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После наложения жгута на культю конечности накладывается асептическая повязка (перевязочный пакет); пострадав-
ший обезболивается путем внутримышечной инъекции бутарфанола из шприц-тюбика. Процедура выглядит следующим 
образом: часть шприц-тюбика с инъекционной иглой поворачивается по часовой стрелке, место инъекции обрабатывается 
антисептиком, после чего внутримышечно вводится препарат. В экстремальных условиях при сильном болевом шоке у по-
страдавшего и под плотным огневым воздействием противника часто не представляется возможным обработать инъекцион-
ное поле. В таком случае инъекцию проводят прямо через одежду в верхнюю наружную треть передней поверхности бедра 
либо в дельтовидную мышцу плеча. Важно помнить, что обезболивающее не вводится в область раны и вообще в раненую 
конечность. Раненная конечность полностью обездвиживается (транспортная иммобилизация) и приподнимается вверх.

Если пострадавший в сознании и у него нет повреждений в области живота, необходимо давать ему часто пить воду 
небольшими порциями. После эвакуации раненого из опасной зоны ему показано срочное внутривенное введение плазмоза-
мещающих растворов. В дальнейшем производится подготовка и отправка раненного в лечебное учреждение.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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Анализ деятельности органов внутренних дел (ОВД) позволяет заключить, что одной из эффективных форм решения 
наиболее сложных задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности является проведение спе-
циальной операции. Специальная операция проводится для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах и от-
дельных специальных объектах, розыска и задержания вооруженных преступников, освобождения заложников, пресечения 
захвата и угона воздушного судна, а также выполнения ряда других задач, определенных законодательством.

Специальная операция – это комплекс оперативно-розыскных, режимных, поисковых, силовых и иных мероприятий, 
осуществляемых привлекаемыми силами по единому плану при централизованном управлении с целью предупреждения, 
пресечения и ликвидации последствий кризисной ситуации. Характерным признаком специальной операции является при-
влечение сравнительно большого количества различных по составу, подчиненности и назначению сил и средств ОВД.

Исследование дефиниции «специальная операция» позволяет выделить в качестве элемента ее обеспечения группу 
средств, применяемых сотрудниками ОВД и позволяющих успешно решать стоящие перед ними оперативно-боевые задачи. 
Перечень указанных средств (физическая сила, специальные средства, боевая и специальная техника, оружие) и порядок 
их применения определены в ст. 26–30 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
и нормативных актах МВД Республики Беларусь.

За рамками указанного списка средств обеспечения специальной операции оказались оперативно-технические сред-
ства, применяемые сотрудниками ОВД в рамках оперативно-розыскного сопровождения специальной операции. Оператив-
ные подразделения ОВД при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности (ОРД) имеют право применять средства 
негласного получения (фиксации) информации. В качестве таких они применяют: технические средства (оборудование, аппа-
ратура, приборы, приспособления), препараты, программные продукты и другие изделия, специально созданные, разрабо-
танные, запрограммированные или модернизированные для негласного получения (фиксации) информации. Однако в ст. 2 
Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» дано общее определение 
указанной группы средств без конкретизации их перечня или признаков, позволяющих составить их классификацию, исходя 
из особенностей задач, решаемых посредством их применения.

По нашему мнению, при решении обозначенной выше проблемы следует исходить из того, что в Республике Беларусь 
запрещается разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи, ввоз и вывоз за ее пределы не уполно-
моченными на то в установленном порядке физическими и юридическими лицами технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации. Таким образом, выделяется специальный субъект, обладающий правом введения в 
хозяйственный оборот указанных средств. 

В этой связи представляют интерес положения Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 71 
«О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)». В част-
ности, данным нормативным правовым актом утвержден перечень средств негласного получения информации, в отношении 
которых выполняются работы и оказываются услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности. Анализ содержания 
указанного перечня позволяет дать классификацию средств негласного получения информации, которые могут быть исполь-
зованы оперативными подразделениями при осуществлении ОРД, в том числе и при осуществлении оперативно-розыскного 
сопровождения специальной операции. В качестве элементов данной классификации следует выделить следующие группы 
средств: негласного получения и регистрации акустической информации, негласного визуального наблюдения и регистрации 
видеоинформации, негласного прослушивания телефонных переговоров, негласного перехвата и регистрации информации 
с технических каналов связи, негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, негласного исследования предметов 
и документов, негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов, негласного 
контроля за перемещением транспортных средств и других объектов, негласного получения (изменения, уничтожения) ин-
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формации с технических средств ее хранения, обработки и передачи, негласной идентификации личности, негласной реги-
страции психофизических реакций человека.

Таким образом, для устранения выявленного пробела в правовом регулировании применения оперативно-технических 
средств при проведении специальной операции представляется целесообразным дополнить соответствующие нормативные 
акты МВД Республики Беларусь следующим перечнем средств: средства получения и регистрации акустической информа-
ции; средства визуального наблюдения и регистрации видеоинформации; средства прослушивания телефонных перегово-
ров; средства перехвата и регистрации информации с технических каналов связи; средства исследования предметов и до-
кументов; средства проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов; средства контроля 
за перемещением транспортных средств и других объектов; средства получения (изменения, уничтожения) информации с 
технических средств ее хранения, обработки и передачи; средства идентификации личности; средства регистрации психофи-
зических реакций человека.
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Мировая практика огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел, действующих с практическим применением 
огнестрельного оружия во время несения службы, предполагает обязательную подготовку меткого стрелка. 

Вместе с выполнением ежедневных задач милиционеры также выполняют свою работу и в сложных ситуациях, при 
которых от них требуются не только профессиональные навыки, дисциплина, мужество, но и выдержка при максимальном 
напряжении моральных и физических сил.

Огневая подготовка – одно из важнейших направлений боевой подготовки – нацелена на обучение сотрудников грамот-
ному владению оружием, правомерному его применению, на формирование умения вести точный огонь в быстром темпе 
после физических и психологических нагрузок, поражать цели одним выстрелом; на отработку навыков действовать из-за 
укрытия, быстро и правильно перемещаться с оружием.

Четкое использование оружия и меткая стрельба из него зависят не только от практических навыков стрелка, получен-
ных в процессе тренировок, но и от уровня психологической подготовки.

Большая часть методов, применяемых на тренировках, заключаются в частом повторении упражнений, формирующих 
умения и навыки, развивающих физиологические возможности сотрудника и его психологические качества. Во время трени-
ровки и при необходимости предусматривается разнообразие упражнений, действий, приемов и движений.

Успех применения методики выполнения упражнений напрямую связан с практическим их объяснением и выполнением, 
демонстрацией, опорой на следующие дидактические принципы: сознательность и активность; систематичность и последо-
вательность; доступность обучения и др.

Считается, что для обеспечения практического усвоения знаний метод упражнения считается одним из самых важных.
На этапе тренировок и в практической деятельности применение указанного метода повышает морально-волевые, фи-

зические, психологические качества, это формирует выработку эмоциональной устойчивости милиционера.
Сложности, которые испытывают молодые сотрудники при использовании данного метода, обусловлены рядом оправ-

данных причин: волнением во время выполнения упражнения; страхом при обращении с табельным оружием; самооборони-
тельным рефлексом сотрудника на ожидаемые звук выстрела и отдачу оружия.

Для помощи в преодолении перечисленных психологических барьеров во время обучения нужно моделировать условия, 
при которых выполняется достижение следующих элементов:

создание у сотрудников представления о правильных движениях своего тела и понимание этих действий;
формирование в сознании сотрудников во время выстрела важных навыков с целенаправленным подключением во-

левого усилия при направлении оружия в сторону мишени.
Здесь стоит отметить, что за короткий отрезок времени названные способы обучения дают возможность преодолеть ему 

психологические барьеры в процессе обучения и помогают выйти на нужный уровень подготовки.
Для формирования психологической устойчивости к профессиональной деятельности милиционеру необходимо знать и 

учитывать характеристику условий, в которых она проходит.
Профессиональная деятельность милиционера часто связана с риском и опасностью для жизни. Но при этом необхо-

димо учитывать влияние следующих моментов: приказ начальства; чувство долга и ответственности; желание выполнить 
поставленную задачу; другие моменты, мешающие сотруднику органов внутренних дел.

Все данные факторы по отдельности или вместе способны внести противоречивые чувства, а в перспективе и выполне-
ние действий, от которых будет зависеть результат выполняемой задачи.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: высокий и качественный уровень развития психологической под-
готовленности у сотрудника органов внутренних дел дает возможность адекватно вести себя, работая с оружием, и выпол-
нять эффективные действия, что в совокупности с высокой физической подготовкой в конечном итоге позволит милиционеру 
вне зависимости от сложности поставленной задачи добиться ее успешного выполнения.


