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Несмотря на то, что в системе компетенций 
выпускника военного института вопросам вла-

дения навыками в действиях с оружием всегда 
уделялось должное внимание, в настоящее вре-
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мя они приобретают особую актуальность. В 
связи с участием значительного количества во-
еннослужащих войск национальной гвардии в 
проведении специальной военной операции на 
командиров подразделений ложится особая 
ответственность за подготовку подчинённых, 
привитие им устойчивых навыков в выполне-
нии приёмов с оружием. 

Формирование двигательных навыков с 
оружием может быть эффективным в том слу-
чае, если командир подразделения будет пола-
гаться не на механическое повторение приёмов 
и случайный успех, а на знание сущности навы-
ка и процесса его выработки. Поэтому выпуск-
ник военного института – будущий командир 
подразделения, в процессе обучения практиче-
ским действиям должен не только овладеть не-
обходимыми приёмами, но и усвоить алгоритм 
выработки двигательного навыка и его совер-
шенствования. 

Двигательный навык характеризует сте-
пень освоения двигательного действия и пред-
полагает, что это действие будет выполнено с 
заданной точностью и скоростью. Одним из су-
щественных признаков навыка является мини-
мальное участие сознания в контроле движе-
ний, большая часть которых выполняется авто-
матизировано [1]. 

В огневой подготовке двигательными дей-
ствиями, которые должны выполняться быстро 
и безошибочно (отвечать требованиям точности 
и скорости), являются: приёмы стрельбы, мета-
ния ручных гранат и некоторые приёмы работы 
с вооружением и боеприпасами. 

К приёмам стрельбы со стрелковым оружи-
ем относятся изготовка и производство стрель-
бы, разряжание оружия, а также различные пе-
ремещения и манипуляции с ним, характерные 
для выполнения огневых задач. Приёмы мета-
ния ручных гранат включают операции заряжа-
ния гранаты и её метания на дальность или мет-
кость из различных положений. К приёмам ра-
боты с вооружением и боеприпасами, требую-
щим заданной скорости, можно отнести непол-
ную разборку и сборку оружия, устранение за-
держек, возникающих при стрельбе, снаряже-
ние магазинов и патронных лент, замену неко-
торых частей и деталей вооружения. 

Большинство указанных двигательных 
действий подлежит освоению курсантами и 
выполняется ими в ходе стрелковых трениро-
вок и стрельб, боевого и учебного гранатоме-
тания, отработки нормативов по огневой под-
готовке и при проведении практических работ 
с вооружением. Их содержание регламентиро-
вано соответствующими руководствами, 
наставлениями по видам оружия и методиче-
скими рекомендациями по огневой подготовке 
для соединений, частей и подразделений 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации [2]. Применительно к учебной дея-
тельности временные рамки большинства рас-
сматриваемых двигательных действий уста-
новлены Сборником нормативов [3] и Курсом 
стрельб [4]. 

Приёмы стрельбы, гранатометания и приё-
мы работы с оружием по своей структуре явля-
ются сложными двигательными действиями, так 
как состоят из ряда последовательных или од-
новременно выполняемых двигательных опера-
ций. В свою очередь, значительная часть опера-
ций включает в себя координационно сложные 
элементы, требующие соответствующего прояв-
ления точности, равновесия, быстроты, сохра-
нения устойчивости и др. 

Выработка навыка в выполнении любого 
приёма с оружием требует определённого ре-
гламента, основными параметрами которого 
являются количество (число) повторений приё-
ма в течение одного занятия и интервалы меж-
ду занятиями. Количество повторений приёма 
на одном занятии в зависимости от его сложно-
сти может составлять до нескольких десятков 
раз. Интервалы между занятиями на начальном 
этапе его освоения не должны быть продолжи-
тельными [1], что в условиях военного институ-
та не всегда представляется возможным. 

Широкий спектр двигательных действий, 
их относительная координационная сложность 
и временные рамки занятий по огневой подго-
товке не позволяют в течение периода обуче-
ния в военном институте сформировать у кур-
сантов навыки соответствующего уровня в вы-
полнении большинства рассматриваемых приё-
мов. Значительная их часть выполняется обуча-
ющимися на уровне умения при высоком 
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уровне сознательного подробного контроля 
большинства движений. 

Однако так ли необходимо формирование 
навыков в выполнении всех приведённых выше 
двигательных действий? В учебной деятельно-
сти большинство приёмов с оружием выполня-
ется шаблонно (стереотипно). Этому способ-
ствуют необходимые ограничения условий вы-
полнения нормативов и упражнений стрельб. 
Здесь следует учитывать, что навык, сформиро-
ванный применительно к жёстким стереотипам 
двигательных действий, рассчитываемых на 
прогнозируемые условия, в нестандартных си-
туациях может оказаться не только бесполез-
ным, но и вредным.  

Исходя из этого, в ходе обучения курсан-
тов целесообразно формировать у них навыки 
выполнения не всего приёма в целом, а только 
ключевых его операций (элементов), в наиболь-
шей степени влияющих на качество двигатель-
ного действия. Как правило, это операции или 
их элементы, требующие высокой простран-
ственной и временной точности движений, тон-
кого дозирования усилий или одновременного 
выполнения нескольких движений. 

К примеру, в приёмах стрельбы такими 
операциями являются: мгновенное выведение 
оружия из положения готовности в прицельное 
положение, спуск курка, удержание оружия при 
стрельбе. В неполной разборке автомата к по-
добным операциям можно отнести: извлечение 
пенала принадлежности из гнезда приклада, 
отделение шомпола и дульного тормоза-
компенсатора, отделение затвора от затворной 
рамы; при его сборке — присоединение затвора 
к затворной раме и её установка в ствольную 
коробку, присоединение крышки ствольной ко-
робки. 

В состав операций (элементов), подлежащих 
освоению до уровня навыка, следует включать 
такое количество двигательных актов, которое 
позволяет не менять структуру этих операций 
при изменении условий выполнения приёма. 

Формирование навыка ключевых операций 
(элементов) может осуществляться их обособ-
ленным многократным повторением как в ходе 
выполнения всего приёма (норматива) в целом, 
так и в отдельности. Например, при отработке 

нормативов по неполной разборке автомата и 
его сборке, наиболее сложную операцию — 
присоединение крышки ствольной коробки по-
сле её отделения следует выполнить более де-
сяти раз. Данную операцию также можно отра-
батывать отдельно, до начала или после непол-
ной разборки автомата в целом. 

Такой подход к освоению двигательных 
действий повышает эффективность использова-
ния учебного времени и позволяет обучающе-
муся сосредотачивать внимание на мельчайших 
подробностях отрабатываемой операции или 
элемента, улучшая технику их выполнения.  

Но многократное повторение операции или 
её элемента не является достаточным условием 
формирования двигательного навыка. Очень ча-
сто обучающиеся, несмотря на большое количе-
ство повторений какого-либо действия, в непри-
вычных для себя условиях или при значительном 
волнении не могут его выполнить с необходимой 
скоростью и без ошибок. 

Помимо многократного повторения двига-
тельных элементов есть ряд других, не менее 
важных условий, влияющих на качество и ско-
рость формирования навыка. В первую очередь, 
это строго определённая последовательность 
освоения двигательного действия, которая за-
висит от физиологических и психологических 
закономерностей выработки навыка. 

До недавнего времени в качестве методо-
логической основы построения навыка являлась 
условно-рефлекторная концепция, которая 
трактует двигательный навык как совокупность 
образовавшихся и закрепившихся двигатель-
ных условных рефлексов [5]. Большинство ме-
тодик обучения практическим действиям, изло-
женных в учебниках, пособиях и других публи-
кациях, в том числе касающихся огневой подго-
товки, опиралось именно на эту теорию. 

В настоящее время широкое распростране-
ние получает другая, более обоснованная кон-
цепция построения навыка, известная как тео-
рия формирования многоуровневой системы 
двигательных действий, предложенная извест-
ным советским физиологом Н. А. Бернштейном. 

В соответствии с данной концепцией 
управление движениями осуществляется на не-
скольких уровнях. Высшие уровни являются ве-
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дущими, на них регулируется двигательный акт в 
целом, низшие — фоновыми, т. е. обеспечиваю-
щими решение отдельных задач построения 
движения. Высшие уровни более связаны с со-
знательно управляемыми действиями, низшие – 
с автоматическими. 

Управление любым движением осуществля-
ется как минимум на двух уровнях, высший из 
которых будет ведущим, при этом в сознании 
человека отражаются только те компоненты дви-
жения, которые строятся на ведущем уровне; ра-
бота фоновых уровней, как правило, не осозна-
ётся. Любое действие на ведущем уровне непре-
рывно корректируется в соответствии с реальны-
ми условиями. Постоянное внесение поправок в 
движение на основании координирующей ин-
формации Н. А. Бернштейн назвал сенсорными 
коррекциями, а принцип управления движения-
ми – принципом сенсорных коррекций.  

При многократном сознательном выполне-
нии двигательных актов они постепенно авто-
матизируются и переходят на более низшие 
уровни управления. Таким образом в низших 
уровнях вырабатывается и накапливается опре-
делённый набор фоновых координаций для со-
ответствующих движений. 

В отличие от условно-рефлекторной кон-
цепции, которая рассматривает навык, как сте-
реотипную последовательность автоматизиро-
ванных движений, суть концепции Н. А. Берн-
штейна заключается в выработке коррекций – 
внутренних параметров движения, сигнализи-
рующих о том, насколько верно оно выполняет-
ся. Эти параметры можно постичь только при 
помощи внутренних ощущений [6]. 

В соответствии с многоуровневой концеп-
цией управления движениями построение 
навыка двигательного действия проходит не-
сколько последовательных фаз. Каждая из фаз 
характеризуется определёнными физиологиче-
скими и психическими изменениями в психомо-
торной сфере деятельности человека. Всего та-
ких фаз пять: осмысление двигательного дей-
ствия, «поиск» необходимых двигательных ко-
ординаций, автоматизация, стабилизация и 
стандартизация. 

Применительно к практике огневой подго-
товки военнослужащих вышеуказанные фазы 

построения навыка соответствуют определён-
ным стадиям освоения двигательного действия. 
Первые две фазы – осмысление действия и 
«поиск» необходимых координаций – реализу-
ются, как правило, на стадии разучивания приё-
ма (операции). 

На этой стадии обучающийся должен уяс-
нить структуру двигательного действия (опера-
ции или её элемента), сформировать зрительно-
логическое представление о его выполнении и 
при помощи некоторого числа повторений 
найти наиболее рациональные движения и по-
ложения частей тела и оружия. 

Структура двигательного действия или опе-
рации – это последовательность, форма и ха-
рактер составляющих их движений и статиче-
ских положений. Например, в структуру такой 
операции, как снаряжение магазина автомата 
Калашникова, входит ряд повторяющихся цик-
лов, каждый из которых включает удержание 
магазина кистью руки, взятие одного патрона 
со стола (из россыпи), поднос его к горловине 
магазина, накладывание на подаватель, надав-
ливание на патрон сверху большим пальцем и 
продвижение его к задней стенке магазина. Та-
ких циклов при выполнении операции будет 
столько, сколько патронов необходимо снаря-
дить в магазин. 

Создание мысленного образа операции в 
большинстве случаев осуществляется при помо-
щи её демонстрации руководителем, его по-
мощником или посредством технических 
средств обучения (показа видеофрагментов и 
т. п.). Если операция включает в себя координа-
ционно сложные элементы, выполняемые одно-
временно, то одной демонстрации недостаточ-
но. Необходимо показать выполнение опера-
ции как в целом, в быстром и медленном темпе, 
так и её отдельные элементы с необходимыми 
пояснениями. 

В отношении большинства элементов при-
ведённой выше структуры снаряжения магазина 
у обучающихся нет соответствующего двига-
тельного опыта, но после их демонстрации ру-
ководителем с соответствующими пояснениями, 
они будут казаться простыми и понятными. Од-
нако в структуре некоторых двигательных дей-
ствий, особенно связанных со стрельбой и ме-
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танием ручных гранат, есть такие мгновенные и 
неуловимые глазом подробности, что при пока-
зе их не удается разглядеть. Например, очень 
сложно увидеть плавность нажима на спусковой 
крючок или усилие броска гранаты. А в таких 
действиях, как прицеливание, вообще трудно 
объяснить и невозможно показать (без техниче-
ских средств обучения), как концентрировать 
зрение на прицельном приспособлении так, 
чтобы мишень оказывалась на «втором» плане 
внимания. 

Очень часто при показе обучающийся не 
может уяснить и то, что касается мышечных 
ощущений, например, оптимальность усилия 
охвата рукоятки пистолета при его удержании 
во время стрельбы или «закрепление» запяст-
ного сустава. В таких случаях требуется выра-
ботка необходимых мышечно-двигательных 
представлений о выполняемом действии. При-
чём формирование таких представлений, как 
правило, не может быть реализовано в процес-
се только одного объяснения и показа. В боль-
шинстве случаев этот процесс занимает относи-
тельно много времени. Выработку необходи-
мых мышечно-двигательных представлений у 
обучающихся можно значительно ускорить, ес-
ли при пояснении демонстрации использовать 
ассоциативный образ – яркое и образное срав-
нение разучиваемого элемента с каким–либо 
хорошо представляемым явлением или дей-
ствием. 

С началом практического выполнения опе-
рации, как правило, даже те двигательные эле-
менты, которые казались обучающимся просты-
ми и понятными, не всегда получаются так, как 
надо. У большинства в начале разучивания дви-
жения неуклюжи, нерациональны и выполняют-
ся с заметным напряжением. Все это происхо-
дит до тех пор, пока не выработаны нужные ко-
ординации и не найдены наиболее подходящие 
рациональные движения. 

Поэтому каждая попытка выполнения опе-
рации или её элемента должна осуществляться 
в медленном темпе, несмотря на то, что она мо-
жет получиться сразу с нужной скоростью. В 
некоторых случаях следует даже специально 
замедлять движения. В процессе разучивания 
обучающийся должен постоянно направлять 

своё внимание на выполняемые движения, ана-
лизировать их качество и стремиться выполнить 
как можно точнее и экономичнее. 

На этой стадии все коррекции движений 
осуществляются на высшем уровне управления 
движениями. Разучивая движения, обучающий-
ся приспосабливает к ним двигательные авто-
матизмы из своего личного двигательного опы-
та или создаёт новые. Завершение первой ста-
дии освоения операции характеризуется уме-
нием обучающегося правильно и слитно (без 
пауз) выполнять все составляющие её элементы 
в медленном темпе. Однако при переключении 
его внимания во время выполнения операции 
на другие объекты, качество двигательного дей-
ствия ухудшается. 

На второй стадии освоения операции реа-
лизуется следующая фаза построения навыка – 
фаза автоматизации движений. Основным со-
держанием этой стадии является тренировка – 
многократное выполнение двигательной опера-
ции или её элемента. Здесь осуществляется пе-
реключение выработанных коррекций, в первую 
очередь, несложных движений, из ведущего 
уровня в фоновые, где их контроль как бы 
«уходит» из сферы сознания. Переход каждой 
коррекции на низшие уровни является очеред-
ным шагом к «разгрузке» внимания. Причём не-
которые коррекции переходят на фоновые уров-
ни постепенно, а некоторые внезапно, после 
значительного количества неудачных попыток. 

В качестве примера внезапного переклю-
чения коррекций можно привести довольно 
распространённые случаи освоения меткой 
стрельбы из пистолета, когда обучающийся по-
сле множества неудачных выстрелов внезапно 
улавливает согласованные ощущения усилий 
спуска курка и удержания пистолета. Такие вне-
запно возникающие «скачки» означают, что в 
этот момент в процесс управления движениями 
включаются автоматизмы, выработавшиеся в 
соответствующих низовых уровнях и обеспечи-
вающие успех этих движений. В большинстве 
случаев в будущем эти автоматизмы не утрачи-
ваются, какой бы долгий перерыв не был у че-
ловека в практике данного движения. 

На стадии тренировки операция выполня-
ется вначале в медленном темпе, без остановок 
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и перерывов между отдельными движениями. В 
дальнейшем, по мере достижения необходимой 
точности движений, скорость её выполнения 
постепенно увеличивается. Число повторений 
операции в пределах одной тренировки может 
быть довольно значительным, до нескольких 
десятков раз. Но главное здесь не количество 
повторений, а качество и одинаковость их вы-
полнения с учётом постепенного повышения 
точности и скорости движений. При достаточ-
ной точности и скорости одну из трёх—четырёх 
попыток целесообразно пытаться выполнять в 
условиях ограничения или полного исключения 
зрительного контроля. Тем самым ускоряется 
выработка мышечного контроля отдельных эле-
ментов и автоматизация выполнения операции 
в целом. 

Внешним проявлением успешного прохож-
дения фазы автоматизации движений является 
то, что действие начинает выполняться согласо-
ванно, относительно экономично и результатив-
но, без значительного напряжения. В примере 
со снаряжением магазина признаком автомати-
зации движений будет являться способность 
обучающегося, не глядя на магазин, поднести 
патрон точно к горловине и вдавить его внутрь. 

Однако даже при прохождении фазы авто-
матизации результативность операции сохраня-
ется не в каждой повторной попытке её выпол-
нения. Наступает момент, когда увеличение ко-
личества повторений операции или её элемента 
не приводит к значительному повышению каче-
ства их исполнения [7]. Кроме того, не все вы-
работанные автоматизмы обладают достаточ-
ной устойчивостью, при наличии сбивающих 
факторов они могут расстраиваться, приводя к 
ухудшению выполнения операции. Поэтому для 
повышения устойчивости навыка необходимы 
следующие две фазы построения навыка – фа-
за стандартизации и фаза стабилизации, кото-
рые реализуются на третьей стадии освоения 
операции. 

Под стандартизацией понимается выработ-
ка стереотипности движений – сохранение 
наиболее устойчивых, стандартных и экономич-
ных вариантов их выполнения. Стереотипность 
движений, наряду с высокой степенью их авто-
матизации, обеспечивается механизмом ис-

пользования реактивных и инерционных сил 
опорно-двигательного аппарата. Эти силы воз-
никают с началом выполнения движений в 
быстром темпе, но на стадии разучивания опе-
рации они оказывают, как правило, негативное 
сбивающее действие. 

Реактивные силы являются результатом 
взаимодействия отдельных звеньев опорно-
двигательного аппарата человека при выполне-
нии им, как правило, энергичных двигательных 
актов. Они проявляются в виде натяжения 
мышц, сухожилий, скручивания тела или от-
дельных его звеньев и других подобных изме-
нениях в процессе двигательного действия. Ха-
рактерным примером возникновения реактив-
ных сил является скручивание корпуса тела при 
замахе для броска гранаты. 

Инерционные силы возникают вследствие 
придания какой-либо части опорно-
двигательного аппарата ускорения за счёт силы 
мышечной тяги. Например, если резко поднять 
руку вверх, то она «взлетит» не только за счёт 
силы мышечной тяги, с какого-то момента будет 
двигаться по инерции. 

По ходу развития двигательного навыка 
меняется характер воздействия этих сил на точ-
ность и экономичность движений. На первой 
стадии освоения операции обучающийся ин-
стинктивно пытается их блокировать, фиксируя 
подвижные части опорно-двигательного аппа-
рата в суставах [6]. Это приводит к скованности 
движений и излишнему напряжению. Далее, по 
мере автоматизации движений, обучающийся 
хотя и продолжает гасить эти силы, но уже не 
так жёстко фиксирует подвижные части. И, 
наконец, в фазе стандартизации он находит та-
кие формы движений, при которых их малей-
шее отклонение от намеченной траектории тут 
же вызывает противодействие реактивных сил, 
благодаря чему операция приобретает стерео-
типность, а использование инерционных сил 
придаёт ей лёгкость и непринуждённость [6]. 

Например, если при выводе оружия на ли-
нию прицеливания резко подать его вперёд, то 
с какого-то момента оно будет двигаться по 
инерции. Главное здесь, чтобы сила инерции 
каждый раз приводила оружие точно в при-
цельное положение, а реактивные силы свое-
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временно гасили инерцию движения и обеспе-
чивали относительную неподвижность оружия в 
этот момент. 

Фаза стандартизации тесно связана с фа-
зой стабилизации. В фазе стабилизации проис-
ходит установление рамок вариативности, в 
пределах которых операция может выполняться 
в нужных формах. Это обусловлено необходи-
мостью успешно противостоять воздействию 
различных сбивающих факторов и уменьшить 
до минимума вероятность деавтоматизации 
операции, т.е. разрушения выработанных авто-
матизмов. Следовательно, основной задачей 
третьей стадии освоения операции является 
повышение уровня устойчивости её выполне-
ния, необходимого для реализации выработан-
ного навыка в сложных условиях обстановки, в 
том числе в стрессовых ситуациях. 

Устойчивость навыка повышается за счёт 
дозированного введения в условия отработки 
операции факторов, затрудняющих её выполне-
ние и которые будут вынуждать организм задей-
ствовать резервы своих координационных спо-
собностей [7]. В качестве затрудняющих факто-
ров можно использовать утомление обучающе-
гося после физической нагрузки, отвлечение его 
внимания во время выполнения операции, раз-
личные способы внушения, приводящие к эмо-
циональному напряжению; увеличение веса 
предметов экипировки, недостаточную освещён-
ность, повышенный уровень шума, световые и 
звуковые помехи и т. п. Но наряду с введением 

таких факторов необходимо придерживаться 
стандартности выполнения операции. 

На заключительной стадии освоения опе-
рации в результате стандартизации и стабили-
зации составляющие её движения приобретают 
необходимую устойчивость и вариативность. По 
степени достигнутой одинаковости движений в 
нескольких повторениях операции можно су-
дить о качестве навыка. 

Таким образом, процесс формирования 
двигательного навыка носит ступенчатый ха-
рактер и предполагает пошаговое освоение 
ключевых двигательных операций приёмов с 
оружием. Количество шагов может быть различ-
ным, но во всех случаях последовательность 
обучения остаётся одинаковой: формирование 
мышечно-двигательного представления о дви-
гательной операции; её углубленное конструк-
тивное разучивание до уровня двигательного 
умения; отработка до уровня навыка и обеспе-
чение его стабильности и устойчивости к сбива-
ющим факторам разного рода. 

Основным методом выработки навыка явля-
ется тренировка – многократное повторение 
двигательной операции при различии методиче-
ских подходов на каждой стадии её освоения. 

Формирование навыка выполнения только 
ключевых операций в дальнейшем позволит 
обучающемуся быстро перестраивать свои дей-
ствия в зависимости от складывающейся ситуа-
ции, составляя различные комбинации стерео-
типных движений. 
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