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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«ЮНАРМИЯ» разработана в соответствии со следующей нормативно-

правовой базой: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467  

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 г. 

№ 131-ЗРК/2015 (в действующей редакции); 

 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11.08.2022 г. № 1179-р 

«О реализации Концепции дополнительного образования детей до 2030 года 

в Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.09.2021 г. № 1394 «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей Республики Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.12.2021 г. № 1948 «О методических рекомендациях «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет». ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование», письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей, 

письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. № ВК-641/09  

«О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г. 

№ ТС – 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.12.2022 г. 

№ АБ-3924/06 «О направлении методических рекомендаций «Создание 

современного инклюзивного образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации»; 

 Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Цветочненская средняя школа имени К.С. Трубенко» Белогорского района  

Республики Крым» и локальный акт № 119 от 30.08.22 г. «Положение о 

рабочей  

программе и календарно-тематическом планировании дополнительного  

образования детей» 

 

1.1.1. Направленность программы. 

Программа кружка «Юнармия» является частью патриотического 

воспитания. В настоящее время необходимо и важно  воспитывать в 

молодежи такие качества, как патриотизм, любовь к Родине, готовность 

посвятить свою жизнь служению ей, защите ее завоеваний – все это 

является одним из основополагающих  принципов государственной 

политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании». 

В целях реализации вышеназванных принципов важнейшая из 

воспитательных возможностей программы кружка заключается в развитии у 

воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной 

стороне жизни, физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 

гражданам общества, готовым к труду и обороне Отечества. 
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Данная программа помогает выработать быстроту, ловкость, 

выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, 

коллективизм и дисциплинированность. Укрепление этих качеств, 

приобщение к физической культуре происходит одновременно с 

общественно-политическим, умственным, нравственным и художественно- 

эстетическим развитием. 

1.1.2. Актуальность программы 

 
Актуальность данной программы заключается в том, что она 

направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

подростков и является одной из основ их духовно-нравственного развития. 

Работа  по данной  программе  проводится в соответствии с 

требованиями государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016  – 2020  г.г.»  утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

г. № 1493, федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) 

России», Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Программа «Юнармия», прежде  всего, перестраивает  сознание 

подростка, формируя у него необходимые установки на предстоящую 

службу. 

 

1.1.3. Новизна программы 
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Во-первых, в преемственности с программами основной школы, она 

дополняет основные образовательные курсы по истории, географии, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, физической культуре. 

Во-вторых, носит ярко выраженную профориентационную 

направленность, т.к. готовит к службе в вооруженных силах РФ и смежным 

профессиям; 

В третьих, содержит региональный компонент в теме «Воинские подвиги 

земляков». 

 
1.1.4. Отличительные особенности программы 

Комплексный подход к организации занятий обеспечивает положительную 

социализациюи профилактику асоциального поведения детей. 

Содержание и материал программы спланированы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности. 

Программа может быть дополнена различными видами мероприятий и 

дисциплин согласно возрастным особенностям юнармейцев. 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и 

тактические учения. 

Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

 
1.1.5. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в 

том, что она способствует не только духовно-нравственному воспитанию детей, 

формированию их гражданской идентичности и любви к большой и малой 

Родине, но и дает практические знания и навыки, необходимые в любой 

жизненной ситуации, в том числе области здоровьесбережения. 

 

 
1.1.6. Адресат программы 

Программа курса «ЮНАРМИЯ» разработана для обучающихся, не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям в возрасте от 10 до 14 

лет, интересующихся патриотическим воспитанием (ЮНАРМИЯ). 

10-14 лет 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. 

Появляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те 

или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 
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правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они 

способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 

работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, 

напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. Больше не существует 

естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся к расхождениям 

между словами и делами взрослого. Они все настойчивее начинают требовать 

от старших уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, 

искренний тон взаимоотношений. 

 

 
1.1.7. Объем и срок освоения программы, уровень программы, формы 

обучения 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, срок освоения один год. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Форма реализации – на базе МБОУ «Цветочненская средняя школа 

имени К.С Трубенко» Белогорского района, Республики Крым 

 
1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса происходит в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в творческих объединениях, 

сформированных в группы учащихся одного или разного возраста, являющихся 

основным составом кружка «ЮНАРМИЯ», состав группы постоянный, занятия 

групповые. 

 
1.1.9. Режим занятий 

 

Режим работы по реализации программы 1 час в неделю; 34 часа в год. 

Занятия   проводятся   в   МБОУ    «Цветочненская    СШ    им.    К.С. 

Трубенко». Организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям занимающихся через организацию здоровье сберегающих 

практик. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания детей подростков и повышение престижа службы 

в Российских Вооруженных Силах. 
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Задачи: 

- образовательные 

 Обучение молодежи основам службы в Вооруженных Силах РФ. 

 Формирование у ребят морально-психологических качеств, 

уважительного отношения к Вооружённым Силам Российской Федерации 

и военной профессии. Военно-профессиональная ориентация юношей на 

выбор профессии офицера; 

- развивающие 

 Развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, 

активности, дисциплинированности. 

 Формирование потребностей в самопознании, самореализации. 

 Расширение кругозора современных детей и подростков, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, коммуникативной 

культуры; 

- воспитательные. 

 Воспитание патриотических чувств, привитие любви к своей Родине, её 

культуре и истории, гордости за героическое прошлое; 

 Воспитание качеств коллективизма, товарищества, 

взаимопомощи. Формирование гражданственности, патриотизма. 

 Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. 

 Воспитание социальной активности; гражданской позиции; культур 

общения и поведения в социуме; навыков здорового образа 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, 

приобщение её к систематическим занятиям физической культуры и 

спорту. 

 Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

 
1.3. Воспитательный потенциал дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
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Воспитательная работа в рамках программы «Юнармия» направлена на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, патриотического 

воспитания, и культуры здоровья у обучающихся. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели, 

обучающиеся творческого объединения «Юнармия» привлекаются к участию в 

соревнованиях, организации и проведении военно-патриотических 

мероприятий. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий в процессе реализации данной программы будет достигнут 

высокий уровень сплоченности коллектива, уровня личностных достижений, 

повышение интереса к занятиям. 

 
1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

1 Военная история России. 2 

2 Государственные символы Российской Федерации. 2 

3 Физическая подготовка. 10 

4 Огневая подготовка. 10 

5 Строевая подготовка. 5 

6 Медико-санитарная подготовка. 5 

7 Итого 34 

 

Военная история России (2 часа) 

Защита Отечества конституционный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации, история Вооружённых сил, ратные страницы истории, 

структура Вооружённых сил и основные задачи, земляки герои Советского 

Союза, история юнармейского движения. 

 

Государственные символы Российской Федерации (2 часа) 

Государственные символы РФ, символика Республики Крым, символика 

«Юнармия», устав «Юнармия», воинские звания. 

 

Физическая подготовка (10 часов) 

Общеразвивающие упражнения, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, силовая подготовка, приёмы рукопашного боя, упражнения на 

растяжку и гибкость, упражнения на перекладине. 

 

Огневая подготовка (10 часов) 
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Виды огнестрельного боевого оружия, устройство и работа АК-74, 

неполная разборка и сборка АК-74, стрельба из пневматической винтовки. 

 

Строевая подготовка (5 часов) 

Основы строевой подготовки, команды строевой подготовки и правила их 

выполнения, отдание воинской чести без оружия, выход из строя и подход к 

начальнику, строевая стойка, повороты на месте, перестроение в две шеренги, 

перестроение в одну шеренгу, строевой шаг. 

 

Медико-санитарная подготовка (5 часов) 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи, виды перевязок, 

лекарственные растения, медицинские термины. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате посещения на занятии кружка учащиеся должны 

знать: 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные 

и военные символы Российской Федерации. 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим 

прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское 

приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; 

выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни, владению навыками в области гражданской обороны, формированию 
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психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программы на его разных уровнях углубленности, доступности и 

степени сложности, исходя из результатов диагностики и стартовых 

возможностей каждого ребенка. 

Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех школьных и 

муниципальных мероприятиях по данному направлению, выпуск агитационных 

листов, выступление перед учащимися школы. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 



13 
 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках. 

 
Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный период - с 01 сентября по 24 мая. 

Количество учебных недель – 34 недель. 

Продолжительность каникул – 29 мая – 31 августа. 

На освоение учебного материала отводится 34 часа в год. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий определяется с учетом 

психофизиологического развития и допустимой нагрузки и составляет в 

академических часах (45 минут). Необходимым условием организации занятий 

является соблюдение санитарно-гигиенических требований и техники 

безопасности. 
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2.2. Условия реализации программы 

Помещение, оборудованное для теоретических и практических занятий в 

соответствии с профилем проводимых занятий и в соответствии с санитарными 

нормами. 

- Фотографии, слайды, видеофильмы. 

- Стадион для проведения тренировок. 

2.2.2. Информационное обеспечение: -аудио, -видео, -фото, интернет- 

источники; 

2.2.3. Кадровое обеспечение программы «Юнармии» осуществляется 

педагогам дополнительного образования, Крючковым Андрем Анатольевичем 

категория Высшая. Окончил Таврический Национальный Университет им 

Вернадского 2010 г. Аттестация 2022г. 

2.2.4. Методическое обеспечение программы: 

1) особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся 

очно; 

2) методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный; 

3) методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация; 

4) формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально- 

групповая; 

5) формы организации учебного занятия: беседа, игра, конкурс, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, 

презентация, соревнование; 

6) педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология развития критического 

мышления; 

7) алгоритм учебного занятия: 

 

Алгоритм учебного занятия включает в себя следующие этапы: 

Структура учебного занятия 

1 этап: организационный. Приветствие. Перед началом занятия приветствие 

всех участников занятия. 
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2 этап: проверочный. Повторение пройденного материала. Краткий обзор 

предыдущего занятия: вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; 

вывод, сделанный в результате проведенного занятия. 

Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное 

требование заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено 

согласно требованиям к выполнению практических работ. 

3 этап: подготовительный. Введение в предлагаемый образовательный 

материал или информацию. Введение начинается с вопросов, которые 

способствуют наращиванию интереса у детей к новому материалу. 

Стимулирование интереса обучающихся через введение аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

4 этап: основной. Предлагаемый образовательный материал или информация. 

Изложение нового материала или информации предлагается обучающимся в 

определенной форме. Педагог готовит наглядные пособия и материалы, 

вопросы аналитического содержания. 

5 этап: контрольный. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку 

информации. Подвести итог общему рассуждению. Выделить основную 

главную мысль, заложенную в материале, информации. 

6 этап: итоговый. Вывод. Советы и рекомендации по практическому 

применению материала, информации. 

7 этап: рефлективный. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, 

обучающимся предлагается использовать материал, информацию в своей 

практической творческой деятельности. 

Для закрепления информации проводится игра, соревнования, эстафеты. 

8) - дидактические материалы: учебные пособия по спортивным играм, 

современные издания по безопасности; видео и фотоматериалы по 

спортивным играм, первой помощи; раздаточные материалы, карточки, 

задания и т.п. 

2.3. Формы аттестации 

Теоретические и практические зачеты, тестирование. Аттестация 

проводится для определения результативности освоения программы. 

Результаты аттестации заносятся в диагностическую карту должны 

отражать уровень планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 материалы тестирования; 

 грамоты, свидетельства, сертификаты; 

 журнал посещаемости; 
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 видеозапись; 

 фотоотчет. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 открытое занятие; 

 соревнования 

Формы контроля 

Входной контроль – проводится при необходимости или на начальном 

этапе формирования коллектива, изучаются отношения ребенка к выбранной 

деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные 

качества ребенка. 

Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом 

занятии; определяет степень усвоения учащимися учебного материала, 

готовность к восприятию нового материала, выявляет учащихся, отстающих 

или опережающих обучение; позволяет педагогу подобрать наиболее 

эффективные методы и средства обучения. 

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, 

модуля, в конце полугодия, года, изучается динамика освоения предметного 

содержания ребенком, личностного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе с 

целью определения изменения уровня развития качеств личности каждого 

ребенка, его творческих способностей, определения результатов обучения, 

ориентирования на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. 

 

Формы проведения контроля учащихся определяются педагогом в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой: педагогическое наблюдение, опрос, контрольное задание, 

самостоятельная работа, кроссворд, викторина, тесты и др.; зачет, олимпиада, 

аукцион знаний, выставка, концерт, презентация творческих работ, доклад, 

которые перечисляются согласно учебному плану (проекты, творческие 

задания, конкурсы, выступления и т.д.). 

 

Методика выявления, диагностики и оценки получаемых результатов 

разрабатываются педагогом в соответствии с требованиями, локальными 

актами, принятыми в образовательной организации. 

В данном разделе отражается: 

− перечень (пакет) диагностических методик: наблюдение; методы 

опроса (беседа, интервью, анкетирование); 

− изучение письменных и творческих работ; 

− изучение педагогической документации; 



18 
 

− описание средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные 

работы, вопросы и т.д.), позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов; 

− критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и должны отражать: уровень теоретических знаний (широту 

кругозора; свободу восприятия теоретической информации; развитость 

практических навыков работы со специальной литературой; осмысленность и 

свободу использования специальной терминологии и др.); уровень 

практической подготовки учащихся (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям); уровень 

физического развития, свободу владения специальным оборудованием, 

оснащением; качество выполнения практического задания; технологичность 

практической деятельности; уровень развития и воспитанности учащихся; 

аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных и 

коммуникативных способностей и др. 

 
2.4. Список литературы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для педагога: 

 

1. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная 

символика»: Гимн. Герб. Флаг._ М.: ВАКО, 2005, -192 с. 

2. Наглядные пособия для средних школ. А.Т. Рубцов. 1973г. 

3. Борьба САМБО А.А. Харлампиев 1964г. 

4. Твой олимпийский учебник. В.С. Родиченко, С.А. Иванов. 2003г. 

5. Методические материалы по проведению учебных сборов (в 

электронном виде). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для обучающегося: 

 
1. Аверин, А.И. и др. Начальная военная подготовка [Текст]/ А.И. Аверин, 

И.Ф. Выдрин,Н.К. Ендовицкий. – М.: просвещение, 1987. - 256 с. 

2. Агапова, И.А. Патриотическое воспитание в школе [Текст]/ И.А. Агапова. 

- М.: Айрис-пресс, 2002. – 150 с. 

3. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание: методологический 

аспект[Текст] / А.Н. Вырщиков. - Волгоград, 2001. - 200 с. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для родителей: 
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4. Глыжко, Л.И. Военно-патриотическое воспитание молодежи (опыт работы 

центра доп. образования [Текст]/ Л.И. Глыжко, С.А. Пищулин// 

Внешкольник. - 2002. - С.11-12. 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006-2010годы» [Текст]/. – М., 2005. 

6. Зеленин, А.А.и др. Методическое пособие по организации и проведению 

военно- спортивных игр, конкурсов и соревнований [Текст]/ А.А. Зеленин, 

С.И. Мешкова, А.В. Мешков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.-163с. 

 

 
Раздел 3. Приложения 

 
Приложение №1 

 

3.1. Оценочные материалы 

 
1. В каком году было создано Всероссийское детско-юношеское военно- 

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»? 
 

1. 2014 

2. 2015 

3. 2016 

4. 2017 
 

2. Кто был инициатором создания Движения «ЮНАРМИЯ»? 
 

1. В.В. Путин 

2. С.К. Шойгу 

3. А.Д. Медведев 
4. В.А. Шаманов 

 

3. Какую должность занимает Сергей Кужугетович Шойгу? 
 

1. министр обороны РФ 

2. министр МЧС 

3. министр образования 

4. министр молодежи 
 

4. Кто является начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»? 
 

1. С.Н. Рязанский 

2. В.Д. Труненков 

3. Р.Ю. Романенко 

4. Н.В. Нагорный 
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5. Кем является лидер Движения «ЮНАРМИЯ»? 
 

1. Спортсменом 

2. Лётчиком 

3. Военным 
4. Космонавтом 

 

6. Что изображено на эмблеме Движения? 
 

1. Ястреб 

2. Орёл 

3. Сокол 
4. Ворон 

 

7. Что символизирует профиль головы орла на эмблеме Движения? 
 

1. государство и власть 

2. государство и трудящихся 

3. государство и народ 

4. государство и армию 
 

8. С какого возраста можно вступить в ряды ЮНАРМИИ? 
 

1. с 7 лет 

2. с 8 лет 

3. с 9 лет 
4. с 10 лет 

 

9. Что входит в минимальный набор форменной одежды, вручаемый 

юнармейцу при вступлении в ряды участников Движения? 
 

1. значок и брюки 

2. значок и берет 

3. значок и футболка 

4. значок и куртка 
 

10. Как носится юнармейский берет согласно Правилам ношения форменной 

одежды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»? 
 

1. с заломом посередине 

2. с заломом налево 

3. с заломом направо 

4. без заломов 
 

11. Знаком отличия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» является знак «Юнармейской 

доблести», который имеет несколько степеней. Сколько их? 

https://topuch.com/lekciya-tehnicheskie-sredstva-informacionnih-tehnologij/index.html
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1. Три 

2. Две 

3. Четыре 
4. Пять 

 

12. Каким знаком награждают юнармейцев за личное мужество и героизм? 
 

1. Золотым 

2. Серебряным 

3. Бронзовым 
4. Фирменным 

 

13. Как называется Всероссийская военно-спортивная игра, проводимая 

Движением «ЮНАРМИЯ» совместно с Министерством обороны РФ и 

Конгрессно-выставочным центром «Патриот»? 
 

1. «Зарница» 

2. «Победа» 

3. «Рубеж» 
4. «Защитник» 

 

14. Главный конкурс игры «Победа» называется «Дорога победителей». Из чего 

он состоит? 
 

1. из строевых приемов 

2. из эстафет 

3. из тактических игр 

4. это многоборье 
 

15. Как называется всероссийские игры Движения, где юнармейские команды 

соревнуются в юморе? В 2020 году эти соревнования успешно состоялись в 

онлайн-формате. 
 

1. «Юнармейская лига КВН» 

2. «Юнармейское открытие» 

3. «Юнармейский клуб» 

4. «Юнармейская волна» 
 

16. Сколько видов соревнований вошло в проект «Юнармейские игры», 

реализуемый Движением в рамках АРМИ - 2021 году? 
 

1. 16 

2. 8 
3. 5 

4. 10 

https://topuch.com/obj-lomova-a-v-voenno-sportivnaya-igra-zarnica/index.html
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17. Как называется школа, в которой юнармейцы осваивают основы 

мультимедийной журналистики? 
 

1. Школа юных журналистов 

2. Блогеры ЮНАРМИИ 

3. Школа Юнкоров ЮНАРМИИ 

4. ЮНАРМЕЕЦ 
 

18. Всероссийский проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество» организован с целью 

оказания помощи: 
 

1. Детям 

2. Животным 
3. пожилым людям 

4. экологам 
 

19. Как называется открытый детско-юношеский забег, направленный на 

популяризацию здорового образа жизни и любви к спорту среди молодежи? 
 

1. «Юнармейский забег» 

2. «Юнармейский старт» 

3. «Юнармейская лига» 
4. «Юнармейская сила» 

 

Приложение №2 

 

3.2. Методические материалы 
 

План – конспект кружка «Юнармия» 

Дата   

Тема занятия: Воинские звания, знаки различия. Государственные награды Российской 

Федерации. Ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации 

Цель урока: 
 

Знакомство с историей возникновения и существующими воинскими званиями в Вооруженных Силах РФ 

Задачи: 

1. Познакомить с системой воинских званий в ВС РФ 

2. Мотивация к изучению воинских званий 

3. Воспитать уважение к службе в Вооруженных Силах 

План урока 

1. Вступление. 

2. История возникновения воинских званий 

3. Воинские звания в ВС РФ 

https://topuch.com/scenarij-prazdnika-posvyashenie-v-yunnati/index.html
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1. Вступление 
 

Авторитет воинских званий несомненно очень высок. В основе этого авторитета лежит 

то обстоятельство, что они кратко и выразительно определяют военную квалификацию, 

заслуги, служебный стаж и боевой опыт каждого военнослужащего. 

Возникновение воинских званий связано с появлением постоянного войска. Организованные 

формы оно приняло лишь в середине 16-го века при царствовании Ивана Грозного, 

когда было создано стрелецкое войско. С 1681 года выделялись звания и должности: 

полковой голова, полуголова (пятисотенный), сотник, пятидесятник, десятник, стрелец. 

Поступая на русскую службу, иностранные наёмники сохраняли   военные   чины, 

полученные ими в странах прежнего пребывания. Так стали появляться капитаны, ротмистры 

прочие. 

В 30-х годах 17-го века правительство царя Михаила Фёдоровича приступило к 

созданию полков «нового строя». Вводятся звания в соответствии с терминологией, 

сложившейся в западноевропейских странах. 

В 1722 году Пётр 1-й утверждает Табель о рангах, устанавливавшую систему воинских, 

гражданских и  придворных чинов. 

С 1802 года в русской армии начали вводить погоны на оба плеча. С 1807 года 

погоны офицеров и генералов были заменены эполетами. И до введения погон различие 

в должностном положении всегда находило отражение в определённых элементах военной 

одежды. Так командный состав стрелецких войск в отличие от рядовых носил цветные 

перчатки и посох, являвшийся в то время символом власти. При Петре -1м унтер-офицеры 

имели золотой галун на обшлагах камзола и на полях шляпы. На офицерской одежде 

золотым галуном обшивались не только обшлага камзола и поля шляпы, но так же борта и 

карманы камзола. 

При Николае 1-м вводят кованые звёздочки на эполеты, но при этом вензеля и 

литерные буквы полков сохраняются. В 1843 году устанавливают   знаки   различия   на 

погоны младшего командного состава. В 1854 году погоны были введены на походное 

обмундирование генералов и офицеров. Эполеты остались только на парадной форме. 

После русско-японской войны 1905 года для мундиров и гимнастёрок выбрали цвет 

хаки. 

Гвардия сформировалась ещё Петром 1-м из потешных войск, которые были развёрнуты в 

Преображенский и Семёновский полки, получивших название гвардейских в 1690 году. В 

офицерский состав гвардии входили главным образом богатые титулованные дворяне. 

Солдаты же набирались из физически сильных, высоких и благонадёжных людей. Гвардия в 

целом и каждая отдельная часть её имели в своём названии частицу «лейб»(например, лейб-

гвардии Семёновский полк), обозначающую, что эти войска непосредственно состоят при 

особе государя. 

Наряду с обычными регулярными войсками в России с давних пор существовали 

полурегулярные казачьи войска. Казак – слово тюркского происхождения, в переводе 
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означающее удалец, свободный. К началу 20-го века в России существовало 11 казачьих 

войск: Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Уральское (Яицкое), 

Амурское, Семиреченское, Астраханское, Уссурийское, Енисейское. Во главе каждого 

войска стоял наказной (назначенный) атаман со своим штабом, который и управлял делами 

войска. Чины в казачьих войсках отличались от остальных. Так же спецификой обладали и 

военные чины военно-морского флота. 

Вплоть до 1917 года существовала громоздкая довольно система титулования. Различались 

два вида титулов: титулы, связанные с чинами, и титулы, связанные с родовым 

происхождением. Общий титул для чинов: 

1-2 класса -- ваше высокопревосходительство; 3-

4 класса --  ваше превосходительство; 

5 класса -- ваше высокородие; 

6-8 классов -- ваше высокоблагородие; 9-

14 классов -- ваше благородие. 

При письменном обращении лиц нижестоящих к вышестоящим полагалось называть как 

общий, так и частный титул по чину и должности, например: «Его высокоблагородию 

командиру 27-го пехотного полка полковнику Петрову». При аналогичном обращении к 

нижестоящему должностному лицу сохранялся только частный титул по должности, 

например: «Командиру 27-го пехотного полка». 

При устном обращении к высшим чинам употреблялись общие титулы: ваше 

превосходительство, ваше благородие и т. д. При обращении к равным или низшим по чину 

назывался частный титул с добавлением фамилии, например: «Капитан Иванов», «Рядовой 

Петров» и т. д. 

Второй вид титулов – по происхождению (достоинству) также подразделялся на общие и 

частные титулы. К частным относились такие, как: 

император, Ваше императорское величество (государь) 

великий князь,  Ваше императорское высочество 

князь императорской крови,      Ваше высочество  светлейший князь, 

Ваша светлость князь, 

Ваше сиятельство граф, 

Ваше сиятельство барон, 

Ваше благородие дворянин 

Ваше благородие 

 
При обращении к лицам, имевшим титулы по достоинству,   титул   этот употреблялся во 

всех случаях, заменяя собой все другие. При обращении к капитану – князю генерал или 

полковник пользовались титулом «князь», а поручик – «ваше сиятельство». 

 
30 ноября 1917 года 1-й съезд Северного фронта принял резолюцию в которой был 

пункт: 

1. Отменить все чины, звания и уничтожить  знаки отличия до боевых (Георгиевских 

крестов) включительно, раз навсегда прекратить выдачу за чины и отличия денежных 

отпусков. Всем военнослужащим отныне присваивается общее наименование «солдат- 

гражданин». 
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3 декабря 1917 года об упразднении всех военных чинов и званий и отмене всех 

наружных знаков отличия (нашивок, погон, орденов, медалей, крестов) было объявлено 

приказом №11 по Петроградскому военному округу. 

Эти положения были подтверждены Декретом СНК от 16 декабря 1917 года «Об 

уравнении в правах всех военнослужащих». 

 
В январе 1918 года СНК постановляет: организовать новую армию под названием 

«Рабоче-Крестьянская Красная Армия». Уставом внутренней службы 1918 года 

предусматривались следующие должности: красноармеец, командир отделения, помощник 

командира взвода, старшина роты, командир взвода, помощник командира роты, командир 

роты, командир батальона и т.д. При обращении начальник называл подчинённого по 

должности, например, товарищ красноармеец,  товарищ командир взвода и т.д. 

Первой эмблемой, свидетельствовавшей о принадлежности военнослужащего к 

Красной Армии, являлся нагрудный знак,  введённый в апреле 1918 года. 

В ходе гражданской войны армия стала массовой и необходимость в знаках различия 

стала очевидной. Так начальник стрелковой дивизии И.П. Уборевич в рапорте 

реввоенсовету 6-й армии писал: «Доношу, что мной вводятся, как временная мера, 

отличительные знаки на левом рукаве для отделённых, взводных, ротных и полковых 

командиров. Надеюсь, Реввоенсовет-6 утвердит, так как эта мера вызывается 

необходимостью». 

В январе 1919 года единая форма одежды и знаки различия получили 

официальное утверждение. Знаки различия состояли из пятиконечной звезды, 

треугольников, квадратов и  ромбов алого сукна. 

В 1924 году устанавливается новая форма одежды для РККА и знаки различия 

переносятся с нарукавных нашивок на петлицы гимнастёрок и шинелей. 

В конце 1940 года устанавливаются звания красноармеец, ефрейтор, младший 

сержант, сержант, старший сержант, старшина. 

 
Из воспоминаний главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова: «Серьёзным поводом, 

побудившим Советское правительство ввести погоны в Красной Армии, было введение 

единоначалия. В боевых условиях новыми знаками различия решили поднять и укрепить 

авторитет командных кадров… Было  признано полезным ввести в ВС общепринятые знаки 

различия – погоны.» 

Погоны были узаконены в РККА и в ВМФ СССР указами Президиума 

Верховного Совета от 6 января и 15 января 1943 года. 

В июне 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР устанавливается 

высшее воинское звание -- Генералиссимус Советского Союза. Сталин форму не 

утвердил и до конца своих дней носил маршальскую форму. 

 
Солдат – от итальянского нанимать. Впервые в Италии в 15-м веке у наёмников. 

В России с 30-х годов 17 века.  В СССР с 1946 года 

 
Рядовой – звание для солдат. В ВС СССР с 1946 г. вместо звания красноармеец. 

 
Ефрейтор – от немецкого освобождённый. в/зв лучших солдат. Впервые в Германии в 

17-м веке. В России с 18 века. В  Советской Армии с 0 2.11.1940 г. 
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(в западных армиях – рядовой 1-го класса) 

 
Младший сержант – в СССР с 02.111940 г. 

 
Сержант –  от латинского служащий. Впервые во Франции в 15 веке. В России в 30-х 

годах 17-го века. В 1691 году 19-летнему Петру-1му был присвоен чин 

гвардии сержанта. В ВС СССР с 02.11.1940 г. 

 
Старший сержант – в/зв сержантского состава. В документах российского военного 

ведомства впервые упомянуто в 1763 г. В ВС СССР с 02.11.1940 г. 

 
Старшина – 1) в/зв сержантского состава. В ВС СССР с 22.09.1935 г. 

2) должностное лицо в роте (батарее). 

 
Младший лейтенант – первичное офицерское звание младших офицеров. В СССР с 05.08.1937г. 

 
Лейтенант – от французского заместитель. Во Франции с 15-го века. Для офицеров 

Российского флота чин введён в 1701 г.(до 1917г.). Для офицеров Российской 

армии в 1722 г. В Советских ВС с 22.09.1935 г. 

 
Старший лейтенант – в дореволюционной России существовало только в ВМФ с 1907 по 1917 

В ВС СССР с 22.09.1935 г. 

 
Капитан –  от латинского военачальник. Во Франции с 16-го века командиры отдельных 

рот. В России с 16-го века до 1917 г. В Советских ВС введено 22.09.1935. 

 
Майор –  от латинского большой, старший. Впервые в 16-м веке в Испании. В России с 17-

го века. С  1711 г. разделён на: 1) премьер майора (командир 1-го 

батальона; 2) секунд майора (командир 2-го батальона). С 1798 г. деление 

отменено. В ВС СССР с 22.09.1935 г. 

 
Подполковник -- в Русской армии с  17-го века. В ВС СССР с 01.09.1939 г. 

 
Полковник – происходит от русского слова «полк», которое имело несколько значений: 

поход, войско, стан. С 13-го века этим словом обозначали часть боевого 

порядка войск. С 16-го века командиры полков в Запорожской сечи стали 

называться полковниками. В ВС СССР с 22.09. 1935 г. 

Генерал –  от  латинского общий, главный. Начальная часть высших воинских чинов и 

званий. Впервые во Франции в  16-м веке. В России  в  17-м веке. 

 
Генералиссимус – от латинского самый главный. Впервые во Франции Генриху Анжуйскому 

в 1569 г. В России с 17-го века. Эти звания получили: 

1. Боярин князь Ромодановский – 1694 г. 

2. Воевода Шеин – 1696 г. 

3. Князь Меншиков – 1727 г. 

4. Принц Антон Брауншвейгский – 1741 г. 

5. Князь Суворов А.В. –  1799 г. 

6. И.В. Сталин – 27.06.1945 г. 
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Погоны – от польского: жгут, шнур. – наплечные нашивки на форменной одежде. 

В Русской армии с 1700 г. на одно левое плечо, а с 1802 – на оба. 

В ВС СССР с 1943 г. 

 

 

 
Орден – это знак отличия, государственная награда за особые заслуги. 

 

В России первый орден появился в самом конце XVII в. В 1699 г. Петром I был 

учреждён орден Святого Андрея Первозванного. 

Знак ордена – крест особой формы в виде буквы Х с изображением фигуры святого 

Андрея Первозванного, который носили на широкой голубой ленте через правое плечо. 

Орден включал также звезду. По кругу шла надпись: «За веру и верность». 

Орден был официально объявлен высшей наградой Российской империи, им 

награждались только лица, принадлежавшие к высшему дворянству, как гласил Устав 

ордена, «за особые отличия перед Отечеством». Кавалерами ордена стали выдающиеся 

отечественные полководцы П. А. Румянцев и А. В. Суворов. 

В ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в 1769 г., был учреждён Императорский 

Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия с девизом «За службу и 

храбрость». 

Орден Св. Георгия имел четыре степени, причём в первый раз награждаемый должен 

был представляться к 4-й, низшей степени, в следующий раз – к 3-й, далее – ко 2-й и к 1-й. 

Георгиевский орден имел особе положение, его предписывалось носить всегда, на 

любой одежде. 

Полным кавалером ордена Св. Георгия был выдающийся российский полководец 

Михаил Илларионович Кутузов. 4-й степенью креста он был награждён за разгром турок под 

деревней Шумы, 3-й степенью – за участие в штурме Очакова, 2-й степенью – за храбрость 

при взятии Измаила, 1-й степенью – за командование русской армией в Бородинской битве. 

В 1913 г. был утверждён новый статут комплекта наград, который стал называться 

Георгиевским. В числе этих наград был и солдатский крест, названный Георгиевским, 

который имел четыре степени. Награждённые всеми четырьмя степенями носили эти кресты 

на общем банте и именовались полными георгиевскими кавалерами. 

Георгиевский крест стал самым почётным знаком воинской доблести, олицетворявшим 

верность Отечеству. 

Первым советским орденом стал орден Красного Знамени, который был учреждён в 

1918 г. В положении об ордене было определено, что он присуждается гражданам РСФСР, 

проявившим особую храбрость и мужество при боевой деятельности. 

6 апреля 1930 г. был учреждён орден Ленина как высшая государственная награда. 

В апреле 1934 г. было учреждено звание Героя Советского Союза. 
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Первая медаль «Золотая Звезда» была вручена лётчику Анатолию Васильевичу 

Ляпидевскому. А. В. Ляпидевский (1908-1983) – лётчик, Герой Советского Союза (1934), 

генерал-майор авиации. В 1934 г. он участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин». 

В годы Великой Отечественной войны лётчикам А. И. Покрышкину и И. Н. Кожедубу 

это звание было присвоено трижды. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза четырежды (1939, 1944, 1945, 1956). 

 

 
 

Трижды Герои Советского Союза (слева направо) 

А. И. Покрышкин, Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб. 1945 г. 

Одновременно с положением об ордене Ленина был утверждён статут ордена Красной 

Звезды, которым награждались за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так 

и в мирное время. Орден Красной Звезды стал самой массовой наградой. 

Во время Великой Отечественной войны для награждения участников войны были 

учреждены специальные воинские награды. В мае 1942 г. был учреждён орден 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. 

В июле 1942 г. были учреждены три ордена: Суворова, Кутузова и Александра 

Невского. 

В октябре 1943 г. был учреждён орден Богдана Хмельницкого трёх степеней. 1-я 

степень предназначалась для награждения командующих фронтами, армиями и 

партизанскими соединениями, 2-я степень – для награждения командиров среднего звена, 3-я 

степень – для рядового состава и партизан. 

В ноябре 1943 г. были утверждены знак и статут ордена Победы – высшего военного 

ордена. Это самый дорогой наградной знак, он представляет собой платиновую звезду с 

рубиновыми лучами, окаймлёнными бриллиантами весом 16 каратов. Всего этой наградой 

были отмечены 11 человек (трое – дважды). 10 апреля 1944 г. первыми ордена Победы были 

удостоены маршал Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Этим орденом были награждены также 
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5 иностранных военачальников, в том числе генералы армии Д. Эйзенхауэр (США) и 

фельдмаршал Б. Монтгомери (Великобритания). 

В марте 1944 г. были учреждены ордена Ушакова и Нахимова двух степеней. 
 

В ноябре 1943 г. был учреждён орден Славы трёх степеней для рядового и 

сержантского состава. В качестве знака ордена была принята звезда с изображением 

Спасской башни и надписью «Слава» на медальоне. Орден Славы носился на пятиугольной 

колодке с георгиевской лентой. Лица, удостоенные всех трёх степеней ордена, именовались 

полными кавалерами ордена Славы и в правах приравнивались к Героям Советского Союза. 

Этот орден был очень популярен в солдатской среде. 

С распадом СССР отошла в прошлое и существовавшая наградная система, но награды 

Великой Отечественной войны остались почитаемыми в глазах россиян. 

Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения 

граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, 

экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 

прав граждан, благотворительной деятельности и за иные выдающиеся заслуги перед 

государством. 

Государственными наградами Российской Федерации являются: звание Героя 

Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, почётные 

звания Российской Федерации. 

В Российской Федерации в марте 1992 г. было установлено звание Героя Российской 

Федерации и утверждён знак отличия – медаль «Золотая Звезда». 
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В 1994-2008 гг. были учреждены орден «За заслуги перед Отечеством» четырёх 

степеней, орден Святого Апостола Андрея Первозванного, орден Святого Георгия четырёх 

степеней, знак отличия Георгиевский крест четырёх степеней, орден Мужества, орден «За 

военные заслуги», орден Почёта, орден Дружбы, орден Жукова, орден «За морские заслуги», 

орден «Родительская слава». Сохранены орден Святого Георгия четырёх степеней, знак 

отличия Георгиевский крест четырёх степеней, военные ордена Суворова, Ушакова, 

Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение которыми производится за подвиги 

и отличия в боях по защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего 

противника. 

Отметим также, что мы рассказали только о части наград, учреждённых в 

дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Для полной картины перечислим 

все ордена с указанием года их учреждения в хронологическом порядке. 

Ордена Российской империи: 
 

Святого Андрея Первозванного (1699), Святой Екатерины (1713), Святого Александра 

Невского (1725), Святой Анны (1742), Святого Георгия (1769), Святого Владимира (1782), 

Святого Иоанна Иерусалимского, или Мальтийский орден (1798), Святого Станислава и 

Белого Орла (1831). 

Ордена СССР: 
 

Красного знамени (1918), Трудового Красного Знамени (1928), Ленина и Красной 

Звезды (1930), Почёта (с 1935 до 1988 г. – «Знак Почёта»), Отечественной войны (1942), 

Суворова, Кутузова, Александра Невского (1942), Богдана Хмельницкого, Победы, Славы 

(1943), Ушакова, Нахимова (1944), «Мать-героиня», «Материнская слава» (1944), 

Октябрьской революции (1967), Дружбы народов (1972), Трудовой славы (1974), «За службу 

родине в Вооружённых Силах СССР» (1974), «За личное мужество» (1988). 

Ордена Российской Федерации: 
 

«За заслуги перед Отечеством», Мужества, «За военные заслуги», Почёта, Дружбы 

(1994), Жукова (1995), Святого Андрея Первозванного (1998), Святого Георгия (2000), «За 

морские заслуги» (2002), «Родительская слава» (2008). 
 

Выводы. 

1. Российская наградная система за военные заслуги была создана в XVIII в. 

2. В Советской России и в СССР была учреждена новая наградная система. 

3. В Российской Федерации наградная система объединяет традиции двух прошедших 

исторических эпох. 

 

3.3. Лист корректировки: 

Лист корректировки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменени 

Причина 

корректиров 

ки 

На 

основании / 

в 

Внесенные 
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(в каком 

Кем 

внесены 

изменен 

Согласова 

ние с 

заведующ 
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 й  соответстви 

и с чем 

внесена 

корректиро 

вка 

разделе 

программы) 

ия 

(ФИО, 

подпись) 

им 

подразделе 

ния, 

заместител 

ем по УВР 

(подпись) 
       

       

 

 

 

 

 

3.4. План воспитательной работы: 

Цели воспитания в дополнительном образовании: 

 обеспечение актуализации обучающимися ценностно-смыслового 

компонента в осваиваемой сфере деятельности; 

 содействие обучающимся в понимании значимости физкультуры и спорта 

как основы для самореализации и профессионального самоопределения; 

 помощь в формировании личностных качеств обучающихся, освоении 

способов регулирования собственных действий, взаимодействия с 

партнерами в различных сферах деятельности, освоение способов 

самопознания, самоопределения, преодоления собственных трудностей. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание соответствует патриотическому, 

гражданскому воспитанию и предполагает организацию деятельности по 

изучению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских 

общественных организаций, воспитание любви к родному краю, 

патриотических и гражданских чувств. 

Нравственное, эстетическое и духовное воспитание, воспитание семейных 

ценностей - соответствует нравственному, духовному, семейному воспитанию 

и предполагает образование и воспитание личности обучающихся, организацию 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся 

уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной 

деятельности педагогов и родителей, формирование толерантного отношения к 

людям другой национальности; способствует формирование единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

ребенка, его счастье, его успех. Содействует формированию у педагогов и 

родителей способности адекватно и эффективно действовать в сложной 

проблемной ситуации. 



32 
 

Физкультурно-оздоровительное, здоровьесберегающее воспитание — 

соответствует физическому воспитанию учащихся к собственному здоровью, 

сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, 

формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника 

осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим 

совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового 

образа жизни, организация туристической, спортивной работы, воспитание 

гармонично развитой личности. 

Экологическое воспитание — соответствует экологическому воспитанию 

учащихся и предполагает организацию природосообразной деятельности, 

формирование у учащихся ценностного отношения к природе, к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству — 

соответствует трудовому воспитанию, организации трудовой и 

профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 

культуры труда. 

Профориентационное воспитание — соответствует формированию у 

учащихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута в 

условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 
Основные задачи воспитательной работы: 

• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

• Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

• Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

• Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

• Развитие воспитательного потенциала семьи; 

• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
 
 

Направление 

воспитательной 
работы 

 

Задачи работы по направлению 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 Формировать у воспитанников чувства долга, 

собственного достоинства, ответственности, чести, 

гражданственности. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

семьи. 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

 Формировать у воспитанников нравственность, культуру 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у творческих 

способностей. 

Экологическое 

воспитание 

 Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

 Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

 Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

 Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

 Достижение необходимого уровня правовой культуры 

как основы толерантного сознания и поведения; 

 Формирование у воспитанников этнокультурное 

взаимоуважение, основанного на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

Название мероприятия 
сроки 

проведения 
отв. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

День окончания Второй мировой войны (03.09) сентябрь Крючков А.А. 
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Международный день мира (21.09) сентябрь Крючков А.А. 

Акция ко Дню пожилого человека (01.10) октябрь Крючков А.А. 

День народного единства (04.11) ноябрь Крючков А.А. 

Международный день толерантности (16.11) ноябрь Крючков А.А. 

День неизвестного солдата (03.12) декабрь Крючков А.А. 

День героев Отечества (09.12) декабрь Крючков А.А. 

Снятие блокады Ленинграда (27.01) январь Крючков А.А. 

День защитника Отечества (23.02) февраль Крючков А.А. 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) март Крючков А.А. 

Первый в космосе (12.04) апрель Крючков А.А. 

Акция «Георгиевская ленточка» май Крючков А.А. 

Акция «Бессмертный полк» май Крючков А.А. 
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3.5. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Количест 

во часов 

Дата 

выполнения 

П Ф 

Военная история России (2 часа) 

1 Воинские звания, знаки различия. Государственные награды 

Российской Федерации. Ведомственные знаки отличия 

Министерства обороны Российской Федерации 

1   

2 Структура Вооружённых сил и основные задачи, земляки герои 
Советского Союза, история юнармейского движения. 

1   

Государственные символы Российской Федерации (2 часа) 

3 Государственные символы РФ, символика Республики Крым. 1   

4 Символика «Юнармии», устав «Юнармии», воинские звания. 1   

Физическая подготовка (10 часов) 

5 Физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. 1   

6 Бег на короткие дистанции. 1   

7 Бег на средние дистанции. 1   

8 Бег на длинные дистанции. 1   

9 Силовая подготовка. 1   

10 Приёмы рукопашного боя 1   

11 Приёмы рукопашного боя 1   

12 Упражнения на растяжку и гибкость. 1   

13 Упражнения на перекладине. 1   

14 Упражнения на перекладине. 1   

Огневая подготовка (10 часов) 

15 Огневая подготовка. Виды огнестрельного боевого оружия. 1   

16 Виды огнестрельного боевого оружия. 1   

17 Устройство и работа АК-74 1   

18 Устройство и работа АК-74 1   

19 Неполная разборка и сборка АК-74 1   

20 Неполная разборка и сборка АК-74 1   

21 Неполная разборка и сборка АК-74 1   

22 Стрельба из пневматической винтовки 1   

23 Стрельба из пневматической винтовки 1   

24 Стрельба из пневматической винтовки 1   

Строевая подготовка (5 часов) 

25 Строевая подготовка. Основы строевой подготовки, команды 
строевой подготовки и правила их выполнения. 

1   

26 Отдание воинской чести без оружия, выход из строя и подход к 
начальнику. 

1   

27 Строевая стойка, повороты на месте. 1   

28 Перестроение в две шеренги, перестроение в одну шеренгу. 1   

29 Строевой шаг. 1   

Медико-санитарная подготовка (5 часов) 

30 Медико-санитарная подготовка. Алгоритм оказания первой 
доврачебной помощи. 

1   

31 Виды перевязок. 1   

32 Виды перевязок. 1   
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33 Виды перевязок. 1   

34 Лекарственные растения. 1   

 


