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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью  

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.04 Юриспру-

денция.  Согласно рабочей программы дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» предполагает проведение практических занятий в объеме 48 час. 

Содержанием практических занятий является решение разного рода задач, в 

том числе профессиональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуа-

ционных задач, работа с измерительными приборами, средствами индивиду-

альной защиты, учебным тренажером для реанимационных действий, работа 

с нормативными документами, справочниками). 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной дея-

тельности и жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использо-

вать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные уме-

ния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать в профессиональном и социальном контексте задачи и про-

блемы, относящиеся к кругу задач и проблем поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС;  

- анализировать задачу и проблемы, относящиеся к предметной области без-

опасности жизнедеятельности, и выделять составные части подобных задач и 

проблем;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения за-

дач и проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении ЧС;  

- составлять план действий, определять ресурсы, прогнозировать результаты 

реализации составленного плана поддержания безопасных условий жизнеде-

ятельности, в том числе при возникновении ЧС; 

- владеть способностью принимать решения по целесообразным действиям в 

ЧС;  

- владеть методами защиты от вредных и опасных факторов ЧС, защиты че-

ловека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; 

- приемы действий по гражданской обороне и в ЧС; 

- оценивать результат и последствия своих действий по решению задач и  

проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении ЧС; 
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-  владеть знаниями основ обеспечения военной безопасности государства 

(для юношей), владеть знаниями основ медицинских знаний (для девушек); 

- определять задачи для поиска информации, содержащей актуальные сведе-

ния о безопасности жизнедеятельности;  

- определять необходимые источники информации согласно номенклатуре 

информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедея-

тельности;  

- применять приемы структурирования информации для создания устных и 

письменных сообщений, электронного контента и т.п. в процессе освоения 

информации о безопасности жизнедеятельности;  

- применять ИКТ и цифровые инструменты для решения задач, связанных с 

профессиональным контекстом обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды;  

- использовать современное программное обеспечение, различные цифровые 

средства для получения информации, позволяющей: идентифицировать ос-

новные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; - 

- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС;  

- распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах. 

организовывать работу коллектива и команды и взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами для создания человеко- и природозащитной 

среды осуществления профессиональной деятельности; 

- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, соблюдать нормы эко-

логической безопасности на рабочем месте;  

- содействовать практическому осуществлению идеи бережливого производ-

ства за счет минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями норм 

безопасности жизнедеятельности на рабочем месте 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст поддержания без-

опасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности в профессиональном и социальном 

контекстах;  

- принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опас-

ностей при осуществлении профессиональной деятельности и в ЧС; 

-  физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов;  

- алгоритмы и приемы защиты человека и среды обитания от негативного 

воздействия при ЧС; 
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-  алгоритмы и приемы действий по гражданской обороне и в ЧС;  

 - основы обеспечения военной безопасности государства (для юношей), ос-

новы медицинских знаний (для девушек); 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в сфере без-

опасности жизнедеятельности: нормативно-правовые акты федерального, ре-

гионального, локального уровней, регулирующие деятельность в сфере без-

опасности жизнедеятельности, основы контроля и управления в сфере обес-

печения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

- приемы структурирования информации, содержащей актуальные научные 

сведения о безопасности жизнедеятельности, и форматы оформления (устное 

сообщение, письменное сообщение, электронный контент и т.п.) данной ин-

формации;  

- порядок применения современных средств и устройств информатизации и 

цифровых инструментов в обеспечении безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды в процессе решения задач социальной и профес-

сиональной деятельности; 

- сихологические основы деятельности трудового коллектива, психологиче-

ские особенности личности в сфере трудовой деятельности, актуальные для 

минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабо-

чем месте;  

- основы проектной деятельности в коллективе и команде по решению задач 

минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабо-

чем месте на основе принципов эффективного взаимодействия по созданию 

человеком природозащитной среды осуществления профессиональной дея-

тельности; 

- порядок действий в чрезвычайных ситуациях, нормы экологической без-

опасности при ведении профессиональной деятельности;  

- способы минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями норм без-

опасности жизнедеятельности на рабочем месте и опасность нарушения норм 

безопасности жизнедеятельности для реализации идеи бережливого произ-

водства. 

Критерии оценки результатов при выполнении  практических ра-

бот  
Критериями оценки результатов практических работ  обучающихся яв-

ляются: 

- уровень освоения учебного материала;  

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя;  
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- уровень умения определить, проанализировать альтернативные воз-

можности, варианты действий;  

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и ар-

гументировать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

 

Тема: Организация хранения и использования средств индивидуальной 

защиты. 

Цель: Закрепление теоретических знаний об индивидуальных сред-

ствах защиты, их хранении и использовании и приобретение практических 

умений работы с разными источниками, умений упаковывать противогаз, 

ОЗК. 

 

Теоретические сведения. 

Организация обеспечения населения СИЗ. 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 

– федеральными органами исполнительной власти – работников 

этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении и 

членов их семей; 

– органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции – работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в 

их ведении, а также населения, проживающего на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 

– органами местного самоуправления – работников этих органов и 

созданных ими муниципальных предприятий и учреждений; 

– организациями – работников этих организаций и подведомствен-

ных им объектов производственного и социального назначения. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС России) участвует в обеспечении СИЗ детей, неработающих 

пенсионеров, а также населения, проживающего вблизи радиационно опас-

ных, химически и биологически опасных объектов, за счет средств федераль-

ного бюджета. 

Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживающее: 

– на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (далее 

– ГО); 

– в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодо-

рожными станциями первой и второй категорий и объектами, отнесенными к 

категориям по ГО, а также с объектами, критически важными для нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; 

– на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, 

химического и биологического загрязнения (заражения). 

Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживающее: 

– на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, 

устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтоже-

нию химического оружия; 
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– на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоак-

тивного загрязнения (заражения) при авариях на радиационно опасных объек-

тах (далее – РОО); 

– на территориях в пределах границ зон возможного опас-

ного химического загрязнения (заражения) при авариях на хими-

чески опасных объектах; 

– на территориях в пределах границ зон возможного биологического за-

грязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах. 

Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения 

проведения мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на терри-

ториях и в населенных пунктах, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего По-

ложения: 

– для детей – камеры защитные детские или противогазы из расчета на 

100% от их общей численности; 

– для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, 

проживающих на территориях в границах зон возможного опасного радиоак-

тивного загрязнения (заражения) – противогазы и респираторы из расчета на 

100 % от их общей численности, за пределами названных зон – противогазы из 

расчета на 100% от их общей численности; 

– для работников РОО и организаций, расположенных на территориях в 

границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) – 

противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности и 

другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по 

ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

– для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположен-

ных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (за-

ражения)) – противогазы из расчета на 100% от общей численности их работ-

ников и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполне-

нию задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от по-

требности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов. 

Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также 

осуществляется накопление в запасах (резервах): 

– медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из рас-

чета на 100% от их общей численности и в мирное время – на 30% от их общей 

численности; 

– дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно хи-

мически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их 

общей численности. 

 

Организация и накопление СИЗ организациями 

Организации определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резер-
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вах), создают и содержат запасы (резервы) СИЗ, осуществляют контроль за 

созданием, хранением и использованием своих запасов (резервов) СИЗ.  

Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в запасах (резервах), 

распределению СИЗ, находящихся в запасах (резервах) и использованию СИЗ 

из запасов (резервов) организаций могут готовиться структурными подразделе-

ниями (работниками) этих организаций, уполномоченными на решение задач в 

области ГО и защиты населения. 

Организации ежегодно информацию о номенклатуре и количестве СИЗ в 

запасах (резервах), распределении СИЗ, находящихся в запасах (резервах) и 

использовании СИЗ из запасов (резервов) направляют в органы по делам 

ГОЧС органов местного самоуправления  и территориальные органы МЧС 

России. Закупка и поставка СИЗ в запасы (резервы) организаций осуществляют-

ся на основе заключаемых организациями договоров с  заводами изготовите-

лями.  

Хранение СИЗ 

СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций должны  храниться на складах этих 

органов (организаций) и (или) организаций, находящихся в их ведении. При 

отсутствии своих складов допускается хранение  запасов СИЗ  на  складах 

других организаций. Требования к складским помещениям, а также порядок 

хранения СИЗ определены приказом МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об 

утверждении и введении в действие Правил использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-

ведки и контроля» (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003 г. №4934).  

При обеспечении соответствующих условий хранения разрешается  хранить    СИЗ        на         рабочих         местах. Населению территорий в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного, химического и биологического загрязнения 

(заражения) по решению соответствующих руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций СИЗ 

могут выдаваться на ответственное хранение по месту жительства при  условии       

обеспечения их сохранности. СИЗ, находящиеся на хранении в запасах (резер-

вах) или выдаваемые на ответственное хранение населению, должны соответ-

ствовать номенклатуре и отвечать техническим условиям и требованиям                  

заводов-изготовителей. Обучение населения правилам хранения и использова-

ния СИЗ проводится в соответствии с примерными программами обучения 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, разрабатываемыми МЧС России. 

Освежение СИЗ 

СИЗ, находящиеся в запасах (резервах) подлежат освежению по истече-

нии назначенного им срока хранения, выявлении отклонений от нормативных 

показателей, установленных ГОСТами или техническими условиями, утрате 

ими защитных и эксплуатационных  характеристик и невозможности их ре-

монта. Списание (разбронирование)  и утилизация СИЗ, утративших  за-

щитные и эксплуатационные свойства по  истечении гарантийных сроков 
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годности, осуществляется по решениям руководителей соответствующих 

федеральных органов исполнительной  власти, органов исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,        состояния. Информация о списании  (разбронировании) СИЗ направляется федеральными органами исполнительной власти, и 

организациями в территориальные органы МЧС России. 

Проведение периодических испытаний СИЗ с целью проверки их защитных и 

эксплуатационных характеристик осуществляется химико-радиометрическими 

лабораториями и другими метрологическими органами (далее - метрологиче-

ские органы). 

 

Задание: 

1. Выполнить описание по теме: «Индивидуальные средства защиты». 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, 

приобретение индивидуальных средств защиты. 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите индивидуальные средства органов дыхания. 

2. Перечислите средства защиты кожи. 

3. Перечислите медицинские средства защиты. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНО-

РУС, 2020. – 288 с
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2 

Тема:  Назначение средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по использованию противогаза и ОЗК 

Цель работы: Формирование умений и навыков использования средств ин-

дивидуальной защиты от оружия массового поражения различного вида. 

Формирование умений и навыков надевания противогаза и ОЗК. 

 

Теоретический материал по теме: «Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения» 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохра-

нения боеспособности личного состава и обеспечения выполнения боевой за-

дачи в условиях применения противником оружия массового поражения, а 

также в условиях воздействия поражающих сред, возникающих при эксплуа-

тации и повреждениях вооружения и военной техники. 

 Своевременное и умелое использование СИЗ обеспечивает надежную 

защиту от отравляющих веществ (ОВ), светового излучения ядерных взрывов 

(СИЯВ), радиоактивной пыли (РП), радиоактивных веществ (РВ), бактери-

альных (биологических) аэрозолей (БА) [бактериальных (биологических) 

средств (БС)], оксида углерода и позволяет выполнять отдельные задачи в 

среде, лишенной кислорода. СИЗ обеспечивают также кратковременную за-

щиту от огнесмесей и открытого пламени. 

 Средства индивидуальной защиты классифицируются по назначению 

и по способу пользования ими (схема 1) 
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К общевойсковым фильтрующим противогазам относятся: противогазы 

малого габарита ПМГ и ПМГ-2, противогазы масочные коробочные ПМК и 

ПМК-2. Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для за-

щиты органов дыхания, лица и глаз от токсичных химикатов (ТХ), РП и БА. 

Кроме того, при использовании пленочных средств защиты глаз (ПСЗГ) 

обеспечивается защита глаз от СИЯВ. 

 Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания 

от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров 

токсичных веществ в фильтрующе-поглощающей системе. Противогазы 

можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17 % кислорода (по 

объему). 

Краткие сведения о защитных свойствах противогазов  

Современные фильтрующие противогазы имеют высокие защитные 

свойства от ОВ, РП, БА (БС). При ведении боевых действий в условиях при-

менения противником ОМП один и тот же противогаз можно использовать 

многократно. При этом перерывы в использовании противогаза в зараженной 

атмосфере не снижают защитных свойств фильтрующе-поглощающей короб-

ки (ФПК) от ОВ. Защитные свойства ФПК при хранении противогазов в под-

разделениях войск могут снижаться за счет увлажнения поглощающего слоя, 

поэтому необходимо соблюдать рекомендации по хранению противогазов. 

На противоаэрозольные фильтры (ПАФ) противогазов неблаго-

приятное воздействие оказывают: 
- вода; 

- водяной туман; 

- нейтральные дымы; 
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- грунтовая пыль. 

Применение чехлов для малогабаритных ФПК в «боевом» положении 

противогаза существенно снижает вредное воздействие на ПАФ указанных 

факторов, не исключая их полностью. Поэтому использование противогазов 

в тумане, при выпадении атмосферных осадков и т. п. особенно в условиях 

мирного времени, должно быть ограничено. 

 При использовании противогазов возможны механические поврежде-

ния ФПК, приводящие к снижению или полной утрате их защитных свойств. 

Механические повреждения (вмятины), не вызывающие нарушения герме-

тичности ФПК и пересыпания поглощающего слоя, не оказывают суще-

ственного влияния на их защитные свойства, в частности вмятины на филь-

трующе-поглощающей малогабаритных ФПК площадью не более 7–8 см2 и 

глубиной не более 0,3 см. При механических повреждениях, сопровождаю-

щихся нарушением герметичности или пересыпанием поглощающего слоя, 

обнаруживаемым по шуму при встряхивании, ФПК полностью утрачивают 

защитные свойства от ОВ и подлежат замене. 

 В процессе использования противогазов возможно также нарушение 

герметичности лицевых частей. 

Основными причинами нарушения герметичности лицевых частей 

являются: 

- порыв или прокол резины лицевой части или мембраны переговорно-

го устройства; 

- нарушение герметичности монтажа узлов лицевой части; 

- отсутствие прокладочного кольца (колец) в переговорном устройстве; 

- отсутствие, неисправность, засорение или примерзание клапанов вы-

доха и недостаточно плотное завертывание крышки переговорного устрой-

ства; 

- недостаточно плотное соединение лицевой части с ФПК; 

- отсутствие прокладочных колец в клапанной коробке лицевой части; 

- механическое повреждение стекол очкового узла; 

- неправильное надевание лицевой части на голову; 

- наличие большого волосяного покрова на коже лица и др. 

При действии личного состава в условиях сильной запыленности при-

земного слоя атмосферы грунтовой пылью возможно засорение (загрязнение) 

клапанов выдоха и, как следствие этого, разгерметизация противогаза, а так-

же заметное повышение сопротивления противогаза дыханию. В таких слу-

чаях восстановление защитных свойств клапанной системы производить пу-

тем осмотра и промывки водой с мылом лицевой части противогаза и осо-

бенно клапанов выдоха. При промывке лицевых частей не допускать попада-

ния воды в ФПК. 

После использования ФПК в запыленной атмосфере необходимо: 
- удалить пыль с чехла; 

- по возможности продуть ФПК воздухом, для чего сделать два-три 

резких выдоха в горловину ФПК. 
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При использовании противогазов в «походном» положении все совре-

менные сумки для противогазов практически полностью исключают попада-

ние в них капель ОВ, пыли, дождя, снега, воды и обеспечивают сохраняе-

мость исходных защитных характеристик противогазов до момента исполь-

зования их по прямому назначению. 

Конструкция фильтрующих противогазов обеспечивает достаточное 

удобство работы со всеми видами вооружения и военной техники. 

Конструкция противогаза позволяет: 
- вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия; 

- работать с оптическими приборами; 

- подавать команды голосом, вести переговоры по радиотелефонным 

средствам связи; 

- подключаться к коллекторным установкам (ФВУ-3,5; ФВУ-7; ФВУ-

15, ФВУА-15 и др.) при их наличии в боевых машинах. 

Правила пользования противогазом 

Надежность защиты от ОВ, РП, БА (БС) зависит не только от исправ-

ности противогазов, но и от умелого пользования ими. 

 Плечевой ремень сумки располагают, как правило, под лямками веще-

вого мешка, но поверх ремней снаряжения и держателей плаща ОП-1М. Про-

тивогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом».  Пра-

вила пользования противогазом в различных положениях (Схема 2) опреде-

ляются Руководством по пользованию ИСЗ. Однако надевать противогазы 

можно и другими приемами, но их применение должно обеспечивать быст-

рое и правильное надевание и сохранность лицевой части противогаза. 
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Во время движения водители гусеничных машин для надевания проти-

вогаза уменьшают скорость движения, а водители колесных машин делают 

короткую остановку. 

 При подготовке к форсированию водных преград вплавь и при отсут-

ствии в воздухе ОВ, РП, БА (БС) следует отсоединить ФПК от лицевых ча-

стей и заглушить их резиновыми пробками и колпачками, которые должны 

храниться в сумке для противогаза, предварительно проверив наличие в них 

резиновой прокладки. После форсирования водной преграды протереть все 

составные части противогаза, высушить сумку, заменить незапотевающие 

пленки, собрать его и уложить в сумку. 

 Важным условием длительного пребывания и работы в противогазе 

является глубокое и ровное дыхание, которое вырабатывают в процессе си-

стематических тренировок. Правильное дыхание в противогазе способствует 

сохранению боеспособности личного состава при действиях в зоне зараже-

ния. Если в процессе использования противогаза дышать стало труднее, 

необходимо легким постукиванием рукой по коробке стряхнуть пыль или 
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снег с чехла. Если и после этого дышать трудно, то, не снимая противогаза, 

снять чехол, стряхнуть с него пыль или снег и быстро надеть на коробку. 

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с ко-

робки чехол и стряхнуть с него пыль. Противогаз снимать по команде «Про-

тивогаз снять»  или «Средства защиты снять». 

Действия при снятии противогаза: 
- положить оружие; 

- снять стальной шлем, головной убор и подшлемник, взять рукой кла-

панную коробку, слегка оттянуть лицевую часть вниз и движением руки впе-

ред и вверх снять противогаз; 

- надеть головной убор и стальной шлем, если они не заражены; 

- сложить противогаз и уложить его в сумку. 

При возможности снятую лицевую часть вывернуть наизнанку, просу-

шить и протереть чистой ветошью. 

 Водитель гусеничной или колесной машины снимает противогаз, не 

прекращая управления машиной, и складывает его после остановки машины. 

 При использовании противогаза зимой возможно отвердение резины, 

появление льда на очковом узле, клапанной коробке и горловине ФПК, при-

мерзание клапанов к седловинам. Для предупреждения и устранения этих яв-

лений надеть на очковые обоймы накладные утеплительные манжеты, перед 

надеванием противогаз отогреть за бортом шинели, бушлата и т. п. При по-

явлении льда на клапанной коробке и горловине ФПК удалить его скалыва-

нием или оттаиванием рукой. При входе в теплое помещение с мороза дать 

отпотеть противогазу в течение 10–15 мин, после чего резиновые и металли-

ческие части тщательно протереть сухой чистой ветошью. При подозрении 

на заражение надетого противогаза аэрозолем или каплями ОВ немедленно, 

не снимая противогаза, продегазировать его с использованием ИПП. При вы-

ходе из района радиоактивного заражения произвести дезактивацию проти-

вогаза, для этого сумку и чехол выколотить, а лицевую часть и ФПК проте-

реть поочередно двумя-тремя кусками ветоши, смоченной, дезактивирую-

щим раствором или водой. В случае повреждения противогаза в условиях за-

раженного воздуха до получения исправного противогаза использовать по-

врежденный, принимая меры для быстрейшей замены его исправным. При 

незначительном разрыве корпуса лицевой части порванное место зажать 

пальцами или прижать его ладонью к лицу. При большом порыве лицевой 

части, повреждении стекол очкового узла или клапанов выдоха остановить 

дыхание, закрыть глаза, снять противогаз, отвинтить ФПК. Взять горловину 

ФПК в рот, зажать нос и, не открывая глаз, начать дышать ртом. При появле-

нии в корпусе ФПК сквозных отверстий замазать их глиной, землей и т. п. 

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защи-

ты органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе неза-

висимо от ее концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка 

или отсутствия кислорода, а также при наличии вредных примесей, не за-

держиваемых фильтрующими противогазами. 
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Принцип действия ИДА основан на изоляции органов дыхания, очист-

ке выдыхаемого воздуха от диоксида углерода и воды и обогащении его кис-

лородом без обмена с окружающей средой.  

Правила пользования аппаратом ИП-4 (ИП-4М) 
Аппарат ИП-4 (ИП-4М) носят на боку или за спиной в двух положени-

ях «наготове» и «боевом». При работе в помещениях с узкими проходами, 

лазами, люками аппарат носить на боку, а на открытых площадках – за спи-

ной. 

 

Аппарат ИП-4 (ИП-4М) можно применять в комплекте с СИЗК и без 

них. Правила пользования в обоих случаях одинаковы. В случае применения 

СИЗК аппараты носят поверх них, а лицевую часть, при возможности, закры-

вать капюшоном защитного костюма. 

Порядок перевода ИП-4 (ИП-4М) в положение «наготове»: 

При расположении на боку: 

- развязать мешок для хранения; 

- извлечь аппарат из мешка; 

- надеть плечевой ремень сумки на правое плечо так, чтобы сумка 

находилась на левом боку; 

- подогнать длину плечевого ремня с помощью передвижных пряжек 

так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня, сдвинуть сум-

ку немного назад, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки; 

- закрепить аппарат на боку с помощью поясного ремня сумки; 

При расположении за спиной: 

- развязать мешок для хранения; 

- извлечь аппарат из мешка; 

- расстегнуть пряжки плечевого и поясного ремней; 

- с оказанием взаимопомощи надеть сумку за спину, застегнув ремни 

крест-накрест на груди, то есть плечевой ремень на пряжку поясного и 

наоборот. 

Перевод аппарата ИП-4 (ИП-4М) в «боевое» положение производят, 

как правило, в пригодной для дыхания атмосфере. Перевод аппарата в «бое-
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вое» положение при расположении за спиной производят с оказанием взаи-

мопомощи. 

Порядок перевода аппарата в «боевое» положение при его расположе-

нии на боку или за спиной: 

- сдвинуть сумку вперед (при расположении на боку); 

- открыть крышку сумки и вынуть лицевую часть; 

- перебросить лицевую часть через левое плечо на грудь (при располо-

жении за спиной); 

- вынуть пробку из патрубка лицевой части и вложить ее в сумку; 

- снять головной убор; 

- сделать глубокий вдох и надеть лицевую часть так, чтобы не было 

складок и перекосов, а очковый узел находился против глаз; 

- сделать выдох и принести в действие пусковое устройство, для чего 

выдернуть предохранительную чеку и ввернуть винт до отказа по ходу часо-

вой стрелки; 

- убедиться в срабатывании пускового брикета; 

- надеть головной убор; 

- закрыть крышку сумки и застегнуть ее на кнопки. 

Признаками срабатывания пускового брикета являются: 

- поступление в подмасочное пространство теплой газовой смеси; 

- наполнение дыхательного мешка газовой смесью и травление газовой 

смеси через клапан избыточного давления; 

- разогрев передней крышки патрона (при положительных температу-

рах). 

Использовать аппарат, в котором не сработал пусковой бри-

кет, запрещается. В этом случае регенеративный патрон заменить. При опре-

делении срока окончания работы следует учитывать время, необходимое для 

выхода личного состава из зараженной атмосферы или для получения запас-

ных регенеративных патронов и замены ими отработанных. 

Признаками окончания работы регенеративного патрона являются: 

- слабое наполнение дыхательного мешка; 

- невозможность осуществления полного вдоха при выполнении рабо-

ты; 

- плохое самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота и др.). 

Работать в ИДА до полной отработки регенеративного патрона не ре-

комендуется. Замена отработанного регенеративного патрона в зараженной 

или непригодной для дыхания атмосфере допускается лишь в исключитель-

ных случаях. 

Порядок смены регенеративного патрона в зараженной или непригод-

ной для дыхания атмосфере: 

- проверить исправность пломб на заглушках запасного регенеративно-

го патрона и цвет полосы индикаторной краски; 

- отстегнуть крышку сумки и продернуть в нее соединительную трубку, 

чтобы можно было удобно взять ее рукой у ниппеля; 
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- отстегнуть замок на хомутике снять заглушки с запасного регенера-

тивного патрона и проверить наличие и исправность прокладок; 

- сделать вдох и задержать дыхание; 

- одновременно повернуть ниппеля на соединительной трубке и дыха-

тельном мешке и сбросить отработанный патрон с каркаса; 

- сделать небольшой выдох, присоединить соединительную трубку к 

запасному регенеративному патрону; 

- присоединить запасной патрон к дыхательному мешку и возобновить 

дыхание; 

- закрепить регенеративный патрон на каркасе, застегнув замок на хо-

мутике; 

- привести в действие пусковое устройство; 

- убедиться в том, что пусковой брикет сработал; 

- застегнуть крышку сумки. 

Отработанный регенеративный патрон, не закрывая гнезда ниппеля за-

глушки, поместить в подготовленное место, где исключена возможность по-

падания в него органических жидкостей. При смене отработанных регенера-

тивных патронов следует предохранять руки от ожогов. Снятие ИДА прово-

дить в атмосфере, пригодной для дыхания, по указанию командира или само-

стоятельно. 

Порядок снятия ИДА: 

- снять лицевую часть с головы; 

- открыть крышку сумки; 

- вложить лицевую часть в сумку и закрыть сумку. 

Обслуживание ИДА после выполнения работ: 

- отсоединить лицевую часть от регенеративного патрона, вывернуть 

шлем-маску и протереть ее сухой ветошью; 

- из соединительной трубки удалить влагу путем последовательного 

пережимания трубки движением руки сверху вниз; 

- отсоединить регенеративный патрон от дыхательного мешка; 

- слить из дыхательного мешка воду через патрубок; 

- просушить мешок и лицевую часть; 

- сдать отработанный регенеративный патрон командиру подразделе-

ния; 

- произвести отметку в карточке - формуляре о применении аппарата; 

- произвести подготовку аппарата к следующему использованию. 

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоак-

тивной и грунтовой пыли. 

 Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что ор-

ганы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый 

воздух очищается от аэрозолей в пакете фильтрующих материалов. Респира-

тор не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно приме-

нять в атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода (по объему). Респи-

ратор не защищает от токсичных газов и паров. Различные климатические 
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условия, исключая капельно-жидкую влагу, не влияют на защитные свойства 

респиратора. Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания, как в лет-

них, так и в зимних условиях. Непрерывное пребывание в респираторе (до 12 

ч) практически не влияет на работоспособность и функциональное состояние 

организма военнослужащих. 

Для надевания респиратора необходимо: 

- снять головной убор или на подбородочном ремне откинуть его назад; 

- вынуть респиратор из сумки и пакета, надеть респиратор, а пакет по-

ложить в сумку; 

- надеть головной убор и застегнуть клапан сумки для противогаза. 

При пользовании респиратором проверку плотности прилегания полу-

маски к лицу производить после каждого надевания респиратора и периоди-

чески в процессе длительного ношения. Для удаления влаги из подмасочного 

пространства через клапан вдоха нагнуть голову вперед-назад и сделать не-

сколько резких выдохов. При обильном выделении влаги можно на 1–2 мин 

снять респиратор (только при использовании для защиты от РП), вылить вла-

гу из полумаски, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть респи-

ратор. После каждого использования респиратора для защиты от РП произве-

сти его дезактивацию удалением пыли с наружной части полумаски (выкола-

чиванием, вытряхиванием или легким постукиванием о какой-либо предмет). 

Внутреннюю поверхность полумаски протереть влажным тампоном, при 

этом полумаску не выворачивать. Затем респиратор просушить и уложить в 

пакет, который загерметизировать кольцом и поместить в сумку для проти-

вогаза. 

 Респираторы, у которых после дезактивации зараженность остается 

выше безопасных значений (более 50 мР/час), заменить новыми. При пра-

вильном пользовании респираторы выдерживают 10–15-кратное применение 

и дезактивацию. Для обеспечения длительной службы респиратора необхо-

димо оберегать его от механических повреждений. 

 

Задание 1. Подготовить противогаз ГП 7 к использованию 

Порядок выполнения: 

- произвести проверку комплектности элементов противогаза ГП 7, его 

целостность; 

- произвести регулировку противогаза  на основании результатов изме-

рения мягкой сантиметровой лентой горизонтальной и вертикального обхва-

та головы; 

Задание 2. Демонстрация приемов использования противогаза ГП 7 по 

нормативам времени 

Порядок выполнения: 

- надеть противогазную сумку на плечо; 

- по команде «Газы» закрыть глаза и задержать дыхание; 

- надеть противогаз: взять лицевую часть обеими руками за щечные 

лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют 
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подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и 

назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щечные 

лямки; 

- произвести выдох с надетым противогазом; 

- снять противогаз по команде; 

- убрать противогаз в противогазную сумку. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 

Тема:  « Назначение средств  коллективной защиты от оружия массового по-

ражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля» 

Цель работы: Формирование умений и навыков использования средств кол-

лективной защиты от ОМП. Формирование навыков использования средств 

радиационной и химической разведки и контроля. 

Теоретический материал по теме: «Средства коллективной защиты от ору-

жия массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля» 

Средства коллективной защиты (далее – СКЗ) предназначены для за-

щиты населения, личного состава сил гражданской обороны, аварийно-

спасательных формирований, техники и имущества от воздействия оружия 

массового поражения, а также АХОВ при авариях на химически опасных 

объектах. 

Средства коллективной защиты подразделяются на:  

- специально построенные защитные сооружения; 

- приспособленные (дооборудованные) под убежища и укрытия; 

- простейшие укрытия. 

Специально построенные защитные сооружения – это убежища 

гражданской обороны и противорадиационные укрытия (далее – ПРУ). 

Приспособленные (дооборудованные):  

 под убежища и укрытия:  

-  горные выработки; 

-   естественные полости; 

-   метрополитены; 

-   коллекторы и переходы; 

-  транспортные туннели. 

под усиленные укрытия и ПРУ:  

- подвальные помещения; 

-   подвалы жилых зданий; 

-   подземное пространство городов. 

под ПРУ:  

-  неусиленные подвалы и подполья жилых, общественных, производ-

ственных и др. зданий и сооружений; 

-   подвальные помещения наземных зданий и сооружений. 

Простейшие укрытия:  

-  открытые и перекрытые щели, ниши, траншеи, котлованы, овраги и 

т.п.; 

- закрытые блиндажи, землянки и т.п. 
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Защитные сооружения предназначены для защиты населения, лично-

го состава органов управления, узлов связи и ряда других объектов в военное 

время от воздействия оружия массового поражения, а также от воздействия 

вторичных поражающих факторов в случае стихийных бедствий, аварий и 

катастроф и должны использоваться в мирное время для нужд хозяйства и 

обслуживания населения. 

Классификация защитных сооружений:  

-  убежища (по вместимости – малые, средние, большие; по месту рас-

положения – отдельно стоящие, встроенные; по времени возведения - возво-

димые заблаговременно, быстровозводимые; по защитным свойствам – от 

ударной волны, от проникающей радиации); 

-   ПРУ (по защитным свойствам – защита от проникающей радиации; 

по обеспечению вентиляцией – принудительная, естественная; по месту рас-

положения – отдельное, встроенное, приспосабливаемое и т.д.; по вместимо-

сти – малые, большие); 

простейшие укрытия: 

- щели (открытые и перекрытые); 

- траншеи; 

- погреба, подвалы; 

- укрытия от непогоды (навесы, шалаши). 

Убежище гражданской обороны – это защитное сооружение (далее – 

ЗС), обеспечивающее в течение определённого времени защиту укрываемых 

от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 

поражения, БС, ОВ, а также при необходимости от катастрофического затоп-

ления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энерго-

установок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. 

Убежища создаются для защиты:  

-  работников наибольшей работающей смены организаций, располо-

женных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою де-

ятельность в военное время; работников организаций, обеспечивающих жиз-

недеятельность городов, отнесённых к группам по гражданской обороне, и 

организаций, отнесённых к категории особой важности; 

- рабочих и служащих атомных электростанций и их обслуживающих 

предприятий; 

-  нетранспортабельных больных; 

- трудоспособного населения городов, отнесённых к особой группе по 

гражданской обороне. 

Убежища следует располагать в пределах радиуса сбора и местах 

наибольшего сосредоточения укрываемого персонала (населения). Радиус 

сбора укрываемых в убежищах следует принимать при застройке территории 

малоэтажными зданиями – 500 м, а многоэтажными – 400 м.  

 Срок заполнения убежищ не должен превышать 15 мин. В тех случаях, 

когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует 
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предусматривать укрытие их в близлежащем убежище, имеющем тамбуры-

шлюзы во входе. Срок заполнения не должен превышать 30 минут. 

Высоту помещений убежищ следует принимать в соответствии с тре-

бованиями их использования в мирное время, но не более 3,5 м. При высоте 

помещений от 2,15 до 2,9 м следует предусматривать двухъярусное располо-

жение нар, а при высоте 2,9 м и более – трёхъярусное, допускается не менее 

1,85 м (одноярусн.) по технико-экономическим обоснованиям.  

 В убежищах учреждений здравоохранения при высоте помещения 2,15 

м и более принимается двухъярусное расположение нар (кроватей для не-

транспортабельных больных). 

ПРУ – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (за-

грязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нём укры-

ваемых  в течение определенного времени. 

   ПРУ создаются для защиты:  

-  работников организаций, расположенных за пределами зон возмож-

ных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное 

время; 

- населения городов и других населённых пунктов, не отнесённых к 

группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из горо-

дов, отнесённых к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных 

разрушений, организаций, отнесённых к категории особой важности, и зон 

возможного катастрофического затопления. 

Высота помещений должна быть не менее 1,9 м от пола до низа высту-

пающих конструкций перекрытия. При приспособлении под укрытия подпо-

льев, погребов и других заглубленных помещений высота их может быть 

меньшей – до 1,7 м.  

 Норма площади на одного укрываемого составляет 0,6 м2 при одно-

ярусном, 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трёхъярусном расположении 

нар.  

 Водоснабжение ПРУ осуществляется от водопроводной сети. При её 

отсутствии предусматриваются места для размещения переносных баков для 

питьевой воды из расчёта 2 л/сут на одного укрываемого. 

Простейшее укрытие – сооружение, обеспечивающее частичную за-

щиту укрываемых от светового излучения и обломков разрушенных зданий, 

а также снижающее воздействие проникающей радиации, ударной волны 

ядерного взрыва и радиоактивных излучений на зараженной местности (ще-

ли, подвалы и др. заглубленные помещения).  Они строятся:  

- в городах – для рабочих и служащих на время до окончания строи-

тельства быстровозводимых убежищ; для населения – до завершения эвакуа-

ции; 

-  в сельской местности – для рабочих и служащих предприятий и насе-

ления – окончания строительства быстровозводимых ПРУ. 
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Начало строительства – по введению общей готовности гражданской 

обороны, для временного укрытия при внезапном нападении противника.  

 

 

 Средства очистки воздуха объектов коллективной защиты.  

 Воздух, поступающий в помещения коллективной защиты, необходи-

мо очистить от механических примесей, пыли, радиоактивных и опасных хи-

мических веществ, а также от бактериальных средств. С этой це-

лью стационарные объекты коллективной защиты оборудуются специальны-

ми устройствами. 

Для очистки воздуха от механических примесей и пыли применяются 

масляные ячейковые фильтры типа ФЯР и самоочищающиеся фильтры типа 

КД-10, КД-20, а от пыли и от грубодисперсных дымов – предфильтры пакет-

ные типа ПФП-1000.  Находящаяся в воздухе механическая пыль при про-

хождении через фильтры оседает на смазанной маслом сетке или фильтрую-

щем пакете ПФП-1000. По мере накопления пыли масляные ячейковые филь-

тры заменяются чистыми, в предфильтрах ПФП-1000 заменятся фильтрую-

щие пакеты, а в самоочищающихся фильтрах производится замена масла. 

Уровень загрязнённости фильтров определяется величиной их аэродинами-

ческого сопротивления в мм ртутного столба. 

Фильтр ячейковый унифицированный типа ФЯР представляет собой 

коробчатый корпус, в котором находятся 12 гофрированных металлических 

сеток.  

 Предфильтр ПФП-1000 состоит из корпуса и фильтрующего пакета. 

Корпус служит для размещения фильтрующего пакета и подсоединения 

предфильтра к вентиляционной системе объекта.  

 Фильтрующий пакет состоит из четырёх кассет, каждая из которых 

представляет собой металлическую прямоугольную раму. В раму вставлены 

и закреплены с двух противоположных сторон складчатые фильтры из спе-

циального фильтрующего материала. 

Принцип работы предфильтра состоит в том, что запылённый воздух 

поступает в корпус предфильтра через одно отверстие, проходит через филь-

трующие секции пакета, где очищается от взвешенных частиц пыли, дыма 

или тумана, выходит в промежутки между кассетами пакета и через другое 

отверстие направляется в фильтры-поглотители для более тонкой очистки. 

Для очистки воздуха, подаваемого в объект, от отравляющих веществ, 

радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных 

дымов предназначены фильтры-поглотители типа ФП-50/25, ФП-100/50, 

ФПУ-200, ФП-200 и ФП-300. Эти фильтры поглощают также пары некото-

рых аварийно химически опасных веществ. 

В настоящее время освоен выпуск фильтров экологического типа (ФЭ-

100, ФЭ-200 и ФЭ-500) для очистки воздуха от паров сероводорода, окислов 

серы, хлора, хлористого водорода, фосгена, дихлорэтана, ацетона, спиртов, а 

также от различных твёрдых и жидких аэрозолей. 
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Для очистки воздуха в помещениях санузлов, пищеблоков, дизельных 

электростанций и некоторых других помещениях применяются специальные 

фильтры, обладающие соответствующими возможностями. В системах вен-

тиляции санузлов используются фильтры морские шихтовые типа ФМШ. С 

их помощью воздух очищается от вредных примесей в виде газов и паров се-

роводорода, аммиака, окислов азота, бензола, сернистого газа, метанола и 

других веществ. 

Задание 1. Произвести эвакуацию в убежище  
Порядок выполнения: 

- по сигналу тревоги произвести эвакуацию в убежище; 

- занять места в убежище, закрыть герметично двери; 

Задание 2. Произвести измерение радиационного фона и химического за-

ражения 

 

Порядок выполнения: 

- привести дозиметр в рабочее положение; 

- произвести измерение радиоактивного фона и параметров предельно 

допуцстимой концентрации химических веществ на территории; 

- определить возможность подачи команды «Снять противогазы» исхо-

дя из полученных измерений. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 4 
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Тема:  «Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских 

воинов». 

Цель работы: Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и 

приобретение практических умений при работе с учебником. 

Теоретический материал по теме: 

 Боевые традиции российских Вооруженных сил – это исторически сложив-

шиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 

обычаи и нормы поведения военнослужащих. 

Многие государства мира имеют свои боевые традиции, содержание которых 

складывается в каждой стране с учетом своих исторических особенностей. 

Боевые традиции определяются общественным и государственным строем, а 

также характером национальных особенностей и предназначением вооруженных 

сил. 

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у пехотин-

цев и танкистов, у летчиков и моряков, у каждой части и у каждого подразделе-

ния. Как правило, эти традиции связаны с историей данного коллектива или рода 

войск, его профессиональными особенностями, героическими или другими 

событиями. 

Однако есть много общих традиций для всех Вооруженных сил России. 
В героическом прошлом России и ее военных традициях мы черпаем силу и 

мудрость. 

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружённых сил являются: 

- преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к ее 

защите; 

- верность Военной присяге, военному долгу, массовый героизм в бою; 

- верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу кораб-

ля; 

- товарищество; 

- неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, 

совершенствованию воинского мастерства, высокая бдительность, постоян-

ное поддержание боевой готовности своей части, корабля. 

 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества рус-

ского воина, основа героизма. 

Что такое патриотизм? 
Патриотизм (от греческого patris – родина, отечество) – это любовь к своей 

Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. 

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и не 

просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление служить 

ее интересам, защищать от врагов. Это целенаправленная деятельность по ее 

прогрессивному развитию и процветанию. Истинный патриот любит свое Отече-

ство не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии перед другими 
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народами, а потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей в самые тяжелые 

минуты. 

 

Верность воинскому долгу 

Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной. 

В зависимости от конкретных условии жизни людей, характера их деятельности 

чувство долга принимает различные формы. Обязанности по отношению к 

Отечеству выражает патриотический, гражданский долг; к вооруженной защите 

страны – воинский, к товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде чувство 

долга ни выступало, оно всегда связано с общественными интересами, с нрав-

ственными ценностями и поступками. Высокое чувство долга помогает каждому 

из нас устоять от соблазнов, от неверного шага, сохранить чистой совесть и 

достоинство. 

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нрав-

ственные качества личности. Недаром в народе говорят: «Попробуй исполнить 

свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть». 

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную службу 

юноша, он ответствен за надежную защиту нашей общей земли, народа, культу-

ры, родных, близких, любимых, то есть за все наше Отечество. Безопасность 

Отечества во многом зависит от глубины и силы патриотических чувств его 

защитников. 

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего в 

верности своему конституционному, воинскому долгу. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей чело-

века. 

Высшим выражением долга выступает гражданский, патриотический долг 

перед Отечеством. 

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих лич-

ных, четкое их претворение в жизнь и есть выполнение общественного долга. Без 

этого невозможна полноценная жизнь любой организации, коллектива, семьи, да 

и каждого отдельного человека. 

 

Воинский долг – это нравственно-правовая норма поведения военнослужа-

щего. Он определяется требованиями общества, государства и назначением 

Вооруженных сил. 

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в нравствен-

ной сферах, далеко не все правильно осознают свой долг. В погоне за наживой и 

удовольствиями некоторые граждане думают только о себе. Человеческую 

порядочность и долг они понимают своеобразно – с точки зрения приоритета 

своих эгоистических представлений. Это ведет к росту правонарушений в нашем 

обществе и моральным перекосам в общественном сознании. Часть молодежи 

своей главной жизненной целью избирает только деньги и личное благополучие. 

Некоторые из них делают все, чтобы уклониться от исполнения своего воинского 

долга. Это пагубно для страны, да и для этих молодых людей. 
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Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а непременное 

требование российского общества. Служба в армии и на флоте не знает оговорок: 

«не хочу», «не желаю», «не буду». Свое «хочу» или «не хочу» должно быть 

подчинено общественному «надо», «должен». Только тот, кто способен перело-

мить себя, свой эгоизм и слабость, может считаться настоящим мужчиной, 

воином. 

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга включает 

в себя дополнительные нравственные обязанности, свойственные предназначе-

нию Вооруженных сил. Выполнять воинский долг нелегко. Однако он должен 

быть добросовестно исполнен, несмотря на встречающиеся трудности. 

Просто и  ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды Герой 

Советского Союза летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым священ-

ным для меня был всегда долг перед Родиной. Я не останавливался перед трудно-

стями, если они вставали на моем пути. Не хитрил ни перед своей совестью, ни 

перед товарищами. В бою старался как можно лучше выполнить поставленную 

задачу… нанести врагу как можно больший урон». 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 

тыс. воинов были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского 

Союза и более 7 млн. человек награждены орденами и медалями. 

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на 

подвигах героев Великой Отечественной войны. Так было в 1969 г. на острове 

Даманский, в 1978–1989 гг. в Афганистане, так повторилось и в Чеченской 

Республике в 1995–1996 гг. и в конце 90-х. 

 

Память поколений – дни воинской славы России. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались 

российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной 

Церковью были установлены так называемые викториальные дни, в которые 

совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, 

когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе 

и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-

особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричаст-

ность к славным деяниям наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 марта 1995 г. был 

принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» 

(№32- ФЗ), в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее 

выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского 

периодов. 

В соответствии с данным законом установлены дни воинской славы России: 
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитри-

ем Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под ру-
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ководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведа-

ми в Полтавском сражении (1709 г.). 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

24декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 г.). 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.). 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

23февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Гер-

мании 

(1918 г.) – День защитника Отечества. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941 

г.). 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 

27января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (1945 г.). 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. 

В далекие времена славянские воины, следуя решениям, которые принимались 

по военным вопросам на собрании племени – вече, давали клятву. В клятве 

обещалось: в бою стоять насмерть за отца, мать, брата и сына, а также за жизнь 

своих сородичей. 

Попадание воина в плен считалось величайшим позором. Уже тогда слово 

чести ценилось очень высоко. Воин в любых условиях обязан был быть верным 

ратному сообществу. Этот древний обычай взаимовыручки и взаимопомощи в 

бою стал одним из основных в ратных делах славянских дружин. 

Русская армия всегда отличалась внутренней спаянностью, крепким, единым 

военным организмом. Солдат видел и сознавал свою силу в военном коллективе, в 

котором он был одним из членов большой и дружной семьи 

Солдат всегда дорожит войсковым товариществом и знает, что если он, не щадя 

своей жизни, выручит товарища, то в опасной ситуации сам получит помощь. 

Воинский коллектив – объединенная группа людей, занятых несением воен-

ной службы, выполнением задач, вытекающих из функций Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Как правило, это различные по предназначению и численности воинские фор-

мирования. Их состав обычно определяется организационной структурой поиск. 

Воинские коллективы бывают первичные (воинские подразделения) и вторичные 

(воинские части, военно-учебные заведения). 

В первичных воинских коллективах происходит постоянное межличностное 
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общение и взаимодействие. 

Коллектив обладает как официальной (формальной), так и социально- психоло-

гической (неформальной) структурой, складывающейся на основе личных симпа-

тий и антипатий. Характер отношении между формальной и неформальной 

структурами существенно влияет на жизнь и деятельность воинского коллектива, 

на выполнение его членами своего воинского долга. 

Через первичный воинский коллектив воин входит в коллектив части, ощущает 

свою принадлежность к соответствующему соединению, объединению, роду 

войск и виду Вооруженных сил. Всем укладом армейской жизни воины подразде-

ления поставлены в такие условия, когда на занятиях, в походах, на боевом 

дежурстве, в казарме и на отдыхе они действуют сообща, чувствуют локоть друг 

друга, пульс своего коллектива. 

Служебная деятельность и поведение военнослужащих, их взаимоотношения 

регулируются законами, воинскими уставами, инструкциями, наставлениями, 

приказами и распоряжениями начальников. 

Во многом этому способствует воинский коллектив, где взаимоотношения 

строятся на высокой нравственности и взаимном уважении. Гласность, социаль-

ная справедливость, взаимное доверие, дружба между воинами различных 

национальностей, уважение их чувств, религий, традиций (обычаев) – вот норма 

его жизни и деятельности. 

Руководителем воинского коллектива является командир-единоначальник. Он 

отвечает за сплочение подразделений, воинское воспитание подчиненных, за 

создание в коллективе товарищеской обстановки и боевого настроения. Командир 

выступает перед воинами не только как воспитатель, но и как товарищ, член 

единого воинского коллектива, которому дороги его честь, успехи в учении и 

бою. Воинский коллектив обладает большими воспитательными возможностями, 

влияет во многом на поступки воинов, их поведение. Сила воинского коллектива 

– в его моральном воздействии, выраженном в форме общественного мнения. 

Оценка коллектива – сильный моральный стимул деловой и общественной 

активности воина, побуждающий к постоянному самосовершенствованию, 

равнению на передовых, развитию коллективизма. Каждый военнослужащий 

проникается чувством ответственности не только за свое дело, но и за работу 

всего воинского коллектива. Важное средство воспитания военнослужащих в 

коллективе – положительный пример.  

Воинский коллектив на все время службы по существу становится второй семь-

ей, а корабль – вторым домом. А в хорошем доме всегда складываются добрые и 

дружеские отношения, царит атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и 

поддержки. 

Хорошо известно, что успех любого подразделения, части (корабля) складыва-

ется из достижений каждого воина. Если воин служит небрежно, ленится, отстает 

в учебе, слабо изучает боевое оружие, то и в бою он может подвести товарищей и 

сам окажется в сложной ситуации. 

 

Задание: 
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1. Прочитать материал учебника. 

2. Составить тезисный конспект. 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского граж-

данина и воина. 

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 

3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседнев-

ной жизни частей и подразделений? 

 

Рекомендуемая литература: 

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

2020. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 5 

Тема:  Организационная структура и задачи Вооружённых Сил РФ. 
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Цель работы: Изучить структуру и задачи современных  ВС РФ. 

 

Теоретический материал по теме: 

Состав и организационная структура вооруженных сил России. 

Вооруженные Силы Российской Федерации образованы Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 1992 г. Они представляют собой государствен-

ную военную организацию, составляющую оборону страны. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об обороне» Вооруженные Силы 

предназначены для отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации. 

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, 

объединений, соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят 

в виды и рода войск Вооруженных Сил, в тыл Вооруженных Сил и в войска, не 

входящие в виды и рода войск. 

К центральным органам управления относятся Министерство обороны, Гене-

ральный штаб, а также ряд управлений, ведающих определенными функциями и 

подчиненных определенным заместителям министра обороны или непосред-

ственно министру обороны. Кроме того, в состав центральных органов управле-

ния входят Главные командования видами Вооруженных Сил. 

Вид Вооруженных Сил — это их составная часть, отличающаяся особым во-

оружением и предназначенная для выполнения возложенных задач, как правило, в 

какой-либо среде (на суше, в воде, в воздухе). Это Сухопутные войска, Военно- 

воздушные силы, Военно-Морской Флот. 

Каждый вид Вооруженных Сил состоит из родов войск (сил), специальных 

войск и тыла. 

Под родом войск понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся 

основным вооружением, техническим оснащением, организационной структурой, 

характером обучения и способностью к выполнению специфических боевых 

задач. Кроме того, имеются самостоятельные рода войск. В Вооруженных Силах 

России — это Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска 

и Воздушно- десантные войска. 

Отделение - cамое маленькое воинское формирование в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Отделением командует младший сержант или сержант. 

Обычно в мотострелковом отделении 9-13 человек. В отделениях других родов 

войск численность личного состава отделения от 3 до 15 человек. Обычно отделе-

ние входит в состав взвода, но может существовать и вне взвода. 

Взвод - несколько отделений составляют взвод. Обычно во взводе от 2 до 4 

отделений, но возможно и большее количество. Во главе взвода стоит командир в 

офицерском звании — младший лейтенант, лейтенант или старший лейтенант. В 

среднем численность личного состава взвода колеблется от 9 до 45 человек. 

Обычно  во всех родах войск наименование одно и то же — взвод. Обычно взвод 
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входит в состав роты, но может существовать и самостоятельно. 

Рота - несколько взводов составляют роту. Кроме того, в роту может входить и 

несколько самостоятельных отделений не входящих ни в один из взводов. Напри-

мер, в мотострелковой роте три мотострелковых взвода, пулеметное отделение, 

противотанковое отделение. Обычно рота состоит из 2-4 взводов, иногда и из 

большего числа взводов. Рота — это наименьшее формирование, имеющее такти-

ческое значение, т. с. формирование, способное к самостоятельному выполнению 

небольших тактических задач на поле боя. Командир роты капитан. В среднем 

численность роты может быть от 18 до 200 человек. Мотострелковые роты обычно 

около 130-150 человек, танковые роты 30-35 человек. Обычно рота входит в состав 

батальона, но нередко существование рот, как самостоятельных формирований. В 

артиллерии формирование этого типа называется батарея, в кавалерии эскадрон. 

Батальон - состоит из нескольких рот (обычно 2-4) и нескольких взводов, не 

входящих ни в одну из рот. Батальон одно из основных тактических формирова-

ний. Батальон, как и рота, взвод, отделение именуется по своему роду войск 

(танковый, мотострелковый, инженерно-саперный, связи). Но в батальон уже 

входят и формирования других родов оружия. Например, в мотострелковом 

батальоне, кроме мотострелковых рот есть минометная батарея, взвод материаль-

ного обеспечения, взвод связи. Командир батальона подполковник. Батальон уже 

имеет свой штаб. Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может 

насчитывать от 250 до 950 человек. Впрочем, бывают батальоны численностью 

около 100 человек. В артиллерии формирование этого типа называется дивизион. 

Полк — это основное тактическое формирование и совершенно автономное в 

хозяйственном смысле формирование. Командует полком полковник. Хотя полки 

именуются по родам войск (танковый, мотострелковый, связи, понтонно-

мостовой и т. п.), но фактически это формирование, состоящее из подразделений 

многих родов войск, а наименование дается по преобладающему роду войск. 

Например, в мотострелковом полку два-три мотострелковых батальона, один 

танковый батальон, один артиллерийский дивизион (читай батальон), один 

зенитно-ракетный дивизион, разведывательная рота, инженерно-саперная рота, 

рота связи, противотанковая батарея, взвод химической зашиты, ремонтная рота, 

рота материального обеспечения, оркестр, медицинский пункт. Численность 

личного состава полка от 900 до 2000 человек. 

Бригада - также как и полк, бригада является основным тактическим формиро-

ванием. Собственно, бригада занимает промежуточное положение между полком 

и дивизией. Структура бригады чаше всего такая же как и полка, однако батальо-

нов и других подразделений в бригаде значительно больше. Так в мотострелковой 

бригаде мотострелковых и танковых батальонов в полтора - два раза больше, чем 

в полку. Бригада может состоять и из двух полков, плюс батальоны и роты 

вспомогательного назначения. В среднем в бригаде от 2 до 8 тыс. человек. 

Командир бригады, также как и в полку, полковник. 

Дивизия — основное оперативно-тактическое формирование. Также как и полк 

именуется по преобладающему в ней роду войск. Однако преобладание того или 

иного рода войск значительно меньшее, чем в полку. Дивизия мотострелковая и 
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танковая идентичны по своей структуре с той лишь разницей, что в мотострелко-

вой дивизии два-три полка мотострелковые и один танковый, а в танковой 

дивизии наоборот — два-три полка танковые, а мотострелковый один. Кроме этих 

основных полков в дивизии один-два артиллерийских полка, один зенитно - 

ракетный полк, реактивный дивизион, ракетный дивизион, вертолетная эскадри-

лья, инженерно-саперный батальон, батальон связи, автомобильный батальон, 

разведывательный батальон, батальон радиоэлектронной борьбы, батальон 

материального обеспечения, ремонтно- восстановительный батальон, медико-

санитарный батальон, рота химической защиты и несколько различных рот и 

взводов вспомогательных. Дивизии могут  быть танковые, мотострелковые, 

артиллерийские, воздушно-десантные, ракетные и авиационные. В остальных 

родах войск, как правило, высшим формированием является полк или бригада. В 

среднем в дивизии 12-24 тыс. человек. Командир дивизии генерал-майор. 

Корпус - как бригада является промежуточным формированием между полком 

и дивизией, так и корпус является промежуточным формированием между 

дивизией и армией. Корпус является общевойсковым формированием, т. е. 

обычно он лишен признака одного рода войск, хотя могут существовать и танко-

вые или артиллерийские корпуса, т. е. корпуса с полным преобладанием в них 

танковых или артиллерийских дивизий. Общевойсковой корпус обычно именует-

ся «армейский корпус». Единой структуры корпусов не существует. Всякий раз 

корпус формируется исходя из конкретной военной или военно-политической 

обстановки, и может состоять из двух- трех дивизий и различного количества 

формирований других родов войск. Обычно корпус создается там, где нецелесо-

образно создавать армию. Говорить о структуре и численности корпуса невоз-

можно, ибо сколько существует или существовало корпусов, столько и существо-

вало их структур. Командир корпуса генерал-лейтенант. 

Армия — это крупное воинское формирование оперативного назначения. Ар-

мия включает в себя дивизии, полки, батальоны всех родов войск. Обычно армии 

уже не подразделяются по родам войск, хотя могут существовать танковые армии, 

где преобладают танковые дивизии. В составе армии может также находиться 

один или несколько корпусов. Говорить о структуре и численности армии невоз-

можно, т.к. сколько существует или существовало армий, столько и существовало 

их структур. Военнослужащий, стоящий во главе армии именуется уже не «ко-

мандир», а 

«командующий армией». Обычно штатное звание командующего армией гене-

рал- полковник. В мирное время армии как воинские формирования организуются 

редко. Обычно дивизии, полки, батальоны напрямую входят в состав округа. 

Фронт (округ) — это наивысшее воинское формирование стратегического 

типа. Крупнее формирований не существует. Наименование «фронт» употребля-

ется только  в военное время для формирования, ведущего боевые действия. Для 

подобных формирований в мирное время, или находящихся в тылу использует-

ся наименование 

«округ» (военный округ). В состав фронта включается несколько армий, корпу-

са, дивизии, полки, батальоны всех родов войск. Состав и численность фронта 
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может быть различна. По родам войск фронты никогда не подразделяются (т. е. не 

может быть танковый фронт, артиллерийский фронт и т. п.). Во главе фронта 

(округа) стоит командующий фронтом (округом) в звании генерал армии. 

Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соеди-

нений или объединений меньшего масштаба, а также частей и учреждений. К 

объединениям относятся армия, флотилия, а также военный округ — территори-

альное общевойсковое объединение и флот — военно-морское объединение. 

Военный округ — это территориальное общевойсковое объединение воинских 

частей, соединений, учебных заведений, военных учреждений различных видов и 

родов войск Вооруженных Сил. Военный округ охватывает территорию несколь-

ких субъектов Российской Федерации. 

Флот является высшим оперативным объединением Военно-Морского Флота. 

Командующие округами и флотами руководят своими войсками (силами) через 

подчиненные им штабы. 

Соединениями являются воинские формирования, состоящие из нескольких 

частей или соединений меньшего состава, обычно различных родов войск (сил), 

специальных войск (служб), а также частей (подразделений) обеспечения и 

обслуживания. К соединениям относятся корпуса, дивизии, бригады и другие 

приравненные к ним воинские формирования. Слово «соединение» обозначает — 

соединить части. Штаб дивизии имеет статус части. Этой части (штабу) подчиня-

ются другие части (полки). Все вместе это и есть дивизия. Однако в ряде случаев 

статус соединения может иметь и бригада. Это происходит в том случае, если в 

состав бригады входят отдельные батальоны и роты, каждый из которых сам по 

себе имеет статус части. Штаб бригады в этом случае как и штаб дивизии имеет 

статус части, а батальоны и роты как самостоятельные части подчиняются штабу 

бригады. 

Часть — это организационно самостоятельная боевая и административно- 

хозяйственная единица во всех видах Вооруженных Сил РФ. Под понятием 

«часть» чаше всего подразумеваются полк и бригада. Кроме полка и бригады 

частями являются и штаб дивизии, штаб корпуса, штаб армии, штаб округа, а 

также иные воинские организации (военторг, армейский госпиталь, гарнизонная 

поликлиника, окружной продовольственный склад, ансамбль песни и пляски 

округа, гарнизонный дом офицеров, гарнизонный комбинат бытового обслужива-

ния, центральная школа младших специалистов, военный институт, военное учи- 

лише и т. п.). Частями могут быть корабли 1-, 2- и 3-го рангов, отдельные баталь-

оны (дивизионы, эскадрильи), а также отдельные роты, не входящие в состав 

батальонов и полков. 

Подразделение — все воинские формирования, входящие в состав части. От-

деление, взвод, рота, батальон — все они объединяются одним словом 

«подразделение». Слово происходит от понятия «деление», «делить» — часть 

делится на подразделения. 

К организациям относятся такие структуры обеспечения жизнедеятельности 

Вооруженных Сил, как военно-медицинские учреждения, дома офицеров, воен-

ные музеи, редакции военных изданий, санатории, дома отдыха, турбазы и т. п. 
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Тыл Вооруженных Сил - предназначен для обеспечения Вооруженных Сил 

всеми видами материальных средств и содержания их запасов, подготовки и 

эксплуатации путей сообщения, обеспечения воинских перевозок, ремонта 

оружия и военной техники, оказания медицинской помощи раненым и больным, 

проведения санитарно- гигиенических и ветеринарных мероприятий и выполне-

ния ряда других задач тылового обеспечения. В состав тыла Вооруженных Сил 

входят арсеналы, базы, склады с запасами материальных средств. Он имеет 

специальные войска (автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопро-

водные, инженерно- аэродромные и другие), а также ремонтные, медицинские, 

охраны тыла и другие части и подразделения. 

К другим войскам, не входящим в виды и рода войск Вооруженных Сил, 

относятся Пограничные войска, Внутренние войска МВД России, Войска Граж-

данской обороны. 

Пограничные войска предназначены для защиты государственной границы, 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны Российской Федерации, а также для решения задач по охране биологи-

ческих ресурсов территориального моря, континентального шельфа и исключи-

тельной экономической зоны Российской Федерации и осуществлению государ-

ственного контроля в этой сфере. Организационно Пограничные войска входят в 

состав ФСБ России. 

Из предназначения Пограничных войск вытекают и их задачи. Это защита 

государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации; охрана морских 

биологических ресурсов; защита государственных границ государств — участни-

ков Содружества Независимых Государств на основе двусторонних договоров 

(соглашений); организация пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных через государственную границу Российской Федерации; разведыва-

тельная, контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность в интере-

сах защиты государственной границы, территориального моря, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и охраны 

морских биологических ресурсов. 

Внутренние войска МВД России предназначены обеспечивать безопасность 

личности, общества и государства, защищать права и свободы граждан от пре-

ступных и иных противоправных посягательств. 

Основными задачами Внутренних войск являются: предотвращение и пресече-

ние вооруженных конфликтов, действий, направленных против целостности 

государства; разоружение незаконных формирований; соблюдение режима 

чрезвычайного положения; усиление охраны общественного порядка там, где это 

необходимо; обеспечение нормального функционирования всех государственных 

структур, законно избранных органов власти; охрана важных государственных 

объектов, специальных грузов и т. д. 

Одна из важнейших задач внутренних войск состоит в том, чтобы совместно с 
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Вооруженными Силами по единому замыслу и плану участвовать в системе 

территориальной обороны страны. 

Войска Гражданской обороны — это воинские формирования, владеющие 

специальной техникой, вооружением и имуществом, предназначенные для 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Россий-

ской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Организационно войска Гражданской обороны входят 

в состав МЧС России. 

В мирное время основными задачами войск Гражданской обороны являются: 

участие в мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); обучение населения способам зашиты от опасностей, возникаю-

щих при ЧС и в результате военных действий; проведение работ по локализации и 

ликвидации угроз уже возникших ЧС; эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей из опасных зон в безопасные районы; доставка и обеспе-

чение сохранности грузов, перевозимых в зону ЧС в качестве гуманитарной 

помощи, в том числе в зарубежные страны; оказание медицинской помощи 

пострадавшему населению, обеспечение его продуктами питания, водой и сред-

ствами первой необходимости; борьба с пожарами, возникающими в результате 

ЧС. 

В военное время войска Гражданской обороны решают задачи, связанные с 

выполнением мероприятий по защите и выживанию гражданского населения. 

 

Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации 

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приорите-

ты в сфере национальной безопасности поставили перед Вооруженными Силами 

Российской Федерации (ВС РФ) совершенно иные задачи, которые могут быть 

структурированы по четырем основным направлениям: 

- сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посяга-

тельств на интересы Российской Федерации; 

- защита экономических и политических интересов РФ; 

- осуществление силовых операций в мирное время; 

- применение военной силы. 

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обуславливают 

возможность перерастания одной задачи в другую, поскольку наиболее проблем-

ные военно-политические ситуации носят комплексный и многоплановый харак-

тер. 

   Под сдерживанием военных и военно-политических угроз безопасности РФ 

(посягательств на интересы РФ) подразумеваются следующие действия ВС РФ: 

- своевременное выявление угрожающего развития военно-политической об-

становки или подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и 

(или) ее союзников; 

- поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности страны, стра-

тегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и 
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применение, а также систем управления для того, чтобы при необходимости 

нанести агрессору заданный ущерб; 

- поддержание боевого потенциала и мобилизационной готовности группиро-

вок войск (сил) общего назначения на уровне, обеспечивающем отражение 

агрессии локального масштаба; 

- поддержание готовности к стратегическому развертыванию при переводе 

страны на условия военного времени; 

- организация территориальной обороны. 

Обеспечение экономических и политических интересов РФ включает в себя 

следующие компоненты: 

- поддержание безопасных условий для жизни граждан России в зонах воору-

женных конфликтов и политической или иной нестабильности; 

- создание условий для безопасности экономической деятельности России или 

представляющих ее экономических структур; 

- защита национальных интересов в территориальных водах, на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне России, а также в Мировом 

океане; 

- проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и 

средств Вооруженных Сил в регионах, которые являются сферой жизненно-

важных экономических и политических интересов РФ; 

- организация и ведение информационного противоборства. 

Силовые операции ВС РФ в мирное время возможны в следующих случаях: 

- выполнение Россией союзнических обязательств в соответствии с междуна-

родными договорами или иными межгосударственными соглашениями; 

- борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепа-

ратизмом, а также предотвращение диверсий и террористических актов; 

- частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание готовно-

сти к применению и применение потенциала ядерного сдерживания; 

- проведение миротворческих операций в составе коалиций, созданных в рам-

ках международных организаций, где Россия состоит или в которые вступила на 

временной основе; 

- обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или не-

скольких субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших 

органов государственной власти; 

- защита государственной границы Российской Федерации в воздушном про-

странстве и подводной среде; 

- силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на основа-

нии решения Совета Безопасности ООН; 

- предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а 

также ликвидация их последствий. 

Военная сила применяется напрямую для обеспечения безопасности страны в 

следующих случаях: 

- вооруженный конфликт; 

- локальная война; 
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- региональная война; 

- крупномасштабная война. 

 

Задание: 

1. Изучить краткие теоретические сведения по теме. 

2. Письменно составить изложение основных вопросов изучаемой темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите четыре основные направления задач ВС РФ. 

2. Что такое локальная война? 

 

Рекомендуемая литература: 

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

2020. – 288 с 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6 

Тема:  Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны 

государства. 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы 

обороны государства и приобретение практических умений в составлении и 

решении тестов. 

Теоретический материал по теме: 

Основной функцией вооруженных сил всегда являлась оборона страны от 

нападения извне. 

Исторический опыт России подтверждает, что совершенствование обороны 

для России всегда являлось объективной необходимостью. Не благодаря миролю-

бию наших соседей сумела Россия сохранить свою государственность, а благода-

ря мощным армии и флоту, благодаря высоким морально-психологическим 

качествам российских воинов. 

И сегодня нашему государству необходимы мощные Вооруженные Силы, так 

как угрозы военной безопасности нашей Родине, несмотря на их снижение, 

сохраняются. 

Российские Вооруженные Силы - это неотъемлемый элемент государственно-

сти. Они представляют собой государственную военную организацию, составля-

ющую основу обороны страны. 

К решению задач обороны страны предназначены и другие войска, к которым 

относятся: Пограничные войска РФ, внутренние войска МВД РФ, Железнодорож-

ные войска РФ, войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации, войска гражданской обороны. 

Вооруженные Силы предназначены для отражения агрессии, вооруженной 

защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными договорами 

России. 

Сегодня одной из важнейших задач Вооруженных Сил является обеспечение 

ядерного сдерживания. Оно составляет стержень всей системы национальной 

безопасности страны. Кроме того, сегодня приходится решать и принципиально 

новую задачу - осуществлять миротворческую деятельность как самостоятельно, 

так и в составе международных организаций. 

В соответствии с основными положениями военной доктрины Российской 

Федерации Вооруженные Силы и другие войска могут применяться для 

противодействия внутренним источникам военных угроз. Отдельные формирова-

ния Вооруженных Сил в соответствии с действующим законодательством могут 

привлекаться для содействия органам внутренних дел и внутренним войскам 

Министерства внутренних дел в локализации и блокировании района конфликта, 

пресечении вооруженных столкновений и разъединении противоборствующих 
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сторон, а также защите стратегически важных объектов. 

На Вооруженные Силы также могут возлагаться задачи по оказанию помощи 

Пограничным войскам в охране Государственной границы, содействию в охране 

морских коммуникаций, важных государственных объектов и экономических зон, 

в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, пиратством. 

Силы и средства Вооруженных Сил и других войск могут также привлекаться 

для оказания помощи населению при ликвидации последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. 

Привлечение Вооруженных Сил к выполнению задач с использованием во-

оружения не по их предназначению производится Президентом РФ в соответ-

ствии с федеральными законами. 

Свою деятельность армия и флот осуществляют на базе Конституции РФ, в 

соответствии с федеральными законами о Вооруженных Силах, а также с закона-

ми в области обороны. Предназначению и задачам, решаемым армией и флотом, 

соответствует их состав. 

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, 

объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды 

и рода войск Вооруженных Сил, в Тыл Вооруженных Сил и в войска, не входя-

щие в виды и рода войск. 

Основными задачами нового вида Вооруженных Сил в современных усло-

виях являются: 

-вскрытие начала нападения воздушного противника;  

- оповещение главных штабов Вооруженных Сил, штабов военных округов, 

флотов, органов гражданской обороны; 

- завоевание и удержания  господства в воздухе;  

- прикрытие войск и объектов тыла от воздушной разведки, ударов с воздуха и 

космоса;  

- авиационная поддержка Сухопутных войск и сил флота;  

- поражение объектов военно-экономического потенциала противника;  

- нарушение военного и государственного управления противника;  

- поражение ракетно-ядерных, противовоздушных и авиационных группировок 

противника  и  его  резервов,  а   также   воздушных   и   морских   десантов;   

- поражение корабельных группировок противника в море, океане, на военно-

морских базах, в портах и  пунктах базирования;  

- выброска боевой техники и высадка войск;  

- перевозка по воздуху войск и боевой техники;  

- ведение  стратегической,  оперативной  и  тактической  воздушных  разведок;   

-контроль  за  использованием  воздушного   пространства   в   приграничной   

полосе.  

В мирное время Военно-воздушные силы выполняют задачи по охране государ-

ственной границы России в воздушном пространстве, оповещают о полетах 

иностранных разведывательных аппаратов в приграничной полосе. 

Военно-морской флот является одним из важнейших внешнеполитических 
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атрибутов государства. Он предназначен для обеспечения безопасности и защиты 

интересов Российской Федерации в мирное и военное время на океанских и 

морских рубежах. 

Сегодня Военно-Морской Флот состоит из четырех флотов: Северного, Тихооке-

анского, Черноморского, Балтийского и Каспийской флотилии. Приоритетной 

задачей флота является предотвращение развязывания войн и вооруженных 

конфликтов, а в случае агрессии ее отражение, прикрытие объектов страны, сил и 

войск с океанских и морских направлений, нанесение поражения  противнику, 

создание условий для предотвращения военных действий на возможно более 

ранней стадии и заключения мира на условиях, отвечающих интересам Россий-

ской Федерации. Кроме того, задачей Военно-морского флота является проведе-

ние операций по поддержанию мира по решению Совета Безопасности ООН или в 

соответствии с международными союзническими обязательствами Российской 

Федерации. 

Для решения приоритетной задачи Вооруженных Сил и Военно-Морского 

Флота - предотвращения развязывания войны, в составе стратегических ядерных 

сил страны в ВМФ сохранены морские стратегические ядерные силы, которые 

имеют определенные преимущества в сравнении с Ракетными войсками стратеги-

ческого назначения и стратегической авиацией. При таком базировании ядерное 

оружие выводится за пределы территории собственного государства, что снижает 

угрозу для мирного населения и главное - подводные лодки наименее уязвимы, в 

сравнении с другими видами базирования ядерного оружия. 

Кроме морских стратегических ядерных сил в составе Военно-Морского Фло-

та имеются силы общего назначения. В случае агрессии они должны отразить 

удары противника, нанести поражение ударным группировкам его флота и 

воспрепятствовать проведению им широкомасштабных и глубоких морских 

операций, а также во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил 

Российской Федерации обеспечить создание необходимых условий для эффек-

тивного проведения оборонительных операций на континентальных театрах 

военных действий. 

Основой сил общего назначения Военно-морского флота являются подводные 

силы, составляющие ядро ударного потенциала флота, как наиболее универсаль-

ный, мобильный и мощный род сил, способный эффективно бороться с любым 

морским противником. Их главным элементом являются атомные подводные 

лодки. Из подводного флота бывшего Союза России достались 55 ракетоносцев, 

несущих на своем борту почти треть стратегического арсенала СССР. Только 

один российский подводный крейсер "Тайфун" несет на своем борту 200 страте-

гических зарядов. 

Россия является морской державой: ее берега омываются водами 12 морей, 

трех океанов, а протяженность морской границы в два раза больше сухопутной. 

Военно- морской флот в современных условиях способен обеспечивать безопас-

ность и защиту интересов страны в мирное и военное время на океанских и 

морских рубежах. 
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Система военных органов, осуществляющих в Вооруженных Силах госу-

дарственную власть, т. е. военное управление, состоит из: 

- центральных органов; 

- органов управления объединений, воинских соединений и частей;  

- военных комиссариатов (местных органов военного управления);  

- начальников гарнизонов (старших морских начальников);  

- военных комендантов. 

В качестве специфического вида органов управления принято выделять штабы. 

Штаб - это основной орган в руках соответствующего командующего (командира) 

по оперативному управлению подчиненными ему войсками и силами флота. 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами России осуществляет 

Министр обороны через Министерство обороны и Генеральный штаб. 

Министр обороны является прямым начальником всего личного состава Во-

оруженных Сил РФ. Он несет персональную ответственность за выполнение 

задач, возложенных на министерство. По наиболее важным вопросам жизни и 

деятельности Вооруженных Сил РФ он издает приказы и директивы, а также 

вводит в действие положения, наставления, другие правовые акты, регламенти-

рующие различные вопросы жизни, быта и деятельности войск. 

Министерство обороны Российской Федерации участвует в разработке пред-

ложений по вопросам военной политики и по военной доктрине Российской 

Федерации, разрабатывает концепцию строительства Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Оно разрабатывает федеральную государственную программу 

вооружения и развития военной техники, а также предложения по государствен-

ному оборонному заказу, по расходам на оборону в проекте федерального бюдже-

та. Важное значение имеет координация и финансирование работ, выполняемых в 

целях обороны; организация научных исследований, заказ и финансирование 

производства и закупок вооружения и военной техники, продовольствия, вещево-

го и другого имущества, материальных и иных ресурсов для Вооруженных Сил. 

Министерство сотрудничает с военными ведомствами иностранных государств, а 

также осуществляет целый ряд иных полномочий. 

Основным органом оперативного управления войсками и силами флота Во-

оруженных Сил РФ является Генеральный штаб. Он разрабатывает предложения 

по военной доктрине России, план строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации и координирует разработку предложений по численности Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. 

Генеральный штаб разрабатывает также план применения и мобилизационный 

план Вооруженных Сил и Федеральную государственную программу оперативно-

го оборудования территории страны в целях обороны. Он устанавливает количе-

ственные нормы призыва на военную службу, военные сборы, осуществляет 
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анализ и координацию проведения в стране мероприятий по воинскому учету, 

подготовке граждан к военной службе и их призыву на военную службу и воен-

ные сборы. В целях обороны и безопасности Генеральный штаб организует 

проведение разведывательной деятельности, мероприятий по поддержанию 

боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской Федерации 

и др. 

В структуру центрального аппарата Министерства обороны РФ входят ряд 

главных и центральных управлений, ведающих определенными функциями и 

подчиненных определенным заместителям Министра обороны или непосред-

ственно Министру обороны. Кроме того, в состав центральных органов МО РФ 

входят управления главнокомандующих видами Вооруженных Сил РФ. В струк-

турном отношении управление главнокомандующего вида ВС РФ состоит из 

Командования, Главного штаба, главных управлений, управлений, отделов. Во 

главе вида Вооруженных Сил, Управления главнокомандующего видом стоит 

Главнокомандующий. Он назначается Президентом РФ и подчиняется непосред-

ственно Министру обороны. 

В состав управления военного округа входят: командование, штаб военного 

округа, управления, службы и другие структурные подразделения. Возглавляет 

военный округ командующий войсками военного округа. 

Исполнительная власть, осуществляемая военными органами Вооруженных 

Сил РФ, действует как на основании общих принципов исполнительной власти, 

так и специфических, важнейшими из которых являются принципы: последова-

тельной централизации, единоначалия и строгой дисциплины. 

Централизация выражается в: 

- осуществлении руководства всеми Вооруженными Силами государства из 

единого центра; 

- подчинении  всех  видов  Вооруженных  Сил  РФ  единому  командованию; 

- наделении центральных органов всей полнотой прав по управлению нижесто-

ящими военными органами и подчиненными войсками; 

- обязательности актов и указаний вышестоящих органов и должностных лиц 

для нижестоящих. 

 

Задание: 

1.Изучить материал учебника. 

2.Составить тест из 10 вопросов с 4 вариантами ответов на каждый вопрос. 

3.Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что понимается под обороной? 

2.С какой целью создаются ВС РФ? 

3.Что составляет основу военной организации государства? 

4.Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 
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5.Органы руководства и управления Вооруженными Силами  Российской Феде-

рации. 

6.Опишите состояние войны. 

7.Опишите понятие военного положения. 

8.Опишите понятие мобилизации. 

Рекомендуемая литература: 

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

2020. – 288 с 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7 

Тема:  Виды Вооружённых Сил и рода войск на современном этапе. 

Цель работы: Изучить виды  ВС России на современном этапе. 

Теоретический материал по теме: 

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — государствен-

ная военная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения 

агрессии, направленной против Российской Федерации — России, для вооружён-

ной защиты целостности и неприкосновенности её территории, а также для 

выполнения задач в соответствии с международными договорами России. 

Вид Вооруженных Сил — это составная часть Вооруженных Сил Российской 

Федерации, отличающаяся особым вооружением и предназначенная для выпол-

нения возложенных задач, как правило, в какой-либо среде (на суше, в воде, в 

воздухе). 

В состав ВС России входят виды ВС: Сухопутные войска, Военно-

воздушные силы, Военно-Морской Флот. 

Каждый вид Вооруженных Сил состоит из родов войск (сил), специальных 

войск и тыла. 

Сухопутные войска 

Организационная структура Сухопутных войск: 

-Мотострелковые войска; 

-Танковые войска; 
-Ракетные войска и артиллерия; 

-Войска противовоздушной обороны; 
-Разведывательные соединения и воинские части (части и подразделения 

специальных войск, части и учреждения тыла); 

-Инженерные войска; 

-Войска радиационной, химической и биологической защиты; 

-Войска связи. 
Сухопутные войска — это вид войск, предназначенный преимущественно 

для ведения боевых действий на суше. В большинстве государств они наиболее 

многочисленны, разнообразны по вооружению и способам ведения боевых 

действий и обладают большой огневой и ударной силой. Они способны вести 

наступление в целях разгрома войск противника и овладения его территорией, 

наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, 

прочно удерживать занимаемые территории и рубежи. 

Мотострелковые войска — самый многочисленный род войск. Они состоят 

из мотострелковых соединений, частей и подразделений и предназначены для 

ведения военных действий самостоятельно или совместно с другими родами 

войск и специальными войсками. Они оснащены мощным вооружением для 
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поражения наземных и воздушных целей, имеют эффективные средства разведки 

и управления. 

Танковые войска - предназначены для ведения боевых действий самостоя-

тельно и во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками. 

Они оснащены танками различных типов (гусеничными боевыми машинами 

высокой проходимости, полностью бронированными, с вооружением для пораже-

ния различных целей на поле боя). Танковые войска составляют главную ударную 

силу сухопутных войск. 

Ракетные войска и артиллерия — род войск, созданный в начале 60-х гг. 

на основе артиллерии Сухопутных войск и внедрения в войска ракетного 

оружия.  Служат главным средством ядерного и огневого поражения противника 

и могут уничтожать средства ядерного нападения, группировки войск противни-

ка, авиацию на аэродромах, объекты ПВО; поражать резервы, пункты управле-

ния, разрушать склады, узлы коммуникаций и другие важные объекты. Боевые 

задачи выполняют огнем всех видов и нанесением ракетных ударов. Кроме 

ракетных комплексов, имеют на вооружении артиллерийские системы, которые 

по боевым свойствам подразделяют на пушечные, гаубичные, реактивные, 

противотанковые и минометные, по способам передвижения — на самоходные, 

буксируемые, самодвижущиеся, возимые и стационарные, а по особенностям 

конструкции — на ствольные, нарезные, гладкоствольные, безоткатные, реак-

тивные и др. 

Войска противовоздушной обороны - выполняют задачи по отражению 

нападения воздушного противника, прикрытию войск и объектов тыла от ударов 

с воздуха. Противовоздушную оборону организуют во всех видах боя при 

передвижениях войск и расположении на месте. Она включает в себя разведку 

воздушного противника, оповещение о нем войск, боевые действия зенитных 

ракетных частей и зенитной артиллерии, авиации, а также организованный огонь 

зенитных средств и стрелкового оружия мотострелковых и танковых подразде-

лений. 

Специальные войска — это воинские формирования, учреждения и орга-

низации, предназначенные для обеспечения боевой деятельности Сухопутных 

войск и решения специальных задач. К ним относятся инженерные войска, 

войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи и 

другие, а также службы вооружения и тыла. 

Задание: 

1.Изучить краткие теоретические сведения по теме. 

2.Письменно составить изложение основных вопросов изучаемой темы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие виды войск входят в состав ВС РФ? 

2.Что входит в организационная структура Сухопутных войск? 

 

Рекомендуемая литература: 

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

2020. – 288 с 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 8 

Тема:  Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. 

Цель работы: Выявление правовой основы и главных направлений обеспе-

чения национальной безопасности России. Закрепление основ военной служ-

бы и обороны государства и приобретение практических умений работать с 

документами. 

 

Теоретический материал по теме: 

Национальная безопасность 

Сегодня уже ни у кого не вызывает вопросов понятие "национальная без-

опасность".Оно достаточно прочно вошло в лексикон и жизнь современного 

общества и государства во многих странах мира. 

Национальная безопасность Российской Федерации - это гарантирован-

ная конституционными, законодательными и практическими мерами защи-

щенность и обеспеченность ее национальных интересов. Более развернутое 

изложение понятия национальной безопасности дается в проекте закона РФ 

"О национальной безопасности". 

Основные принципы обеспечения национальной безопасности России 

следующие. 

1.Приоритет национальных интересов. 

2.Законность. 

3.Ответственность органов и сил национальной безопасности за ее обеспечение в 

лице их руководящих должностных лиц перед законом. 

4.Информированность общества при строгом соблюдении государственной, 

служебной и коммерческой тайны. 

5.Единство государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности. 

6.Эффективность и оптимальность мер по обеспечению национальной безопасно-

сти. 

Основные элементы концепции национальной безопасности России 

Концепция национальной безопасности России - это официальная система 

взглядов на ее национальные интересы, принципы, средства и способы их реали-

зации и защиты от внутренних и внешних угроз. 

К основным объектам национальной безопасности относятся: 

- личность, ее права и свободы; 

- государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Существуют три основных источника угроз национальной безопасности 

России: 



51 
 

- геополитические противники; 

- компрадорски ориентированная часть российской элиты; 

- организованная преступность. 

Наибольшую опасность представляет вмешательство внешних сил во внут-

ренние дела России, с тем, чтобы навязать путь развития в выгодном для опреде-

ленных сил за рубежом направлении: 

- недопущение функционирования обрабатывающей промышленности и агро-

комплекса в режиме расширенного воспроизводства; 

- ориентация России на экспорт сырья и импорт оборудования, товаров народ-

ного потребления, продовольствия; 

- удушение индустрии, науки, сельского хозяйства; 

- утечка капиталов; 

- недопущение России на мировые рынки; 

- перекачка ресурсов и др. 

Направления национальной безопасности 

В содержательном плане национальная безопасность дифференцируется на 

ряд самостоятельных направлений, таких как: геополитическая, оборонная, 

политическая, социальная, экономическая, продовольственная, демографическая, 

экологическая, информационная, психологическая (сознание человека как объект 

национальной безопасности). 

Система национальной безопасности - это совокупность органов управле-

ния, сил и средств, законодательных актов, ориентированных на обеспечение 

безопасности и защиту жизненно важных интересов государства и общества от 

внешних и внутренних угроз. 

Под жизненно важными интересами Российской Федерации понимаются: 

- ее территориальная целостность; 

- воспроизводство народонаселения; 

- уровень государственно-экономического самосознания народа; 

- экономическое и социальное благополучия; 

- психическое и физическое здоровье; 

- права, свободы и обязанности граждан. 

Задачами системы национально-государственной безопасности являются: 

- разработка и осуществление оперативных планов и других мер по защите 

национальных интересов; 

- формирование, обеспечение и развитие органов, сил и средств обеспечения 

национальной безопасности; 

- восстановление объектов национальной безопасности, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы национально-государственной безопасности. 

Структуру названной выше системы составляют: 

- органы и силы безопасности; 

- государственные, общественные и гражданские организации и объединения, 

действующие в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжени-
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ями Президента РФ, решениями Совета Безопасности РФ, краткосрочными 

федеральными программами обеспечения национальной безопасности; 

- отдельные граждане, привлекаемые на законном основании уполномочен-

ными государственными органами к реализации мер по обеспечению националь-

ной безопасности. 

К органам национальной безопасности относятся: 

- органы внешней безопасности РФ: Минобороны, МИД, Служба внешней 

разведки; 

- органы внутренней безопасности: МВД - ведомство гражданской безопасно-

сти; ФСБ - ведомство по охране конституции и государственных институтов; 

ФПС (Федеральная пограничная служба), Прокуратура, Главное управление 

охраны (служба безопасности президента); 

- органы экономической безопасности РФ: Минэкономики, Минфин, Налого-

вая служба и налоговая полиция, Таможенная служба, МВЭС; 

- органы экологической и техносферной безопасности РФ: МЧС, Минэколо-

гии, органы технического надзора - Гостехнадзор, Госпожнадзор; 

- органы демографической безопасности РФ: Минздравсоцразвития, Минобр-

науки, комитеты Федерального собрания по демографии; 

- органы информационной и компьютерной безопасности: ФАПСИ при Пре-

зиденте РФ, комитеты Федерального собрания по информационной политике, 

ЦСУ, Гостехкомиссия России, Роскоминформ, Межведомственная комиссия по 

защите государственной тайны. 

К силам национальной безопасности РФ относятся: 

- внешние силы национальной безопасности РФ: Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации и все законные формирования, ведущие оперативную работу за 

рубежом в защиту национальных интересов РФ; 

- внутренние силы национальной безопасности РФ: Внутренние войска МВД; 

подразделения МВД, наделенные исполнительными функциями и реализующие 

их; войска ФПС; оперативные и создаваемые в кризисных ситуациях подразделе-

ния министерств, и все другие законные вооруженные формирования внутри 

страны. К внутренним силам национальной безопасности относятся обществен-

ные силы безопасности (ДНД, ДПД, народные ополчения, спасательные отряды и 

др.), создаваемые с целью защиты национальных интересов РФ в кризисных 

ситуациях. 

Меры и средства обеспечения национальной безопасности 

Обеспечение национальной безопасности достигается мерами и средства-

ми экономического, информационно-пропагандистского, правового, органи-

зационного, технического и иного характера. 

Меры по обеспечению национальной безопасности состоят в: 

- государственной защите национальных интересов; 

- национальной дипломатической политике; 

- поисках и поддержке стратегических геополитических союзников; 

- быстром и мобильном реагировании на угрозы национальным интересам 

оптимальными средствами; 
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- готовности мгновенного нанесения ответного удара, а также в использовании 

тех или иных средств обеспечения национальной безопасности в целях защиты 

интересов России. 

Функционирование системы национальной безопасности России. 

Система национальной безопасности Российской Федерации функцио-

нирует в четырех режимах, действующих в общегосударственном, региональ-

ном или отраслевом масштабах: 

- мирного времени; 

- повышенной готовности; 

- чрезвычайного положения; 

- военного времени. 

Режим мирного времени - это нормальное функционирование системы наци-

ональной безопасности в условиях отсутствия угроз национальным интересам 

России или их практической нейтрализации. 

Режим повышенной готовности - это функционирование системы нацио-

нальной безопасности при наличии угроз, требующих их пресечения. 

Режим чрезвычайного положения - это функционирование системы нацио-

нальной безопасности при наличии угроз национальным интересам России, 

требующих локализации и устранения. 

В режиме чрезвычайного положения вводится цензура средств массовой ин-

формации с целью защиты национальных интересов. 

Режим военного времени - это функционирование системы национальной 

безопасности при наличии угроз национальным интересам России, требующих 

отражения и уничтожения. Данный режим регулируется Законом РФ "О военном 

положении". 

Задание: 

1.Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г. 

2.Изучить ФЗ «Об обороне», составить глоссарий из 10 слов или терминов. 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь уз-

коспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием. 

3.Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое национальная безопасность? 

2.Что такое национальные интересы РФ? 

3.Что значит угроза национальной безопасности? 

4.Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 

5.Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 

6.Что такое военная безопасность? 

7.Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 

 



54 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 9 

Тема:  Определение правовой основы военной службы. 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о правовой основе и при-

обретение практических умений работать с нормативными документами. 

 

Теоретический материал по теме: 

Военная служба — это особый вид федеральной государственной службы; 

она заключается в повседневном выполнении гражданами воинских обязанностей. 

Военная служба в России всегда считается почетной обязанностью, священным 

долгом, исключительным по важности и необходимости. Исполнение обязанно-

стей военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации предусмат-

ривает непосредственное участие в боевых действиях, повседневную боевую 

подготовку, другие виды подготовки и обучения, постоянное совершенствование 

каждым военнослужащим своего воинского мастерства, несение боевого дежур-

ства, гарнизонной и внутренней службы, соблюдение требований воинской 

дисциплины. Основная задача военной службы — постоянная целенаправлен-

ная подготовка к вооруженной защите или вооруженная защита целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации. 

Военная служба имеет ряд существенных отличий по сравнению с другими 

видами государственной службы. Она требует от военнослужащих полной 

самоотдачи, высокой профессиональной подготовки, особой ответственности за 

исполнение обязанностей. 

К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные тре-

бования, особенно к состоянию здоровья, образовательному уровню, морально- 

психологическим качествам и уровню физической подготовленности. 

Призывная комиссия принимает решение о призыве граждан в конкретный 

вид ВС, род войск, другие войска, о направлении на альтернативную граждан-

скую службу, о предоставлении отсрочки от призыва, об освобождении от 

призыва, о зачислении в запас. 

Одной из особенностей военной службы является обязательное принятие каж-

дым гражданином военной присяги. Граждане принимают военную присягу на 

верность своей Родине — Российской Федерации. Они клянутся свято соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, 

мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй 

страны, народ и Отечество. 

Отличительной чертой военной службы является высокая степень обязатель-

ности и ответственности за исполнение каждым военнослужащим своих служеб-

ных обязанностей. 

За нарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей или при 

уклонении от их исполнения, к военнослужащим предусмотрены более строгие 

меры воздействия, чем за аналогичные нарушения к гражданам, состоящим на 
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государственной службе. 

Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации 

дано право: 

- формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ; 

- утверждать военную доктрину РФ; 

- назначать и освобождать высшее командование Вооруженных Сил РФ (ста-

тья 83). 

Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами и в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии вводит на территории страны или в отдельных 

ее местностях военное положение (статья 87). 

Меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасности осу-

ществляет Правительство Российской Федерации (статья 114). 

На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются 

законодательные акты, в которых детально определяются правовые вопросы по 

обороне и военного строительства. Базовым правовым актом военного законода-

тельства является федеральный закон Российской Федерации «Об обороне», в 

котором определены: 

- основы и организация обороны; 

- полномочия органов государственной власти Российской Федерации в обла-

сти обороны; 

- функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, обязанности должностных лиц, 

права и обязанности граждан в области обороны; 

- предназначение Вооруженных Сил РФ, их комплектование и руководство, 

функции Министерства обороны и Генерального штаба; 

- основные положения — состояние войны, военное положение, мобилизация, 

гражданская оборона, территориальная оборона; 

- положение об ограничении деятельности политических партий и обществен-

ных объединений в Вооруженных Силах РФ. 

Федеральный закон Российской федерации "О статусе военнослужащих» 

определяет права, обязанности и ответственность военнослужащих, основы 

правовой и социальной защиты военнослужащих. 

Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной 

службе, призыва на военную службу и ее прохождения определен в Федеральном 

законе Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе». 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы, 

подготовка к выполнению должностных обязанностей регламентируются устава-

ми, которые подразделяются на боевые и общевоинские. Общевоинские уставы 

устанавливают общие для всех видов Вооруженных Сил положения, определяю-

щие взаимоотношения между военнослужащими, их общие и должностные 

обязанности и права, порядок несения внутренней, гарнизонной и караульной 

служб. К общевоинским уставам относятся: Устав внутренней службы Вооружен-

ных Сил Российской федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
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Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Статус военнослужащих 

Статус — это совокупность прав и обязанностей граждан. Статус военнослу-

жащего определен Федеральным законом РФ «О статусе военнослужащих». 

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих. Военно-

служащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми 

ограничениями, установленными законами РФ. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной 

защите и вооруженная защита Российской федерации, которые связаны с необхо-

димостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, 

в том числе с риском для жизни. 

Права военнослужащих 

 

Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом 

необходимости поддержания боевой готовности воинской части и обеспечения 

своевременности прибытия к месту военной службы. Правила передвижения 

военнослужащих в расположении воинской части, их выезда за пределы гарнизо-

на, на территории которого они проходят военную службу, определяются обще-

воинскими уставами. 

При реализации права на свободу слова, выражения своих мнений и убежде-

ний, на доступ к получению и распространению информации военнослужащие не 

имеют права разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и крити-

ковать приказы командира. 

Военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, а также прекращать 

исполнение обязанностей военной службы с целью урегулирования вопросов, 

связанных с ее прохождением. 

Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в 

богослужениях и религиозных церемониях как частные лица. Но военнослужащие 

не имеют права отказываться от исполнения обязанностей военной службы по 

религиозным мотивам и использовать свои служебные полномочия для пропаган-

ды того или иного отношения к религии. 

Не допускается создание религиозных объединений в воинской части. 
Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не пресле-

дующих политические цели, и участвовать в их деятельности в свободное от 

исполнения обязанностей военной службы время. 

Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Им 

предоставляется ежедневно не менее восьми часов для сна и двух часов для 
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личных потребностей, за исключением случаев, определенных общевоинскими 

уставами (боевое дежурство, внутренняя служба и др.). 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в военных обра-

зовательных учреждениях профессионального образования (курсанты первого 

курса) и учебных воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха 

еженедельно. 

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные праздничные дни, 

а если последние заняты исполнением обязанностей военной службы, отдых 

предоставляется в другие дни недели. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется 

один основной отпуск, продолжительность которого зависит от воинской долж-

ности. Так, для военнослужащих, проходящих службу на воинских должностях, 

для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат и матросов,— 20 

суток, для сержантов и старшин — 30 суток. 

Продолжительность основного отпуска может быть увеличена в виде поощре-

ния либо сокращена в виде наказания на срок до пяти суток. Продолжительность 

основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необхо-

димое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Кроме того, военнослужащим может быть предоставлен отпуск по личным 

обстоятельствам до десяти суток (в случае тяжелого состояния здоровья или 

смерти близкого родственника, пожара или другого стихийного бедствия, по-

стигшего семью или близкого родственника военнослужащего, и в других исклю-

чительных случаях). Денежное довольствие военнослужащих состоит из месячно-

го оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада 

в соответствии с присвоением воинского звания, которые составляют оклад 

месячного денежного содержания. Размеры окладов определяются Правитель-

ством Российской Федерации. 

Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам 

и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской федерации. 

Организация питания военнослужащих, проходящих службу по призыву, органи-

зуется по месту службы. 

Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом и банно-прачечным 

обслуживанием в зависимости от условий прохождения военной службы по 

установленным нормам. 

                        Льготы военнослужащих 

Военнослужащим гарантируется предоставление жилых помещений. Военно-

служащие, проходящие военную службу по призыву, кроме матросов и старшин, 

находящихся на кораблях, размещаются в казармах, при этом в спальных поме-

щениях их размещение производится из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на 

одного человека. 

За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами 

военных образовательных учреждений профессионального образования сохраня-

ются жилые помещения, занимаемые ими до призыва на военную службу. 

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных 
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условий воинской службы, быта и системой мер по ограничению опасных факто-

ров военной службы. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское обследо-

вание, с ними проводятся лечебно-профилактические мероприятия. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты воен-

ных учреждений профессионального образования обеспечиваются бесплатным 

санаторно- курортным лечением в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии. Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни выплата 

дотации на лечение производится в размере четырех установленных Федераль-

ным законом минимальных размеров оплаты труда. 

Военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога с денежного 

довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, получаемых ими в 

связи с исполнением обязанностей военной службы. 

Военнослужащие имеют право на обучение в военных учреждениях профессио-

нального образования. За гражданами, призванными на военную службу в период 

обучения в государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолже-

ние образования в том образовательном учреждении, в котором они обу- чались 

до призыва. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воз-

душным, водным и автомобильным транспортом (кроме такси) при следовании в 

служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к 

местам использования основного отпуска (один раз в году), на лечение и обратно, 

на избранное место жительства при увольнении с военной службы. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд на всех видах обществен-

ного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключени-

ем такси). 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на 

бесплатную пересылку писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно 

пересылаются письма, адресованные военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, по месту их военной службы, не взимается оплата за досылку 

и возвращение почтовых посылок, адресованных им. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении с 

военной службы выплачивается единовременное пособие, равное установленному 

Федеральным законом одному минимальному размеру оплаты труда. 

                        Обязанности военнослужащих 

На военнослужащих возлагаются определенные служебные обязанности. По 

своему содержанию они подразделяются на общие, должностные и специальные. 

Общие обязанности распространяются на всех военнослужащих, независимо 

от их должностного положения, воинского звания, принадлежности к виду или 

роду войск. В них выражается существо воинского долга. 

Должностные обязанности военнослужащих определяются воинскими устава-

ми и другими нормативными документами, учитывающими специфику исполне-

ния военной службы по специальности. 

Специальные обязанности возникают в связи с возложением на военнослужа-
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щего заданий, выполнение которых выходит за рамки его повседневных обязан-

ностей по занимаемой должности. 

                      Ответственность военнослужащих 

Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного право-

нарушения несут дисциплинарную, административную, материальную, граждан-

ско-правовую и уголовную ответственность. 

                    Военные аспекты международного права 

Международные договоры, регулирующие военные конфликты, заключались 

между государствами в различные периоды истории. Соглашения эти имели 

целью уменьшить бедствия войны, насколько позволят военные требования, и 

предназначались служить общим руководством для поведения воюющих сторон в 

их отношениях друг к другу и к населению, т. е. призваны определить «правила» 

ведения вооруженной борьбы — «Право войны». «Право войны» — это совокуп-

ность договорных и обычных юридических норм, применяемых воюющими 

сторонами в ходе вооруженных конфликтов, регулирующих применение средств 

и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту раненых, 

больных, военнопленных и гражданского населения, устанавливающих междуна-

родно-правовую ответственность государств и уголовную ответственность 

отдельных лиц за их нарушения. 

«Право войны» призвано ограничить и облегчить, насколько это возможно, 

бедствия войны. «Право войны» согласовывает военную необходимость (ведение 

вооруженной борьбы) с требованиями гуманности. Оно проводит границу между 

тем, что разрешено в вооруженной борьбе, и тем, что запрещено. 

Нижним чинам необходимо помнить: 

После двух разрушительных мировых войн нормы «Права войны» были еще 

раз подтверждены и развиты в Женевской конвенции 1949 г. о защите жертв 

войны. 

Необходимо отметить, что традиционно существуют две группы соглашений в 

рамках «Права войны»: 

Гаагские конвенции, регулирующие в целом правила боевых действий (веде-

ние боевых действий, понятия оккупации и нейтралитета); 

Женевские конвенции, содержащие положения: о защите жертв вооруженных 

конфликтов (военнопленных, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

погибших), о защите гражданского населения, об отношении к лицам, оказываю-

щим помощь жертвам вооруженных конфликтов, в частности к медицинским 

службам. 

Основные Гаагские конвенции датируются 1907 г., Женевские конвенции — 

1949 г., Гаагская конвенция о культурных ценностях — 1954 г., дополнительные 

протоколы к Женевским конвенциям и Конвенция о запрещении использования 

некоторых видов обычных вооружений соответственно 1977 и 1980 гг. 

Необходимо отметить, что сложность современных вооруженных конфликтов 
неуклонно возрастает, «Право войны» также становится все более и более слож-

ным. Но для того чтобы в вооруженной борьбе соблюдать меру человеколюбия и 

насколько возможно смягчить последствия и бедствия войны, каждый военно-
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служащий должен знать и стараться соблюдать ряд международных правил 

поведения в бою. 

                       Нападай только на военные объекты. 

Под военными объектами понимаются: вооруженные силы, кроме военно- 

медицинских служб и военного духовного персонала и их имущества; учрежде-

ния, постройки и позиции, где дислоцируются вооруженные формирования и их 

имущество (казармы, склады); объекты, которые в силу своего характера, распо-

ложения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные 

действия; военный объект остается военным объектом даже в том случае, если на 

нем находятся гражданские лица. 

Щади гражданское население и его имущество. Относись к гражданским лицам 

с уважением, защищай их от дурного обращения. Помни, что акты мести и взятие 

заложников запрещены. 

Журналисты, находящиеся в опасных командировках в районах вооруженного 

конфликта, рассматриваются как гражданские лица. 

Не разрушай больше, чем того требует боевая задача. 
Содержание военнопленных возлагается на правительство, во власти которого 

они находятся. Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям, 

действующим в армии государства, во власти которого они находятся. Всякое 

неповиновение с их стороны дает право на применение к ним необходимых мер 

строгости. 

Гуманно относись к больным и раненым. Подбери их, окажи им необходимую 

помощь, защити их, доставь их к своему командиру или в ближайший медицин-

ский пункт. 

Международным правом на особую защиту пользуются: 

Военная и гражданская медицинская службы: военный духовный персонал; 

гражданский духовный персонал (только в составе гражданской медицинской 

службы и гражданской обороны). 

Отличительным знаком медицинской службы является красный крест на белом 

поле или равноценная ему эмблема в виде красного полумесяца на белом фоне. 

Отличительный знак должен быть настолько большим и хорошо видимым, 

насколько это позволяет конкретная тактическая обстановка. 

Задание: 

1.Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина 

защищать свое Отечество, изучить ст.59 Конституции РФ. 

2.Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих - перечислить. 

2.Какие федеральные законы составляют основу правового регулирования, 

учитывающего специфику прохождения военной службы. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 10 

Тема:  Выявление порядка подготовки военных кадров  для Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Цель работы: Углубить знания о существующей системе подготовки воен-

ных кадров в военных образовательных учреждениях профессионального об-

разования Министерства обороны Российской Федерации и порядке поступ-

ления в военные образовательные учреждения, приобретение умений состав-

лять опорные схемы по изученному материалу. 

Теоретический материал по теме: 

Подготовка гражданина к военной службе в соответствии с законом подразде-

ляется на обязательную и добровольную. 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

- получение необходимых знаний в области обороны; 

- медицинские обследования и освидетельствования, а при необходимости 

и с согласия гражданина — лечебно-оздоровительные мероприятия. 

     Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе установлена ФЗ РФ 

«О воинской обязанности и военной службе» и постановлением Правительства 

РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441. 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

- получение начальных знаний в области обороны; 

- подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном 

или негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего 

образования, образовательном учреждении начального профессионального и 

среднего профессионального образования и на учебных пунктах организаций; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 

и старшин по направлению военного комиссариата; 

- медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Обязательную подготовку гражданина к военной службе условно можно раз-

делить на два периода. 

Первый период – подготовка к военной службе граждан допризывного возраста. 

Допризывным считается возраст до момента первоначальной постановки на 

воинский учет. 

Второй период – подготовка к военной службе граждан призывного возраста, 

состоящих на воинском учете, до момента отправки их к месту прохождения 

военной службы. 
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В первый период эта подготовка в основном направлена на достижение необ-

ходимого общеобразовательного уровня, позволяющего успешно исполнять 

воинские обязанности. Работа организуется по следующим направлениям: 

- совершенствование физической подготовки, 

- выработка психологических качеств, необходимых для службы и жизни в 

коллективе и малых группах, 

- определение индивидуальных наклонностей и возможностей. 

Во второй период подготовка граждан к военной службе носит более целена-

правленный характер. 

В это время призывнику следует более детально ознакомиться с основами во-

енной службы по призыву, основными требованиями к состоянию здоровья и к 

индивидуальным психологическим качествам военнослужащих. Уяснив требова-

ния к своей военной специальности, призывник должен спланировать систему 

индивидуальной подготовки так, чтобы подготовиться к выполнению обязанно-

стей военной службы по предназначенной воинской специальности. 

Воинские специальности и должности, комплектуемые солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, подразделяются на классы: 

-командные; 

- операторские; 

- связи и наблюдения; 

- водительские; 

- специального назначения и технологические. 

 

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

- занятия военно-прикладными видами спорта; 

- овладение военно-учетными специальностями; 

- военную подготовку в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования и в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; 

- обучение в учреждениях среднего (полного) общего образования с дополни-

тельной образовательной программой, имеющей целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан; 

- обучение студентов (курсантов) по программе подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах при вузах. 

Обучение в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной программой, имеющей целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола: кадетские 

(суворовские), морские кадетские (нахимовские) и музыкальные кадетские 

корпуса. 

Несовершеннолетний гражданин мужского пола — сирота или оставшийся без 

попечения родителей, зачисляется в кадетские корпуса без экзаменов — по 

результатам обследования и медицинского освидетельствования. Гражданин, 

успешно завершивший обучение в кадетском корпусе, пользуется правом поступ-

ления в военное училище без экзаменов. 
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Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

К военно-прикладным видам спорта относятся: 

- авиамодельный спорт, соревнования по конструированию и изготовлению 

летающих моделей (самолетов, планеров, вертолетов, ракет и др.) и управлению 

ими в испытаниях на скорость, продолжительность полета и качество исполнения 

фигур высшего пилотажа; 

- автомодельный спорт; 

- автомобильный спорт, соревнования на гоночных, спортивных, серийных 

автомобилях (гонки на шоссе и автодроме, ралли, заезды на установление рекор-

дов и др.); 

- вертолетный спорт; 

- водно-моторный спорт, скоростные соревнования и туризм на моторных су-

дах; 

- воздухоплавание, летание на аппаратах легче воздуха; 

- греблю на ялах (вид гребного спорта); 

- гребно-парусное многоборье; 

- дельтапланерный спорт (разновидность авиационного спорта с использова-

нием дельтапланов); 

- дельталетный спорт; 

- морское многоборье; 

- мотоциклетный спорт, соревнования в езде на дорожных и спортивных мо-

тоциклах по специальным трассам, дорогам и вне дорог; 

- мотобол (игра в мяч на мотоцикле); 

- парашютный спорт; 

- планерный спорт; 

- подводный спорт, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние, 

ориентирование, туризм и охота под водой с применением специального снаря-

жения (акваланг, маска, ласты); 

- радиоспорт; 

- ракетомодельный спорт; 

- самолетный спорт; 

- служебное собаководство; 

- стрельба пулевая; 

- судомодельный спорт. 

         

        Овладение военно-учетными специальностями. 

Гражданин, овладевший медицинской или сложной технической военно-

учетной специальностью, при призыве на военную службу вправе выбрать род 

войск (службу) в соответствии с полученной специальностью. 

Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан 

Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с 

дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан, являются нахимовское военно-
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морское, военно-музыкальное и суворовские военные училища, а также кадетские 

корпуса. 

Обучение в этих образовательных учреждениях проводится с целью формиро-

вания у обучаемых чувства верности конституционному и воинскому долгу, 

любви к военной службе, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе, стремления к овладению профессией офицера; воспитания у учащихся 

общей культуры, высоких морально-психологических, деловых и организатор-

ских качеств, физической выносливости и стойкости. 

Студенты – граждане РФ, обучающиеся по очной форме обучения в государ-

ственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударствен-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным 

требованиям, – вправе заключить с МО РФ контракт. Контракт предусматривает 

обучение по программе офицеров запаса на военной кафедре при этом образова-

тельном учреждении и прохождение военной службы по призыву. 

Организация медицинского освидетельствования и меди-

цинского обследования граждан при постановке их на воинский 

учет и при призыве на военную службу 

В соответствии с ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» гражда-

нин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому 

освидетельствованию врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропато-

логом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости – врачами других специальностей. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, 

разработаны медицинскими специалистами Министерства обороны РФ совместно 

с Министерством здравоохранения РФ, что обеспечивает объективный подход к 

оценке состояния здоровья призывников. Эти требования к состоянию здоровья 

граждан являются оптимальными и обеспечивают возможность выполнения 

военнослужащими задач как в мирной, так и в боевой обстановке. 

Перед медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней, у всех 

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, проводится 

флюорографическое исследование органов грудной клетки, анализ мочи, анализ 

крови, а в день освидетельствования – измерение роста и массы тела. (Соотноше-

ние роста и массы тела у лиц в возрасте 18–25 лет приведено в табл. 1.) 

При проведении медицинского освидетельствования врачи-специалисты, изу-

чив представленные медицинские документы и обследовав гражданина, оценива-

ют состояние его здоровья, физическое развитие и выносят заключение о соответ-

ствии одной из категорий годности к военной службе: 

«А» – годен к военной службе; 
«Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

«В» – ограниченно годен к военной службе; 

«Г» – временно не годен к военной службе; 

«Д» – не годен к военной службе. 
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Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к во-

енной службе (категория «А») или годными к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория «Б»), подлежат призыву на военную службу установ-

ленным порядком. При этом граждане, признанные годными к военной службе с 

незначительными ограничениями, не могут направляться для прохождения 

военной службы в воздушно-десантные войска, морскую пехоту и Военно-

Морской Флот (плавающий состав). Гражданам, признанным временно негодны-

ми к военной службе (категория «Г»), предоставляется отсрочка от призыва на 6 

или 12 месяцев для обследования и лечения. Граждане, признанные ограниченно 

годными к военной службе (категория «В»), зачисляются в запас ВС РФ и подле-

жат периодическому (один раз в 3 года) освидетельствованию до достижения ими 

27-летнего возраста, а признанные негодными к военной службе (категория «Д») 

исключаются с воинского учета. 

Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят пред-

варительное освидетельствование при военном комиссариате, а окончательное – в 

военно-учебном заведении. На предварительное освидетельствование направля-

ются граждане, имеющие нормальное цветоощущение, остроту зрения не ниже 

1,0 на каждый глаз без коррекции, артериальное давление не выше 130/80 и не 

ниже 105/50 
мм рт. ст. 

По результатам отбора выносится одно из четырех заключений о профессио-

нальной пригодности гражданина к военной службе на конкретных воинских 

должностях: 

а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; отнесенные к этой 

категории граждане по уровню развития профессионально важных качеств 

полностью соответствуют требованиям воинских должностей; 

б) рекомендуется – вторая категория; отнесенные к этой категории граждане в 

основном соответствуют требованиям воинских должностей; 

в) рекомендуется условно – третья категория; отнесенные к этой категории 

граждане минимально соответствуют требованиям воинских должностей; 

г) не рекомендуется – четвертая категория; отнесенные к этой категории граж-

дане не соответствуют требованиям воинских должностей. 

Граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, 

не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям и 

на обучение в военно-учебные заведения, а также не подлежат приему на военную 

службу по контракту. 

                   Как стать офицером российской армии 

Офицер – это военнослужащий, имеющий военную и военно-специальную 

подготовку, образование и персонально присвоенное офицерское звание. В армии 

офицеры являются главными организаторами и непосредственными исполните-

лями задач обеспечения обороны и безопасности страны. 

1.Обычно служба в армии или на флоте – самая распространенная мечта мно-

гих мальчишек и подростков. Если стремление сделать военную карьеру оформи-
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лось еще с детства или молодой человек решил продолжить семейную династию 

военных офицеров, готовиться к этому начинают заранее. 

2.Если вы еще учитесь в школе, но уже всерьез решили готовить себя к воен-

ной службе, вместо обычной школы поступите в кадетский корпус. Для этого вы 

должны быть годны по состоянию здоровья, переведены в 5 класс общеобразова-

тельной школы, уговорить родителей подать заявление о переводе в кадетский 

корпус. Не поздно поступить в такой корпус и в 6-9 классах. Получив кадетское 

образование, вы получите начальный опыт жизни в военном коллективе, началь-

ную военную подготовку и преимущества для поступления в военные училища и 

высшие военные учебные заведения. 

3.По окончании общеобразовательной школы поступайте в военное училище, 

а лучше – в военный вуз. Для поступления в них вам должно быть от 16 до 27 лет. 

Лицам от 19 до 27 лет необходимо обязательно отслужить срочную службу в 

армии. Лицам до 18 лет предоставляется отсрочка или академический отпуск на 

время обучения. 

4.Заявление можно подать лично в приемную комиссию выбранного вами 

учебного заведения либо через военкомат. Условия поступления в военные 

училища или военные вузы отличаются от гражданских только наличием обяза-

тельного экзамена по физической подготовке. 

5.При выборе конкретного учебного заведения обратите внимание, что многие 

из них предъявляют особые требования к кандидатам. Для поступления в инсти-

тут физической культуры необходимо иметь спортивные звания или не ниже 2 

спортивного разряда по одному из видов спорта. Для поступления на военно- 

дирижерский факультет необходимо уметь играть на одном из инструментов 

духового оркестра. 

6.Пройдите полное обучение по программе выбранного вами военного учи-

лища или вуза. По окончании выполните выпускную квалификационную работу и 

сдайте итоговые государственные экзамены. При условии успешной сдачи 

экзаменов вам будет присвоено первичное офицерское звание – лейтенант. 

7.Можете стать офицером и без военного училища или вуза. Окончите граж-

данский вуз, имеющий военную кафедру. При условии успешной учебы и успеш-

ной сдачи выпускных экзаменов вам также будет присвоено звание лейтенанта 

российской армии. 

Задание: 

1. Изучить материалы сайтов. 

2. Устно составить опорную схему по изученному материалу. 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к военной служ-

бе? 

2. На какие периоды условно можно разделить обязательную подготовку 

гражданина к военной службе? 

3. На какие классы подразделяются воинские специальности и должности, 

комплектуемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами? 
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4. Какие психологические качества должен в себе воспитывать будущий ко-

мандир? 

5. Виды военных образовательных учреждений профессионального образова-

ния Министерства обороны РФ. 

6. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные учрежде-

ния. 

7. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления 

в военно–учебные заведения. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11 

Тема:  Устав внутренней службы Вооруженных Сил России. Отработка 

порядка приема Военной присяги. 

Цель работы: Изучить основы Устава внутренней службы. Закрепление 

теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, заучивание 

Военной присяги наизусть. 

Теоретический материал по теме: 

Права и обязанности военнослужащих определены законами Российской фе-

дерации: 

«О безопасности», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О пенсионном обеспечении военнослужащих» 

и рядом других государственных документов. Сущность и содержание законов 

конкретизировано в Военной присяге. Принимая военную присягу, гражданин 

России торжественно присягает «на верность своей родине», клянется «свято 

соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования уставов, 

приказы командиров и начальников». 

Основным и нерушимым законом воинской  жизни  является  военная  

присяга. Она имеет силу государственного правового документа и как торже-

ственная клятва, идущая от сердца воина, выражает его готовность выполнить 

свой долг перед Родиной. 

Образ Родины — матери с военной присягой в руках олицетворяет наказ От-

чизны каждому гражданину страны, встающего на ее защиту, самоотверженно 

выполнять свой воинский долг. 

День и час принятия военной присяги всегда неповторим и памятен для воина. 

Этот день для части корабля является нерабочим и проводится как праздник. 

Поскольку в присяге сконцентрированы высокие, благородные идеалы — иде-

алы защиты Отечества, то каждый воин, принимая ее, берет на себя высокие 

обязательства. Их исполнение составляет смысл его воинской службы. Поэтому с 

этого момента начинается отсчет гражданского возмужания юноши, ставшего в 

армейский и флотский строй. В этот торжественный день перед лицом своих 

командиров, товарищей, родных и близких молодые воины клянутся в верности 

Родине. Слова этой клятвы остаются в памяти на всю жизнь. 

“ Я, (Фамилия, Имя, Отчество), торжественно присягаю на верность сво-

ему Отечеству – Российской Федерации 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго 

выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать сво-

боду, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество”. 

Поговорите с любым ветераном. И он вспомнит тот день и час, когда давал 

клятву на верность Родине и народу. Эти воспоминания дороги каждому, про-

шедшему военную службу. 
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Присяга должна стать для каждого нравственным ориентиром в его 

службе, в армейской жизни. Необходимо, чтобы соблюдение требований 

присяги стало внутренней потребностью, велением собственных сердца и 

разума. 

Нарушение присяги всегда считалось преступлением и строго каралось 

законом. Вот почему в уставах, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответ-

ственность за подобные правонарушения. 

Часто ли правонарушители задумываются о последствиях своих действий? 

Увы… Вот и приходится командиру отводить глаза от заплаканной матери, 

вопрошающей: “Я вам отдала сына, почему же он на скамье подсудимых?!”. 

За любое отступление от присяги воин в ответе перед Родиной и народом. Ее 

пунктуальное выполнение — должно стать законом, делом чести и совести 

каждого. 

Бесчестие — позор. И чтобы не пришлось его испытать, важно уже с первых 

дней службы соблюдать военную присягу. 

Необходимо подчеркнуть, что верность воинскому долгу, военной присяге 

— замечательная традиция Российских Вооруженных Сил. Ее соблюдение 

является мерилом нравственности воина, всех его дел и поступков. 

Постоянная готовность к подвигу, мастерское владение своей воинской спе-

циальностью, повседневный напряженный, добросовестный ратный труд — 

главные качества воина-патриота, честно выполняющего свой долг перед народом 

и Отечеством. 

Исполнение воином своего долга является делом его чести и совести, способ-

ствует формированию необходимых моральных качеств, а также нравственному 

самоутверждению в глазах окружающих. 

Кто отступает от требований военной присяги даже в малом, тот наносит 

ущерб боевой готовности, интересам Отечества и, в конечном счете, самому себе 

— своему имени, своему авторитету, своему будущему. 

Военная присяга является государственным правовым документом. В ней во-

площены требования народа к личному составу Вооруженных сил Российской 

Федерации, выражена его воля. В свое время выдающийся флотоводец адмирал 

Ф. Ушаков говорил: «Не достоин ли призрения воин, дерзающий именовать себя 

защитником Отечества и при том нарушающий законоположения оного, святости 

коих надлежало бы ему быть главной опорой». 

Приняв присягу, военнослужащий несет личную ответственность за судьбу 

Отечества, за его безопасность и территориальную целостность. Служба война 

отныне полностью определяется требованиями военной присяги, в которой 

центральное место принадлежит военному долгу -мужественно защищать Отече-

ство. Воинский долг — это нравственная важнейшая ценность война, обязанность 

перед обществом, коллективом. Безукоризненное выполнение этого долга дает 

ответ на главные вопросы нравственной характеристики война. Важно отметить, 

что наряду с традиционными задачами, такими как сдерживание и отражение 

агрессии, у Вооруженных Сил Российской Федерации появились и такие задачи, 

как проведение миротворческих операций. Они могут осуществляться по реше-



70 
 

нию Совета безопасности ООН, других органов коллективной безопасности или в 

соответствии с международными обязательствами, прежде всего в рамках СНГ, 

если это не противоречит интересам Российской Федерации. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об обороне» военные 

силы страны нынче разделены. Однако, как показывает опыт многих локальных 

конфликтов, различные силы и средства могут успешно выполнять свои задачи 

лишь в тесном взаимодействии. Ныне бытуют различные мнения и оценки 

международной обстановки и ее изменений в последние годы. Ясно одно: сегодня 

нельзя в интересах будущего России спокойно наблюдать за развитием событий в 

мире, за продолжающимися военными приготовлениями, фактами решительного 

и безоглядного применения всего арсенала мощи. 

Воинский долг имеет свой особенности: во-первых, по своим задачам он вы-

ражает самую высокую и почетную обязанность — постоянно быть готовым с 

оружием в руках защищать свою Родину; во-вторых, воинский долг требует 

особой четкости и высшей ответственности за защиту Отечества. Это единствен-

ный вид долга, который предусматривает готовность к самопожертвованию. 

Недаром говорят: «Долг — душа военной службы». Выполнение военной прися-

ги, воинского долга — это материальное выражение патриотизма. 

Безупречное выполнение этой священной обязанности является одной из пер-

вичных основ доверия народа к своим войнам. 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеофильм. 

2.Записать слова присяги в практическую работу. 

3.Рассказать присягу наизусть. 

4.Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое присяга? 

2.Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 

3.В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНО-

РУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 12 

 

Тема:  Практические основы дисциплинарного устава Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

Цель работы: Изучить основы Дисциплинарного Устав ВС РФ. 

 

Теоретический материал по теме: 

Вопросы дисциплинарно-правового регулирования военной службы определя-

ет Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

В этом уставе определены: 

- сущность воинской дисциплины; 

- обязанности военнослужащих по ее соблюдению; 

- виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

- права командиров по их применению; 

- порядок подачи и рассмотрения предложений, жалоб и заявлений. 

Итак, воинская дисциплина начинается с внутренней дисциплины личности. 

Что же следует понимать под дисциплиной вообще? 

Дисциплина – это установленный порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и морали, а также определенным требо-

ваниям. 

Быть дисциплинированным – значит научить себя подчиняться. Подчиняться 

требованиям законов, различных правил, инструкций, распоряжениям начальни-

ков по работе. Это закон человеческого общества, в котором каждый человек 

является подчиненным. 

Непременным условием нормальной организации военной службы является 

соблюдение военнослужащими воинской дисциплины. Воинская дисциплина 

имеет свою специфику и особенности, связанные прежде всего с основным 

предназначением Вооруженных Сил – вооруженной защитой целостности и 

независимости страны. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослу-

жащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и 

приказами командиров (начальников). 

Становление военнослужащего начинается с беспрекословного подчинения 

требованиям воинской службы. Каждый военнослужащий – это прежде всего 

подчиненный, который обязан беспрекословно повиноваться своим командирам 

(начальникам). 

Воинская дисциплина основывается: 
- на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответ-

ственности за защиту своего Отечества; 

- на беззаветной преданности военнослужащего своему народу. 

Личная ответственность за защиту своего Отечества обусловливает недо-

пустимость ссылок военнослужащего, нарушающего воинскую дисциплину 
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(например, приказ командира), на аналогичное поведение других нерадивых 

сослуживцев. 

Воинская дисциплина обязываеткаждого военнослужащего: 

- быть верным Военной присяге; 

- строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации; 

- выполнять свой воинский долг умело и мужественно; 

- добросовестно изучать военное дело; 

- беречь военное и государственное имущество; 

- стойко переносить трудности военной службы; 

- не щадить своей жизни для выполнения воинского долга; 

- быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну; 

- поддерживать определённые воинскими уставами правила взаимоотношений 

между военнослужащими; 

- крепить войсковое товарищество; 

- оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу; 

- соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости; 

- с достоинством вести себя в общественных местах; 

- не допускать самому и удерживать других от недостойных поступков; 

- содействовать защите чести и достоинства граждан. 

Воинская дисциплина – душа армии, делающая ее той, какой она должна быть. 

Именно она заставляет воина отрешиться от личной воли, чувства страха и идти в 

бой, иногда почти на верную смерть. Только высокая воинская дисциплина может 

объединить волю, энергию, храбрость и профессионализм каждой отдельной 

личности в единое целое и обеспечить в конечном итоге победу в вооруженной 

борьбе. 

Воинская дисциплина достигается: 

 

- воспитанием у военнослужащих высоких морально-психологических и бое-

вых качеств; 

- воспитанием у военнослужащих сознательного повиновения командирам 

(начальникам); 

- личной ответственностью каждого военнослужащего за выполнение своих 

обязанностей и требований воинских уставов; 

- поддержанием в войсковом формировании внутреннего порядка; 

- строгим соблюдением распорядка дня всеми военнослужащими; 

- чёткой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного со-

става; 

- повседневной требовательностью командиров (начальников) к подчинённым 

и контролем за их исполнительностью; 

- уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о 

них; 

- умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, принужде-

ния и общественного воздействия коллектива; 
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- созданием в войсковом формировании необходимых материально-бытовых 

условий. 

 

За состояние дисциплины в войсковом формировании отвечает командир это-

го формирования и его заместитель по воспитательной работе с личным составом. 

Основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплиниро-

ванности является убеждение. 

Однако убеждение не исключает применения мер принуждения к тем, кто 

недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга. 

Начальник, не обеспечивший необходимых условий для соблюдения уставно-

го порядка и требований воинской дисциплины, не принявший мер для их восста-

новления, несёт за это ответственность. 

За преступления, происшествия и проступки подчинённых, не являющиеся 

прямым следствием деятельности начальника или непринятия им мер по их 

предупреждению, он ответственности не несёт. 

Каждый военнослужащий обязан содействовать начальнику в восстановлении 

порядка и дисциплины. За уклонение от содействия начальнику военнослужащий 

несёт ответственность. 

Под дисциплинарной властью начальника понимается право в соответствии 

с занимаемой должностью поощрять и наказывать подчинённых. 

Дисциплинарная власть, предоставленная младшим начальникам, всегда при-

надлежит и старшим начальникам. 

Министр обороны Российской Федерации пользуется в отношении военно-

служащих ВС РФ дисциплинарной властью в полном объёме ДУ ВС РФ 

Начальники могут применять поощрения, как в отношении отдельного воен-

нослужащего, так и в отношении всего личного состава войскового формирова-

ния. 

Военнослужащий, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием 

ранее наложенного взыскания.Право снятия дисциплинарного взыскания 

принадлежит тому начальнику, которым взыскание было наложено, а также 

прямым начальником, имеющим не меньшую, чем у него, дисциплинарную 

власть. Одновременно с военнослужащего может быть снято только одно дисци-

плинарное взыскание. 

Объявление благодарностиприменяется в отношении отдельного военно-

служащего, а также в отношении всего личного состава войскового формирова-

ния. 

Сообщение на родину или по месту прежней работы (учёбы) военнослу-

жащего об образцовом выполнении им воинского долга и о полученных 

поощренияхприменяется только к военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. 

Награждение грамотами, ценными подарками или деньгамиприменяется в 

отношении всех военнослужащих и может применяться одновременно с объявле-

нием благодарности. Награждением грамотой, как правило, подытоживают 

успехи военнослужащего или войскового формирования за какой-либо характер-
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ный период времени. Именными подарками награждаются, как правило, только 

офицеры. 

Награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при раз-

вёрнутом Боевом Знамени войсковой частиприменяется в отношении солдат и 

сержантов. Военнослужащие фотографируются в парадно-выходной форме с 

оружием, и им вручается две фотографии с текстом на обороте: кому и за что 

вручено. 

Нагрудным знаком отличниканаграждаются только те солдаты и сержанты, 

которые являлись отличниками в течение одного периода обучения. 

Дисциплинарные взыскания. 

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка военнослу-

жащий несёт личную дисциплинарную ответственность. 

Начальник может ограничиться напоминанием военнослужащему о его обя-

занностях и воинском долге, а в случае необходимости и подвергнуть дисципли-

нарному взысканию. 

Запрещается: 

- за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных взысканий; 

- соединять одно взыскание с другим; 

- налагать взыскание на весь личный состав подразделения вместо наказания 

непосредственных виновников; 

- подвергать дисциплинарному взысканию – аресту без определения его срока. 

Налагаемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспитания воен-

нослужащих должно соответствовать тяжести совершённого проступка и степени 

вины, установленных начальником в результате проведенного разбирательства. 

Проступки военнослужащих по решению начальника в целях общественного 

осуждения могут рассматриваться и обсуждаться: 

- солдат – на собраниях личного состава; 

- сержантов – на собраниях сержантов; 

- прапорщиков – на собраниях прапорщиков; 

- офицеров – на офицерских собраниях. 

Кроме того, проступки офицеров и прапорщиков могут рассматриваться това-

рищескими судами чести офицеров и товарищескими судами чести прапорщиков. 

Рассмотрение проступка офицера или прапорщика товарищеским судом чести 

исключает возможность наложения на него дисциплинарного взыскания за этот 

же проступок. 

Если начальник ввиду тяжести совершённого подчинённым проступка считает 

предоставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает 

ходатайство о наложении взыскания на виновного властью старшего начальника. 

Начальник, превысивший предоставленную ему дисциплинарную власть, несёт за 

это ответственность. 

Старший начальник не имеет права отменить или уменьшить дисциплинарное 

взыскание, наложенное младшим начальником, по причине строгости взыскания, 

если последний не превысил предоставленной ему власти. 
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Старший начальник имеет право отменить дисциплинарное взыскание, нало-

женное младшим начальником, если найдёт, что это взыскание не соответствует 

тяжести совершённого проступка, и наложить более строгое взыскание. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 

На солдат могут налагаться следующие взыскания: 

а) выговор; 

б) строгий выговор; 

в) лишение солдат, проходящих военную службу по призыву, очередного 

увольнения из расположения воинской части; 

г) назначение солдат, проходящих военную службу по призыву, вне очереди 

в наряд на работу – до 5 суток; 

д) лишение нагрудного знака отличника; 

е) досрочное увольнение в запас солдат, проходящих военную службу по кон-

тракту. 

  

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сержантов, проходящих военную 

службу по призыву 

  

На сержантов,проходящих военную службу по призыву, могут налагаться 

следующие взыскания: 

а) выговор; 

б) строгий выговор; 

в) лишение очередного увольнения из расположения воинской части; 

г) лишение нагрудного знака отличника; 

д) снижение в должности; 

е) снижение в воинском звании на одну ступень; 

ж) снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на низшую 

должность. 

  

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сержантов, проходящих во-

енную службу по контракту 
  

На сержантов,проходящих военную службу по контракту, могут налагаться 

следующие взыскания: 

а) выговор; 

б) строгий выговор; 

в) лишение нагрудного знака отличника; 

г) снижение в должности; 

д) досрочное увольнение в запас. 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

Принятию решения начальником о наложении на подчинённого дисциплинар-

ного взыскания должно предшествовать разбирательство, в ходе которого началь-

ник устанавливает: 

- действительно ли имел место проступок; 
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- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершён; 

- в чём он выразился; 

- наличие вины в действии (бездействии) конкретных лиц; 

- степень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицами; 

- каковы последствия проступка; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица; 

- причины и условия, способствовавшие совершению проступка. 

Если в ходе разбирательства выяснится, что проступок военнослужащего со-

держит признаки состава преступления, командир воинской части уведомляет 

военного прокурора, при необходимости возбуждает уголовное дело и назначает 

дознание. 

Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если проступок совер-

шён: 

- во время несения боевого дежурства; 

- при исполнении других служебных обязанностей; 

- в состоянии опьянения; 

- с последствиями существенного нарушения порядка. 

Наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, находящегося в 

состоянии опьянения, а также получение от него каких-либо объяснений откла-

дывается до его вытрезвления. 

Наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, совершившего 

проступок, производится, как правило, через сутки, но не позднее 10 сутокс того 

дня, когда начальнику стало известно о совершённом проступке. 

Военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 

суток с момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу. 

Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий. Дисци-

плинарное взыскание приводится в исполнение, как правило, немедленно и 

в исключительных случаях не позднее месяца со дня его наложения 

Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение, как прави-

ло, немедленно и в исключительных случаях не позднее месяцасо дня его 

наложения. 

Объявлять дисциплинарные взыскания начальникам в присутствии их подчи-

нённых запрещается. 

Общим правилом является недопущение объявления взысканий военнослу-

жащим в присутствии представителей более младших институтов военнослужа-

щих. 

Грубое поведение начальников в отношении подчинённых, подвергаемых 

наложению дисциплинарных взысканий, недопустимо. 

Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижаю-

щие личность военнослужащего. 

При объявлении дисциплинарного взыскания военнослужащему указываются 

причина, повлекшая наказание, и в чём состоит нарушение воинской дисциплины 

или общественного порядка. 
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Учёт поощрений и дисциплинарных взысканий 

Учёт поощрений и дисциплинарных взысканий ведётся во всех подразделени-

ях и воинских частях в служебных карточках военнослужащих, куда заносятся не 

позднее чем в 7-мидневный срок. 

В случае поощрения военнослужащего снятием наложенного взыскания или 

по истечении года со дня наложения взыскания, если за этот период не совершено 

другого проступка, то в соответствующей графе служебной карточки делается 

запись о том, что взыскание снято. 

Служебные карточки вшиваются в личные дела военнослужащих и ведутся: 

- в роте – на солдат и сержантов; 

- в штабе войсковой части – на прапорщиков и офицеров. 

Каждая запись в служебной карточке заверяется командиром роты (в роте) 

или начальником штаба войсковой части (в штабе части). 

Каждый военнослужащий один раз в год, а также в период перемещения к 

новому месту службы должен быть ознакомлен со своей служебной карточкой 

под личную подпись. 

Непосредственные начальники должны докладывать по команде о поощрени-

ях и дисциплинарных взысканиях: 

- на солдат и сержантов – командирам рот ежедневно; 

- на прапорщиков и офицеров – командирам войсковых частей еженедельно. 

Предложения, заявления и жалобы военнослужащих 

Дисциплинарный устав определяет неравнодушное отношение военно-

служащих к известным им нарушениям законов как обязанность. Любой 

военнослужащий обязан доложить непосредственному начальнику устно или 

направить письменное заявление или предложение по устранению недостат-

ков старшему начальнику до министра обороны включительно, если обна-

ружит: 
- хищение военного имущества; 

- порчу военного имущества; 

- незаконное использование денежных средств; 

- злоупотребления в снабжении войск; 

- недостатки в содержании вооружения и военной техники 

и другие факты нанесения ущерба Вооружённым Силам Российской Федера-

ции. 

Военнослужащий имеет право подавать жалобу: 

- о незаконных в отношении его действиях начальников; 

- о незаконных в отношении его действиях других военнослужащих; 

- о нарушении установленных законами прав и преимуществ; 

- о неудовлетворении его положенным довольствием. 

Жалобу военнослужащий может подавать лично или уполномочивать на это 

другое лицо. 

Как правило, жалобазаявляется непосредственному начальнику того лица, 

действия которого обжалуются. 
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Если военнослужащий не знает, по чьей вине нарушены его права, то он дол-

жен подать жалобупо команде. 

Военнослужащий, подавший жалобу, не освобождается от выполнения прика-

зов и своих служебных обязанностей. 

Запрещается подавать жалобу: 

- на боевом дежурстве; 

- в карауле; 

- в суточном наряде; 

- на занятиях; 

- в строю (за исключением жалоб, подаваемых на опросе военнослужащих). 

Если жалоба ( предложение, заявление)заявляется письменно, то: 

- она должна быть подписана; 

- указаны фамилия, имя и отчество военнослужащего; 

- указаны место жительства или службы военнослужащего. 

Жалоба (предложение, заявление), не содержащая этих сведений, признаёт-

ся анонимной и рассмотрению не подлежит. 

Начальник обязан рассмотреть полученную жалобу (предложение, заявле-

ние) в 3-хдневный срок. 

Если начальник, получивший жалобу (предложение, заявление),не имеет 

достаточных прав для их удовлетворения или разрешения, то он направля-

ет жалобу (предложение, заявление)по команде в установленном порядке в 5-ти 

дневный срок. 

Решения по жалобам, предложениям и заявлениям военнослужащих при-

нимаются: 

- в воинских частях – безотлагательно, но не позднее 7 дней со дня поступле-

ния; 

- в управлениях округов, групп войск, в Министерстве обороны – в срок до 15 

днейсо дня их поступления. 

Жалобы, предложенияи заявлениявоеннослужащих в штабах и управлениях 

регистрируются и заносятся в Книгу предложений, заявлений и жалоб. 
 

Задание: 

1. Просмотреть видеофильм. 

2. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое воинская дисциплина? 

2.Виды поощрений? 

3.Виды дисциплинарных взысканий? 

4.Порядок подачи и рассмотрения жалоб? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНО-

РУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 13 

Тема:  Практические основы устава гарнизонной и караульной службы. 

Цель работы: Изучить основы устава гарнизонной и караульной службы  ВС 

РФ. 

Теоретический материал по теме: 

Настоящий Устав определяет предназначение, порядок организации и 

несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных 

лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламенти-

рует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. Настоящим 

Уставом руководствуются военнослужащие органов военного управления, 

воинских частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе военных образовательных учреждений 

профессионального образования Министерства обороны Российской Феде-

рации (далее - воинские части), и лица гражданского персонала Воору- жен-

ных Сил Российской Федерации, замещающие воинские должности. Дей-

ствие настоящего Устава распространяется на военнослужащих других 

войск, воинских формирований, органов и воинских подразделений феде-

ральной противопожарной службы, а так- же граждан, призванных на воен-

ные сборы (далее - военнослужащие). 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПОДГОТОВКА 

КАРАУЛОВ  

Общие положения  

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и 

требует от личного состава точного соблюдения всех положений настоящего 

Устава, высокой бдительности, непреклонной решимости и разумной иници-

ативы. Виновные в нарушении правил несения караульной службы привле-

каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Военнослужащие, несущие караульную службу, не несут ответ-

ственность за моральный, физический или имущественный вред, причинен-

ный ими правонарушителю в связи с применением в предусмотренных 

настоящим Уставом случаях оружия или физической силы, если при этом не 

было допущено превышение пределов необходимой обороны, а также в 

условиях крайней необходимости.  

Для несения караульной службы назначаются караулы. Караулом 

называется вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой 

задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и государственных объ-

ектов, а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в 

дисциплинарной воинской части. Караулы бывают гарнизонные и внутрен-
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ние (корабельные); они могут быть постоянными или временными. Гарни-

зонный караул назначается для охраны и обороны объектов центрального 

или окружного подчинения, не имеющих своих подразделений охраны, а 

также для охраны военнослужащих, содержащихся на гарнизонной гауптвах-

те. Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны и обороны 

объектов одной воинской части (корабля) или соединения. Постоянные кара-

улы предусматриваются расписанием караулов. Временные караулы в распи-

сание караулов не включаются; они назначаются приказом начальника гар-

низона или командира воинской части для охраны и обороны военного иму-

щества при его погрузке (разгрузке) или временном складировании, при со-

провождении воинских грузов, перевозимых различными видами транспорта, 

временных стоянок, хранилищ (складов, парков) с вооружением, военной 

техникой и другим военным имуществом, полевых лагерей, позиций, по-

движных пунктов управления, а также для охраны военнослужащих, содер-

жащихся под стражей.  

Гарнизонные караулы подчиняются начальнику гарнизона, военному 

коменданту гарнизона, дежурному по гарнизону и его помощнику, караул 

при гарнизонной гауптвахте, кроме того, начальнику гауптвахты. Внутрен-

ние (корабельные) караулы подчиняются командиру воинской части (кораб-

ля), дежурному по воинской части (кораблю) и его помощнику, если помощ-

ник дежурного по воинской части офицер. Внутренний караул, охраняющий 

объекты батальона (дивизиона), расположенного43 отдельно от остальных 

подразделений воинской части, кроме того, подчиняется командиру этого ба-

тальона (дивизиона) и дежурному по батальону (дивизиону), равному или 

старшему по воинскому званию начальнику караула. Помощнику дежурного 

по воинской части, назначенному из числа прапорщиков (мичманов), подчи-

няются караулы, начальники которых назначены не из числа офицеров, а по-

мощнику дежурного по воинской части из числа сержантов (старшин),  кара-

улы, начальники которых назначены из числа сержантов (старшин). Караулы 

переходят в подчинение указанным лицам с момента подачи во время разво-

да команды «Смирно» для встречи дежурного по гарнизону, воинской части, 

кораблю, а выходят из их подчинения с момента подачи начальником карау-

ла команды «Шагом - марш» для следования в свою воинскую часть (подраз-

деление) после смены.  

В состав караула назначаются: начальник караула, караульные по 

числу постов и смен, разводящие, а при необходимости помощник начальни-

ка караула, помощник начальника караула (оператор) по техническим сред-

ствам охраны или смена операторов (два-три человека, один из которых мо-

жет быть назначен помощником начальника караула по техническим сред-

ствам охраны), помощник начальника караула по службе караульных собак, 

вожатые караульных собак и водители транспортных средств. В караулы по 

охране штабов и пунктов управления от объединения и выше, а также по ох- 

ране организаций, кроме перечисленных лиц, назначаются караульные кон-
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трольно-пропускных постов, в караул при гауптвахте - контролеры, конвой-

ные и выводные. В Военно-Морском Флоте для охраны и обороны кораблей 

(отдельных помещений корабля) назначаются вооруженные вахтенные. По-

рядок несения ими караульной службы определяется Корабельным уставом 

Военно-Морского Флота.  

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула 

выставляются часовые.  

Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий боевую 

задачу по охране и обороне порученного ему поста.  

Постом называется все порученное для охраны и обороны часовому, а 

также место или участок местности, на котором он исполняет свои обязанно-

сти. К постам относятся и охраняемые караулом с помощью технических 

средств охраны объекты и участки местности, где эти средства установлены. 

Границы постов и запретные границы постов (приложение № 5) определяют-

ся командиром (начальником), организующим охрану и оборону объектов, в 

зависимости от их важности, оборудования техническими средствами охра-

ны, ограждения и расположения на местности с таким расчетом, чтобы обес-

печить надежную охрану поста. Охрану объектов часовые осуществляют 

способом патрулирования между внешним и внутренним ограждениями во-

круг объекта или вдоль ограждения с внутренней стороны, если объект имеет 

одно ограждение, а также способом наблюдения с вышек. Отдельные объек-

ты могут охраняться неподвижными часовыми. 

Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового 

заключается: в особой охране законодательством Российской Федерации его 

прав и личного достоинства; в подчинении его строго определенным лицам - 

начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему; 

в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, 

определяемые его службой; в предоставлении ему права применять оружие в 

случаях, указанных в настоящем Уставе.  

Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник ка-

раула, помощник начальника караула и разводящий, которому подчинен ча-

совой. В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальни-

ка караула, его помощника и разводящего или физической невозможности 

для них исполнять свои обязанности снятие или смена часового производит-

ся дежурным по гарнизону (воинской части) в присутствии своего командира 

роты (батареи) или батальона (дивизиона).  

Заступая на пост, караульный должен в присутствии разводящего 

(начальника караула или его помощника) и сменяемого часового лично 

осмотреть, проверить наличие и исправность всего, что надлежит охранять и 

оборонять согласно табелю постам.  
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Часовой обязан:  

- бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;  

- нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук 

оружия и никому не отдавать его, включая лиц, которым он подчинен;  

- продвигаясь по указанному маршруту или находясь на наблюдатель-

ной вышке, внимательно осматривать подступы к посту, ограждение и до-

кладывать по средствам связи о ходе несения службы в установленные табе-

лем постам сроки;  

- не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его 

жизни угрожает опасность;  

- самовольное оставление поста является преступлением против воен-

ной службы;  

- иметь на посту оружие заряженным по правилам, указанным в статье 

125 настоящего Устава, и всегда готовым к действию;  

- не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и 

обозначенного на местности указателями запретной границы, никого, кроме 

начальника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и 

лиц, которых они сопровождают;  

- знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а 

также их опознавательные знаки и сигналы;  

- знать маршруты выдвижения, опознавательные знаки (сигналы) ре-

зервной группы караула и дежурного подразделения, занимаемые ими рубе-

жи и позиции вблизи поста;  

- уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения;  

- вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в 

ограждении объекта (на посту) и нарушениях порядка вблизи своего поста 

или на соседнем посту;  

- услышав лай караульной собаки, а также при срабатывании техниче-

ских средств охраны немедленно сообщать в караульное помещение.  

Часовой на посту должен иметь оружие с примкнутым штыком-ножом 

(штыком), при этом автомат со складывающимся прикладом - без штыка-

ножа, штык-нож - в ножнах на поясном ремне: в ночное время - в положении 

изготовки для стрельбы стоя; в дневное время - в положении «на ремень» или 

в положении изготовки для стрельбы стоя (приложение № 9). На внутренних 

постах и на посту у Боевого знамени автомат с деревянным прикладом дол-

жен находиться в положении «на ремень», автомат со складывающимся при-
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кладом - в положении «на грудь», карабин - «к ноге» (сумка со снаряженным 

магазином (обоймами) должна быть застегнутой), пистолет - в застегнутой 

кобуре на поясном ремне. В случае тушения пожара или ликвидации послед-

ствий стихийного бедствия часовому разрешается иметь оружие в положении 

«за спину».  

Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, пи-

сать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные 

потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанно-

стей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было ка-

кие-либо предметы, вызывать своими действиями срабатывание техниче- 

ских средств охраны, досылать без необходимости патрон в патронник. Ча-

совой должен отвечать на вопросы только начальника караула, помощника 

начальника караула, своего разводящего и лиц, прибывших для проверки.         

Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае яв-

ного нападения на него или на охраняемый им объект, а также в случае непо-

средственной угрозы нападения (физического воздействия), когда промедле-

ние в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни 

людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом при-

менение оружия не должно причинить вред охраняемому объекту и третьим 

лицам.  

 Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе поста, 

обозначенной на местности указателями, кроме начальника караула, помощ-

ника начальника караула, своего разводящего и лиц, сопровождаемых ими, 

часовой останавливает окриком «Стой, назад» или «Стой, обойти вправо 

(влево)». При невыполнении этого требования и пересечении запретной гра-

ницы поста часовой предупреждает нарушителя окриком «Стой, стрелять бу-

ду» и задерживает его. О задержании нарушителя часовой сообщает в кара-

ульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, про-

должает охранять порученный ему пост. Если нарушитель после предупре-

ждения «Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой досылает па-

трон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При 

невы- полнении нарушителем и этого предупреждения или обращении его в 

бегство часовой применяет по нему оружие.  

В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле 

постам, нельзя опознать приближающихся к посту или к запретной границе 

поста, часовой останавливает всех лиц окриком «Стой, кто идет?». Если от-

вета не последует и (или) нарушитель пересечет запретную границу поста, 

часовой предупреждает его окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает 

нарушителя. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное по-

мещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает 

охранять порученный ему пост. Если нарушитель после предупреждения 

«Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой досылает патрон в па-
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тронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполне-

нии нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство ча-

совой применяет по нему оружие. Когда на окрик часового последует ответ: 

«Идет начальник караула (помощник начальника караула, разводящий)», ча-

совой приказывает: «Начальник караула (помощник начальника караула, раз-

водящий), ко мне, остальные - на месте»; если необходимо, часовой требует, 

чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что назвав-

шийся действительно является начальником караула (помощником началь-

ника караула, разводящим), часовой допускает его и всех прибывших лиц к 

себе. Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника 

караула, разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не 

выполнят требования часового оставаться на месте, часовой предупреждает 

нарушителей окриком «Стой, стрелять буду». При невыполнении нарушите-

лями этого требования часовой применяет по ним оружие.  

При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя 

или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом 

(штыком) и прикладом.  

В случае возникновения пожара на посту часовой немедленно сообща-

ет об этом в караульное помещение и, не прекращая наблюдения за охраняе-

мым объектом, принимает меры по тушению пожара. При пожаре на техни-

ческой территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и 

внутреннее ограждения, а также вблизи поста он сообщает об этом в кара-

ульное помещение, продолжая нести службу на посту.  

В случае внезапного заболевания (ранения) часовой вызывает разводя-

щего или начальника караула, продолжая нести службу.  

В крайних, не терпящих отлагательства случаях или при неисправности 

средств связи часовой может вызвать на пост начальника караула или разво-

дящего выстрелом вверх.  

Часовой по прибытии на пост начальников, которым он подчинен, до-

кладывает им о результатах несения службы. Например: «Товарищ лейте-

нант. Во время несения службы происшествий не случилось (или случилось 

то-то)». При этом часовой приветствует их, а также начальников, прибывших 

на пост в их сопровождении, по правилам, изложенным в Строевом уставе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом автомат из положения 

для стрельбы стоя предварительно берется «на ремень», а карабин - «к ноге».  

Часовой на посту у Боевого знамени исполняет свои обязанности, 

находясь в положении «вольно». При приветствии военнослужащими Боево-

го знамени часовой принимает строевую стойку. Во время приема Боевого 

знамени под охрану караульный обязан проверить исправность знаменного 

чехла (шкафа) и печати на нем. Выдачу Боевого знамени часовой производит 

только по личному приказу начальника караула и в его присутствии. Если 
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посту у Боевого знамени угрожает опасность (пожар или другая чрезвычай-

ная ситуация природного и техногенного характера), часовой сообщает об 

этом начальнику караула и выносит Боевое знамя в безопасное место. 

Смена часовых  

Смена часовых производится через два часа, в четный или нечетный 

час. При температуре воздуха - 20°С и ниже, а во время ветра и при меньшем 

морозе смена часовых наружных постов, а также внутренних постов, нахо-

дящихся в неотапливаемых помещениях, производится через один час. При 

температуре воздуха +30°С и выше смена часовых производится также через 

один час. Указание о смене часовых в этих случаях дает дежурный по гарни-

зону (воинской части). Если смена часовых производилась через один час, 

начальник караула делает в постовой ведомости запись о том, что часовые с 

такого-то часа сменялись через один час, а с такого-то часа, по заступлении 

такой-то смены, - через два часа. Смена часовых у входа в караульное поме-

щение производится через каждые 30 минут помощником начальника карау-

ла или начальником караула.  

При приближении смены к часовому на расстояние 10 - 15 шагов раз-

водящий заступающего караула командует: «Смена - СТОЙ» - и приказывает 

одному из караульных наблюдать (при следовании смены на машине - заря-

дить оружие и наблюдать) за постом и подступами к нему. Например: «Рядо-

вой Попов. Пост и подступы к нему под временное наблюдение принять». 

Часовой при приближении смены становится лицом к ней и самостоятельно 

берет автомат в положение «на ремень» (карабин - «к ноге»). По команде 

разводящего заступающего караула «Рядовой Васильев, на пост шагом - 

МАРШ» часовой принимает строевую стойку, делает шаг вправо, карауль-

ный подходит к часовому и становится на его место лицом в противополож-

ную сторону (с карабином в положении «к ноге»). Разводящие сменяемого и 

заступающего караулов становятся по обе стороны часового и караульного в 

одном-двух шагах от них, лицом друг к другу. По команде разводящего сме-

няемого караула «Часовой, СДАТЬ ПОСТ» часовой производит словесную 

сдачу поста. При этом часовой и караульный поворачивают друг к другу го-

лову. Словесная сдача поста состоит в том, что часовой, назвав номер поста, 

перечисляет заступающему на пост караульному все подлежащее охране со-

гласно табелю постам, а также указывает, что было замечено вблизи поста во 

время несения им службы. После словесной сдачи поста караульный по ко-

манде своего разводящего «Караульный, ПРИНЯТЬ ПОСТ» обязан вместе с 

разводящим заступающего караула в присутствии часового и разводящего 

сменяемого караула обойти охраняемый объект и проверить исправность 

освещения, ограждения, дверей (ворот), состояние окон, решеток и стен хра-

нилищ (складов), наличие и состояние замков, шнуров, печатей (пломб) и со-

ответствие их слепкам (оттискам) или количество находящихся под охраной 

вооружения, военной техники и другого военного имущества, а также нали-

чие и состояние технических средств охраны, средств связи, пожаротушения 
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и постовой одежды. Если необходимо, заступающий на пост караульный при 

помощи разводящего надевает постовую одежду (приложение № 8).  

Если при приеме и сдаче поста будет обнаружена какая-либо неисправ-

ность (повреждение ограждения или печатей, пломб, замков, шнуров, дверей, 

окон) или несоответствие печатей (пломб) слепкам (оттискам), а также коли-

чества находящихся под охраной вооружения, военной техники и другого во-

енного имущества количеству, указанному в табеле постам, разводящий пре- 

кращает передачу поста и вызывает начальника караула. При приеме постов 

заступающим караулом в таких случаях вызываются начальники сменяемого 

и заступающего караулов.  

Закончив сдачу и прием поста, часовой и заступающий на пост кара-

ульный становятся лицом к разводящему и поочередно докладывают. 

Например: «Товарищ сержант. Рядовой Петров пост номер такой-то сдал»; 

«Товарищ старший сержант. Рядовой Васильев пост номер такой-то принял». 

После доклада и получения указаний от разводящего часовой берет оружие, 

как указано в статье 208 настоящего Устава, и приступает к исполнению сво-

их обязанностей на посту.  

Переход караульного на положение часового (часового на положение 

караульного) определяется его докладом о приеме (сдаче) поста.  

По команде разводящего сменяемого караула «Рядовой Петров, с поста 

шагом - МАРШ» сменившийся караульный становится позади смены и само-

стоятельно берет оружие в положение «на ремень», а караульный, наблю-

давший за постом и подступами к нему, становится в строй. После этого раз-

водящий заступающего караула командует: «Смена, за мной шагом - 

МАРШ» - и ведет смену к следующему посту.  

При смене часовых внутренних постов разводящий, подведя смену ко 

входу в помещение, командует: «Смена - СТОЙ», оставляет одного из кара-

ульных старшим и командует караульным очередной смены: «Рядовые 

(называет их фамилии), за мной шагом - МАРШ». Разводящий с караульны-

ми, войдя в помещение, сменяет часовых согласно статьям 258 - 260 настоя-

ще- го Устава. 

 При расположении постов по обе стороны от караульного помещения 

разводящий сначала сменяет часовых на постах, расположенных по одну 

сторону караульного помещения, а затем, оставив сменившихся в караульном 

помещении, выстраивает остальных караульных этой смены и ведет их на 

посты.  

Построение второй и последующих смен заступающего караула для 

отправки их на посты и смена часовых, а также заряжание и разряжание ору-

жия производятся в таком же порядке, как указано для первой смены. По 

возвращении смены с постов и после разряжания оружия, кроме пистолетов, 
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разводящий приказывает караульным поставить автоматы (карабины) в пи-

рамиду (пистолеты в сейф) и докладывает о произведенной смене начальнику 

караула.  

Выставление часовых на новые посты, а также снятие часовых с 

упраздняемых постов производятся начальником караула на основании заве-

ренного печатью письменного приказа начальника гарнизона (командира во-

инской части) в присутствии дежурного по гарнизону (воинской части) и 

начальника охраняемого объекта; о выставлении (снятии) часовых делается 

запись в постовой ведомости. 

Задание: 

1. Просмотреть видеофильм. 

2. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается неприкосновенность часового? 

2.Обязанности часового. 

3.Что запрещается часовому? 

4.Порядок применения оружия часовым? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНО-

РУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 14 

Тема:  Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Движение строевым 

и походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. 

Цель работы: Формирование умений и навыков выполнять строевую стойку 

и повороты на месте, движения строевым и походным шагом,  выполнения 

поворотов в движении 

Теоретический материал по теме: «Строевая стойка и повороты на месте» 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки по-

ставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 

ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все 

тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опу-

стить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посре-

дине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко 

и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть гото-

вым к немедленному действию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Строевая стойка 

 Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд.  

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или 

левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговари-

вать.  

 По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти 

из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику.  

 Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО».  

Для снятия головных уборов подается команда «Головные убо-

ры (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – «Головные убо-
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ры (головной убор) - НАДЕТЬ ». При необходимости одиночные военно-

служащие головной убор снимают и надевают без команды.  Снятый голов-

ной убор держится в левой свободно опущенной руке звездой (кокардой) 

вперед (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Снятие головного убора 

  Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор 

снимается и надевается правой рукой, а с оружием в положениях «на ре-

мень», «на грудь» и «у ноги» — левой. При снятии головного убора с кара-

бином в положении «на плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-

ВО», «Кру-ГОМ».  Повороты кругом, налево производятся в сторону левой 

руки на левом каблуке и на правом носке; повороты направо — в сторону 

правой руки на правом каблуке и на левом носке.  Повороты выполняются в 

два приема:  первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение 

корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоя-

щую ногу;  второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Выполнение поворотов 

Задание 1. Выполнение строевой стойки 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «СТАНОВИСЬ» занять соответствующее 

положение; 

- по команде «ВОЛЬНО» занять соответствующее положение; 
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-выполнение упражнений по команде руководителя «НАПРАВО», 

«НАЛЕВО», «КРУГОМ» в соответствии с принятой методикой. 

Теоретический материал по теме: «Движение строевым и походным ша-

гом, бегом, шагом на месте» 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торже-

ственным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; 

при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выхо-

де из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подго-

товке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом 

– МАРШ» (в движении «Строевым – МАРШ»), а движение походным шагом 

– по команде «Шагом – МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перене-

сти тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполни-

тельной команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Движение строевым шагом 

При движении строевым шагом (рис. 4) ногу с оттянутым вперед нос-

ком выносить на высоту 15-20см от земли и ставить её твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - 

сгибая их в локтях, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину 

ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти; 

назад – до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову дер-

жать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая 

носок, и ставить её на землю, как при обычной ходьбе; руками производить 

свободные движения около тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на 

строевой шаг. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 
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Движение бегом начинается по команде «Бегом – МАРШ». 

При движении с места по предварительной команде корпус слегка по-

дать вперед, руки полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполни-

тельной команде начать бег с левой ноги, руками производить свободные 

движения вперед и назад в такт бега. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде 

руки полусогнуть, отведя локти несколько назад. Исполнительная команда 

подается одновременно с постановкой левой ноги на землю. По этой команде 

правой ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом. 

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом  – АРШ». Ис-

полнительная команда подается одновременно с постановкой правой ноги на 

землю. По этой команде сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать 

движение шагом. 

Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, ша-

гом – МАРШ» (в движении – «НА МЕСТЕ»). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при 

этом ногу поднимать на 15-20 см от земли и ставить её на всю ступню, начи-

ная с носка; руками производить движения в такт шага. По команде «ПРЯ-

МО», подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на землю, сделать 

правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать движение полным 

шагом. При этом первые три шага должны быть строевыми. 

 Для прекращения движения подается команда. 

Например: «Рядовой Петров – СТОЙ». 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой 

на землю правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, 

принять строевую стойку. 

Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ». 

«КОРОЧЕ ШАГ», «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ 

ШАГ». 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в 

сторону подается команда. 

Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом – 

МАРШ». 

По этой команде сделать шва шага вправо (влево), приставляя ногу по-

сле каждого шага. 

Для перемещения вперед или назад несколько шагов подается команда. 

Например: «Два шага вперед (назад) – МАРШ». 

По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставляя ногу по-

сле каждого шага. 

При перемещении вправо, влево и назад движение руками не произво-

дится. 

Задание 2. Движение строевым шагом  
Порядок выполнения: 
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- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» начать движение строе-

вым шагом согласно принятой методике; 

- по команде руководителя «БЕГОМ-МАРШ» перейти на движении е 

бегом; 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» перейти с бега на стро-

евой шаг; 

- по команде руководителя «СТОЙ» остановиться и занять постойку 

смирно. 

Теоретический материал по теме: «Повороты в движении» 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-

ВО", "Кругом-МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается од-

новременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с 

левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продол-

жать движение в новом направлении. Для поворота кругом исполнительная 

команда подается одновременно с постановкой на землю правой ноги. По 

этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), вынести пра-

вую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сто-

рону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с 

левой ноги в новом направлении (по счету три).  При поворотах движение 

руками производится в такт шага. 

Задание 3. Выполнить повороты в движении 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» начать движение строе-

вым шагом; 

- по команде руководителя «НАПРАВО» выполнить поворот направо 

согласно принятой методике; 

- по команде руководителя «НАЛЕВО» выполнить поворот налево со-

гласно принятой методике; 

- по команде руководителя «КРУГОМ» выполнить движение кругом; 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» перейти на строевой 

шаг; 

- по команде руководителя «СТОЙ» остановиться на месте. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 15 

Тема: Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него. 

Цель работы: Формирование умений и навыков выполнения воинского при-

ветствия без оружия на месте и в движении, выполнения выхода из строя и 

постановки в строй, подхода к начальнику и отхода от него. 

Теоретический материал по теме: «Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении». 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным со-

блюдением правил строевой стойки и движения. Для выполнения воинского 

приветствия на месте вне строя без головного убора за 5-6 шагов до началь-

ника (старшего по воинскому званию) повернуться в его сторону, принять 

строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

 Если головной убор надет, то, кроме того, приложить правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний 

палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на 

линии и высоте плеча. При повороте головы в сторону начальника (старшего) 

положение руки у головного убора остается без изменения.    Когда началь-

ник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову поста-

вить прямо и одновременно с этим опустить руку.    Для выполнения воин-

ского приветствия в движении вне строя без головного убора за 5-6 шагов до 

начальника (старшего по воинскому званию) одновременно с постановкой 

ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и, про-

должая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), голо-

ву поставить прямо и продолжать движение руками.    При надетом головном 

уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть голову и при-

ложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у 

бедра; пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой но-

ги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить.    При обгоне 

начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом об-

гона. Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую руку опу-

стить.    Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполнять поворотом головы в сторону начальника (старшего). 
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Рис. 1. Выполнение воинского приветствия 

Военнослужащие обязаны, кроме того, отдавать военное приветствие: 

- могиле Неизвестного солдата; 

- братским могилам воинов, которые погибли в боях за свободу и неза-

висимость России; 

- боевым знаменам воинских частей, а также Военно-Морскому флагу с 

прибытием на военный корабль и во время отбытия с него; 

- похоронным процессиям, которые сопровождаются войсками. 

    Военные части и подразделения во время пребывания в строе по ко-

манде приветствуют: 

- всех прямых начальников, а также лиц, назначенных для инспектиро-

вания (проверки) части (подразделения). 

    Для этого командир части (подразделения) подает команду "СМИР-

НО, равнение - НАПРАВО (НАЛЕВО, НА СЕРЕДИНУ)», встречает их и до-

кладывает. 

    При выполнении военного приветствия в строе во время движения 

начальник подает команду, но не докладывает.  Военные части и подразделе-

ния выполняют воинское приветствие по команде во время встречи между 

собой, а также отдают воинское приветствия: 

- могиле Неизвестного солдата;  

- братским могилам воинов, которые погибли в боях за свободу и неза-

висимость России; 

- боевым знаменам военных частей, а также Военно-Морскому Флагу 

во время его поднятия и спуска; 

- похоронным процессиям, которые сопровождаются войсками. 

    Вне строя как во время занятий, так и в свободное от них время, во-

енные части и подразделения выполняют военное приветствие по команде 

"СМИРНО". Во время проведения классных занятий команда "СМИРНО" 

подается перед каждым занятием и после его окончания. Команда "СМИР-

НО" перед отдачей рапорта командиру (начальнику) подается тогда, когда 

присутствуют другие военнослужащие. При отсутствии военнослужащих 
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командиру (начальнику) только рапортуют. Во время выполнения Государ-

ственного Гимна РФ военнослужащие, которые находятся в строю, прини-

мают строевую стойку без команды, а командиры подразделений от взвода и 

выше, кроме того, прикладывают руку к головному убору.  

    Команда для выполнения воинского приветствия военным частям и 

подразделам не подается: 

- во время объявления в части или подразделении тревоги или сбора; 

- на марше во время движения и на привалах, а также на всех тактиче-

ских занятиях, занятиях по вождения машин и учениях; 

- на огневом рубеже и огневой позиции во время проведения стрельб; 

- на аэродромах во время проведения полетов; 

- во время выполнения хозяйственных работ или работ с учебной це-

лью, а также во время специальных занятий и работ в мастерских, парках, ан-

гарах, лабораториях; 

- во время спортивных соревнований и игр; 

- во время приема пищи и после сигнала "Отбой" до сигнала "Подъем"; 

- в помещениях для больных. 

В этих случаях начальник или старший по воинскому званию лишь ра-

портует начальнику, который прибыл.    Части и подразделения, которые 

принимают участие в похоронной процессии, военного приветствия не вы-

полняют.     Во время обращения начальника или старшего по воинскому 

званию к отдельным военнослужащим они, за исключением больных, при-

нимают строевую стойку и называют свою должность, воинское звание и 

фамилию.     На торжественном собрании, конференциях, а также во время 

спектаклей, концертов и в кино команда для выполнения военного привет-

ствия не подается и рапорт командиру не отдается. На общем собрании лич-

ного состава для выполнения воинского приветствия подается команда 

"СМИРНО" и отдается рапорт командиру (начальнику).  

Задание 1. Выполнить воинское приветствие   
Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «СМИРНО» занять соответствующее поло-

жение и место в строю; 

- отдать рапорт руководителю по команде; 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» перейти на строевой 

шаг; 

- выполнить воинское приветствие в движении; 

 Теоретический материал по теме: «Выход из строя и постановка в 

строй, подход к начальнику и отход от него» 

Для выхода военнослужащего из строя подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. Выйти из строя на столько-то шагов» или 

«Рядовой Иванов. Ко мне (Бегом ко мне)». 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по коман-

де о выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде воен-

нослужащий строевым шагом выходит из строя на указанное количество ша-
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гов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к 

строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой 

шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим 

путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-

три шага, докладывает о прибытии. 

Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу 

прибыл» или «Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу при-

был». 

При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладыва-

ет левую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает 

шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходяще-

го из строя военнослужащего, затем становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает 

стоящий за ним военнослужащий второй шеренги. 

При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) 

он выходит из строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно 

поворот направо (налево). Если рядом стоит военнослужащий, он делает шаг 

правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, шаг 

назад, пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем становится 

на свое место. 

При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия 

не изменяется, за исключением карабина в положении «на плечо», который 

при начале движения берется в положение «к ноге». 

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. 

Например: Рядовой Иванов. «Стать в строй» или «Стать в строй». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к 

строю, услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отве-

чает: «Я», а по команде «Стать в строй», если он без оружия или с оружием 

в положении «за спину», прикладывает руку к головному убору, отвеча-

ет: «Есть»,поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает 

руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место 

в строю. 

Если подается только команда «Стать в строй», военнослужащий воз-

вращается в строй без предварительного поворота к начальнику. 

При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в 

то положение, в котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих. 

При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть 

шагов до него переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и 

одновременно с приставлением ноги прикладывает правую руку к головному 

убору, после чего докладывает о прибытии. По окончании доклада руку 

опускает. 

При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяет-

ся, за исключением карабина в положении «на плечо», который берется в по-

ложение «к ноге» после остановки военнослужащего перед начальником. Ру-
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ка к головному убору не прикладывается, за исключением случая, когда ору-

жие находится в положении «за спину». 

При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужащий 

прикладывает правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачи-

вается в сторону движения, с первым шагом опускает руку и, сделав три-

четыре шага строевым, продолжает движение походным шагом. 

При отходе от начальника с оружием положение оружия не изменяется, 

за исключением карабина, который из положения «к ноге», если необходимо, 

берется военнослужащим в другое положение после ответа «Есть». 

Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй 

или давая ему разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и 

опускает её. 

Строи отделения 

Развернутый строй 

Развернутый строй отделения может быть одношереножный или 

двухшереножный. 
Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй 

производится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) –

 Становись». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения стано-

вится лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается соглас-

но штату влево от командира. 

С началом построения командир отделения выходит из строя и следует 

за выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в 

одну шеренгу. 

Задание 2. Выполнить выход из строя 
Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «Выйти из строя на столько – то шагов» 

выйти из строя и отдать воинское приветствие; 

- по команде «Стать в строй» занять соответствующее место в строю; 

Задание 3. Выполнить подход к начальнику и отход от него 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «Выйти из строя на столько – то шагов» 

выйти из строя и осуществить подход к начальнику; 

- выполнить воинское приветствие, осуществить доклад о прибытии;   

- по команде руководителя выполнить отход от него и занять соответ-

ствующее место в строю. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 16 

Тема: Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на ме-

сте. 

Цель работы: Формирование у студентов практических навыков в выполне-

нии строевых приёмов: «Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, пово-

роты строя на месте». 

Теоретический материал по теме: Построение и перестроение в одношере-

ножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание 

строя, повороты строя на месте. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй. 
Развернутый строй отделения может быть одношереножный или двух-

шереножный. 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй 

производится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) — 

Становись». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения стано-

вится лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается соглас-

но штату влево от командира в одну или две шеренги. 

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в 

одну шеренгу. 

Выравнивание. 

При необходимости выровнять отделение на месте подается команда 

«Равняйсь» или «Налево — команда «Равняйсь». По команде «Равняйсь» 

все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо (правое ухо выше 

левого, подбородок приподнят) и выравниваются так, чтобы каждый видел 

грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Налево — 

Равняйсь» все, кроме левофлангового, голову поворачивают налево (левое 

ухо выше правого, подбородок приподнят). При выравнивании военнослу-

жащие могут несколько передвигаться вперед, назад или в стороны. По ко-

манде «Равняйсь» все, кроме правофлангового, поворачивают голову напра-

во (правое ухо выше левого). 

По окончании выравнивания подается команда «Смирно», по которой 

все военнослужащие быстро ставят голову прямо. 

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде 

указывается сторона равнения. Например: «Направо (налево) — Равняйсь». 

Размыкание и смыкание строя 
Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, 

разом-КНИСЬ)». По исполнительной команде все военнослужащие, за ис-
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ключением того, от которого производится размыкание, поворачиваются в 

указанную сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают го-

лову в сторону фронта строя и идут учащенным полушагом (бегом), смотря 

через плечо на идущего сзади и не отрываясь от него; после остановки иду-

щего сзади каждый делает еще столько шагов, сколько было указано в ко-

манде, и поворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужа-

щий, названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягива-

ет вперед левую руку и опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интер-

вал сохраняется. 

Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, к средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)».По испол-

нительной команде все военнослужащие, за исключением того, к которому 

назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего уча-

щенным полушагом (бегом) подходят на установленный для сомкнутого 

строя интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются и пово-

рачиваются налево (направо). 

Повороты строя на месте 
Повороты отделения на месте производятся по командам: «Отделение, 

напра-ВО», «Отделение, нале-ВО», «Отделение, кру-ГОМ». Повороты от-

деления на месте выполняются одновременно всеми военнослужащими с со-

блюдением равнения по командам и правилам, как для одиночных военно-

служащих. После поворота отделения в развернутом двухшереножном строю 

направо (налево) командир делает полшага вправо (влево), а при повороте 

кругом – шаг вперед. 

Повороты кругом и налево производятся в сторону левой руки на ле-

вом каблуке и на правом носке; повороты направо – в сторону правой руки 

на правом каблуке и на левом носке. 

Ошибки: 

- поворот корпуса производится преждевременно (по предварительной 

команде); 

- поворот произведен не на 90 или 180°.  

Задание 1. Выполнить построение в одношереножный и двухшереножный 

строй. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «В одну шеренгу становись», построиться в 

одну шеренгу; 

- по команде «В две шеренги становись»,  построиться в две шеренги. 

Задание 2. Выполнить размыкание и смыкание строя. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя: «Отделение, вправо (влево, от средины) на 

столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)», разомкнуться на 

указанное количество шагов; 
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- по команде руководителя «Отделение, вправо (влево, к средине), сом-

КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)», выполнить смыкание. 

Задание 3. Повороты строя на месте. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя: «Отделение, напра-ВО», «Отделение, нале-

ВО», «Отделение, кру-ГОМ», выпонить поворот «Налево», «Направо», «Кру-

гом». 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 17 

Тема: Построение и отработка движения походным строем. 

Цель работы: «Формирование  навыков движения походным строем» 

Теоретический материал по теме: «Построение и отработка движения по-

ходным строем». 

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колон-

ну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, 

установленных Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при 

совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также 

в других необходимых случаях. 

Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте произво-

дится по команде «Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНО-

ВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения ста-

новится лицом в сторону движения, а отделение выстраивается согласно 

штату. 

С началом построения командир отделения поворачивается кругом и 

следит за выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну 

по одному. 

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится 

поворотом отделения направо по команде «Отделение, напра-ВО». При по-

вороте двухшереножного строя командир отделения делает полшага вправо. 

Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится 

поворотом отделения налево по команде «Отделение, нале-ВО». При пово-

роте отделения из колонны по два командир отделения делает полшага впе-

ред. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два про-

изводится по команде «Отделение, в колонну по два, шагом – МАРШ» (на 

ходу – «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий во-

еннослужащий) идет в полшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага 

занимают свои места в колонне, отделение двигается в полшага до команды 

«ПРЯМО» или «Отделение – СТОЙ». 

Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному про-

изводится по команде «Отделение, в колонну по одному, шагом – МАРШ» 

(на ходу – «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения идет полным шагом, 

а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт 

шага заходят в затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

Для перемены направления движения колонны подаются команды: 
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«Отделение, правое (левое) плечо вперед – МАРШ»; направляющий 

военнослужащий заходит налево (направо) до команды "ПРЯМО", остальные 

следуют за ним; 

«Отделение, за мной - МАРШ (бегом - МАРШ)»; отделение следует 

за командиром. 

Задание 1. Выполнить построение отделения в колонну по одному (по два). 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя "Отделение, в колонну по одному (по два) - 

СТАНОВИСЬ"построиться в одну (две) колонну(ы). 

Задание 2. Выполнить перестроение из одной колонны в две и наоборот. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя: «Отделение, в колонну по два, шагом – 

МАРШ» (на ходу – «МАРШ») перестроиться из одной колонны в две; 

- по команде руководителя «Отделение, в колонну по одному, шагом – 

МАРШ» (на ходу – «МАРШ»), перестроиться из двух колонн в одну колон-

ну. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 18 

Тема: Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Цель работы: Формирование навыков в выполнении воинского приветствия 

в строю на месте и в движении. 

Теоретический материал по теме: «Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении». 

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колон-

ну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, 

установленных Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при 

совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также 

в других необходимых случаях 

Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда 

начальник подойдет на 10 - 15 шагов, командир отделения командует: «От-

деление, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

Обучаемые отделения принимают строевую стойку, одновременно по-

ворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, по-

ворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения во-

инского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского при-

ветствия, подходит строевым шагом к начальнику; за два-три шага до него 

останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-

то. Командир отделения сержант Петров. 
Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному 

убору после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного 

убора, делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворо-

том направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в од-

ном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир от-

деления командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10 - 15 

шагов до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИР-

НО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все воен-

нослужащие переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО 

(на-ЛЕВО)» одновременно поворачивают голову в сторону начальника и 

прекращают движение руками или рукой, не занятой оружием. По прохож-
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дении начальника или по команде «Вольно» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Задание 1. Выполнить воинское приветствие в строю на месте. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «Отделение, Смирно, равнение на-Право 

(на-Лево, на-Средину)», выполнить воинское приветствие. 

Задание 2. Выполнить воинское приветствие в строю в движении. 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя: «Отделение, Смирно, равнение на-Право 

(на-Лево)» выполнить воинское приветствие. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 19 

Тема:  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Правила под-

готовки автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Цель работы: Формирование умений и навыков  принятия положения для 

стрельбы, подготовки автомата к стрельбе и прицеливания. 

 

Теоретический материал по теме: 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова модернизованный (рис. 10) является индивиду-

альным оружием и предназначен для уничтожения живой силы противника. 

Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется 

штык-нож. 

  
 

Рис. 10.  

Устройство автомата: 1 – приклад; 2 – выступ направляющего стержня 

возвратного механизма; 3 – переводчик; 4 – крышка ствольной коробки; 5 – 

курок; 6 – затворная рама; 7 – ударник; 8 – затвор; 9 – прицельная планка; 10 

– колодка прицела; 11 – ствольная накладка; 12 – газовый поршень; 13 – га-

зовая трубка; 14 – муфта ствола; 15 – основание мушки; 16 – цевье; 17 – 

шомпол; 18 – ствол; 19 – магазин; 20 – защелка магазина; 21 – боевая пружи-

на; 22 – рычаг автопуска; 23 – спусковой крючок; 24 – пистолетная рукоятка; 

25 – соединительный винт; 26 – принадлежность 

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь. Ав-

томатический огонь ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 

выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе произ-

водится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. 

Наиболее действительный огонь из автомата – на расстоянии до 400 м. 

Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Дальность прямого выстрела по 

https://arsenal-info.ru/img/2629936202/i_017.jpg
https://arsenal-info.ru/img/2629936202/i_017.jpg
https://arsenal-info.ru/b/book/2240698102/9
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грудной фигуре – 350 м, по бегущей фигуре – 525 м. Сосредоточенный огонь 

из автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а по самоле-

там и парашютистам – до 500 м. Темп стрельбы около 600 выстрелов в ми-

нуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в 

минуту, при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту. 

Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным магазином из легкого сплава 

3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 450 г. 

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 

• ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и 

прикладом; 

• крышки ствольной коробки; 

• затворной рамы с газовым поршнем; 

• затвора; 

• возвратного механизма; 

• газовой трубки со ствольной накладкой; 

• ударно-спускового механизма; 

• цевья; 

• магазина; 

• штыка-ножа. 

В комплект автомата входят принадлежность, ремень в сумке и сумка 

для магазинов. 

«Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прице-

ливание» 

Изготовка к стрельбе производится по команде или самостоятельно. На 

учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раз-

дельно, например: «На огневую позицию, шагом — марш» и затем «Заря-

жай». 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 ру-

кой 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.  Наклоня-

ясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю 

впереди себя пальцами вправо затем, опираясь последовательно на бедро ле-

вой 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 со-

ставной элемент изго-

товки к стрельбе. Для 
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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 пере-

водчик на автоматический огонь (АВ) если автомат находился на предохра-

нителе, 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 пе-

ренести правую руку на пистолетную рукоятку. Производство стрельбы (вы-

стрела). 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 указы-

ваться. 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, при-

кладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе. Для 

установки прицела солдат приближает автомат к себе, большим и указатель-

ным пальцами правой руки сжимает защелку хомутика и передвигает хому-

тик 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 перевод-

чик вниз до первого щелчка для ведения автоматического огня (АВ), до вто-

рого - щелчка для ведения одиночного огня (ОД). Правильная прикладка за-

висит от положения корпуса, ног, рук и головы стреляющего. А от правиль-

ной 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. Ве-

личина смещения корпуса влево от направления стрельбы зависит от тело-

сложения стреляющего. Если руки короткие, то корпус целесообразно распо-

лагать 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); указатель-

ный палец правой руки первым суставом накладывается на спусковой крю-

чок. 

Голову надо немного 

наклонить вперед и, не напрягая 

шеи, правую щеку слегка прижать к 

при- кладу. При этом правый глаз 

должен находиться на уровне 
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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 при-

кладке, пули  при  стрельбе, как правило, будут отклоняться вниз, а при упо-

ре 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 верти-

кальную устойчивость оружия, то поджатый к прикладу правый локоть вы-

зывает  боковые  колебания  автомата. Для удобства ведения огня из автома-

та лежа может оборудоваться упор под цевье высотой 20—25 см. В качестве 

упора обычно используется дерн, а на учебных занятиях — мешочки с опил-

ками или песком. 

Прицеливание — это совокупность действий автоматчика, предназна-

ченных для придания каналу ствола оружия положения в пространстве, обес-

печивающего полет пули в нужном направлении и на необходимую даль-

ность. 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 вме-
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сте с ногами вправо ствол оружия отклоняется влево, а когда корпус пере-

двигается 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 смот-

реть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка находилась строго 

посредине прорези, а ее вершина оказалась вровень с верхними краями грив-

ки прицельной планки. Это и называется взять ровную мушку, ее надо удер-

живать. 

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 бу-

дут отклонения пуль от точки прицеливания. Во всех случаях пули отклоня-

ются в сторону смещения мушки. Чтобы не снижать меткости стрельбы, не 

рекомендуется целиться подолгу. Если же открытие огня по каким-либо при-

чинам 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 вре-

мя свободно дышать, то оружие будет колебаться: при вдохе ствол переме-

щается 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. 
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 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 це-

вье или за магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку в направле-

нии 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 зна-

чения 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 крю-

чок и к неточному выстрелу. Если вы, нажимая на спусковой крючок, почув-

ствуете, что не можете больше не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя 

нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задер-

жав его на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой 

крючок. При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад ав-

томата в плече, не изменяя положения локтей, сохраняя ровно взятую в про-

рези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. После каждой 

очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания и продолжать 

стрельбу. При стрельбе из положения лежа разрешается автомат упирать ма-

газином в грунт. В зависимости от обстановки прекращение стрельбы может 

быть временным   и полным. Для временного прекращения стрельбы подает-

ся 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 полно-

го 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, удер-

живая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, опускает при-

клад на землю, а дульную часть кладет на предплечье левой руки. 
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Задание . 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. 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 20 

Тема:  Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.  

Цель работы: Формирование умений и навыков выполнения неполной раз-

борки и сборка автомата Калашников 74 с учетом нормативов времени. 

 

Теоретический материал по теме: 
 

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; 

части и механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторож-

но, не складывают одну часть на другую и не применяют 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. 

Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная – для 

чистки, смазки и осмотра автомата; полная – для чистки при сильном загряз-

нении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе 

на новую смазку и при ремонте. 

Порядок неполной разборки автомата. 

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 ру-

коятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

 

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, выко-

лотку и шпильку. 
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Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 

головка вышла из-под упора на основание мушки и вынуть шомпол вверх. 

 

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. 

 

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень воз-

вратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной ко-

робки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возврат-

ный механизм из канала затворной рамы. 

 

Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать авто-

мат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, при-

поднять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 
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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. 

 

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным 

отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от 

себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой 

камеры 

 

Сборка автомата осуществляется в обратной последовательности. 

 

Задание 1. Выполнить неполную разборку автомата с учетом нормати-

вов времени  
Порядок выполнения: 

- отделить магазин; 

- вынуть пенал с принадлежностью; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки;  

- отделить возвратный механизм;  
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- 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 уче-

том 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 

 

 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 21 

Тема:  Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и ниж-

ние конечности. Наложение шины на место перелома, транспортировка по-

ражённого. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 

дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

Цель работы: Формирование умений и навыков наложения кровоостанавли-

вающего жгута (закрутки) и пальцевого прижатия артерий,  наложения повя-

зок на голову, туловище, верхние и нижние конечности,  наложения шины на 

место перелома и  транспортировки поражённого, выполнения  прекардиаль-

ного удара и искусственного дыхания, выполнения  непрямого массажа серд-

ца. 

Теоретический материал по теме:  «Наложение кровоостанавливающего 

жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий» 

Наложение кровоостанавливающего жгута. Пальцевое прижатие да-

ет возможность почти моментально остановить кровотечение, но даже силь-

ный человек не может продолжать прижатие более 10—15 мин, так как его 

руки ослабевают. В связи с этим уже на этапе первой помощи возникает 

необходимость в применении других способов временной остановки крово-

течения, наиболее простым и надежным из которых является наложение кро-

воостанавливающего жгута. 

 

 

 

1 — из артерий нижней трети голени; 2 — бедренной артерии; 3 — артерий 

предплечья; 4— плечевой артерии; 5 — подкрыльцовой артерии; 6— наруж-

ной подвздошной артерии. 
 

           В настоящее время чаще всего используется жгут Эсмарха, представ-

ляющий собой ремень из толстой резины с застежками на концах. Рассмот-

рим технику наложения жгута.   

1. Жгут накладывается выше раны, по возможности ближе к ней, но не 

ближе 4 — 5 см. Жгут не накладывается в областях суставов, на кисть, стопу, 

в средней трети плеча (возможно повреждение лучевого нерва). 

2. Конечности придается возвышенное положение.  

3. Жгут не накладывается на обнаженную кожу — необходима под-

кладка — полотенце, салфетка, рукав рубашки.  

4. Растянутый жгут прикладывается к конечности со стороны проекции 

сосудов и 2 — 3 раза обвивается вокруг нее, затем закрепляется крючком. 

Первый тур делается с большим натяжением, последующие туры — фикси-
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рующие, с ослабевающим натяжением. Критерием правильности наложения 

жгута является полное прекращение кровотечения, побледнение конечности, 

отсутствие периферического пульса. Если жгут наложен слабо, артерия ока-

зывается пережатой не полностью и кровотечение продолжается. Вены при 

этом оказываются пережаты жгутом, конечность переполняется кровью и 

кровотечение может даже усилиться.  

5. Жгут накладывается не более чем на 1 ч летом, зимой — не более 30 

— 40 мин. К жгуту прикрепляется бирка (лист бумаги) с указанием времени 

наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.  

6. Жгут должен быть хорошо виден и ни в коем случае не закрыт одеж-

дой!  

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в 

лечебное учреждение, то необходимо: осуществить пальцевое прижатие ар-

терии выше жгута; ослабить или снять жгут на 10—15 мин; вновь затянуть 

жгут или переложить его несколько выше; отпустить пальцевое прижатие, 

убедиться в отсутствии кровотечения.  

Использование кровоостанавливающего жгута является простым и 

надежным способом временной остановки кровотечения, однако вместе с 

несомненными достоинствами он не лишен и недостатков. Жгут прекращает 

кровоток не только по поврежденному магистральному сосуду, но и по всем 

его коллатералям, венам конечности ниже наложения жгута. В отсутствие 

притока оксигенированной крови обмен веществ проходит по бескислород-

ному типу.  

После снятия жгута недоокисленные продукты поступают в общий 

кровоток, вызывая резкий сдвиг кислотно-щелочного состояния в кислую 

сторону (ацидоз), понижается сосудистый тонус, развивается острая почеч-

ная недостаточность. Совокупность описанных повреждающих факторов вы-

зывает острую сердечнососудистую, а затем и полиорганную недостаточ-

ность, обозначаемую как турникетный шок или краш-синдром. При этом со-

здаются идеальные условия для развития анаэробной инфекции, особенно 

при инфицировании раны.  

При излишне сильном сдавлении конечности жгутом повреждаются 

подлежащие ткани, в том числе и нервы, с развитием после снятия жгута 

невритов, невралгий, парезов.  

Излишне сильное сдавление может привести к повреждению сосудов с 

развитием тромбоза вен и артерий. В холодное время года конечности под 

жгутом подвержены отморожениям. Этим объясняется ограничение во вре-

мени наложения жгута в этих условиях.  

Учитывая опасности, связанные с наложением жгута, показания к его 

применению строго ограничены: он должен применяться только в случаях 

ранения магистральных сосудов, когда остановить кровотечение другими 

способами невозможно. 

Закрутка. При отсутствии жгута при артериальном кровотечении можно 
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наложить закрутку, которая изготавливается из мягкого, но прочного матери-

ал (фрагментов одежды, куска материи, мягкого брючного ремня).  

 

 

 

 

 

. 

Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки: 

а — завязывание куска ткани выше места кровотечения; б— затягивание за-

крутки; в — фиксация свободного конца палочки  

 При этом конечности придают возвышенное положение, на уровне 

наложения закрутки на кожу конечности накладывают кусок ткани. Выше 

раны и ближе к ней подводят полоску материала и связывают ее концы. За-

тем вставляют деревянную палочку и вращают ее, при этом медленно затяги-

вают закрутку до остановки кровотечения. Свободный конец палочки фикси-

руют повязкой, под закрутку помещают записку с указанием даты и времени 

ее наложения, конечность иммобилизуют и направляют пострадавшего в ме-

дицинское учреждение. Для закрутки нельзя использовать проволоку или ве-

ревку, так как они значительно повреждают подлежащие ткани. 

Задание 1. Наложить кровоостанавливающий жгут 

Порядок выполнения: 

-  пальцевым прижатие остановить кровотечение,; 

- наложить жгут выше места ранения с использованием подкладки; 

- указать время наложения жгута и прикрепить записку к жгуту. 

Задание 2. Наложить жгут (закрутку) 
Порядок выполнения: 

-  пальцевым прижатие остановить кровотечение,; 

- наложить жгут (закрутку) выше места ранения с использованием под-

кладки; 

- указать время наложения жгута (закрутку) и прикрепить записку к 

жгуту. 

Теоретический материал по теме:  «Наложение повязок на голову, тулови-

ще, верхние и нижние конечности» 

Повязки на голову и шею. 

Для наложения повязок на голову и шею используют бинт шириной – 

10см. 
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Круговая (циркулярная) повязка на голову. Применяется при не-

больших повреждениях в лобной, височной и затылочной областях. Круго-

вые туры проходят через лобные бугры, над ушными раковинами и через за-

тылочный бугор, что позволяет надежно удерживать повязку на голове. Ко-

нец бинта фиксируется узлом в области лба. 

Крестообразная повязка на голову. Повязка удобна при повреждени-

ях задней поверхности шеи и затылочной области. Сначала накладывают за-

крепляющие круговые туры на голове. Затем ход бинта ведут косо вниз поза-

ди левого уха на заднюю поверхность шеи, по правой боковой поверхности 

шеи, переходят на шею спереди, ее боковую поверхность слева и косо под-

нимают ход бинта по задней поверхности шеи над правым ухом на лоб. Ходы 

бинта повторяют необходимое количество раз до полного закрытия перевя-

зочного материала покрывающего рану. Повязку заканчивают круговыми ту-

рами вокруг головы. 

 

 

 

 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову  

Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удер-

живать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают 

повязку с помощью двух бинтов. Первым бинтом выполняют два – три кру-

говых укрепляющих тура вокруг головы. 

 

 

 

 

 

Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа»  

Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого 

бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с 

круговым ходом первого бинта в области лба. После перекреста, тур второго 

бинта через свод черепа возвращают на затылок, прикрывая слева предыду-

щий тур на половину ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в заты-
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лочной области и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от 

центрального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и слева 

должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки двумя – тремя 

круговыми турами. 

Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует пере-

вязочный материал на волосистой части головы. Отрезок бинта (завязку) 

длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают вниз кпереди от 

ушей. Раненый или помощник удерживает концы завязки натянутыми. Вы-

полняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур 

бинта проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через 

область лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур 

бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на противопо-

ложную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает предыдущий на 

две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю воло-

систую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на 

голове или фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки 

связывают узлом под нижней челюстью. 

 

 

 

 

 

Повязка «чепец» 

Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного мате-

риала на ранах в теменной области и ранениях нижней челюсти. Первые за-

крепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта 

ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколь-

ко вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюст-

ную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой 

стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-

тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют 

вертикальные туры бинта. 
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 Повязка уздечка 

В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют гори-

зонтальными круговыми ходами с захватом подбородка. 

 

 

 

 

 Повязка «уздечка» с захватом подбородка  

После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход 

бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхно-

сти шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбо-

родка. Затем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят 

через подчелюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую по-

верхность шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры во-

круг головы, после чего все туры бинта повторяют в описанной последова-

тельности. При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот 

приоткрытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается 

палец, чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. 

Спиральная повязка на грудь. Применяется при ранениях грудной 

клетки, переломах ребер, лечении гнойных ран. Перед наложением повязки 

марлевый бинт длиной около метра укладывают серединой на левое надпле-

чье. Одна часть бинта свободно свисает на грудь, другая – на спину. Затем 

другим бинтом накладывают закрепляющие круговые туры в нижних отде-

лах грудной клетки и спиральными ходами (3-10) снизу вверх бинтуют грудь 

до подмышечных впадин, где закрепляют повязку двумя-тремя круговыми 

турами. Каждый тур бинта перекрывает предыдущий на 1/2 или 2/3 его ши-

рины. Концы бинта, свободно свисающий на грудь, укладывают на правое 

надплечье и связывают со вторым концом, свисающим на спине. Создается 

как бы портупея, которая поддерживает спиральные ходы бинта. 
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Спиральная повязка груди 

Окклюзионная повязка. Накладывается с применением перевязочно-

го пакета индивидуального (ППИ) при проникающих ранениях грудной 

клетки. Повязка препятствует засасыванию воздуха в плевральную полость 

при дыхании. Наружную оболочку пакета разрывают по имеющемуся надре-

зу и снимают ее, не нарушая стерильности внутренней поверхности. Извле-

кают булавку из внутренней пергаментной оболочки и вынимают бинт с ват-

но-марлевыми подушечками. Поверхность кожи в области раны рекоменду-

ется обработать борным вазелином, что обеспечивает более надежную герме-

тизацию плевральной полости. Не нарушая стерильности внутренней по-

верхности подушечек, разворачивают повязку и укрывают проникающую в 

плевральную полость рану той стороной подушечек, которая не прошита 

цветными нитками. Разворачивают прорезиненную наружную оболочку па-

кета и внутренней поверхностью закрывают ватно-марлевые подушечки. 

Края оболочки должны соприкасаться с кожей смазанной борным вазелином. 

Повязку фиксируют спиралевидными турами бинта, при этом края прорези-

ненной оболочки плотно прижимают к коже. При отсутствии пакета перевя-

зочного индивидуального, повязку накладывают с применением малой или 

большой стерильных повязок. Ватно-марлевые подушечки укладывают на 

рану и накрывают их бумажной оболочкой повязки, после чего перевязочный 

материал в области раны фиксируется спиралевидными турами бинта. 

Повязки на область живота и таза. 

При наложении повязки на область живота или таза на месте ранения 

или несчастного случая, для бинтования используются марлевые бинты ши-

риной 10 см, 14 см и 16 см. 

Спиральная повязка на живот. В верхней части живота укрепляю-

щие круговые туры накладывают в нижних отделах грудной клетки и бинту-

ют живот спиральными ходами сверху вниз, закрывая область повреждения. 

В нижней части живота фиксирующие туры накладывают в области таза над 

лонным сочленением и ведут спиральные туры снизу вверх. Спиральная по-

вязка, как правило, плохо удерживается без дополнительной фиксации. По-

вязку наложенную на всю область живота или ее нижние отделы, укрепляют 

на бедрах с помощью колосовидной повязки. 
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Спиральная повязка на область живота, укрепленная на бедре турами коло-

совидной повязки 

Колосовидная повязка на область тазобедренного сустава. Накла-

дывается при повреждениях в области тазобедренного сустава и прилегаю-

щих к нему областей. Бинтование осуществляется широким бинтом. Линия 

перекрещивания туров бинта соответствует той части повязки, которая 

наиболее надежно фиксирует перевязочный материал, укрывающий рану. По 

расположению линии перекрещивания туров бинта, различают следующие 

виды колосовидных повязок: передняя, боковая, задняя, двусторонняя. Раз-

личают также восходящую и нисходящую колосовидную повязку. При по-

вреждении слева, оказывающий помощь держит головку бинта в правой руке 

и выполняет бинтование слева направо, при повреждении справа – головка 

бинта в левой руке и бинтование выполняется справа налево. 

Нисходящая передняя колосовидная повязка начинается с закреп-

ляющих круговых туров в области таза. Затем бинт ведут на переднюю по-

верхность бедра и по внутренней боковой поверхности вокруг бедра выходят 

на его наружную боковую поверхность. Отсюда бинт поднимают косо через 

паховую область, где он пересекается с предыдущим ходом, на боковую по-

верхность туловища. Сделав ход вокруг спины, снова ведут бинт на живот. 

Далее повторяют предыдущие ходы. Каждый тур проходит ниже предыду-

щего, покрывая его на половину или 2/3 ширины бинта. Повязку заканчива-

ют круговыми ходами вокруг живота. 
  

 

 

 

 

Передняя колосовидная повязка области тазобедренного сустава: 

 а – нисходящая; б – восходящая 

Повязки на верхнюю конечность. 

Возвращающаяся повязка на палец. Применяют при повреждениях и 

заболеваниях пальца, когда необходимо закрыть конец пальца (рис. 9). Ши-

рина бинта – 5 см. Бинтование начинают по ладонной поверхности от осно-

вания пальца, огибают конец пальца и по тыльной стороне ведут ход бинта 

до основания пальца. После перегиба бинт ведут ползучим ходом до конца 
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пальца и спиральными турами бинтуют по направлению к его основанию, где 

закрепляют. 

 

 

 

. Возвращающаяся повязка на палец 

Спиральная повязка на палец. Большинство повязок на кисть начи-

нается с круговых закрепляющих ходов бинта в нижней трети предплечья 

непосредственно над запястьем. Бинт ведут косо по тылу кисти к концу 

пальца и, оставляя кончик пальца открытым, спиральными ходами бинтуют 

палец до основания. Затем снова через тыл кисти возвращают бинт на пред-

плечье. Бинтование заканчивают круговыми турами в нижней трети предпле-

чья. 

 

 

 

 

Спиральная повязка на палец 

Крестообразная повязка на кисть. Закрывает тыльную и ладонную 

поверхности кисти, кроме пальцев, фиксирует лучезапястный сустав, ограни-

чивая объем движений. Ширина бинта – 10 см. Бинтование начинают с за-

крепляющих круговых туров на предплечье. Затем бинт ведут по тылу кисти 

на ладонь, вокруг кисти к основанию второго пальца. Отсюда по тылу кисти 

бинт косо возвращают на предплечье. Для более надежного удержания пере-

вязочного материала на кисти, крестообразные ходы дополняют круговыми 

ходами бинта на кисти. Завершают наложение повязки круговыми турами 

над запястьем. 
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Крестообразная (восьмиобразная) повязка на кисть  

Косыночная повязка на область локтевого сустава. Косынку подво-

дят под заднюю поверхность локтевого сустава так, чтобы основание косын-

ки находилось под предплечьем, а верхушка – под нижней третью плеча. 

Концы косынки проводят на переднюю поверхность локтевого сустава, где 

их перекрещивают, обводят вокруг нижней трети плеча и связывают. Вер-

хушку прикрепляют к перекрещенным концам косынки на задней поверхно-

сти плеча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косыночная повязка на область локтевого сустава 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу. Позволяет 

надежно фиксировать голеностопный сустав при повреждении связок и неко-

торых заболеваниях сустава. Ширина бинта – 10 см. Стопу устанавливают в 

положении под прямым углом по отношению к голени. Бинтование начина-

ют с круговых фиксирующих туров в нижней трети голени над лодыжками. 

Затем ведут ход бинта косо по тыльной поверхности голеностопного сустава 

к боковой поверхности стопы (к наружной на левой стопе и к внутренней на 

правой стопе). Выполняют круговой ход вокруг стопы. Далее с противопо-

ложной боковой поверхности стопы по ее тылу косо вверх пересекают 

предыдущий ход бинта и возвращаются на голень. Вновь выполняют круго-

вой ход над лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы бинта 5-6 раз для 

создания надежной фиксации голеностопного сустава. Повязку заканчивают 

круговыми турами на голени над лодыжками. 
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Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу 

Спиральная повязка с перегибами на голень. Позволяет удерживать 

перевязочный материал на ранах и других повреждениях голени, которая 

имеет конусовидную форму. Ширина бинта – 10 см. Бинтование начинают 

закрепляющими круговыми турами в нижней трети голени над лодыжками. 

Затем делают несколько круговых спиральных туров и на конусовидном 

участке голени переходят на бинтование спиральными турами с перегибами 

аналогично спиральной повязке на предплечье. Повязку заканчивают круго-

выми турами в верхней трети голени ниже коленного сустава. 

 

 

 

 

 

 

 

Спиральная повязка на голень (общий вид) 

Задание 3. Наложить повязку на голову 
Порядок выполнения: 

-  подготовить перевязочный материал; 

- наложить повязку на голову следующими способами: крестообразная 

(восьмиобразная) повязка,  «Шапочка Гиппократа», повязка «чепец», повязка 

уздечка,  

повязка «уздечка» с захватом подбородка.  

Задание 4. Наложить повязку на грудь 
Порядок выполнения: 

-  подготовить перевязочный материал 

- наложить повязку на грудь методом спиральной повязки. 

Задание 5. Наложить повязку верхнюю конечность 
Порядок выполнения: 

-  подготовить перевязочный материал; 
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- наложить крестообразную повязку на кисть. 

Теоретический материал по теме:  «Наложение шины на место перелома, 

транспортировка поражённого» 

Различают закрытые переломы, когда кость сломана, но целость кожи 

на месте перелома не нарушена, и открытые переломы, когда в области пере-

лома имеется рана, из которой отломки кости иногда даже торчат наружу. 

Как правило, пострадавший при переломе испытывает сильную боль, резко 

усиливающуюся при попытке изменить положение поврежденной части тела. 

При этом иногда сразу бросается в глаза неестественное положение конечно-

сти или искривление ее в необычном месте. 

Оказывая первую медицинскую помощь при переломе, необходимо 

обеспечить неподвижность места перелома, что уменьшает боль и предот-

вращает дальнейшее смещение костных отломков. Это достигается наложе-

нием на поврежденную часть тела иммобилизирующей, т. е. создающей не-

подвижность, повязки. Для иммобилизации используются готовые, стандарт-

ные шины, однако они могут оказаться в наличии далеко не всегда, и поэто-

му оказывающий помощь должен уметь использовать для шинирования вся-

кого рода подручный материал (палка, трость, лыжи, зонт, подходящего раз-

мера доска, кусок фанеры, линейка, пучок прутьев, камыша, соломы и т. п.). 

При наложении шины следует соблюдать обязательное правило: обес-

печить неподвижность по крайней мере двух суставов — одного выше места 

перелома, другого — ниже места перелома, а при переломе крупных костей 

даже трех. Так, при переломе плеча надо фиксировать не только плечевой и 

локтевой, но и луче-запястный суставы, а при переломе бедра — тазобедрен-

ный, коленный и голеностопный суставы. 

 
 

 
 

Иногда трудно определить, есть перелом или нет. В подобных случаях 

лучше произвести шинирование. Если перелома не окажется, это не причи-

нит пострадавшему вреда. 

При открытом переломе конечности следует разрезать брюки или рукав 

по наружному шву, остановить кровотечение, наложить на рану повязку и 

приступить к шинированию. Внешним признаком открытого перелома обыч-

но является пропитывание одежды кровью, При закрытом переломе снимать 

с пострадавшего одежду и обувь не нужно — шины накладывают прямо по-

верх одежды. 
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Для наложения шинной повязки при переломе бедра необходимо иметь 

по крайней мере две большие шины. Одну шину укладывают по наружной 

поверхности поврежденной конечности. Шина должна быть такой длины, 

чтобы один ее конец находился под мышкой, а другой немного выступал за 

стопу. Вторую шину укладывают по внутренней поверхности ноги. Одним 

концом шину укладывают от промежности, другим концом она несколько 

выступает за край стопы (подошвы) Оказывающий помощь прикладывает 

шины, как указано выше, к наружной и внутренней поверхности ноги и при-

бинтовывает их к бедру и голени. Затем широким бинтом поясным ремнем 

или полотенцем (можно сшить по длине два полотенца) верхнюю часть 

наружной шины прибинтовывают к туловищу. Чтобы шина не давила на тка-

ни и не причиняла боли, под мышкой и в области промежности между кон-

цом шины и телом нужно сделать прокладки из достаточно толстого слоя ва-

ты. Ватой нужно предварительно обложить и костные выступы коленного и 

голеностопного суставов. 

При переломе голени могут быть сломаны обе кости или только одна. 

Порядок и принципы оказания первой помощи такие же, как при переломе 

бедра. 

Иммобилизацию перелома плеча удобнее всего осуществить при по-

мощи лестничной шины. При отсутствии ее следует использовать подручные 

предметы . Поврежденное плечо вместе с шинами следует прибинтовать к 

туловищу. При возможности изображенную на рисунке повязку нужно до-

полнить наложени- ем двух шин на 

предплечье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для фиксации перелома кисти и пальцев достаточно куска фанеры или 

картона длиной 25—30 см. На ладонь кладут плотный валик из ваты, кото-

рый пострадавший как бы охватывает пальцами. Шину прибинтовывают к 

кисти и предплечью со стороны ладони. Она должна доходить до локтевого 

сгиба. 

При переломе ключицы пострадавший испытывает боль в месте пере-

лома, усиливающуюся при попытке к движению в плечевом суставе. Часто 

уже при осмотре заметно, что концы сломанной ключицы как бы приподни-

мают изнутри кожу. Самый простой способ оказания первой помощи состоит 

в подвешивании руки на косынку. Затем можно сшить два ватно-марлевых 

кольца, надеть их пострадавшему на руки и продвинуть до плечевых суста-

вов. Плечи пострадавшего максимально отводят назад, а кольца сзади над 
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лопатками связывают. Таким образом они удерживают плечи в отведенном 

состоянии, и концы сломанной ключицы становятся в наиболее благоприят-

ное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При транспортировке пострадавших с повреждением головы под голо-

ву им подкладывают ватно-марлевый круг. Это предохраняет голову от со-

трясений. Наиболее простым способом иммобилизации при переломе челю-

стей является наложение на подбородок пращевидной повязки. Наложенная 

достаточно туго, так, чтобы сделать невозможным открывание рта, такая по-

вязка пригодна для фиксации повреждений как верхней, так и нижней челю-

сти. 

При травме грудной клетки (удар, сдавление) довольно часто происхо-

дит перелом одного или нескольких ребер Признаком перелома является рез-

кая боль в области травмы, особенно при дыхании и кашле. Первая помощь 

состоит в тугом бинтовании грудной клетки широкими бантами или поло-

тенцем. Накладывая повязку, нужно попросить пострадавшего не дышать 

глубоко и постараться наложить первые ходы повязки в момент полного вы-

доха. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переломы позвоночника представляют большую опасность в связи с 

тем, что при транспортировке пострадавшего в области перелома может про-

изойти дополнительное смещение позвонков и повреждение спинного мозга. 
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Последствием такого повреждения могут быть параличи, нарушение функ-

ции мочевого пузыря и прямой кишки. Поэтому правильная транспортировка 

при переломе позвоночника имеет исключительно важное значение. При по-

дозрении на перелом позвоночника необходимо избегать лишних поворачи-

ваний и перекладываний пострадавшего. Наиболее совершенной является 

иммобилизация при помощи досок, показанная на рисунке. Если же осуще-

ствить ее нельзя, пострадавшего следует направить в лечебное учреждение 

на носилках в положении лежа на спине, на которых обязательно должно 

быть сделано твердое покрытие из досок, фанеры и т. п. Если такое покрытие 

сделать не из чего, пострадавшего нужно положить на носилки животом 

вниз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При открытых переломах позвоночника транспортировка пораженного 

осуществляется только на животе. 

При транспортировке пострадавшего с переломом костей таза под таз 

следует положить что-нибудь несгибающееся, твердое, например доску, ку-

сок фанеры. Под колени подкладывают валик (скатанное одеяло, пальто), 

так, чтобы они были полусогнутыми, и несколько разводят колени в стороны. 

Частым видом повреждений являются вывихи суставов. Как уже сказа-

но выше, сустав устроен так, что одна из образующих его костей имеет су-

ставную впадину, а другая головку (выпуклость). При вывихе нормальное 

положение концов костей, образующих сустав, нарушается и головка выхо-

дит из суставной впадины. При этом движения в суставе становятся невоз-

можными. При оказании первой медицинской помощи не следует пытаться 

вправить вывих, так как это может правильно сделать только медицинский 

работник, знающий специальные приемы вправления. Нужно наложить по-

вязку, обеспечивающую неподвижность поврежденного сустава, и направить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Задание 6. Наложить шины на голень 
Порядок выполнения: 

-  подготовить материал для использования в качестве шины; 

- наложить шину пострадавшему для иммобилизации перелома голени; 
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- осуществить перенос пострадавшего с переломом голени в условно 

безопасное место. 

Теоретический материал по теме:  «Отработка на тренажёре прекардиаль-

ного удара и искусственного дыхания» 

Единственное показание для проведения прекардиального удара — 

остановка кровообращения, произошедшая в Вашем присутствии в случае 

если прошло менее 10 секунд и, когда нет готового к работе электрического 

дефибриллятора. Противопоказание — возраст ребёнка менее 8 лет, масса 

тела менее 15 кг. 

Пострадавшего укладывают на твердую поверхность. Указательный 

палец и средний палец необходимо положить на мечевидный отросток. Затем 

ребром сжатой в кулак ладони ударить по грудине выше пальцев, при этом 

локоть наносящей удар руки должен быть направлен вдоль туловища постра-

давшего. Если после этого не появился пульс на сонной артерии, то целесо-

образно переходить к непрямому массажу сердца. 

В настоящее время техника прекардиального удара считается недоста-

точно эффективной, однако некоторые специалисты настаивают на достаточ-

ной клинической эффективности для использования при экстренной реани-

мации.  

 

 

 

 

 

 

Существует два способа: «изо рта в рот» и в крайнем случае «изо рта в 

нос». При способе «изо рта в рот» необходимо освободить рот и нос постра-

давшего от всего содержимого. Затем голову пострадавшего запрокидывают 

так, чтобы между подбородком и шеей образовался тупой угол. Далее делают 

глубокий вдох, зажимают нос пострадавшего, своими губами плотно обхва-

тывают губы пострадавшего и производят выдох в рот. После этого необхо-

димо убрать пальцы от носа. Интервал между вдохами должен составлять 4-5 

секунд. 

Соотношение вдохов с непрямым массажем сердца 2 : 30 (ERC 

Guidelines 2007—2008). Целесообразно при этом использовать так называе-

мые барьеры для защиты как спасателя, так и спасаемого: от носового платка 

до специальных пленок и масок, которые обычно есть в автоаптечке. 
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Важно не допустить раздувания желудка, которое возможно при чрез-

мерном запрокидывании шеи. Критерием эффективности ИВЛ является экс-

курсии грудной клетки (поднятие и опускание грудной клетки). 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Выполнить прекардиальный удар 
Порядок выполнения: 

-  уложить пострадавшего (тренажер) на ровную поверхность; 

- с помощью принятой методики нанести прекардиальный удар для 

возобновления пульса на сонной артерии пострадавшего (тренажер). 

. Задание 8. Выполнить искусственное дыхание 

Порядок выполнения: 

-  уложить пострадавшего (тренажер) на ровную поверхность; 

- с помощью принятой методики выполнить искусственное дыхание 

способом «изо рта в рот» до возобновления легочной деятельности. 

Теоретический материал по теме:  «Отработка на тренажёре непрямого-

массажа сердца». 

Непрямой массаж сердца - метод реанимации, заключающийся в де-

компрессии (сжатии, путем надавливания) грудной клетки. При сдавливании 

грудной клетки, происходит сдавливание камер сердца и кровь, благодаря 

наличию клапанов, выходит из предсердий в желудочки. А оттуда в сосуды. 

Таким образом, процесс движения крови по сосудам не останавливается. 

Непрямой массаж сердца способствует активации собственной элек-

трической активности, что при нормальной работе сосудистого центра, мо-

жет способствовать восстановлению работы органа. 

Одна рука кладется ладонью на нижнюю треть грудины, так чтобы ос-

новной упор приходился на пясть. Другая рука кладеться сверху. Обе руки 

должны быть прямыми. Это дает возможность делать ритмичные надавлива-

ния верхней половиной тела. 

Сила надавливания должна быть такой, чтобы грудина опускалась на 3-

4 см. 

Непрямой массаж сердца, сочетается практически со всеми реанимаци-

оными мероприятиями. Но, среди них, он является превалирущим. 
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В случае проведения искусственной вентиляции, она должна сочетать-

ся как 2 к 15. То есть на 15 нажатий, проводится два вдоха. Это подходит для 

двух реаниматологов. Если реанимацию проводит один человек - 1 к 4. 

При сочетании непрямого массажа сердца и дефибрилляции, прекра-

щать его можно только не более чем на 5-10 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Выполнить непрямой массаж сердца 
Порядок выполнения: 

-  уложить пострадавшего (тренажер) на ровную поверхность; 

- с использованием принятой методики выполнить непрямой массаж 

сердца до появления пульса у пострадавшего (тренажер). 

Рекомендуемая литература: 

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

КНОРУС, 2020. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://neotlozhnaya-pomosch.info/defibrillyaciya.php
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