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Аннотация. Умения и навыки характеризуют степень освоения двигательных действий, а приме-

нительно к теме данной статьи – степень владения оружием, способность эффективно применять его 
при решении служебно-боевых задач. Очень часто словосочетания «выработать умение» и «сфор-
мировать навык» используются при формулировании целей практического занятия по выполнению 
упражнений стрельб. Насколько правомерна постановка подобных целей при обучении военнослужа-
щих приемам стрельбы и какова возможность их реализации в ходе одного или нескольких занятий? 
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно иметь четкое понимание того, что представляют собой 
данные психолого-педагогические категории применительно к стрельбе из стрелкового оружия, и чем 
обусловлено их формирование у военнослужащих войск национальной гвардии в процессе обучения. 
Помимо сущности и значения понятий «умения» и «навыки», в статье рассматривается их структура на 
разных уровнях овладения приемами стрельбы, виды умений и навыков (двигательные, сенсорные, 
умственные), их характерные признаки. Освещается последовательность выработки умения прицель-
ной стрельбы и формирования навыка меткой стрельбы. 
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Abstract. Skills and skills characterize the degree of mastering motor actions, and in relation to the 

topic of this article – the degree of possession of weapons, the ability to effectively use it in solving 
service and combat tasks. Very often the phrases "to develop the skill" and "to form the skill" are used 
when formulating the goals of a practical lesson for performing shooting exercises. To what extent is it 
legitimate to set such goals when teaching military personnel how to shoot and what is the possibility of 
their implementation in the course of one or more classes? In order to answer these questions, you need to 
have a clear understanding of what these psychological and pedagogical categories are in relation to 
shooting from small arms and what determines their formation among the military personnel of the 
National Guard troops in the learning process. In addition to the essence and meaning of the concepts of  
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Выработка умений и формирование навы-
ков являются одной из основных целей обуче-
ния большинству практических действий, в том 
числе и приемам стрельбы. Результативность 
стрельбы из стрелкового оружия имеет прямую 
зависимость от уровня соответствующих уме-
ний и навыков военнослужащих. 

Однако диапазон применения понятий 
«умение» и «навык» настолько широк, что нет 
однозначного толкования этих категорий ино-
гда даже в одной сфере предметной деятельно-
сти, не говоря уже о междисциплинарном под-
ходе. Умения и навыки могут рассматриваться 
как цель обучения и как его результат, как ком-
понент профессионального образования и как 
психолого-педагогические категории, как спо-
собы выполнения действия и как способности 
или возможности человека. 

В то же время в узкопрофессиональных 
сферах деятельности человека, к которым отно-
сится обучение стрельбе, требуется четкость, 
однозначность и согласованность основных 
терминов и понятий. Общие рабочие определе-
ния должны одинаково пониматься как участни-
ками процесса обучения – обучающимися и 
обучающими, так и вышестоящими органами, 
контролирующими и обеспечивающими этот 
процесс.  

Актуальность данной статьи определяется 
неоднозначностью толкования терминов «уме-
ние» и «навык», в том числе в огневой подго-
товке военнослужащих, и необходимостью 
уточнения их содержания применительно к 
стрельбе из стрелкового оружия. 

В большинстве учебников, учебных и учеб-
но-методических пособий по огневой подготов-
ке, изданных в последние несколько десятиле-

тий, вопрос формирования умений и навыков 
стрельбы из стрелкового оружия детально не 
рассматривался. Определения этих категорий, 
данные в ряде источников, не в полной мере 
дают представление о их сути. Например, в 
учебнике «Огневая подготовка» под общей ре-
дакцией В. Н. Мироненко, выпущенном воен-
ным издательством в 2014 году, про формиро-
вание навыков вообще ничего не сказано, кро-
ме требования «иметь прочные, доведенные до 
автоматизма навыки в действиях при вооруже-
нии (с оружием) и в применении правил стрель-
бы…» [1, с. 372]. Само по себе такое требование 
не совсем корректно, потому что понятие 
«навык» уже подразумевает определенную сте-
пень автоматизации действий. 

Кроме того, анализ современных научных 
и научно-методических источников по пробле-
мам формирования умений и навыков свиде-
тельствует о целом ряде нерешенных и спор-
ных вопросов относительно содержания этих 
понятий, их соотношения в деятельности чело-
века и взаимосвязи с его функциональными 
способностями, уместности употребления дан-
ных терминов к действиям различного рода. 
Являются ли умения и навыки неизбежным 
следствием многократного повторения разучи-
ваемых действий, или для их выработки требу-
ются определенные условия? 

В частности, в военной педагогике умение 
считается более высокой психолого-педагоги-
ческой категорией, чем навык и обеспечивается 
«совокупностью приобретенных знаний и навы-
ков» [2, с. 161]. В то же время при обучении во-
еннослужащих стрельбе из стрелкового оружия 
выработка умений предшествует формирова-
нию навыков, так как подавляющее число обу-

"skills" and "skills", the article discusses their structure at different levels of mastering shooting 
techniques, types of skills and abilities (motor, sensory, mental), their characteristic features. The sequence 
of developing the skill of aimed shooting and the formation of the skill of marksmanship is highlighted. 
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чающихся к началу обучения не имеет соответ-
ствующего двигательного опыта. Прежде чем 
сформировать навык двигательных действий с 
оружием, необходимо научиться с ним обра-
щаться, т. е. выполнять ряд последовательных 
операций при поочередном сосредоточении 
внимания на каждой из них. А это как раз и яв-
ляется признаком умения.  

Часто умение и навык в соответствующих 
определениях указываются в качестве действия 
[3, 4]. Вряд ли такие определения можно счи-
тать точными,  т. к. умение и навык характери-
зуют способность выполнения действия на 
определенном уровне, но не само действие. В 
отличие от действия, которое выполняется в 
отношении этих категорий, чаще всего приме-
няются словосочетания: «умение вырабатывает-
ся», «навык формируется».  

Главным отличием умения от навыка счита-
ется степень автоматизации выполняемого дей-
ствия. Для умения характерна преобладающая 
роль сознания в контроле большинства элемен-
тов, составляющих это действие. Навык, напро-
тив, характеризуется минимальным участием 
сознания при значительной доле автоматизиро-
ванных движений. В большинстве его опреде-
лений в качестве основного характерного при-
знака указывается автоматизм действия [5].  

Применительно к стрельбе из стрелкового 
оружия умения и навыки также не всегда пред-
ставляется возможным трактовать однозначно. 
Здесь имеется ряд нюансов, в полной мере от-
ражающих большинство выше приведенных 
противоречий. 

Независимо от вида оружия, места и поло-
жения стрелка, стрельба из стрелкового оружия 
слагается из нескольких приемов: изготовки к 
стрельбе, производства выстрела или очереди и 
прекращения стрельбы. Исключение составляют 
только случаи, когда стрельба ведется на ходу, 
без остановки. Каждый из приемов в свою оче-
редь состоит из ряда операций. Например, из-
готовка к стрельбе может включать операции 
перемещения, принятия положения для стрель-
бы и заряжания оружия.  

Все приемы стрельбы после их освоения 
должны выполняться на уровне устойчивого 
навыка, т. е. точно, легко и быстро, без лишних 

движений, даже при воздействии сбивающих 
факторов или в затрудненных условиях. Быст-
рое и безошибочное выполнение любого из 
приемов обычно предполагает три стадии его 
освоения: разучивание, закрепление и совер-
шенствование.  

Первая стадия освоения любого приема 
стрельбы начинается с разучивания составляю-
щих его операций (отдельных действий), в ходе 
которых вырабатываются первичные умения. 
Впоследствии операции (действия) объединяют-
ся в одно целостное двигательное действие 
(прием). Разучиванию каждой операции пред-
шествует формирование в сознании обучающе-
гося зрительно-логического образа ее правиль-
ного выполнения. Создание такого образа осу-
ществляется при помощи демонстрации опера-
ции со всеми ее подробностями и необходимы-
ми пояснениями руководителя занятия.  

Во время разучивания, выполняя двигатель-
ные действия в медленном темпе и поочередно 
сосредотачивая на них внимание, обучающийся 
сверяет каждое движение со зрительно-логичес-
ким образом. Такая «сверка» производится по-
средством сенсорно-перцептивного контроля. 
Сенсорно-перцептивный (от лат. sensus – «чувст-
во» и perception – «восприятие») контроль подра-
зумевает отражение в сознании человека предме-
тов и их свойств, а также различных процессов в 
условиях их непосредственного воздействия на 
органы чувств [6]. На стадии разучивания опера-
ции преобладает внешний сенсорный контроль – 
зрительный, слуховой, тактильный. 

Одним из главных условий выработки точ-
ных и экономичных движений является стрем-
ление военнослужащего к улучшению своих 
действий при каждой попытке их выполнения. 
При такой установке обучающегося, поступаю-
щая к нему сенсорная информация от органов 
чувств служит не только для контроля движе-
ний, но и для их анализа, в результате которого 
в программу действия вносятся необходимые 
коррекции [7]. 

Таким образом, действия военнослужащего 
при выполнении любой из операций, помимо 
двигательной (моторной) составляющей, вклю-
чают в себя сенсорно-перцептивный и умствен-
ный компоненты. 
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Если на стадии разучивания операции сен-
сорно-перцептивный компонент в основном 
обеспечивает двигательные действия, то во 
время стрельбы он выполняет ряд вполне само-
стоятельных функций. Только благодаря раз-
личного рода ощущениям, стрелок может вести 
наблюдение за полем боя, обнаруживать цели и 
оценивать дальность до них, учитывать внеш-
ние условия, контролировать точность наведе-
ния оружия и правильность прицеливания, оце-
нивать отклонение трасс пуль от цели и решать 
другие подобные задачи, связанные с чувствен-
ным восприятием. 

Поэтому наряду с двигательными умениями 
и навыками, обеспечивающими качество вы-
полнения приемов стрельбы, имеют место сен-
сорно-перцептивные умения и навыки, уровень 
развития которых определяет результативность 
стрельбы в не меньшей степени, чем моторных.  

Сенсорно-перцептивное умение – это спо-
собность стрелка к различению, оценке и регули-
рованию своих действий на основе точного и 
полного восприятия ощущений от анализаторов 
чувств и внешней среды. Сенсорно-перцептив-
ный навык характеризует способности стрелка 
неосознанно воспринимать значимую для стрель-
бы чувственную информацию, оценивать ее и 
автоматически соизмерять с ней свои действия.  

Если при разучивании операции, в регули-
ровании движений в большей мере задейство-
ваны внешние анализаторы чувств, то по мере 
формирования навыка ведущая роль переходит 
к мышечно-суставным и вестибулярным ощуще-
ниям, которые могут обеспечить большую точ-
ность движений, чем зрительный контроль.  

Кроме сенсорно-перцептивных и двига-
тельных умений и навыков при стрельбе, осо-
бенно в нестандартных ситуациях, существен-
ную роль играют умственные умения и навыки. 
Умственный компонент обеспечивает принятие 
военнослужащим необходимых решений и поз-
воляет оценивать свои действия, выбирать ме-
сто положения и способ стрельбы, рассчитывать 
расстояние до цели и исходные установки для 
стрельбы, находить причины нарушения работы 
оружия и т. п. В процессе разучивания приема 
(операции) благодаря умственным действиям 
обучающийся запоминает последовательность 

движений и замечает допускаемые ошибки при 
их выполнении. 

Применительно к стрельбе умственные 
умения характеризуют способность стрелка 
принимать обоснованные решения по коррек-
тированию своих действий применительно к 
текущей ситуации и прогнозировать ее разви-
тие. Они образуются на основе ранее приобре-
тенных знаний и опыта действий в подобных 
обстоятельствах.  

Умственные навыки – это автоматизиро-
ванные приемы мыслительной деятельности, 
позволяющие стрелку без размышлений прини-
мать оптимальные решения в короткие проме-
жутки времени. Например, регулярное решение 
задач по определению установки прицела и 
точки прицеливания, применительно к различ-
ным условиям стрельбы, формирует навык 
незамедлительного их выбора без предвари-
тельных вычислений. 

В ходе обучения стрельбе сенсорно-пер-
цептивные и умственные действия также подле-
жат разучиванию и совершенствованию с уче-
том присущей им специфики.  

Все компоненты деятельности стрелка тес-
но связаны: целенаправленные двигательные 
действия осуществляются на основе его мысли-
тельной деятельности (умственный компонент) 
и контролируются ощущениями (сенсорный 
компонент). В то же время, движения или стати-
ческие положения являются источниками ощу-
щений для сенсорно-перцептивных действий и 
источниками информации для интеллектуаль-
ных действий. Следовательно, при выполнении 
приемов стрельбы чаще всего имеет место син-
тез различных умений и навыков: сенсомотор-
ных, моторно-перцептивных, моторно-умствен-
ных и других. 

Разучивание приемов изготовки к стрельбе 
и ее прекращения (разряжания оружия) особых 
трудностей не вызывает, так как большинство 
входящих в них операций состоит из последо-
вательного ряда относительно простых движе-
ний. Главное здесь – не допустить грубой мето-
дической ошибки – начать выполнять их в 
быстром темпе, не добившись необходимой 
точности движений.  

Сравнительно сложным является разучива-
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ние ключевого приема стрельбы – производ-
ства выстрела (очереди). Сложность его освое-
ния обусловливается одновременным выполне-
нием нескольких операций: задержки дыхания, 
прицеливания, спуска курка, сохранения устой-
чивости удерживаемого оружия при значитель-
ном психоэмоциональном напряжении, харак-
терном для начинающих стрелков. Определен-
ную трудность представляет и необходимость 
тонкого дифференцирования и дозирования 
усилия спуска курка. Все операции, составляю-
щие производство выстрела, должны выпол-
няться предельно правильно, экономично и со-
гласованно друг с другом.  

Многократная и тщательная отработка про-
изводства выстрела (очереди) без реальной 
стрельбы не всегда дает нужный эффект. С дру-
гой стороны, при стрельбе боевым патроном, 
раздражающие факторы выстрела (звук и отда-
ча), а также зависимость предстоящей оценки от 
результата стрельбы держат нервную систему 
обучающегося в напряжении, при котором каче-
ственное освоение действий затруднительно.  

Так как умение в производстве выстрела 
или очереди определяется не столько видимой 
четкостью и правильностью движений, сколько 
поражением цели, очень часто разучивание 
этого приема производится без предваритель-
ного освоения составляющих его операций. Од-
нако, именно здесь необходим методически 
грамотный подход к разучиванию каждой опе-
рации, с последующей проверкой ее усвоения, 
в том числе и стрельбой боевым патроном, но 
без акцента на результат стрельбы. 

Большинство операций производства 
стрельбы при кажущейся простоте относительно 
сложны по своей структуре, для их качественно-
го выполнения необходимо соблюсти ряд требо-
ваний, иногда противоречивых. Самой простой 
из рассматриваемых операций является задерж-
ка дыхания. Для большинства обучающихся она 
не представляет сложности и после нескольких 
десятков выстрелов выполняется автоматизиро-
вано, без привлечения внимания. Более сложны 
для освоения спуск курка и прицеливание. 

Традиционно считается, что умение в пра-
вильном прицеливании образуется как-бы само 
собой – достаточно показать обучающимся 

«ровную» мушку и пояснить, как и куда ее наво-
дить. Однако эта операция достаточно сложное 
сенсомоторное действие, требующее высокой 
концентрации внимания и его удержания на про-
цессе сохранения симметричного положения 
мушки в прорези прицельного приспособления. 
Кроме того, необходимо совмещение «ровной» 
мушки с точкой прицеливания, а при стрельбе из 
неустойчивых положений – ее удержание в рай-
оне прицеливания. Немаловажным аспектом 
правильного прицеливания является прямое по-
ложение головы стрелка так, чтобы прицельное 
приспособление проецировалось в центр сетчат-
ки глаза. Одним из элементов обучения прицели-
ванию может быть использование возможностей 
бинокулярного зрения, т. е прицеливания с обои-
ми открытыми глазами.  

Учитывая относительно большое количество 
факторов, от которых зависит правильность при-
целивания, одним объяснением здесь не обой-
тись. Необходимо многократное выполнение 
данной операции с сознательным контролем 
каждого ее элемента, при приоритете фокусиро-
вания зрения на прицельном приспособлении.  

Из всех действий по производству выстре-
ла наиболее ответственным по праву считается 
спуск курка. По причине его некачественного 
выполнения совершается большинство ошибок 
при стрельбе. 

Ряд требований к технике спуска, которые 
обучающиеся не в состоянии охватить своим 
вниманием за короткий временной отрезок 
нажима на спусковой крючок, делают его особо 
трудным для освоения. Во-первых, завершение 
нажима на спусковой крючок должно быть 
плавным, без рывков. Во-вторых, давление ука-
зательного пальца на хвост спускового крючка 
должно осуществляться строго в плоскости ору-
жия. В-третьих, необходимо плавное отпуска-
ние спускового крючка после выстрела, особен-
но при стрельбе из автоматического оружия ко-
роткими очередями. В-четвертых, спусковое 
усилие указательного пальца не должно приво-
дить в действие остальные пальцы кисти, удер-
живающие рукоятку.  

Освоение этих требований осуществляется 
в ходе разучивания спуска с поочередной кон-
центрацией внимания на правильности выпол-
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нения каждого из них. Умение плавно нажать 
на спусковой крючок вырабатывается одновре-
менно со способностью стрелка тонко дозиро-
вать наращивание мышечных усилий указатель-
ного пальца.  

Определенную сложность для начинающих 
стрелков представляет сохранение однообра-
зия усилий, прилагаемых к оружию при произ-
водстве выстрела или очереди, и удержание его 
с минимальными колебаниями на всем протя-
жении стрельбы. Эти процессы также требуют 
своего разучивания. Выработка умения в сохра-
нении неизменности усилий удержания воз-
можна при имитации отдачи оружия во время 
спуска курка при разучивании операции. А уме-
ние удерживать наведенное оружие с мини-
мальными колебаниями вырабатывается только 
вместе с развитием силовой выносливости рук 
и устойчивости оружия. 

Однако для результативной стрельбы одно-
го первичного умения в прицеливании, спуске 
курка и удержании оружия явно недостаточно. 
Умение предполагает сознательный контроль 
всех действий, но контролировать эти операции 
одновременно для начинающего стрелка практи-
чески невозможно. К тому же его высокое пси-
хоэмоциональное напряжение при стрельбе 
нарушает нормальное течение нервно-мышеч-
ных процессов и снижает способность стрелка к 
концентрации внимания на своих действиях. 

Практика обучения военнослужащих 
стрельбе из стрелкового оружия свидетельству-
ет, что чаще всего начинающий стрелок контро-
лирует одну из операций, как правило, прице-
ливание или спуск курка, сосредотачивая на 
ней все внимание. Несколько реже обучающие-
ся в процессе производства выстрела перено-
сят внимание с прицеливания на завершающую 
фазу спуска. В таких случаях часто при пере-
ключении внимания на спуск фокус зрения с 
прицельного приспособления «уходит» на ми-
шень (это видно по перемещению траектории 
прицеливания на экране оптико-электронного 
тренажера «СКАТТ»). Переход фокуса зрения на 
мишень часто вызывает нарушение симметрии 
мушки в прорези прицельного приспособления, 
что стрелок не всегда замечает. 

Одновременное и качественное выполне-

ние операций производства выстрела возмож-
но при их отработке до уровня начального 
навыка. Для большинства элементов прицели-
вания, спуска курка и удержания оружия целе-
сообразно добиться полной или частичной ав-
томатизации так, чтобы они выполнялись при 
минимальном привлечении к ним внимания. 

Следует учитывать, что в большинстве слу-
чаев быстрее автоматизируются относительно 
простые действия и движения, структура кото-
рых не меняется при изменении условий их вы-
полнения, т. е., так называемые стереотипные 
действия [8]. 

При освоении производства выстрела как 
приема стрельбы, в первую очередь начальный 
навык должен быть сформирован для тех дей-
ствий и движений, которые ранее были непри-
вычны для обучающегося, или имеющийся дви-
гательный и перцептивный опыт не позволяет 
их выполнить правильно с первых попыток. Для 
прицеливания, в первую очередь, необходим 
сенсорный навык фокусирования зрения на 
прицельном приспособлении, т. е. навык сохра-
нения видимой четкости мушки во время вы-
стрела или очереди [9, с. 9]. Здесь следует учи-
тывать, что навык в удерживании «ровной» 
мушки как можно ближе к точке прицеливания 
появляется только с выработкой обучающимся 
соответствующего уровня устойчивости. 

При спуске курка навык особенно важен в 
плавном завершении нажима на спусковой 
крючок. Однако такая плавность возможна 
только при необходимом уровне развития ме-
жмышечной координации кисти руки обучаю-
щегося [9] и его двигательной памяти [10].  

Необходим начальный навык и в сохране-
нии одинаковых усилий, прилагаемых к удер-
живаемому оружию во время выстрела. Усилие 
не должно измениться, даже несмотря на отда-
чу оружия.  

Для формирования начального навыка в 
выполнении каждой из операций производства 
выстрела, помимо многократного и осознанно-
го их выполнения, необходимо развитие соот-
ветствующих силовых и координационных спо-
собностей, а в ходе стрельбы и проявления во-
левых качеств – самообладания, смелости и 
целеустремленности. 
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При условии выработки начальных навы-
ков в выполнении наиболее значимых элемен-
тов каждой операции, у обучающегося появля-
ется возможность своевременного переключе-
ния внимания и его концентрации на наиболее 
важных в данный промежуток времени дей-
ствиях. Остальные операции в это время будут 
протекать под тоническим контролем – внут-
ренним контролем над действием при мини-
мальной интенсивности внимания [8]. 

Здесь важное значение приобретают аттен-
ционные умения и навыки. Аттенционные уме-
ния характеризуют способность военнослужа-
щего распределять свое внимание на ряде су-
щественных двигательных и сенсорно-
перцептивных действиях при выполнении прие-
ма. Аттенционный навык свидетельствует о спо-
собности организовывать внимания в условиях 
дефицита времени. 

В конечном счете умение в производстве 
выстрела (умение прицельной стрельбы) обес-
печивается совокупностью знаний и навыков в 
выполнении составляющих его операций или 
их элементов. В данном случае знания пред-
ставляют собой сведения о цели, дальности до 
нее, установке прицела, положении точки при-
целивания и другую подобную информацию. 

Осознанное и слитное выполнение всех 
операций выстрела в сравнительно одинаковых 
условиях позволяет военнослужащему вырабо-
тать и закрепить это умение при стрельбе из 
устойчивых положений (лежа и стоя с упора, 
лежа с руки). Закрепление умения прицельной 
стрельбы осуществляется как без стрельбы (70–
80 % выполнений приема), так и со стрельбой 
(20–30 % выполнений).  

В отличие от первичных умений, приобре-
таемых в результате разучивания простых дей-
ствий, умение в производстве прицельного вы-
стрела можно считать умением более высокого 
порядка. Главным его признаком является 
стрельба, при которой обеспечивается боль-
шинство попаданий пуль в цель. Этот уровень 
умения характеризуется сравнительно низкой 
скоростью стрельбы, неустойчивостью к сбива-
ющим факторам и нестабильностью результата. 

В дальнейшем, при закреплении данного 
умения путем многократной и целенаправлен-

ной отработки как производства выстрела, так и 
изготовки к стрельбе, большинство компонен-
тов этих приемов автоматизируется, и умение 
переходит в навык меткой стрельбы. При этом 
следует учитывать, что данный навык формиру-
ется относительно долго и только при условии 
направленности внимания военнослужащего на 
достижение необходимого качества выполняе-
мых действий. Его признаками являются высо-
кая скорость стрельбы и ее меткость, соответ-
ствующая установленным критериям точности и 
кучности. Кроме того, двигательные действия 
военнослужащего, сопровождающие стрельбу, 
отличаются относительной легкостью их выпол-
нения, точностью и экономичностью. Большая 
их часть контролируется при помощи мышеч-
ных и вестибулярных ощущений. 

По мере совершенствования стрелковой 
подготовки военнослужащего, усложнения 
упражнений стрельб и условий их выполнения, 
навык меткой стрельбы приобретает стабиль-
ность, т. е показатели меткости и скорости 
стрельбы изменяются в относительно небольшом 
диапазоне при каждом выполнении упражнения. 

Для придания действиям стрелка необхо-
димой прочности и надежности упражнения 
стрельб выполняют после значительной физи-
ческой нагрузки и (или) при воздействии раз-
личных сбивающих факторов (световых и шу-
мовых помех, в условиях низкой освещенности 
и т. п.). 

Вариативность условий стрельбы, ее вы-
полнение в состоянии физического и психоло-
гического утомления, воздействие сбивающих 
факторов требуют от военнослужащего быстрой 
перестройки двигательной и перцептивной дея-
тельности в соответствии с требованиями вне-
запно меняющейся обстановки, способности в 
кратчайшие сроки найти оптимальное решение 
двигательной задачи. Здесь возрастает роль ум-
ственных умений и навыков, благодаря кото-
рым стрелок в условиях дефицита времени мо-
жет принимать целесообразные решения. Не-
стандартность ситуаций и разнообразие двига-
тельных и сенсорно-перцептивных действий 
повышает роль сознательного контроля, застав-
ляя военнослужащего сосредотачивать внима-
ние как на процессе стрельбы, так и на тактиче-
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ских действиях – способах стрельбы, переме-
щениях, переносе огня и т. п. Поэтому в подоб-
ных случаях ко всей совокупности действий во-
еннослужащего более подходит понятие 
«умение высшего порядка», а при стабильно 
успешном их выполнении можно применить 
термин «мастерство». 

Таким образом, первичные умения и 
начальные навыки характеризуют уровень 
освоения относительно простых действий 
(операций), составляющих приемы стрельбы, 
для более сложных действий или приемов 
стрельбы в целом характерны умения и навыки 
более высокого порядка. Если первичные уме-
ния имеют ряд существенных отличий от 
начального навыка, то по мере повышения их 
уровня эти различия постепенно стираются и 
между умением и навыком высшего порядка 
сложно провести четкую границу. 

Умение высшего порядка при достижении 
определенного совершенства выполняемых 
действий и автоматизации большей части его 
структурных элементов может считаться навы-
ком. В то же время в условиях неопределенно-
сти развития ситуации, особенно на фоне сби-
вающих факторов, повышается доля сознатель-
ного контроля действий стрелка, что относит 
его деятельность к категории умения. 

Категория навыка более применима к от-
дельным (стереотипным) структурным элемен-
там огневой задачи или упражнения стрельб 
(которые обеспечивают их успешное выполне-
ние) (отличающимся стереотипностью выполне-
ния). Умение же подразумевает качественное 
выполнение всей совокупности действий воен-
нослужащего при стрельбе в условиях неопре-
деленности. 
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