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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических навыков и умений по программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» для специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
Практические занятия составлены в соответствии с требованиями ФГОС по данным 

специальностям.  

Целями  проведения практических занятий являются: 

− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний  

− формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- Применять первичные средства пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне военно – учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- Основы военной службы и обороны государства; 

- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно – учетные 

специальности, родственные специальностями СПО. 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении     

обязанностей  военной  службы;  

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.       

Практическое занятие № 1. 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

 Цель работы: систематизация знаний о действиях в условиях ЧС. 

Теоретическая часть: 



Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обусловливается: 

▪ риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

▪ предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном 

(предупредительном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При 

этом учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные 

условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных мероприятий. 

Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по территориально-

производственному принципу. Они осуществляются не только в связи с возможными 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и в предвидении опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие их, поскольку значительная часть этих 

мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

▪ оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

▪ эвакуационные мероприятия; 

▪ меры по инженерной защите населения; 

▪ меры радиационной и химической защиты; 

▪ медицинские мероприятия; 

▪ подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении 

или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно 

предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также 

проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, 

распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся 

условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность 

за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов 

исполнительной власти соответствующего уровня. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом характере 

опасности включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает 

единый сигнал опасности — “Внимание всем!”. Услышав этот звук (сигнал), люди должны 

немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации — радиоточки, 

радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а также 

рекомендации по поведению в сложившихся условиях. Речевая информация должна быть краткой, 

понятной и достаточно содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы 

централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней 

— федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Основными 

уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, 

местный и объектовый. Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой 

организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html


данного уровня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, 

обеспечивающих передачу команд управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. 

Основной способ оповещения и информирования населения — передача речевых сообщений по 

сетям вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, радиовещательные и 

телевизионные станции (независимо от форм собственности). Речевая информация передается 

населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Менее чем за 30 минут 

можно обеспечить оповещение 90,8% населения Российской Федерации, менее чем за 5 минут — 

78,5%. До 2010 г. на территории Российской Федерации предусмотрена поэтапная реконструкция 

систем оповещения, что позволит повысить уровень защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Система оповещения города. Верхнее звено системы оповещения крупного города, как правило, 

устанавливается в органе управления ГОЧС города, где организовано постоянное дежурство 

ответственных лиц. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на территории 

Российской Федерации являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории 

городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное 

звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в 

городе порядка 300–400 м. При однократном включении аппаратуры управления электросирена 

отрабатывает 11 циклов (165 с), после чего автоматически отключается питание электродвигателя. 

Как правило, сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются 

централизованно из одного пункта оповещения. 

Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных 

громкоговорителей. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго 

этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в 

пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. Таким образом, чтобы озвучить только одну улицу, 

необходимо установить значительное количество громкоговорителей. Поэтому постоянно 

действующие сети уличных громкоговорителей развернуты, как правило, лишь в центре городов и 

на главных улицах. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с 

помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять 

затем передачу речевых информационных сообщений. Тем не менее учитывается, что эффективная 

площадь озвучивания одного громкоговорителя в 1 000 раз меньше площади озвучивания от одной 

сирены. 

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания на основе перехвата программ 

вещания, который осуществляется соответствующими органами управления ГОЧС с помощью 

специальной аппаратуры. Для оповещения населения и объектов в городе Москве создана система 

централизованного оповещения для всех зон города (Москва разбита на 46 зон), установлено 1 240 

электросирен и 840 уличных громкоговорителей. Для оповещения и информирования населения 

Москвы в чрезвычайных ситуациях будут использоваться Первый и Третий канал телевидения, 

радио УКВ, программы “Маяк”, “Европа+”, “Авторадио”, “Эхо Москвы”, “Москва и москвичи”. 

Московская система оповещения управляется оперативным дежурным Центра управления 

кризисными ситуациями. 

 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в 

отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот 

способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в 

организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. 

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: 

▪ видам опасности — эвакуация из зон возможного и реального химического, 

радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, 

возможного катастрофического затопления и других; 

▪ способам эвакуации – различными видами транспорта, пешим порядком, 

комбинированным способом; 



▪ удаленности — локальная (в пределах города, населенного пункта, района); местная (в 

границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования); региональная (в 

границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации); 

▪ временным показателям — временная (с возвращением на постоянное местожительство в 

течение нескольких суток); среднесрочная (до 1 месяца); продолжительная (более 1 месяца). 

▪ В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты 

эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная). 

Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного 

прогноза возможности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или 

стихийного бедствия. 

Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным 

ситуациям. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы 

жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям 

критериям. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено 

использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных 

учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических 

товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках. 

Эвакуация осуществляется по производственно-территориаль-ному принципу. Планирование, 

организация и проведение эвакуации населения возложены на эвакуационные органы и органы 

управления ГОЧС. Планы эвакуации являются частью планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях составляются эвакуационные списки. Не занятые в производстве члены семей 

включаются в списки по месту работы главы семьи. Эвакуационные списки составляются 

заблаговременно. 

 

УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и 

невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими 

способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих 

воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, 

техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на 

потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в районах размещения этих 

объектов, а также от воздействия современных средств поражения. 

Защитные сооружения классифицируются по: 

▪ назначению — для укрытия техники и имущества; для защиты людей (убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 

▪ конструкции – открытого типа (щели, траншеи); закрытого типа (убежища, 

противорадиационные укрытия). 

Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

являются убежища. 

Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени 

обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств 

поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф. 

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций могут использоваться защитные сооружения 

гражданской обороны, которые создают необходимые условия для сохранения жизни и здоровья 

людей не только в условиях военного времени, но и чрезвычайных ситуациях различного характера. 
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Они обеспечивают защиту при радиационных и химических авариях, задымлениях, 

катастрофических затоплениях, смерчах, ураганах и т. п. 

В убежищах могут быть развернуты пункты жизнеобеспечения аварийно-спасательных 

формирований и населения: питания, обогрева, оказания медицинской помощи, сбора 

пострадавших и другие. 

Наращивание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 

▪ освоения подземного пространства городов для размещения объектов социально-бытового, 

производственного и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их 

для укрытия населения; 

▪ постановки на учет и в случае необходимости дооборудования имеющихся подвальных и 

других заглубленных сооружений и помещений наземных зданий и сооружений, 

метрополитенов, приспособления горных выработок и естественных полостей для защиты 

населения и материальных средств; 

▪ возведения в угрожаемый период недостающих защитных сооружений с упрощенным 

внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа. 

В последнее время установлен также порядок использования защитных сооружений гражданской 

обороны. В мирное время они могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, 

организаций и обслуживания населения. Предприятия, учреждения и организации, независимо от 

форм собственности, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, 

обеспечивают сохранность конструкций и оборудования, а также поддержание их в состоянии, 

необходимом для приведения в готовность к приему укрываемых в сроки до 12 часов. 

В Москве на сегодняшний день имеется 7 057 защитных сооружений гражданской обороны. Из них 

в интересах экономики и обслуживания населения используется 77%. 

Учитывая, что защитные сооружения являются эффективной защитой населения от чрезвычайных 

ситуаций различного характера, федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органы 

управления ГОЧС на всех уровнях, руководители предприятий должны планировать и 

осуществлять мероприятия по поддержанию в исправном состоянии имеющиеся защитные 

сооружения, готовности к использованию в установленные сроки, по дальнейшему накоплению 

защитных сооружений до требуемых объемов. 

Практическое занятие № 2 

Тема 2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Цель работы: систематизировать знания  видах и родах ВС РФ 

Теоретическая часть: 

История и предназначение Вооруженных Сил. Вооруженные Силы Российской 

Федерации составляют основу военной организации государства. Они играют главную роль в 

обеспечении национальной и военной безопасности страны. 

Нынешняя армия — наследница традиций и побед русской армии дореволюционного 

времени. Ее история имеет немало ярких страниц. Неувядаемой славой покрыли себя русские воины 

на льду Чудского озера (1242), Куликовом поле (1380), под Полтавой (1709), у Бородино(1812), в 

боях на Шипке (1877). Одновременно Российская Армия является прямой наследницей 

боевой славы и опыта Советских Вооруженных Сил, одержавших героическую победу над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941 — 1945). Исходя из интересов 

Российской Федерации, во имя ее безопасности и сохранения обороноспособности, 7 мая 1992 

г. был подписан указ о создании Российских Вооруженных Сил. Таким образом, день 7 мая 

символизирует не только образование Вооруженных Сил новой демократической России. Он 

олицетворяет преемственность поколений защитников Отечества, их боевые традиции, верность 

военному долгу. 

В ст. 10 Федерального закона «Об обороне» определено, что Вооруженные Силы 

Российской Федерации есть государственная организация, составляющая основу обороны 

страны. Они предназначены для отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для 

выполнения задач в соответствии с международными обязательствами. Вооруженные Силы 
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призваны обеспечить надежную защиту страны от воздушно-космического нападения и 

отражение агрессии в локальной войне. 

Локальные войны и конфликты, особенно По периметру границ Российской Федерации, 

являются предметом особого внимания государства, соответствующих силовых структур. При их 

возникновении от России могут потребоваться решительные и бескомпромиссные действия. 

Наша страна имеет право отстаивать свою государственность, в том числе и военными 

методами. 

Расширяются задачи Вооруженных Сил, связанные с выполнением международных 

обязательств России по участию в миротворческих операциях по поддержанию мира. 

Структурно Вооруженные Силы России делятся на виды. Каждому свойственны своя 

специфическая организация, вооружение, системы обучения, материальное и техническое 

обеспечение. 

Ракетные войска стратегического назначения. Предназначены для решения 

стратегических задач в ядерной войне. Они оснащены автоматизированными ракетными 

комплексами с ракетами межконтинентальной и средней дальности действия, способными с 

большой точностью доставлять к цели ядерные заряды огромной разрушительной силы. 

Современные Ракетные войска стратегического назначения — основная составляющая всех наших 

стратегических ядерных сил. Они имеют особое значение для безопасности страны. На них 

возлагается большинство задач по ядерному сдерживанию. В настоящее время Ракетные войска 

стратегического назначения преобразовались. Из их состава выведены войска ракетнокосмических 

сил и средств. На их основе сформирован новый род войск — Космические войска. 

Сухопутные войска. Современные Сухопутные войска как вид Вооруженных Сил свою 

историю ведут с марта 1946 г. Эти войска были и по-прежнему остаются самым 

многочисленным видом Вооруженных Сил. Сухопутные войска составляют суть и основу 

армии. Это наиболее многочисленный и разносторонний по боевому составу вид Вооруженных 

Сил. Они обладают большой огневой и ударной мощью, высокой маневренностью и 

самостоятельностью. Сухопутные войска состоят из родов войск, специальных войск, 

объединений, соединений, частей и учреждений тыла. Основными родами войск являются 

мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, 

армейская авиация, воздушно-десантные войска. 

М о т о с т р е л к о в ы е в о й с к а являются наиболее массовым родом Сухопутных 

войск. Они оснащены мощным вооружением для массового поражения наземных и воздушных 

целей, автоматическим стрелковым оружием, артиллерией, ракетами оперативно-тактического и 

тактического назначения, танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, зенитными 

ракетными и артиллерийскими комплексами и др. 

Т а н к о в ы е в о й с к а составляют основную ударную силу Сухопутных войск. Они 

оснащены танками, обладающими мощными орудиями и броневой защитой, самоходной 

артиллерией, ракетным оружием и др. Организационно состоят из танковых объединений, 

соединений, частей и подразделений. Характеризуются высокой маневренностью и 

повышенной устойчивостью к воздействию ядерного оружия. 

Р а к е т н ы е в о й с к а и а р т и л л е р и я составляют основу огневой мощи 

Сухопутных войск. Оснащены ракетами оперативно-тактического и тактического назначения на 

пусковых установках с гусеничными или колесными шасси, а также реактивной и ствольной 

артиллерией различного назначения, минометами и другой военной техникой. 

А р м е й с к а я а в и а ц и я предназначена для действий непосредственно в интересах 

общевойсковых объединений, соединений, частей Сухопутных войск. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а являются родом войск и составной частью 

Сухопутных войск. Они предназначены для действия в тылу противника, уничтожения средств 

ядерного нападения, пунктов управления, захвата и удержания важных районов и объектов, 

нарушения системы управления и работы тыла противника, содействия Сухопутным войскам в 

развитии наступления и форсирования водных преград. Оснащены авиатранспортабельными 

самоходными артиллерийскими, ракетными противотанковыми и зенитными средствами, 



бронетранспортерами, боевыми машинами, автоматическим стрелковым оружием, средствами 

связи и управления. Имеющаяся парашютно-десантная техника позволяет сбрасывать десанты и 

грузы в любых условиях погоды и местности, днем и ночью с различных высот. Организационно 

состоят из воздушно-десантных соединений (частей), специальных войск, частей и учреждений 

тыла. 

Военно-воздушные Силы. Они предназначены для решения самостоятельно и во 

взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил разнообразных задач на 

континентальных, океанских и морских театрах военных действий. Они решают проблемы 

уничтожения ядерных средств противника, разгрома его авиационных группировок, авиационной 

поддержки Сухопутных войск и Военно-Морского Флота, воздушных перевозок, ведения 

воздушной разведки, десантирования войск, обеспечения связи и управления. Военновоздушные 

Силы состоят из дальней, фронтовой и военно-транспортной авиации. В боевой технике и 

вооружении сегодняшних ВВС самую высокую степень готовности имеют зенит-норакетные и 

радиотехнические войска. 

Задачами военно-транспортной авиации (ВТА) являются перевозка по воздуху войск в 

районы боевого предназначения при стратегическом развертывании Вооруженных Сил, 

воздушные перевозки войск, боевой техники и грузов в районы вооруженных конфликтов. Она 

осуществляет также воздушные перевозки в интересах маневра авиационных соединений и частей 

с целью создания новых авиационных группировок и усиления действующих на важнейших 

стратегических направлениях. 

В о й с к а п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о н ы (войскаПВО) с 1998 г. вошли в 

состав ВВС и предназначены для отражения воздушного нападения противника, защиты 

населения, административно-политических и экономических центров государства, группировок 

Вооруженных Сил и других важных объектов. Состоят из родов войск, специальных войск, частей 

и учреждений тыла. Основными родами войск являются: зенитные ракетные войска, авиация ПВО 

и радиотехнические войска. 

Зенитные ракетные войска являются основой боевой мощи войск ПВО страны. Они 

оснащены зенитными ракетными комплексами. Авиация ПВО имеет на вооружении 

всепогодные сверхзвуковые ракетоносные истребители-перехватчики. Радиотехнические 

войска оснащены высокоэффективной техникой для обнаружения, целеуказания и управления 

средствами поражения воздушных целей. Войска ВВС и ПВО страны и в мирное время находятся 

в постоянной боевой готовности к немедленному выполнению своих боевых задач. 

Военно-Морской Флот. Предназначен для выполнения стратегических и оперативных 

задач на океанских и морских театрах военных действий, разрушения важных наземных 

объектов противника, уничтожения сил его флота на море и в базах, нарушения морских 

коммуникаций противника, содействия Сухопутным войскам при проведении операций на 

приморских направлениях, высадки морских десантов и выполнения ряда других задач. Военно-

Морской Флот состоит из надводных и подводных сил флота, авиации Военно-Морского Флота, 

береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. В состав Военно-Морского Флота 

входят также суда вспомогательного флота, части специального назначения, части и учреждения 

тыла. Организационно Военно-Морской Флот состоит из флотов, флотилий, эскадр, соединений, 

военно-морских баз. 

Н а д в о д н ы е с и л ы ф л о т а состоят из надводных кораблей (катеров) различных 

классов (ракетных, противолодочных, артиллерийско-торпедных, противоминных, десантных и 

др.). А в и а ц и я В о е н н о - М о р с к о г о Ф л о т а включает морскую ракетоносную, 

противолодочную, разведывательную и специальную авиацию. Б е р е г о в ы е р а к е т н о - а р т и 

л л е р и й с к и е в о й с к а состоят из береговых частей и подразделений, вооруженных 

установками управляемых ракет и артиллерийскими орудиями. М о р с к а я п е х о т а состоит из 

частей и подразделений, специально подготовленных для действий в ьморском десанте. Имеет на 

вооружении автоматическое стрелковое оружие, танки, артиллерию, противотанковые и зенитные 

установки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и др. 

Значительное место в оснащении морской пехоты занимает плавающая техника и машины 



высокой проходимости, отвечающие требованиям использования в морских десантах. 

Специальные войска. Они имеются в каждом виде Вооруженных Сил и предназначаются 

для обеспечения их боевой деятельности. Одним из основных видов обеспечения боевых 

действий является разведка. Для успешного и своевременного решения задач разведки в 

составе войск имеются подразделения воздушной, радио- и радиотехнической, войсковой 

(корабельной), артиллерийской, инженерной, химической и других специальных видов 

разведки. Свои задачи они выполняют как самостоятельно, так и совместно с соединениями и 

частями родов войск (сил). 

И н ж е н е р н ы е в о й с к а включают инженерно-саперные, понтонно-мостовые, 

переправочно-десантные, маскировочные и другие части и подразделения. Оснащены 

разнообразной высокопроизводительной техникой для сложных и трудоемких работ, 

различными переправочно-десантными и понтонно-мостовыми средствами для форсирования 

водных преград в высоком темпе, средствами для быстрого создания противотанковых, 

противопехотных, противотранспортных и других заграждений. 

Х и м и ч е с к и е в о й с к а состоят из частей и подразделений химической защиты, 

радиационной и химической разведки, огнеметных, дымовых и других. Они оснащены 

разнообразной техникой химической и радиационной разведки, проведения мероприятий по 

защите войск от оружия массового поражения, дегазации и дезактивации оружия, военной 

техники, местности. 

В о й с к а с в я з и — это части и подразделения, оснащенные мобильными, 

обладающими высокой технической надежностью радио-, радио-релейными, тропосферными 

станциями, телевизионной и фототелеграфной аппаратурой, средствами высокочастотного 

телефонирования и тонального телеграфирования, подвижными (наземными и воздушными) 

средствами связи. 

Тыл Вооруженных Сил. Свое организационное начало тыловое обеспечение русской 

армии получило при Петре I. Создание регулярной армии потребовало объединить 

существующие разрозненные виды снабжения и организовать его на государственном уровне с 

казенных складов. В 1700—1701 гг. были созданы центральные органы тыла и снабжения в виде 

Провиантского, Военного и Артиллерийского приказов. Это и был прообраз будущего Тыла 

Вооруженных Сил. 

От первых государевых приказов до дней сегодняшних пройден большой путь 

становления и развития Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. И всегда главной 

задачей было всестороннее тыловое обеспечение войск и сил флота. Особая страница в истории 

Тыла наших Вооруженных Сил — Великая Отечественная война. Под руководством центральных 

органов тыла Красной Армии интенданты, автомобилисты, дорожники, работники военных 

сообщений, служб снабжения обеспечивали фронт необходимым вооружением, боеприпасами, 

горючим, продовольствием и другими материальными средствами. В 2000 г. Тыл Вооруженных 

Сил России отметил свой 300-летний юбилей. Приказом министра обороны РФ учрежден День 

Тыла Вооруженных Сил — 1 августа. 

Сегодня Тыл Вооруженных Сил России — один из их важнейших составных элементов, 

на который возлагается обеспечение в мирное и военное время повседневной 

жизнедеятельности войск. Это продовольственное и вещевое снабжение военнослужащих, 

медицинское, торгово-бытовое, санитарное обслуживание личного состава и обеспечение войск 

горюче-смазочными материалами, удовлетворение транспортных потребностей войск, инженерно-

аэродромное и аэродромно-техническое обеспечение авиации, выполнение противопожарных и 

экологических мероприятий и многое другое. 

Для решения этих задач Тыл Вооруженных Сил располагает соединениями и частями 

специальных войск (автомобильных, железнодорожных — на военное время, дорожных, 

трубопроводных). В его распоряжении инженерно-аэродромные, авиационно-тех-нические части и 

вспомогательный флот, бригады, полки, батальоны, роты и взводы материального обеспечения, 

медицинские, ветеринарно-санитарные и другие части и учреждения. Для организации управления 

и бытового обеспечения в его состав также входят части и подразделения некоторых специальных 



войск — связи, инженерные, химические. 

Для руководства всеми этими силами и средствами в настоящее время в центральном 

звене Тыла Вооруженных сил действуют Штаб Тыла, снабженческие и центральные 

транспортные управления Министерства обороны Российской Федерации, а также Главное 

военно-медицинское управление и Главное управление торговли Минобороны России. 

Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации является связующим звеном между 

экономикой страны, с одной стороны, армией и флотом — с другой. Он представляет собой 

неотъемлемую часть оборонного потенциала России. 

Ход работы: 

Расскажите об истории и предназначении Вооруженных сил. Видах и родах войск ВС РФ. 

Практическое занятие № 3. 

Тема 2.3 Организация воинского учета и военная служба 

1.Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и 

по контракту.   

Цель работы: систематизировать знания  о постановке граждан на воинский учет. 

Теоретическая часть: 

Воинская обязанность – это установленный законом долг граждан нести службу в рядах ВС и 

выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. 

Содержание воинской обязанности граждан РФ определено ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Воинская обязанность предусматривает: 

• воинский учет; 

• обязательную подготовку к военной службе; 

• призыв на военную службу; 

• прохождение военной службы по призыву; 

• пребывание в запасе; 

• призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность 

определяется соответствующими законами и нормативными правовыми актами РФ и 

предусматривает: 

• призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

• прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное 

время. 

Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение ВС, экономики 

государства и органов государственной власти страны. 

Военное положение – особый правовой режим в стране или отдельной ее части, устанавливаемый 

решением высшего органа власти при исключительных обстоятельствах, выражается в расширении 

полномочий военных властей, возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и 

определенных ограничений. 

Военное время – период фактического нахождения государства в состоянии войны. 

Характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и 

межгосударственных отношений, введением законов военного времени. 

В соответствии с ФЗ «Об обороне» Президент РФ, являясь Верховным Главнокомандующим ВС 

РФ, в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ, возникновения 

вооруженных конфликтов, направленных против РФ, объявляет общую или частичную 

мобилизацию, вводит на территории страны или в отдельных ее местностях военное положение, 

отдает приказ о ведении военных действий. 

Практическое занятие № 4. 

Тема 2.3 Организация воинского учета и военная служба 



2.Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.  

Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  Обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 

Цель работы: систематизировать знания  о постановке граждан на учет. 

Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета 

Воинский учет – это составная часть воинской обязанности граждан. Воинскому учету 

подлежат все граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также 

военнообязанные по месту жительства. 

Не обязаны состоять на воинском учете граждане: 

• освобожденные от исполнения воинских обязанностей в соответствии с ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

• проходящие военную службу или АГС; 

• отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

• женского пола, не имеющие военно-учетной специальности (военно-учетная специальность – 

категория воинского учета, указывающая военную специальность, полученную при окончании 

определенного образовательного учреждения); 

• постоянно проживающие за пределами РФ. 

Воинский учет позволяет определить возможности государства по обеспечению комплектования 

ВС личным составом. 

История нашего Отечества свидетельствует о том, что интересы защиты и обороны государства 

почти всегда требовали совершенствования системы комплектования ВС личным составом с учетом 

возможностей страны. 

Система комплектования войск в России складывалась постепенно. Так, в 1705 г указом Петра I в 

России была введенарекрутская воинская повинность, в соответствии с которой в армию ежегодно 

набирали физически годных к военной службе мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Первоначально в 

рекруты брали одного человека с 20 дворов, а с 1724 г по 5–7 человек с 1000 мужских душ. Такая 

организация воинского учета и воинской повинности позволила Петру I к 1725 г. иметь регулярную 

армию численностью 220 тыс. человек. 

Дальнейшее совершенствование системы комплектования войск произошло в 1874 г. в результате 

проведения военных реформ, автором которых был военный министр ВС России Д.А. Милютин. В 

это время была введена всеобщая воинская повинность, заменившая рекрутские наборы. Всеобщая 

воинская повинность распространялась на мужское население страны, достигшее возраста 21 года. 

Общий срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет приходилось на действительную военную 

службу, а 9 лет – на службу в запасе. Такая система комплектования русской армии позволила в 

период русско-турецкой войны (1877–1878) чрезвычайно быстро (за четыре недели) провести 

мобилизацию русской армии. 

Комплектование русской армии в период 1897–1917 гг. осуществлялось в соответствии с Уставом 

о военной повинности. В нем было определено, что мужское население, без различия состояний, 

подлежит военной повинности. К исполнению повинности ежегодно призывался только один 

возраст населения, а именно молодые люди, которым исполнилось 20 лет к 1 января того года, когда 

проводится призыв. 

Служба в войсках разделялась на службу действительную и службу в запасе. Общий срок службы 

для пехоты и артиллерии определялся в 18 лет, из них 3 года действительной военной службы и 15 

лет в запасе; для всех прочих родов войск – в 17 лет, из них 4 года действительной военной службы 

и 13 лет в запасе. Нижние чины сухопутных войск после увольнения с действительной военной 

службы в запас армии состояли 7 лет в запасе первого разряда, а остальное время, до окончания 

общего срока службы, – в запасе второго разряда. Пребывание в запасе ограничивалось 

достижением 39-летнего возраста. 

Воинский учет граждан РФ осуществляется в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» по месту жительства военными комиссариатами. В населенных пунктах, где нет 



военных комиссариатов, первичный воинский учет осуществляется органами местного 

самоуправления. 

В документах воинского учета содержатся следующие сведения на каждого военнообязанного: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• место жительства; 

• семейное положение; 

• образование; 

• место работы; 

• годность к военной службе по состоянию здоровья; 

• профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к военной 

службе на воинских должностях; 

• основные антропометрические данные: окружность грудной клетки, масса тела (вес), мышечная 

сила кисти, жизненная емкость легких (спирография); 

• прохождение военной службы или АГС; 

• прохождение военных сборов; 

• владение иностранными языками; 

• наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

• наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 

• возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела; 

• наличие судимости; 

• бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, органом 

самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется с 1 января по 

31 марта в год достижения ими возраста 17 лет. Ее осуществляет специальная комиссия по 

постановке граждан на воинский учет, создаваемая в районе, городе или другом административном 

образовании. 

Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать 

гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждениях, 

возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский 

учет. Если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они при 

получении повестки военного комиссариата обязаны в этом случае лично прибыть в военный 

комиссариат по месту жительства. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими военно-

учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство РФ, осуществляется военным 

комиссариатом в течение всего календарного года. 

Состав комиссии по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного 

самоуправления (местной администрации). В нее входят: военный комиссар района, города (без 

районного деления) или иного административно-территориального образования либо заместитель 

военного комиссара – председатель комиссии; специалист по профессиональному 

психологическому отбору; секретарь комиссии; врачи-специалисты. Комиссия обязана 

организовать медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к военной 

службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому 

отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям 

и принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение 

призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к 

военной службе, или об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, 

признанного не годным к военной службе. 

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, 

стоматолог и в случае необходимости врачи других специальностей. Персональный состав врачей-



специалистов, согласованный с руководителями государственных и муниципальных медицинских 

учреждений, по представлению военного комиссара утверждается главой местного самоуправления 

района или города (без районного деления). 

Врач-специалист по результатам медицинского освидетельствования гражданина дает заключение 

о его годности к военной службе. Для граждан, признанных годными к военной службе или 

годными к военной службе с незначительными ограничениями, определяется их предназначение 

для прохождения военной службы. На основании решения комиссии гражданин может быть 

направлен в медицинское учреждение государственной или муниципальной системы 

здравоохранения на амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения 

диагноза заболевания либо для лечения. При первоначальной постановке на воинский учет, в случае 

если гражданин нуждается в продолжительном (свыше трех месяцев) медицинском обследовании 

(лечении), выносится заключение о его временной негодности к военной службе на срок от 6 до 12 

месяцев. После завершения медицинского обследования (лечения) гражданин проходит повторное 

медицинское освидетельствование. При возможности завершить медицинское обследование 

(лечение) гражданина до окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет (в 

период с 1 января до 31 марта) заключение о его временной негодности к военной службе не 

выносится. В этом случае врач-специалист дает заключение о том, что гражданин нуждается в 

медицинском обследовании (лечении) с указанием срока явки на повторное освидетельствование. 

При первоначальной постановке гражданина на воинский учет проводится мероприятие 

профессионального психологического отбора с целью определения его годности к обучению по 

военно-учетным специальностям и постановке его на воинский учет, либо внесения на 

рассмотрение вопроса о зачислении в запас или освобождения от воинской службы. 

После проведения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на 

воинский учет, председатель комиссии (или по его поручению секретарь комиссии) обязан объявить 

гражданам решение комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

• состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а в населенном пункте, 

где нет военных комиссариатов, – в органах местного самоуправления; 

• являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или иной 

орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного пребывания; 

• при увольнении с военной службы в запас ВС РФ прибыть в двухнедельный срок со дня 

исключения их из списков личного состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на воинский учет; 

• сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места 

работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления; 

• сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место временного 

пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из страны на срок свыше шести 

месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место жительства, 

место временного пребывания или при возвращении в Российскую Федерацию; 

• бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для 

решения вопроса о получении документов взамен утраченных. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на 

срок более трех месяцев с места жительства, должны лично сообщить об этом в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства. 
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  1.   Взаимоотношения между военнослужащими. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 



Цель работы: систематизировать  знания об общевоинских уставах 

 

Теоретическая часть: 

1. Изучить воинские обязанности, её основные составляющие.   

2. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

3.  Обязанности военнослужащих.  

  

Строевой устав Вооруженных Сил РФ 

Определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, 

проведения строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его 

выноса и относа, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их 

боевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и порядок 

действий при внезапном нападении противника. 

            Требованиями этих уставов должны строго руководствоваться все военнослужащие и 

должностные лица воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных 

образовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил РФ. 

В уставах дано основанное на опыте многих поколений сжатое и ясное изложение порядка 

несения военной службы, прав и обязанностей военнослужащих и их действий в мирных и боевых 

условиях. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утвержденные Президентом РФ 14 декабря 1993 

г., регламентируют жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии. Они включают в 

себя: 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ; 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ; 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ; 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

Устав Внутренней службы Вооруженных Сил РФ 

Определяет общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

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

распорядка. В нем приведены текст военной присяги и положение о Боевом Знамени воинской 

части. 

Ход работы: 

1. Изучить общие и специальные обязанности военнослужащих. 
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2. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

 

Цель работы: систематизировать  знания об общевоинских уставах 

 

Теоретическая часть: 

1. Изучить воинские обязанности, её основные составляющие.   

2. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

3.  Обязанности военнослужащих.  

4. Статус военнослужащего. 

5.  Права и ответственность военнослужащего.  

6. Под руководством преподавателя отработать: 



-составы военнослужащих, воинские звания.  

-взаимоотношения между военнослужащим. 

  

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ 

Определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по её соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб. 

Основным путем воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности является метод 

убеждения. Это не исключает применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится 

к выполнению своего воинского долга.  

Важным средством воспитания военнослужащих и укрепления воинской дисциплины являются 

поощрения. Дисциплинарный устав предусматривает следующие поощрения, применяемые к 

солдатам, матросам, сержантам и старшинам:  

• снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; объявление благодарности;  

• сообщение на родину или по месту прежней работы (учебы) военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, об образцовом выполнении им воинского долга и о полученных 

поощрениях;  

• награждение грамотами, ценными подарками или деньгами;  

• награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом 

Знамени воинской части (Военно-Морском Флаге);  

• присвоение солдатам (матросам) воинского звания «ефрейтор» (старший матрос);  

• присвоение сержантам (старшинам) очередного воинского звания на одну ступень выше 

воинского звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности; награждение 

нагрудным знаком отличника; занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий 

солдат, матросов, сержантов и старшин;  

• увеличение продолжительности основного отпуска военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву (за исключением курсантов военных образовательных учреждений 

профессионального образования), — на срок до 5 сут. За героические поступки и 

самоотверженную службу воины могут быть представлены к государственным наградам.  

В ходе воинской службы недопустимы грубые нарушения воинской дисциплины. К ним относятся:  

• самовольная отлучка;  

• опоздание из отпуска, командировки и лечебного учреждения;  

• опоздание или самовольный уход со службы;  

• нарушение правил несения караульной (вахтенной) внутренней службы и боевого 

дежурства; исполнение обязанностей по службе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;  

• нарушение требований безопасности, приведшее к потери работоспособности;  

• нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;  

• расхищение или утрата военного имущества;  

• проступки в общественных местах во внеслужебное время.  

Командирам и начальникам предоставлены все права для поддержания твердого уставного порядка 

в воинском коллективе.  

Командир не может оставить без внимания ни одного проступка подчиненного. Этого требуют 

военная присяга и воинские уставы.  

В воспитательных целях на солдат, матросов, сержантов и старшин могут налагаться 

дисциплинарные взыскания. Солдат и матрос может получить выговор, строгий выговор. Солдата 



и матроса, проходящего военную службу по призыву, могут лишить очередного увольнения из 

расположения воинской части или с корабля на берег, назначить вне очереди в наряд на работу (до 

5 нарядов). Возможен арест с содержанием на гауптвахте солдат и матросов, проходящих военную 

службу по контракту, — до 7 сут, а проходящих военную службу по призыву — до 10 сут. 

Применяется лишение нагрудного знака отличника, досрочное увольнение в запас солдат и 

матросов, проходящих службу по контракту.  

 

Ход работы; 

Под руководством преподавателя отработать действия дневального по роте и дежурного по роте 

во время несения службы в суточном наряде. 
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Тема 2.5 Порядок прохождения военной службы 

1.Условия и порядок прохождения военной службы. 

Цель работы: систематизировать знания о воинской службе.  

Теоретическая часть: 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 

Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год на основании указов 

Президента Российской Федерации: весной – с 1 апреля по 30 июня и осенью – с 1 октября по 31 

декабря. 

Граждане, проживающие в отдаленных районах Крайнего Севера, призываются на военную 

службу с 1 мая по 30 июня, а проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на 

посевных и уборочных работах, призываются с 15 октября по 31 декабря. Педагогические 

работники образовательных учреждений призываются на военную службу с 1 мая по 30 июня. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 

состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Решение о 

призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими 18–летнего 

возраста. Призыв организует глава органа местного самоуправления совместно с военным 

комиссаром. Непосредственно осуществляет призыв призывная комиссия. Принимая решение о 

призыве гражданина на военную службу, эта комиссия руководствуется заключением специалистов 

по результатам медицинского освидетельствования о его годности к военной службе по 

установленным категориям. 

Группа профессионального отбора представляет в призывную комиссию рекомендации о 

пригодности призывника к военной службе по какому–либо классу воинских должностей 

(командному, операторскому, связи и наблюдения, водительскому, специального назначения, 

технологическому). Эти рекомендации учитываются при принятии решения о предназначении 

гражданина для прохождения военной службы в тот или иной вид Вооруженных Сил или род войск. 

При принятии решения о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу 

призывная комиссия руководствуется Федеральным законом РФ «Об альтернативной гражданской 

службе». 

Решение об освобождении от призыва на военную службу призывная комиссия принимает, 

руководствуясь Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

• признанные негодными (категория «Д») или ограниченно годными к военной службе (категория 

«В») по состоянию здоровья; 

• проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

• проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

• прошедшие военную службу в другом государстве; 

• имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук; 

• в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: 



• отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы; 

• имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или в отношении которых 

уголовное дело передано в суд. 

Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную службу 

принимается комиссией в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Зачисление гражданина в запас Вооруженных Сил РФ призывная комиссия производит в том 

случае, если по результатам медицинского освидетельствования он признан ограниченно годным к 

военной службе (категория «В»). Такие граждане подлежат периодическому (один раз в три года) 

освидетельствованию до достижения ими 27–летнего возраста. 

Граждане, признанные негодными к военной службе (категория «Д»), исключаются с 

воинского учета. 
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2.Назначение на воинские должности. 

Порядок прохождения военной службы определяется Федеральным законом РФ «О 

воинской обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения военной службы. 

Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день убытия из 

областного (краевого, республиканского) военного комиссариата к месту прохождения службы. С 

этого момента гражданин приобретает статус военнослужащего. После прохождения начальной 

военной подготовки в части военнослужащий принимает Военную присягу. До приведения к 

Военной присяге он не может привлекаться к выполнению боевых задач (участие в боевых 

действиях, несение боевого дежурства, боевой и караульной службы), за ним не может закрепляться 

оружие и военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части осуществляются в 

соответствии с требованиями внутренней службы. Эта служба предназначена для поддержания в 

части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную боевую 

готовность и учебу личного состава, организованное выполнение военнослужащими задач в 

повседневной жизни. Она организуется в соответствии с Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство внутренней службой в воинской части 

осуществляет ее командир, а в подразделении – командир подразделения. Непосредственным 

организатором внутренней службы в воинской части является начальник штаба, а в расположении 

роты (батареи) – старшина роты (батареи). 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ 

РАСПОРЯДОК 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме матросов и старшин, 

находящихся на кораблях), размещаются в казармах. Размещение военнослужащих в спальных 

помещениях производится из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на одного человека. Кровати 

в этих помещениях располагаются в последовательности, соответствующей штатно–должностному 

списку роты, и устанавливаются так, чтобы около каждой из них или около двух сдвинутых вместе 

оставались места для прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей было свободное место, 

необходимое для построения военнослужащих. В прикроватной тумбочке военнослужащие хранят 

туалетные и бритвенные принадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для 

чистки одежды и обуви, а также книги, уставы, тетради, письменные принадлежности. 

Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранятся в отдельной комнате с 

металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц суточного наряда. 

В роте оборудуется душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15–20 человек, 

устанавливаются умывальники – один кран (сосок) на 5–7 человек и не менее двух ножных ванн с 

проточной водой. Оборудуется также место для стирки обмундирования. 



Для чистки обмундирования и обуви отводятся отдельные, специально оборудованные 

помещения. 

Курение военнослужащим разрешается в специально отведенных и оборудованных комнатах 

или местах, обеспечивающих пожарную безопасность. 

Прибывшие на пополнение в полк военнослужащие в течение 14 суток размещаются в 

отдельном помещении. В этот период молодые солдаты проходят углубленное медицинское 

обследование. 

Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась 

постоянная боевая готовность и создавались условия для проведения организованной боевой учебы 

личного состава, поддержания порядка, воинской дисциплины и воспитания военнослужащих, 

повышения их культурного уровня, всестороннего бытового обслуживания, своевременного отдыха 

и приема пищи. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Распорядок дня регламентирует 

по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного 

состава части. В нем предусматривается время для проведения физической зарядки, туалета, 

утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены специальной (рабочей) одежды, 

чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной 

техникой, проведения воспитательной, культурно–досуговой и спортивно–массовой работы. 

Каждую неделю в полку проводится парково–хозяйственный день в целях обслуживания 

вооружения, военной техники, дооборудования и благоустройства объектов учебно–материальной 

базы, приведения в порядок военных городков и проведения других работ. В этот же день 

проводится общая уборка всех помещений, а также помывка военнослужащих в бане. Боевое 

дежурство, учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых определен 

министром обороны РФ, проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного 

служебного времени. Срочные мероприятия, непосредственно связанные с боевой и 

мобилизационной готовностью воинской части, выполняются по приказу ее командира в любое 

время суток с предоставлением военнослужащим не менее 4 часов для отдыха. 

Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава, кроме 

находящихся на боевом дежурстве и в суточном наряде. В дни отдыха утренняя физическая зарядка 

не проводится. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на одно 

увольнение в неделю из расположения части. Увольнение из расположения части проводится 

командиром роты в назначенные командиром части дни и часы. Одновременно из подразделения 

может быть уволено не более 30 % военнослужащих. Солдаты первого года службы увольняются 

из расположения части после приведения их к Военной присяге. Разрешается посещение 

военнослужащих родственниками и другими лицами во время, установленное распорядком дня, в 

специально отведенной для этого в полку комнате посетителей. Члены семей военнослужащих и 

другие лица с разрешения командира могут посещать казарму, столовую, комнату боевой славы 

(истории) части и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом личного состава. 

Военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части в день истечения срока 

его военной службы. При этом в срок военной службы не засчитывается время пребывания в 

дисциплинарной воинской части, время самовольного оставления воинской части или места 

военной службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток. В то же 

время один день участия в боевых действиях или выполнения задач в условиях вооруженных 

конфликтов, а также один день нахождения в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, 

увечий или заболеваний, полученных во время участия в указанных действиях или конфликтах, 

засчитывается за два дня военной службы по призыву. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

Организация военной службы по контракту – это одно из направлений реформирования 

Российской армии. Это добровольная служба, когда гражданин заключает контракт с 

Министерством обороны Российской Федерации и обязуется проходить военную службу на 

определенных условиях. Эти условия заключаются в обязанности гражданина проходить военную 



службу в течение установленного срока, добросовестно исполнять общие, должностные и 

специальные обязанности, возложенные на него. Условия контракта также предусматривают 

соблюдение прав этого гражданина и членов его семьи, получение им льгот, гарантий и 

компенсаций, установленных законодательством. 

Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать следующие категории 

граждан: 

• военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной 

службы; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 12 месяцев; 

• граждане, пребывающие в запасе; 

• граждане мужского пола, окончившие образовательные учреждения высшего профессионального 

образования и не пребывающие в запасе; 

• граждане женского пола, не пребывающие в запасе. Первый контракт о прохождении военной 

службы вправе 

заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. 

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан, не 

находящихся на военной службе, осуществляют военные комиссариаты, а из числа 

военнослужащих – воинские части. К гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 

предъявляются высокие требования в отношении профессиональной подготовленности и 

пригодности по состоянию здоровья. Поэтому они подлежат медицинскому освидетельствованию 

и проверке по установленным методикам профессионального психологического отбора. На 

военную службу по контракту могут быть приняты граждане, которые по состоянию здоровья 

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

ограничениями (категория «Б»). По результатам профессионального психологического отбора 

граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности на военную службу 

по контракту не принимаются. Кроме того, граждане, поступающие на военную службу по 

контракту, должны соответствовать установленным требованиям по уровню образования, 

профессиональной пригодности и физической подготовки. 

Первый контракт о прохождении военной службы с поступающими на воинские должности, 

для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, 

заключается на 3 года, а с поступающими на воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания прапорщиков, мичманов или офицеров, – на 5 лет. Последующие 

контракты о прохождении военной службы могут заключаться военнослужащими на срок 3, 5 и 10 

лет. 

Началом военной службы по контракту считается дата вступления в силу контракта о 

прохождении военной службы. Окончанием службы считается дата исключения военнослужащего 

из списков личного состава воинской части. 

Для службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин требуется 

образование не ниже среднего (полного) общего. Высокие требования предъявляются к 

индивидуальным профессионально–психологическим качествам кандидатов. Они должны обладать 

устойчивыми мотивами добровольного поступления на военную службу, высокой 

дисциплинированностью и ответственностью, умением работать в коллективе, эффективно 

взаимодействовать с другими военнослужащими, уважительно относиться к товарищам, старшим и 

командирам. Эти люди должны уметь принимать решения в условиях недостатка информации и 

дефицита времени, настойчиво и умело выполнять их, обладать эмоциональной устойчивостью в 

ситуациях, связанных с угрозой для жизни, а также выносливостью к психологическим и 

физическим перегрузкам. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют дополнительные права 

и льготы по сравнению с теми, кто служит по призыву. Они имеют право на изменение места 

военной службы (на перевод в другую местность) по состоянию своего здоровья и здоровья членов 

семьи. Время прохождения военной службы по контракту засчитывается в общий трудовой стаж, 

стаж службы государственного служащего и стаж работы по специальности из расчета один день 



военной службы за один день работы. Общая продолжительность еженедельного служебного 

времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не должна превышать 

нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную 

законодательством России. Исключение составляет несение боевого дежурства, учения, походы 

кораблей и некоторые другие мероприятия, которые проводятся без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени. 

Ежегодно этой категории военнослужащих предоставляется основной отпуск, 

продолжительность которого зависит от общего стажа военной службы. Военнослужащие, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, 

отдыхают 30 суток. При стаже военной службы от 10 до 15 лет – 35 суток, от 15 до 20 лет – 40 суток, 

20 лет и более – 45 суток. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах 

Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими 

условиями, а также на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 

здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток. При этом 

общая продолжительность отпуска не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого 

для проезда к месту проведения отпуска и обратно. 

Военнослужащим–контрактникам, добросовестно исполняющим свои обязанности, по 

итогам календарного года по решению командира воинской части может быть выплачено 

единовременное денежное вознаграждение в размере не менее трех окладов денежного содержания. 

Кроме того, им может быть выплачена премия за образцовое выполнение воинского долга в размере 

до трех окладов денежного содержания. 

При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный пункт 

им производится выплата подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на 

военнослужащего, одного оклада на супругу (супруга) и половины оклада на каждого из остальных 

членов семьи военнослужащего. 

Военнослужащим–контрактникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за 

сложность, напряженность и специальный режим военной службы в размере до 50 % оклада по 

воинской должности. Ежемесячно данной категории военнослужащих выплачивается процентная 

надбавка к окладам денежного содержания за выслугу лет в следующих размерах: 

• от 1 до 2 лет – 5 %; 

• от 2 до 5 лет – 10 %; 

• от 5 до 10 лет – 20 %; 

• от 10 до 15 лет – 25 %; 

• от 15 до 20 лет – 30 %; 

• от 20 до 25 лет – 35 %; 

• от 25 лет и более – 40 %. 

Продовольственное обеспечение военнослужащих по контракту осуществляется 

организацией бесплатного питания по месту службы, выдачей продовольственного пайка или 

выплатой денежной компенсации взамен пайка. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей 

обеспечиваются санаторно–курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах 

отдыха, пансионатах и на туристических базах Министерства обороны РФ. При этом 

военнослужащие оплачивают 25 %, а члены их семей – 50 % стоимости путевки. 

В 2003 г. разработана Федеральная целевая программа перехода к комплектованию 

должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими–контрактниками. 

Перевод соединений и частей на комплектование по контракту будет осуществляться 

последовательно, по мере создания необходимых условий. При этом он будет сочетаться с 

последовательным сокращением сроков службы по призыву. Планируется, что с 2008 г. срок 

службы по призыву будет сокращен до одного года. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В воинской деятельности условно можно выделить три основных элемента: учебно–боевую 

подготовку, служебно–боевую деятельность и реальные боевые действия. 



Учебно–боевая подготовка – это система мероприятий по обучению и воспитанию 

военнослужащих, боевому слаживанию частей и подразделений для подготовки их к ведению 

совместных боевых действий или выполнению других задач. Эта подготовка прежде всего 

направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений, т. е. их 

возможностей успешно вести боевые действия и выполнять боевые задачи. 

Учебно–боевая подготовка обеспечивает высокий военно–профессиональный уровень личного 

состава частей и подразделений. Она осуществляется непрерывно как в мирное, так и в военное 

время и включает в себя занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки, в ходе которых 

военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и военную технику, приемы действий в бою, а 

подразделения и части отрабатывают способы действий при выполнении боевых задач. 

Учебно–боевая подготовка имеет ряд особенностей. Она носит явно выраженную коллективную 

направленность и организуется таким образом, что в ходе занятий одновременно осуществляется 

обучение отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к совместным 

действиям. Это в основном практическая подготовка, направленная на овладение воинами 

вооружением и военной техникой и умелое использование их в бою. 

Высшей формой учебно–боевой подготовки являются учения, на которых отрабатываются способы 

использования вооружения и военной техники в бою, производится боевое слаживание 

подразделений и частей. Учения проводятся в любую погоду, на реальной местности, со штатным 

оружием и техникой, в обстановке, максимально приближенной к боевой. 

Содержание учебно–боевой подготовки определяется учебными планами и программами. Одним из 

основных принципов учебно–боевой подготовки является требование «учить войска тому, что 

необходимо на войне». 

Служебно–боевая деятельность предназначена для обеспечения высокого уровня боевой 

готовности подразделений и частей – их способности в любых условиях начать военные действия в 

установленные сроки. Степень боевой готовности в мирное время должна обеспечивать быстрый 

переход войск на военное положение и организованное вступление в боевые действия, а в военное 

время – способность к немедленному выполнению поставленных боевых задач. 

Служебно–боевая деятельность включает в себя боевое дежурство, караульную и внутреннюю 

службы. 

Боевое дежурство является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется дежурными 

силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений и находящимися в полной 

боевой готовности к выполнению внезапно возникающих задач или ведению боевых действий. В 

состав дежурных сил и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей, дежурные смены 

пунктов управления и др. Подготовка военнослужащих к несению боевого дежурства проводится в 

составе подразделений, боевых расчетов, дежурных смен перед каждым заступлением на это 

дежурство. 

На боевое дежурство не назначают военнослужащих, не принявших Военную присягу, не 

усвоивших программы учебно–боевой подготовки, больных, а также совершивших проступки, по 

которым ведется расследование. 

Для обеспечения высокой степени боевой готовности на военнослужащих дежурных смен 

налагается ряд ограничений и запретов. Так, например, им запрещается передавать исполнение 

своих обязанностей другим лицам; отвлекаться на мероприятия, не связанные с несением боевого 

дежурства; самовольно оставлять боевые посты; проводить на вооружении и военной технике 

работы, снижающие их боевую готовность. 

Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с 

вооружением, военной техникой, другими материальными средствами. 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от военнослужащих 

высокой бдительности, точного исполнения своих обязанностей, решимости и инициативы. 

Виновные в нарушении требований караульной службы привлекаются к дисциплинарной или 

уголовной ответственности. 

Для несения караульной службы назначаются караулы – вооруженные подразделения, 

назначенные для выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и 



государственных объектов. В состав каждого караула входят начальник караула, караульные по 

числу постов и смен, разводящие. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава 

караула выставляются часовые. 

Караульные назначаются, как правило, из числа солдат (матросов), приведенных к Военной 

присяге, усвоивших соответствующие программы учебно–боевой подготовки и имеющих высокие 

морально–психологические качества. 

Внутренняя служба организуется и осуществляется в соответствии с Уставом внутренней 

службы Вооруженных Сил РФ и предназначена для поддержания в воинских частях внутреннего 

порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную боевую готовность. 

Реальные боевые действия – это вид воинской деятельности, для обеспечения которого 

осуществляется учебно–боевая подготовка и служебно–боевая деятельность войск. Эта 

деятельность осуществляется непосредственно в условиях боя и направлена на то, чтобы в любое 

время года и суток, в любых условиях и обстановке войска могли нанести поражение любому 

противнику. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации служит для развертывания армии при 

мобилизации и пополнения ее во время войны. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» запас 

Российских Вооруженных Сил создается из следующих категорий граждан: 

• уволенные с военной службы с зачислением в запас; 

• прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

• не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва; 

• не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек по достижении возраста 27 

лет; 

• не призванные на военную службу по каким–либо другим причинам; 

• прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

• женщины, имеющие военно–учетную специальность. Граждане, пребывающие в запасе, 

подразделяются на разряды в зависимости от их возраста (табл. 7). 

Состав запаса Вооруженных Сил РФ 

Женщины относятся к третьему разряду запаса, имеющие воинские звания офицеров, – находятся в 

запасе до 50 лет, а остальные – до 45 лет. 

Граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе или признанные негодными к 

военной службе по состоянию здоровья, переводятся в отставку и снимаются с воинского учета. 

Вопросы и задания 

1. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на военную службу? 

2. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

3. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке? 

4. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной службы? 

5. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему мнению, является 

наиболее важным и почему? 

6. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 

 

 

Практическое занятие  № 9. 

Тема 2.6.  Воинские должности и звания военнослужащих 

1. Перечень воинских званий военнослужающих ВС РФ. 

Цель работы: систематизировать знания о военной организации Российской Федерации.  

Теоретическая часть: 

Вооруженные силы России, их структура и предназначение.  Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО 

 

Ход работы: 

1.Изучить вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

2.Изучить Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

3. Под руководством преподавателя отработать: 

- оснащении  воинских подразделений 

Теоретическая часть: 

Перечень воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

Состав  

военнослужащих 

  

Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты и  

матросы 

Рядовой (курсант) Матрос (курсант) 

Ефрейтор Старший матрос 

Сержанты и 

старшины 

  

Младший сержант Старшина 2 статьи 

Сержант Старшина 1 статьи 

Старший сержант Главный старшина 

Старшина Главный корабельный старшина 

Прапорщики и  

мичманы 

Прапорщик Мичман 

Старший прапорщик Старший мичман 

Младшие 

офицеры 

Младший лейтенант Младший лейтенант 

Лейтенант Лейтенант 

Старший лейтенант Старший лейтенант 

Капитан Капитан-лейтенант 

Старшие  

офицеры 

Майор Капитан 3 ранга 

Подполковник Капитан 2 ранга 

Полковник Капитан 1 ранга 

Высшие  

офицеры 

Генерал-майор Контр-адмирал 

Генерал-лейтенант Вице-адмирал 

Генерал-полковник Адмирал 

Генерал армии Адмирал флота 



Маршал Российской Федерации 

            

Практическое занятие  № 10. 

Тема 2.6.  Воинские должности и звания военнослужащих 
2.Соответствие должностей и званий в ВС РФ. Форма и знаки отличия ВС и РФ 

Цель работы: систематизировать знания о военной организации Российской Федерации.  

Теоретическая часть: 

 

 Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в гвардейской воинской части, 

на гвардейском корабле добавляется слово «гвардии». 

Рядовой: Солдат (стрелок, водитель, механик-водитель, сапер, разведчик, радист и т. п.). 

Ефрейтор: Штатных ефрейторских должностей нет. Звание присваивается солдатам, имеющим 

высокую квалификацию. 

Младший сержант, сержант: Командир отделения, танка, орудия. 

Старший сержант: Заместитель командира взвода. 

Старшина: Старшина роты. 

Прапорщик, старший прапорщик: Командир взвода материального обеспечения, старшина роты, 

начальник склада, начальник радиостанции и другие должности сержантского состава, на которых 

требуется высокая квалификация. 

Могут занимать низшие офицерские должности при недостатке офицеров. 

Младший лейтенант: Командир взвода. Обычно это звание присваивается в условиях острой 

нехватки офицерского состава после прохождения ускоренных офицерских курсов. 

Лейтенант, старший лейтенант: Командир взвода, заместитель командира роты. 

Капитан: Командир роты, командир учебного взвода. 

Майор: Заместитель командира батальона. Командир учебной роты. 

Подполковник: Командир батальона, заместитель командира полка. 

Полковник: Командир полка, заместитель командира бригады, командир бригады, заместитель 

командира дивизии. 

Генерал-майор: Командир дивизии, заместитель командира корпуса. 

Генерал-лейтенант: Командир корпуса, заместитель командующего армией. 

Генерал-полковник: Командующий армией, заместитель командующего округом (фронтом). 

Генерал армии: Командующий округом (фронтом), заместитель министра обороны, министр 

обороны, начальник генерального штаба, другие высшие должности. 

Маршал Российской Федерации: Почетное звание, даваемое за особые заслуги. 

Следует иметь в виду, что военнослужащий, стоящий на данной должности не может получить 

звание выше соответствующего. Обратное возможно и часто практикуется. 

При определенных условиях (например, численность и значимость задач воинского 

формирования), для той или иной должности соответственное звание может устанавливаться выше 

или ниже обычного. 

 

Ход работы: 

1. Изучить расположение знаков различия на погонах военнослужащих. 

2. Изучить главу  Устав внутренней службы ВС РФ «Взаимоотношения между военнослужащими» 

 

Практическое занятие    11. 

Тема 2.7.: Огневая подготовка.  

1. Огневая подготовка и ее предназначение. Устройство автомата Калашникова. 

Цель: ознакомить студентов с устройством автомата Калашникова, отработать приемы неполной 

разборки и сборки автомата, овладеть приемами стрельбы с места по неподвижной и 

появляющейся цели днем, 



1. Огневая подготовка  – это обучение военнослужащих применению штатного оружия для 

поражения целей в бою. Она включает в себя изучение материальной части оружия, правил и 

приемов стрельбы, способов разведки целей и определение дальности до них, управление огнем, 

отработку совместных действий экипажа (расчета) при стрельбе. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова модернизованный (рис. 10) является индивидуальным 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 – газовая трубка; 14 – муфта ствола; 15 – основание мушки; 16 – цевье; 17 – 

шомпол; 18 – ствол; 19 – магазин; 20 – защелка магазина; 21 – боевая пружина; 22 – рычаг автопуска; 

23 – спусковой крючок; 24 – пистолетная рукоятка; 25 – соединительный винт; 26 – принадлежность 

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь. Автоматический огонь ведется 

короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача 

патронов при стрельбе производится 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 грудной фигуре – 350 м, по бегущей фигуре – 

525 м. Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а 

по самолетам и парашютистам – до 500 м. Темп стрельбы  около 600 выстрелов в минуту. 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. 

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы кладут 

в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, 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 загрязнении автомата, после нахождения его под 

дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 
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Тема 2.7.: Огневая подготовка.  

2. Порядок неполной разборки автомата.Приемы и правила стрельбы из автомата. 

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

рукой обхватить магазин (рис. 11), нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего 

опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 

отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

 
 

Рис. 11.  Отделение магазина 

2) Вынуть пенал с принадлежностью.  Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, 

чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, 

ершик, отвертку, выколотку и шпильку. 

3) Отделить шомпол.  Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под 

упора на основание мушки (рис. 12), и вынуть шомпол вверх. 

 
Рис. 12.  Отделение шомпола 

4) Отделить крышку ствольной коробки.  Левой рукой обхватить шейку приклада, большим 

пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой 

рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 13) и отделить крышку. 

 
Рис. 13.  Отделение крышки ствольной коробки 



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

рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из 

продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 14) 

и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 
 

Рис. 14.  Отделение возвратного механизма 

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

рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором (рис. 15) и 

отделить от ствольной коробки. 

 
Рис. 15.  Отделение затворной рамы с затвором 

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

(рис. 16), правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора 

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

 
 

Рис. 16.  Отделение затвора от затворной рамы 

8) 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 (рис. 17) и снять газовую 

трубку с патрубка газовой камеры. 

 
 

Рис. 17.  Поворот замыкателя 



3. Порядок сборки автомата после неполной разборки 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  Удерживая автомат левой рукой, 

правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и прижать 

задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности 

замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

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

правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы 

его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.  Взять затворную раму в 

правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой 

обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 

продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы 

затворной рамы. Небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 

4) Присоединить возвратный механизм.  Правой рукой ввести возвратный механизм в канал 

затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 

несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки.  Вставить крышку ствольной коробки 

передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки 

ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного 

механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

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

крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

7) Присоединить шомпол.  

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

крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 18) и утопить его так, чтобы гнездо 

закрылось крышкой. 

 
 

Рис. 18.  Вкладывание пенала в гнездо приклада магазина 

 

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

цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина (рис. 19) и повернуть 

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

 
Рис. 19.  Присоединение газовой трубки 

. Нормативы оценки неполной разборки и сборки макета массогабаритного автомата 

Калашникова 

Оценка время, сек. 



разборка сборка 

«Отлично» 18 30 

«Хорошо» 20 35 

«Удовлетворительно» 25 40 

 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка может быть снижена, а 

именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, определяемой 

наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

части автомата раскладываются беспорядочно; 

допускаются удары деталей одна о другую; 

применяется сила при соединении частей и сборке; 

после окончания сборки не производится спуск курка; 

после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

Практическое занятие  №  13. 

Тема 2.8. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
1. Радиационная защита. 

Цель : Выработать навыки в применении средств индивидуальной защиты. 

Оборудование: 

1. Противогазы: ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ. 

2. Камера защитная детская КЗД. 

3. Респираторы: РПГ-67, РУ-60М, РГТ-1, У-2К, Ф-62Ш, Р-2, «Кама-200», «Лепесток».  

4. Защитный костюм Л-1. 

5. Индивидуальные противохимические пакеты: ИПП-10, ИПП-11. 

6. Аптечка индивидуальная АИ-2. 

7. Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1. 

Теоретическая часть 

Средства защиты органов дыхания. Противогазы  

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от 

воздействия ОВ, РВ, БС, АХОВ, а также различных вредных примесей, присутствующих в воздухе. 

В настоящее время существуют фильтрующие гражданские противогазы различной модификации 

и промышленные противогазы. В системе ГО для защиты взрослого населения 

используется  фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, а для детей - ПДФ-

Ш, ПДФ-Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД. 

Промышленные противогазы являются индивидуальным средством защиты органов дыхания и 

зрения рабочих различных отраслей промышленности, сельского хозяйства от воздействия вредных 

веществ, присутствующих в воздухе. Промышленные противогазы имеют такие же лицевые части, 

что и гражданские. В зависимости от состава вредных веществ противогазовые коробки 

специализированы по назначению и могут содержать в себе один или несколько специальных 

поглотителей. По внешнему виду коробки различного назначения отличаются окраской и 

буквенными обозначениями.       

Изолирующие противогазы являются специальными средствами органов дыхания, глаз и кожи 

лица от любых вредных примесей, находящихся в воздухе, независимо от их свойств и 

концентраций. Исходя из принципа защитного действия основанного на полной изоляции органов 

дыхания от окружающей среды, время пребывания в изолирующем противогазе зависит не от 

физико-химических свойств ОВ, РВ, и БС, их концентраций, а от запаса кислорода и характера 



выполняемой работы. Изолирующими противогазами обеспечиваются аварийно-спасательные 

подразделения ГО. 

Выбор размера противогаза ГП-5: Нужно измерить голову по замкнутой линии, проходящей 

через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. 

 

Величина 

измерения 

Размер 

До 63 см 0 

63,5 - 65,5 см 1 

66 - 68 см 2 

68,5 - 70,5 см 3 

более 71 см 4 

           Выбор размера противогаза ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения 

горизонтального и вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват определяется 

измерением головы по замкнутой линии, проходящей по замкнутой линии, проходящей спереди по 

надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее 

выступающую точку головы. Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 0,5 

см. По сумме двух измерений устанавливают нужный размер. 

 

Сумма 

горизонтального и 

вертикального 

обхватов головы 

Размер 

до 118,5 - 121 см 1 

121,5 - 126 см 2 

126,5 - 131,5 и более 3 

Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой 

пыли. В системе ГО для взрослого населения наибольшее применение находят респираторы Р-2, 

ШБ-1, РПГ-67, РУ-60М, РГТ-1, Ф-62Ш, У-2К. 

Простейшие средства защиты органов дыхания изготавливаются самим населением. 

Рекомендуются в качестве средства защиты органов дыхания от РВ и БС. Для защиты от ОВ они, 

как и респираторы, непригодны. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся 

противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки. 

Средства защиты кожи 

Изолирующие средства защиты кожи.  

Они изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, обычно эластичной 

специальной и морозостойкой прорезиненной ткани. Наряду с защитой от ОВ они предохраняют 

кожные покровы и обмундирование от заражения РВ и БС. К изолирующим средствам защиты 

кожи относятся защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект. 

Фильтрующие средства защиты кожи. Представляют собой хлопчатобумажную одежду 

(комбинезон), пропитанную специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем 

обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого 



воздухонепроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ядовитых веществ и ОВ при 

прохождении через ткань задерживаются. 

Подручные средства защиты кожи. В качестве них в комплекте со средствами защиты органов 

дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и плащи, а также 

пальто из плотного толстого материала, ватные куртки и т. п. Для защиты ног можно использовать 

резиновые сапоги, боты, калоши. Для защиты рук можно использовать все виды резиновых или 

кожаных перчаток и рукавиц. Трикотажные, шерстяные и хлопчатобумажные перчатки защищают 

только от радиоактивной пыли и БС. 

Практическое занятие  №  14. 

Тема 2.8. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

2. Химическая защита. 
.Цель : Выработать навыки в применении средств индивидуальной защиты 

Медицинские средства защиты 

Аптечка индивидуальная АИ-2. 

 Содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и 

взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения и ослабления поражения 

радиоактивными, отравляющими или сильнодействующими ядовитыми веществами, а также для 

предупреждения заболевания инфекционными болезнями. 

Индивидуальный противохимический пакет. ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11 предназначены для 

обеззараживания капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду человека, 

на средства индивидуальной защиты и на инструмент. 

Пакет перевязочный индивидуальный. Применяется для наложения первичных повязок на раны. 

Он состоит из бинта и двух ватно-марлевых подушечек. 

 

Ход работы 

 

1.Определить необходимый размер противогаза. 

2. Отработать получение и применение индивидуальных средств защиты. 

3. Ответить на тестовые задания 

1. Укажите число размеров гражданского противогаза (ГП-5). 

а) 4                        б) 3                        в) 6                              г) 5 

2. Найдите среди приведенных названий средства индивидуальной защиты органов дыхания те, 

которые являются самыми эффективными как по полноте защиты, так и по ее длительности 

а) противогазы                                             б) противопыльные тканевые маски                   в) ватно-

марлевые повязки                         г) респираторы 

3. К лицевой части противогаза ГП-5 относятся: резиновая шлем-маска с очковыми узлами и 

обтекателями и … 

а) клапанная коробка, б) фильтрующе-поглощающая коробка,      в) клапан выдоха г) клапан вдоха 

4. Дополните фразу:  Ватно-марлевые повязки  применять для защиты от отравляющих веществ 

………… 

а) нельзя           б) можно         

5.Назовите часть противогаза, в которой происходит очистка воздуха, поступающего в органы 

дыхания. 

а) очковый узел ,б) фильтрующе-поглощающая коробка в) клапанная коробка  г) клапан вдоха 

6.Противогаз был изобретен в 1915 году русским химиком… 

а) Г. Головиным                                      б) Н. Зелинским                               

в) Д. Менделеевым                                  г) М. Луховицким 

7. Противогаз ГП-5 не защищает органы дыхания от… 

а) угарного газа                                                        б) кожно - нарывных ОВ 

в) нервно-паралитических ОВ                                г) удушающих ОВ 

Практическое занятие №  15 

Тема 2.9 Военная организация Российской Федерации 



Цель : Обобщение и закрепление знаний о задачах ВС РФ 

Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации 

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приоритеты 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 

посягательств на интересы Российской Федерации; защита экономических и политических 

интересов РФ. 

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обуславливают 

возможность перерастания одной задачи в другую, поскольку наиболее проблемные военно-

политические ситуации носят комплексный и многоплановый характер. 

 

 Задачи по предупреждению экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а 

также ликвидация их последствий возлагаются на военнослужащих и в мирное время 

 

Под сдерживанием военных и военно-политических угроз безопасности РФ (посягательств 

на интересы РФ) подразумеваются следующие действия ВС РФ: своевременное выявление 

угрожающего развития военно-политической обстановки или подготовки вооруженного нападения 

на Российскую Федерацию и (или) ее союзников; поддержание состояния боевой и 

мобилизационной готовности страны, стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих 

их функционирование и применение, а также систем управления для того, чтобы при 

необходимости нанести агрессору заданный ущерб; поддержание боевого потенциала и 

мобилизационной готовности группировок 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. 

Одна из основных задач ВС РФ – сдерживание военных и военно-политических угроз 

безопасности или посягательств на интересы России  

Обеспечение экономических и политических интересов РФ включает в себя следующие 

компоненты: поддержание безопасных условий для жизни граждан России в зонах вооруженных 

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 континентальном 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. 

 ВС РФ должны быть готовы к активным действиям при любом варианте развязывания и 

ведения войн и вооруженных конфликтов 

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

союзнических обязательств в соответствии с международными договорами или иными 

межгосударственными соглашениями; борьба с международным терроризмом, политическим 

экстремизмом и сепаратизмом, а также предотвращение диверсий и террористических актов; 

частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание готовности к применению и 

применение потенциала ядерного сдерживания; проведение миротворческих операций в составе 

коалиций, созданных в рамках международных организаций, где Россия состоит или в которые 

вступила на временной основе; обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном 

или нескольких субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших органов 

государственной власти; защита государственной границы Российской Федерации в воздушном 

пространстве и подводной среде; силовое обеспечение режима международных санкций, введенных 

на основании решения Совета Безопасности ООН; предупреждение экологических катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их последствий. 



 

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки 

командование ВС РФ должно обеспечить стратегическое развертывание войск  

Военная сила применяется напрямую для обеспечения безопасности страны в следующих случаях: 

 

вооруженный конфликт; 

локальная война; 

региональная война; 

крупномасштабная война. 

Вооруженный конфликт – одна из форм разрешения политических, национально-

этнических, религиозных, территориальных и других противоречий с применением средств 

вооруженной борьбы. Подробнее 

Локальная война – это война между двумя и более государствами, ограниченная по 

политическим целям. Подробнее 

Региональная война – это война с участием двух и более государств (групп государств) 

региона. Подробнее 

Крупномасштабная война – это война между коалициями государств или крупнейшими 

государствами мирового сообщества. Подробнее 

 Вооруженные Силы обеспечивают защиту экономических и политических интересов страны 

Современное российское военное планирование деятельности ВС основано на реалистичном 

понимании имеющихся ресурсов и возможностей России. 

В мирное время и при чрезвычайных ситуациях ВС РФ совместно с другими войсками 

должны быть готовы к отражению нападения и к нанесению поражения агрессору, ведению как 

оборонительных, так и наступательных активных действий при любом варианте развязывания и 

ведения войн (вооруженных конфликтов). ВС РФ должны быть способны без проведения 

дополнительных мобилизационных мероприятий успешно решать задачи одновременно в двух 

вооруженных конфликтах. Кроме того, ВС РФ должны осуществлять миротворческие операции – 

самостоятельно и в составе многонациональных контингентов. 

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки ВС РФ 

должны обеспечить стратегическое развертывание войск и сдерживать обострение обстановки за 

счет сил стратегического сдерживания и сил постоянной готовности. 

 

Задачи ВС в военное время – наличными силами отразить воздушно-космическое нападение 

противника, а после полномасштабного стратегического развертывания решать задачи 

одновременно в двух локальных войнах. 

Практическое занятие № 16 

Тема 3.2. Реанимация 

Цель: отработать со студентами основные правила и приемы оказания первой медицинской 

помощи при остановке сердца 

Учебные вопросы:  

1. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Теоретическая часть 

 
Первичные реанимационные меры для спасения пострадавши 

Врачи выделяют четыре признака клинической смерти, которые очень просто определяются, 

причем для этого не нужно иметь каких-либо специальных знаний (Рис 1). Делать это надо очень 

быстро, затратив не более 10-15 с. 

При наличии признаков клинической смерти, отсутствии дыхания и прекращении сердечной 

деятельности проводится реанимация, т.е. восстановление жизненно важных функций организма. 

Если реанимация начата в первую минуту, вероятность оживления составляет более 90 %, через 3 

мин - не более 50 %. Реанимационные мероприятия проводятся на месте происшествия, сразу же 

после травмы.  



Внимание! Перед тем, как приступить к непрямому массажу сердца, необходимо 

убедиться в отсутствии повреждения позвоночника. 

 
 

 

 

 

 Рис 1 

Основные способы искусственного дыхания 

Основными реанимационными (направленными на оживление организма) мероприятиями, которые 

обязан уметь проводить каждый военнослужащий, являются: ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ЛЕГКИХ (ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ) И ЗАКРЫТЫЙ МАССАЖ СЕРДЦА. Они позволяют 

восстановить дыхание и кровообращение. 

Вначале необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей. Восстановления и 

поддержания проходимости дыхательных путей достигают укладыванием больного на спину и 

«выполнением так называемого тройного приема, включающего запрокидывание головы, 

выдвигание нижней челюсти вперед и раскрытие рта (рис. 2, 3). 

Этот прием обеспечивает смещение передней группы мышц шеи и корня языка кпереди, что 

восстанавливает проходимость глотки. Поддержание проходимости дыхательных путей 

облегчается подкладыванием небольшого валика под спину больного на уровне лопаток. 

Если в ротовой полости или в глотке оказываются инородные тела, кровь или рвотные массы, их 

необходимо удалить пальцем, обернутым марлей, платком, тканью. При наличии отсасывателя 

используют его. Если после обеспечения проходимости воздухоносных путей дыхание не 

восстанавливается, немедленно начинают искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

ИВЛ в процессе реанимации осуществляют простейшими методами: «рот в рот» или «рот в нос». 

При этом оказывающий помощь находится сбоку от больного, делает глубокий вдох, а затем с силой 

выдыхает воздух в дыхательные пути больного, плотно прижав свои губы к его губам 

непосредственно либо через платок или марлю, зажав его нос своей щекой или пальцем. Выдох 

происходит пассивно (рис. 4). 

При использовании метода «рот в нос» выдыхаемый воздух вдувают через нос, зажав рот больного. 

Для удобства и эффективности проведения ИВЛ можно использовать воздуховод или трубку 

дыхательную (S-образная, ТД-1.02). 

Имеющийся на оснащении воздуховод представляет собой плотную резиновую S-образную трубку 



с круглым щитком посредине (рис. 5). 

Воздуховод сначала вводят между зубами выпуклой стороной вниз, а затем поворачивают 

указанной стороной вверх и продвигают к языку до его корня. Язык оказывается прижатым 

воздуховодом ко дну полости рта. 

После этого, сжимая нос пострадавшего с обеих сторон большими и указательными пальцами, 

придавливают щиток воздуховода ко рту. Другими пальцами обеих рук поднимают подбородок 

вверх. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, берет в рот мундштук воздуховода и вдувает 

через него воздух. Это сопровождается подъемом грудной клетки пострадавшего. При выпускании 

трубки изо рта спасателя грудная клетка спадает и происходит выдох (рис. 6). 

При наличии на месте происшествия необходимого оснащения предпочтение следует отдать на этой 

стадии оживления ручным аппаратам ИВЛ (АДР-1200, ДП-11) (рис. 7). 

При начале реанимационных мероприятий делают 2–3 вдувания воздуха и проверяют наличие 

пульсации сонных артерий. Если эти вдувания не приводят к восстановлению самостоятельного 

дыхания и восстановлению или усилению сердечной деятельности, начинают массаж сердца, 

сочетая его с ИВЛ. Эффективность ИВЛ контролируют по экскурсиям грудной стенки. Вдувать 

большой объем воздуха нецелесообразно, так как это не увеличивает эффективность ИВЛ, а только 

способствует попаданию воздуха в желудок, перераздуванию его. При попадании большого 

количества воздуха в желудок его опорожняют при помощи зонда. ИВЛ осуществляют с частотой 

15 вдуваний в минуту. 

Обучение проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания способом «изо 

рта в рот», «изо рта в нос» 

Для поддержания кровообращения необходимо проводить непрямой массаж сердца (рис. 8). 

Для этого больного следует уложить на спину на твердой поверхности (земля, пол, каталка, щит, 

специальная подкладка на койке). 

Оказывающий помощь находится с любой стороны от него и кладет кисть ладонной поверхностью 

на нижнюю треть грудины на 2–3 поперечника пальца выше основания мечевидного отростка так, 

чтобы поперечная ось кисти соответствовала продольной оси грудины. Ладонь второй руки 

накладывают на тыл первой, чтобы усилить давление. Надавливание на грудину производят 

ладонной поверхностью кисти, причем пальцы ее не должны касаться поверхности груди. 

Давление на грудину осуществляют толчком строго вертикально выпрямленными в локтевых 

суставах руками, главным образом, за счет тяжести тела оказывающего помощь. При этом делают 

толчки (60–80 в минуту) с таким усилием (30–40 кг), чтобы у взрослого грудина смещалась в 

сторону позвоночника на 4–5 см, после чего быстро прекращают давление, не отрывая рук от 

грудины. При нажатии на грудину сердце сдавливается между ней и позвоночником, а кровь из его 

камер поступает в сосуды большого и малого круга кровообращения. В период прекращения 

надавливания кровь пассивно заполняет камеры сердца. В последнее время считают, что в 

поддержании кровообращения при закрытом массаже сердца основное значение имеет не 

непосредственное сжатие сердца, а колебания внутригрудного давления. 

Во избежание переломов ребер нельзя смещать руки с грудины и надавливать на ребра. Смещение 

рук при массаже ниже или выше рекомендуемой точки может привести к переломам грудины. 

Во время вдувания массаж сердца приостанавливают. В связи с тем, что массаж сердца и ИВЛ 

методом «рот в рот», «рот в нос» утомительны для оказывающих помощь, то в зависимости от 

самочувствия они должны периодически меняться местами. 

Об эффективности массажа сердца и ИВЛ в процессе реанимации свидетельствуют 

следующие признаки: 

• отчетливая пульсация магистральных артерий (сонная, подвздошная); 

• сужение зрачков и восстановление глазных рефлексов; 

• нормализация окраски кожных покровов; 

• восстановление самостоятельного дыхания; 

• восстановление сознания при своевременно начатой реанимации. 



При необходимости массаж сердца и ИВЛ продолжают непрерывно во время транспортировки 

больного в лечебное учреждение. 

Начав реанимацию, нужно обязательно остановить наружное кровотечение, если оно возникает, 

любым доступным методом (жгут, пальцевое прижатие сосуда, давящая повязка). Во время 

реанимации для увеличения притока венозной крови к сердцу и улучшения мозгового кровотока, 

особенно при кровопотере, целесообразно приподнять ноги или вообще придать больному 

положение с опущенным головным концом. 

Четких и ранних критериев перехода клинической смерти в биологическую нет. Абсолютно 

достоверными признаками наступления биологической смерти являются: окоченение мышц и 

трупные пятна, однако они появляются поздно. В сомнительных случаях можно ориентироваться 

на 30-минутный от начала проведения период безуспешной реанимации 
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