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тор) в таких случаях должен предложить использовать дополнительные упражнения  физической  направленности по укре-
плению мышц, связок и суставов пальцев руки. Использование  кистевого  эспандера, в котором  предусмотрено развитие 
силы каждым пальцем  в отдельности, является  наиболее приемлемым вариантом. Непосредственно на занятиях по огневой 
подготовке перед работой с оружием и в перерывах положительное влияние окажут обычные  растирания и разминания 
пальцев одной руки пальцами другой  в течение  2–3  мин.     

Рассмотрим более подробно некоторые упражнения по формированию техники двигательного навыка при обработке 
спуска (осуществлении нажатия на хвост спускового крючка). Всем, кто сталкивался с процессом стрельбы, не требуется 
дополнительных разъяснений факта важности технически грамотного исполнения данного элемента. Разучивание каждого 
упражнения необходимо начинать в наиболее благоприятных условиях, по возможности не отвлекаясь на другие состав-
ляющие техники стрельбы. Количество повторений двигательного действия составляет не менее 50 раз  на одном занятии.    

Назначение упражнения с использованием спусковой скобы – разработка и укрепление суставов и мышц указательно-
го пальца. Основная стойка – ноги на ширине плеч, локоть руки, удерживающей пистолет, согнут. Ствол пистолета направ-
лен вверх. Первый сустав выпрямленного указательного пальца касается спусковой скобы (может упираться в спусковую 
скобу сбоку, если палец короткий). Обучаемый  медленно и постепенно сгибает первый сустав пальца и, упираясь в спуско-
вую скобу, плавно и равномерно продолжает  усиливать давление на скобу по мере возможности. Достигнув максимального 
усилия, медленно, плавно и равномерно разгибает первый сустав указательного пальца.   

Упражнение с «удлиненной» фалангой пальца предназначено для наработки правильной траектории и плавности дви-
жения фаланги пальца при обработке спуска. Исходная стойка – ноги на ширине плеч, локоть руки, удерживающей писто-
лет, прижат к туловищу сбоку, курок взведен. Ствол пистолета направлен вперед. Первый сустав указательного пальца на-
ходится на хвосте спускового крючка. На первую фалангу указательного пальца надевают кулек (колпачок) из бумаги 
(можно скотчем или пластырем прикрепить к внешней стороне фаланги  полоску из картона или плотной бумаги). Удли-
ненная фаланга пальца позволяет преподавателю и обучаемому четко видеть траекторию движения и допускаемые при этом 
ошибки. Глядя на работающий палец, обучаемый медленно, плавно и непрерывно надавливает на хвост спускового крючка, 
пока не произойдет спуск курка с боевого взвода. Затем плавно отпускает хвост спускового  крючка.    

Упражнение с использованием хвоста спускового крючка позволяет наработать мышечное чувство прикладываемого 
усилия. Основная стойка – положение ноги на ширине плеч, локоть руки, удерживающей  пистолет, прижат к туловищу 
сбоку, курок взведен. Ствол пистолета направлен вперед. Первый сустав указательного пальца находится на хвосте спуско-
вого крючка. Осуществляя нажим, обучаемый выбирает такую длину хода хвоста спускового крючка, чтобы до срыва курка 
с боевого взвода осталось совсем немного, и затем, ослабевая усилия, возвращает хвост спускового крючка в первоначаль-
ное положение (повторить 6–7 раз). Следующее надавливание на хвост спускового крючка обучаемый производит до пол-
ного спуска курка с боевого взвода.    

Упражнение с гильзой позволяет отработать умение контролировать плавность движения фаланги пальца при обработ-
ке спуска и мышечного чувства прикладываемого усилия. Исходная стойка – ноги на ширине плеч, локоть руки, удерживаю-
щей пистолет, прижат к туловищу сбоку, курок взведен. Ствол пистолета направлен вперед. Первый сустав указательного 
пальца находится на хвосте спускового крючка, курок взведен. На затворе пистолета перед мушкой в вертикальном положении 
капсюлем вниз устанавливается гильза калибра 9 мм. Обучаемый нажимает на хвост спускового крючка строго первым сус-
тавом указательного пальца, пока не произойдет спуск курка с боевого взвода. Затем плавно отпускает хвост спускового 
крючка. Гильза  должна сохранить свое местоположение. 

В процессе отработки вышеизложенных упражнений обучаемый должен сосредоточить внимание на обработке спуска. 
Указательный палец участвует только в обработке хвоста спускового крючка, остальные пальцы только держат пистолет. При-
кладываемое  усилие производится строго по направлению оси канала ствола, при этом хвост спускового крючка следует вы-
жимать без каких-либо остановок и рывков, плавно наращивая усилие. 

Учитывая специфические особенности прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел можно сделать 
вывод о том, что подводящие и подготовительные упражнения по отработке техники стрельбы в системе огневой подготов-
ки будут способствовать формированию индивидуальных двигательных навыков по управлению оружием не только при 
выполнении учебных и контрольных стрельб, но и при осуществлении оперативно-служебных задач, связанных с примене-
нием и использованием табельного оружия.  
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РЕЖИМНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВООРУЖЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

Одним из направлений правоохранительной деятельности органов внутренних дел является проведение специальных 
операций по пресечению противоправных действий вооруженных и иных особо опасных преступников. При этом как на 
первоначальном этапе проведения операции, так и в процессе ее осуществления перед подразделениями стоит задача устра-
нения возможности для злоумышленников покинуть место происшествия. Решение данного вопроса обеспечивается ком-
плексом режимно-ограничительных мероприятий. 

Указанная система мер имеет место (или должна иметь место) при проведении почти любой специальной операции 
(освобождения заложников, пресечения массовых беспорядков и т. д.). Сущность ее заключается в выполнении ряда такти-
ческих действий, направленных на изоляцию определенного района в целях: ограничения свободы перемещения преступ-
ников, а также  недопущения их выхода с указанной территории; недопущения нахождения посторонних граждан и транс-
портных средств в районе проведения специальной операции; исключения причинения вреда (захвата в качестве заложни-
ков, ранения и т. д.) иным лицам, не принимающим участия в специальной операции; обеспечения нормальной работы 
групп оперативно-боевого назначения, принимающих участие в пресечении противоправных действий. 

Несмотря на то что реализация рассматриваемых направлений в определенной степени ограничивает некоторые права 
граждан, данное обстоятельство является вынужденной мерой, продиктованной необходимостью защиты их жизни, здоро-
вья, собственности и других охраняемых интересов. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь в указанных вы-
ше случаях такое ограничение допускается на основании действующих законодательных актов. Так, законом Республики 
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Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» сотрудникам предоставлено право временно ограничивать или 
запрещать движение транспортных средств и пешеходов по дорогам (их отдельным участкам), доступ граждан на отдель-
ные участки местности и объекты, а также обязывать их покинуть определенное место для проведения процессуальных 
действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности. Следовательно, выполнение меро-
приятий режимно-ограничительного характера имеет должную правовую основу.  

Наряду с осуществлением таких тактических действий, как оцепление района проведения специальной операции и 
эвакуация с контролируемой территории посторонних граждан и транспортных средств, одной из основных мер является 
блокирование местонахождения преступника (места проведения специальной операции). В настоящее время в ряде практи-
ческих подразделений органов внутренних дел не вполне понимают роль и тактические особенности реализации данного 
элемента. 

Блокирование местонахождения преступника (далее – блокирование) – вид боевых тактических действий, направлен-
ный на изоляцию местонахождения лица, причастного к совершению противоправных действий, недопущение его прохода 
через боевые порядки в целях последующего задержания или уничтожения. 

Блокирование можно подразделить на первичное и основное.  
В процессе первичного блокирования решаются важные задачи по недопущению выхода фигуранта из контролируе-

мой зоны (в том числе задержание при наличии тактических оснований), а также обеспечению безопасности посторонних 
граждан и личного состава подразделений. Как правило, первичное блокирование осуществляется сразу после поступления 
информации из различных источников о конкретном местонахождении лиц, представляющих интерес для органов внутрен-
них дел. Для этого туда направляются несущие службу в непосредственной близости наряды (ППСМ, Департамента охра-
ны, ГАИ и др.), следственно-оперативные группы горрайотделов, вооруженные табельным оружием и имеющие специаль-
ные средства. Первые прибывшие занимают позиции, позволяющие наблюдать за максимально большой площадью вокруг 
местонахождения фигуранта, а последующие заполняют возможные «бреши» по всему периметру блокированной террито-
рии. С помощью радиосвязи они информируются о характере поступивших сведений, возможной вооруженности подозре-
ваемого, а также им даются предварительные инструкции о порядке действий.   

Указанные сотрудники обеспечивают контроль за местонахождением преступника до прибытия основных групп опе-
ративно-боевого назначения. Для этого ими осуществляются следующие мероприятия: оценка местности (здания); блокиро-
вание наиболее вероятных направлений выхода преступников из контролируемой зоны (соблюдая меры личной безопасно-
сти); наблюдение за местонахождением фигурантов и их действиями; эвакуация посторонних граждан с указанного места в 
целях обеспечения их безопасности, выявление среди них очевидцев или иных источников необходимой информации о 
преступниках и их действиях; оценка оперативной обстановки для определения возможности и целесообразности задержа-
ния преступников силами прибывших нарядов; поддержание постоянной связи с оперативным дежурным или иным ответ-
ственным должностным лицом, доклад о результатах каждого вышеуказанного этапа, передача всей имеющейся информа-
ции, выполнение поступающих распоряжений.  

Основное блокирование проводится сотрудниками, входящими в соответствующую группу оперативно-боевого назна-
чения (группу блокирования).  

В зависимости от наличия сил и средств  обеспечивший первичное блокирование личный состав может оставаться на 
своих позициях (если предусмотрено соблюдение мер личной безопасности) или заменяться. В случае оставления его на 
основных позициях производится доэкипировка необходимыми средствами защиты, вносятся изменения в расчеты, осуще-
ствляется соответствующая  перегруппировка сил.  

Избранное местоположение бойцов рассматриваемой группы должно находиться на дистанции, позволяющей наблю-
дать за окнами, дверями и иными направлениями возможного прорыва преступников из контролируемой зоны, вести эф-
фективный огонь, а также обеспечивать личную безопасность.  

Обеспечение личной безопасности сотрудников, осуществляющих первичное и основное блокирование, может быть 
достигнуто путем обязательного использования средств защиты (бронежилета, пулезащитного шлема, защитных очков) 
независимо от имеющихся сведений о вооружении преступников; выбора укрытия с учетом информации об особенностях 
месторасположения и вооружения преступников, размещении иных сотрудников в целях исключения попадания под пере-
крестный огонь своих нарядов и определения безопасных секторов обстрела; перемещения по периметру опасной зоны не-
заметно (скрытно) для противника и с использованием защитных укрытий. 

Таким образом, блокирование позволяет оперативно изолировать вооруженных и иных особо опасных преступников 
на конкретном участке территории (отдельном строении, помещении и т. д.), собрать информацию о состоянии оперативной 
обстановки для дальнейшего ее использования при проведении специальных мероприятий и боевых тактических действий 
по их задержанию. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД 

Правоохранительная деятельность личного состава МВД Республики Беларусь изобилует неожиданными, сопряжен-
ными с риском ситуациями. Это, например, относится к специфике деятельности сотрудников подразделений специального 
назначения (ПМСН, СОБР и др.), Департамента охраны, а также иных служб, сталкивающихся в своей работе с экстремаль-
ными ситуациями, возникающими при проверке документов, проведении некоторых следственных действий, приеме граж-
дан и т. д. Наличие «взрывоопасных» ситуаций, чреватых потенциальными угрозами срыва решаемой задачи, жизни граж-
дан  и самих сотрудников, требует от них постоянной бдительности, психологической готовности к принятию решения о 
применении оружия.  

Это подтверждают достаточно многочисленные, к сожалению, факты, когда при внезапных агрессивных действиях 
криминального элемента сотрудники, призванные такие действия нейтрализовать, на деле оказываются неготовыми, прояв-
ляют растерянность и совершают непростительные ошибки, в результате которых у них отбирают оружие, охраняемое 
имущество похищается, скрываются задержанные. На наш взгляд, это результат отсутствия необходимых психологических 
качеств и системы их формирования.  


