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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.  



 187 

Совокупность морально-психологических и боевых характеристик сотрудников, которые позволяют им в любой мо-
мент и в любой обстановке выполнять все возложенные на них функции по обеспечению законности, безопасности и право-
порядка, называется их внутренней (психологической) боевой готовностью. Это показатель реальной готовности личного 
состава правоохранительных органов к действиям в любых условиях. Для того чтобы обеспечить ее высокий уровень, надо 
знать и понимать, из каких компонентов она состоит, от чего зависит, как на нее влиять. Иначе говоря, надо понимать пси-
хологические слагаемые психологической готовности сотрудников и уметь воздействовать на них.  

Внутренняя готовность сотрудника – его целостное личностное проявление. Для ее понимания следует вспомнить, что 
все явления психики бывают устойчивыми (постоянно или длительно проявляющимися у данного человека) и динамичны-
ми (быстро меняющимися: то возникающими, то исчезающими). Они обнаруживаются в психологической боевой готовно-
сти, разделяя все ее слагаемые на две основные группы: предварительной и непосредственной боевой готовности.  

Устойчивые психологические особенности, присущие сотруднику, – свойства его личности, качества, знания, навыки, 
умения, привычки (а коллективу – господствующие в нем стремления, интересы, потребности, мнения, настроения, тради-
ции). От их наличия зависит возможность выполнять боевые функции, причем свойство устойчивости этих явлений говорит 
о длительности, сохранности такой возможности. Вот почему группа устойчиво присущих сотрудникам органов внутренних 
дел психологических характеристик в совокупности выражает их профессиональную подготовленность. 

Предварительная готовность (подготовленность), бесспорно, является базисом успеха. Оцепенение, растерянность, 
суета свидетельствуют о том, что сотрудник потерял бдительность, расслабился, не изготовился к немедленному реагирова-
нию, т. е. не был в состоянии боевой готовности.  

Состояние готовности (боевой настрой, боевая внутренняя готовность) имеет, по существу, решающее значение.     
В обстановке возможного внезапного наступления критических событий (на дежурстве, в засаде, при задержании пре-
ступника и т. п.) желательно максимально приблизить психическое состояние сотрудника к высшему боевому уровню. Его 
важным компонентом является бдительность, т. е. обостренное чувство близости опасности, побуждающее человека к сле-
жению за ее признаками и их изменениями.  

В психологической науке по этому признаку обычно различают мотивационные (побуждающие к действиям), познава-
тельные (позволяющие понимать окружающее), эмоциональные (связанные с переживаниями отношения к происходяще-
му), волевые (обеспечивающие преодоление трудностей) и психомоторные (участвующие в осуществлении движений) пси-
хические явления. Каждая из этих групп, в свою очередь, существует в устойчивой и динамической форме. Все они имеют 
место и в психологической боевой готовности. Их сложные сочетания по характеру соответствия требованиям боевой го-
товности делятся на две содержательные группы – основные (общие) и дополнительные (специфические).  

У каждого человека есть определенные внутренние возможности, которые он  может использовать в различных ситуа-
циях. Они применяются во всей системе работы с персоналом юридических органов, в его обучении, воспитании, развитии 
личности, мобилизации на решение профессиональных задач, сплочении коллективов, повышении авторитета руководите-
лей и т. д. Все это важно, но для обеспечения подлинно высокой боевой готовности мало. Жизнь, практика, наука указыва-
ют на необходимость в системе работы с сотрудником особого направления – формирования, поддержания высокой боевой 
готовности и ее повышения в необходимых случаях до высшего уровня. Результатом должна стать непосредственная готов-
ность к немедленным и решительным действиям, которая характеризуется: высокой бдительностью к наступающей угрозе, 
верной оценкой ее вероятности, настороженностью к ее признакам, глубоким пониманием роли полной личной готовно-
сти к встрече с ней; обостренным чувством профессионального и гражданского долга, коллективизма, ответственности 
за успех в нейтрализации криминального элемента; мобилизованностью воли, устремлений, сил, умеренным чувством 
боевого возбуждения, профессионального азарта, прилива сил; полным самообладанием; обостренным вниманием и 
тщательным наблюдением за представляющим потенциальную угрозу лицом и обстановкой, любыми изменениями в ней; 
полным пониманием происходящего и безошибочным разгадыванием намерений, хитростей и маскировок противника; 
четким планом действий, отчетливым представлением и мысленным проигрыванием их; изготовленностью (установкой) 
на немедленные действия.  

Если рассматривать специальные меры по поддержанию высокой степени состояния боевой готовности сотрудников 
правоохранительных органов, то надо отметить важность обучения быстрому реагированию на внезапное обострение об-
становки и переходу от состояния ожидания к энергичным и эффективным действиям. Такое обучение разумно выделить в 
отдельный раздел боевой и служебной подготовки сотрудников и военнослужащих. По нашему мнению, следует обучать: 
знанию ситуаций внезапного, неожиданного обострения обстановки и способов действий в них; знанию хитростей и уловок, 
используемых преступниками для неожиданного нападения на сотрудников и военнослужащих; мерам предосторожности и 
способам обеспечения личной безопасности; применению приемов самозащиты при неожиданном нападении; ведению 
стрельбы в ограниченное время; привычке к неожиданностям; психологическим и тактическим приемам выхода из критиче-
ского положения; способам самомобилизации и преодоления негативных состояний и т. п.  

Для развития у обучаемых профессиональной бдительности, а также умения решительно действовать в экстремальных 
ситуациях уместно использовать метод моделирования изменений обстановки и условий выполнения оперативно-
служебных задач, т. е. создавать ситуации дефицита времени для планирования предстоящих действий; вводить «рваный» 
темп действий на занятиях; развертывать внезапные события на фоне длительных и спокойных действий и т. д.  

Таким образом, формирование необходимых психологических качеств является важнейшей составляющей системы 
подготовки высококвалифицированного специалиста. Данная потребность вытекает из специфики выполнения своих функ-
циональных обязанностей. Помимо влияния руководителя подразделения на развитие требуемых умений и навыков, важная 
роль отводится учебному процессу, который может включать инсценировки внезапных правонарушений, тренинги, учебные 
тревоги, а также иные методы совершенствования психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКА ВЛАДЕНИЯ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Служба в органах внутренних дел предполагает наличие у сотрудника не только соответствующего образования и зна-
ние нормативной правовой базы, но и специфических профессиональных умений и навыков.  Одним из таких является вла-
дение табельным оружием. Однако нынешняя система профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел  


