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на точность стрельбы из огнестрельного оружия

в процессе обучения
сотрудников органов внутренних дел

Аннотация: Статья посвящена изучению субъективных факторов, влияющих на точность 
стрельбы из огнестрельного оружия у сотрудников органов внутренних дел. В результате проведения 
эмпирического исследования авторами выявлены следующие субъективные факторы, которые сни-
жают показатели точности и эффективность стрельбы у сотрудников органов внутренних дел – сен-
сомоторная координация и субъективное переживание стресса в процессе стрельбы. Научный анализ 
позволил определить статистическую значимость влияния данных факторов на точность стрельбы и 
снижение её эффективности. Для повышения точности стрельбы у сотрудников органов внутренних 
дел с низким индексом сенсомоторной  координации авторы предлагают на занятиях по огневой под-
готовке использовать упражнения, направленные на повышение сенсомоторной координации, а при 
работе с сотрудниками, у которых отмечается высокий уровень субъективно переживаемого стресса, 
больше внимания уделять обучению их приёмам преодоления стресса и формированию осмыслен-
ного поведения в экстремальных ситуациях. Также в статье авторы обращают внимание читателя на 
факторы, повышающие эффективность стрельбы: способность сотрудника органов внутренних дел 
определять субъективный уровень стресса, знание им приёмов саморегуляции эмоционального со-
стояния, представление последовательности своих действий на огневом рубеже.
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Subjective factors affecting gun shooting accuracy
among employees of internal affairs agencies

in process of learning 
Abstract: The article is devoted to the study of subjective factors affecting shooting accuracy of law 

enforcement officers. The empirical study identified some subjective factors reducing gun shooting accuracy 
and effectiveness among law enforcers. These characteristics include sensorimotor coordination and 
subjective experience of stress during the shooting process. Scientific analysis made it possible to determine 
statistical significance of the influence of these factors on the accuracy of shooting. To increase the 
effectiveness of shooting among officers with a low index of sensorimotor coordination, the authors suggest 
using exercises aimed at cultivating sensorimotor coordination in fire training classes. While working with 
employees being under a high level of subjectively experienced stress, more attention should be paid to 
training techniques to overcome stress and form intelligent behavior in extreme situations. The authors 
also draw readers’ attention to factors increasing the effectiveness of shooting: officers’ ability to determine 
the subjective level of stress, their knowledge of emotional self-regulation techniques, knowledge of the 
sequence of their actions in the firing line.

Keywords: use of firearms, factors affecting shooting accuracy, errors in shooting, sensorimotor 
coordination, subjective experience of stress.
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Необходимость в применении огнестрельно-
го оружия у сотрудников органов внутренних дел 
как меры административного принуждения чаще 
возникает непосредственно на месте совершения 
тяжкого и особо тяжкого преступления, в момент 
совершения этого преступления или сразу по-
сле его совершения правонарушителем. Поэтому 
применение сотрудниками оружия происходит, 
как правило, в условиях высокой эмоционально-
сти. Такие условия значительно снижают возмож-
ности проведения развёрнутого рационального 
анализа ситуации, что оказывает непосредствен-
ное влияние на результаты применения оружия.

В целях выявления субъективных фак-
торов, влияющих на точность стрельбы из ог-
нестрельного оружия у сотрудников органов 
внутренних дел, в целях их нивелирования в 
процессе огневой подготовки нами было прове-
дено эмпирическое исследование.

Методологическую основу проведенного 
нами исследования составили результаты таких 
учёных, как В. Н. Витольник, С. Г. Горбенков, 
И.  Л. Гросс, Е. Ю. Дьякова, И. А. Калиничен-
ко,  В. Г. Колюхов, Т. С. Купавцев, В. Г. Лупырь, 
В.  А.  Малышев, Д. Г. Морев, В. М. Морозов, 
С. В. Науменко, Ю. Ф. Подлипняк, В. П. Полян-
ский, Д. Е. Скворцов, И. Ю. Сюзев, В. А. Торопов, 
Ю. А. Титаренко, И. А. Хардин, А. А. Хвасту-
нов, И. В. Ураков, Е. В. Флусов, А. А. Хвастунов, 
Е. В. Шестопалова, А. И. Щипин и др.

Методами и методиками эмпирического 
исследования выступили: 

1. Специально разработанная анкета для 
изучения субъективных факторов, снижающих 
эффективность стрельбы.

2. Специально разработанный протокол 
оценки огневой подготовленности, применя-
ющийся для оценки основных показателей 
стрельбы.

3. Методика «Тrail management test» (тест 
последовательности выборов).

4. Методы интерпретации данных, направ-
ленные на выявление статистических законо-
мерностей влияния изучаемых факторов на 
точность стрельбы (однофакторный дисперси-
онный анализ, регрессионный анализ). 

Выборку исследования составили обучаю-
щиеся первых-пятых курсов образовательной 
организации МВД России, численность выбор-
ки – 140 человек. 

Эмпирическое исследование осуществля-
лось в ходе проведения занятий по огневой 
подготовке с обучающимися по основным про-
фессиональным образовательным программам, 
реализуемым в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России. 

Исследованию подвергался комплекс фак-
торов, негативно влияющих на уровень огневой 
подготовки. Они фиксировались у курсантов и 
слушателей, продемонстрировавших средний, 
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низкий и несформированный уровни огневой 
подготовки, и показавших малое количество 
попаданий, сильный разброс попаданий в ми-

шень, низкий темп стрельбы, наличие задержек 
и ошибок при проведении стрельбы. Статисти-
ческая оценка приведена в табл/ 1. 

Таблица 1

оценка уровня огневой подготовки по показателям и критериям исследования

Анализ данных, представленных в таблице, 
показывает, что ошибки влияют на количество 
попаданий, кучность и темп стрельбы у 60–70% 
обучающихся. 

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры показывает, что ошибки и задержки при 
осуществлении стрельбы не всегда вызваны не-
точным знанием последовательности действий, 
а определяются сложным комплексом причин, 
обусловленных координацией действий с ору-
жием при стрельбе1, а также субъективным 
ощущением стресса и тревоги2. В этой связи в 
ходе исследования изучались факторы, опреде-
ляющие способность обучающегося к быстрым 
и точным действиям с оружием, а также уровень 
субъективно переживаемого стресса. Измеряе-
мыми показателями выступали: 

1. Сенсомоторная координация, влияю-
щая на точность прицеливания, уверенность 
действий и скорость обращения с оружием.

2. Субъективно переживаемый уровень 
стресса. 

В эмпирическом исследовании изуча-
лось влияние данных показателей на точность 
стрельбы обучающихся. 

Для исследования уровня сенсомоторной 
координации использовалась методика «Тrail 
management test» (тест последовательности вы-
боров). При помощи данной методики можно 
измерить проявление таких психических про-
цессов, как скорость визуального поиска, пла-
стичность мышления, когнитивный контроль. 
Методика применяется для изучения психомо-
торного темпа, концентрации и переключае-
мости активного внимания, характеризующего 
функциональное состояние познавательной де-
ятельности в целом. В целом способность к сен-
сомоторной координации влияет на точность и 
скорость сложнокоординируемых действий, а 
также устойчивость к внутренним и внешним 
источникам помех. 

Результаты тестирования показывают от-
сутствие затруднений у выборки при выпол-
нении тестовых заданий. Можно сказать, что 
для обследованных обучающихся характерен 
достаточный уровень зрительно-моторной ко-
ординации. Это проявляется в устойчивости 
(способности сохранять определённую степень 
внимания к данному объекту или виду деятель-
ности), переключаемости внимания (лёгкости 

1 Галда М. В. Тренировка и отработка навыков обра-
щения с оружием и производство выстрела вхолостую // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
– 2017. – № 3 (75). – C. 155–157.

2 Паначев В. Д., Панченко С.Л., Кусякова Р.Ф. Тренинг 
пулевой стрельбы как средство формирования ситуатив-
ной стрессоустойчивости студентов вуза // Учёные запи-
ски университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2011. – №1 (71). 
– С. 82–86.
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перенаправления внимания с одного объекта 
или класса объектов на другие), достаточном 
уровне распределения внимания между не-
сколькими одновременно решаемыми задачами.  
В целом обследуемые имеют средний уровень 
координации сенсорных и моторных действий, 
однако каждый третий участник выборки имеет 
средний и ниже среднего показатель проявле-
ния управляющих функций мозга. Можно по-
лагать, что в стрессовой ситуации выявленная 
нами недостаточность управляющих функций 
может влиять на скорость и точность стрельбы. 

После определения уровня сенсомоторной 
координации нами проводилась статистическая 
оценка влияния данного показателя на эффек-
тивность стрельбы. Для этого использовался 
однофакторный дисперсионный анализ. С его 

помощью оценивалось влияние показателя 
«Индекс сенсомоторной координации» на коли-
чество попаданий, кучность стрельбы, количе-
ство ошибок, допущенных стрелками. Выявлен-
ные статистические закономерности отражены 
на рисунках.  

На рисунке 1 представлено влияние сенсо-
моторной координации, изученной с помощью 
теста, на количество попаданий (Fкрит=2,54, 
при р=0,05). Фактически испытуемые, имеющие 
индекс управляющей функции от 1,0 до 1,2, в 
среднем попадают 1,5 раза в мишень, а испытуе-
мые, имеющие индекс управляющей функции от 
1,3 до 1,4, попадают 2,8 раза в мишень. Данный 
факт говорит о том, что высокий уровень сенсо-
моторной координации определяет успешность 
стрельбы. 

Рис. 1. Влияние сенсомоторной координации на количество попаданий
Примечание: на оси абсцисс отражены показатели выполнения методики «ТМТ-test», «Индекс сенсомоторной координации» в сек, 

на оси ординат – количество попаданий в мишень.

Также изучалось влияние способности к 
сенсомоторной координации на количество 
ошибок при стрельбе. Установлено, что сенсо-
моторная координация определяет количество 
ошибок при стрельбе. Выявлена следующая за-
кономерность: чем выше показатель индекса 
сенсомоторной координации, тем меньшее ко-
личество ошибок при стрельбе допускают обу-
чающиеся (рис. 2). 

Испытуемые, имеющие индекс сенсомотор-
ной координации от 1,0 до 1,2 сек, допускают в 
среднем две ошибки при стрельбе, а испытуе-
мые, имеющие индекс сенсомоторной коорди-
нации от 1,4 до 1,6, совершают 0,5 ошибки за 
стрельбу. Это также свидетельствует о важной 
роли управляющей функции при проведении 
учебных стрельб. Таким образом, испытуемые, 

имеющие высокий уровень сенсомоторной ко-
ординации, лучше контролируют учебное ору-
жие, точнее и быстрее выполняют стрелковые 
действия.

Необходимо отметить, что показатель ин-
декса сенсомоторной координации влияет на 
такой показатель стрельбы, как кучность. На 
рисунке 3 наглядно показано, что высокий ин-
декс сенсомоторной координации определяет 
кучность стрельбы.

В целом проведённый анализ показывает 
роль управляющих функций в осуществлении 
академической стрельбы, выполнения стрелко-
вых упражнений.

Далее мы проанализировали влияние ин-
декса сенсомоторной координации на ошибки, 
допущенные стрелками. Посредством метода 
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главных компонент нами была проведена клас-
сификация ошибок, допущенных во время учеб-
ных стрельб. При этом на основании результа-
тов выполненного ранее анализа, показавшего 

заметное влияние сенсомоторной координации 
на эффективность и скорость стрельбы, в ста-
тистический анализ был включён показатель 
«индекс сенсомоторной координации». Анализ 

Рис. 2. Влияние сенсомоторной координации на ошибки при осуществлении стрельбы
Примечание: на оси абсцисс отражены показатель выполнения методики «ТМТ-test», «Индекс сенсомоторной координации», в 

сек, на оси ординат – количество ошибок, допущенных при стрельбе.

 Рис. 3. Влияние сенсомоторной координации на кучность стрельбы
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основывался на предположении, что общие сен-
сомоторные способности, изученные нами с по-
мощью теста, влияют на сенсомоторную состав-

ляющую стрельбы, повышая скорость изготовки 
и точность прицеливания. В результате расчётов 
было получено трехфакторное решение (табл. 2).

Таблица 2
отношение ошибок при стрельбе и индекса сенсомоторной координации

В таблице представлена группировка оши-
бок, допущенных стрелками. Видно, что первый 
фактор образует ошибки, влияющие на задерж-
ки извлечения пистолета из кобуры, неснятие 
с затворной задержки, неправильное прицели-
вание, срыв линии прицеливания из-за сжатия 
рукоятки. Второй фактор образован ошибками 
задержки снятия предохранителя, досылания 
патрона в патронник. Третий –  задержки из-
влечения из кобуры и задержки снятия предо-
хранителя, досылания патрона в патронник. 

Рис. 4. Влияние сенсомоторной координации на допущенные ошибки во время стрельбы

При этом показатель индекса управляющих 
функций включён только в первый фактор и не 
включен во второй и третий. Можно предпола-
гать, что управляющие функции влияют на весь 
комплекс ошибок, вошедших только в первый 
фактор.

Таким образом, снижение количества оши-
бок определяется уровнем сенсомоторной коор-
динации, обеспечивающей скорость, точность и 
снижающей влияние ошибок при стрельбе. Дан-
ное положение подтверждается на рисунке 4.
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 На рисунке видно, что показатель индекса 
отложен по линии первого фактора и опреде-
ляет 46 % ошибок, при этом высокие значения 
данного показателя противоположны значени-
ям ошибок, допущенных при стрельбе. Вместе с 
тем данный показатель слабо влияет на действие 
с извлечением пистолета из кобуры, а также на 
неснятие затвора с затворной задержки, отло-
женное в 3-м секторе системы координат.

В целом исследование способности к сен-
сомоторной координации, изученной нами с по-
мощью теста последовательных выборов (ТМТ-
test), показало влияние сенсомоторных функций 
на эффективность стрельбы. По-видимому, 
темп моторных действий, концентрация и пе-
реключаемость активного внимания являют-
ся важным индивидуально-психологическим 

фактором, обусловливающим точность, темп и 
кучность стрельбы. Для анализа оценки уровня 
субъективно переживаемого стресса у курсан-
тов и слушателей на рубежах стрелкового тира 
использовалась анкета оценки уровня стресса. 
Данная анкета обобщала представление обсле-
дуемых о проявлении стресса на различных 
этапах стрельбы – от нахождения на стрелко-
вом рубеже до момента окончания стрельбы. Её 
применение необходимо для выявления субъек-
тивной оценки переживаний стресса во время 
стрельбы. Поскольку в ходе стрельбы участники 
редко оценивают степень переживаемого вол-
нения, тревоги или нервозности, применение 
анкеты позволяет структурированно и деталь-
но оценивать испытываемые ими переживания. 
Результаты представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты курсантов и слушателей по показателям анкеты оценки уровня стресса

Примечание к рисунку 5: этап 1 – на огне-
вом рубеже; этап 2 – после команды «Заряжай»; 
этап 3 – после команды «Огонь»; этап 4 – во 
время извлечения пистолета из кобуры; этап 
5 – после первого выстрела; этап 6 – после вто-
рого и последующего выстрелов; этап 7 – после 
окончания стрельбы. Для оценки показателя ис-
пользовалась шкала от 1 до 5, где 1 – «спокоен», 

а 5 – «высокий уровень переживания». Полу-
ченные результаты показывают, что обучаю-
щиеся испытывают стресс в среднем в рамках 
от 2,16 до 3,96 баллов.  При этом наибольший 
уровень субъективного стресса у курсантов и 
слушателей наступает после команды «Огонь». 
Наименьший уровень стресса зафиксирован на 
этапе окончания стрельбы. 

Таблица 3
Результаты, полученные по анкете оценки уровня стресса

Приведённое в таблице 3 выражение субъ-
ективного ощущения стресса наглядно показы-
вает повышенные значения показателя стресса, 
возникающие после команды «Огонь» (79,2 % 
опрошенных) и производства первого выстрела 

(74,2 % опрошенных). Отметим, что у курсантов 
и слушателей наблюдается быстрая адаптация к 
производству выстрелов, так как доля лиц, ис-
пытывающих стресс перед вторым выстрелом, 
снижается (с 74,2 % до 62%). Данные результаты 
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могут свидетельствовать о том, что стреляющие 
ощущают «предстартовое» волнение, а также ис-
пытывают страх перед использованием оружия.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
высокие значения субъективного ощущения 
стресса позволяют заключить, что стреляющие 
испытывают его влияние. Закономерно то, что 
волнение и тревога сказываются на результатах 
стрельбы. 

Для повышения эффективности стрельбы 
у обучающихся с низким индексом сенсомотор-
ной координации на занятиях по огневой подго-
товке рекомендуется использовать упражнения, 
направленные на повышение сенсомоторной 
координации. При работе с обучающимися, у 
которых отмечается высокий уровень субъек-
тивно переживаемого стресса, больше внима-
ния уделять обучению приёмам преодоления 

стресса и формированию осмысленного поведе-
ния в экстремальных ситуациях. 

Факторы, повышающие эффективность 
стрельбы:

– способность обучающегося определять 
субъективный уровень стресса, влияющий на 
оценку психического состояния и сознательный 
контроль над ним во время стрельбы; 

– знание приёмов саморегуляции эмоци-
онального состояния, позволяющих обучающе-
муся выбрать наиболее эффективный способ 
снижения негативного влияния переживаемого 
стресса; 

– представление своих действий на огне-
вом рубеже позволяет эффективнее организо-
вывать действия во время стрельбы, повышает 
скорость и точность выполнения стрелковых 
упражнений.
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