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деятельностью и ее условиями. Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о 
закономерностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятель-
ности (в частности, о закономерностях взаимовлияния адаптационных эффектов в ходе хронической адаптации к тем или 
иным видам деятельности, переноса тренированности, взаимодействия двигательных умений и навыков, приобретаемых 
и совершенствуемых в процессе тренировки и освоения профессии). Опыт практического использования этих закономер-
ностей и привел в свое время к становлению особой разновидности физического воспитания – профессионально-прикладной 
физической подготовки.

На наш взгляд, единоборства и их различные виды – это яркий пример, отражающий значимость служебно-прикладного 
спорта для сотрудника правоохранительных органов. Обстановка, связанная с необходимостью применения боевых приемов 
борьбы и самообороны в служебной деятельности или повседневной жизни, как правило, является экстремальной (чрезвы-
чайной), непосредственно угрожающей жизни и здоровью граждан.

Известно, что занятия единоборствами непосредственно влияют и на формирование морально-нравственных качеств. 
Для сотрудника органов внутренних дел это имеет огромное значение, ведь специфика его деятельности требует от него 
проявления таких качеств, как патриотизм, преданность своему коллективу и служебному долгу, наличие представлений, 
понятий, взглядов и убеждений, а также таких навыков и привычек поведения, которые соответствуют принципам морали 
и законности, гуманности и профессиональной этики. Представляется, что сотрудник правоохранительных органов должен 
быть личностью, умеющей не только владеть боевыми приемами, но и способной в условиях непосредственного противо-
борства постоять за себя и других граждан. Во время тренировочного процесса и особенно в процессе соревнований зани-
мающиеся испытывают большую моральную ответственность: зависимость результата от усилий каждого члена команды, 
умение подчинить свои интересы интересам коллектива, неукоснительное выполнение определенных правил спортивных 
соревнований, уважительное отношение к сопернику. Все это непосредственным образом содействует формированию вы-
шеназванных личностных качеств, присущих сотруднику органов внутренних дел. Кроме того, при правильной организации 
учебно-тренировочный процесс по служебно-прикладным единоборствам может стать значимым средством предупреждения 
и профилактики переутомления, нервных срывов и неврозов.

Несомненно, что обладающий крепким здоровьем, высоким уровнем работоспособности, физически развитый и психи-
чески устойчивый сотрудник правоохранительных органов, который уверенно владеет приемами рукопашного боя или других 
видов единоборств, чаще всего успешно выполняет свои должностные обязанности, и в его служебной деятельности значи-
тельно снижается вероятность возникновения критических ситуаций.

Таким образом, представляется, что успехи в служебно-прикладном спорте (а именно в прикладных единоборствах) 
напрямую влияют на успешность в борьбе с преступностью. Спортивные состязания способствуют выработке чувства коллек-
тивизма, учат принимать верные решения с тактической точки зрения, укрепляют не только силу и ловкость, но и морально-
волевые качества сотрудников.
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Одним из актуальных направлений повышения эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел 
(ОВД) при решении различных оперативно-служебных задач является целенаправленное использование специальных 
средств, боевой и специальной техники. 

Следует отметить, что вопросам теории и практики применения указанных средств ОВД уделялось определенное вни-
мание в юридической литературе. Однако анализ результатов правоохранительной практики ОВД показал, что ряд теоретико-
правовых и организационно-тактических аспектов данной проблемы требует дополнительной разработки с учетом современ-
ных реалий и вызовов.

На сегодня нет единой точки зрения в вопросе о научных категориях, связанных с техническими средствами, приме-
няемыми ОВД при решении задач, определенных законодательством. Анализ нормативных правовых актов и литературы 
по указанной проблематике позволил выделить следующие категории, используемые в качестве основных при определении 
технических средств: специальные средства, специальная техника, оперативная техника, криминалистическая техника, сред-
ства негласного получения (фиксации) информации, научно-технические средства. Вместе с этим не всегда четко определе-
ны границы соподчиненности этих понятий, их отличительные признаки и средства, составляющие их содержание. 

По нашему мнению, для решения вопроса терминологического многообразия при определении технических средств, 
применяемых в правоохранительной деятельности ОВД, следует исходить из того факта, что сами средства являются про-
дуктом человеческой деятельности и выступают в качестве элемента технологии – технологии правоохранительной деятель-
ности ОВД. В последние десятилетия термин «технология» стал активно использоваться не только для обозначения техноло-
гического процесса при производстве объектов материального мира, но и применительно к другим созидательным областям 
человеческой деятельности, в том числе и правоохранительной. Под технологией мы понимаем применение научного знания 
для решения практических задач, средства и деятельность человека, с помощью которых он изменяет свою среду обитания 
и манипулирует ею. 
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В общем виде технология (Т) – это система методов (М), средств (Ср) и субъектов (Сб) их применения, необходимая и 
достаточная для достижения поставленной цели, основанная на применении научного знания: 

T = М × Ср × Сб.
Отметим, что основу разграничения технических средств, применяемых для решения задач ОВД, от иных средств, ис-

пользуемых сотрудниками в своей практической деятельности, составляют следующие критерии: 
направление их использования, т. е. какую часть правоохранительной деятельности ОВД они обслуживают; 
конструктивные особенности применяемых технических средств; 
методика их применения. 
Исходя из предложенного «технологического» подхода, родовой категорией для обозначения технических средств, при-

меняемых ОВД, будут являться научно-технические средства (НТС), которые можно разделить на две группы:
применяемые в деятельности правоохранительной системы для обеспечения функционирования только одной отрасли 

общественных отношений, которые возникают в области функционирования правовых институтов;
применяемые в других областях общественной деятельности и обеспечивающие функционирование всех институтов 

общественных отношений. 
НТС правоохранительной системы по области (направлению) их применения, в свою очередь, делятся:
на специальные средства (обеспечивают административную деятельность правоохранительной системы);
оперативную технику (обеспечивает оперативно-розыскную деятельность правоохранительной системы; аналогичная 

задача решается и при использовании средств негласного получения (фиксации) информации);
криминалистическую технику (обеспечивает уголовно-процессуальную деятельность правоохранительной системы);
технические средства надзора и контроля в учреждениях уголовно-исполнительной системы (обеспечивают пенитенци-

арную деятельность правоохранительной системы);
технологии и средства управления (обеспечивают управленческую деятельность правоохранительной системы).
Следует отметить, что такое деление носит условный характер, поскольку ряд технических средств являются универ-

сальными – одни и те же средства могут использоваться во всех указанных выше направлениях правоохранительной дея-
тельности ОВД, а отличие будет заключаться только в методике их применения. 

Существенное влияние на выработку понятия указанной категории технических средств оказывает еще один оценочный 
критерий – конструктивные особенности применяемых средств, согласно которому технические средства делятся:

на специально сконструированные (изготовленные) для решения задач правоохранительной деятельности ОВД;
специально приспособленные для решения задач правоохранительной деятельности ОВД;
общего назначения (специально не приспособленные для решения задач правоохранительной деятельности ОВД).
Отметим при этом, что при применении технических средств из других областей человеческой деятельности они могут 

использоваться как без дополнительной доработки, так и с конструктивными изменениями и приспособлениями в них, обес-
печивающими решение задач правоохранительной деятельности ОВД. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать понятие «средства обеспечения деятельности ОВД» – 
это специфический вид научно-технических средств, применяемых ОВД в соответствии с законодательством, научно обо-
снованной методикой, в конструкции которых с момента их создания или в процессе последующего конструктивного приспо-
собления целенаправленно отражены особенности задач, решаемых ОВД. 
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Учебная дисциплина «Огневая подготовка» направлена на формирование специальных знаний, умений и навыков, 
обес печивающих выполнение сотрудниками правоохранительных органов служебных обязанностей в особых (экстремаль-
ных) условиях, связанных с необходимостью применения и использования оружия. 

Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел проводится в рамках служебной подготовки рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел в соответствии с положениями и требованиями приказов МВД Республики 
Беларусь об организации служебной подготовки сотрудников ОВД.

Материальное обеспечение имеет большое значение для достижения успеха в обучении, однако решающим фактором 
является подготовленность лица, проводящего занятие. Он должен быть мастером своего дела, отличным организатором и 
методистом.

Указанная дисциплина сотрудников практических подразделений ОВД включает в себя следующие разделы: «Правовые 
основы применения и использования оружия», «Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами», «Матери-
альная часть оружия», «Приемы и правила стрельбы», «Стрельба из боевого оружия».

Таким образом, владение оружием является одним из направлений профессиональной подготовки специалистов, что в 
совокупности с тактической составляющей позволяет эффективно вести огневой контакт против правонарушителей в целях 
пресечения противоправных действий, а также использовать оружие для обеспечения личной безопасности и защиты иных 
лиц в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности.


