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Методические указания для выполнения практических работ разработаны на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.04 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  27 октября 2023 года № 798 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01 декабря 2023 года, регистрационный № 76207) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). Методические указания для выполнения практических работ 

являются частью образовательной программы АНПОО «Колледж международного 

туризма, экономики и права». 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, задания для практической работы обучающихся и 

инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 

 

Организация-разработчик: Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Колледж международного туризма, экономики и права» 

(АНПОО «КМТЭиП»). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности для 

выполнения практических работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, 

ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении 

задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения дополнительных занятий.  

  

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История создания и развития 
Вооружённых Сил России 

1. Учебные вопросы, цели, задачи и план проведения занятия по теме 
«История создания и развития Вооружённых Сил России». 

 
Цель: 1. Сформировать у студентов представление о содержании военных реформ 

России, об основных реформаторах Российской армии в период с ХIV века по настоящее 

время. 

2. Познакомить обучающихся с ходом становления вооруженных сил на Руси и 

изучить организацию вооруженных сил Московского государства XIV-XV веках. 

3. Изучить военную реформу Ивана Грозного в середине XVI века. 

4. Познакомить с военной реформой Петра I в первой четверти XVIII века, 

рассказать о создании регулярной армии и флота. 

5. Уяснить цель военных реформ 1860-1870 годов под руководством военного 

министра Д.Ю.Милютина, их особенности. 

6. Познакомить учащихся с военными реформы Николая II 1905-1912 годов и их 

особенностями. 

7. Определить последствия Октябрьской революции 1917 года на состояние 

вооруженных сил России и на их вооружение. 

8. Изучить развитие Вооруженных Сил Советского союза перед второй мировой 

войной и во время Великой Отечественной войны. 

9. Познакомить студентов с послевоенным состоянием Вооруженных Сил. 

10. Уяснить цель реформирования современных Вооруженных Сил России. 

 

Учебные вопросы:  

1. История создания русской армии и военные реформы в России в период ХIV – 

начало XX веков. 

2. История создания и развития вооружённых сил России в период с 

начала XX века по настоящее время. 

Учебно-наглядный комплекс: Отрывки из видеофильм «История создания русской 

армии и военные реформы в России»;   

 

План занятия 

I. Организационный момент (Проверка наличия студентов, озвучивание темы и цели 

занятия) –…...3 мин. 

 

II. Проверка домашнего задания (устный опрос студентов ) - 

…...………………………………………………15 мин. 

1. Что такое пожар и какую опасность представляют пожары для жизнедеятельности людей? 

2. Что является окислителем, при каких условиях прекращается горение большинства 

веществ? 

3. Каковы признаки начавшегося пожара и основные причины его возникновения? 

4. Какие Вы знаете поражающие и опасные факторы пожара, чем можете их 

охарактеризовать? 

5. Что можете сказать о стадиях развития пожара? 

6. Что не следует делать при пожаре в здании? 

7. Что необходимо делать при загорании электроприбора и что запрещается делать? 

8. Какие Вы знаете средства пожаротушения, правила пользования ими при тушении 

пожара? 

9. Огнетушители, их типы и правила пользования? 

 



III. Изучение новой темы, изложение материала (вводная, основная и заключительная 

часть) - ….65 мин. 

 

IV. Закрепление пройденного материала (краткий опрос, ответы на вопросы студентов) - 

………….5 мин. 

 

V. Подведение итогов занятия и домашнее задание (доведение оценок за занятие, решение 

общих вопросов и домашнее задание) - 

…………………………………………………………………………….2 мин. 

2. Вступительное слово преподавателя по изучению новой темы. 

 

Боевой путь наших Вооруженных Сил не имеет аналогов в мировой истории. 

Неотъемлемая черта русской государственности и армии состояла в том, что державе и 

воинству во все века приходилось вести непрерывные войны, отражая многочисленные раз-

бойничьи набеги и широкомасштабные вооруженные агрессии, защищая свои земли от 

иностранных захватчиков. Развитие и становление Вооруженных Сил России, их предна-

значение неразрывно связаны с развитием Российского государства, его общественным 

строем, экономикой и политикой, проводимой в интересах защиты государства от внешней 

агрессии. 

В истории страны в период с XIV по XVII в. почти нет времени, когда все рубежи 

государства были бы мирными, и не нужно было бы давать отпор неприятелю. 

Поэтому государство было постоянно готово к войне, и все его устройство отвечало 

этим требованиям. Все социальные группы и сословия делились на тех, кто сражался с 

врагами, и на тех, кто поддерживал бойцов материально или духовно. 

Уже в первой половине XIII в. русские княжества подверглись опустошительному 

нашествию монголо-татар. Почти одновременно с борьбой против монголо-татар на северо-

западе приходилось бороться со шведскими и немецкими захватчиками. 

На большей части своего исторического пути Россия не имела четко обозначенной 

военной доктрины. Только при Петре I были разработаны и приняты на государственном 

уровне Воинские артикулы (1715), Воинский Устав (1716), другие уставы, наставления и 

инструкции. В результате этого в стране удалось провести военную реформу и первый раз в 

нашей истории создать профессиональную армию. 

В годы вооруженной защиты Родины возник, рос и развивался массовый народный 

героизм. Именно благодаря ему, стала возможной победа над польскими интервентами в 

начале XVII в. Достаточно вспомнить подвиг Ивана Сусанина, чтобы представить себе 

силу духа и патриотизм русского народа, защищавшего свое Отечество. Наиболее зримо они 

проявились в царствование Петра I. В ходе тяжелой и длительной Северной войны (1700—

1721) ему удалось, проведя крупнейшие преобразования, превратить нашу Родину в 

величайшую державу мира. 

Немало блистательных сражений провели последователи Петра: Салтыков, 

Румянцев, Репнин. 

Никогда не знали отступления и чудо-богатыри Суворова. Они не считали врага 

перед атакой, а шли в штыки, не обращая внимания на неприятельский огонь. Блестящие 

сражения у Фокшан, при Рымнике и Измаиле тому свидетельство. 

«Великая» армия Наполеона, отличавшаяся высокой организованностью, неуемной 

энергией разрушения и побед, перестала существовать благодаря более высокой 

нравственной силе русского войска, ведомого Михаилом Кутузовым. 

Мы должны отдать дань глубокого уважения и красноармейцам — нашим дедам и 

прадедам, которые в февральские дни 1918 г. под Псковом и Нарвой начали героический 

боевой путь Красной Армии, почтить память и склонить голову перед миллионами советских 

солдат и офицеров, спасших мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны. 



Нам надо взять у предков и у собственной истории все лучшее в области духовного 

и воинского воспитания: и патриотов-героев, и мужество, доблесть, честь, и всех времен 

славные обычаи, и воинские традиции, чтобы каждый мог примерить себя к ним. 

 

3. Методические рекомендации по проведению основной части занятия 

Современная система профессионального образования переживает реформирование 

предусматривающее переход к уровневой подготовке. Но реформирование заключается не 

только в этом, меняется само содержание подготовки. Все российские учебные заведения 

приступили к реализации образовательного процесса по федеральным государственным 

образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС), которые принципиально 

отличаются от действовавших ранее образовательных стандартов. ФГОС определяют 

требования к результатам усвоения основной образовательной программы (ООП) через 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. ФГОС трактует 

компетенции как способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Согласно ФГОС «реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий».  

Удельный вес таких занятий в учебном процессе должен составлять 20–30 % аудиторных 

занятий, в зависимости от направления подготовки.  

Таким образом, внедрение интерактивных форм обучения — одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном учебном заведении.   

 Другими словами, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами. Задачами интерактивных форм обучения 

являются: пробуждение у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного 

материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); установление воздействия между студентами, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства; формирование у обучающихся мнения и 

отношения; формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень 

осознанной компетентности студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты); 

деловые и ролевые игры. 

 Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 

интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе 

наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а 

открывается возможность сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 

несомненно, способствует лучшему осмыслению студентов. Представляется целесообразным 

рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм обучения для 

решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии: занятие — не лекция, а общая работа; 

все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; все сказанное на 

занятии — не руководство к действию, а информация к размышлению. 

Для проведения данной лекции предлагается использовать методику, 

предусматривающую проведение комбинированной связки:  

1. Лекция-визуализация, с применением мультимедийного оборудования 

(наглядные материалы,   презентации); 

2. Лекция-диалог. 



При чтении лекций в современных условиях является абсолютно необходимым 

применение мультимедиа проекторов.   

В настоящее время наблюдается избыток информации у студентов, но эта 

информация не всегда качественная и хорошо структурированная, поэтому роль 

преподавателя в настоящее время заключается в подборе и структуризации материала, 

предоставлении информации студентам в нужное время и нужном месте. Без такой подачи 

информации, ее привязки к конкретной предметной области невозможно формирование 

компетенций у будущих специалистов.  В основе обучения помимо инновационных и 

интерактивных методов, должно лежать живое общение между преподавателем и 

студентами. 

  После проверки наличия студентов, опроса, доведения учебных вопросов и 

целей занятия, а также после вступительного слова начинаю демонстрировать 

мультимедийную презентацию «История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации» и доводить до обучающихся учебный материал, активно используя при 

этом информацию.  Считаю, что очень важно при этом постоянно поддерживать 

живой диалог со студентами, например, что они слышали по этому вопросу, где 

данные исторические события были ими впервые прочитаны, что они думают о 

прошедших когда-то реформах в армии и Российском государстве. 

 

4. Методические рекомендации и содержание вопроса 

«История создания русской армии и военные реформы в России в период ХIV – 

начало XX веков» 

 

В первой половине XIII в. военные дружины отдельных феодальных княжеств 

Руси не смогли оказать достойного и действенного сопротивления организованным и 

многочисленным полчищам монголо-татар. Несмотря на это, еще и в XIV в. основу воору-

женных сил русских земель по-прежнему составляли княжеские конные дружины. 

Городские ополчения номинально сохранились, но практически потеряли значение. С 

образованием централизованного Московского государства возникла и новая военная 

организация. В XV в. главной воинской силой стало служилое дворянство. Дворянская 

конница, постепенно заменив княжеские дружины, заняла ведущее место в вооруженных 

силах страны. 

Вооружение воинов Московского государства до XV в. в основном составляли 

мечи, боевые топоры, копья, сабли, палицы, луки, щиты и пр. При осаде и обороне 

городов широко применяли осадные и метательные орудия. В конце XIV в. появились 

первые пищали и пушки. 

По данным отечественных историков, Московское государство в XVI в. могло 

располагать армией в 150—200 тыс. воинов. 

Истоки зарождения в нашем Отечестве военной организации уходят в период 

правления Ивана III Великого (1462-1505), который приступил к массовой раздаче 

земельных наделов и поместий слугам княжеского двора, а также вольным людям при 

условии несения ими службы, то есть положил начало формированию служилого 

дворянства. 

В наиболее серьезных и важных военных походах к боевым частям 

присоединялись отряды вспомогательного назначения — ополчение. Ополчение состояло 

из посадских людей и крестьян, которые были плохо вооружены и малопригодны к бое-

вым действиям. Ополченцы в основном использовались для охраны обозов, строительства 

дорог, выполнения инженерных работ при осадах вражеских крепостей. В таких походах 

общая численность войска могла составлять до 300 тыс. человек. 

Основу вооруженных сил Московского государства в этот период 

составляли дворянские формирования. За военную службу дворяне получали от 

московских государей земельные владения с крестьянами (поместья). Во время смотров, 



на которых проверялась готовность дворянских отрядов к боевым действиям, каждый 

дворянин обязан был явиться на смотр в полном вооружении, имея двух коней — боевого 

и запасного, одного или несколько вооруженных слуг. В случае неявки на смотр, опозда-

ния в поход, прибытия плохо снаряженным или без положенного числа вооруженных слуг 

полагался штраф или уменьшение размеров земельного владения. Вооруженное войско, 

состоящее из дворянской конницы, называли поместным войском. 

На протяжении всей жизни дворяне обязаны были нести военную службу, все 

они считались служивыми людьми из поколения в поколение, от деда к отцу, от отца к 

сыну. 

За долгие годы занятий военным делом они приобретали навыки воинов-

профессионалов. 

Помимо служивых людей из дворян, немалую часть вооруженных сил 

Московского государства составляли служивые люди по найму, которые получали не 

поместья, а денежное жалованье. Среди них самыми многочисленными были стрель-

цы — пехота, вооруженная пищалями (фитильными ружьями) и боевыми топорами 

(бердышами). 

Усилия Ивана III по созданию сильной военной организации Российского 

государства продолжил Иван IV (слайды), создавший одну из крупнейших по 

численности армий в Европе - 250-300 тысяч человек (около 3 % населения 

Руси). Исключительно важную роль в укреплении нашего государства и его армии имели 

военные реформы. Одна из наиболее известных военных реформ - Ивана IV. Военные 

реформы Ивана IV были проведены в середине XVI в. В их ходе были упорядочены 

системы комплектования и военной службы в поместном войске, было организовано 

централизованное управление армией (слайды), создано постоянное стрелецкое войско, 

артиллерия выделена в самостоятельный род войск, была централизована система 

снабжения, создана постоянная сторожевая служба на южной границе страны и т. д. 

Первые постоянные части стрельцов были сформированы при Иване Грозном 

(около 1550 г.). В дальнейшем численность стрелецкого войска быстро росла, и к 

концу XVI в. стрельцов уже было 20—30 тыс., а в середине XVII в. — около 50 тыс. че-

ловек. 

Стрелецкое войско хорошо зарекомендовало себя при осаде и обороне крепостей, 

без стрельцов не обходился ни один гарнизон русского города. 

слайд: В период с 1550 по 1571 гг. Иваном Грозным были проведены военные 

реформы, начало которым положил указ от 3 октября 1550 года о разделе земель вокруг 

Москвы 1000 помещиков, занявших ключевые командные штаты в армии. 

Слайд: Основное содержание военных реформ Ивана IV: 

- упорядочение системы комплектования и военной службы 

- в поместном войске; 

- организация централизованного управления армией; 

- создание постоянного стрелецкого войска; 

- централизация системы снабжения; 

- создание постоянной сторожевой службы на южной границе. 

Слова преподавателя: Мне хотелось бы ещё раз акцентировать Ваше внимание на 

значение двух новых для вас терминов – поместное войско и стрелецкое войско. 

(Показывая слайд): Поместное войско (дворянская конница, составлявшая 

основной род русского войска в XV-XVII веках) имело характер ополчения. 

В организационном отношении делилось на сотни. Все годные к службе владельцы 

поместий и вотчин по Уложению о службе 1556 года являлись в поход со своими лошадьми, 

припасами и оружием и выставляли по 1 вооруженному ратнику с каждых 50 десятин 

принадлежавшей им земли. Реорганизовано Петром I в 1701 году в регулярные полки драгун. 

(Показывая слайд): Стрелецкое войско - первое постоянное войско в Русском 

государстве середины XVI - начала XVIII веков. Комплектовалось из свободного городского 



и сельского не тяглого (не облагавшегося налогами) населения, имело на вооружении 

пищали и бердыши, управлялось воеводами. Организационно состояло из «приборов» 

(отрядов), затем приказов (по 500-1000 человек), с 1681 - полков, и находилось в ведении 

Стрелецкого приказа. В 80-х годах XVII века было реорганизовано по образу полков «нового 

строя». Расформировано по указу Петра I в начале XVIII века. 

В походах и сражениях русская армия совершенствовала свою организационно-

штатную структуру. Во второй половине XV — начале XVII в. она стала делиться на полки. 

Для участия в незначительных боевых операциях армию формировали из трех полков. В 

крупных операциях армия состояла из пяти полков: «большой полк», «передовой полк», 

«полк правой руки», «полк левой руки» и «сторожевой полк». Численность полков варьиро-

валась от нескольких сотен до нескольких тысяч воинов (в зависимости от масштаба 

похода). 

Роль министерства обороны в Московском государстве играл Разрядный 

приказ, ведавший назначением на должности, формированием полевых действующих армий 

и крепостных гарнизонов, а также обеспечением служилых людей землей. 

Историки отмечают, что в допетровское время русская система военной организации 

и управления войсками была хорошо приспособлена к решению стоящих перед ней задач. 

Русское правительство, стремясь не отстать от Европы, проводило военные реформы и 

прикладывало в этом направлении максимально возможные усилия и никогда для этого не 

жалело средств. 

В период 1632—1634 гг. в Московском государстве появились полки нового 

строя. Было сформировано несколько солдатских полков из русских людей, в 

которых офицерами были находившиеся на русской службе иноземцы. В каждом полку 

было до 1750 человек, из них 1600 русских и 150 иноземцев. Полк делился на восемь рот. 

Был сформирован из русских людей рейтарский полк численностью до 2 тыс. (Рейтары — 

вид тяжелой кавалерии.) Рейтарский полк состоял из 14 рот, по 125—130 человек в каждой. 

К 1657 г. в России было сформировано 11 рейтарских и солдатских полков. Постепенно 

полки нового строя вытесняли старое войско. К 1680 г. полки нового строя составляли до 

67% всего войска, в них числилось до 90 тыс. человек. Эти полки носили черты регулярного 

войска, они разделялись на роты, был определен порядок назначения офицерских чинов, с 

личным составом организовывались строевые и тактические занятия. Однако после похода 

рядовой состав и часть офицеров распускались по домам, оружие сдавалось, т. е. это были 

еще не в полном понимании этого слова регулярные войска. В дальнейшем при 

Петре I полки нового строя составили основу для создания регулярной армии. 

Исключительно важную роль в укреплении нашего государства и его армии имели 

военные реформы Петра I. В первой четверти XVIII в. Петр I провел военные реформы, в 

результате которых были: созданы регулярная армия и флот, упразднены существовавшие 

ранее разнородные воинские формирования и введены однотипные организация и 

вооружение в пехоте, коннице и артиллерии; введена единая система воинского обучения и 

воспитания, централизовано военное управление; открыты военные школы для подготовки 

офицеров; проведены военно-судебные реформы. Эти реформы выдвинули русские армию и 

флот на одно из первых мест в Европе по организации, вооружению и боевой подготовке. 

Так, регулярная русская армия была создана при Петре I в период с 1701 по 1711 г. 

Толчком к ускорению ее создания послужило поражение русских войск в 1700 г. под Нарвой 

от шведской армии. Стрелецкие полки и дворянская конница в битве под Нарвой показали 

полную свою беспомощность. Русская армия под Нарвой потеряла более 6 тыс. человек и 

всю артиллерию. 

С созданием армии Петр I Великий (слайд) ввел новую систему комплектования 

войск. Оно стало осуществляться по принципу рекрутского набора, когда 10—20 

крестьянских дворов по жребию поставляли одного человека на пожизненную военную 

службу. Введение рекрутской повинности позволило Петру I увеличить численность войск. 

С 1705 г. уже вся русская армия комплектовалась рекрутами. Офицерский корпус 



русской армии состоял из дворян, для них государственная служба была обязательной и 

пожизненной. Чтобы получить офицерский чин, дворянин должен был отслужить солдатом в 

гвардейском Преображенском или Семеновском полку. 

Всего было создано 47 пехотных и 5 гренадерских (отборных пехотных) полков, 33 

кавалерийских полка, в составе которых была и артиллерия. 

Всеми делами, касающимися армии, стал ведать Правительственный сенат и 

подчиненная ему Военная коллегия (прообраз министерства обороны). В этот период на 

Балтийском море создается военный флот. Вводится постоянная подготовка полков 

к тактике боя. Войска выводились в летние лагеря для проведения двухсторонних боевых 

учений. Создание регулярной армии, организация ее боевой подготовки повысили боевую 

мощь русской армии. Все это определило победу России в Северной войне (1700—1721). 

слайд: По организации, вооружению, боевой подготовке реформы Петра I 

выдвинули русскую армию на одно из первых мест в Европе. 

Основное содержание военных реформ Петра I: (демонстрирует слайд) 

- создание русской (национальной) регулярной армии и флота, основанных на 

рекрутской системе комплектования; 

- упразднение ранее существовавших разнородных воинских формирований и 

введение однотипной организации и вооружения в пехоте, коннице и артиллерии; 

- введение единой системой воинского обучения и воспитания, регламентированных 

уставами; 

- централизация военного управления, замена приказов Военной коллегией и 

Адмиралтейств-коллегией, учреждение должности главнокомандующего, при котором был 

создан полевой штаб во главе с генерал-квартрместером; 

- открытие военных школ для подготовки офицерских кадров и регламентирование 

службы офицеров; 

- проведение военно-судебных реформ. 

Совершенствование вооруженных сил России продолжилось при правлении 

Екатерины II. Императрица Екатерина II Великая за годы своего правления внесла большой 

вклад в организацию и управление русской армией. В это время Военная коллегия перестала 

зависеть от Сената и постепенно превращалась в военное министерство. Сухопутная армия 

состояла из 4 гвардейских, 59 пехотных полков и 7 егерских корпусов (егеря — вид легкой 

пехоты и легкой кавалерии, сформированный из лучших стрелков, действовали в рассыпном 

строю). Численность армии возросла до 239 тыс. человек. 

Талантливый полководец екатерининских времен Генерал-фельдмаршал Петр Алек-

сандрович Румянцев сформулировал новую тактику ведения боевых действий. Он разбил 

пехоту на небольшие каре (каре — боевой порядок пехоты в виде одного или нескольких 

квадратов — прямоугольников) по 2—3 тыс. человек. За пехотой следовала кавалерия. 

Артиллерия размещалась впереди, по флангам или в резерве. Это позволило быстро 

перестраивать войска, сообразуясь с обстановкой в бою. 

Военные реформы Ивана IV, Петра I, организация вооруженных сил и 

управление ими во времена Екатерины II принесли русским войскам немало побед в 

отдельных сражениях и целых кампаниях (русско-турецкие войны 1768—1774, 

1787—1791). 

Следующая крупная военная реформа вооруженных сил России была проведена 

после поражения в Крымской войне (1853—1856), которая вскрыла военную отсталость 

России от европейских государств. Назревшие военные реформы осуществлялись под 

руководством военного министра графа Дмитрия Алексеевича Милютина, который 

был назначен на этот пост в 1861 г. Главную задачу военных преобразований он видел в 

том, чтобы, во-первых, создать массовую армию и ликвидировать военную отсталость 

страны, а во-вторых, чтобы в мирное время численность армии была минимальной, а в 

военное время — максимальной за счет обученного запаса. С 1864 по 1867 г. численность 



войск уменьшилась с 1 млн. 132 тыс. до 742 тыс., а военный запас увеличился до 553 тыс. 

человек. 

Кроме того, рекрутская повинность была заменена всесословной воинской по-

винностью. Была создана военно-окружная система управления (15 округов). Было 

введено новое «Положение о полевом управлении войсками в военное время». Армия 

была вооружена нарезным стрелковым оружием и артиллерией. Были разработаны и 

введены в войска новые воинские уставы. Была реорганизована система подготовки 

офицерских кадров. Были проведены также военно-судебные реформы. Все это 

способствовало усилению русской армии. 

Слайд: Основное содержание военных реформ 1860-1870 годов: 

- замена рекрутской повинности всесословной воинской повинностью, создание 

обменного резервного запаса, образование военно-окружной системы управления (15 

округов); 

- выделение нового «Положения о полевом управлении войсками в военное 

время», перевооружение армии нарезным стрелковым оружием и артиллерией; 

- реорганизация боевой подготовки войск (разработка и введение в войсках новых 

воинских уставов), а также системы подготовки офицерских кадров (замена кадетских 

корпусов военными гимназиями, учреждение военных и юнкерских училищ); 

- учреждены постоянные военные суды (полковые, военно-окружные и главные). 

Так, император Александр II Освободитель ввел в Российской империи с 

1874 г. всеобщую воинскую повинность. В том же году был утвержден новый Устав о 

воинской повинности.  

С этого времени в России были отменены рекрутские наборы в армию и 

введена всеобщая воинская повинность, которая распространилась на мужское население 

всех классов и сословий, достигшее возраста 21 года. Общий срок службы устанавливался в 

15 лет: из них 6 лет приходилось на действительную военную службу, а 9 лет — 

на пребывание в запасе. 

Особое внимание уделялось повышению профессиональной подготовки 

офицерского состава. Была признана необходимой грамотность солдат, обучение их чтению 

и письму становится обязательным. Расширяется сеть специальных военных учебных заве-

дений. 

Важной составной частью преобразований в армии явилось ее перевооружение. На 

вооружение пехоты в 1891 г. была принята магазинная нарезная пятизарядная винтовка 

Мосина калибра 7,62 мм. На вооружение артиллерии стали поступать стальные с нарезным 

стволом орудия, имевшие большую дальность стрельбы. 

Во второй половине XIX в. в России был осуществлен переход от парусного к 

паровому броненосному флоту. К концу столетия Россия имела 107 боевых паровых судов. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. стала серьезной проверкой эффективности 

проводимых реформ. Через несколько лет после войны сам Милютин вспоминал: «Самые 

записные враги мои должны были признать, что никогда еще русская армия не являлась на 

театр войны так хорошо подготовленной и снабженной». В результате проведенных 

мероприятий были созданы массовые вооруженные силы, значительно повысилась их 

боеспособность. 

Русско-турецкая война завершилась победой русской армии. Главный ее итог — 

возвращение к государственной жизни болгарского народа, пять веков находившегося под 

турецким игом. В память о героических событиях тех лет, во славу русских и болгарских 

воинов на Шипке сооружен величественный памятник. 

5. Методические рекомендации и содержание вопроса «История создания и 

развития вооружённых сил России в период с начала XX века по настоящее время» 

 



 Ппосле кратких выводов по первой части лекции, ответов на вопросы 

обучающихся, начинаю доводить до них учебный материал второго вопроса, по-

прежнему активно используя при этом информацию со слайдов презентации. 

(Слайд) В истории развития вооруженных сил России были не только победы, но и 

поражения, как в русско-японской войне 1904— 1905 гг. В начале XX в. на Дальнем Востоке 

обострилась борьба за раздел сфер влияния в Китае, где столкнулись интересы России и 

Японии. Война была неизбежна. Но Япония подготовилась к ней значительно лучше. 

Несмотря на героизм и доблесть солдат и матросов, война была проиграна. Война 

закончилась заключением Портсмутского мирного договора, по которому к Японии отошли 

Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур и южная часть острова Сахалин. 

После поражения в русско-японской войне исключительно важную роль в 

укреплении нашего государства и его армии имели военные реформы 1905—1912 гг. Эта 

война выявила серьезные недостатки в центральном управлении, организации, системе 

комплектования, боевой подготовке и техническом оснащении армии. Правительство 

Николая II приняло меры к возрождению боевой мощи Российских вооруженных сил. 

В первый период Военных реформ (1905-1908)  было децентрализовано высшее 

военное управление (учреждено независимое от Военного министерства Главное 

управление Генерального штаба, создан Совет государственной обороны, генералы-

инспекторы были подчинены прямо императору), сокращены сроки действительной 

службы (в пехоте и полевой артиллерии с 5 до 3 лет, в других родах войск с 5 до 4 лет, на 

флоте с 7 до 5 лет), омоложен офицерский состав; улучшены быт солдат и 

матросов (питание и вещевое довольствие) и материальное положение офицеров и 

сверхсрочнослужащих. Во второй период Военных реформ (1909-1912) была 

проведена централизация высшего управления (Главное управление Генштаба включено 

в состав Военного министерства, упразднен Совет государственной обороны, генералы-

инспекторы подчинены военному министру). Введена территориальная система 

комплектования. 

За счет слабых в боевом отношении резервных и крепостных войск усилены 

полевые войска (число армейских корпусов увеличилось с 31 до 37), создан при полевых 

частях запас, который при мобилизации выделялся для развертывания второочередных 

(включая полевую артиллерию, инженерные и железнодорожные войска, части 

связи), созданы пулеметные команды в полках и корпусные авиаотряды, юнкерские 

училища преобразованы в военные училища, получившие новые программы, введены 

новые уставы и наставления. В 1910 году был создан Императорский военно-воздушный 

флот. 

Были внедрены в армию новые образцы артиллерийских орудий; создана корпусная 

и полевая тяжелая артиллерия, усилены инженерные войска; улучшено материальное 

положение офицерского состава. Все это подняло боеспособность русских армии и флота, 

хотя и не устранило многих недостатков. 

Таким образом, правительство Николая II приняло меры к возрождению боевой 

способности Российских вооруженных сил. К этому вынуждала сложная международная 

обстановка. Надвигалась Первая мировая война, которая разразилась в июле 1914 г. 19 июля 

Германия объявила войну России, а вслед за ней и Франции. В считанные дни после этого в 

войну вступили основные европейские государства. Первая мировая война стала для истории 

России и ее вооруженных сил еще одной героической и в то же время трагической 

страницей. 

Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшее государственное 

устройство России и ликвидировала вооруженные силы. 

Правительству Республики Советов пришлось в первые месяцы создавать новые 

вооруженные силы с учетом нового общественного устройства страны, внешних угроз и 

материальных возможностей. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D1908
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D1909
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D1912
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D1910%2B%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmtswikipedia.ru%2Findex.php%3Farea%3DviewPage%26title%3D%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82


В первые месяцы Советской власти ее военной опорой являлась Красная гвардия —

 вооруженные отряды рабочих. Красная гвардия создавалась на добровольных началах с 

марта 1917 г. под руководством большевиков, к началу 1918 г. в ней насчитывалось 460 тыс. 

человек. 

Малочисленная, слабо обученная Красная гвардия не могла противостоять 

вторжению германских войск. Угроза вторжения германских войск вынудила Советское 

правительство начать комплектование постоянной армии. 15 января 1918 г. был принят дек-

рет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января 1918 г. — об 

организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Армия и флот создавались на 

добровольных началах. Таким образом,Советские Вооруженные Силы были созданы в ян-

варе 1918 г. Поначалу они комплектовались на добровольных началах. С расширением 

масштабов Гражданской войны военная служба стала обязательной. 

В феврале 1918 г. молодой Красной Армии и морякам Балтийского флота пришлось 

отражать натиск германских войск. В ознаменование массового вступления добровольцев в 

Красную Армию для защиты Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной 

Армии германским захватчикам день 23 февраля стал отмечаться как День Советской Армии 

и Военно-Морского Флота, а с 1992 г. — как День защитников Отечества. 

Итак, основное содержание реформ этого периода: 

• Формирование Красной Армии и реформирование старой армии; 

• Принятие в декабре 1917 года Декрета об отмене воинских чинов, званий, знаков 

различий и преимуществ. Командиры – вплоть до командира полка – избирались на общих 

собраниях частей; 

• Издание СНК в январе 1918 года Декрета «О создании Рабоче-крестьянской 

Армии» по принципу и рекомендаций от войсковых комитетов, партийных и профсоюзных 

организаций; 

• Верховным руководящим органом становился СНК, органом непосредственного 

управления - Наркомвоендел; 

• В апреле 1918 года набор в Армию перешел от принципа добровольности к 

принципу воинской повинности, от выборов командиров – к их назначению. В мае вводится 

всеобщая воинская повинность. 

Основным ядром новых вооруженных сил стала Красная Армия. Главным родом 

войск являлась пехота. Кавалерия была основным подвижным родом войск. Морские силы 

Республики включали Балтийский флот и 30 различных флотилий. 

В строительстве новых вооруженных сил использовался опыт русской армии. После 

ряда реорганизаций были восстановлены единоначалие и обязательный характер военной 

службы. В 1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной службе», а в 1939 г. — Закон 

о всеобщей воинской обязанности. В армии были введены воинские звания, боевые награды, 

была установлена строгая дисциплина. 

Международная обстановка требовала постоянного укрепления и 

совершенствования вооруженных сил. Надвигалась Вторая мировая война. В этих условиях 

Советское правительство принимало меры по укреплению обороноспособности страны. 

Численность вооруженных сил неуклонно возрастала: в 1935 г.— 930 тыс., в 1938 г. — 1,5 

млн. и к началу 1941 г. — 5,7 млн. человек. 

Предпринимались усилия по техническому переоснащению вооруженных сил. 

Велась разработка новых образцов боевой техники и вооружения. Совершенствовалась 

организационно-штатная структура вооруженных сил. В 1937 г. Военно-Морской 

Флот (ВМФ) был выделен из состава РККА. ВМФ в это время включал в себя: Балтийский, 

Северный, Черноморский и Тихоокеанский флот, Каспийскую, Амурскую, Дунайскую и 

Пинскую военные флотилии. Страна и ее вооруженные силы готовились к войне. 

Каковы же Основное содержание реформ этого периода? 

• Создание в марте 1938 года Главного Военного Совета Красной Армии и Главного 

Совета Военно-Морского Флота, ведавших вопросами военного строительства; 



• Вводится институт военных комиссаров, просуществовавших до августа 1940 года; 

• Воинская обязанность теперь распространялась на всех; 

• Были увеличены сроки службы, снизился призывной возраст, удлинялся срок 

пребывания в запасе; 

• Весь личный состав ВС обязывался к военной присяге; 

• Повышается ответственность за дезертирство и самовольные отлучки из части. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. была величайшей проверкой 

способности Вооруженных Сил СССР отстоять независимость страны. В этот период 

отечественная полководческая школа выдвинула ряд талантливых военачальников, многие 

из которых командовали фронтами на заключительном этапе ВОВ (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин, А. М. Василевский, И. С. Конев, А. И. Еременко, И. X. 

Баграмян, Н. Н. Воронов, Л. А. Говоров, А. Г. Головко, Н. Г. Кузнецов, Р. Я. 

Малиновский, К. А. Мерецков, А. А. Новиков, И. Е. Петров, Ф. И. Толбухин, В. Ф. 

Трибуц, И. Д. Черняховский). Наши полководцы искусно осуществляли военные операции, 

приведшие к разгрому стойкого и хорошо вооруженного противника. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Победа в Великой Отечественной 

войне еще раз показала неисчерпаемые возможности советского народа и его Вооруженных 

Сил при защите своего Отечества 

Разберем основное содержание реформ этого периода: 

• Изменение системы организации высшего командования, объявляется всеобщая 

мобилизация всех мужчин с 19 до 55 лет; 

• Усложнилась структурная организация вооруженных сил. Структура ВС включала 

теперь фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады, полки, батальоны, роты, взводы и 

отделения; 

• В 1942 году издается Боевой устав пехоты. Вводится деление военнослужащих на 

рядовой, сержантский, офицерский составы и генералитет, были введены новые знаки 

различия; 

• Усложнилась и увеличилась система военных трибуналов, учреждено Главное 

управление тыла; 

• Было принято Постановление, обязывающее республиканские, областные и 

районные комитеты партии развернуть в тылу врага сопротивление (партизанское 

движение). 

Поговорим о послевоенных реформах в армии. После войны продолжалось 

совершенствование и укрепление Вооруженных Сил в соответствии с прогнозом между-

народной обстановки и политикой, проводимой Советским правительством. В середине 50-х 

гг. началось коренное преобразование Советских Вооруженных Сил, оснащение их ракетно-

ядерным оружием и другими новейшими видами оружия и военной техники. 

В 1969 г. был создан новый вид ВСил СССР— Ракетные войска стратегического 

назначения. 

В состав Вооруженных Сил СССР входили виды: Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), Сухопутные войска (СВ), Войска противовоздушной 

обороны (ПВО), Военно-Воздушные Силы (ВВС), Военно-Морской Флот (ВМФ). Вооружен-

ные Силы включали в себя также Тыл Вооруженных Сил, штабы и Войска гражданской 

обороны и предназначались для выполнения задач, определяемых руководством комму-

нистической партии, которое осуществляло тогда реальную государственную власть в 

стране.  

Высшее руководство обороной страны и Вооруженными Силами СССР 

осуществлял ЦК КПСС и высшие органы государственной власти (Верховный Совет 

СССР и Совет Министров СССР).  

Непосредственное руководство Вооруженными Силами СССР осуществляло 

Министерство обороны СССР. 



После распада Советского Союза основным правопреемником Вооруженных Сил 

СССР стала Российская Федерация, были созданы Вооруженные Силы Российской 

Федерации, которые образованы 7 мая 1992 г. указом Президента Российской Федерации. 

Строительство ВС РФ намечалось в три этапа. Первый завершился в 1992 году. В 

ходе его было остановлено снижение уровня боевой готовности, начавшийся после распада 

СССР, пересмотрены подходы к созданию группировок войск и сил общего назначения и 

начато формирование новых в связи с изменившимися государственными границами 

Второй этап реформ проходил с 1993 по 1995 год. В ходе его на сотни тысяч 

сократилась численность Вооруженных Сил. В ходе этого этапа правительство пришло к 

важнейшему выводу, что мы не можем иметь сильные группировки войск вдоль всей 

границы. Поэтому в основу строительства ВС был положен принцип мобильной обороны, 

реализация которого позволила приступить к формированию небольших, но достаточно 

мощных сил, готовых к применению там, где возникает реальная угроза безопасности 

Россию. 

Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ был осуществлен целый комплекс 

мероприятий по стратегическому и и оперативному планированию применения войск в 

новых условиях. Была принята Федеральная программа развития вооружения и военной 

техники, началась военно-правовая реформа и реформа военного образования. 

Основные приоритеты реформ современной армии: 

• оптимизация структуры, боевого состава и численности ВС; 

• качественное улучшение состава, подготовки и обеспечения офицерского корпуса; 

• подъем эффективности и качества оперативной и боевой подготовки, воспитание 

войск, укрепление правопорядка и воинской дисциплины; 

• повышение качественного уровня технической оснащенности войск; 

• создание экономных, рациональных систем комплектования, подготовки военных 

кадров, военного образования, военной науки и инфраструктуры; 

• обеспечение правовой и социальной защиты военнослужащих, в том числе 

уволенных с военной службы, их семей. 

В настоящее время в рамках военной реформы проводится их структурная 

реорганизация, обусловленная изменением политических задач, экономических условий и 

уровня производства. 

 

«Неполная разборка и сборка автомата»  
Цель работы: Формирование умений и навыков выполнения неполной разборки и сборка 

автомата Калашников 74 

Теоретический материал по теме: «Неполная разборка и сборка автомата» 

Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная - для чистки, смазки и 

осмотра автомата; полная - для чистки при сильном загрязнении автомата, после 

нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и 

механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; 

части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть 

одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке 

автомата сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной коробке 

должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке 

ствольной коробки и других частях автомата. Обучение разборке и сборке на боевых 



автоматах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой 

осторожности в обращении с частями и механизмами. 

Порядок неполной разборки автомата: 

1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать 

нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в 

патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, 

осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого 

взвода. 

 2) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку 

гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть 

пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.  У автомата со 

складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов. 

 3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении 

шомпола разрешается пользоваться выколоткой.  

4) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 

коробки и отделить крышку. 

 5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до 

выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 

затвором и отделить от ствольной коробки.  

7)Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принад-лежности прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

http://de.ifmo.ru/--books/0040/04.htm


1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 

газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с 

помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на 

колодке прицела. 

 2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, 

а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной 

рамы, и продвинуть затвор вперед. 

 3) Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. Взять 

затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в 

переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести 

газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед 

настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим 

усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 

 4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный 

механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий 

стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз 

ствольной коробки. 

 5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 

коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний 

конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

 6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

 7) Присоединить шомпол. 

8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и 

закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы 

гнездо закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов. 

 9) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 



 

 

Задание 1. Выполнить неполную разборку автомата 

Порядок выполнения: 

- отделить магазин; 

 - вынуть пенал с принадлежностью; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Задание 2. Выполнить сборку  автомата после неполной разборки 

- присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

- присоединить затвор к затворной раме; 

- присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке; 

- присоединить возвратный механизм; 



- присоединить крышку ствольной коробки; 

- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

- присоединить шомпол; 

- вложить пенал в гнездо приклада; 

- присоединить магазин к автомату.  

 

 Время на выполнение практической работы  2 часа. 

Рекомендуемая литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2010. – 288 с. 

 

«Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата» 
 

Цель работы: Формирование умений и навыков выполнения неполной разборки и сборка 

автомата Калашников 74 с учетом нормативов времени 

Задание 1. Выполнить неполную разборку автомата с учетом нормативов времени  

 

Порядок выполнения: 

- отделить магазин; 

 - вынуть пенал с принадлежностью; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

 

Вид оружия Отлично Хорошо Удовлетворительно 

АК-74 15 сек 17 сек 19 сек 

 

Задание 2. Выполнить сборку  автомата после неполной разборки с учетом 

нормативов времени 

- присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 



- присоединить затвор к затворной раме; 

- присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке; 

- присоединить возвратный механизм; 

- присоединить крышку ствольной коробки; 

- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

- присоединить шомпол; 

- вложить пенал в гнездо приклада; 

- присоединить магазин к автомату.  

Вид оружия Отлично Хорошо Удовлетворительно 

АК-74 25 сек 27 сек 32 сек 

 

 Время на выполнение практической работы  4 часа. 

Рекомендуемая литература: 

1.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.  Основы военной службы, Академия, 2001.- 

240с. 

2.  Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 

288 с. 

 

«Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание» 

Цель работы: Формирование умений и навыков принятия положения для стрельбы. 

Подготовка автомата к стрельбе и прицеливания. 

Теоретический материал по теме:  «Принятие положение для стрельбы, подготовка 

автомата к стрельбе, прицеливание» 

Изготовка к стрельбе производится по команде или самостоятельно. На учебных 

занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На 

огневую позицию, шагом — марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой 

«Заряжай» указывается положение для стрельбы. Изготовка к стрельбе включает 

принятие положения для стрельбы и заряжание автомата. 

 Принимая положение для стрельбы лежа, надо подать правую руку по ремню 

несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую 

скобу и ствольную коробку. Затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и 

цевье дульной частью вперед; одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой 

вперед и немного вправо.  

Наклоняясь вперед, 



опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя пальцами 

вправо затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, 

лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, слегка раскинув ноги в стороны 

носками наружу; автомат при этом кладется цевьем на ладонь левой руки. 

  

После принятия положения для стрельбы производится заряжание оружия. Это 

второй составной элемент изготовки к стрельбе. Для заряжания автомата надо, удерживая 

автомат левой рукой за цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина; 

поставить переводчик на автоматический огонь (АВ) если автомат находился на 

предохранителе, правой рукой энергично отвести затворную раму за рукоятку назад до 

отказа и отпустить ее. Если не предстоит немедленное открытие огня или не последовала 

команда «Огонь», поставить автомат на предохранитель и перенести правую руку на 

пистолетную рукоятку. Производство стрельбы (выстрела). В зависимости от 

поставленной задачи и обстановки огонь ведется по команде командира или 

самостоятельно. В команде для открытия огня обычно указывается, кому стрелять, цель, 

прицел и точка прицеливания. Например: «Такому-то, по пехоте, три, под цель — огонь». 

При стрельбе по целям на дальностях до 400 м прицел и точка прицеливания могут не 

указываться. Например: «Автоматчикам, по атакующей пехоте — огонь». В этом случае 

огонь ведется с прицелом 4 или «П», а точку прицеливания солдат выбирает 

самостоятельно. Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела, 

постановку переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и 

удержание автомата при стрельбе. Для установки прицела солдат приближает автомат к 

себе, большим и указательным пальцами правой руки сжимает защелку хомутика и 

передвигает хомутик по прицельной планке до совмещения его среза с нужным делением 

(риской). Для постановки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая большим 

пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз до первого 

щелчка для ведения автоматического огня (АВ), до второго - щелчка для ведения 

одиночного огня (ОД). Правильная прикладка зависит от положения корпуса, ног, рук и 

головы стреляющего. А от правильной прикладки в свою очередь зависит устойчивость 

автомата. 

 При стрельбе лежа между корпусом стреляющего и продольной осью автомата, 

взятого в положение прикладки, должен быть некоторый угол. Величина смещения 

корпуса влево от направления стрельбы зависит от телосложения стреляющего. Если руки 



короткие, то корпус целесообразно располагать под большим углом к направлению 

стрельбы, если длинные,- под меньшим углом. Обычно величина угла между корпусом и 

направлением стрельбы колеблется от 25 до 30°.Для прикладки солдат удерживает 

автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой за пистолетную рукоятку и, не теряя 

цели из виду, упирает его прикладом в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к 

плечу всего затыльника (плечевого упора); указательный палец правой руки первым 

суставом накладывается на спусковой крючок. 

 

 

 

 

Голову надо немного наклонить вперед и, не напрягая шеи, правую щеку слегка 

прижать к прикладу. При этом правый глаз должен находиться на уровне прицела и в 25-

30 см от него или на таком расстоянии, которое позволяло бы стреляющему наиболее ясно 

и всегда однообразно видеть прорезь прицела и мушку. Локти рук должны также занимать 

правильное положение. Локоть левой руки подводится под автомат, так как левая рука 

принимает на себя основную тяжесть оружия и является как бы упором (в том случае, 

когда стрельба производится с руки без упора). Если локоть левой руки подвести под 

оружие трудно, то его можно отставить в сторону, но не далее 4 см от продольной оси 

автомата. При далеко отставленном в сторону локте может нарушиться вертикальная 

устойчивость автомата. По окончании прикладки надо найти место для локтя правой руки. 

Для этого, удерживая автомат с вставленным в плечо затыльником приклада в положении 

прикладки, следует поднять локоть правой руки вверх до уровня плеча, затем свободно 

опустить локоть на землю и оставить его в том месте, где он опустился. Кисть правой 

руки при этом остается на пистолетной рукоятке. 

 

 

 

Затыльник  приклада  должен  плотно прилегать к плечу серединой.   При упоре 

приклада  в плечо   верхним   (тупым) углом, т. е. при низкой прикладке, пули  при  

стрельбе, как правило, будут отклоняться вниз, а при упоре нижним (острым) углом, т. е. 

при высокой прикладке, уйдут вверх. Для проверки правильности положения приклада 



надо после прикладки поднять правую руку в сторону на высоту плеча. Если приклад 

вставлен в выем плеча неплотно или неправильно, то при подъеме руки он выскользнет 

вниз или вверх. Если слишком далеко отставленный в сторону локоть нарушает 

вертикальную устойчивость оружия, то поджатый к прикладу правый локоть вызывает  

боковые  колебания  автомата. Для удобства ведения огня из автомата лежа может 

оборудоваться упор под цевье высотой 20—25 см. В качестве упора обычно используется 

дерн, а на учебных занятиях — мешочки с опилками или песком. 

Прицеливание — это совокупность действий автоматчика, предназначенных для 

придания каналу ствола оружия положения в пространстве, обеспечивающего полет пули 

в нужном направлении и на необходимую дальность. Эти действия выполняются с 

помощью прицела и мушки. Для того чтобы на протяжении всей стрельбы сохранилось 

однообразие изготовки и прикладки, первоначальную наводку автомата в цель следует 

производить не руками, а перемещением корпуса, не изменяя положения левой руки. Если 

автомат направлен низко, то корпус надо переместить назад. Если автомат направлен 

высоко, корпус подается вперед. При перемещении корпуса вместе с ногами вправо ствол 

оружия отклоняется влево, а когда корпус передвигается влево, ствол перемещается 

вправо. 

 Полезно по окончании грубой наводки автомата в направлении цели закрыть глаза 

и расслабить мышцы. Затем, открыв глаза, посмотреть, куда направлено оружие, и при 

необходимости поправить грубую наводку. 

 

 

 

 

 

 

 Для прицеливания необходимо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через 

прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка находилась строго посредине прорези, а ее 

вершина оказалась вровень с верхними краями гривки прицельной планки. Это и 

называется взять ровную мушку, ее надо удерживать. 

Затем, задерживая дыхание на выдохе, подвести ровную мушку к точке 

прицеливания, одновременно нажимая на спусковой крючок. 

 При смещении мушки в сторону от середины прорези, а также выше или ниже ее 

краев меткой стрельбы не получится. При этом чем больше ошибка в положении мушки 

относительно прорези прицела, тем больше будут отклонения пуль от точки 



прицеливания. Во всех случаях пули отклоняются в сторону смещения мушки. Чтобы не 

снижать меткости стрельбы, не рекомендуется целиться подолгу. Если же открытие огня 

по каким-либо причинам задержалось более чем на 10 сек, то лучше прекратить 

прицеливание и дать глазу отдых на 5—10 сек. Глаз должен также отдыхать и в 

промежутках между выстрелами  (очередями). Спуск курка — один из наиболее важных и 

ответственных элементов техники производства стрельбы. 

 

 

 

 

Во время 

спуска курка 

необходимо задержать дыхание. Если в это время свободно дышать, то оружие будет 

колебаться: при вдохе ствол перемещается вниз, а при выдохе — вверх. Колебания ствола 

происходят в пределах 1-2 см, что при стрельбе на 100 м вызовет рассеивание пуль до 1 м 

вверх и вниз от точки прицеливания. Вот почему надо затаить дыхание в момент спуска 

курка. 

 Накладывать на спусковой крючок необходимо указательный палец правой руки 

первым суставом и нажимать плавно и прямо назад. Если палец накладывать вторым 

суставом, то нажим будет происходить влево назад, вследствие чего и оружие будет 

смещаться влево. 

 Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или за 

магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку в направлении к плечу, затаив 

дыхание, плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для 

стреляющего не спустится с боевого взвода, т. е. пока  не произойдет выстрел. При спуске 

курка не следует придавать значения легким колебаниям ровной мушки у точки 

прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в момент наилучшего совмещения 

ровной мушки с точкой прицеливания, как правило, приводит к дерганию за спусковой 

крючок и к неточному выстрелу. Если вы, нажимая на спусковой крючок, почувствуете, 

что не можете больше не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на 

спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, уточнить 

наводку и продолжать нажим на спусковой крючок. При ведении огня очередями надо 

прочно удерживать приклад автомата в плече, не изменяя положения локтей, сохраняя 

ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. После 

каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания и продолжать 



стрельбу. При стрельбе из положения лежа разрешается автомат упирать магазином в 

грунт. В зависимости от обстановки прекращение стрельбы может быть временным   и 

полным. Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе  

 

в движении — «Прекратить огонь». По этим командам автоматчик прекращает нажатие на 

спусковой крючок, ставит автомат на предохранитель и, если необходимо, сменяет 

магазин. Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить 

огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде автоматчик ставит автомат на 

предохранитель, устанавливает прицел «П» (если был установлен другой прицел) и 

разряжает автомат. При стрельбе из положения лежа солдат, удерживая автомат правой 

рукой за цевье и ствольную накладку, опускает приклад на землю, а дульную часть кладет 

на предплечье левой руки. 

Задание 1. Занять положение для стрельбы 

Порядок выполнения: 

-  по команде руководителя «НА ОГНЕВУЮ ПОЗИЦИЮ, ШАГОМ — МАРШ» 

занять место на огневой позиции используя строевой шаг; 

- по команде руководителя «ЗАРЯЖАЙ» произвести изготовку  к стрельбе т.е. 

принятие положения для стрельбы и заряжание автомата; 

- по команде руководителя «ЦЕЛЬСЯ» выполнить прицеливание в два этапа. 

 

 Время на выполнение практической работы  2 часа. 

Рекомендуемая литература: 

1.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.  Основы военной службы, Академия, 2001.- 

240с. 

2.  Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 

288 с. 
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