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неумением полностью контролировать пределы поражающего действия огнестрельного оружия и предполагать по-
следствия его применения или использования; 

отсутствием навыка применения и использования оружия в различных положениях; 
отсутствием навыка скоростной стрельбы; 
отсутствием навыка экстренного приведения оружия в боевую готовность; 
отсутствием навыка действий с оружием, приведенного в боевую готовность в различных ситуациях; 
отсутствием навыка действий с оружием, приведенного в боевую готовность после его применения, использования; 
отсутствием навыка правовой оценки ситуации;  
боязнью предвзятой оценки со стороны контролирующих органов; 
психологической неподготовленностью к применению оружия. 
Эти причины указывают на отсутствие у сотрудников ОВД навыков поведения с оружием в конкретной ситуации, 

встречающейся в правоохранительной деятельности.   
С точки зрения физиологии, в состоянии эмоционального стресса, в котором находится сотрудник при необходимости 

применения оружия, частично или полностью утрачивается способность сознательного контроля действий. В данной ситуации 
проявятся навыки действия с оружием преобладающей мышечной памяти, наиболее предпочтительные для подсознания. 

Примером может служить начинающий автолюбитель, для которого выполнение движений с одновременным контро-
лем дорожной ситуации осложнено сознательностью их выполнения. С приобретением опыта (в результате многократного 
количества повторений) водитель не задумывается, как синхронизировать педали, при возникновении аварийной ситуации 
он сознательно не контролирует действия, уводя автомобиль в безопасном направлении. Необходимо отметить, что в авто-
школе при получении навыков вождения он не практиковал действия в экстремальной ситуации. В основе такого поведения 
лежат подсознательные причинно-следственные связи, сформированные сознательными правильными двигательными дей-
ствиями (многократное их повторение) в совокупности с инстинктом самосохранения.  

В некоторых случаях подготовка сотрудников допускает формирование неправильных навыков. Одна из причин этого – 
бесконтрольное нахождение оружия в руке, что формирует «матрицу» поведения. Результаты исследований фактов приме-
нения и использования оружия сотрудниками органов внутренних дел выявили, что в большинстве случаев стрельба ведет-
ся в условиях ограниченного времени, причем в ситуациях отражения нападения стрельба ведется «навскидку», на расстоя-
нии, не превышающим 10 м.  

В экстремальной ситуации при совпадении мышечных ощущений с эргономикой рукоятки пистолета, предмета массой 
810 г, мозг включает «матрицу» поведения.  

Очевидно, что в условиях учебных занятий смоделировать реальную, связанную с применением оружия, ситуацию за-
труднительно или невозможно. В связи с этим занятия по огневой подготовке представляется необходимым наполнять уп-
ражнениями, формирующими навыки, доведенные до условно-рефлекторного выполнения, а именно: 

извлечение оружия из кобуры различного типа и в различных положениях; 
производство одного прицельного выстрела в ограниченное время, в том числе в различных положениях; 
отработка ухода с линии атаки, тактика перемещения и выбор укрытия; 
выполнение динамичных действий с оружием, находящимся в боевой готовности; 
выполнение действий с оружием, приведенным в боевую готовность, в ситуациях, исключающих его применение; 
отработка навыков быстрого устранения задержки при стрельбе и оценка состояния оружия; 
выработка навыков оценки пространства огневого поражения; 
сдача, получение оружия и его подготовка к несению службы. 
В заключение необходимо отметить, что процесс преподавания должен строиться на внутреннем убеждении обучае-

мых, что оружие полностью им подконтрольно, и включать комплекс действий с ним в различных правоохранительных 
ситуациях.  
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О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Захват заложников в местах отбывания наказания в виде лишения свободы нарушает нормальное функционирование 
исправительных учреждений (ИУ) и относится к категории чрезвычайных происшествий. При этом эффективность мер по 
пресечению данного противоправного акта во многом зависит от первоначальных действий должностных лиц ИУ. 

Операция по освобождению заложников представляет собой комплекс оперативно-розыскных, режимных мероприя-
тий и боевых (тактических) действий, осуществляемых ОВД совместно с взаимодействующими силами в целях освобожде-
ния захваченных лиц, а также задержания и обезвреживания преступников.  

При получении сведений о захвате заложников администрацией ИУ проводятся действия по немедленному реагирова-
нию на возникшее чрезвычайное происшествие, в основе которых лежат мероприятия, предусмотренные планом действий 
личного состава ОВД при возникновении чрезвычайных ситуаций в ИУ: 

запрещение любых активных действий на месте происшествия (они могут оказать негативное воздействие на психиче-
ское состояние преступника, осложнить контроль над ситуацией, сказаться на качестве ведения переговоров с лицом, захва-
тившим заложников, и отрицательно повлиять на исход специальной операции в целом); 

действия по блокированию места происшествия и организация наблюдения за ним (полная изоляция места совершения 
преступления от осужденных с участием войскового наряда контролеров, офицеров, несущих службу в составе оперативной 
группы ИУ, ограничение доступа в район проведения специальной операции посторонних лиц, организация работы сотруд-
ников оперативного отдела по наблюдению и документированию действий фигуранта); 

непрерывное информирование вышестоящего руководства обо всех изменениях обстановки; 
проведение комплекса мероприятий до прибытия подразделений специального назначения (установление обстоя-

тельств захвата, пола, возраста, количества захваченных лиц, места и условий их содержания, количества лиц, захвативших 
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заложников, установление их личностей, конкретное место их расположения, наличие у них оружия, варианты скрытного 
размещения и передвижения по территории ИУ сотрудников специального подразделения при проведении специальной 
операции). 

В отсутствие начальника ИУ и его заместителей дежурный помощник начальника ИУ, руководствуясь соответствую-
щим разделом плана действий личного состава ОВД при возникновении чрезвычайных ситуаций в ИУ, выполняет следую-
щие действия: 

докладывает о происшествии начальнику ИУ (лицу, исполняющему его обязанности); 
информирует заместителя начальника по режиму и оперативной работе, осуществляющего охрану ИУ, командира и 

начальника караула воинского подразделения внутренних войск МВД, управление Департамента исполнения наказаний по 
области, оперативно-дежурную службу Департамента исполнения наказаний МВД, управление оперативно-дежурной служ-
бы МВД, оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел; 

принимает меры по усилению надзора за осужденными и их охране (снимает осужденных с работ, ограничивает пере-
движения по территории ИУ, запрещает выход отбывающих наказание лиц за пределы локальных участков, прекращает 
проведение массовых мероприятий); 

организует сбор личного состава ИУ по установленному сигналу; 
выясняет причины и обстоятельства происшествия (устанавливает характер захвата (обман, насильственный путь, бес-

помощное состояние захваченных лиц и т. д.)), а также содержание требований преступников (политические, экономиче-
ские, иные); 

отдает распоряжения о приготовлении специальных и технических средств, необходимых для освобождения заложни-
ков и восстановления порядка. 

В случае осложнения оперативной обстановки и невозможности повлиять на нее имеющимися силами и средствами 
дежурный помощник начальника ИУ может обратиться в оперативно-дежурную службу территориального ОВД с целью 
получения необходимой помощи. 

Таким образом, своевременные и оперативные меры по реагированию на возникшую ситуацию с захватом заложников 
в местах отбывания наказания в виде лишения свободы являются одним из важных элементов успешного проведения по-
следующей специальной операции по освобождению захваченных лиц и задержанию преступников. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УПРАВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Формируя объективную реальность и стимулируя мировой прогресс, процессы глобализации актуализируют во мно-
жестве всемирные проблемы человечества: нехватку продовольственных и природных ресурсов, климатические изменения 
и антропогенное воздействие на окружающую среду, наркотрафик, торговлю людьми, незаконную миграцию и др., затраги-
вающие и национальные интересы Республики Беларусь. Концепция национальной безопасности как состояние защищен-
ности национальных интересов страны от внутренних и внешних угроз закрепляет совокупность официальных взглядов на 
сущность и содержание деятельности страны по обеспечению баланса интересов личности, общества, государства и их за-
щите от внутренних и внешних угроз. Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации 
государственной политики обеспечения национальной безопасности, а также методологическую основу совершенствования 
актов законодательства в различных сферах национальной безопасности, разработки документов стратегического планиро-
вания. Целью обеспечения национальной безопасности является достижение и поддержание такого уровня защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, который гарантирует реализацию национальных интере-
сов Республики Беларусь, охватывающих все сферы жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно взаимо-
связанных и являющихся концептуальными ориентирами для ее долгосрочного устойчивого социально-экономического 
развития.  

Основными национальными интересами в экологической сфере являются обеспечение экологически благоприятных 
условий жизнедеятельности граждан; преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения территории страны 
и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация экологически нарушенных территорий; устойчивое природно-ресурсное 
обеспечение социально-экономического развития страны; рациональное использование природно-ресурсного потенциала, 
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, экологического равновесия природных систем; содействие под-
держанию глобального и регионального экологического равновесия. Отвечающая им экологическая безопасность как со-
стояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных 
воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера является обязательной состав-
ляющей национальной безопасности и условием эффективного функционирования других сфер безопасности и реализации 
соответствующих национальных интересов.  

В экологической сфере внешними источниками угроз национальной безопасности являются глобальные изменения ок-
ружающей природной среды, связанные с изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением биоразнообра-
зия; трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республики Беларусь воздушными и водными потока-
ми, проникновение зараженных видов животных и растений из сопредельных стран; размещение вблизи границ Беларуси 
крупных экологически опасных объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях. Внутренними ис-
точниками угроз национальной безопасности в экологической сфере являются высокая концентрация на территории Бела-
руси экологически опасных объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; радиоактивное загряз-
нение среды обитания вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; образование больших объемов отходов производства и 
потребления при низкой степени их вторичного использования и высокотехнологичной переработки, повышенные уровни 


