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Введение. Огневая подготовка, являясь од-
ним из основных разделов профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, призвана содействовать подготовке квали-
фицированных специалистов в части обеспече-
ния готовности к вооруженной защите закона 
[1]. 

В последнее время остро встал вопрос о 
необходимости разработки новых средств и ме-
тодов для оптимизации педагогического процес-
са обучения курсантов образовательных учре-
ждений и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации [2]. 

Актуальность проведения исследований 
обусловлена множеством накопившихся про-
блем в сфере первоначальной огневой подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел, а также 
потребностями практики огневой подготовки 
курсантов образовательных учреждений с уче-
том индивидуальных типологических особенно-
стей в процессе формирования первоначальных 
навыков координированности при производстве 
выстрела. 

В рамках исследования нами предполага-
лось, что, кроме ускорения процесса научения 
первоначальным навыкам стрельбы, нейродина-
мические особенности проявления свойств 
нервной системы влияют и на быстроту разви-
тия координированности при стрельбе. 

Цель исследования – разработать и научно 
обосновать педагогические условия и эффек-
тивную методику повышения уровня огневой 
подготовленности курсантов и слушателей в 
вузах в зависимости от нейродинамических осо-
бенностей обучаемых [3]. 

Методология. В процессе работы был ис-
пользован системный подход, включающий ме-
тоды планирования и обработки результатов 
эксперимента и статистические методы анализа. 

Основная часть. Объект нашего исследо-
вания – координация прицельного выстрела из 

боевого оружия с учетом особенности нейроди-
намики обучающихся.  

Предметом исследования являлся педаго-
гический процесс начального обучения огневой 
подготовке курсантов образовательных учре-
ждений МВД России. 

Задачами исследования являются: изучить 
показатели нейродинамики и их влияние на 
быстроту начального обучения курсантов и ре-
зультативность их стрельбы; разработать мето-
дику формирования первоначального навыка и 
развития координации прицельного выстрела с 
учетом нейродинамических особенностей кур-
сантов (с использованием тренажера СКАТТ). 

Как отмечает в своих трудах  Е.П. Ильин, 
инертность или же подвижность процессов 
возбуждения и торможения особо влияет на 
быстроту формирования навыков. Поэтому ли-
ца с подвижностью нервных процессов на пер-
вых этапах обучения опережают в успешности 
лиц с инертностью нервных процессов. Однако 
при перерывах тренировочного процесса лучше 
сохраняется навык у инертных. Это объясняется 
тем, что двигательная память у них лучше [4]. 

Диагностика подвижности НС проводилась  
при помощи кинематометрической методики Е.П. 
Ильина (1991) с использованием прибора си-
стемной психологической диагностики «Акти-
вациометр АЦ-6» [5]. 

По итогам диагностики курсанты были 
распределены по трем группам: одна контроль-
ная, без учета нейродинамики, численностью 22 
человека (К) и две экспериментальные. Экспе-
риментальные группы формировались по 
нейродинамическим особенностям: 28 курсан-
тов с подвижностью нервных процессов (Э 1) и 
20 курсантов с инертностью нервных процессов 
(Э 2). 

В начале эксперимента для всех групп про-
водилось тестирование – 10 выстрелов на стрел-
ковом комплексном автоматизированном тре-
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нажере-тестере СКАТТ с определением резуль-
тата стрельбы, уровня координации для каждого 
выстрела и средней координации всей серии.  

Тренажер СКАТТ предоставляет уникаль-
ную возможность контролировать и анализиро-
вать процесс начальной подготовки стрелка. В 
основе конструкции тренажеров СКАТТ лежит 
принцип определения координат при помощи 
инфракрасного излучателя, размещённого в 
корпусе электронной мишени, и приёмника ин-
фракрасного излучения, закрепляемого на ору-
жии. Данные с приёмника (сенсора) поступают в 
вычислительный блок тренажёра, который пре-
образует их для последующей передачи в пер-
сональный компьютер. Попадая в компьютер, 
данные обрабатываются программой СКАТТ, 

которая отображает их на экране монитора в 
виде траектории прицеливания и расположения 
пробоины на мишени. 

Во время прицеливания на экране компью-
тера на фоне мишени отображаются следующие 
параметры координации прицельного выстрела: 
общая устойчивость; устойчивость за 1 сек. до 
выстрела; устойчивость за 0,1 сек. до выстрела. 

Тренажер непрерывно отображает траекто-
рию прицеливания до выстрела (время изменя-
ется пользователем) и после него (максимально 
2 сек.). Траектория разделена на цветные участ-
ки, что позволяет стрелку проводить анализ тех-
ники выстрела при ее повторе компьютером. 
(рис.1.) 

 
Рис. 1. Внешний вид окна тренировки.  

Кроме этого, на экран монитора компьюте-
ра программой тренажера могут выводиться по-

казатели техники производства выстрела в циф-
ровом и графическом виде (рис. 2.) 

 
Рис. 2. Показатели техники производства выстрела 
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Первое тестирование показало, что резуль-
таты у всех курсантов практически одинаковые 
(у «подвижных», правда, немного лучше, в виду 
их способности быстрее овладевать новыми 
навыками).  

Учет параметров координации выстрела во 
время прицеливания и во время нажатия на 
спусковой крючок позволяет производить кор-
рекцию координации последующих выстрелов и 
значительно ускорить процесс начальной подго-
товки стрелка. В процессе исследования нами 

разработана и апробирована экспериментальная 
методика начального обучения курсантов 
стрельбе из боевого оружия с учетом их нейро-
динамических особенностей [6]. 

На занятиях по огневой подготовке для бо-
лее эффективного использования учебного вре-
мени и достижения целей занятия обучающиеся 
разделяются на несколько групп (смен), в зави-
симости  числа обучающихся. Обучение прово-
дится на четырех учебных местах (рис. 3): 

 
Рис. 3. Учебные места для занятий с обучаемыми 

 
1.  Учебное место для отработки элементов 

техники стрельбы «вхолостую» с учебным ору-
жием. 

2.  Учебное место для отработки нормати-
вов по материальной части оружия. 

3.  Учебное место для занятий на тренажере 
СКАТТ. 

4.  Учебное место для практической стрель-
бы из боевого оружия – огневой рубеж. 

Курсанты контрольной группы занимались 
по обычной программе, которая включает в се-
бя: занятия с учебным оружием по отработке 
элементов выстрела (5-10 минут); занятия на 
тренажере СКАТТ с целью преодоления боязни 
выстрела (3-5 минут); практические стрельбы из 
боевого оружия; отработка нормативов по мате-
риальной части оружия (10-15 минут). 

Обучающимся с подвижностью нервной 
системы (Э-1) для прочного усвоения опреде-
ленного навыка необходимо через короткое 

время (3-4 минуты) переключать внимание на 
другой вид деятельности и формировать навыки 
стрельбы путем кратковременного, но частого 
повторения необходимых элементов стрельбы. 

Курсанты группы Э-1 на каждом занятии 
по огневой подготовке около 3-4 минут занима-
лись на первом учебном месте отработкой эле-
ментов техники стрельбы «вхолостую» с учеб-
ным оружием. 

Затем они перемещались на второе учебное 
место и 3-4 минуты закрепляли навыки выполне-
ния нормативов по огневой подготовке. 

 После этого обучающиеся переходили на  
третье учебное место и  занимались 3-4 минуты на 
электронном тренажере «СКАТТ», отрабатывая 
технику стрельбы со зрительным контролем коле-
баний оружия во время производства выстрела. 

На огневой рубеж (четвертое учебное место) 
курсанты выходили после выполнения трех цик-
лов тренировки. 

В то же время курсанты с инертностью нерв-
ных процессов (Э-2) осваивали необходимые 
начальные навыки стрельбы из боевого оружия в 
результате более длительной, однообразной, мо-
нотонной работы с учебным оружием. Обучаю-

Учебное место
№1

Учебное место
№2

Учебное место
№3

СКАТТ

Учебное место
№4

Огневой рубеж
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щиеся с подобными особенностями проявления 
свойств нервной системы с учебным оружием 
«вхолостую» занимались около 15 минут, после 
чего 5 минут занимались на втором учебном месте 
отработкой нормативов по огневой подготовке. 
Затем 15 минут они отрабатывали технику мед-
ленной стрельбы на тренажере  «СКАТТ» и после 
этого выходили на огневой рубеж выполнять 
упражнение из боевого оружия.  

Такое распределение времени в группах Э-1 
и Э-2 позволило упорядочить и ускорить процесс 
формирования первоначального навыка стрельбы 
из пистолета. 

По истечении трех месяцев проводилось ито-
говое тестирование. Результаты итогового тести-
рования показали заметный рост результатов и  
уровня координации в экспериментальных груп-
пах (табл. 1). 

       Таблица 1 
Результаты эксперимента 

Группы Результат до экс-
перимента 

Результат после  
эксперимента Прирост результата 

Контрольная К 71 74 3 
Экспериментальная Э-1 72 81 9 
Экспериментальная Э-2 69 77 8 

Графики координации выстрела в экспери-
ментальных группах заметно ровнее, без скачков и 
провалов. В контрольной же группе график коор-

динации имеет выраженный скачкообразный ха-
рактер (рис. 4), особенно в заключительной фазе 
выстрела.  

 
Рис. 4. Координация прицельного выстрела группы К после эксперимента 

При этом курсантам экспериментальной  
группы с подвижной нервной системой в заключи-
тельной стадии выстрела характерны нисходящие 

кривые графиков (рис. 5), что означает увеличе-
ние координации прицельного выстрела в мо-
мент нажатия на спусковой крючок. 

 
Рис. 5. Координация прицельного выстрела группы Э-1 после эксперимента 
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У курсантов экспериментальной  группы с 
инертной  нервной системой самой ответствен-
ной, заключительной стадии выстрела характер-

на ровная кривая (рис. 6), что свидетельствует о 
стабильной координации прицельного выстрела 
в завершающей фазе.  

 
Рис. 6. Координация прицельного выстрела группы Э 2 после эксперимента 

 
Это говорит о том, что обучающиеся с по-

движной нервной системой все же успешнее 
освоили навыки прицельного выстрела из бое-
вого оружия, так как в самый ответственный 
момент выстрела их координированность резко 
увеличивается. 

Выводы. Таким образом, для одновремен-
ной выработки навыков меткого выстрела и по-
вышения уровня координированности необхо-
димо проводить занятия с учетом показателей 
подвижности – инертности нервных процессов.  

Это позволит быстрее перейти к этапу ба-
зовой подготовки, на котором обучающиеся 
осваивают сложнокоординированные упражне-
ния стрельб из боевого оружия в ограниченное 
время  с различными перемещениями и сменой 
положения для ведения прицельной стрельбы. 
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