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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие 

тактических действий.  

Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового 

отделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных 

видах боя. 

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений иностранных 

армий (НАТО, КНР). 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения 

в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. 

Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. Действия наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. 

Преодоления заграждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп. 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на 

местности с использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного 

навигационного оборудования. 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. 

Выживание в особых условиях. 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, 

средств индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи 

и способы действий дозорного отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражѐнного 

участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»  

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы 

развития современного стрелкового оружия. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов 

и принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки 

при стрельбе и их устранение. Порядок неполной разборки автомата Калашникова 

и сборки после неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.  

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя 

и их краткая характеристика. Простейшая огневая задача, еѐ сущность и алгоритм 

решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приѐмы 

производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных 

положений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебно-тренировочных 

средствах. Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. 

Действия со стрелковым оружием.  

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных 



войск. Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

основных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). 

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, 

тактико-технические характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение разведки 

местности с использованием БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника. 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот 

(диапазонов). 

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на 

запасные и резервные частоты. Меры по обману противника при ведении 

радиопереговоров по открытым каналам связи. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка 

и правка инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры 

и последовательность отрывки окопа для стрелка. 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные 

заграждения.  

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного 

и зарубежного производства. Средства разведки и разминирования. Особенности разведки 

дорог, мостов, зданий. Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных 

предметов. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, 

средства и способы защиты от них. 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки 

применения бактериологического (биологического) оружия.  

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. 

Назначение, устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. 

Использование их в положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при 

этом команды.  

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения 

и порядок действий по ним.  

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила 

пользования им. Правила поведения на заражѐнной местности. Назначение, устройство 

и порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором 

химической разведки (ВПХР). 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.  

Основные типы ранений на поле боя. Приѐмы первой помощи. Остановка 

кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация конечностей.  

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные 

и подручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание 

воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащими 



и ответственность за их нарушение. 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские звания. 

Обязанности солдата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени 

и внутренний порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного 

и дневального по роте. Ответственность за нарушение порядка несения внутренней 

службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. 

Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок применения оружия. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю. Развѐрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приѐмы на месте. 

Строевые приѐмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику 

и возвращение в строй. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. 

Строевые приѐмы с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления 

движения. Выполнение воинского приветствия в движении. Ответ на приветствие 

в составе подразделения. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой 

подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие 

гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтѐрство» 

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

Система органов государственной власти федерального и регионального уровней. 

Правовая сфера жизни общества. Правообразующие прин- 

ципы. 

Проявления гражданственности в повседневной жизни. 

Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и гражданственности. 

Гражданское общество и его институты, система политических и общественных 

объединений. 

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии 

в военной сфере, военные и гражданские специальности» 

Специфика рынка труда. 

Военно-учѐтные специальности. 

Высшие учебные заведения Минобороны России и других федеральных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. 

Высокие технологии, их использование в военной сфере. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, 

противодействие негативным тенденциям в международных отношениях»  

Конструктивные и деструктивные ценности. 

Система общественных и личностных ценностей, расстановка приоритетов. 

Влияние средств массовой информации на общество. 



Способы и инструменты формирования общественного мнения. 

Информационно-психологическая война. 

От холодной войны к гибридной войне.  

Стратегия гибридных войн. 

Концепция «мягкой силы». 

Ложная и недостоверная информация: основные признаки. 

Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах.  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов»  

События, ставшие основой государственных праздников и памятных дат России. 

Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по еѐ 

предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция). 

Вклад народа в победу на трудовом фронте. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по 

завершении обучения. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами 

и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная 

подготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности 

и проявляться прежде всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

гордости за российские достижения, бережном отношении к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, готовности 

к осознанному исполнению воинского долга и вооружѐнной защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 

сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества, 

соблюдению законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы; 

осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по 

защите Отечества; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах 

обеспечения военной безопасности государства; 



готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций 

и институтов гражданского общества в области обеспечения безопасности государства. 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

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

свою Родину и Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обороны; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность 

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

Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и методах 

ведения войны, соблюдения прав участников вооружѐнных конфликтов, осознанное 

отношение к соблюдению норм международного гуманитарного права; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к безопасности общества и государства; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

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

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой; 

понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых 

традиций. 

Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность 

применять их в случае необходимости; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

интерес к военно-прикладным видам спорта; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности 

в процессе военной службы; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-



экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности общества 

и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования в процессе 

военной службы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

военной науки, современных представлений о воинской деятельности; 

понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения 

военно-профессиональной деятельности в жизни общества и государства; 

способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей 

военной службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действовать 

в условиях ведения боевых действий. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладение 

универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной 

безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения 

и классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности 

и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев 

в парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных 

действий; 

моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, 

анализировать их различные состояния для решения практических задач, переносить 

приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в военно-

профессиональной сфере; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 



раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

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

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения учебных задач, связанных с военной 

службой, переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности 

и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение 

социальных ролей «начальник» — «подчинѐнный»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 



по разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситуациям; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы 

и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других людей на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учѐтом специфики 

содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, 

навыков и умений, дополняющих содержание школьной программы, которые должны 

мотивировать их к получению военно-учѐтной специальности, способствовать быстрой 

адаптации к службе в Вооружѐнных Силах и помогать в выборе будущей 

профессиональной деятельности.  

Обучающиеся должны знать: 



героическую историю Российского государства, Государственные символы 

Российской Федерации; 

историю создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации, их основные 

традиции; 

структуру и задачи, решаемые Вооружѐнными Силами Российской Федерации; 

назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении Сухопутных войск;  

порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

основы оказания первой помощи на поле боя;  

боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки 

и связи; 

приѐмы и правила выполнения действий солдата в бою;  

основные положения общевоинских уставов, права и обязанности 

военнослужащих; 

нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление:  

о возможностях человеческого организма; 

о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

об основах общевойскового боя; 

об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; 

о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 

об особенностях применения БПЛА на поле боя. 

Обучающиеся должны уметь: 

вести огонь из стрелкового оружия;  

выполнять строевые приѐмы; 

правильно ориентироваться на местности; 

действовать на поле боя; 

оборудовать окоп для стрельбы лѐжа; 

оказать первую помощь; 

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен; 

демонстрировать физическую подготовку и военную выправку. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным 

раскрытием для каждого модуля курса. 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 

классифицировать основные виды тактических действий подразделений; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий; 

выработать алгоритм действий в бою; 

знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении; 

владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении 

наблюдения, действовать по сигналам оповещения и управления; 

действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении 

противника, решать ситуационные задачи; 

выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, 



преодолевать заграждения; 

актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на 

местности; 

знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть 

приѐмами выживания; 

классифицировать приборы наблюдения; 

владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником; 

обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества; 

решать ситуационные задачи; 

выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении 

противника, преодолении заражѐнного участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия; 

знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов 

и принадлежностей, общее устройство ручных гранат; 

уверенно и безопасно обращаться с оружием; 

выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова; 

знать порядок подготовки к бою ручных гранат; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием; 

самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности; 

владеть навыками прицеливания и производства выстрела; 

выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных 

положений; 

знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных 

гранат; 

выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для 

стрельбы из положения лѐжа; 

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных 

ручных гранат.  

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники, 

классифицировать виды боевых машин; 

знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; 

иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; 

знать алгоритм противодействия БПЛА противника; 

выполнять практические действия по управлению БПЛА; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках средств связи; 

классифицировать средства связи отделения; 

иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе; 



знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций; 

знать основные требования к ведению радиопереговоров; 

иметь представление о способах обмана противника при ведении 

радиопереговоров; 

выполнять практические действия по подготовке радиостанции к применению 

и ведению радиопереговоров. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 

иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции 

отделения и окопа для стрелка; 

знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента; 

иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лѐжа; 

выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лѐжа; 

классифицировать типы мин;  

знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противопехотных 

мин; 

иметь представление о типах мин и порядке их установки; 

выполнять практические действия по подготовке и установлению противотанковых 

и противопехотных мин; 

знать демаскирующие признаки установки мин; 

иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных 

предметов; 

выполнять практические действия по обнаружению мин с использованием 

миноискателя, щупа, кошки. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

иметь представление о об оружии массового поражения; 

классифицировать виды ядерных взрывов; 

знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, 

признаках применения отравляющих веществ и биологического оружия; 

уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения; 

знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты; 

обладать навыком использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим 

и бактериологическим (биологическим) оружием; 

знать правила поведения на заражѐнной местности; 

выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите; 

уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического 

контроля; 

знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора 

химической разведки; 

выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона. 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

иметь представление о алгоритме оказания первой помощи; 

знать состав и назначение средств оказания первой помощи; 

классифицировать типы ранений; 

знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, 



иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении 

проходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании 

и ожогах; 

выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение 

сердечно-лѐгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, 

остановка кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая 

поддержка); 

иметь представление о зонах эвакуации (красная, жѐлтая, зелѐная);  

знать об объѐмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; 

иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств 

эвакуации; 

выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

знать права и обязанности военнослужащих; 

иметь представление о принципах единоначалия; 

уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать 

модель поведения в воинском коллективе; 

знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его 

поддержании; 

иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте; 

обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по 

роте; 

классифицировать виды караулов и их предназначение;  

знать смысл понятия «неприкосновенность часового»; 

понимать обязанности часового и особенности применения оружия; 

оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым 

к несению караульной службы. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

иметь представление об основных положениях строевого устава; 

знать и практически выполнять строевые приѐмы на месте; 

понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов в движении; 

знать и практически выполнять строевые приѐмы в движении без оружия; 

понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов с оружием; 

знать и практически выполнять строевые приѐмы с оружием на месте; 

знать и практически выполнять основные строевые приѐмы в составе 

подразделения в движении. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил 

и мер безопасности; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием; 

оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками 

минимизации рисков. 

Модуль «Структура органов государственной власти.  

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие 



гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтѐрство» 

Участники сборов получат представление: 

о структуре органов государственной власти Российский Федерации; 

о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях граждан 

перед государством и обществом, о воинской обязанности; 

о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи; 

о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, о сфере 

правовых отношений между людьми, а также между личностью и государством, 

регулируемых действующим правом; 

об институтах гражданского общества, политических партиях и общественных 

объединениях; 

о роли и значении волонтѐрской деятельности в развитии общества и государства. 

Профориентационный модуль «Профессии будущего — современная наука 

и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности» 

Участники сборов получат представление: 

о тенденциях развития и изменениях на рынке труда; 

о военно-учѐтных специальностях; 

об организации подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и др.; 

о новых и перспективных военных профессиях. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, 

противодействие негативным тенденциям в международных отношениях» 

Участники сборов получат представление: 

о конструктивных и деструктивных ценностях; 

о том, как формируется личностная система ценностей; 

о разных видах воздействий на общественное сознание; 

о роли средств массовой информации в современном мире и об их влиянии на 

общество; 

о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии на 

международной арене; 

о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

о технологиях ведения гибридных войн; 

о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на общество; 

о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации. 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» 

Участники сборов получат представление: 

о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; 

о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по еѐ 

предотвращению; 

об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция); 

о вкладе народа в победу на трудовом фронте; 

о героях Великой Отечественной войны; 

о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников 



сборов. 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат 

представление: 

о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки (ОФП); 

о технике безопасности при занятиях физической культурой. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Тактическая подготовка 7 0 6 http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

2.  Огневая подготовка 6 0 5 http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

3.  Основы технической подготовки и связи 4 0 3 http://b23.ru/hsnc 

4.  Инженерная подготовка 3 0 3 http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

5.  Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

3 0 2 http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

http://b23.ru/hsnc 

6.  Первая помощь (Тактическая медицина) 3 0 3 http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

7.  Общевоинские уставы 3 0 2 http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

8.  Строевая подготовка 4 1 3 http://b23.ru/hsnc 

9.  Основы безопасности военной службы 1 0 0 http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

ИТОГО 34 1 28  

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Основы общевойскового боя. 

Основные виды боя: оборона, 

наступление. Понятие 

тактических действий. 

Общая последовательность 

действий на месте 

1 0 0  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

http://kombat.com.ua/stat.html
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html
http://kombat.com.ua/stat.html


происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение 

правил личной безопасности и 

обеспечение безопасных 

условий для оказания первой 

помощи (возможные факторы 

риска, их устранение). 

Простейшие меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при 

непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и 

другими биологическими 

жидкостями. Организационно-

штатная структура и боевые 

возможности мотострелкового 

отделения Сухопутных войск 

Российской Федерации. Задачи 

отделения в различных видах 

боя. Оценка обстановки на 

месте происшествия 

2 Стартовая контрольная работа 1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

3 Ознакомление с 

организационно-штатной 

структурой подразделений 

иностранных армий (НАТО, 

КНР). Состав, назначение, 

характеристики, порядок 

размещения современных 

средств индивидуальной 

бронезащиты и экипировки. 

Отработка приѐмов экстренного 

извлечения пострадавшего из 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



труднодоступного места 

(пострадавший в сознании, 

пострадавший без сознания).  

Отработка приѐмов 

перемещения пострадавших на 

руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой 

помощи. 

4 Действия отделения в обороне. 

Способы перехода к обороне. 

Позиция отделения в обороне. 

Назначение ориентиров. 

Система огня отделения и 

сектора обстрела стрелков. 

Сигналы оповещения, 

управления и взаимодействия. 

Действия наблюдателя. 

Отработка навыков определения 

сознания у пострадавшего. 

Отработка приѐмов 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. 

Оценка признаков жизни у 

пострадавшего. 

Отработка навыков вызова 

скорой медицинской помощи, 

других специальных служб. 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

5 Действия отделения в 

наступлении. Боевой порядок 

отделения в наступлении. 

Преодоления заграждений. 

Перебежки и переползания. 

Действия в составе боевых 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



групп. 

Задачи отделения в разведке и 

способы их выполнения. 

Ориентирование на местности с 

использованием карты, компаса, 

местных предметов, а также 

современного навигационного 

оборудования. Отработка 

приѐмов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к 

носу», с применением устройств 

для искусственного дыхания. 

Отработка приѐмов давления 

руками на грудину 

пострадавшего. 

Выполнение алгоритма 

сердечно-лѐгочной реанимации. 

Отработка приѐма перевода 

пострадавшего в устойчивое 

боковое положение. 

Отработка приѐмов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

пострадавшего. 

Отработка проведения 

обзорного осмотра 

пострадавшего. 

Проведение подробного 

осмотра пострадавшего. 

6 Выбор, оборудование и 

маскировка места наблюдения. 

Приборы наблюдения. 

Выживание в особых условиях. 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



7 Сигналы оповещения. Действия 

личного состава по тревоге. 

Получение оружия, средств 

индивидуальной защиты и 

экипировки. Походный порядок 

взвода. Задачи и способы 

действий дозорного отделения и 

пеших дозорных. 

Действия при внезапном 

нападении противника и 

преодоление заражѐнного 

участка местности. Отработка 

приѐмов временной остановки 

наружного кровотечения при 

ранении головы, шеи, груди, 

живота, таза и конечностей, 

наложение табельного и 

импровизированного 

кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня), прямое 

давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

8 Вооружение мотострелкового 

отделения. Назначение и 

тактико-технические 

характеристики основных видов 

стрелкового оружия и ручных 

гранат. Перспективы развития 

современного стрелкового 

оружия. Отработка наложения 

окклюзионной 

(герметизирующей) повязки при 

ранении грудной клетки.  

1 0 0  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



Отработка приѐмов наложения 

повязок при наличии 

инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей. 

9 Назначение и устройство частей 

и механизмов автомата, 

патронов и принадлежностей. 

Принцип устройства и действие 

автоматики. Возможные 

задержки при стрельбе и их 

устранение. Порядок неполной 

разборки автомата 

Калашникова и сборки после 

неполной разборки. Устройство 

гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. 

Отработка приѐмов первой 

помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными 

средствами, 

аутоиммобилизация). 

Отработка приѐмов фиксации 

шейного отдела позвоночника 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

10 Требования Курса стрельб по 

организации, порядку и мерам 

безопасности во время стрельб 

и тренировок, изучение условий 

упражнения. Классификация 

целей на поле боя и их краткая 

характеристика. Простейшая 

огневая задача, еѐ сущность и 

алгоритм решения. Отработка 

приѐмов наложения повязок при 

ожогах и отморожениях 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



различных областей тела. 

11 Способы ведения огня из 

автомата. Наводка оружия, 

сущность, виды и приѐмы 

производства выстрела. Выбор 

момента выстрела. Изготовка 

для стрельбы из различных 

положений. Условия 

выполнения начальных стрельб. 

Отработка приѐмов придания 

оптимального положения тела 

пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных 

областей тела, значительной 

кровопотере. 

Отработка приѐмов оказания 

психологической поддержки 

пострадавшим при различных 

острых стрессовых реакциях. 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

12 Занятие на учебно-

тренировочных средствах. 

Отработка нормативов, 

усовершенствование знаний по 

устройству оружия. Действия со 

стрелковым оружием. Первая 

помощь: роль своевременного 

оказания первой помощи; 

функционирование системы 

первой помощи в России. 

Нормативно-правовое 

регулирование оказания первой 

помощи в Российской 

Федерации: законодательство 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 



Российской Федерации в сфере 

оказания первой помощи; права, 

обязанности и ответственность 

при оказании первой помощи; 

оснащение средствами и 

устройствами для оказания 

первой помощи, состав и 

назначение компонентов 

аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

(автомобильной), аптечки для 

оказания первой помощи 

работникам. 

13 Выполнение упражнений 

начальных стрельб 1 УНС и 

гранатометаний. Пути 

эффективного обучения. 

Методы и формы учебной 

деятельности при обучении 

оказанию первой помощи. 

Организация учебного занятия: 

условия успешного обучения 

первой помощи; мотивация и 

пути еѐ повышения; 

особенности проведения 

учебного занятия в форме 

лекции. 

1 0 1  http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html 

14 Ознакомление с основными 

образцами вооружения и 

военной техники Сухопутных 

войск. Виды, назначение, общее 

1 0 0  http://b23.ru/hsnc 



устройство и тактико-

технические характеристики 

основных образцов боевых 

машин Сухопутных войск 

(БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-

90). Проведение практического 

занятия и четырѐхступенчатый 

метод обучения.  

Технология активного 

обучения: анализ конкретных 

неотложных ситуаций с 

наличием пострадавших и 

принятие решений; 

имитационный тренинг, 

решение ситуационных задач.  

Использование современного 

учебного оборудования на 

занятиях по обучению оказанию 

первой помощи. 

15 Боевая робототехника — 

оружие будущего в настоящем. 

Виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и 

общее устройство БПЛА. 

Ведение разведки местности с 

использованием БПЛА. 

Способы противодействия 

БПЛА противника. 

Использование наглядных 

пособий и современного 

учебного оборудования на 

занятиях по первой помощи.  

Основные правила разработки 

1 0 1  http://b23.ru/hsnc 



учебного занятия. Структура 

учебного занятия по обучению 

оказанию первой помощи. 

Разработка занятия по 

обучению оказанию первой 

помощи. Отработка приѐмов 

проведения лекции, 

практического занятия, 

ситуационной задачи. 

16 Предназначение, общее 

устройство и тактико-

технические характеристики 

переносных радиостанций. 

Подготовка радиостанции к 

работе, настройка частот 

(диапазонов). Значимость 

соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в 

медицинских организациях. 

Асептика и антисептика, виды и 

методы дезинфекции. 

1 0 1  http://b23.ru/hsnc 

17 Порядок ведения радиообмена. 

Особенности назначения 

позывных. Переход на запасные 

и резервные частоты. Меры по 

обману противника при ведении 

радиопереговоров по открытым 

каналам связи. Асептика и 

обработка рук. Бытовой 

уровень, гигиенический 

уровень, хирургический 

уровень. Средства 

индивидуальной защиты 

1 0 1  http://b23.ru/hsnc 



медицинских работников. 

Отработка механической, 

гигиенической, хирургической 

обработки рук, использования 

средств индивидуальной 

защиты медицинских 

работников. 

18 Шанцевый инструмент, его 

назначение, применение и 

сбережение. Заточка и правка 

инструмента. Порядок 

оборудования позиции 

отделения. Назначение, размеры 

и последовательность отрывки 

окопа для стрелка. Техника 

измерения пульса на запястье. 

Частота сердечных сокращений. 

Аритмия. Отработка навыков 

измерения пульса.  

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

19 Минно-взрывные 

противотанковые, 

противопехотные и смешанные 

инженерные заграждения. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

20 Основные виды 

противотанковых и 

противопехотных мин 

отечественного и зарубежного 

производства. Средства 

разведки и разминирования. 

Особенности разведки дорог, 

мостов, зданий. Способы 

обнаружения и обезвреживания 

взрывоопасных предметов. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

http://kombat.com.ua/stat.html


21 Понятие оружия массового 

поражения. История его 

развития, примеры применения. 

Его роль в современном бою. 

Поражающие факторы ядерных 

взрывов, средства и способы 

защиты от них. 

Отравляющие вещества, их 

назначение и классификация. 

Внешние признаки применения 

бактериологического 

(биологического) оружия. 

1 0 0  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

22 Поражающие свойства 

зажигательного оружия и 

средства его применения. 

Назначение, устройство и 

подбор по размеру средств 

индивидуальной защиты. 

Использование их в положениях 

«походное», «наготове» и 

«боевое», подаваемые при этом 

команды.  

Сигналы оповещения о 

применении противником 

оружия массового поражения и 

порядок действий по ним. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

23 Назначение и устройство 

индивидуального 

противохимического пакета и 

правила пользования им. 

Правила поведения на 

заражѐнной местности. 

Назначение, устройство и 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 



порядок работы с войсковым 

измерителем дозы ИД-1 и 

войсковым прибором 

химической разведки (ВПХР). 

24 Состав и назначение штатных и 

подручных средств первой 

помощи 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

25 Основные типы ранений на 

поле боя. Приѐмы первой 

помощи. Остановка 

кровотечения. Наложение 

повязок. Иммобилизация 

конечностей. 

1 0 1  http://b23.ru/hsnc 

26 Способы поиска, сближения и 

эвакуации раненых с поля боя. 

Штатные и подручные средства 

эвакуации раненых. 

Реанимационные мероприятия. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

27 Общие обязанности, права и 

ответственность 

военнослужащих. Содержание 

воинской дисциплины. Правила 

взаимоотношений между 

военнослужащими и 

ответственность за их 

нарушение. Измерение 

артериального давления 

(подготовка к процедуре, 

условия измерения 

артериального давления, 

выполнение процедуры, 

окончание процедуры). 

Затруднения и ошибки при 

1 0 0  http://b23.ru/hsnc 



измерении артериального 

давления. Отработка навыков 

измерения артериального 

давления. 

28 Сущность единоначалия и 

приказа командира 

(начальника). Воинские звания. 

Обязанности солдата (матроса). 

Организация размещения и 

быта военнослужащих. 

Распределение времени и 

внутренний порядок. Состав и 

назначение суточного наряда. 

Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Ответственность за нарушение 

порядка несения внутренней 

службы. Задачи ежедневного 

ухода за тяжелобольными. 

Профилактика пролежней. 

Перемещение тяжелобольного. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

29 Виды караулов. Назначение и 

состав караула. Подготовка 

караула. Неприкосновенность 

часового. Обязанности 

часового, порядок применения 

оружия. Туалет пациента. 

Умывание. Туалет полости рта. 

Туалет глаз. Туалет носа. 

Туалет ушей тяжелобольного. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

30 Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа. 

1 1 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

31 Строевые приѐмы в движении 1 0 1  http://b23.ru/hsnc 



без оружия. Выход из строя, 

подход к начальнику и 

возвращение в строй. Понятие 

температурного листа. Правила 

заполнения температурного 

листа. 

32 Строевая стойка с оружием. 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием. 

Строевые приѐмы с оружием на 

месте (автоматом). 

Медицинское мониторирование. 

Интенсивное наблюдение. 

Показания для интенсивного 

наблюдения. Приѐмы и методы 

интенсивного наблюдения. 

Оценка информации, 

получаемой при интенсивном 

наблюдении. Система САОД. 

Схема ABCDE. Начальные 

действия в критической 

ситуации. 

1 0 1  http://kombat.com.ua/stat.html 

33 Движение в походном строю. 

Перестроение взвода. Перемена 

направления движения. 

Выполнение воинского 

приветствия в движении. Ответ 

на приветствие в составе 

подразделения. Понятие этики и 

деонтологии. Понятие 

ятрогении. Классификация 

ятрогений. Особенности 

поведения пациента, модель 

1 0 0  http://b23.ru/hsnc 



правильного поведения. 

34 Опасные факторы военной 

службы в процессе 

повседневной деятельности и 

боевой подготовки. 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы. 

Зачѐт в форме решения 

ситуационных задач с 

использованием наглядных 

пособий и условных 

пострадавших и больных. 

Проведение занятия по первой 

помощи. 

1 0 0  http://kombat.com.ua/stat.html 

http://b23.ru/hsnc 

Итого 34 1 28   



5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых 

методик, дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

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

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи как основы для овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

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

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 



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

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

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

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

отношения 

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

формированию функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в коммуникации, 

установлению доброжелательного взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной 

культуры как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – 

самостоятельное креативное решение проблем и жизненно-практических задач, 

генерирование и оформление собственных идей, уважение чужих идей, опыт 

публичного выступления и коммуникации с оппонентами, аргументирования и 

креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных 

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

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание 

помощи в проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого 

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

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

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

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

Ученикам в данном методе отводится пассивная роль восприятия и фиксирования 

полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

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

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

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

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут 

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

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

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

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

деятельности, возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала 

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



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

уровня способности и мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в 

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

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

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

источников информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая 

деятельность. Предпочтение отдается разумному сочетанию теории и практики, знания 

приобретаются как посредством восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и 

в процессе исследовательской деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную 

роль имеют самостоятельные работы, контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

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

Занятия, разработанные с использованием этих методов обычно разнообразны и 

эмоциональны. Ученикам предлагаются задания в виде ситуативных форм, приближенных 

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

тем самым создается представление о применимости получаемых знаний в повседневной 

или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся убеждаются в пользе получения 

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

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

стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого знаниями 

и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке 

конечного результата обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и 

самоконтроля, в соответствии с которым делается вывод об эффективности проведенных 

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

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

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

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

объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В 

любом учебном процессе в действительности используется сочетание элементов сразу 

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

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

настоящее время в современной педагогической науке выделяются несколько 

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

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

практический методы, познавательная игра, методы программированного обучения, 

обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных 

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

Самые распространенные методы обучения 



Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

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

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

активизирует воображение, память, чувства студентов. Словесные методы 

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

работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему 

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

учебного материала отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный 

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

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

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, 

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

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера и 

последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, правил, 

законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

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

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

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

коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию 

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

знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов подводит их к 

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

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

применяются различные виды беседы: эвристическая, воспроизводящая, 

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

открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет 

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

усвоения. Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

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

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она 

может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников 

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

случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью 

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

Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 



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

мнением других. 

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

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного 

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

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

самостоятельность мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. 

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

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

часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные 

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

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические 

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

Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. 

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

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

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

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

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. Чтобы 

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

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам можно 

приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует 

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

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

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

обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью 

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

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

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

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



Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов: целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, 

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

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

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

сохраняя над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и 

легкую конверсию пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы 

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

группах и контроль участников над презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает 

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

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

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

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

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

лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 

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

дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. 

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на 

слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала 

студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, 

повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно 

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

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 

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

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 



• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируются практические 

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

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

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

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного 

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

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

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

выполнении каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических 

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

специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

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

умения применять теоретические знания к решению практических задач, вести 

непосредственно наблюдения за происходящими процессами и явлениями и на основе 

анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача преподавателя – 

методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-практических 

работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

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

практических работ ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль 

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

консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых 

ученики активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных 

задач. Он стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую 

активность студентов, позволяя применять знания на практике и развивать навыки 

коллаборации. 

Мозговой штурм 

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

идеи и решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует 



развитию инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без 

ограничений, что способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт  

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает 

визуализировать связи между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию. Интеллект-карты — эффективный инструмент для организации 

мыслительных процессов и стимулирования креативности. 

Ролевые и деловые игры 

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

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

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

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

точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

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

знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

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

для повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать 

индивидуально или объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму 

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

всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. 

Обязательно нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: 

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

практическая деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

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

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

составляющие коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия 

для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя 

уверено на занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным 

преимуществом данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает 

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

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



усвоения изучаемого материала. Любой урок по модульной технологии может содержать 

в своей структуре разные формы деятельности учеников. Например: 

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

грамотной формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут 

базируется на научной дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 

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

ученики записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность 

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

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

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

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

моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, 

предвосхищение, высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения 

комментировать и интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах 

работы с информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

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

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической 

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

видеоматериалами. Это способствует развитию творческого подхода к обучению, учит 

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

учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и 

письмо. Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

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

интригующим названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает 

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

который заменяет смысловое значение) или составляет краткий план. 



«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться 

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

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на 

междисциплинарном подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации 

образования. Этот метод обучения на практике продемонстрировал достижение 

следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике 

образовательного процесса. 

Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и 

эффективно общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и 

других народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В 

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

профессиональному самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально 

необходимое количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических 

средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. 

Также совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием 

тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря 

активному использованию текстового материала в качестве источника теоретических и 

фактологических знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет 

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

ориентационная) на новый тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

 

10 класс 

№ Наименование работы Дата 

1 Стартовая контрольная работа  

2 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

 

Демоверсии контрольных работ 

1. Вооруженные Силы — это: 

 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, находящаяся 

в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны других 

государств; 

 



б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника, 

владеющая современной военной техникой и вооружением; 

 

в) вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий политической 

власти. 

 

2. Под обороной государства понимается: 

 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии 

со стороны других государств; 

 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РК, целостности и 

неприкосновенности ее территории; 

 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооруженных Сил 

государства для подготовки их к вооруженной защите от агрессии. 

 

3. Под воинской обязанностью понимается: 

 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения 

и в военное время. 

 

4. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

 

б) временно не годен к военной службе; 

 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

5. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет: 

 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Казахстан; 

 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Республики Казахстан;; 

 



в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики Казахстан;. 

 

 

6. Военная доктрина – это: 

а) принятая в государстве на данное время система официальных взглядов на 

использование средств военного насилия в политических целях, на характер военных 

задач и способы их решения, на основные направления военного строительства; 

 

б) план военного строительства на определенный период; 

 

в) ежегодной анализ военно-политической обстановки на вероятных театрах военных 

действий; 

 

г) план подготовки государства к войне. 

 

7. Военная доктрина РК состоит из: 

а) двух основных разделов; 

 

б) трех основных разделов; 

 

в) четырѐх основных разделов; 

 

г) пяти основных разделов. 

 

8. Современная структура Вооруженных Сил РК включает в себя: 

а) 5 видов Вооруженных Сил РК; 

 

б) 3 вида Вооруженных Сил РК и 3 рода войск Вооруженных Сил РК; 

 

в) 3 вида Вооруженных Сил РК; 

 

г) 4 вида Вооруженных Сил РК. 

 

9. Артиллерия впервые была выделена в самостоятельный род войск в результате военной 

реформы: 

а) Ивана Грозного; 

 

б) Петра 1; 

 

в) Д.А. Милютина; 

 

г) В.А. Сухомлинова. 

 

10. Исполнение обязанностей военной службы относится к разряду: 

а) специфических профессиональных задач; 

 



б) общественных задач; 

 

в) государственных задач; 

 

г) корпоративных задач. 

 

11. Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, 

 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

 

г. овладение одной или несколькими военно-учѐтными специальностями; 

 

д. прохождение медицинского освидетельствования. 

 

 

12. Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

 

13. В строевом уставе указано, что строй это: 

а. Установленное уставом размещение военнослужащих и подразделений для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

 

б. расстояние по фронту между военнослужащими (машинами) и подразделениями. 

 

в. Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней 

шеренги (позади стоящего военнослужащего). 

 

14. Глубина строя – это : 

а. расстояние по фронту между военнослужащими (машинами) и подразделениями. 

 

б. расстояние в глубину между военнослужащими (машинами) и подразделениями. 

 

в. расстояние между флангами. 

 



г. Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней 

шеренги (позади стоящего военнослужащего). 

 

15. Продолжить определение. Ориентирование – это 

16. Продолжить определение. Магнитный азимут – это 

17. Перечислить способы ориентирования на местности без помощи компаса. 

18. Перечислить основные части и механизмы автомата Калашникова 

 

 

Промежуточная аттестация  

 

Вопрос 1 

В каком году был принят приказ о введении в учебное заведение предмет НВП? 

 

Варианты ответов 

в 1996г. 

в 1995г. 

в 1997г. 

в 1998г. 

Вопрос 2 

Что такое тактическая подготовка? 

 

Варианты ответов 

обучение личного состава в подготовке и введении боя 

нападение на врага 

отступление 

все ответы верны 

Вопрос 3 

Мотострелковое отделение – это… 

 

Варианты ответов 

взвод 

батальон 

рота 

низшее тактическое подразделение 

Вопрос 4 

.Что такое бой? 

 

Варианты ответов 

стрельба из всех видов оружия 

уничтожение боевой техники 

уничтожение живой силы противника 

основная форма тактических действий войск авиации и флота, воюющих сторон. 

Вопрос 5 

Что такое удар? 

 



Варианты ответов 

стрельба из всех видов оружия 

составная часть боя заключающаяся в одновременном поражении группировок войск 

уничтожение живой силы противника 

основная форма тактических действий войск авиации и флота, воюющих сторон. 

Вопрос 6 

Что такое маневр? 

 

Варианты ответов 

стрельба из всех видов оружия 

уничтожение боевой техники 

уничтожение живой силы противника 

организованное передвижение войск в ходе боя на новое направление 

Вопрос 7 

Боевой порядок – это… 

 

Варианты ответов 

колонна 

построение отделения для введения боя 

отряд 

все ответы верны 

Вопрос 8 

Обязанности солдата в бою. 

 

Варианты ответов 

знать боевую задачу отделения и свою задачу 

знать своего противника 

знать как уничтожить противника 

нет верного ответа 

Вопрос 9 

Кто такой дозорный? 

 

Варианты ответов 

наводчик оператор 

механик водитель 

управляющий 

разведчик 

Вопрос 10 

Что такое суточный наряд роты? 

 

Варианты ответов 

обязанность 

наказание 

это дежурство солдат 24 часа 

приказ 

Вопрос 11 



Сколько времени часовой стоит на посту? 

 

Варианты ответов 

5 часов 

2 часа 

3 часа 

6 часов 

Вопрос 12 

Из каких составных частей состоит военное искусство? 

 

Варианты ответов 

оборона и наступление 

военная наука, теория и практика 

тактика, оперативное искусство, стратегия 

изучение вопросов войны и мира 

Вопрос 13 

Тактика – это составная часть… 

 

Варианты ответов 

боя 

военного искусства 

обучение 

вооруженных сил 

Вопрос 14 

. Как называется организованное передвижение подразделений в колоннах с целью 

выхода в назначенный район или указанный рубеж? 

 

Варианты ответов 

поход 

боевой порядок 

охранение 

марш 

Вопрос 15 

Что составляет основу химического оружия? 

 

Варианты ответов 

Отравляющие вещества 

Микробы 

Взрывные вещества 

Кислоты 

Вопрос 16 

Строем называется... 

 

Варианты ответов 

Строй – размещение военнослужащих, подразделений для их совместных действий в 

пешем порядке и на машинах. 



Строй – установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Строй – установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Строй – установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий. 

Вопрос 17 

Дистанцией называется. 

 

Варианты ответов 

Дистанция — расстояние между флангами. 

Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

Дистанция — расстояние от первой шеренги до последней. 

Дистанция — расстояние в глубину между шеренгами. 

Вопрос 18 

Интервал между взводами в развѐрнутом строю роты должен быть: 

 

Варианты ответов 

4м 

7м 

3м 

5м 

Вопрос 19 

Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации введѐн в действие приказом 

Министра Обороны: 

 

Варианты ответов 

15 декабря 1991 года. 

15 декабря 1992 года. 

15 декабря 1994 года. 

15 декабря 1993 года. 

Вопрос 20 

После стрельбы из газовых пистолетов их чистка производится:   

 

  

 

Варианты ответов 

Сухой тканью. 

Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% 

спирта. 

Тканью, смоченной ружейной смазкой. 

Влажной тканью. 

Вопрос 21 

На чем основываются взаимоотношения между военнослужащими? 

 



Варианты ответов 

на товариществе 

на дружбе 

на чувстве взаимного уважения 

Вопрос 22 

Какие поражающие факторы ядерного взрыва вы знаете? 

 

Варианты ответов 

Проникающая радиация, электромагнитный импульс, ударная волна, световое излучение, 

радиоактивное заражение 

Электромагнитный импульс 

Ударная волна 

Радиоактивное заражение 

Вопрос 23 

Что называется центром ядерного взрыва? 

 

Варианты ответов 

Точка, в которой произошел взрыв 

Высокоточное оружие, обладающее высокой точностью попадания в цель. 

Ударная волна. 

Все ответы верны. 

Вопрос 24 

За что не отвечает дневальный по роте? 

 

Варианты ответов 

За боевую технику 

За оружие 

За порядок 

Все ответы верны 

Вопрос 25 

Что такое гипоксия? 

 

Варианты ответов 

кислородное голодание; 

обезвоживание организма; 

перегрев организма; 

охлаждение организма; 
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