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Практический опыт показывает, что не все боевые приемы борьбы успешно осваиваются и применяются сотрудниками органов внутрен-
них дел в служебной деятельности. Осознавая потребность в научном обосновании совершенствования физической готовности их к примене-
нию боевых приемов борьбы, считаем, что оправданным является обращение к практике спорта, и прежде всего к практике подготовки спорт-
сменов в единоборствах. 

Исходя из разнообразия видов спортивных единоборств и их разделения на ударные, бросковые, фехтовальные и смешанные, следует 
сопоставить влияние на спортивные достижения отдельных факторов содержания спеиализированной тренировки. 

При оценке содержания тренировочного процесса, характерного для различных видов единоборств, различают значимость трех основ-
ных факторов: тактических средств ведения соревновательной борьбы, разнообразия приемов и уровня развития двигательных качеств. 

Для спортивной борьбы характерно проявление больших усилий при выполнении бросков и приемов борьбы в партере. Из двигательных 
качеств наибольшую значимость имеют скоростно-силовые способности. Оценка разнообразия приемов, применяемых в борьбе, индивиду-
альна, иногда даже олимпийские чемпионы используют лишь несколько приемов, сопровождая их большим арсеналом подготовительных 
действий. 

Для ударных единоборств (бокс, каратэ, кикбоксинг) при достаточно обширном арсенале технических средств главными факторами ста-
новятся тактическое обыгрывание и двигательная активность на основе интенсивного маневрирования. Среди двигательных качеств опреде-
ляющими являются быстрота и специальная выносливость. 

Для смешанных единоборств (рукопашный бой, боевое самбо) в которых используются как удары, так действия броскового типа, харак-
терна возможность применения большого количества технических и тактических средств. Специфика двигательных проявлений в большей 
степени связана с силовыми характеристиками двигательных действий, а также со специальной выносливостью и скоростью выполнения 
движений. 

В итоге можно утверждать, что основным фактором технической подготовки, определяющим уровень достижений в спортивных едино-
борствах, является вариативное выполнение приемов, позволяющее успешно действовать в разнообразных ситуациях боевых взаимодейст-
вий. Каждый из большого количества приемов пригоден к применению в конкретной ситуации, а вариативность их выполнения определяет 
возможность одним приемом (при его незначительных коррекциях) решать большое количество намерений в конфликтных ситуациях поединка. 

Анализ специальной научно-методической литературы по рассматриваемому направлению и собственный многолетний опыт практиче-
ской работы позволяют предположить, что обучение навыкам владения боевыми приемами борьбы сотрудников органов внутренних дел в 
целом и курсантов ведомственных учреждений образования в частности может быть реализовано с помощью многоуровневого способа его 
организации.  

Преимущественной задачей первого уровня процесса обучения будет развитие профессионально важных двигательных качеств одно-
временно с изучением техники выполнения ударов руками и ногами и защит от них, техники выполнения ударов и защит с использованием 
палки резиновой, а также приемов задержания и сопровождения. 

Задачами второго уровня является совершенствование двигательных действий первого этапа, изучение и совершенствование техники 
выполнения приемов борьбы, защитных действий от нападений как безоружного, так и вооруженного преступника. 

На третьем уровне решаются задачи тактической подготовки, т. е. применения изученных двигательных действий для решения возни-
кающих в деятельности органов внутренних дел ситуаций с учетом индивидуальных особенностей. 
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БЕСПРИЦЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Сотрудникам органов внутренних дел часто приходится вести огонь с коротких дистанций, нередко в упор. Причем из-за большого числа 
укрытий и препятствий стрельба осложняется кратковременным, нерегулярным появлением (мельканием) цели. В таких условиях сотрудник 
обязан чутко реагировать на малейшие изменения обстановки. Однако сквозь прицельное приспособление всех деталей не увидишь. Стрелок 
отрывает взгляд от мушки и теряет линию прицеливания при внезапном столкновении с противником, при этом он обязан прицельно выстре-
лить. Итак, можно сказать, что главный «враг» прицельной стрельбы – дефицит времени. Выход очевиден – должна быть экономия каждой 
секунды, каждого мгновения. 

Можно утверждать, что контур прицеливания замкнут по зрению, а контур нацеливания разомкнут. Процесс формирования и удержания 
линии прицеливания без участия зрения реализовать нельзя. Стрелок визуально контролирует относительное положение целика, мушки и 
точки прицеливания. При бесприцельной стрельбе зрительный информационный канал контроля положения пистолета отсутствует. Контур 
наведения оружия на цель оказывается разомкнутым по зрению. Стреляя бесприцельно, визуально оценить, а при необходимости и устранить 
ошибку наведения пистолета нельзя. Приходится включать в работу новый физиологический механизм – способность человека адаптировать-
ся и ориентироваться в пространстве. 

Для того чтобы прочувствовать разницу в работе замкнутой и разомкнутой по зрению систем, ощутить пропасть, лежащую между ними, 
проделайте следующий опыт. Поставьте на вытянутый указательный палец гимнастическую палку и попытайтесь пройтись по линии и удер-
жать ее в вертикальном положении. Несмотря на явную неустойчивость конструкции, вы наверняка справитесь с этой задачей. А теперь за-
кройте глаза и попробуйте еще раз. Результат очевиден. Ничего не выйдет! Именно зрение позволяет своевременно обнаружить отклонение 
от вертикали – падение палки. 

Но одно дело – уверенно ориентироваться в пространстве боя, и совершенно другое – использовать эту способность при бесприцельной 
стрельбе. Здесь недостаточно только воспринимать взаимное расположение объектов, нужно еще наводить оружие точно на силуэт противни-
ка. Для этого стрелок должен уметь безошибочно определять направление на цель. Только в этом случае можно считать, что привязка к про-
странству завершена. 

В прямоугольной системе координат цель, как и всякий прочий объект, имеет высоту, длину и ширину. Какой из этих параметров являет-
ся доминирующим при бесприцельной стрельбе? Для точного наведения пистолета длина и ширина цели почти бесполезны (за исключением 
достаточно редких случаев стрельбы вверх или вниз). Этот факт лишний раз подтверждает особую роль высоты цели. Следовательно при 
бесприцельной стрельбе практически любую цель можно заменить ее главным структурным элементом – вертикальной осью или совокупно-
стью вертикальных осей. Но для фиксации положения цели необходима еще и точка отсчета направлений. Очевидно, что, являясь объектом 
трехмерного пространства, стрелок будет связывать все направления с самым главным для него ориентиром – продольной осью собственного 
тела. Именно поэтому при ведении бесприцельной стрельбы эта ось должна занимать вертикальное положение. Считается, что продольная 
ось тела человека совпадает с линией позвоночника (с точностью до его естественных изгибов). Однако не во всех стрелковых позициях уда-
ется сохранить вертикальное положение тела. Пример – стрельба лежа. И тем не менее бесприцельная стрельба из подобных положений 
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возможна. При любой изготовке непременным условием бесприцельного выстрела является вертикальное положение головы стрелка. Итак, в 
пространстве боя явно выделяются две важнейшие для нацеливания параллельные линии – вертикальная ось стрелка и вертикальная ось 
противника.  

Таким образом, ориентация стрелка в пространстве заключается в формировании своего рода системы отсчета, в которой стрелок, его 
противник и все окружающие его предметы имеют известные координаты положения. К примеру, минометный огонь жестко привязывается к 
системе ориентиров на поле боя. Поэтому при переносе огня миномет не прицеливают, а с необходимой поправкой наводят на ближайший к 
цели ориентир. В этом случае говорят, что огневая позиция привязана к местности. Возьмите в руку включенный электрический фонарь. Не 
правда ли, легко навести луч и удержать его на любом предмете? Это аналог стрельбы с использованием лазерного целеуказателя. А теперь 
попробуйте сначала направить фонарь на цель и только потом включить его. Как говорится, почувствуйте разницу. Практически невозможно 
безукоризненно точно навести фонарь, не видя светового пятна. Последний опыт позволяет определить самое слабое место бесприцельной 
стрельбы. Необходимость ведения стрельбы из стандартных положений делает бесприцельную стрельбу достаточно сложной для исполне-
ния. Ведь в основе стандартизации изготовки лежит способность стрелка мгновенно формировать конструкцию, безукоризненно точно связы-
вающую плоскость нацеливания и ось канала ствола пистолета. Здесь слишком высока цена любой неточности. 

К бесприцельной стрельбе необходимо относиться как к самостоятельному виду деятельности, почти не связанному со стрельбой при-
цельной. Бесприцельная стрельба предъявляет к стрелку особые требования. Поэтому и методика освоения этого вида стрельбы принципи-
ально отличается от традиционной. Главное при обучении бесприцельной стрельбе – развивать у стрелка способность выполнять нацелива-
ние не глядя на пистолет. За этой способностью стоит целый комплекс специфических свойств и качеств. 

Однако, несмотря на коренные отличия, прицельная и бесприцельная стрельба имеют одну общую черту. И в том и в другом случае ста-
ционарность изготовки – обязательное условие успешного выстрела. Прицеливание и нацеливание непременно должны завершиться паузой. 

Стрелок перед выстрелом вынужден замереть. Он неустанно борется со всеми движениями, сбивающими наводку пистолета (подвиж-
ность цели, нестабильность опоры, перемещение стрелка, отдача пистолета). Неподвижность стрелковой позиции достигается сбалансиро-
ванным статическим напряжением скелетной мускулатуры. Поэтому прицельная и бесприцельная стрельба являются стрельбой одного и того 
же типа – статической стрельбой. Однако способность осуществить привязку к пространству боя базируется на механизмах адаптации и ори-
ентации. А эти механизмы не могут быть сформированы традиционными тренировками. Поэтому даже хороший стрелок будет вынужден на-
чинать освоение бесприцельной стрельбы практически с нуля. Каждая выбранная позиция пристреливается отдельно от других. Боец должен 
сформировать устойчивый навык единообразного принятия и точной ориентации на цель каждой из осваиваемых позиций. Добиваться этого 
нужно в ходе регулярных тренировок – изготовка, выстрел, оценка промаха, внесение необходимой поправки. Однако активизировать меха-
низмы адаптации и ориентации в пространстве можно и вне тира или стрелкового полигона. Рекомендуется обратить внимание на предметы и 
элементы окружающего пространства, мысленно выстраивать на их основе систему ориентиров, отмечать места вероятного появления и воз-
можного отхода гипотетического противника, использовать в таких занятиях электрический фонарик или лазерную указку. 

Таким образом, результативность бесприцельной стрельбы полностью определяется способностью стрелка создавать предельно жест-
кую, стандартную конструкцию «стрелок – пистолет» и умением точно ориентировать эту конструкцию на цель, тем самым разрешается самое 
серьезное противоречие прицельной стрельбы – невозможность мгновенного согласования контуров прицеливания и коррекции. Отказавшись 
от их «услуг», стрелок целиком полагается на свою способность адаптироваться и ориентироваться в пространстве. Остается определить и 
реализовать тот минимально необходимый набор действий, который сохранит бесприцельную стрельбу как способ, пригодный для ведения 
стрельбы в ближнем бою. 
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с законом от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», свобода массовых меро-
приятий, не нарушающих правопорядка и прав других граждан, гарантируется государством. Вместе с тем в отдельных случаях, предусмот-
ренных законом, органами внутренних дел могут приниматься меры по прекращению массового мероприятия. 

 В связи с тем, что в законе содержание данных мер не раскрыто, предлагаем варианты действий руководителя ОВД по их реализации. 
При получении конфиденциальной информации о подготовке к несанкционированному проведению массового мероприятия начальник 

ОВД принимает меры по установлению даты, места, причин, вида, количества участников и его организаторов. Данные сведения доводятся до 
руководителей местного исполнительного и распорядительного органа, прокуратуры и подразделения Комитета государственной безопасно-
сти. Проводится разъяснительная и предупредительная работа с организаторами. Одновременно в СМИ и интернете может размещаться 
информация о противозаконности такого мероприятия и ответственности за участие в нем. Принимаются меры по противодействию распро-
странению листовок, агитационной литературы и другого незарегистрированного в установленном порядке печатного материала. Организуют-
ся выступления сотрудников в организациях и учебных учреждениях. Предусматривается блокирование отдельных сайтов в интернете, при-
зывающих к участию в мероприятии. 

После рекогносцировки возможных мест сбора руководитель ОВД принимает решение, в котором определяет свой замысел действий, 
привлекаемые силы и средства, их состав и задачи, принимаемые режимно-ограничительные меры. Решение заблаговременно доводится до 
исполнителей. В установленное время созданная группировка приступает к выполнению возложенных задач по недопущению сбора граждан. 

В случае спонтанного (внезапного) возникновения несанкционированного массового мероприятия, к месту события направляется бли-
жайший наряд наружных служб (патрульно-постовой службы милиции, Департамента охраны МВД, дорожно-патрульной службы ГАИ), специ-
альная оперативная группа быстрого реагирования, участковый инспектор милиции или иной сотрудник, находящихся на службе. Их целью 
будет определение количества участников мероприятия, установление используемой атрибутики, действий собравшихся. Кроме того, наряду 
может быть поручено наблюдение и первичная локализация (оцепление) места мероприятия. Туда же незамедлительно высылается ответст-
венный дежурный для встречи с организаторами несанкционированного мероприятия и организации действий прибывающих сил и средств. 
Одновременно с ним прибывает следственно-оперативная группа (СОГ) в гражданской одежде, силами которой обеспечиваются разведка и 
сбор информации о планах и намерениях собравшихся, причинах и целях сбора, оценка контингента, выявление организаторов (оперативный 
сотрудник, входящий в СОГ), видео- и фотосъемка (эксперт), разъяснение противоправности действий собравшихся (водитель, следователь) с 
использованием усилителя речи, установленного на машине оперативного назначения.  

Экстренно к месту несанкционированного мероприятия направляются другие наряды наружных служб (при их наличии) для его первич-
ного оцепления (запрещение прохода граждан и проезда транспортных средств), организации объезда, охраны важных объектов и патрулиро-
вания прилегающей территории. Параллельно организуется (по возможности) отключение сотовой связи в месте события, сбор и экипировка 


