагандирующих военно-патриотическую и физическую подготовку. 

Навыки усвоения программного материала выявляются в процессе 

практической работы. 

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется с помощью 

разработанной системы тестовых, практических заданий, опросов, 

проверочных работ, выступление на соревнованиях. Предполагаемая система 

заданий направлена также на формирование у обучающихся положительной 

мотивации к обучению на основе адекватной самооценки полученных 

результатов. 

Вся система проверочных заданий направлена не только на выявление 

степени усвоения обучающимися программного материала, а так же на 

формирование у воспитанников положительной мотивации к обучению, 

возможности самостоятельно оценивать результативность как свою, так и 

других. Все проверочные задания могут использоваться как для итогового 

тестирования, так и на промежуточном уровне. Это позволяет своевременно 

диагностировать затруднения в процессе освоения учебного материала. 
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