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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебник «Основы профессиональной деятельности» подготовлен в 

соответствии с рабочей программой профессионального обучения лиц 

рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых 

на службу в органы внутренних дел на должность курсанта образова-

тельной организации высшего образования МВД России. 

Материал учебника позволяет реализовать цели и задачи, стоящие в 

процессе освоения дисциплины «Основы профессиональной деятель-

ности», которая является частью профессиональной подготовки кур-

сантов, зачисленных на первый курс обучения в вуз МВД России. Дан-

ная дисциплина служит для приобретения курсантами знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления оперативно-служебной дея-

тельности в должности курсанта, а также в объеме должностных (слу-

жебных) обязанностей сотрудников органов внутренних дел, привлека-

емых к участию в обеспечении правопорядка в составе комплексных 

сил. 

Электронная копия оригинального издания учебника «Основы про-

фессиональной деятельности» и приложения к нему доступны для изу-

чения на официальном сайте библиотеки Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя по адресу: http:// lib.mosumvd.com.
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

§ 1.1. Деятельность органов внутренних дел в системе  

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

Место полиции в системе органов внутренних дел.  

Полиция: правовые основы, основные направления,  

принципы деятельности 

Национальная безопасность Российской Федерации представля-

ет собой состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уро-

вень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри-

ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое разви-

тие Российской Федерации.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации1 национальная безопасность включает в себя оборону стра-

ны, а также государственную, общественную, информационную, 

экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, безопасность личности. 

В системе обеспечения национальной безопасности значительную 

роль играют органы внутренних дел, осуществляющие борьбу с угро-

зами государственной и общественной безопасности, среди которых 

можно назвать: 

 деятельность террористических и экстремистских организаций, 

направленную на насильственное изменение конституционного 

строя Российской Федерации; 

 дестабилизацию работы органов государственной власти; 

 деятельность радикальных общественных объединений и груп-

пировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию;  

 деятельность преступных организаций и группировок; 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 1 (часть II), ст. 212. 
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 преступные посягательства, направленные против личности, 

собственности, государственной власти, общественной и экономиче-

ской безопасности; 

 коррупцию и др. 

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации1 органы внутренних дел, включающие в себя 

полицию, входят в систему Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России), наряду с иными организациями и 

подразделениями, созданными для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на МВД России. 

В свою очередь, в состав органов внутренних дел входят централь-

ный аппарат МВД России, территориальные органы МВД России, а 

также иные организации и подразделения, созданные для выполне-

ния задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 

внутренних дел. 

Полиция является составной частью органов внутренних дел.  

К полиции относятся как подразделения центрального аппарата 

МВД России, так и территориальных органов МВД России, а также 

иные организации и подразделения (например, образовательные ор-

ганизации системы МВД России). 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции»)2 полиция предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодей-

ствия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности (приложение к главе 1, 

схема 1.1)3.  

Сотрудники полиции обязаны незамедлительно приходить на 

помощь каждому, кто нуждается в их защите от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699  

«Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 52 (часть V), ст. 7614. 
2 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в последую-

щих редакциях) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900. 
3 Далее – схема. 



10 
 

Правовую основу деятельности полиции составляют: 

– Конституция Российской Федерации1; 

– общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации (Кодекс поведе-

ния должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый  

Резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 

1979 г.2, Декларация полиции, утвержденная Резолюцией 690 Пар-

ламентской Ассамблеи Совета Европы от 8 мая 1979 г.3 и др.); 

– федеральные конституционные законы (например, Федераль-

ный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении»4 и др.); 

– Федеральный закон «О полиции»; 

– другие федеральные законы (например, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации5, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях6, Федеральный 

закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-

ятельности»7, Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»8 и др.); 

– нормативные правовые акты Президента Российской Федера-

ции и нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 15, ст. 1691. 
2 Международная защита прав и свобод человека : сборник документов. М. : 

Юридическая литература, 1990. С. 319–325. 
3 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью. М. : СПАРК, 1998. С. 77–81. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23, ст. 2277 

(в послед. ред.). 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1),  

ст. 4921 (в послед. ред.). 
6 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1  

(в послед. ред.). 
7 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33, ст. 3349 

(в послед. ред.). 
8 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 30 (ч. 1),  

ст. 4595 (в послед. ред.). 
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рации (Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 

№ 250 «Вопросы организации полиции»1 и др.); 

– нормативные правовые акты МВД России (приказ МВД России 

от 10 июля 2013 г. № 535 «Об утверждении Типового положения об 

отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации на районном 

уровне»2 и др.). 

Полиция в своей деятельности руководствуется также законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пре-

делах их компетенции (Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»3 

и др.) (схема 1.2). 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

деятельность полиции, является Федеральный закон «О полиции». 

В ст. 2 ФЗ «О полиции» закреплены основные направления де-

ятельности полиции, к которым относятся: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных по-

сягательств;  

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений;  

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам;  

4) розыск лиц;  

5) производство по делам об административных правонарушениях и 

исполнение административных наказаний;  

6) обеспечение правопорядка в общественных местах;  

7) обеспечение безопасности дорожного движения;  

8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции в сфере частной детективной (сыскной) деятельности; 

9) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участ-

ников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а 

также других защищаемых лиц; 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 10, ст. 1336 

(в послед. ред.). 
2 Там же. № 10, ст. 1136.  
3 Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 69 (в послед. ред.). 
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10) осуществление экспертно-криминалистической деятельности 

(схема 1.3). 

По решению Президента Российской Федерации участие в дея-

тельности по поддержанию или восстановлению международного 

мира и безопасности. 

Каждое из указанных направлений деятельности полиции имеет 

свою специфику и нормативную регламентацию. Для их осуществле-

ния созданы соответствующие подразделения, например, подразделе-

ния уголовного розыска, дознания, обеспечения безопасности дорожно-

го движения и др.  

Реализация основных направлений деятельности полиции строится 

на соблюдении принципов, предусмотренных в главе 2 ФЗ «О поли-

ции» (ст.ст. 5–11). 

1. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 5 ФЗ «О полиции»).  

Согласно основным положениям этого принципа: 

– полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюде-

ния и уважения прав и свобод человека и гражданина; 

– деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граж-

дан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или 

выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем 

ограничения прав и свобод граждан; 

– сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, наси-

лию, другому жестокому или унижающему человеческое достоин-

ство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, ко-

торыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или 

нравственное страдание. 

2. Законность (ст. 6 ФЗ «О полиции»).  

Важнейшими составляющими принципа законности являются 

следующие требования: 

– всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан 

допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмот-

рены федеральным законом; 

– сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, по-

буждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению 

противоправных действий; 

– сотрудник полиции не может в оправдание своих действий 

(бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться 
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на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные 

требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных 

лиц или какие-либо иные обстоятельства;  

– применение сотрудником полиции мер государственного при-

нуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции 

допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3. Беспристрастность (ст. 7 ФЗ «О полиции»): 

– полиция защищает права, свободы и законные интересы чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

– сотруднику полиции запрещается состоять в политических пар-

тиях, материально поддерживать политические партии и принимать 

участие в их деятельности. При осуществлении служебной деятель-

ности сотрудник полиции не должен быть связан решениями поли-

тических партий, иных общественных объединений и религиозных 

организаций; 

– сотрудник полиции должен проявлять уважение к националь-

ным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп, религиоз-

ных организаций, способствовать межнациональному и межконфес-

сиональному согласию; 

– сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное 

время должен воздерживаться от любых действий, которые могут 

вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авто-

ритету полиции. 

4. Открытость и публичность (ст. 8 ФЗ «О полиции»). 

Данный принцип реализуется, в частности, в следующих предпи-

саниях: 

– деятельность полиции является открытой для общества в той 

мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 

Российской Федерации;  

– граждане имеют право в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, получать достоверную информацию о 

деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, 

непосредственно затрагивающую их права, за исключением инфор-

мации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
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5. Общественное доверие и поддержка граждан (ст. 9 ФЗ «О по-

лиции»). 

Наиболее существенные положения указанного принципа состоят в 

следующем: 

– полиция при осуществлении своей деятельности стремится

обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан; 

– действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и

понятными для граждан; 

– в случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граж-

дан или прав организаций полиция обязана в пределах своих полно-

мочий принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод; 

– сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию

гражданина, преданные гласности сотрудником полиции, в случае 

признания их не соответствующими действительности судом, следо-

вателем, органом дознания или самой полицией должны быть опро-

вергнуты в той же форме, в какой они были преданы гласности, в 

возможно короткий срок, но не превышающий одного месяца со дня 

признания таких сведений не соответствующими действительности. 

6. Взаимодействие и сотрудничество (ст. 10 ФЗ «О полиции»).

К числу основных положений принципа взаимодействия и со-

трудничества относятся:  

– полиция при осуществлении своей деятельности взаимодей-

ствует с другими правоохранительными органами, государственны-

ми и муниципальными органами, общественными объединениями, 

организациями и гражданами; 

– полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей

может использовать возможности государственных и муниципаль-

ных органов, общественных объединений и организаций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– государственные и муниципальные органы, общественные объ-

единения, организации и должностные лица должны оказывать содей-

ствие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей. 

7. Использование достижений науки и техники, современных

технологий и информационных систем (ст. 11 ФЗ «О полиции»). 

Сущность данного принципа состоит в том, что полиция в своей 

деятельности обязана использовать достижения науки и техники, 

информационные системы, сети связи, а также современную инфор-

мационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 
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Система принципов, предусмотренная Федеральным законом «О по-

лиции», устанавливает основу правового регулирования деятельности 

полиции, от результативности которой во многом зависит реализация 

стратегических национальных приоритетов и эффективность функцио-

нирования системы обеспечения национальной безопасности (схема 1.4). 

§ 1.2. Обязанности и права полиции и ее сотрудников

Федеральным законом «О полиции» определен исчерпывающий пе-

речень обязанностей и прав, возлагаемых государством на полицию. 

Обязанности полиции, предусмотренные ст. 12 ФЗ «О полиции», 

можно классифицировать в зависимости от реализации основных 

направлений деятельности. Рассмотрим классификацию обязанностей 

полиции по реализации основных направлений деятельности полиции в 

сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

К обязанностям полиции, направленным на защиту личности, об-

щества, государства от противоправных посягательств, относятся: 

прием и регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, адми-

нистративных правонарушениях, происшествиях (п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

«О полиции»); пребывание незамедлительно на место совершения 

преступления, административного правонарушения, место происше-

ствия, пресечение противоправных деяний, устранение угроз без-

опасности граждан и общественной безопасности (п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

«О полиции»); выявление причин преступлений и административных 

правонарушений и условий, способствующих их совершению, 

приня-тиев пределах своих полномочий мер по их устранению (п. 4 
ч. 1  ст. 12 ФЗ «О полиции») (схема 1.5). 

Обязанности полиции, направленные на предупреждение и пресече-

ние преступлений и административных правонарушений, выражаются 

в осуществлении контроля (надзора) за соблюдением лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы, установленных для них судом в со-

ответствии с федеральным законом запретов и ограничений; участие в 

осуществлении контроля за поведением осужденных, которым назна-

чено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в ви-

де лишения свободы условно (п. 26 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»); прове-

дение в соответствии с федеральным законом государственную дакти-

лоскопическую регистрацию и государственную геномную регистра-

цию (п. 27 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции») (схема 1.6). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118725/#dst100028
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Обязанностями полиции по розыску лиц являются: осуществление 

розыска лиц, совершивших преступления, или подозреваемых и обви-

няемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, след-

ствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей 

или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им 

судом принудительных мер медицинского характера или принуди-

тельных мер воспитательного воздействия; лиц, уклоняющихся от не-

добровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием 

психического расстройства; лиц, пропавших без вести; осуществление 

розыска похищенного имущества; установление имущества, подлежа-

щего конфискации; обеспечение участия в судебном заседании лица, в 

отношении которого решается вопрос об установлении или о продле-

нии административного надзора либо о дополнении ранее установлен-

ных административных ограничений в случае подачи 

административ-ного искового заявления территориальным органом 

(п. 12  ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). 

Обязанности полиции по производству по делам об администра-

тивных правонарушениях заключаются в пресечении административ-

ных правонарушений и осуществлении производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, отнесенных законодательством об 

административных правонарушениях к подведомственности полиции 

(п. 11 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). 

Обязанности полиции по обеспечению безопасности и правопорядка 

в общественных местах включают в себя: обеспечение безопасности 

граждан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, 

в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропор-

тах, морских и речных портах и других общественных местах (п. 5 ч. 1 

ст. 12 ФЗ «О полиции»); обеспечение совместно с представителями ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий (далее –

публичные мероприятия) безопасности граждан и общественного по-

рядка, оказание в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации содействия организаторам спортивных, зрелищных и иных мас-

совых мероприятий (далее – массовые мероприятия) в обеспечении 

consultantplus://offline/ref=E73701F91D07566AD4142FF9F6A67EDB26602DD1761F81879E79EEB215AE204AF14BE4765B78415Al9L1L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f7e46f416ce8f783729347f1408bb0b1219ceec1/#dst2540


17 

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения 

этих мероприятий (п. 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»); принятие при чрез-

вычайных ситуациях неотложных мер по спасению граждан, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, содействие в этих условиях 

бесперебойной работе спасательных служб; обеспечение общественно-

го порядка при проведении карантинных мероприятий во время эпиде-

мий и эпизоотий (п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции») (схема 1.7). 

Обязанностями полиции по обеспечению безопасности дорожного 

движения являются: осуществление государственного контроля (надзо-

ра) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных тре-

бований нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; регулирование дорожного движения; оформле-

ние документов о дорожно-транспортном происшествии; осуществле-

ние государственного учета основных показателей состояния безопас-

ности дорожного движения; принятие экзаменов на право управления 

автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и вы-

дача водительских удостоверений; регистрация в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, автомототранспортных 

средств и прицепов к ним и выдача в установленных случаях свиде-

тельства о допуске их к перевозке опасных грузов; осуществление по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Правительством Рос-

сийской Федерации, сопровождения транспортных средств; согласова-

ние маршрутов крупногабаритных транспортных средств, а в установ-

ленных законодательством Российской Федерации случаях тяжеловес-

ных транспортных средств (п. 19 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции») и другие. 

Обязанности, не предусмотренные в ст. 12 Федерального закона 

«О полиции», могут быть возложены на полицию только путем внесе-

ния изменений в вышеуказанный закон. 

В целях реализации возложенных на полицию обязанностей ей 

предоставляется комплекс прав, закрепленных в ст. 13 ФЗ «О поли-

ции», к ним относятся: 

– требовать от граждан и должностных лиц прекращения противо-

правных действий (п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если

имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении пре-

ступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеет-

ся повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об админи-

стративном правонарушении, а равно если имеются основания для их 

consultantplus://offline/ref=E73701F91D07566AD4142FF9F6A67EDB26622BD8751881879E79EEB215lALEL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152842/2737f3a1b049d03a7b30c63fae5ab299a6289157/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65377/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
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задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; прове-

рять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и орга-

низаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение 

определенных действий или на осуществление определенного вида дея-

тельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в 

со-ответствии с законодательством Российской Федерации (п. 2  ч. 1 

ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– патрулировать населенные пункты и общественные места1, обору-

довать при необходимости контрольные и контрольно-пропускные 

пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и заслоны, ис-

пользовать другие формы охраны общественного порядка (п. 6 ч. 1 

ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– доставлять граждан, т. е. осуществлять их принудительное пре-

провождение, в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражда-

нина (при невозможности решения данного вопроса на месте); установ-

ления личности гражданина, если имеются основания полагать, что он 

находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия 

или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, 

либо как пропавший без вести; защиты гражданина от непосредствен-

ной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позабо-

титься о себе либо если опасности невозможно избежать иным спосо-

бом, а также в других случаях, предусмотренных федеральным зако-

ном, с составлением протокола в порядке, установленном чч. 14 и 15  

ст. 14 ФЗ «О полиции» (п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– составлять протоколы об административных правонарушениях,

собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях (п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ 

«О полиции»); 

– осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и обще-

ственного порядка совместно с организаторами публичных и массовых 

мероприятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при 

проходе на территории сооружений, на участки местности либо в обще-

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» (в по-

следующих редакциях) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2008. – № 27. – 7 июля.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131986/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/470587377529cc0483835a17aa4de30f4b0e67e3/#dst100206
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/470587377529cc0483835a17aa4de30f4b0e67e3/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/470587377529cc0483835a17aa4de30f4b0e67e3/#dst100207
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ственные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в 

случае необходимости технических средств, а при отказе гражданина 

подвергнуться личному осмотру – не допускать его на такие террито-

рии, участки местности и в такие общественные места (п. 18 ч. 1  

ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– останавливать транспортные средства, если это необходимо для

выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению 

безопасности дорожного движения (п. 20 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции») и 

другие (схема 1.8). 

Федеральным законом «О полиции» установлены обязанности и 

права, возлагаемые непосредственно на сотрудника полиции в соответ-

ствии с должностным регламентом (должностной инструкцией) как 

государственного служащего федеральной государственной службы и 

которому в установленном порядке присвоено специальное звание 

(схема 1.9). 

Так, в соответствии со ст. 27 ФЗ «О полиции» обязанности, возла-

гаемые на сотрудника полиции, подразделяются на: 

1) обязанности, направленные на защиту основ конституционного

строя, а также охрану прав и свобод граждан (например, соблюдение 

при выполнении служебных обязанностей прав и законных интересов 

граждан, общественных объединений и организаций; выполнение слу-

жебных обязанностей в соответствии с должностным регламентом 

(должностной инструкцией и т. д.); 

2) обязанности, способствующие соблюдению законности (напри-

мер, неразглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, уведомление непосредственного начальни-

ка, органов прокуратуры Российской Федерации или других государ-

ственных органов о каждом случае обращения лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений1); 

3) обязанности, реализуемые независимо от замещаемой должности,

места нахождения и времени суток (например, оказание первой помощи 

гражданам, пострадавшим от преступлений, административных право-

нарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в 

1 Приказ МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений» // Российская газета. – 2010. – 

№ 152. – 13 июля. 

consultantplus://offline/ref=51A7686BC458B5E87D29FB99902377EA453463F7E9C6B0F22D42E879U0fFL
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беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 

здоровья). 

В случае обращения к сотруднику полиции гражданина с заявлени-

ем о преступлении, об административном правонарушении, о происше-

ствии либо в случае выявления преступления, административного пра-

вонарушения, происшествия он обязан принять меры по спасению 

гражданина, предотвращению и (или) пресечению преступления, адми-

нистративного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их 

совершении, по охране места совершения преступления, администра-

тивного правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в 

ближайший территориальный орган или подразделение полиции. 

К основным правам сотрудника полиции, предусмотренным в 

ст. 28 ФЗ «О полиции», относятся: 

1) права, обеспечивающие уяснение правового статуса и правовой

защиты сотруднику полиции (например, обеспечение надлежащих ор-

ганизационно-технических условий, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей; ознакомление с должностным регламентом 

(должностной инструкцией) и иными документами, определяющими 

его права и обязанности; право на отдых; право на оплату труда и дру-

гие выплаты; право на защиту своих персональных данных1; право на 

обязательное государственное страхование жизни и здоровья); 

2) права, способствующие непосредственному выполнению слу-

жебных обязанностей сотрудником полиции (например, право на полу-

чение информации и материалов, необходимых для выполнения слу-

жебных обязанностей); 

3) права, содействующие должностной активности сотрудника по-

лиции и способствующие продвижению по службе (право на продви-

жение по службе в полиции; право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку) (схема 1.10). 

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 31 (1 ч.), ст. 3451. 
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§ 1.3. Правовые основания применения полицией отдельных 

и специальных мер государственного принуждения 

Реализация обязанностей и прав полиции связана с применением 

мер ограничения по отношению к гражданам, выражающихся в мерах 

государственного принуждения. 

Применение мер государственного принуждения осуществляется на 

основе правовой регламентации и в строгом соответствии с законом1. 

В качестве отдельных мер государственного принуждения Феде-

ральным законом «О полиции» предусмотрены (схема 1.11): 

1. Задержание, под которым понимается кратковременное огра-

ничение свободы физического лица путем принудительного его во-

дворения в специально охраняемое помещение и содержания там2.  

Задержание как мера государственного принуждения применяется в 

рамках уголовного судопроизводства на срок не более 48 ч с момента 

фактического задержания лица, производства по делам об администра-

тивных правонарушениях на срок до 3 ч с момента доставления лица, а 

в отдельных, установленных законом случаях, – до 48 ч, а также в связи 

с иной административно-правовой деятельностью полиции. 

Часть 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» определяет перечень категорий лиц, 

которых полиция может подвергнуть задержанию. 

К ним относятся, например: лица, подозреваемые в совершении 

преступления; лица, уклоняющиеся от исполнения административного 

наказания в виде административного ареста; лица, находящиеся в ро-

зыске; лица, незаконно проникшие либо пытавшиеся проникнуть на 

охраняемые объекты и т. д. (схема 1.12). 

2. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения граждан 

и организаций может осуществляться сотрудниками полиции в любое 

                                                           
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» ст.ст. 13 «Пра-

ва полиции», 14 «Задержание», 15 «Вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории», 16 «Оцепление (блокирование) 

участков местности, жилых помещений, строений и других объектов», 17 «Фор-

мирование и ведение банков данных о гражданах», 19 «Порядок применения фи-

зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», 20 «Применение 

физической силы», 21 «Применение специальных средств», 23 «Применение ог-

нестрельного оружия». 
2 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / 

Ю. Е. Аврутин и др. М. : Проспект, 2013. С. 332. 
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время суток вне зависимости от присутствия собственников и уполно-

моченных ими лиц при возникновении следующих обстоятельств: 

– для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 

безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 

беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

– для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

– для пресечения преступления; 

– для установления обстоятельств несчастного случая (схема 1.13). 

3. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых поме-

щений, строений и иных объектов – это мероприятия, осуществляе-

мые полицией для перекрытия по определенному рубежу отдельных 

участков территории и объектов, и действия ее подразделений, наря-

дов и сотрудников по временному установлению специального поряд-

ка пропуска людей, транспортных средств, грузов, товаров и живот-

ных в зону оцепления (блокирования). Принятие решения о проведе-

нии оцепления (блокирования) участков местности Федеральным за-

коном «О полиции» отнесено к компетенции руководителя территори-

ального органа МВД России. Полиция вправе оцеплять (блокировать) 

участки местности при проведении мероприятий по пресечению мас-

совых беспорядков и иных действий, нарушающих движение транс-

порта, работу средств связи и организаций (схема 1.14). 

4. В полиции формируются и ведутся банки данных о гражданах, 

включающие централизованные оперативно-справочные, криминали-

стические и разыскные учеты, банки биометрической, статистической, 

научно-технической и архивной информации, ориентированные пре-

имущественно на использование государственными органами, охраня-

ющими права и свободы граждан, жизнь и здоровье человека, соб-

ственность, интересы общества, территориальную, экономическую и 

экологическую безопасность государства (схема 1.15). 

В статье 17 ФЗ «О полиции» установлен исчерпывающий перечень 

категорий лиц, информацию о которых могут формировать и обрабаты-

вать в полицейских банках данных о гражданах. 

Для выполнения основного предназначения полиции по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов об-

щества и государства от противоправных посягательств сотрудники по-

лиции наделены правом по применению физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия, которые относятся к специаль-

ным мерам государственного принуждения и обусловлены обязанно-
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стью сотрудника полиции проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия1. 

Главной и определяющей целью применения физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия является обеспечение пре-

кращения правонарушения, устранения противоправной ситуации или 

угрозы. 

Статья  19 ФЗ «О полиции» предусматривает обязательные дей-

ствия сотрудника полиции до применения, во время и после примене-

ния физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

(схема 1.16). 

Понятие и основания применения сотрудниками полиции физиче-

ской силы регламентированы ст. 20 ФЗ «О полиции», к ним относятся: 

1) пресечение преступлений и административных правонарушений;

2) доставление в служебное помещение территориального органа или

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и администра-

тивные правонарушения, и задержание этих лиц; 3) преодоление про-

тиводействия законным требованиям сотрудника полиции (схема 1.17). 

Действующее законодательство различает пять форм наказуемого 

противодействия законной деятельности сотрудников полиции: 

– неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции

(ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ); 

– невыполнение требования о предоставлении транспортного сред-

ства или об остановке транспортного средства (ст. 12.25 КоАП РФ); 

– публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением 

(ст. 319 УК РФ); 

– применение насилия в отношении сотрудника полиции (ст.  318

УК РФ); 

– посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции имеют 

право применять специальные средства, имеющиеся на вооружении у 

органов внутренних дел, такие как палки специальные, специальные га-

зовые средства, средства ограничения подвижности (наручники), 

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. – 2011, ст. 900.  
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специальные окрашивающие и маркирующие средства, электрошоко-

вые устройства, светошоковые устройства, служебных животных, све-

товые и акустические специальные средства, средства принудительной 

остановки транспорта, средства сковывания движения, водометы, бро-

немашины, средства защиты охраняемых объектов, блокирования дви-

жения групп граждан, совершающих противоправные действия, сред-

ства разрушения преград (схема 1.18). 

Согласно ст. 22 ФЗ «О полиции» запрещается применять специаль-

ные средства в отношении: 

– женщин с видимыми признаками беременности;

– лиц с явными признаками инвалидности;

– малолетних (малолетним в соответствии со ст. 28 Гражданского

кодекса Российской Федерации признается лицо, не достигшее 14 лет). 

Исключение составляют случаи: 

– оказания указанными лицами вооруженного сопротивления;

– совершения группового либо иного нападения, угрожающего

жизни и здоровью людей. 

Данная статья впервые на законодательном уровне определила не 

только запреты на применение специальных средств, но и ограничения, 

связанные с их применением: 

– не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца; 

– не допускается применение водометов при температуре воздуха

ниже нуля градусов Цельсия; 

– не допускается применение средств принудительной остановки

транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных 

средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и кон-

сульским учреждениям иностранных государств, а также в отношении 

мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах 

или участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных 

переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; 

– установка специальных окрашивающих средств на объекте осу-

ществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им 

лица, при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключаю-

щие применение указанных средств против случайных лиц (схема 1.19). 
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Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет пра-

во лично или в составе подразделения (группы) применять специальные 

средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника поли-

ции; 

2) для пресечения преступления или административного правона-

рушения; 

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику поли-

ции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления 

и пытающегося скрыться; 

5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 

сопротивление; 

6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержан-

ных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административ-

ному наказанию в виде административного ареста, а также в целях пре-

сечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления со-

труднику полиции, причинения вреда окружающим или себе; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захвачен-

ных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земель-

ных участков; 

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных 

действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и 

организаций; 

9) для остановки транспортного средства, водитель которого не вы-

полнил требование сотрудника полиции об остановке; 

10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступле-

ния или административные правонарушения; 

11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения 

групп граждан, совершающих противоправные действия. 

Основания применения огнестрельного оружия содержатся в ст. 23 

ФЗ «О полиции». 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или  

здоровья; 
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2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, со-

стоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 

3) для освобождения заложников; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, со-

держащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 

жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если 

иными средствами задержать это лицо не представляется возможным; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивле-

ние, а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о 

сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ. Воору-

женным сопротивлением и вооруженным нападением признаются со-

противление и нападение, совершаемые с использованием оружия лю-

бого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружи-

ем и внешне не отличимых от него, либо предметов, веществ и меха-

низмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здо-

ровью или смерть; 

6) для отражения группового или вооруженного нападения на зда-

ния, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муни-

ципальных органов, общественных объединений, организаций и  

граждан; 

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 

конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, 

лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пре-

сечения попытки насильственного освобождения указанных лиц; 

8) для остановки транспортного средства путем его повреждения, 

если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные 

требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, со-

здавая угрозу жизни и здоровью граждан; 

9) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 

граждан и (или) сотрудника полиции; 

10)  для разрушения запирающих устройств, элементов и конструк-

ций, препятствующих проникновению в жилые и иные помещения, по 

основаниям, предусмотренным ст. 15 ФЗ «О полиции»; 
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11) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в 

ином безопасном направлении (схема 1.20). 

Часть 5 ст. 23 ФЗ «О полиции» запрещает применять огнестрель-

ное оружие с производством выстрела на поражение в отношении 

женщин; лиц с явными признаками инвалидности (отсутствие конечно-

сти, невозможность самостоятельного передвижения, слепота и т. п.); 

несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен сотрудни-

ку полиции (схема 1.21). 

Федеральный закон «О полиции» разрешает сотруднику полиции 

прибегнуть к огнестрельному оружию, если женщина, инвалид или 

несовершеннолетний совершают одно из следующих действий: 

– оказывают вооруженное сопротивление; 

– совершают вооруженное или групповое нападение, угрожающее 

жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 

Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное ору-

жие при значительном скоплении граждан, если в результате его при-

менения могут пострадать случайные лица. 

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции 

закреплены в ст. 24 ФЗ «О полиции». Сотрудник полиции имеет право 

обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если счи-

тает, что в создавшейся обстановке могут возникнуть предусмотренные 

ст. 23 вышеуказанного закона основания для его применения. 

 

§ 1.4. Общая характеристика прохождения службы  

в органах внутренних дел 

Служба в органах внутренних дел Российской Федерации – это фе-

деральная государственная служба, представляющая собой профес-

сиональную служебную деятельность граждан Российской Федера-

ции (далее – граждане) на должностях в органах внутренних дел 

Российской Федерации (далее – органы внутренних дел), а также на 

должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, 

в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим феде-

ральным законом, другими федеральными законами и (или) норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

Служба в органах внутренних дел Российской Федерации условно 
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включает в себя три этапа: поступление на службу, непосредственное 

ее прохождение и прекращение службы в органах внутренних дел1. 

Ключевым нормативным правовым актом, регулирующим прохож-

дение службы в органах внутренних дел, является Федеральный закон 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»2. 

Поступление на службу в органы внутренних дел 

Граждане вправе поступать на службу в органы внутренних дел (да-

лее – ОВД) при соблюдении следующих условий: наличие гражданства 

Российской Федерации; соблюдение возрастных ограничений; владение 

государственным языком Российской Федерации; соответствие уста-

новленным законом квалификационным требованиям; наличие спо-

собности по своим личным и деловым качествам, физической подго-

товке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности со-

трудника органов внутренних дел (далее – сотрудник).  

Существует несколько способов поступления на службу в ОВД: 

поступление на службу по результатам конкурса; зачисление в обра-

зовательную организацию высшего образования МВД России для 

обучения по очной форме по результатам прохождения вступитель-

ных испытаний; посредством назначения на должность в ОВД; пу-

тем восстановления в должности в ОВД в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Правоотношения между гражданином и Российской Федерацией 

возникают и осуществляются на основании контракта3. Контракт о 

прохождении службы в ОВД – это соглашение между министром 

внутренних дел Российской Федерации (или другим руководителем, 

                                                           
1 Пункт 1 ст. 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 49 (ч. 1), 

ст. 7020. 
3 Правовой основой контракта о службе в ОВД являются ст.ст. 20–23 Феде-

рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; приказ МВД России от 19 января 2012 г. 

№ 34 «О примерной форме контракта о прохождении службы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201074&rnd=244973.271896815&dst=100845&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201074&rnd=244973.271896815&dst=100845&fld=134
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имеющим полномочия по заключению контрактов) и поступающим 

на службу в ОВД гражданином или сотрудником ОВД о прохожде-

нии службы в ОВД и (или) замещении должности в ОВД. Контракт 

вступает в силу со дня, определенного приказом о назначении гражда-

нина на должность в ОВД. Контракт может заключаться как на неопре-

деленный срок (бессрочный контракт), так и на определенный срок 

(срочный контракт). Длительность последнего зависит от основания, в 

связи с которым был заключен контракт. Он может быть заключен на 

срок в календарном исчислении (год, четыре года, пять лет), а также на 

определенный период (на период обучения, выполнения специальных 

задач, написания диссертации и т. п.). В контракте указываются дата 

и место его заключения, необходимые сведения о сторонах, их пра-

ва, обязанности и ответственность, а также условия заключения  

контракта.  

Для лиц, впервые поступающих на службу в ОВД, может уста-

навливаться испытательный срок в соответствии со ст. 24 рассмат-

риваемого федерального закона.   

Порядок прохождения службы в органах внутренних дел 

Сотрудник, впервые поступивший на службу в ОВД, приводится 

к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством1. Приведение к Присяге 

осуществляется в торжественной обстановке перед Государствен-

ным флагом Российской Федерации. После принятия Присяги блан-

ки с текстом Присяги, подписанные сотрудниками, передаются в со-

ответствующие кадровые подразделения и приобщаются к личным 

делам сотрудников. 

В течение службы сотрудник может перемещаться по должно-

стям. Действующим законодательством о службе предусмотрены 

следующие виды перемещений: перевод на вышестоящую, равно-

значную или нижестоящую должность, перевод в связи с зачислени-

ем в образовательную организацию высшего образования МВД Рос-

сии, перевод в порядке ротации, перевод в другую местность. Каж-

                                                           
1 Статья 28 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ МВД России от  

22 марта 2013 г. № 156 «Об утверждении Порядка приведения к Присяге со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации». 
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дый из указанных видов перевода допускается с письменного согла-

сия сотрудника, если иное не предусмотрено законодательством. 

Должность в ОВД считается вышестоящей, если для нее преду-

смотрено более высокое специальное звание, чем специальное зва-

ние по прежней должности, а при равенстве специальных званий – 

более высокий должностной оклад. Перевод сотрудника на выше-

стоящую должность рядового состава, младшего, среднего или 

старшего начальствующего состава осуществляется по результатам 

аттестации и (или) конкурса, за исключением случаев назначения 

сотрудников, состоящих в кадровом резерве в соответствии со ст. 78 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Долж-

ность считается равнозначной, если для нее предусмотрены специ-

альное звание и должностной оклад, равные специальному званию и 

должностному окладу по прежней должности. В ч. 5 ст. 30 указанно-

го выше закона перечислены восемь случаев, при наступлении кото-

рых может быть осуществлен такой перевод. Должность считается 

нижестоящей, если для нее предусмотрено более низкое специаль-

ное звание, чем специальное звание по прежней должности, а при 

равенстве специальных званий – более низкий должностной оклад. 

Как и при перемещении на равнозначную должность, законодатель-

ством предусмотрены случаи, при наступлении которых возможен 

перевод на нижестоящую должность1.  

Перевод сотрудника осуществляется при его зачислении в обра-

зовательную организацию высшего образования МВД России для 

обучения по очной форме либо для подготовки и защиты диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора наук в образовательной 

организации или научной организации МВД России.  

Сотрудник ОВД, непрерывно замещающий одну и ту же долж-

ность руководителя территориального органа МВД России в течение 

шести лет, может быть переведен в порядке ротации по решению 

уполномоченных лиц на иную равнозначную должность в той же 

местности, а при невозможности такого перевода – на иную равно-

значную должность в другую местность.  

                                                           
1 Часть 7 ст. 30 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Для каждого вида перевода законодательством установлены 

определенные основания и порядок оформления.  

Одним из обязательных этапов прохождения службы является 

аттестация сотрудников ОВД1, которая проводится в целях опре-

деления его соответствия замещаемой должности. Плановая (оче-

редная) аттестация проводится один раз в четыре года. Однако из 

этого правила есть исключения. В п. 4 ст. 33 Федерального закона  

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции…» предусмотрены основания для внеочередной аттестации. 

Процедура аттестации состоит из последовательных этапов, сре-

ди которых условно можно выделить основные (организационный, 

подготовительный, непосредственно проведение аттестации, оформ-

ление результатов, принятие решения по аттестации) и дополни-

тельный (обжалование рекомендаций аттестационной комиссии). 

Аттестацию проводит специально созданная аттестационная комис-

сия, как правило, в присутствии сотрудника ОВД. Неявка на атте-

стацию без уважительных причин является грубым нарушением 

служебной дисциплины и влечет дисциплинарную ответственность.  

При проведении аттестации непосредственный руководитель 

(начальник) сотрудника ОВД подготавливает мотивированный отзыв 

о выполнении сотрудником служебных обязанностей и предложения 

аттестационной комиссии. Непосредственным руководителем 

(начальником) является ближайший к сотруднику руководитель, ко-

торому он подчинен по службе.  

Рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестаци-

онный лист. Данный документ представляется уполномоченному 

руководителю, который не позднее чем через две недели после про-

ведения аттестации принимает одно из решений, указанных в соот-

ветствующей правовой норме2. 

Каждому сотруднику ОВД присваивается специальное звание, 

учрежденное действующим законодательством, а также установлены 

                                                           
1 Статья 33 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации…»; приказ МВД России от  

14 марта 2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотрудников орга-

нов внутренних дел Российской Федерации». 
2 Пункт 16 ст. 33 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…». 
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сроки выслуги в каждом из них и порядок присвоения1. Существу-

ют специальные звания рядового состава; младшего, среднего, 

старшего и высшего начальствующего состава. Специальное звание 

присваивается сотруднику ОВД пожизненно. При увольнении со 

службы к имеющемуся специальному званию сотрудника добавля-

ются слова «в отставке». При осуждении за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд 

может лишить сотрудника ОВД специального звания.  

Прекращение службы в органах внутренних дел 
Завершающему этапу прохождения службы в органах внутрен-

них дел посвящена глава 12 ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Служба в ОВД прекращается в случаях: увольнения 

сотрудника ОВД; признания сотрудника в установленном порядке 

безвестно отсутствующим; объявления сотрудника в установленном 

порядке умершим; гибели (смерти) сотрудника.  

Указанным выше федеральным законом предусмотрены две 

группы оснований для увольнения сотрудника: прекращение и рас-

торжение контракта. Контракт прекращается по истечении срока 

действия срочного контракта, а также при достижении сотрудником 

предельного возраста пребывания на службе2. Расторжение кон-

тракта допускается по инициативе одной из сторон (по пп. 8, 11 

или 12 ч. 2 ст. 82); по инициативе руководителя (по пп. 5, 6, 7, 10, 

13, 14, 15 или 20 ч. 2 ст. 82; ст. 85); по инициативе сотрудника (по 

пп. 2, 4 или 16 ч. 2 ст. 82; ст. 84); по соглашению сторон (ст. 83).  

1 Статья 8, гл. 6 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…»; приказ МВД 

России от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверждении Порядка присвоения очеред-

ных специальных званий, соответствующих должностям среднего и старшего 

начальствующего состава, до подполковника полиции, подполковника внут-

ренней службы, подполковника юстиции включительно, а также первых и 

очередных специальных званий, соответствующих должностям рядового со-

става и младшего начальствующего состава». 
2 Предельный возраст пребывания на службе в ОВД установлен ст. 88 Феде-

рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации…». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207940&rnd=244973.250331937&dst=100037&fld=134
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Порядок представления сотрудников к увольнению со службы в 

ОВД и порядок оформления документов, связанных с прекращени-

ем или расторжением контракта, увольнением со службы и исклю-

чением из реестра сотрудников органов внутренних дел, регламен-

тируются приказом МВД России от 30 ноября 2012 г. № 1065  

«О некоторых вопросах назначения на должности в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и увольнения со службы со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации»1. При 

увольнении сотрудник обязан сдать закрепленное за ним служебное 

удостоверение, жетон с личным номером, оружие, иное имущество 

и документы.  

В данном параграфе представлена общая характеристика прохож-

дения службы в ОВД. Безусловно, в зависимости от занимаемой 

должности, условий службы, выслуги лет и прочих обстоятельств 

сотрудник может быть участником процедур и производств, которые 

не были здесь подробно рассмотрены. Прохождение службы в ОВД  

служебная деятельность, в ходе которой сотрудник реализует свои 

права, выполняет обязанности, несет ответственность и использует 

предоставленные ему гарантии. Для успешной реализации своего 

правового статуса каждый сотрудник должен быть заинтересован в 

изучении нормативных правовых актов, регламентирующих прохож-

дение службы в ОВД.   

  

                                                           
1 Российская газета.  2013.  № 15.  25 янв. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206458&rnd=244973.31716391&dst=100214&fld=134
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ГЛАВА 2. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

§ 2.1. Основы профессиональной этики  

сотрудника органов внутренних дел 

Профессиональная этика сотрудника органов внутренних дел прин-

ципиально отличается от этики абсолютного большинства других про-

фессий. В целом морали присуща свобода выбора – человек волен со-

блюдать или не соблюдать ее предписания. Но от действий сотрудни-

ков полиции зависит здоровье, жизнь и судьба людей. Поэтому для них 

этические нормы приобретают строго обязательный характер, не дают 

права выбора, закрепляются в служебных документах и обеспечивают-

ся правовыми санкциями. Они становятся должными в смысле того, что 

следование им безальтернативно, безусловно. От греч. «деон» – долг – 

произошел термин «деонтология» – учение о долге. Полицейская этика 

– это этика долга, должного поведения. 

Нормы деонтологической этики закреплены как в международных 

нормативных правовых актах, так и в российском законодательстве.  

К основным международным правовым документам такого рода следу-

ет отнести Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания и др. Важнейший внутригосударственный источник 

норм профессиональной морали сотрудников ОВД – это Конституция 

Российской Федерации. Для квалифицированной профессиональной 

деятельности сотрудникам ОВД необходимо знать содержание основ-

ных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, постатейно. 

И не просто знать, а руководствоваться этим знанием в любых, даже 

самых сложных ситуациях профессионального общения. Также среди 

внутригосударственных нормативных правовых актов – источников 

правовой морали – следует назвать федеральные законы «О полиции», 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»,  

«Об оперативно-розыскной деятельности» и др. 

Центральными понятиями морального сознания и важнейшими ка-

тегориями этики являются добро и зло. Добро – понятие этики, означа-

ющее намеренное стремление к бескорыстной помощи ближнему, а 

также незнакомому человеку, животному и даже растению. Зло – поня-

тие нравственности, противостоящее добру, оно означает намеренное, 
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умышленное, сознательное причинение кому-либо вреда, ущерба, стра-

даний. На борьбу со многими формами проявления зла: преступностью, 

воровством, нарушением законности и правопорядка, пьянством, 

наркоманией и т. п.  направлена деятельность сотрудников ОВД. 

Именно на них в первую очередь возложена борьба с указанными явле-

ниями. Дело в том, что объективный индикатор истинности добра – это 

обобщенные моральные представления людей, выраженные в обще-

ственном мнении. Они лежат в основе юридических норм, охраняются 

юридическими санкциями. Тем самым мораль переходит в право. Ра-

ботники органов внутренних дел, борясь с преступностью, способству-

ют уменьшению социального зла и возрастанию добра в обществе. В 

этом проявляется нравственное содержание их профессиональной 

деятельности. 

Любой совершенный человеком поступок так или иначе затрагивает 

других людей. За каждым поступком следует реакция на него, за каж-

дым деянием – воздаяние. Зло не должно оставаться безнаказанным, 

добро – невознагражденным. Поэтому добро и зло тесно связаны со 

справедливостью как равным воздаянием за равные деяния. Государ-

ство не может допустить, чтобы воздаяние за зло велось на индивиду-

альном уровне, иначе общество погрузится в анархию. Для этого и со-

зданы правоохранительные органы, призванные выявлять, предупре-

ждать и пресекать факты причинения зла, воздавать за это причинение. 

Поэтому справедливость является для сотрудников органов внутренних 

дел целью и смыслом их деятельности. 

Моральные последствия исполнения или неисполнения долга обра-

зуют моральную ответственность. Так, за нарушение этических норм 

служебного поведения может последовать не только моральная, но и 

дисциплинарная и другие виды правовой ответственности. С другой 

стороны, в органах внутренних дел действует непреложный принцип: 

сотрудник назначается на более высокую должность, если он в состоя-

нии осознавать и принимать на себя более высокую ответственность. 

Основным механизмом внутренней ответственности является со-

весть – способность человека критически оценивать свои поступки, 

мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие или со-

ответствие должному. 

«В службе – честь!» – девиз органов внутренних дел Российской 

Федерации. Это не просто звучный лозунг. Профессиональная честь – 

это признание общественным мнением и осознание самими сотрудни-
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ками правоохранительных органов факта неукоснительного выполне-

ния профессионального долга. Обрести звание «Человек чести» непро-

сто, а чтобы потерять его, достаточно совершить всего лишь один недо-

стойный поступок. Честь сотрудника неотделима от чести коллектива, 

подразделения, в котором он несет свою нелегкую службу. Поэтому он 

не может позволить себе ничего такого, что позорило бы его товарищей 

по службе. Честь коллектива – это и его честь. Понятие «честь» часто 

соседствует с понятием «достоинство». Но это далеко не одно и то же. 

Источник чести – это оценка общественного мнения, а источник досто-

инства – это оценка личностью самой себя. И если попранное достоин-

ство можно попытаться восстановить в судебном порядке, то утрачен-

ную честь никаким судебным решением уже не вернешь. В то же время 

защита достоинства человека и гражданина – важнейшая цель государ-

ства и правоохранительных органов. 

Право в жизни общества действовало не всегда. До появления госу-

дарства безопасность личности, защита от насильственных посяга-

тельств были заботой самой личности или ее ближайших сородичей. 

Люди имели право и обязанность отвечать насилием на насилие. Госу-

дарство сосредоточило эти право и обязанность в своих руках. Совре-

менные цивилизованные государства берут на себя обязательство 

ограждать своих граждан от посягательств на их имущество, здоровье и 

жизнь. Так, в ст. 22 Конституции Российской Федерации установлено, 

что «каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность», 

но согласно ст. 17 «осуществление прав и свобод человека и граждани-

на не должно нарушать права и свободы других лиц». Чтобы обеспе-

чить одновременно и то, и другое, государство создает органы внутрен-

них дел, наделенные исключительными полномочиями применения мер 

правового принуждения. 

Нередко звучит мнение, что правовое принуждение – это то же 

насилие, только исходящее от государства. Более того, не будучи 

направленными на противодействие непосредственной угрозе имуще-

ству, здоровью и жизни граждан, подобные меры вызывают психологи-

ческое неприятие заметной части гражданских лиц. Остается также 

опасность, что монопольный характер правового принуждения может 

повлечь деформацию морального сознания у самих сотрудников ОВД. 

Поэтому для правильного разрешения морально-правовых колли-

зий, неизбежно возникающих в ходе несения службы в ОВД, необхо-

димо исходить из следующих положений: 
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1) правовое принуждение есть то меньшее зло, которое призвано 

уберечь отдельного человека и общество в целом от зла гораздо 

большего; 

2) правовые запреты, реализуемые сотрудником полиции, исходят 

не от него лично, а от государства, а значит, выражают согласованную 

волю большинства граждан; 

3) правовое принуждение происходит с заведомого согласия тех, на 

кого оно направлено, поэтому имеет легитимный характер, а значит, не 

может считаться насилием. 

§ 2.2. Служебная дисциплина в органах внутренних дел.  

Правила внутреннего служебного распорядка 

Правовой основой служебной дисциплины в органах внутренних 

дел являются: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»1; Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г.  

№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Россий-

ской Федерации»2; приказ МВД России от 26 марта 2013 г. № 161  

«Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, 

организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации»; приказ МВД России от 6 мая 2013 г. № 241  

«О некоторых вопросах применения мер поощрения и наложения дис-

циплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Феде-

рации» и др. 

Служебная дисциплина – это соблюдение сотрудником органов 

внутренних дел установленных законодательством Российской Феде-

рации, Присягой сотрудника органов внутренних дел Российской  

Федерации, Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями руководи-

теля федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руково-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 49 (ч. 1), 

ст. 7020. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377  

«О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел» // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. – 2012.– № 43, ст. 5808. 
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дителей (начальников) порядка и правил выполнения служебных обя-

занностей и реализации предоставленных прав. 

Служебная дисциплина достигается посредством служебной само-

организации сотрудников правоохранительных органов, а также внеш-

ним воздействием на их сознание и поведение. 

В соответствии со ст. 48 ФЗ № 342-ФЗ за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей, достижение высоких результатов в слу-

жебной деятельности, а также за успешное выполнение задач повы-

шенной сложности к сотруднику ОВД применяются следующие меры 

поощрения:  

1) объявление благодарности;  

2) выплата денежной премии;  

3) награждение ценным подарком;  

4) награждение почетной грамотой федерального органа исполни-

тельной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа 

или подразделения; 

5) занесение фамилии сотрудника в книгу почета или на доску поче-

та федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, его территориального органа или подразделения; 

6) награждение ведомственными наградами;  

7) досрочное присвоение очередного специального звания;  

8) присвоение очередного специального звания на одну ступень 

выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должно-

сти в органах внутренних дел;  

9) награждение огнестрельным или холодным оружием.  

В качестве меры поощрения может применяться досрочное снятие 

ранее наложенного на сотрудника органов внутренних дел дисципли-

нарного взыскания.  

В образовательных организациях высшего образования федерально-

го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел к курсанту, 

слушателю наряду с перечисленными мерами поощрения могут приме-

няться:  

1) предоставление внеочередного увольнения из расположения об-

разовательной организации;  

2) установление именной стипендии.  

Допускается также применение одновременно нескольких мер по-

ощрения. За заслуги перед государством сотрудник ОВД может быть 

представлен к награждению государственной наградой Российской Фе-
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дерации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 49 Федерального закона № 342-ФЗ нарушени-

ем служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) признается 

виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотруд-

ником ОВД законодательства Российской Федерации, дисциплинарно-

го устава ОВД Российской Федерации, должностного регламента 

(должностной инструкции), правил внутреннего служебного распоряд-

ка федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, его территориального органа или подразделения, либо в несоблю-

дении запретов и ограничений, связанных со службой в ОВД, и требо-

ваний к служебному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных 

обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей 

(начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при вы-

полнении основных обязанностей и реализации предоставленных прав. 

В данной статье также содержится перечень грубых нарушений слу-

жебной дисциплины сотрудником ОВД, за которые он может быть 

уволен со службы в ОВД1. 

В соответствии со ст. 50 ФЗ № 342-ФЗ на сотрудника ОВД в случае 

нарушения им служебной дисциплины, а также в иных случаях могут 

налагаться следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) строгий выговор;  

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;  

5) перевод на нижестоящую должность в ОВД;  

6) увольнение со службы в ОВД.  

В образовательных организациях высшего образования федерально-

го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на курсантов, 

слушателей наряду с перечисленными взысканиями могут налагаться 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) назначение вне очереди в наряд (за исключением назначения в 

наряд по обеспечению охраны подразделения); 

2) лишение очередного увольнения из расположения образователь-

ной организации;  

                                                           
1 Статья 82 Федерального закона № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации…». 
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3) отчисление из образовательной организации.  

За каждый случай нарушения служебной дисциплины на сотрудни-

ка ОВД может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника ОВД 

приказом руководителя федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя, дей-

ствительно в течение одного года со дня его наложения, а дисципли-

нарное взыскание, объявленное публично в устной форме, – в тече-

ние одного месяца со дня его наложения.  

Внутренний служебный распорядок представляет собой режим 

служебного времени сотрудника, устанавливаемый правилами внут-

реннего служебного распорядка соответствующего подразделения 

ОВД1.  

Режим служебного времени сотрудника предусматривает опреде-

ленное количество служебных и выходных дней в неделю, продолжи-

тельность служебного дня и перерыва в течение служебного дня. Нор-

мативное понятие служебного времени включает в себя период време-

ни, в течение которого сотрудник в соответствии с правилами внутрен-

него служебного распорядка, должностным регламентом (должностной 

инструкцией) и условиями контракта должен выполнять служебные 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

федеральными законами и нормативными правовыми актами МВД 

России относятся к служебному времени.  

В соответствии с приказом МВД России от 28 августа 2012 г. № 800 

(ред. от 14.11.2016) «Об утверждении правил внутреннего служебного 

распорядка центрального аппарата Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации»2 время начала и окончания служебного дня в 

понедельник, вторник, среду, четверг устанавливается с 09 часов  

00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу – с 09 часов 00 минут до 

16 часов 45 минут. Продолжительность служебного дня накануне 

нерабочих праздничных дней сокращается на один час. При совпа-

дении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится в порядке, определяемом трудовым законодательством 

                                                           
1 Приказ МВД России от 23 августа 2012 г. № 800 «Об утверждении Правил 

внутреннего служебного распорядка центрального аппарата Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. – № 218. –  

21 сент. 
2 Там же. 
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Российской Федерации. Допускается изменение начала и оконча-

ния служебного времени сотрудника при наличии уважительной 

причины, оформленное правовым актом Министра внутренних дел 

Российской Федерации, заместителя Министра внутренних дел 

Российской Федерации, руководителя (начальника) соответствую-

щего подразделения центрального аппарата МВД России, на осно-

вании рапорта сотрудника. 

С учетом складывающейся оперативной обстановки и специ-

альных задач, возложенных на подразделения центрального аппа-

рата МВД России, в отдельных их структурных подразделениях 

правовым актом Министра внутренних дел Российской Федерации, 

заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации, ру-

ководителя (начальника) соответствующего подразделения цен-

трального аппарата МВД России может изменяться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации время начала и окон-

чания служебного дня, устанавливаться шестидневная служебная 

неделя, а также сменный график. 

Перерыв в течение служебного дня для подразделений цен-

трального аппарата МВД России устанавливается продолжительно-

стью 45 минут в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

При этом конкретное время перерыва в течение служебного дня 

определяется соответствующим нормативным правовым актом. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предостав-

ляются сотруднику в субботу и воскресенье. 

Нормальная продолжительность служебного времени для сотруд-

ника ОВД не может превышать 40 часов в неделю1. Продолжитель-

ность служебного времени сотрудника ОВД в дневное и ночное время 

одинакова.  

Время отдыха – это время, в течение которого сотрудник ОВД сво-

боден от выполнения служебных обязанностей и которое он может ис-

пользовать по своему усмотрению. 

Законодатель установил для сотрудника ОВД следующие виды вре-

мени отдыха: перерыв в течение служебного дня, ежедневный отдых, 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие празд-

ничные дни и отпуска. 

                                                           
1 В районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими усло-

виями, в том числе отдаленных, не может превышать 36 часов в неделю. 
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В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»1 сотруднику органов внутрен-

них дел предоставляются следующие виды отпусков с сохранением 

денежного довольствия: 

1) основной отпуск;

2) дополнительные отпуска;

3) каникулярный отпуск;

4) отпуск по личным обстоятельствам;

5) отпуск по окончании образовательной организации высшего

образования федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

6) другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена

законодательством Российской Федерации. 

§ 2.3. Основы служебного этикета

сотрудника органов внутренних дел 

Этикет – это свод правил поведения, обхождения, учтивости, при-

нятых, как правило, в той или иной социальной группе (классовой, 

национальной, территориальной, профессиональной, религиозной и др.) 

Нормы служебного этикета предписывают сотруднику: вести себя с 

чувством достоинства, доброжелательно и открыто, внимательно и пре-

дупредительно, вызывая уважение граждан к органам внутренних дел и 

готовность сотрудничать с ними; постоянно контролировать свое пове-

дение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипати-

ям, неприязни, недоброму настроению или дружеским чувствам влиять 

на служебные решения, уметь предвидеть последствия своих поступков 

и действий; оказывать уважение и внимание старшим по званию или 

возрасту, всегда первым приветствовать: младшему – старшего, подчи-

ненному – начальника, мужчине – женщину; придерживаться делового 

стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в 

профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точ-

ности, внимательности, умении ценить свое и чужое время; в поведении 

с коллегами проявлять простоту и скромность, умение искренне радо-

1 Российская газета. – 2011. – № 275. – 7 дек. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
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ваться успехам сослуживцев, содействовать успешному выполнению 

ими трудных поручений, быть нетерпимым к бахвальству и хвастовству, 

зависти и недоброжелательности. 

Сотруднику-мужчине по отношению к женщинам следует проявлять 

благородство, особую учтивость, внимание, быть тактичным, предупре-

дительным и вежливым на службе и в повседневной жизни. 

Сотруднику приличествует быть примерным семьянином, утвер-

ждать в семье атмосферу дружелюбия, доброты, искренности, доверия, 

проявлять заботу о воспитании детей, формировании у них высоких 

нравственных качеств. 

Сотруднику, управляющему автомобилем или иным транспортным 

средством, следует строго и точно выполнять установленные правила 

безопасности движения и эксплуатации транспорта как средства повы-

шенной опасности; быть образцом соблюдения дорожно-транспортной 

дисциплины, правил дорожного движения и водительской вежливости; 

принимать все меры по обеспечению безопасности движения и сниже-

нию риска при вождении в экстремальной ситуации, обусловленной 

служебной необходимостью. 

Культура речи является важным показателем профессионализма со-

трудника органов внутренних дел и проявляется в умении грамотно, до-

ходчиво и точно передавать мысли. 

Культура речи обязывает сотрудника придерживаться следующих 

речевых норм: ясности, обеспечивающей доступность и простоту в об-

щении; грамотности, основанной на использовании общепринятых пра-

вил русского литературного языка; содержательности, выражающейся в 

продуманности, осмысленности и информативности обращения; логич-

ности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; лаконичности, отражающей крат-

кость и понятность речи. 

Сотруднику необходимо соблюдать и отстаивать чистоту русского 

языка. В речи сотрудника неприемлемо употребление: грубых шуток и 

злой иронии; неуместных слов и речевых оборотов, в том числе ино-

странного происхождения; вульгаризмов, примитивизмов, слов-

паразиты; высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорб-

ления в адрес определенных социальных или национальных групп; рез-

ких и циничных выражений, высказываний бестактного характера, свя-

занных с физическими или иными недостатками гражданина. 
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В речи сотрудника органов внутренних дел исключается использо-

вание нецензурной брани, сквернословия и выражений, подчеркиваю-

щих негативное отношение к людям. 

Сотрудник, изучивший в оперативных целях уголовную лексику, не 

должен использовать жаргонизмы и другие элементы криминальной 

субкультуры в общении с коллегами и гражданами. 

В случае служебного общения с гражданами различных националь-

ностей сотруднику рекомендуется использовать русский язык как госу-

дарственный язык Российской Федерации. 

Общие правила служебного общения. Сотруднику следует: начи-

нать служебное общение с приветствия (приложив руку к головному 

убору, будучи в форменной одежде), воздерживаясь от рукопожатия; 

представиться, назвав должность, специальное звание, фамилию, кратко 

сообщить цель и причину обращения, по просьбе гражданина предъ-

явить служебное удостоверение; излагать замечания и требования в 

корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без раз-

дражения повторить и разъяснить смысл сказанного; выслушивать объ-

яснения или вопросы гражданина внимательно, не перебивая говоряще-

го, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; относиться 

почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, ока-

зывать им необходимую помощь; быть предупредительным и внима-

тельным к женщинам и детям. 

При общении с гражданами сотрудник полиции должен проявлять 

выдержку и быть готов: к неадекватному поведению с их стороны, в том 

числе проявлению агрессии и оказанию сопротивления; к оказанию им 

необходимой медицинской помощи; к отправке нуждающихся людей в 

лечебное учреждение. 

В общении с гражданами со стороны сотрудника не допустимы: 

любого вида высказывания и действия дискриминационного харак-

тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положе-

ния, политических или религиозных предпочтений; высокомерный 

тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявле-

ние неправомерных, незаслуженных обвинений; угрозы, оскорби-

тельные выражения или реплики. 

При пользовании телефоном сотруднику надлежит говорить негром-

ко и лаконично, не создавая неудобств окружающим; отключать мо-
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бильный телефон до начала служебного совещания; воздерживаться от 

разговоров по телефону, находясь в общественном транспорте. 

Внешний вид и форма одежды. Достойный внешний вид сотруд-

ника обеспечивает моральное право на самоуважение, способствует 

укреплению доверия граждан к органам внутренних дел, оказывает 

влияние на поведение и поступки людей. 

Сотруднику органов внутренних дел следует: носить форменную 

одежду в соответствии с установленными требованиями, чистой и ак-

куратной, хорошо подогнанной и отглаженной; поддерживать образцо-

вый внешний вид, вызывающий уважение у коллег и граждан; демон-

стрировать строевую выправку, держаться прямо, с развернутыми пле-

чами, не сутулиться, ходить твердым, энергичным шагом; придержи-

ваться здорового образа жизни, соблюдать правила личной и обще-

ственной гигиены. 

В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одеж-

де допускается ношение костюма (платья) и обуви строгого делового 

стиля, неяркого цвета, подчеркивающих аккуратность и опрятность со-

трудника. 

Сотруднику в форменной одежде не рекомендуется: посещать рын-

ки, магазины, рестораны, казино и другие торговые объекты и увесели-

тельные заведения, если это не связано с выполнением служебных обя-

занностей, а также носить сумки, пакеты, коробки и другие предметы 

хозяйственно-бытового назначения. 

Сотрудник-мужчина должен быть всегда аккуратно подстрижен, 

тщательно выбрит, опрятно и со вкусом одет, может умеренно исполь-

зовать парфюмерию. 

Сотруднику-женщине рекомендовано носить одежду в строгом де-

ловом стиле, соблюдать скромность и разумную достаточность в ис-

пользовании косметики и ношении украшений. 

Сотруднику не рекомендуется отращивать бороду, длинные бакен-

барды, выбривать голову, носить ювелирные украшения за исключени-

ем обручального кольца. 

Сотруднику не следует делать татуировки, носить пирсинг, смеши-

вать предметы форменной и гражданской одежды, держать руки в кар-

манах, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной 

одежде, утратившей надлежащий вид. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ 

§ 3.1. Несение службы в суточном наряде

Внутренняя служба предназначена для поддержания в образова-

тельной организации МВД России внутреннего порядка и дисципли-

ны, обеспечивающих его постоянную боевую готовность, учебный 

процесс личного состава, выполнение других оперативно-служебных 

задач. Внутренняя служба базируется на организованных и согласо-

ванных действиях личного состава. 

Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно вы-

полнять весь личный состав Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя1. 

Внутренний порядок – это строгое и точное выполнение личным 

составом распорядка дня, правил внутреннего служебного распоряд-

ка, своих служебных обязанностей в повседневной профессиональной 

деятельности, несение службы суточным нарядом, соблюдение пра-

вил размещения сотрудников и имущества Университета, создания 

необходимых бытовых условий для личного состава, выполнение 

требований мер личной, а также пожарной и экологической безопас-

ности, определенных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами МВД России. 

Для поддержания внутреннего порядка и служебной дисциплины; 

охраны личного состава, вооружения, боеприпасов, техники, поме-

щений и другого имущества Университета, контроля за выполнением 

распорядка дня, своевременного принятия мер по предупреждению 

нарушений служебной дисциплины и законности в расположении 

Университета, выполнения других обязанностей по внутренней 

службе назначается суточный наряд. 

Состав суточного наряда объявляется приказом по Университету. 

Очередность нарядов курсантов (слушателей) устанавливается 

начальниками курсов, их заместителями и командирами взводов. 

Подготовка к несению службы проводится в три этапа. 

Первый – за два–три дня до заступления в наряд осуществляется 

подбор и расстановка личного состава согласно расписанию постов 

(в исключительных случаях допускается назначение не позднее чем 

1 Далее – Университет. 
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за сутки), как правило, от одного подразделения, одного учебного 

взвода или курса. 

Второй – в день, предшествующий заступлению в наряд, в часы, 

указанные в распорядке дня, с личным составом проводится занятие 

по изучению положений нормативных актов, расписания постов с 

уточнением на местах несения службы, особых обязанностей и боево-

го расчета по действиям личного состава в экстремальных ситуациях, 

а также соответствующих инструкций и требований безопасности при 

обращении с оружием и специальными средствами. 

Третий – в день заступления согласно распорядку дня проводится 

практическое занятие с отработкой действий постовых на охраняе-

мых постах и объектах. 

Занятие по изучению положений нормативных правовых актов, 

порядка применения огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы, а также гарантий личной безопасности и особых 

обязанностей лиц суточного наряда проводится в учебной аудитории. 

Личный состав наряда несет службу в установленной форме 

одежды (по сезону) для несения патрульно-постовой службы, экипи-

рован средствами индивидуальной бронезащиты и специальными 

средствами. 

Непрерывная служба на посту (маршруте патрулирования) как 

правило не должна продолжаться свыше 2 ч. 

Во время несения службы наряды обязаны проявлять бдитель-

ность и принимать меры предосторожности, исключающие возмож-

ность внезапного нападения. Кроме того, обращать особое  

внимание на: 

– граждан, часто появляющихся у объектов, где хранятся матери-

альные ценности, проявляющих интерес к состоянию окон, дверей, 

запоров, ограждений, режиму работы и организации охраны; 

– граждан, которые проявляют подозрительную настороженность 

и беспокойство, одетых не по сезону или в одежду, не соответствую-

щую росту или комплекции, а также имеющих повязки и травмы; 

– группы лиц, особенно молодежи, собирающиеся в непосред-

ственной близости к Университету, не допуская при этом необосно-

ванных действий, могущих привести к возникновению конфликтных 

ситуаций; 

– места возможного появления правонарушителей; 

– целостность дверей и окон, ограждений Университета; 
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– подозрительные шумы, появление огня или дыма в зданиях и на 

объектах Университета. 

Наряд обязан нести службу на посту (маршруте патрулирования) 

безотлучно в течение установленного времени. Он может временно 

оставить маршрут (за исключением постов по охране складов с во-

оружением) по указанию или с разрешения дежурного по Универси-

тету для предупреждения и пресечения преступлений или правона-

рушений, оказания помощи лицам, находящимся на улице и в других 

общественных местах в беспомощном или опасном для жизни и здо-

ровья состоянии, принятия мер к ликвидации пожара и других чрез-

вычайных ситуаций, охраны места происшествия, получения неот-

ложной медицинской помощи, оказания содействия соседним  

нарядам. 

Проверка нарядов должностными лицами Университета прово-

дится по графику. 

По требованию проверяющего постовой (патрульный) докладыва-

ет об обстановке на территории поста (маршруте патрулирования) и 

отвечает на заданные вопросы. 

За нарушение установленного порядка при несении службы лица, 

задействованные в суточном наряде, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

К грубым нарушениям несения службы в составе суточного наря-

да относятся: самовольный уход с поста или маршрута патрулирова-

ния, сон на посту, нарушение пропускного режима, самовольное 

оставление места несения службы, употребление спиртных напитков 

на посту или маршруте патрулирования и нахождение в состоянии опь-

янения во всех видах наряда. 
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ГЛАВА 4. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 4.1. Меры безопасности при обращении  

с огнестрельным оружием и боеприпасами 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за-

крепил право сотрудника полиции на применение огнестрельного ору-

жия, а также его постоянное хранение и ношение. Эти права действуют 

при определенных условиях, которые заключаются в обязанности со-

трудников полиции проходить специальную подготовку и периодиче-

скую проверку на пригодность к действиям, связанным с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Со-

трудники полиции, признанные непригодными к действиям в таких 

условиях, подлежат увольнению со службы. 

Меры безопасности – это комплекс мероприятий, знаний, умений и 

навыков, позволяющих гарантированно избегать трагических послед-

ствий при несанкционированном срабатывании оружия или боеприпа-

сов и направленных на безопасное обращение с ними. 

Меры безопасности при изучении материальной части оружия 

Перед тем как приступить к стрельбе из какого-либо оружия, обуча-

емые обязательно должны изучить материальную часть того оружия, из 

которого они будут стрелять. 

Все действия с оружием начинаются с проверки – не заряжено ли 

оно. При проверке оружия на незаряженность необходимо: 

– отсоединить от оружия магазин и проверить в нем наличие патро-

нов. Если в магазине имеются патроны, то не надо сразу их извлекать, а 

отложить магазин в сторону; 

– выключить предохранитель (снять оружие с предохранителя) и 

осмотреть патронник; 

– убедившись в отсутствии патрона в патроннике, включить предо-

хранитель (поставить оружие на предохранитель). Если в патроннике 

имеется патрон, то постараться извлечь его либо затвором оружия, либо 

с помощью шомпола (протирки); 

– если в магазине имеются патроны, извлечь их из него; 

– присоединить магазин к оружию. 
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Меры безопасности при проведении  

учебно-тренировочных стрельб 

Каждый сотрудник должен знать и беспрекословно соблюдать 

установленные меры безопасности при обращении с оружием и бое-

припасами. 

Разрешение на открытие огня дает только руководитель стрельб или 

его помощник. Вести огонь разрешается по команде «ОГОНЬ!». 

Для временного прекращения стрельбы подается команда «СТОЙ!» 

или «СТОЙ, ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ!». По этим командам стреляющие 

должны немедленно прекратить нажим на спусковой крючок и вклю-

чить предохранитель. 

При стрельбе в противошумных наушниках запрещается надевать, 

поправлять или снимать их с оружием в руках. 

Ведение огня всеми стреляющими должно немедленно прекра-

титься самостоятельно или по команде руководителя стрельб, а 

заметивший первым должен подать команду «СТОЙ!» или 

«СТОЙ, ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ!» в следующих случаях: 

– при появлении людей, машин или животных на мишенном поле, а 

также низко летящих летательных аппаратов над районом стрельбы; 

– при поднятии белого флага (фонаря ночью) на командном пункте 

или блиндаже (укрытии), этот сигнал аналогичен команде «ОТБОЙ!»; 

– при возникновении пожара от стрельбы. 

Запрещается: 
– расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения 

руководителя стрельб; 

– направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в 

сторону, где находятся люди или в направлении их возможного появле-

ния; 

– заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды 

руководителя стрельб; 

– открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, из 

неисправного оружия, в опасных направлениях, при поднятом белом 

флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира); 

– оставлять оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а 

также передавать его другим лицам. 
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Порядок осмотра патронов 
Осмотр боевых патронов производится с целью обнаружения неис-

правностей, которые могут привести к задержкам при стрельбе. При 
осмотре патронов необходимо проверить: 

– количество полученных патронов;
– нет ли на патроне грязи и коррозии;
– нет ли деформации (вмятин, трещин, погнутостей) патрона;
– не выступает ли капсюль выше поверхности гильзы;
– положение и закрепление пули в гильзе;
– наличие соответствующей маркировки;
– наличие и состояние герметизирующего покрытия.

Меры безопасности при чистке оружия 
Оружие всегда должно содержаться в чистоте и исправности. Это 

достигается своевременным осмотром, чисткой и смазкой, бережным 
обращением с оружием и правильным его хранением. 

Перед чисткой необходимо осмотреть оружие, магазины, сумки для 
магазинов, кобуры. 

Разборку оружия для чистки необходимо начинать с проверки ору-
жия – не заряжено ли оно, при этом ствол оружия должен быть направ-
лен в безопасное место. 

§ 4.2. Назначение, боевые свойства, устройство

автомата Калашникова 

Рис. 1. Автомат Калашникова 

В настоящее время на вооружении МВД России состоят автоматы 
Калашникова калибра 7,62-мм АКМ (АКМС), а также автоматы 
АК-74 (АКС-74) калибра 5,45-мм (рис. 1). На автоматах АК-74Н 
(АКС-74Н) и АК-74М предусмотрена установка ночного 
универсального стрелкового прицела, автоматы АКС-74У и 
АКС-74УБ2 имеют укороченный ствол. 
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7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ) 

и 5,45-мм автомат Калашникова (АК-74) 

Автомат является индивидуальным оружием и предназначен для 

уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в 

рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. 

Для стрельбы из автомата АКМ применяются патроны образца 

1943 г. с обыкновенными (со стальным сердечником), трассирующими 

и бронебойно-зажигательными пулями. 

Для стрельбы из автомата АК-74 применяются 5,45-мм патроны ка-

либра 7×6 и 7×10. 

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Подача 

патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емко-

стью 30 патронов. 

Наиболее эффективный огонь из автомата АКМ ведется на расстоя-

нии до 400 м, из автомата АК-74 – до 500 м. 

Тактико-технические характеристики 

АКМ АК-74 

Калибр, мм 7,62 5,45 

Патрон, мм 7,62×39 5,45×39 

Начальная скорость пули, м/с 715 900 

Прицельная дальность, м 1000 1000 

Емкость магазина, шт. патр. 30 30 

Темп стрельбы, выстр./мин ~ 600 ~ 600 

Боевая скорострельность, выстр./мин 

– при стрельбе одиночными выстрелами

– при стрельбе очередями

40 

100 

40 

100 

Длина автомата, мм 

– без штык-ножа

– с примкнутым штык-ножом

880 

1020 

940 

1089 

Длина ствола, мм 415 415 

Вес автомата без штык-ножа, кг 

– с неснаряженным магазином

– со снаряженным магазином

3,1 

3,6 

3,3 

3,6 

Дальность, до которой сохраняется убойное 

действие пули, м 1500 1350 

Количество нарезов в канале ствола, мм 4 4 
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Общее устройство основных частей и механизмов автомата 
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 
– ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением,

прикладом и пистолетной рукояткой; 
– крышки ствольной коробки;
– затворной рамы с газовым поршнем;
– затвора;
– возвратного механизма;
– газовой трубки со ствольной накладкой;
– штык-ножа;
– цевья;

– магазина.

Рис. 2. Устройство автомата: 

1 – ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом 

и пистолетной рукояткой; 2 – крышка ствольной коробки; 3 – штык-нож;  

4 – возвратный механизм; 5 – затворная рама с газовым поршнем;  

6 – газовая трубка со ствольной накладкой; 7 – затвор; 8 – шомпол;                
9 – цевье; 10 – магазин; 11– пенал с принадлежностью 
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В комплект автомата входят: принадлежность (шомпол и пенал с 

принадлежностью), ремень и сумка для магазинов. 

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов ав-

томата, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания 

затвора; в ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. 

Сверху она закрывается крышкой. 

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при 

стрельбе по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и 

мушки. 

Приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства действия ав-

томатом. 

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и 

механизмы, помещенные в ствольной коробке. 

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с 

затвором в переднее положение. 

Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в дей-

ствие затвора и ударно-спускового механизма. 

Газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления 

движения газового поршня. Ствольная накладка служит для предохра-

нения рук автоматчика от ожогов при стрельбе. 

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания и 

запирания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патрон-

ника гильзы (патрона). 

Цевье служит для удобства действия и предохранения рук автомат-

чика от ожогов. 

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную 

коробку. Он состоит из корпуса, крышки, стопорной планки, пружины 

и подавателя. 

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого 

взвода или взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспече-

ния ведения автоматического или одиночного огня, прекращения 

стрельбы, предотвращения выстрелов при незапертом затворе и поста-

новки автомата на предохранитель. 
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Пенал с принадлежностью служит для разборки, сборки, чистки и 

смазки автомата. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ер-

шик, отвертка, выколотка, шпилька, пенал и масленка. 

Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для 

поражения противника в рукопашном бою. 

 

 

§ 4.3. Приемы и правила стрельбы из автомата 

Действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе из ав-

томата: 

– по команде «Магазин снарядить» обучаемый снаряжает магазин 

патронами и убирает его в сумку; 

– по команде «Приготовиться к стрельбе» обучаемый проверяет 

автомат на незаряженность, опробует ударно-спусковой механизм, 

произведя несколько выстрелов «вхолостую» в сторону мишени, ста-

вит автомат на предохранитель; 

– по команде «Заряжай» обучаемый присоединяет к автомату сна-

ряженный магазин и докладывает о готовности к стрельбе; 

– по команде «Огонь» обучаемый устанавливает переводчиком 

требуемый вид огня, досылает патрон в патронник и согласно услови-

ям и порядку выполнения упражнения ведет прицельный огонь; 

– по команде «Оружие к осмотру» обучаемый отсоединяет мага-

зин, отводит затворную раму назад и предъявляет автомат и магазин к 

осмотру; 

– по команде «Осмотрено» обучаемый: отпускает затворную раму, 

производит контрольный спуск курка в сторону мишени, ставит авто-

мат на предохранитель, присоединяет магазин; 

– по команде «Разряжай» обучаемый: отсоединяет магазин, сни-

мает автомат с предохранителя, извлекает патрон из патронника, про-

изводит контрольный спуск курка в сторону мишени, ставит автомат 

на предохранитель, извлекает патроны из магазина и присоединяет ма-

газин к оружию, поднимает выпавший патрон. 
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При проведении стрельб в тирах или на стрельбищах (полигонах) 

устанавливаются огневые и исходные рубежи, рубеж осмотра мише-

ней и пункт боевого питания. 

Огневой рубеж – место, с которого разрешено ведение огня по 

условиям выполняемых упражнений. 

Исходный рубеж – место для построения и подготовки очередной 

смены, которое размещается в тылу на безопасном расстоянии (35 м) 

от огневого рубежа. 

Пункт боевого питания – место учета, выдачи и сдачи неизрасхо-

дованных боеприпасов, которое размещается в тылу на удалении 

(5–10 м) от исходного рубежа. 

Рубеж осмотра мишеней – место для осмотра мишеней и оценки 

результатов стрельбы, которое размещается на расстоянии 1,5–2 м от 

линии мишеней. 

По команде руководителя стрельб раздатчик выдает боеприпасы. 

Обучаемый, получив боеприпасы, осматривает их и докладывает 

раздатчику об их получении и осмотре, например: «Курсант Иванов 

три боевых патрона (выстрела, гранаты) получил и осмотрел». 

На исходном рубеже руководитель стрельб в соответствии с усло-

виями выполнения упражнения определяет каждому обучаемому цель, 

положение для стрельбы, вид огня, уточняет порядок выполнения 

упражнения: огневые рубежи, направление движения и очередность 

стрельбы. 

Осмотр мишеней производится по команде «Смена, к мишеням 

шагом (бегом) – марш!». После осмотра мишеней обучаемые обязаны 

поочередно доложить руководителю стрельб, например: «Курсант 

Иванов поразил мишень тремя пулями. Оценка – «отлично». 
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ГЛАВА 5. ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 5.1. Приемы и способы задержания нарядами полиции лиц,  

подозреваемых в совершении преступления  

в зависимости от времени и места его совершения 

1. Рычаг руки через предплечье. 

2. Дожим кисти («под ручку»). 

3. Загиб руки за спину толчком. 

4. Загиб руки за спину рывком. 

5. Сопровождение загибом руки за спину. 

Рычаг руки через предплечье 
 

 

 

Рис. 3. Рычаг руки через предплечье 

С шагом вперед захватить своей рукой одноименную руку ассистен-

та за предплечье. Обозначить расслабляющий удар другой рукой в го-

лову, одновременно вытягивая захваченную руку на себя и разворачи-

вая ее наружу. Поворачиваясь к ассистенту боком, обхватить его руку 

своей разноименной рукой сверху, подвести предплечье под локтевой 

сустав захваченной руки. Разгибая его руку вниз и скручивая предпле-

чье наружу, вынудить ассистента встать на носки. При сопровождении 

он должен передвигаться на носках (рис. 3). 
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Дожим кисти («под ручку») 

 
 

Рис. 4. Дожим кисти 

Находясь сзади ассистента, с шагом вперед захватить кисть его од-

ноименной руки. Обозначить расслабляющий удар (толчок) голенью 

(разноименной ноги) в подколенный сгиб ближней ноги ассистента и, 

захватив ближней к нему рукой за локтевой сгиб изнутри, рывком на 

себя согнуть захваченную руку в локтевом суставе и прижать к своему 

боку, зажав ее под своим плечом. Выполнить ближней рукой захват за 

кисть ассистента. Сгибая ее в лучезапястном суставе, под воздействием 

болевого приема заставить его встать на носки. При сопровождении ас-

систент должен передвигаться на носках (рис. 4). 

 

Загиб руки за спину толчком 

 

 

Рис. 5. Загиб руки за спину толчком 

Находясь сзади, с шагом вперед захватить одноименной рукой за-

пястье ассистента и отвести его руку назад в сторону. Обозначить рас-

слабляющий удар стопой в подколенный сгиб его разноименной ноги, 
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одновременно толкнув ладонью своей разноименной руки в локтевой 

сустав ассистента вперед-вверх, согнуть руку и положить ее на свое 

предплечье. Захватить пальцами локоть и завести его себе за бок. При-

жав предплечье своей руки к его спине и надавив на локоть вниз, потя-

нуть вверх на себя, а другой рукой захватить за плечо (одежду на его 

плече, ворот) либо за подбородок снизу, встать к нему боком, воздей-

ствуя на захваченную руку, сместить вес его тела на ближнюю к себе 

ногу (рис. 5). 

Загиб руки за спину рывком 

 
 

Рис. 6. Загиб руки за спину рывком 

Шагая вперед, захватить разноименной рукой предплечье ассистен-

та сверху (большой палец в сторону кисти). Шагая одноименной ногой 

между его ног, обозначить расслабляющий удар коленом в нижнюю 

часть туловища (голенью по внутренней стороне его одноименной ноги 

или локтем одноименной руки в грудь). Другой рукой захватить его ру-

ку за плечо (ближе к локтю сверху или снизу) и резко потянуть к себе 

(«рвануть»), шагая одноименной ногой назад. Отпуская предплечье, 

быстро переместить разноименную руку под локоть согнутой руки ас-

систента и захватить его пальцами. Прижав предплечье своей руки к 

его спине и надавив на локоть вниз, потянуть вверх на себя, а другой 

рукой захватить за плечо (одежду на его плече, ворот) либо за подборо-

док снизу, встать к нему боком, воздействуя на захваченную руку, сме-

стить вес его тела на ближнюю к себе ногу (рис. 6). 
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Сопровождение загибом руки за спину 

 
 

Рис. 7. Сопровождение загибом руки за спину 

Выполнив загиб руки за спину, перемещая вес тела ассистента на 

одноименную захваченной руке ногу и прижимая его к себе, сопрово-

дить ассистента, вынуждая болевым воздействием двигаться (рис. 7). 

 

§ 5.2. Приемы и способы проведения наружного досмотра.  

Меры безопасности при доставлении 

Общие требования порядка проведения личного досмотра 

Перед началом личного досмотра необходимо зафиксировать 

подконтрольное положение ассистента. При проведении личного до-

смотра лицо ассистента должно быть обращено в противоположную 

от сотрудника сторону. При обнаружении предметов в карманах 

необходимо их изъять, вывернув карман наизнанку, путем захвата за 

наружный край подкладки. При изучении порядка проведения лич-

ного досмотра под угрозой применения оружия после фиксации 

подконтрольного положения ассистента необходимо держать указа-

тельный палец на спусковой скобе оружия, при этом не переклады-

вать его в другую руку и не направлять в сторону ассистента после 

фиксации подконтрольного положения. 
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Личный досмотр под воздействием загиба руки за спину  

в положении стоя у стены 

 
 

 
 

Рис. 8. Личный досмотр под воздействием загиба руки за спину  

в положении стоя у стены 

Порядок проведения: провести загиб руки за спину, подвести асси-

стента к стене, поставить его так, чтобы он упирался в нее тыльной сто-

роной ладони свободной руки, растопырил пальцы, максимально широко 

расставил ноги, отвел их как можно дальше от стены, прогнулся в пояс-

нице, повернул голову в противоположную от захваченной руки сторону. 

Поставить свою ногу между ног ассистента и прижать его своим бедром к 

стене. Досмотреть одежду ассистента, включая рукава, головной убор, 

брюки, обувь со стороны захваченной руки, для чего отвести его тулови-

ще назад. Не меняя положения рук, повернуться к нему другим боком, 

поставив между ног ассистента другую ногу, прижать его своим бедром к 

стене. Повернуть голову ассистента в противоположную сторону, завести 

вторую руку за спину и, не ослабляя болевого воздействия, захватить ее 

свободной рукой, зафиксировав положение одновременного захвата двух 

рук, после чего отпустить его первую руку. Аналогичным способом  

досмотреть одежду ассистента с другой стороны (рис. 8). 
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Личный досмотр под угрозой применения оружия  

(специального средства) в положении стоя у стены 

 

 
 

Рис. 9. Личный досмотр под угрозой применения оружия  

в положении стоя у стены 

Порядок проведения: угрожая применением оружия (специального 

средства) с расстояния 3–7 м, подавая команды, потребовать от асси-

стента, чтобы он поднял руки вверх, повернулся спиной, сцепил пальцы 

на затылке, подошел к стене, уперся тыльными сторонами ладоней ши-

роко разведенных в стороны рук в стену, растопырил пальцы, макси-

мально широко расставил ноги, отвел их как можно дальше от стены, 

прогнулся в пояснице, повернул голову вправо. Подойти к ассистенту с 

левой стороны, поставить правую ногу между его ног сзади к левой но-

ге (стопа к стопе) так, чтобы при необходимости можно было выпол-

нить выбивание ее наружу. Направить оружие в сторону от ассистента, 
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положить указательный палец на спусковую скобу. Свободной рукой 

ощупать его одежду, включая головной убор, рукава, брюки, обувь с 

левой стороны. Отойти назад на безопасное расстояние, потребовать 

от ассистента, чтобы он повернул голову влево. Аналогичным спосо-

бом досмотреть одежду ассистента с другой стороны. Перед началом 

сопровождения загибом руки за спину или надеванием наручников 

убрать оружие (специальное средство), поставив его на предохрани-

тель (рис. 9). 

Личный досмотр под угрозой применения оружия  

(специального средства) в положении лежа 

 

 
 

Рис. 10. Личный досмотр под угрозой применения оружия  

в положении лежа 

Порядок проведения: угрожая применением оружия (специального 
средства) с расстояния 3–7 м, подавая команды, потребовать от асси-
стента, чтобы он поднял руки вверх, повернулся спиной, сцепил пальцы 
на затылке и встал на колени, не расцепляя рук, лег на живот, скрестил 
ноги (левая нога сверху), прогнулся в пояснице, отведя локти назад, и 
повернул голову вправо. Подойти к нему с левой стороны, поставить 
свою левую ногу рядом с его тазом, правой ногой надавить на его ногу, 
лежащую сверху. Направить оружие в сторону от ассистента, положить 
указательный палец на спусковую скобу. Свободной рукой ощупать его 
одежду, включая головной убор, рукава, брюки, обувь с правой (даль-
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ней) стороны. Отойти назад на безопасное расстояние, потребовать от 
ассистента, чтобы он поменял положение ног (правая нога сверху), по-
вернул голову влево. Аналогичным способом досмотреть его одежду с 
другой стороны. Перед началом сопровождения загибом руки за спину 
или надеванием наручников убрать оружие (специальное средство), по-
ставив его на предохранитель (рис. 10). 

Связывание брючным ремнем в положении лежа 

 

 

 
 

Рис. 11. Связывание брючным ремнем в положении лежа 
 

Положить ассистента лицом вниз, завести его руки за спину. Сесть 

на него сверху и зафиксировать руки бедрами, подведя колени под пле-
чевые суставы (в случае оказания сопротивления приподнять свой таз, 
усиливая болевое воздействие на руки). Взять ремень и согнуть третью 

его часть от свободного конца внутренней стороной вверх, пропустить 
перегиб в отверстие пряжки сверху и расширить образовавшуюся 
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двойную петлю. Пропустить кисти рук в петлю и затянуть ее на запя-
стьях, потянув за конец ремня. Для снятия ремня плотно сжать руки ас-

систента и пропустить ремень в отверстие пряжки в обратном направ-
лении, ослабив петлю (рис. 11). 

Связывание брючным ремнем в положении стоя 

 

 
 

Рис. 12. Связывание брючным ремнем в положении стоя 

Подвести ассистента к стене, поставить его так, чтобы он упирался в 
нее тыльными сторонами ладоней широко разведенных в стороны рук, 
растопырил пальцы, максимально широко расставил ноги, отвел их как 
можно дальше от стены, прогнулся в пояснице, повернул голову впра-
во. Поставить правую ногу между его ног сзади к левой ноге (стопа к 
стопе) так, чтобы при необходимости можно было выполнить выбива-
ние ее наружу. Удерживая ремень правой рукой, подать команду «Руки 
за спину!». Взять ремень и согнуть третью его часть от свободного кон-
ца внутренней стороной вверх, пропустить перегиб в отверстие пряжки 
сверху и расширить образовавшуюся двойную петлю. Пропустить ки-
сти рук в петлю и затянуть ее на запястьях, потянув за конец ремня. Для 
снятия ремня плотно сжать руки ассистента и пропустить ремень в от-
верстие пряжки в обратном направлении, ослабив петлю (рис. 12). 
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Сковывание наручниками в положении лежа 

 

 

 
 

Рис. 13. Сковывание наручниками в положении лежа 

Положить ассистента лицом вниз, завести руки за спину. Сесть на 
него сверху и зафиксировать руки бедрами, подведя колени под плече-
вые суставы (в случае оказания сопротивления приподнять свой таз, 
усиливая болевое воздействие на руки). Выполнив захват за большой 
палец левой руки ассистента одноименной рукой, отвести ее назад и 
надеть первое замковое устройство наручников на запястье захвачен-
ной руки так, чтобы замочная скважина была обращена внутрь. Ана-
логичным способом надеть второе замковое устройство на другую ру-
ку. Произвести дожим и фиксацию замковых устройств наручников 
(рис. 13). 
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Сковывание наручниками в положении стоя у стены 

 

 

Рис. 14. Сковывание наручниками в положении стоя у стены 

Подвести ассистента к стене, поставить его так, чтобы он упирался в 

нее тыльными сторонами ладоней широко разведенных в стороны рук, 

растопырил пальцы, максимально широко расставил ноги, отвел их 

как можно дальше от стены, прогнулся в пояснице, повернул голову 

вправо. Поставить правую ногу между его ног сзади к левой ноге 

(стопа к стопе) так, чтобы при необходимости можно было выпол-

нить выбивание ее наружу. Удерживая наручники правой рукой, за-

вести свободной рукой левую руку ассистента за спину и надеть пер-

вое замковое устройство на запястье сверху (подвижной дугой вниз), 

с тыльной стороны ладони, замочной скважиной в сторону локтя. 

Удерживая левую руку ассистента (второе замковое устройство) ле-

вой рукой, поменять положение ног, поставив левую ногу между его 

ног сзади (стопа к стопе), повернуть его голову влево. Завести правой 

рукой его правую руку за спину и аналогичным способом надеть вто-

рое замковое устройство. Произвести дожим и фиксацию замковых 

устройств наручников (рис. 14). 

 

Меры безопасности при доставлении 

После принятия сотрудником полиции решения о необходимости 

задержания правонарушителя (либо осуществлении задержания) ему 

объявляется об этом и осуществляется его доставление в орган внут-

ренних дел. Доставление целесообразно осуществлять либо на автомо-

биле, либо в пешем порядке. При этом необходимо соблюдать соответ-

ствующие меры безопасности. 

Перед доставлением провести личный досмотр правонарушителя 

(если не проводился ранее) при наличии оснований (оказание сопро-
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тивления, состояние алкогольного / наркотического опьянения) надеть 

наручники. 

Если правонарушителя доставляют на автомобиле, необходимо 

постоянное, внимательное наблюдение за ним для исключения в даль-

нейшем возможности подготовки противодействия, причинения по-

вреждений, попыток снятия наручников и т. п. В частности, салон ав-

томобиля необходимо осмотреть, удалить из него предметы, которые 

можно использовать для побега или нападения на сотрудников поли-

ции. Доставляемый помещается на заднее сидение между двумя со-

трудниками полиции (на заднее правое сидение, если сотрудник один). 

Двери автомобиля блокируются, окна закрываются. При наличии осно-

ваний (оказание сопротивления, состояние алкогольного / наркотиче-

ского опьянения) одеваются наручники. После доставления правона-

рушителя осуществляется повторный осмотр салона автомобиля. 

Если правонарушителя доставляют в пешем порядке, то при оказа-

нии правонарушителем сопротивления его доставление осуществляется 

сотрудниками полиции под воздействием болевого приема. При отсут-

ствии сопротивления один из сотрудников находится сбоку от правона-

рушителя, контролируя его за руку, а второй – сзади задержанного 

(осуществляет наблюдение за доставляемым и окружающими). 

Если доставление одного правонарушителя осуществляет один со-

трудник, то ему целесообразно идти сзади в двух-трех шагах, подавая 

команды доставляемому, либо следовать с правой стороны от послед-

него, придерживая ему правую руку и оставляя свою правую руку сво-

бодной. Если сотрудник левша, то идти нужно слева. 

Действия по доставлению правонарушителей требуют от сотрудни-

ка обязательного соблюдения законности, высокой бдительности, ре-

шительности, выдержки, умения быстро ориентироваться в обстановке. 

§ 5.3. Действия с палкой специальной 

 

Основные хваты палки специальной.   

Основные стойки с палкой специальной 

Различают основные стойки с палкой специальной: 

1) одной рукой – петля держателя охватывает запястье руки; 

2) двумя руками – захватываются оба конца палки специальной; 

3) фронтальная стойка; 

4) левосторонняя или правосторонняя стойка. 
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Хват палки специальной одной рукой за держатель. Петля держателя 
охватывает запястье руки. Рука с палкой опущена вниз (рис. 15). 

Рис. 15. Хват палки специальной одной рукой за держатель 

Хват палки специальной двумя руками. Захватываются оба конца 
палки специальной. Правая рука – за держатель, левая – за другой ко-
нец палки специальной. Руки опущены вниз (рис. 16). 

Рис. 16. Хват палки специальной двумя руками 

Фронтальная стойка с палкой специальной. Стойка – «ноги врозь», 
туловище расположено параллельно линии атаки (рис. 17). 

Рис. 17. Фронтальная стойка с палкой специальной 
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Левосторонняя или правосторонняя стойка с палкой специальной. 
Стойка – «ноги врозь», расположение туловища – вполоборота к линии 
атаки. Левая (правая) нога впереди. Ноги полусогнуты. Руки подняты 
на уровне груди и согнуты в локтях. 

Удары палкой специальной 

Различают следующие виды ударов палкой специальной: 
1) сверху;
2) сбоку;
3) наотмашь;
4) вперед (тычок).
Атакующие действия с помощью палки специальной применяются

как упреждающие действия. 
Удар сверху: палка внизу, в правой руке. Короткий замах, дальний 

конец – у плеча, посылаем руку вперед вверх, разгибая ее быстро, 
хлестко выполняем удар вниз, загружая весом тела. Возвратиться в ис-
ходное положение. Выполняется с места, с шагом впереди стоящей но-
ги и подтягиванием сзади стоящей. В момент удара палка является про-
должением выпрямленной руки. Удар наносится по руке, плечу, спине 
наклонившегося правонарушителя (рис. 18). 

Рис. 18. Удар сверху  Рис. 19. Удар сбоку 

Удар сбоку: палка внизу, в правой руке. Короткий замах к правому 
плечу – вправо, вверх. Удар наносится справа налево, быстро и хлестко, 
с поворотом плеч. Положение ног – как и при первом ударе (рис. 19). 

Удар наотмашь: палка в правой руке. Короткий замах к левому 

плечу со «скручиванием» туловища. Разворачивая туловище, произво-
дим удар быстро и хлестко вправо. Выполняется как с места, так и с 
шагом вперед для сокращения дистанции. Наносится по руке, бедру, 
туловищу (рис. 20). 
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Рис. 20. Удар наотмашь 

Удар вперед (тычок): прямые удары (тычки) могут осуществляться 
как одной рукой, так и двумя с места и с шагом вперед. Палка внизу в 
правой руке. Короткий замах до уровня груди, хват левой рукой за се-
редину палки – с шагом вперед быстро выпрямить руки. Вернуться в 
исходное положение (рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Удар вперед 

Защитные действия с помощью палки специальной 
 

Виды защиты палкой специальной от ударов руками, ногами, 
предметом: 

1) защита подставкой средней части палки специальной вверх; 
2) защита подставкой средней части палки специальной вниз; 
3) защита подставкой средней части палки специальной в сторону; 
4) защита подставкой средней части палки специальной отбивом 

внутрь. 

При ударах рукой, ногой, ножом, предметом сверху, снизу, сбоку 
выполняется блок резиновой палкой. Выставляется жестко с выгибани-
ем палки в сторону оружия или предмета  

При прямых ударах (тычках) рукой, ножом, предметом – отбивом 
внутрь. Палка внизу хватом двумя руками. Делаем шаг впереди стоя-
щей ногой вперед в сторону. Уходим с линии атаки и выполняем отбив 
средней частью палки. 
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Рис. 22. Защитные действия с помощью палки специальной 

При хватах за палку наносятся удары ногой в пах, колено, голень, 
кулаком сверху по переносице, в подбородок, сбоку в челюсть. 

После защитных действий обозначается ответный удар палкой спе-
циальной (рис. 22). 
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ГЛАВА 6. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 6.1. Административное правонарушение.

Состав и квалификация отдельных видов административных 

правонарушений против порядка управления, посягающих  

на общественный порядок и общественную безопасность 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ) или соответствующими законами 

субъектов Российской Федерации установлена административная от-

ветственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Признаками административного правонарушения являются: 1) про-

тивоправность (нормативным правовым актом установлен запрет на его 

совершение); 2) виновность (является продуктом физической деятель-

ности здравомыслящего лица); 3) административная наказуемость 

(КоАП РФ или соответствующими законами субъектов РФ предусмот-

рена административная ответственность за его совершение); 4) вредо-

носность, т. е. оно причиняет или способно причинить вред охраняе-

мым общественным отношениям. На наличие этого признака указыва-

ют нормы, содержащиеся в ст.ст. 2.2; 2.7; 2.9; 4.2; 4.7 и др. КоАП РФ. 

Только при наличии перечисленных признаков деяние может быть 

признано административным правонарушением. Законодатель форму-

лирует для каждого вида административных правонарушений специ-

фические признаки, по которым противоправное деяние может быть 

оценено как конкретное административное правонарушение (мелкое 

хулиганство, уничтожение или повреждение чужого имущества 

и прочее). 

Совокупность указанных в нормах КоАП РФ (соответствующих за-

конов субъектов Российской Федерации) признаков, характеризующих 

противоправное деяние как конкретный вид административного право-

нарушения, именуется составом административного правонарушения. 

Эти признаки подразделяются на объективные, характеризующие 

внешнее проявление деяния (объект и объективная сторона), и субъек-

тивные, содержащие юридическую характеристику лица, совершивше-

го деяние и его отношение к содеянному (субъект и субъективная 

сторона). 
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Объект административного правонарушения – общественное отно-

шение (отношения), на которое (-ые) посягает противоправное деяние. 

Например, мелкое хулиганство нарушает общественный порядок и 

ст. 20.1 КоАП РФ, формулирующая состав этого правонарушения, со-

держится в гл. 20 Кодекса «Административные правонарушения, пося-

гающие на общественный порядок и общественную безопасность».  

Обязательными признаками объективной стороны состава являются 

признаки, характеризующие противоправное деяние. Они указывают, 

какими именно действиями или бездействием совершается тот или 

иной вид административного правонарушения. Например, мелкое ху-

лиганство – действия, нарушающие общественный порядок, выражаю-

щие явное неуважение к обществу, сопровождаемые нецензурной бра-

нью и т. д.  

Кроме того, составы некоторых административных правонаруше-

ний, содержат указания на место совершения деяния (например, 

стрельба из оружия в населенных пунктах – ст. 20.13 КоАП РФ), на его 

последствия (например, уничтожение или повреждение чужого имуще-

ства – ст. 20.1 КоАП РФ). 

Субъектами административных правонарушений признаются физи-

ческие и юридические лица. Общими признаками, характеризующими 

физическое лицо как субъект административного правонарушения, яв-

ляются возраст лица (достижение им 16 лет) (ст. 2.3. КоАП РФ) и вме-

няемость, т. е. состояние психики лица позволяет ему осознавать харак-

тер действий и руководить ими (ст. 2.8 КоАП РФ). Если состав того или 

иного административного правонарушения не предусматривает нали-

чие каких-либо иных признаков физического лица, то говорят, что 

субъект такого правонарушения общий. 

Многие составы административных правонарушений помимо об-

щих признаков субъекта содержат указания на дополнительные специ-

альные признаки, которыми должно обладать лицо, совершившее про-

тивоправное деяние: должностные лица, лица, ответственные за соблю-

дение правил пожарной безопасности, водители, народные дружинни-

ки, иностранные граждане и др.). Такие субъекты именуются 

специальными. 

Обязательным признаком субъективной стороны всякого состава 

административного правонарушения является вина – психическое от-

ношение лица к содеянному и его последствиям. Описание признаков 

вины содержится в ст. 2.2 КоАП РФ, которая различает две ее формы: 
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умысел и неосторожность. Умысел характеризуется осознанием харак-

тера деяния, предвидением его вредных последствий и желанием их 

наступления или сознательным допущением таких последствий либо 

безразличным отношением к ним. Неосторожность характеризуется 

предвидением возможности наступления вредных последствий деяния 

и самонадеянным расчетом на их предотвращение либо не предвидени-

ем таковых, хотя лицо могло и должно было их предвидеть.  

Установив в совершенном противоправном деянии все признаки со-

става, предусмотренные той или иной статьей (части статьи) КоАП РФ, 

можно констатировать, что содеянное является конкретным видом ад-

министративного правонарушения. Состав административного право-

нарушения является правовой моделью, которая используется для 

оценки (квалификации) совершенного деяния. Процесс установления 

соответствия признаков совершенного деяния признакам того или ино-

го состава административного правонарушения называется квалифика-

цией правонарушения.  

Квалификация осуществляется сотрудниками органов внутренних 

дел, в том числе при составлении протоколов и рассмотрении дел об 

административных правонарушениях против порядка управления, по-

сягающих на общественный порядок и общественную безопасность.  

Органы внутренних дел (полиция) составляют протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 19.1;
19.3–19.7; 19.11–19.17; 19.20; 19.23; ч. 3 ст. 19.24; ст.ст. 19.33; 19.35;
19.36; 19.37; 20.2; 20.2.2; 20.3; ч. 8 ст. 20.4; ст. 20.5; 20.6; чч. 4, 4.1,

4.2 и 6 ст. 20.8; ст.ст. 20.9; 20.10; 20.12; 20.13; 20.15; 20.18; 20.19; ч. 3

ст. 20.20; ст. 20.22; ч. 2 ст. 20.23; ст. 20.24 (в отношении частных

детективов) (охранников); чч. 2, 3 и 5 ст. 20.25; ст.ст. 20.28; 20.29;
20.30; 20.31; 20.32 КоАП РФ.

Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об 
админи-стративных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 19.2;
19.8.3; 19.15–19.18; ч. 1 ст. 19.22 (в части регистрации
автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя более 
пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную 
конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и 
прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования); чч. 1, 2 ст. 19.24; ст.ст. 19.27; 20.1;
20.16 (в отношении частной детективной деятельности); 20.17; ч. 1, 2
ст. 20.20; ст. 20.21;
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ч. 1 ст. 20.23; ст. 20.24 (в отношении руководителей частных охран-
ных организаций (объединений, ассоциаций) КоАП РФ. 

Проанализируем некоторые составы административных правона-
рушений против порядка управления, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность.  

Часть 1 ст. 19.3 КоАП РФ формулирует состав административного 
правонарушения, влекущего ответственность за неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника полиции (военнослужащего, сотруд-
ника войск национальной гвардии Российской Федерации)1. 

Объект административного правонарушения – деятельность со-
трудника полиции по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности (деятельность по пресечению правонару-
шений, по доставлению правонарушителей и др.).  

Объективная сторона – неповиновение законному требованию (рас-
поряжению) сотрудника полиции и воспрепятствование его деятельно-
сти по охране общественного порядка, обеспечению общественной без-
опасности. 

Неповиновение может быть выражено в отказе лица выполнить об-
ращенное к нему законное требование (например, о прекращении пра-
вонарушения, о предъявлении документов, о следовании в полицию 
и т. п.), в игнорировании распоряжений (например, покинуть место 
происшествия или иное место при возникновении опасности).  

Воспрепятствование исполнению служебных обязанностей выража-
ется в совершении действий или бездействия, создающих помехи со-
труднику полиции, затрудняющих или делающих невозможным испол-
нение им соответствующих обязанностей (например, воспрепятствова-
ние доставлению нарушителя путем блокирования группой лиц подхо-
да к нему и т. п.). 

С субъективной стороны административное правонарушение харак-
теризуется умыслом.  

Субъект административного правонарушения общий. 
Статья 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») содержит описание 

двух состав административных правонарушений. Основным объектом 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 этой статьи, является обще-
ственный порядок – урегулированная социальными нормами (права, 
морали) система общественных отношений, складывающихся при об-
щении людей в общественных местах, обеспечивающая общественное 

1 Далее – сотрудника полиции. 
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спокойствие, общественную нравственность, уважение чести и досто-
инства человека. 

Дополнительными объектами являются честь и достоинство челове-

ка (при оскорбительном приставании к гражданам), собственность (при 

уничтожении или повреждении чужого имущества). Эти объекты яв-

ляются факультативными, т. е. мелкое хулиганство может сопровож-

даться причинением им вреда, а может и не оказывать на них негатив-

ного воздействия. 

Объективная сторона состава заключается в нарушении обществен-

ного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и сопровож-

даемом нецензурной бранью в общественных местах или оскорбитель-

ным приставанием к гражданам либо уничтожением или повреждением 

чужого имущества.  

С субъективной стороны мелкое хулиганство характеризуется 

умыслом. Субъект правонарушения – общий. 

Состав, предусмотренный ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, по всем признакам 

совпадает с рассмотренным, но отягощен дополнительным обстоятель-

ством. Оно выражается в оказании неповиновения законному требова-

нию сотрудника полиции, иного представителя власти, дружинника, 

внештатного сотрудника полиции или иного лица, пресекающего 

нарушение общественного порядка. 

Другим весьма распространенным правонарушением, посягающим 

на общественный порядок, является административное правонаруше-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ. 

Объективная сторона этого состава административного правонару-

шения выражена в употреблении (распитии) алкогольной продукции в 

местах, запрещенных федеральным законом.  
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции»1 определяет алкогольную 
продукцию как пищевую продукцию, которая произведена с использо-
ванием или без использования этилового спирта, произведенного из 

1 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 48, 

ст. 4553. 
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пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с со-
держанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой про-
дукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.  

Этот же закон запрещает потребление (распитие) таких напитков в 
организациях культуры, детских, образовательных, медицинских орга-
низациях, на объектах спорта и прилегающих к ним территориях, во 
всех видах общественного городского и пригородного транспорта, во 
дворах, подъездах, на лестницах и в городских лесах, на иных террито-
риях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой 
(кроме мест общественного питания, в которых можно употреблять 
приобретенные там напитки). Помимо перечисленных к числу мест, в 
которых запрещено потребление (распитие) алкогольной продукции, 
относятся и иные общественные места. Это места реального или потен-
циально возможного пребывания персонально неопределенного круга 
лиц, используемые для удовлетворения бытовых, культурных, социаль-
ных потребностей. 

В ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ термины «потребление» и «распитие» ал-
когольной продукции употребляются как синонимы. Но термин «рас-
питие» в обиходной речи обычно употребляется применительно к алко-
гольным напиткам и означает не только их потребление, но и предше-
ствующие ему действия (открывание бутылки, разлив по стаканам). Та-
кие действия являются очевидным для окружающих нарушением об-
щепризнанных норм поведения в общественных местах, т. е. они нару-
шают общественный порядок и подлежат квалификации по признакам 
рассматриваемого состава. 

Однако потребление алкогольной продукции в указанных выше ме-
стах может и не нарушать общественный порядок. Так, Н., находясь в 
городском парке, из термоса в кружку налил вино и выпил (потребил) 
его, факт потребления имел место, но он не был и не мог быть очевиден 
для окружающих. Этими действиями Н. не нарушил общественный по-
рядок, поэтому они, как и иное завуалированное потребление, не со-
держат состава правонарушения, предусмотренного рассматриваемой 
статьей КоАП РФ.  

Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1   
ст. 20.20 КоАП РФ, характеризуется умыслом. Субъект 
правонарушения – общий. 
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§ 6.2. Общая характеристика мер административно-

правового принуждения, применяемых сотрудниками  

органов внутренних дел 

Органы внутренних дел (полиция) при осуществлении своих 

полномочий наделены правом применять меры административно-

правового принуждения, которые используются для защиты обще-

ственных отношений от противоправных посягательств. Охраняя 

неприкосновенность личности, ее права и свободы, органы внутрен-

них дел правомочны применять принуждение к тем, кто не поддает-

ся влиянию мер убеждения, принуждать правонарушителей к со-

блюдению норм права. Меры принуждения могут применяться и к 

лицам, не совершающим правонарушений, в целях предупреждения 

правонарушений или наступления общественно опасных послед-

ствий при чрезвычайных ситуациях социального, природного или 

техногенного характера. 

Полномочия органов внутренних дел (полиции) по применению 

мер административного принуждения закреплены Конституцией 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях1; Федеральным законом от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2 и др. 

Охраняя общественный порядок, обеспечивая общественную 

безопасность, реализуя иные функции, сотрудники органов внутрен-

них дел (полиции) могут в соответствии с законом немедленно при-

нимать меры к недопущению или пресечению правонарушений, 

привлечению к ответственности виновных. 

Только государство обладает монополией на правовое принуж-

дение и только оно вправе издавать юридические нормы и приме-

нять установленные санкции. Под государственным принуждением в 

широком смысле понимается «метод государственного руководства 

обществом»3, а в узком – «деятельность лиц, выражающуюся в при-

менении к субъектам мер принуждения, установленных нормами 

права»4. 
                                                           

1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900. 
3 Макарейко Н. В. Государственное принуждение как средство обеспечения 

общественного порядка : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1996. С. 45. 
4 Советское административное право : учебник / под ред. Ю.М. Козлова. М., 

1985. С. 46. 
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Административно-правовое принуждение является составной ча-

стью государственного принуждения и представляет собой отрасле-

вой вид принуждения, применяемый в соответствии с нормами ад-

министративного права.  

Цель административно-правового принуждения заключается в 

принуждении субъекта административного правоотношения к пра-

вомерному поведению, соблюдению предписаний, совершению либо 

воздержанию от совершения тех или иных действий. 

Анализ различных точек зрения ученых, изучавших содержание 

административно-правового принуждения как правового явления, 

позволяет выделить наиболее существенные признаки и особенности, 

признаваемые в подавляющем большинстве всеми исследователями: 

– административное принуждение применяется в порядке, уста-

новленном нормами административного права. Основания и порядок 

применения отдельных мер административного принуждения закреп-

лены нормами административного, административно-процессуального 

права, а также смежными отраслями законодательства; 

– осуществляется преимущественно во внесудебном порядке.

Компетенцией по применению мер административного принуж-

дения обладают судебные органы, органы исполнительной власти, 

муниципальные органы. В большинстве своем меры административ-

но-правового принуждения применяются многочисленными адми-

нистративно-юрисдикционными органами, осуществляющими охра-

ну и обеспечение порядка развития общественных отношений несу-

дебными способами; 

– применяется к физическим и юридическим лицам;

– применяется как в качестве мер ответственности за совершен-

ное правонарушение, так и в целях предупреждения и пресечения 

правонарушений, обеспечения установленного порядка привлечения 

к ответственности, восстановления существовавшего до совершения 

правонарушения положения. 

Таким образом, учитывая перечисленные признаки, сформулиру-

ем определение административно-правового принуждения – это вид 

государственного принуждения, применяемый в установленных 

процессуальных формах, заключающийся в оказании уполномочен-

ными государственными и иными органами, а также их должност-

ными лицами воздействия на субъект с целью предупреждения и 

пресечения правонарушений, обеспечения установленного порядка 
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привлечения к административной ответственности, назначения ад-

министративных наказаний за совершенное правонарушение, вле-

кущий негативные последствия правоограничительного характера. 

Исходя из целей, способов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, специфики возникающих правоотно-

шений, меры административно-правового принуждения, применяе-

мые сотрудниками органов внутренних дел (полицией), подразделя-

ются на четыре группы: 

– административного предупреждения;

– административного пресечения;

– административно-процессуального обеспечения;

– административной ответственности.

Меры административного предупреждения, реализуемые со-

трудниками органов внутренних дел, применяются в целях предо-

стережения физических и юридических лиц от совершения неправо-

мерных поступков, предупреждения правонарушений или устране-

ния возможных вредных последствий, вызванных обстоятельствами, 

угрожающими безопасности личности, общества, государства к ли-

цам, не нарушившим правовых предписаний. Наступление этих об-

стоятельств может быть обусловлено как объективными (стихийные 

бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии и др.), так и субъективными 

(попытки насильственного изменения конституционного строя, во-

оруженный мятеж, массовые беспорядки и т. д.) факторами. 

На основе анализа действующего законодательства, научной и 

учебной литературы к числу принудительных мер административно-

го предупреждения, применяемых органами внутренних дел, следует 

отнести следующие их виды:  

– оцепление (блокирование) участков местности (ст. 16 ФЗ «О по-

лиции»); 

– временное ограничение или запрещение дорожного движения

(п. 20 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей и

транспортных средств при осуществлении пропускного режима для 

обеспечения соблюдения введенных ограничений (пп. 2, 20 ст. 13 

ФЗ «О полиции»);  

– досмотр ручной клади, багажа и личный досмотр пассажиров

на воздушном транспорте (п. 16 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 
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– досмотр и (или) осмотр граждан, осмотр находящихся при них 

вещей, досмотр и (или) осмотр транспортных средств при въезде на 

охраняемые объекты и выезде с охраняемых объектов (п. 25 ст. 13 

ФЗ «О полиции»); 

– изъятие предметов, средств и веществ, при отсутствии данных о 

наличии законных оснований для их хранения (например, изъятие 

оружия в случае смерти собственника оружия с последующей пере-

дачей в территориальный орган федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия) (п. 21 ст. 12 

ФЗ «О полиции»); 

– использование транспортных средств, принадлежащих гражда-

нам и организациям в целях обеспечения безопасности других лиц 

(п. 37 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– беспрепятственное вхождение в жилые и иные помещения 

граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и 

в помещения, занимаемые организациями в установленных законом 

случаях и др. (ст. 15 ФЗ «О полиции»). 

Меры административного пресечения, реализуемые сотрудника-

ми органов внутренних дел, применяются при наличии совершаемо-

го противоправного деяния. Их целью, с одной стороны, является 

пресечение правонарушения, а с другой – недопущение вредных по-

следствий его развития – нанесения урона охраняемым интересам 

личности, общества, государства. 

По способу воздействия на правонарушителя меры 

административного пресечения подразделяют на общие (обычные) и 

специальные (особые).  

К мерам административного пресечения общего назначения, 

применяемым органами внутренних дел, относятся:  

– требование о прекращении противоправных действий, а также 

действий, препятствующих осуществлению лицом властных полно-

мочий (п. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»);  

– отстранение от управления транспортными средствами лиц, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 

они находятся в состоянии опьянения, а равно не имеющих доку-

ментов на право управления или пользования транспортным сред-

ством (п. 21 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 
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– запрещение эксплуатации транспортных средств при наличии у 

них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности 

дорожного движения (п. 21 ст. 13 ФЗ «О полиции»);  

– задержание транспортных средств, находящихся в розыске  

(п. 21 ст. 13 ФЗ «О полиции»); 

– изъятие вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского 

оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения и др. 

(п. 16 ст. 13 ФЗ «О полиции»). 

К специальным относят такие меры административного 

пресечения, как применение физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия (глава 5 ФЗ «О полиции»).  

Меры административно-процессуального обеспечения, применя-

емые сотрудниками органов внутренних дел, перечислены в ст. 27.1 

КоАП РФ, к ним относятся: доставление; административное задер-

жание; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежа-

щих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там 

вещей и документов; изъятие вещей и документов; отстранение от 

управления транспортным средством соответствующего вида; осви-

детельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения; задержание транс-

портного средства; арест товаров, транспортных средств и иных ве-

щей; привод; временный запрет деятельности; залог за арестованное 

судно; помещение в специальные учреждения иностранных граждан 

или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворе-

нию за пределы Российской Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации. 

Перечисленные меры обеспечения применяются уполномочен-

ными на то лицами в целях пресечения административного правона-

рушения, установления личности нарушителя, составления протоко-

ла об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонаруше-

ния, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела 

об административном правонарушении и исполнения принятого по 

делу постановления. 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях обладают специфическими чертами: 
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1. Основание применения данных мер состоит из двух составляю-

щих – основного (материального) и дополнительного (процессуально-

го). Основное связано с обнаружением достаточных данных, указыва-

ющих на наличие события административного правонарушения (а в 

отдельных случаях и преступления). Дополнительное – невыполнение 

лицом, в отношении которого осуществляется производство по делу, 

процессуальных обязанностей, законных требований уполномоченных 

должностных лиц, наличие препятствий (отсутствие условий) для со-

вершения необходимых процессуальных действий (например, невоз-

можность составить протокол на месте правонарушения, установить 

личность нарушителя и др.), необходимость сбора доказательств. 

2. Применяются только в рамках производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, в ходе которого решается вопрос о 

возможности применения к виновному административного наказа-

ния. Это проявляется в следующем: 1) меры обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях могут осу-

ществляться только пока ведется производство (с момента возбуж-

дения дела до его прекращения); 2) как правило, в отношении лица, 

к которому предполагается применение административного наказа-

ния; 3) сами эти меры должны быть менее суровыми, чем те, назна-

чение которых они призваны обеспечивать; 4) их содержание неред-

ко предопределяется соответствующей санкцией1 (например, изъя-

тие вещей для обеспечения конфискации этих вещей, администра-

тивное задержание для обеспечения административного ареста, вре-

менный запрет деятельности для обеспечения административного 

приостановления деятельности). 

3. Применением большинства мер обеспечения достигаются про-

цессуальные цели: обеспечение участия лица, в отношении которого 

ведется производство по делу; обнаружение орудий совершения либо 

предметов правонарушения; установление личности нарушителя; со-

ставление протокола об административном правонарушении при не-

возможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения; обеспечение сбора доказательств по делу; своевре-

менное и правильное рассмотрение дела об административном право-

нарушении и исполнение принятого по делу постановления. 

                                                           
1 Бахрах Д. Н. Административно-процессуальное принуждение // Правове-

дение. – 1989. – № 3. – С. 60. 
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4. Принудительные меры процессуального обеспечения не явля-

ются санкциями. Это вспомогательные средства воздействия, кото-

рые применяются в форме индивидуальных актов управления. 

5. Установлен особый процессуальный порядок фиксации приме-

нения рассматриваемых мер обеспечения. В частности, обязательно 

составление отдельного протокола: 

– об административном задержании; 

– об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов; 

– об отстранении от управления транспортным средством, а так-

же о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения; 

– об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей; 

– о временном запрете деятельности. 

Административное наказание является установленной государ-

ством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения. В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ общей целью 

административного наказания является предупреждение совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и други-

ми лицами. Данные положения придают административному наказа-

нию предупредительную и профилактическую направленность.  

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает виды административных 

наказаний: предупреждение; административный штраф; конфиска-

цию орудия совершения или предмета административного правона-

рушения; лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу; административный арест; административное выдворе-

ние за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства; дисквалификацию; административное 

приостановление деятельности; обязательные работы; администра-

тивный запрет на посещение мест проведения официальных спор-

тивных соревнований в дни их проведения. 

К компетенции органов внутренних дел КоАП РФ отнесено 

назначение двух административных наказаний – предупреждения и 

административного штрафа. 

Предупреждение (ст. 3.4 КоАП РФ) – мера административного 
наказания, выраженная в официальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 
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Предупреждение устанавливается за впервые совершенные ад-
министративные правонарушения при отсутствии причинения вреда 
или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба. 

Административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ) является денеж-
ным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граж-
дан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей (есть исключе-
ния), или может выражаться в величине, кратной, например, стоимо-
сти предмета административного правонарушения на момент окон-
чания или пресечения административного правонарушения; разно-
сти суммы административного штрафа, который был бы наложен за 
совершение административного правонарушения при представлении 
достоверных сведений (информации), необходимых для расчета раз-
мера административного штрафа, и суммы наложенного админи-
стративного штрафа и т. д. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста руб-
лей, а за совершение административного правонарушения в области 
дорожного движения – менее пятисот рублей, за исключением слу-
чая, предусмотренного ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ. 

Таким образом, административное принуждение, применяемое ор-
ганами внутренних дел, – это метод воздействия на сознание и поведе-
ние людей (граждан и должностных лиц), выражающийся в примене-
нии сотрудниками органов внутренних дел принудительных мер воз-
действия психологического, физического, материального и организа-
ционного характера, направленных на неукоснительное выполнение 
физическими и юридическими лицами обязанностей в связи с совер-
шением противоправных действий или при возникновении обстоя-
тельств, угрожающих общественной безопасности или безопасности 
личности в целях предупреждения и пресечения правонарушений, 
привлечения виновных к административной или уголовной ответ-
ственности, обеспечения безопасности жизнедеятельности общества.  

Для выполнения возложенных на МВД России задач его сотруд-
ники наделены различными по характеру властными полномочиями 
на применение административного принуждения. Эти полномочия 
органов внутренних дел (полиции), с одной стороны, вторгаются в 
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сферу закрепленных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан и сопряжены с высоким риском наступления тяжких и не-
обратимых последствий, вплоть до лишения человека жизни. С дру-
гой – это действенные средства защиты законных интересов право-
послушных граждан и сотрудников органов внутренних дел от об-
щественно опасных посягательств со стороны лиц, сознательно и 
грубо нарушающих закон. Поэтому применение мер административ-
ного принуждения должно осуществляться на основе четкой право-
вой регламентации и в строгом соответствии с законом. 

§ 6.3. Понятие преступления и его признаки.  

Общая характеристика состава преступления 

Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Согласно 
этому определению, преступление всегда является поведенческим ак-
том человека – деянием, которое может быть совершено путем дей-
ствия или бездействия. Мысли человека, убеждения, его переживания, 
какими бы негативными они не были, по нашему закону преступлением 
не признаются. 

Признаками преступления являются общественная опасность, ви-
новность, противоправность и наказуемость. 

Общественная опасность – это так называемый материальный при-
знак преступления, означающий, что оно причиняет вред охраняемым 
уголовным законом отношениям либо создает угрозу причинения вреда. 

Противоправность означает, что преступлением может признавать-
ся только то деяние, которое запрещено уголовным законом. Уголовное 
право твердо придерживается принципа «нет преступления без указа-
ния о том в законе». 

Виновность означает наличие внутреннего, психического отноше-
ния человека к своему деянию и к наступившим или предполагаемым 
последствиям. Понятие виновности (форм вины) раскрывается в  
ст.ст. 24, 25, 26 УК РФ, где закреплено, что виновным в совершении 
преступления признается лицо, совершившее деяние умышленно или 
по неосторожности. 

В российском уголовном праве не допускается объективное вмене-
ние, т. е. установление уголовной ответственности только за сам факт 
причинения вреда без вины (ч. 2 ст. 5 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/#dst100007
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Наказуемость означает, что преступлением может признаваться 
только то деяние, за которое в уголовном законе предусмотрено 
наказание. 

Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК), т. е. отсутствие у него 
общественной опасности, при наличии формальных признаков какого-
либо деяния, предусмотренного уголовным законом, позволяет не при-
знавать его преступным и наказуемым. 

Весьма значимой для построения всех норм и институтов уголовно-
го закона является категоризация преступлений в зависимости от их 
общественной опасности. 

В ст. 15 УК РФ выделено 4 категории преступных деяний: преступ-
ления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

К преступлениям небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ) относятся 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное уголовным законом, не превыша-
ет трех лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ) признаются 
умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание превышает три года ли-
шения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются исключительно умышлен-
ные деяния, за совершение которых предусмотрено максимальное нака-
зание не более десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ). 

К четвертой категории отнесены особо тяжкие преступления, 
т. е. умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

В Общей части УК РФ положения ст. 15 учитываются при построе-
нии различных норм и институтов, характеризующих разделы: о пре-
ступлении, наказании, об освобождении от уголовной ответственности 
и от наказания; об уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Речь идет об объеме уголовно-правовых последствий, установленных 
законодателем для лиц, совершивших преступления той или иной сте-
пени тяжести. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных 
признаков, предусмотренных уголовным законом и характеризующих 
конкретное общественно опасное деяние как преступление. 
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Наличие в деянии лица признаков состава преступления является 
единственным основанием уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). 

Состав преступления имеет важнейшее значение для квалификации 
общественно опасного деяния, дифференциации ответственности и ин-
дивидуализации наказания. 

Состав преступления состоит из четырех обязательных элементов. 
1. Объект преступления, т. е. общественные отношения, охраняемые

уголовным законом. Для характеристики объекта преступления имеют 
значение такие признаки, как предмет преступления и потерпевший. 

2. Объективная сторона – внешнее проявление преступления. Обя-
зательными признаками объективной стороны являются общественно 
опасное деяние, последствия и причинная связь между ними. В объек-
тивную сторону состава преступления входит также ряд факультатив-
ных признаков: способ совершения деяния, место, время, обстановка, 
орудия и средства, используемые преступником. 

3. Субъективная сторона – внутренние психические процессы, про-
текающие в сознании лица, совершающего общественного опасное де-
яние, т. е. психическое отношение лица к содеянному и наступившим 
последствиям. Обязательным признаком субъективной стороны пре-
ступления является вина. Вина есть внутреннее психическое отношение 
человека к своим действиям и их преступным последствиям. В ст.ст. 24, 
25 и 26 УК РФ установлены и раскрываются две формы вины – умыш-
ленная и неосторожная. Факультативные признаки субъективной сто-
роны: мотив, цель эмоциональное состояние. 

4. Субъект преступления – лицо, совершившее преступное деяние.
Субъектом признается физическое вменяемое лицо, достигшее уста-
новленного законом возраста (ст.ст. 19, 20 УК РФ). 

В уголовном законе в зависимости от наличия смягчающих и 
отягчающих обстоятельств выделяют следующие виды составов 
преступлений: 

– простой (основной) состав преступления (например, ч. 1 ст. 158
УК РФ); 

– квалифицированный состав (с отягчающими обстоятельствами,
например, ч. 2 ст. 158 УК РФ); 

– привилегированный состав (со смягчающими обстоятельствами,
например, ст.ст. 106, 107 УК РФ). 
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ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

§ 7.1. Психологические основы профессионального общения

сотрудника органов внутренних дел.  

Особенности предупреждения и разрешения конфликтов 

в служебной деятельности 

С точки зрения психологии общение представляет собой процесс 

взаимодействия людей, в результате которого происходит обмен ин-

формацией и возникает психологический контакт между участниками 

общения. 

Профессиональное общение сотрудника органов внутренних дел 

(полиции) – это процесс установления и поддержания психологических 

контактов с гражданами и сослуживцами, позволяющий успешно ре-

шать оперативно-служебные задачи. 

Общение сотрудника органов внутренних дел (полиции) протекает в 

рамках различных профессиональных действий. Например, общение с 

гражданином, обратившимся за помощью, профилактическая беседа, 

административный разбор правонарушения, общение в ходе личного 

сыска, опроса, допроса и других действий. 

Такое общение характеризуется рядом особенностей: 

– имеет цель, которая решается через конкретные задачи (получение

показаний, установление истины, изменение поведения гражданина, 

пресечение и профилактика правонарушений и т. д.); 

– протекает в режиме права и правоотношений, т. е. регламентиру-

ется различными нормативными правовыми актами; 

– носит деловой характер;

– протекает в напряженной обстановке, зачастую в ситуации кон-

фликта и противоборства, что требует от сотрудника самоконтроля 

чувств, эмоций, высказываний. 

Для эффективного общения сотрудник органов внутренних дел 

должен обладать коммуникативными умениями. 

1. Умение говорить (богатый словарный запас, последовательность,

логичность, грамотность речи). Чем большим запасом слов обладает 

сотрудник органов внутренних дел, тем легче ему в нужный момент 

подобрать самое точное выражение. Если словарный запас беден, воз-

никают трудности в формулировании мыслей, в речи преобладают 

примитивные, трафаретные слова, что отвлекает внимание слушающих 

и вызывает непроизвольное раздражение. 
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2. Умение слушать. Виды слушания:

– активное – постоянное поддерживание обратной связи с собесед-

ником, информирование его о том, что передаваемое сообщение поня-

то. Активное слушание незаменимо в деловом общении, в ситуациях, 

когда партнеры по общению равны или один «сильнее», а также в кон-

фликтных ситуациях, когда собеседник ведет себя агрессивно или де-

монстрирует свое превосходство; 

– пассивное – минимальное участие в разговоре, при котором вы

даете понять собеседнику, что он не один, что его слушают, понимают 

и готовы поддержать; 

– эмпатическое (сочувствующее) – вид слушания, при котором

слушающий переживает те же чувства, что и собеседник, понимает его 

эмоциональное состояние и разделяет его. При эмпатическом слушании 

не дают советов, не стремятся оценить говорящего, не морализуют, не 

критикуют, не поучают. 

Используя разнообразные способы слушания, сотрудник органов 

внутренних дел имеет гораздо больше шансов установить психологиче-

ский контакт с гражданином. 

3. Умение понимать других людей, разбираться в мотивах их по-

ступков. 

При общении с гражданами сотруднику органов внутренних дел 

нужно учитывать ряд факторов: 

– физическое состояние человека, усталость, болезнь, все виды ал-

когольного и наркотического опьянения затрудняют процесс общения, 

так как снижается уровень критичности и самоконтроля, изменяется 

характер восприятия других лиц и их речевых сообщений, нередко по-

вышается степень импульсивности, агрессивности; 

– эмоциональное состояние: сотрудник органов внутренних дел

должен владеть приемами регулирования эмоционального состояния 

собеседника, сохраняя при этом собственное спокойствие; 

– психологические особенности гражданина: уровень интеллекту-

ального развития, темперамент, особенности характера. 

В условиях установления психологического контакта между со-

трудником органов внутренних дел и гражданином могут возникнуть 

коммуникативные барьеры. 

Мотивационный барьер возникает при нежелании гражданина всту-

пать в контакт вследствие неприязненного отношения к представителям 

правоохранительных органов, боязни мести со стороны преступного 
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элемента или других причин. Для преодоления мотивационного барье-

ра необходимо вызвать интерес гражданина к обсуждаемой проблеме, 

убедить его сотрудничать. 

Интеллектуальный барьер возникает при разном уровне образо-

вания, интеллектуального развития, осведомленности в тех или иных 

вопросах, а также может быть вызван ошибками неверного восприя-

тия сотрудником и гражданином друг друга. Для того чтобы сотруд-

нику органов внутренних дел избежать интеллектуального барьера с 

гражданами, ему следует самому быть человеком образованным и 

разбираться в широком круге вопросов, в первую очередь, в вопросах 

законодательства. 

Эмоциональный барьер возникает в случаях, когда собеседники 

находятся под действием сильных эмоций. Может быть обусловлен как 

отрицательными переживаниями, эстетическими чувствами, которые 

сотрудник органов внутренних дел испытывает к лицу, с которым 

необходимо установить контакт, так и эмоциональными состояниями 

отдельных граждан, их подавленностью, раздражительностью, озлоб-

ленностью. 

Волевой барьер возникает в случае, когда сотрудник пытается под-

чинить гражданина своей воле, действует по принципу «Я всегда прав», 

проявляет высокомерие и пренебрежение к интересам гражданина. Для 

профилактики возникновения таких барьеров сотрудник органов внут-

ренних дел должен держаться в рамках закона, быть вежливым и про-

являть уважение к гражданам. 

Возрастной барьер возникает между людьми, находящимися в раз-

ных возрастных группах. Это может быть связано с разными представ-

лениями о жизни, ее ценностях. Поскольку большинство сотрудников 

органов внутренних дел находятся в среднем возрасте, то вероятнее 

всего возникновение возрастного барьера в отношениях с пожилыми 

людьми и несовершеннолетними. 

Речевой барьер. Речь – это основное средство общения, поэтому ре-

чевой барьер может возникнуть с иностранцами, глухонемыми, с 

людьми, использующими профессиональный сленг или жаргон. 

Для сотрудника органов внутренних дел важно, чтобы его речь от-

личалась широтой словарного запаса, грамматической правильностью, 

соответствием интонации содержанию и значению слов. 

Звуковые средства речи: модуляция, тональность, дикция, тембр и 

темп – должны варьироваться в зависимости от цели речевого воздей-
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ствия и его содержания. При общении с гражданами следует использо-

вать точные слова, понятные речевые обороты. Произношение должно 

быть отчетливым, громкость и ритм – изменчивыми. Не следует допус-

кать срыва голоса и переходить на крик. Это производит негативное 

впечатление, утомляет партнера по общению. Исследования, проводи-

мые психологами, показывают, что в ежедневном акте общения слова 

составляют 7 %, звуки и интонации – 38 %, неречевое взаимодействие – 

55 %. Другими словами, меньше всего партнеры по общению обраща-

ют внимание на смысл произносимых слов. 

Умение интерпретировать неречевые средства общения: мимику, 

жесты, расположение тела во времени и пространстве – помогает со-

труднику органов внутренних дел определить степень достоверности 

получаемой информации, отношение к нему собеседника, уровень 

культуры, психическое состояние. 

Особенностью профессиональной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел является то, что она связана с риском, чрезвычай-

ными ситуациями, экстремальностью, часто носит конфликтный харак-

тер. Практика показывает, что лица, оказывающие противодействие со-

трудникам органов внутренних дел, используют для этого самые раз-

личные, в том числе и психологические способы воздействия, форми-

руя у сотрудника состояние психологической незащищенности. 

Исходя из этого можно определить конфликт как психологическое 

противоборство сотрудника органов внутренних дел и участвующего в 

деле либо другого заинтересованного лица, имеющего цели и интересы, 

противоречащие или не совместимые с целями и профессиональными 

интересами сотрудника. 

Обучение сотрудников органов внутренних дел (полиции) навыкам 

бесконфликтного поведения и саморегуляции играет немаловажную 

роль в профилактике конфликта. От умения контролировать свои эмо-

ции, речь, действия в процессе взаимоотношений зависит, насколько 

велико будет эмоциональное удовлетворение вашего собеседника от 

контакта с вами. Нередко, совершенно не желая развязывать конфликт, 

люди, бросая необдуманную реплику, фразу, совершая необдуманный 

поступок, вызывают негативную реакцию у своего собеседника, под-

талкивают его тем самым к противоборству, которое вполне может вы-

литься в агрессию, желание нанести (уже вполне обдуманно) ответный 

удар. В этой ситуации самое главное – вовремя осознать нелепость 

сложившегося положения, не дать конфликту перейти на эмоциональ-



94 

ный уровень и, используя навыки бесконфликтного поведения, пога-

сить его на ранней стадии. 

Причины, препятствующие разрешению конфликта, – стремление 

победить любой ценой, эмоциональная вовлеченность, борьба только за 

собственные интересы, отсутствие необходимых коммуникативных 

навыков (например, достижение компромисса, вступление в диалог). 

Таким образом, успешность разрешения конфликта зависит от кон-

фликтующих личностей, и в первую очередь от сотрудника органов 

внутренних дел, от того, насколько верно он может проанализировать 

сложившуюся ситуацию и грамотно построить беседу. 

§ 7.2. Психологические особенности экстремальных ситуаций

в деятельности органов внутренних дел.  

Приемы психологической саморегуляции сотрудника полиции 

Повседневная деятельность сотрудников МВД характеризуется та-

кими ситуациями, которые отличаются наличием в них экстремальных 

психологических факторов. В последние годы наблюдается тенденция 

повышения экстремальности деятельности органов внутренних дел, 

связанная с задержанием преступников, освобождением заложников, 

применением оружия, обеспечением правопорядка в период массовых 

мероприятий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Экстремальные ситуации (лат. extremum – «крайнее, предельное»; 

situation – «положение») – вызывающие крайнее напряжение необыч-

ные, непривычные условия деятельности человека, неблагоприятные 

для его психофизиологической организации и выполнения функцио-

нальных обязанностей. Каждая экстремальная ситуация имеет прису-

щие только ей причины, особенности и характер развития. 

Экстремальные ситуации характеризуются рядом существенных 

психогенных факторов, оказывающих разрушительное (деструктивное) 

воздействие на физическое состояние и психику человека. Таковыми 

могут быть: опасность, внезапность, неопределенность, новизна обста-

новки, дефицит или избыток времени или информации, совмещение не-

скольких видов деятельности, степень слаженности действий сотруд-

ников и другие. Их влияние вызывает психическое напряжение, оказы-

вает отрицательное воздействие на состояние сотрудника, что может 

привести к снижению результативности профессиональной деятельно-

сти, срыву выполняемых задач, к психическим расстройствам, сниже-
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нию профессионального долголетия. Для таких состояний сотрудников 

характерны: 

– беспокойство, нерешительность, замедленность реакций;

– боязнь неудачи, страх перед ответственностью, подчинение пове-

дения мотиву избегания неудачи любой ценой; 

– ухудшение сообразительности, наблюдательности, оценки обста-

новки, проявление провалов в памяти и иллюзий восприятия; 

– снижение активности, настойчивости, упорства и находчивости в

достижении цели, склонность к поиску оправданий; 

– постоянное чувство слабости, усталости, бессилия, неумение мо-

билизоваться; 

– обострение чувства самосохранения;

– рост раздражительности, потеря контроля над собой и др.

Практический опыт позволяет утверждать, что при качественной 

морально-психологической и профессиональной подготовке, при серь-

езной личной работе сотрудника над собой все возможные отрицатель-

ные влияния экстремальных ситуаций могут быть успешно нейтрализо-

ваны. В основе многочисленных методов самоуправления и самовоз-

действия лежат методики произвольной психической саморегуляции. 

Под произвольной психической саморегуляцией понимается процесс 

и результат осознанного (прямого или косвенного) контроля и регуля-

ции психофизиологических процессов, не доступных в обычном состо-

янии бодрствования. Это позволяет расширить приспособительные 

(адаптационные) возможности организма и психики, дать дополнитель-

ные средства управления эмоциональными состояниями, избирательно 

активировать отдельные познавательные процессы, значительно повы-

сить эффективность решения профессиональных задач и процесс вос-

становления и активации различных систем организма. 

Наиболее известными, доступными и эффективными средствами 

саморегуляции психической деятельности являются: 

– дыхательные упражнения, вызывающие расслабляющий, активи-

рующий и другие эффекты; 

– сенсомоторная репродукция образов (воспроизведение образов

через ощущения и связанные с ними движения); 

– идеомоторная тренировка (мысленная отработка определенных

действий); 
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– аутогенная тренировка (аутотренинг АТ-1 И. Шульца, позволяю-

щий осознанно управлять своими физиологическими процессами и 

психикой и контролировать их); 

– управляемая саморегуляция Х. М. Алиева (сознательно-волевое

управление внутренними процессами психики и организма)1. 

Ситуации эмоционального напряжения существенно влияют на 

процесс дыхания: оно задерживается, становится напряженным, преры-

вистым. Произвольно (сознательно) регулируя частоту, глубину, харак-

тер и ритм дыхания, можно стабилизировать работу нервной системы. 

Для этого применяются упражнения «Полное дыхание йогов», «Моби-

лизующее или успокаивающее дыхание», «Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой» и др. 

Сенсомоторная репродукция образов может использоваться как са-

мостоятельная методика. Данная техника заключается в обогащении 

ощущений, связанных с движением, с помощью представления образов 

предметов в определенных ситуациях, реализации внутренних компо-

нентов образа в форме движения частей тела и наоборот. 

Часто техника сенсомоторной репродукции образов используется в 

группе с методиками визуализации (наглядного восприятия, представ-

ления) и медитации. Обобщенно алгоритм освоения выглядит так: 

1) упражнения, связанные с регуляцией мышечного и сосудистого

тонуса; 

2) упражнения, связанные с регуляцией дыхания;

3) упражнения, связанные с регуляцией отдельных психических

процессов; 

4) воплощение представлений и ощущений в двигательной форме;

5) комплексная регуляция психического состояния, достижение его

соответствия с конкретными профессиональными действиями. 

В ходе профессиональной подготовки специалистов по различным 

направлениям рекомендуется применять идеомоторную тренировку – 

планомерно повторяемое во внутреннем плане представление и ощу-

щение осваиваемого движения и действия. Активное представление ре-

ально выполняемых движений, осваиваемых навыков способствует 

овладению ими, их закреплению, корректированию, а также свободно-

му использованию в повседневной жизни или при решении служебных 

1 Психологические основы профессионального общения сотрудника органов 

внутренних дел / приложение к учебному пособию «Основы профессиональной 

деятельности». М., 2016. URL: // http:// lib.mosumvd.com. 



97 

задач. В идеомоторной тренировке принято выделять три основных 

функции представлений: программирующую, тренирующую и регуля-

торную. Первая из них базируется на представлении идеального дви-

жения, вторая – на представлениях, облегчающих освоение навыка, 

третья – на представлениях о возможной коррекции, контроле движе-

ний и связях отдельных элементов. 

Механизм воздействия идеомоторной тренировки выражается в 

том, что за счет образного представления действия происходит неосо-

знанная активация мышц, общая структура которой соответствует 

представляемым действиям. 

Так, идеомоторное формирование навыка включает следующие 

этапы: 1) подготовительный (формирование образов движения);
2) успокаивающий (вход в измененное определенным образом состоя-

ние сознания); 3) переходный (превращение образа в движение);
4) целеполагающий (постановка цели); 5) завершающий (выход из

погруженного состояния сознания).

Аутотренинг представляет собой комплекс упражнений, позволя-

ющих войти в измененное определенным образом состояние сознания, 

контролировать функционирование различных систем организма с це-

лью их избирательной активации или расслабления, повышения рабо-

тоспособности и укрепления здоровья. АТ-1 включает шесть этапов: 

1) концентрацию на ощущении тяжести;

2) концентрацию на ощущении тепла;

3) контроль работы сердца, сердечно-сосудистой деятельности;

4) контроль дыхания;

5) концентрацию на ощущении тепла в области живота;

6) концентрацию на ощущении прохлады в области лба.

Эффективным средством оптимизации самочувствия и поддержа-

ния состояний является управляемая саморегуляция. Это метод созна-

тельно-волевого управления внутренними процессами собственной 

психики и организма в целом. Для того чтобы мысленные образы ока-

зали на нас желаемое воздействие, они должны быть очень точными, 

конкретными, яркими. В этих целях активно применяется метод 

«Ключ» Х. М. Алиева (основан на переводе защитных реакций челове-

ка под волевой контроль). Данная методика включает этапы: 1) подбор 

«Ключа», 2) саморегуляцию, 3) завершение – «Момент истины». 

Таким образом, применение в ходе профессиональной подготовки 

методов и приемов психической саморегуляции является эффективным 
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средством подготовки сотрудников к успешной профессиональной дея-

тельности, способствующим мобилизации на выполнение служебных 

задач и эффективному восстановлению после их выполнения. 

Важно осознать, что достижение совершенства применения методов 

саморегуляции возможно только тогда, когда Вы четко поставите се-

бе цель, сформируете правильную мотивацию и будете заниматься 

этим постоянно! 

§ 7.3. Актуальные проблемы оптимизации учебной

деятельности курсантов (слушателей). Методы и приемы 

самоорганизации в ходе учебного процесса 

К курсанту (слушателю), благодаря развивающему обучению с 

начала первого курса, приходит умение теоретически мыслить, органи-

зовывать свою деятельность по усвоению знаний, навыков, сформиро-

вать мотивацию и психологическую готовность к образовательной дея-

тельности в вузе. 

Чтобы это умение сформировалось, нужно соответствующим обра-

зом строить самостоятельную учебную деятельность курсанта (слуша-

теля), применять комплексный подход как в ходе занятий, так и в часы 

самостоятельной подготовки, исключив простое заучивание, механиче-

ское запоминание (зубрежку) учебного материала, формирование лож-

ного представления о применении только интернет-ресурсов для подго-

товки к занятиям. 

Достичь обозначенной цели в самостоятельной работе поможет ре-

шение следующих важных задач: 

1) формирование соответствующей мотивации к глубокому изуче-

нию дисциплины и науки (прежде всего курсант (слушатель) должен 

решить: «Для чего мне понадобится данная дисциплина или курс, ради 

чего я буду их изучать?»); 

2) постоянное проецирование теоретического знания на жизненные

психологические явления (психические процессы и состояния, действия 

и поступки людей и себя самого); 

3) формирование навыков работы с конспектами, научной и учеб-

ной литературой, другими источниками информации; 

4) привитие навыков самоорганизации деятельности, умений рас-

пределять психическую и физическую нагрузку, рационального при-

менения временных ресурсов, применения приемов и способов само-
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регуляции своего состояния, развития психических познавательных 

процессов. 

В комплексном подходе к самостоятельной работе главное состоит в 

том, чтобы курсант (слушатель) при чтении учебника и другой литера-

туры опирался на информацию, полученную на лекциях и отраженную 

в конспектах. При этом прочитанное в одном источнике необходимо 

сопоставлять с информацией из других источников, дополнять и уточ-

нять полученными знаниями, которые, в свою очередь, сверяются с 

жизненными фактами. Это позволит выстроить систему: от лекции – к 

литературе, а от нее – к практике. 

Самостоятельная учеба как система имеет свои структурные эле-

менты: чтение и работа с конспектом лекций; чтение, комментирование 

и конспектирование учебной и научной литературы; выполнение кон-

трольной работы; написание реферата или курсовой работы, подготовка 

к экзаменам (зачетам) и др. 

Конспект – акт творческого осмысления услышанного и увиденно-

го, выражение собственных мыслей на бумаге, систематизация мате-

риала, формирования сомнений и вопросов, составление плана вы-

ступления, определенная логическая последовательность изучаемого 

материала. 

Работа с конспектом имеет несколько целей: 1) вспомнить, о чем го-

ворилось на лекциях, обобщить, схематизировать и структурировать 

данный материал; 2) дополнить конспект некоторыми своими мыслями, 

научными наработками ученых и примерами из жизни, подкрепляю-

щими и углубляющими понимание курсантом (слушателем) восприня-

того на лекциях; 3) прочитать по учебнику и в дополнительной литера-

туре то, что в краткой лекции подробно не могло быть раскрыто, но в то 

же время подчеркивались какие-то особенности и нюансы, на которые 

курсанту (слушателю) следует обратить особое внимание при чтении 

литературы и дополнить ими лекционный материал. 

Какие же существуют методы ведения конспектов? 

Метод Корнелла. Данный метод позволяет быстро и очень деталь-

но восстановить информацию, полученную на лекции. 

Лист бумаги, на котором ведутся записи, делится на 3 части. Можно 

сделать это мысленно, а можно нарисовать линии, которые будут отде-

лять информационные блоки друг от друга (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Главная идея Краткое содержание лекции 

Тема / идея 

лекции 

ключевые сло-

ва, реплики-

вопросы,  

иллюстриру-

ющие содер-

жание лекции 

– главные мысли и идеи; 

– важные даты / имена / названия; 

– информация, которую преподаватель выделил как 

важную; 

– фразы, которые преподаватель записал на доске 

или показал в презентации; 

– диаграммы и схемы; 

– формулы; 

– рисунки; 

– постфактум и т. д. 

Выводы, основная мысль 

 

Метод разделения страницы на части. Эту технику конспектиро-

вания часто сравнивают с методом Корнелла, но разница между ними 

очень большая, в первую очередь, по структуре. Такой метод позволяет 

вести записи, структурировать и анализировать материал одновременно 

(табл. 2).  

Таблица 2 
 

ТЕМА: 

Вопросы Ответы Литература  

(источники) 

   

 

Метод резервирования пространства. При ведении конспекта та-

ким образом оставляется половина страницы или обратная часть листа 

для доработки и дополнения информации при самостоятельной подго-

товке из изученных первоисточников, интернет-сайтов, словарей; запи-

сываются уточняющие или вопросы, вызвавшие затруднение; состав-

ляются планы выступления на семинаре или практическом занятии; 

выполняются задания, заданные преподавателем или в методических 

рекомендациях, в Планах семинарских и практических занятий. 

Метод символов и аббревиатур. Предполагает создание особых 

наборов знаков, символов, сокращений, аббревиатур, которые исполь-

зуются при конспектировании. Помимо общепринятых аббревиатур 

можно придумать свои и сокращать сложные и длинные слова до не-
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скольких букв. Или, если нужно что-то выделить в конспектах, то мож-

но использовать значки важности. Например: 

Министерство внутренних дел – МВД; 

психика, психологическое – Ψ; 

государство – гос-во; 

функция – f; 

деятельность – д; 

в том числе – в т. ч. 

! – важно;

!! – очень важно;

? – под вопросом;

R – проверить;

Rm – запомнить;

Σ – вывод

Для быстрой записи текста можно придумать условные знаки. 

Например: (<>  =  ≠  ↕  ®  ∞  ∈  =>  А→В). 

Опорный конспект. Опорный конспект представляет собой со-

ставление конспекта в максимально образной, визуализированной 

форме причинно-следственных связей между различными событиями, 

высказываниями, системами, фактами. Материал занятий в опорных 

конспектах представляется целыми блоками тем. Каждая тема (блок) 

зашифровывается в опорном конспекте в систему знаков – опор, со-

ставляющих мини-блок (рис. 23). 

В ходе образовательного процесса зачастую на физическое и пси-

хологическое состояние обучаемых воздействуют неблагоприятные 

факторы учебного процесса, что сказывается на успеваемости курсан-

тов (слушателей), на их самочувствии, на результатах учебной и слу-

жебной деятельности. Одним из важных направлений по оптимизации 

и снижению неблагоприятно воздействующих факторов на обучаемых 

является психическая саморегуляция. 

Психическая саморегуляция предполагает реализацию задачи по 

осуществлению осознанного (прямого или косвенного) контроля и ре-

гуляции психофизиологических процессов. Это позволяет расширить 

приспособительные возможности обучаемого, дать ему дополнитель-

ные средства управления своими эмоциональными реакциями, уровнем 

мобилизованности и работоспособности при организации учебной дея-

тельности, значительно повысить эффективность процесса восстанов-

ления и активации различных систем организма. 
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Рис. 23. Пример составления опорного конспекта 
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Наиболее известными, доступными и эффективными средствами 

регуляции психической деятельности являются способы самовоздей-

ствия, направленные на улучшение психического состояния человека. К 

ним относятся как простые приемы: дыхательные (успокаивающее и 

мобилизующее дыхание), управление тонусом скелетной мускулатуры 

(расслабление мышц по контрасту, релаксация), воздействие на биоло-

гически активные точки (массаж, самомассаж), упражнения для снятия 

усталости глаз, самоубеждение, самовнушение, самоприказ, так и 

сложные психорегуляционные комплексы: аутогенная тренировка, раз-

личные виды управляемой саморегуляции, идеомоторные методы и др. 

В образовательном процессе важными методиками, применяемыми 

для саморегуляции психических и физических состояний курсантов 

(слушателей), являются дыхательные гимнастики (задержка дыхания в 

спокойном состоянии, задержка дыхания при физической нагрузке), 

нейрогимнастика для головного мозга, упражнения для снятия устало-

сти глаз («Бабочка», «Вверх-вниз», «Маятник», «Восьмерка», «Цифер-

блат», «Карандаш», «Жмурки», «Массаж» и др.). 

В комплексном подходе организации учебного процесса курсанта 

(слушателя) важным также является формирование навыков скорочте-

ния. Данные навыки способствуют сокращению времени на чтение ли-

тературы, развитию внимания и активизации памяти обучаемого. 

Формирование навыка скорочтения относится к разряду сложных, 

включающих в себя определенное количество поднавыков. Их можно 

представить в виде блоков: «Быстрое восприятие», «Понимание», «За-

поминание», «Практическое использование информации». Навык ско-

рочтения при использовании правильной методики можно освоить все-

го за месяц, уделяя тренировкам 1-2 ч ежедневно. 

Практически все психические познавательные процессы человека 

играют важную и значимую роль в формировании знаний, навыков, 

умений в ходе образовательного процесса, но особая роль при этом от-

водится процессам памяти. Проведенные учеными исследования пока-

зывают, что долговременное запоминание текста происходит путем не 

столько его осмысления и визуализации, сколько при помощи много-

кратного повторения. Причем важнее всего не количество повторений 

(пересказов или сеансов воспоминаний) прочитанного, а правильные 

интервалы между ними. 

Существуют два режима рационального повторения изученного 

материала. 

http://fitnessbrain.ru/razvitie-mozga/uprazhneniya-razvitie-mozga/neyrogimnastika-prakticheskie-uprazhneniya-chast-1
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1. Если времени недостаточно (например, есть два дня на то, чтобы

запомнить прочитанное), то лучше повторять материал следующим об-

разом: 

– первое повторение – сразу по окончании чтения;

– второе повторение – через 20 мин после первого повторения;

– третье повторение – через 8 ч после второго;

– четвертое повторение – через 24 ч после третьего.

2. Если ваше время не ограничено, и вы хотите запомнить информа-

цию на очень долгое время, то оптимальными считаются следующие 

сеансы повторения информации: 

– первое повторение – сразу по окончании чтения;

– второе повторение – через 20–30 мин после первого повторения;

– третье повторение – через 1 день после второго;

– четвертое повторение – через 2–3 недели после третьего;

– пятое повторение – через 2–3 месяца после четвертого повторения.

Значимость памяти в образовательном процессе требует ее разви-

тия, улучшения и укрепления. Для этого необходимо применять раз-

личные методики, приемы и упражнения. Так, в качестве развития 

визуальной памяти рекомендуется применять методики «Таблицы 

Шульте» и «Метод Айвазовского», а также упражнения: «Игра в 

спички», «Запоминание номеров автомашин, находящихся в розыс-

ке», «Запоминание планов, схем микрорайонов, групп домов и их 

воспроизведение» и др. Для тренировки слуховой памяти можно ис-

пользовать упражнения: «Чтение вслух», «Стихи», «Подслушива-

ние», «Запоминание на слух». 

Таким образом, эффективность учебной деятельности обучаемого 

во многом зависит от правильной самоорганизации деятельности в ходе 

самостоятельной подготовки, умелой работы с конспектами, рацио-

нального применения методов психической саморегуляциии, всесто-

роннего развития психических познавательных процессов. 
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ГЛАВА 8. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

§ 8.1. Словесный и субъективный портрет  

в профессиональной деятельности полицейского 

Сотрудник полиции для качественного осуществления профессио-
нальных обязанностей должен обладать знаниями о внешнем облике 
человека, под которым понимается наружный вид человека, т. е. сово-
купность данных, воспринимаемых зрительно, визуально. 

Основными направлениями использования сотрудниками пра-
воохранительных органов информации о внешнем облике челове-
ка являются: 

1) розыск известных лиц, скрывшихся от следствия или суда, 
или из учреждения, где они отбывали наказание. Информация о 
внешности этих лиц содержится в разыскных ориентировках, ко-
торые являются одной из повседневных форм применения данных 
о внешнем облике преступника в целях его розыска. В ориенти-
ровках содержатся словесные описания внешности, а в ряде случа-
ев прилагается фотоснимок. Кроме того, предметы разыскиваемо-
го могут быть доведены до населения с помощью сети Интернет, 
радио, телевидения, газет, плакатов-листовок; 

2) розыск неизвестных лиц, скрывшихся с места происшествия. 
Порой информациия о внешнем облике является единственной за-
цепкой для раскрытия преступления; 

3) розыск без вести пропавших лиц. 

Основными свойствами внешнего облика человека являются:  
1. Индивидуальность внешности человека, ее неповторимость. 

Отличие от внешности других лиц определяется сложностью внеш-
него облика человека, огромным количеством признаков элементов 
внешности и бесчисленностью вариантов этих признаков. 

2. Относительная устойчивость. Внешность человека, как и 
любой объект материального мира, претерпевает различные изме-
нения во времени: человек растет, стареет, болеет, обращается к 

услугам косметологов, хирургов. 
Однако изменчивость внешнего облика человека не препят-

ствует отождествлению человека по признакам внешности, по-
скольку известны основные закономерности такого изменения. К 
ним относятся: 
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− стабильность определенных элементов и признаков внешности 
на протяжении известного периода возрастного развития. Так, эле-
менты с костной основой (лоб, нос, подбородок) складываются к 20-
25 годам и не претерпевают значительных изменений до старости; 

− изменение элементов и признаков внешности происходит в 
известном направлении со сменой определенных фаз развития; 

− изменение элементов признаков внешности не приводит к их 
исчезновению. Они преобразуются в другие. Так, ямочка на щеке 
ребенка затем преобразуется в складку, затем в морщину. 

3. Рефлекторность и частное ее проявление − наглядность. 
Свойство запечатлеваться в различных отображениях − в рисунках, 
описаниях и т. д. Это свойство обеспечивает возможность собирать, 
накапливать данные о внешнем облике человека, изучать и исполь-
зовать в работе органов внутренних дел. Частым проявлением ре-
флекторности является наглядность, т. е. свойство отражаться в со-
знании других людей. Наглядность обеспечивает возможность вос-
принимать внешний облик человека в целом, отдельные его элемен-
ты в различных условиях наблюдения. 

Система элементов и признаков внешности человека делится на 
собственные и сопутствующие (приложение к главе 8, схема 8.1)1. 

Собственными являются элементы и признаки человеческого ор-
ганизма или проявлений его жизнедеятельности. Они неотъемлемо 
принадлежат человеку (схема 8.2). 

Сопутствующие − дополняющие внешний облик человека, не 
являющиеся элементами строения его тела или проявлениями его 
жизнедеятельности. Они дополнительно характеризуют внешний 
облик человека, являются его атрибутами, отражая в какой-то мере 
признаки собственных элементов. 

К числу собственных элементов и их признаков относятся: об-
щефизические элементы, составляющие физический тип человека; 
анатомические (морфологические) элементы и признаки наружного 
строения тела, его частей и покровов; функциональные элементы и 
признаки. 

К числу сопутствующих элементов и признаков относятся пред-
меты (или части) одежды, мелкие носимые вещи (или их части) и их 
признаки. 

                                                           
1 Далее – схема. 
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Описание − наиболее распространенная форма фиксации инфор-
мации о внешнем облике человека. Различают два вида описания: 
произвольное и систематизированное. 

Произвольное − описание, данное свидетелем, очевидцем в сло-
вах и выражениях, используемых в обычной речи. 

Систематизированное − описание внешности по методу словес-
ного портрета. 

Словесный портрет − это метод систематизированного кримина-
листического описания внешнего облика человека при помощи спе-
циально выработанной терминологии в целях розыска и установле-
ния преступников и иных лиц. 

Такое описание должно быть: 
− достоверным, т. е. описание должно содержать лишь несо-

мненно установленные признаки внешности; 
− полным, т. е. в него должно быть включено достаточное для 

установления человека количество признаков; 
− определенным, т. е. в описании должен быть четко определен 

вариант признака, что исключает возможность различных толкова-
ний описаний; 

− единообразным, т. е. должна применяться единая терминология 
повсеместно. 

Описание по методу словесного портрета осуществляется при со-
блюдении определенных правил1. 

1. При описании используется единая терминология. 
2. Максимальная полнота и достоверность описания должны 

определяться в соответствии с назначением этого описания. Так, 
описание внешности трупа будет значительно полнее, чем описание 
преступника, предназначенное для ориентировки. 

3. Определение признаков внешности следует осуществлять при-
менительно к нормальному положению тела человека, за которое 
принята вертикальная ориентация фигуры. Голова должна при этом 
быть ориентирована относительно горизонтальной плоскости, прохо-
дящей через нижний край глазниц и верхние края ушных отверстий. 

Признаки определяются с учетом характеристик внешности при 
обычном ее виде: черты лица находятся в нормальном состоянии 

                                                           
1 Зинин А. М., Овсянникова М. Н. Криминалистическая габитоскопия (кри-

миналистическое учение о внешнем облике человека) : учебно-методическое 

пособие. М. : МА МВД России, 2000.  
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при сомкнутых без напряжения челюстях, спокойном, устремленным 
вперед взгляде. 

4. Описание составляется последовательно, от общего к частному 
(от целого к части) и «сверху вниз», т. е. в начале характеризуется эле-
мент внешности в целом, а затем его части. Например, сначала описы-
вается лицо в целом, а затем лоб. Или описывается нос в целом, а за-
тем переносье и т. д. Принцип «сверху вниз» выражается в описании 
сначала признаков волосяного покрова (прически), затем лба и других 
элементов. Завершается описание указанием признаков подбородка. 

5. Элементы внешности характеризуются как в положении анфас, 
так и в профиль. При составлении описаний анатомических элемен-
тов внешности указываются их формы (контур, величина, положе-
ние, цвет, количество, наличие, степень симметрии (парные элемен-
ты), а также степень выраженности). 

6. Сопутствующие элементы (одежда, мелкие носильные вещи) ха-
рактеризуют по их производственным и отражательным признакам. 

7. Во внешнем облике человека выделяют и составляют описание 
особенностей, а также особых примет. 

К особым приметам относятся: 
– признаки, резко отклоняющиеся от групповых; 
– характеристики непостоянных и случайных элементов внешности; 
– крайние степени выраженности определенного элемента; 
– характеристики заметных следов травм и операций; 
– аномалии и уродства; 
– характеристики признаков и содержание татуировок. 
Иногда по описаниям трудно воссоздать внешний облик устанав-

ливаемого лица. В таких случаях целесообразно получить субъек-
тивный портрет. 

Субъективные портреты − это изображение лица, фигуры человека, 
изготовленные в соответствии с представлениями о его внешности. 

Значение субъективных портретов заключается в том, что они 
дают цельное зрительное представление о неизвестных лицах, заме-
няют по существу фотографическое изображение, когда при отсут-
ствии снимков необходимо разыскать и установить лицо исключи-
тельно по его внешнему облику. 

Умение составлять словесные и субъективные портреты в ходе 
выполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками 
полиции позволяет им повысить эффективность своей деятельности.  
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§ 8.2. Признаки подделки документов и способы их выявления 

Сотрудник полиции в ходе выполнения должностных обязанно-

стей нередко сталкивается с проверкой документов, удостоверяю-

щих личность, чаще всего это паспорт гражданина Российской  

Федерации. Для определения подлинности документа он должен 

знать, как выглядит подлинный документ и каковы признаки под-

делки документов. 

Термин «документ» происходит от латинского слова dосumеntum 

и означает «доказательство (свидетельство)». Также документ опре-

деляется как материальный носитель записи (бумага, кино- и фото-

пленка, магнитная лента и т. п.) с зафиксированной на нем информа-

цией, предназначенной для ее передачи во времени и пространстве. 

В узком смысле документ − это деловая бумага, юридически под-

тверждающая какой-либо факт или право на что-либо. 

Подлинный документ должен содержать соответствующие 

параметры и реквизиты: бланк документа, его наименование, форму, 

цвет, размер, наличие защитных сеток, оттисков печати и штампов 

учреждения, от имени которого он выдан, фотографии, подписи 

должностных лиц, дату составления, номер и пр. 

По материально-правовой природе документы делятся на под-

линные и подложные (поддельные). 

Подлинным документом считается такой, все реквизиты и содер-

жание которого правильно отражают события жизни, т. е. соответ-

ствуют действительности. К подлинным документам относятся не 

только действительные, т. е. имеющие в настоящий момент юриди-

ческую силу, но и недействительные документы, которые утратили 

свою юридическую силу (например, удостоверение с истекшим сро-

ком действия). 

Подложным называется документ, содержание или реквизиты 

которого не соответствуют действительности.  

В настоящий момент выработаны правила осмотра документа: 

1) вначале изучается содержание всего документа, его форма; 

2) проверяется наличие необходимых реквизитов и соответствие 

их подлинным;  

3) изучается внешний вид документа (состояние бумаги, степень 

ее изношенности, наличие повреждений, складок и т. п.); 

4) исследуется оборотная сторона документа с целью выявления 

признаков, свидетельствующих о его подделке. 
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В ходе осмотра документа целесообразно установить частные 

признаки подделки, т. е. умышленное изменение отдельных реквизи-

тов подлинного документа. Этот вид подделки встречается довольно 

часто. Обычно применяются такие виды частичной подделки, как 

дописка, дорисовка и допечатка; подчистка; травление и смывание; 

замена частей документа и фотографий в нем; подделка подписей 

техническими способами; подделка печатей и штампов. 

Частичную подделку в ряде случаев можно обнаружить, не при-

бегая к помощи специалистов, зная только способы подделки и при-

знаки, характерные для того или иного способа. 

Дописка и допечатка − это изменение первоначального содержа-

ния документа путем внесения на свободные места между строками, 

словами или знаками новых записей (слов, знаков). 

Дорисовка − это изменение первоначального содержания доку-

мента путем добавления отдельных элементов к знакам (буквам, 

цифрам и т. д.). 

Основные признаки, указывающие на дописку: наличие противо-

речий в содержании документа (оттисков печатей и штампов, резо-

люций, подписей в содержании основного текста); иное размещение 

внесенных записей, чем в основном тексте (увеличенные или сжатые 

промежутки между словами и знаками, смещение линии строки 

вверх или вниз, сокращение слов, различный наклон продольных 

осей букв, различное размещение знаков относительно краев доку-

мента); различие признаков почерка в основном документе и во вне-

сенном тексте; различие в цвете и оттенке красящего вещества 

штрихов, которыми выполнен текст.  

Основные признаки, указывающие на дорисовку: извилистость до-

рисованных штрихов; различная конфигурация и размер одноименных 

знаков; различие в цвете и оттенке красящего вещества штрихов. 

Признаки подчистки могут быть обнаружены в косопадающем 

освещении. При этом обнаруживаются следующие признаки: наруше-

ние поверхностного слоя бумаги; приподнятость волокон бумаги; по-

вреждение линий защитной сетки или линовки документа; потеря 

глянца бумаги; наличие красителя штрихов первоначальных записей; 

утончение бумаги; наличие рельефа штрихов от удаленных записей; 

расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте под-

чистки; следы давления и трассы (при приглаживании волокон бумаги 

предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки). 
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Травление − это обесцвечивание и разрушение красящего веще-

ства штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, 

щелочей, окислителей, восстановителей). Смывание − это вымыва-

ние красителя штрихов текста органическими растворителями. 

Основные признаки, указывающие на травление и смывание: 

нарушение проклейки бумаги (в месте воздействия травящего веще-

ства участки документа отличаются степенью и характером отраже-

ния света, например, выглядят матовыми); изменение цвета бумаги, 

хрупкость, ломкость бумаги; обесцвечивание или изменение цвета 

защитной сетки, линовки документа, записей, расположенных вбли-

зи от удаленных текстов; расплывы красящего вещества в штрихах 

записей, внесенных после травления; остатки штрихов первоначаль-

ного текста: отличие цвета видимой люминесценции бумаги. 

Замена листов в документах может быть осуществлена как пу-

тем вклеивания листов или фрагментов документов, так и замены 

сдвоенных листов (т. е. снятия скрепляющих скобок, удаления имею-

щихся и помещения в блок-книжку новых листов). В ходе осмотра 

необходимо выявить следующие признаки: утолщение слоя бумаги в 

месте вклеивания; несовпадение линий графления, рисунка защитной 

сетки, водяных знаков по линии разделения; различие качества, цвета 

и оттенка остальных листов; отслаивание краев склеенных фрагментов 

документа; несовпадение частей документа по линии разреза; остатки 

клея в месте склеивания; наличие линии разреза; отделение вклеенно-

го участка при воздействии пара; отличие имеющихся на вклеенных 

листах записей от записей на остальных листах документа по цвету, 

оттенку красящего вещества, признакам почерка. 

Замена фотографии является довольно распространенным спо-

собом подделки документов, наиболее часто производится в води-

тельских документах, паспортах. Как правило, имеющаяся в доку-

менте фотография удаляется, а на ее место вклеивается новая.  

О замене фотографии могут свидетельствовать такие признаки, 

как отсутствие на ней оттиска печати; несовпадение частей оттиска 

на фотографии и документе по их взаимному расположению, конфи-

гурации и размеру знаков, размеру радиусов окружностей, цвету кра-

сящего вещества, которым они нанесены; нарушение или отсутствие 

поверхностного слоя бумаги на прилегающих к фотографии участках; 

перекрытие фотоснимком части оттиска печати на документе. 
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§ 8.3. Действия сотрудника полиции на месте происшествия

Осмотр места происшествия − это неотложное следственное дей-

ствие, состоящее в непосредственном изучении и фиксации следова-

телем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и 

иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих 

значение для дела.  

Необходимо различать место преступления и место происше-

ствия. Место происшествия − это помещение или участок местности, 

на котором обнаружены следы совершенного преступления (похи-

щенное имущество, труп, части трупа, спрятанное преступником 

оружие и т. д.). Само преступление при этом могло быть совершено и 

в другом месте. Место преступления − это место, где непосредствен-

но было совершено преступление, хотя следы этого преступления мо-

гут быть обнаружены и в ином месте, и в нескольких местах. В ряде 

случаев место происшествия и место преступления совпадают, хотя 

могут и не совпадать. В начале расследования следователь, как пра-

вило, еще не знает, где точно было совершено преступление, т. е. яв-

ляется ли данное место происшествия местом преступления или нет.  

Осмотр места происшествия может производиться на любой ста-

дии расследования, но всегда должен быть проведен незамедлительно, 

поэтому его обычно называют неотложным следственным действием.  

Общая задача осмотра места происшествия − установить, что 

произошло на данном месте. Чтобы ответить на данный вопрос, сле-

дователю необходимо решить ряд частных задач, а именно:  

1) установить характер исследуемого события (что произошло −

кража, хулиганство, убийство и т. д.); 

2) установить место, время, иные обстоятельства события;

3) изучить и зафиксировать следы, оставленные преступником,

иные следы и вещественные доказательства; 

4) выявить изменения в расположении и свойствах отдельных

объектов до исследуемого события и после него; 

5) выявить и зафиксировать негативные обстоятельства.

Негативные обстоятельства − это любые фактические данные,

противоречащие общепринятому представлению об обычном ходе 

событий в данной ситуации (противоречащие естественному ходу 

событий). Негативные обстоятельства имеют особое значение при 

выявлении инсценировок, т. е. фактов искусственного создания ли-

цом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстанов-
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ки не соответствующей обстоятельствам действительно произошед-

шего события.  

Среди общих процессуальных положений, соблюдение которых 

является обязательным во всех случаях, необходимо выделить сле-

дующие:  

1. Следственный осмотр производится в присутствии понятых.

Если по решению следователя понятые в следственных действиях не 

участвуют, то применение технических средств фиксации хода и ре-

зультатов следственного действия является обязательным.  

2. Следователь вправе привлечь к осмотру подозреваемого, обви-

няемого, свидетеля. 

3. Следователь может пригласить для участия в осмотре лицо,

обладающее специальными познаниями (специалиста). При осмотре 

трупа присутствие судебного медицинского эксперта, а при его от-

сутствии − иного врача, является обязательным.  

4. О производстве осмотра составляется протокол. В нем описы-

ваются все действия следователя, а также все обнаруженное при 

осмотре в той последовательности, в которой производился осмотр, 

и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.  

5. При производстве осмотра не допускаются действия, унижаю-

щие честь и достоинство его участников, а также создающие угрозу 

для их здоровья.  

Для обеспечения сохранности следов сотрудник полиции на ме-

сте происшествия должен выполнить следующие действия: 

1. Получить информацию о характере происшедшего события (от

заявителя лично, по телефону и др.). 

Необходимо выяснить: 

− кто сообщил о происшествии (аноним или конкретное лицо); 

− характеристику произошедшего (убийство, самоубийство, 

несчастный случай и т. д.); 

− наличие и количество пострадавших, степень опасности их 

жизни и здоровью (например, двое пострадавших со множественны-

ми огнестрельными ранениями в область живота, на месте ведется 

перестрелка и т. д.); 

− место и время происшествия; 

− направлена ли на место бригада скорой помощи (в случае необ-

ходимости ее вызвать);
− проводится ли оказание пострадавшим первой помощи. 
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2. Организовать охрану места происшествия и выявить очевидцев 

происшедшего; определить степень угрозы жизни и здоровью, в слу-

чае необходимости организовать эвакуацию (данные действия осу-

ществляются при наличии детонирующих боеприпасов, взрывчатых 

веществ, самодельного оружия, которое вызывает сомнение относи-

тельно его безопасности). 

3. Доложить о произошедшем оперативному дежурному и дей-

ствовать в соответствии с его указаниями. 

4. Обеспечить сохранность следов и вещественных доказа-

тельств. 

5. Дождаться прибытия следственно-оперативной группы (СОГ) 

и действовать по указанию следователя и дежурного по органу внут-

ренних дел. 

6. По указанию следователя произвести подбор понятых. 

Одной из важнейших обязанностей сотрудника полиции, кото-

рый прибыл на место происшествия, является обеспечение сохран-

ности следов и охрана границ места происшествия. С этой целью 

границы места происшествия, по возможности, определяются таким 

образом, чтобы в их пределах находились все объекты, имеющие 

значение для раскрытия преступления. Они обозначаются ясно ви-

димыми подручными указателями и знаками для ограждения терри-

тории. В случае необходимости вызываются сотрудники с соседних 

постов для усиления оцепления места происшествия. 

Для сохранения обстановки совершенного преступления с места 

происшествия удаляются все граждане (в том числе потерпевшие) на 

такое расстояние, чтобы они не могли уничтожить или повредить 

следы и вещественные доказательства. Чаще всего границами удале-

ния являются границы осмотра места происшествия. 

Во время удаления граждан с места происшествия сотрудник по-

лиции должен действовать решительно, спокойно и уверенно. Следует 

соблюдать тактичность, чтобы не вызвать обостренных взаимоотно-

шений с окружающими. В этот момент необходимо записать очевид-

цев произошедшего. Во время охраны места происшествия полицей-

скому следует также избегать излишних разговоров, отвечая на вопро-

сы посторонних лиц, не допускать их в охраняемый периметр. 

Не разрешается перемещать какие-либо предметы или прикасать-

ся к ним. На месте происшествия полицейскому запрещается курить, 

бросать окурки или другие вещи, так как в этом случае могут воз-
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никнуть сомнения в отношении оставленных преступниками пред-

метов. Кроме того, запрещено оставлять собственные биотические 

следы (прежде всего слюну) на предметах обстановки места проис-

шествия и укрывном материале в районе обнаружения следов и ве-

щественных доказательств. Следы, оставленные сотрудником, нуж-

но отметить ясно видимыми подручными указателями и знаками 

(например, ветками деревьев). 

В случае прибытия на место происшествия сотрудник полиции 

должен знать, как необходимо действовать до приезда следственно-

оперативной группы, поскольку в ходе неграмотных действий могут 

быть утеряны следы преступления, что не позволит провести рас-

следование качественно. 

§ 8.4. Криминалистические правила опроса граждан 

К сотруднику полиции, несущему службу, нередко обращаются 

граждане, пострадавшие от преступления или иного правонарушения. 

Для получения от них информации, необходимой и достаточной для 

организации розыска и задержания преступника, следует использовать 

тактические приемы опроса. 

Тактический прием – это наиболее рациональный способ действия. 

При опросе граждан рекомендуется использовать следующие тактиче-

ские приемы. 

1. Установить личность гражданина. Если гражданин обратился за 

помощью, не следует сразу просить его предъявить документы, удосто-

веряющие личность, достаточно выяснить с его слов фамилию, имя и 

отчество, местожительство. 

2. Успокоить гражданина. Человек, в отношении которого только 

что совершили преступление, находится в состоянии сильного эмоцио-

нального возбуждения, испуга, не всегда может контролировать свои 

эмоции, начинает требовать активных действий со стороны полицей-

ского. Следует объяснить гражданину важность его объяснений для ор-

ганизации каких-либо действий по задержанию преступника, выяснить, 

не нужна ли ему медицинская помощь, вызвать скорую помощь при 

необходимости. 

3. Выслушать свободный рассказ гражданина. Вопрос «Что произо-

шло?» вызывает у отвечающего потребность ответить как можно по-

дробнее. Нельзя перебивать гражданина. Во-первых, его рассказ – это 

один из способов успокоиться. Во-вторых, в ходе свободного рассказа 
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можно установить, о каком именно событии идет речь. Выслушивать 

следует внимательно, при этом не рекомендуется делать какие-либо за-

писи, так как это будет отвлекать внимание как полицейского, так и от-

вечающего. 

4. Вопросно-ответная стадия. В ходе свободного рассказа гражданин 

не всегда сообщает достаточную информацию, которую надо передать 

в дежурную часть для организации розыска и задержания преступника, 

поэтому следует задавать ему вопросы, направленные на получение 

следующей информации: какое событие произошло (вырвали сумочку, 

избили и т. п.); где и когда; в каком направлении и как скрылся пре-

ступник (ушел пешком, уехал на автомобиле – марка, номер, цвет); если 

речь идет о хищении каких-либо ценностей, что именно похищено 

(наименование предмета, цвет); известен ли ему человек, совершивший 

преступление, или нет; если нет, то приметы преступника (описывают-

ся по правилам словесного портрета). Ни в коем случае нельзя задавать 

наводящие вопросы (те, в которых содержится какая-либо подсказка). 

Вся полученная в ходе опроса информация передается оперативно-

му дежурному и далее полицейский действует по его указанию. 

§ 8.5. Использование средств радиосвязи  

в органах внутренних дел 

Основной задачей связи является обеспечение четкой и бесперебой-

ной передачи сообщений в целях непрерывного управления органами 

внутренних дел в любых условиях оперативной обстановки. 

Связь органов внутренних дел должна удовлетворять требованиям, 

важнейшими из которых являются своевременность, надежность и за-

щищенность. 

Своевременность связи – это способность обеспечивать передачу 

(прием) сообщений в сроки, обусловленные оперативной обстановкой. 

Надежность связи – это способность обеспечить непрерывное 

управление деятельностью органов внутренних дел в любых условиях 

оперативной обстановки. 

Защищенность (безопасность) связи – это способность обеспечить 

скрытность, конфиденциальность, целостность и доступность инфор-

мации. 

Все технические средства связи делятся на проводные и беспро-

водные. 

Основным видом беспроводной связи является радиосвязь. 
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Радиосвязь является основным видом связи с подвижными объек-

тами, а в ряде случаев единственным видом, обеспечивающим управле-

ние органами и подразделениями ОВД при осложнении оперативной 

обстановки и при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Основным преимуществом радиосвязи является ее высокая мобиль-

ность, т. е. возможность организации связи как на месте, так и в дви-

жении. Быстрота развертывания, гибкость управления, относительная 

дешевизна оборудования – все это обуславливает широкое применение 

радиосвязи. 

По условиям эксплуатации, на которые рассчитаны средства радио-

связи, они подразделяются на стационарные, мобильные (возимые) и 

носимые. 

В повседневной деятельности наиболее часто сотрудники полиции 

используют носимые УКВ-радиостанции. Внешний вид и основные со-

ставные элементы такой радиостанции представлены на рис. 24. 

Рис. 24. Вид и основные составные элементы УКВ-радиостанции: 

1 – блок приемопередатчика; 2 – ЖК-дисплей для индикации режимов ра-

боты и состояния радиостанции; 3 – антенна; 4 – ручка включения и регули-

ровки громкости; 5 – тангента включения передатчика 

3 

2 
1 

4 

5 

5 
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Для включения радиостанции нужно повернуть по часовой стрелке 

ручку 4 и установить необходимый уровень громкости. Станция готова 

к приему сообщений. Для перехода в режим передачи необходимо 

нажать на тангенту и через 1–2 с, удерживая ее нажатой, передать со-

общение. При передаче сообщения сначала дважды называют позывной 

вызываемого корреспондента, затем свой позывной и текст сообщения. 

Заканчивается передаваемое сообщение словами «Прием» или «Конец 

связи», после чего отпускается тангента. Станция возвращается в ре-

жим приема. 

При ведении переговоров по радиосвязи нельзя передавать секрет-

ные и иные конфиденциальные сведения, фамилии, имена, звания и ад-

реса должностных лиц ОВД и иную информацию, перечисленную в 

Наставлении по организации радиосвязи. 

Обеспечение устойчивой связи в органах внутренних дел невоз-

можно без строгого соблюдения дисциплины связи. Дисциплина связи – 

это точное соблюдение установленного режима работы средств связи и 

выполнения требований, определяющих организацию связи, порядок ее 

обеспечения и использования. 

Основными видами проводной связи являются телефонная и факси-

мильная связь, а также компьютерные сети. 

Телефонная связь является одним из важнейших элементов системы 

управления ОВД. Она в наибольшей степени удовлетворяет требовани-

ям надежности, достоверности и скрытности связи. 

Телефонная связь в ОВД подразделяется на оперативную (специ-

ального назначения) и административно-хозяйственную. 

На базе сети телефонной связи МВД развертывается сеть факси-

мильной связи, которая предназначена для передачи фотоснимков подо-

зреваемых и разыскиваемых лиц, дактокарт, образцов почерков, подпи-

сей, всевозможных схем, маршрутов и графиков и многих других гра-

фических сообщений, т. е. неподвижных графических изображений. 

По компьютерным сетям возможна передача всех видов сообще-

ний, включая звуковые, неподвижные и подвижные (видео) 

изображения и другие. 
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§ 8.6. Специальные средства и средства

индивидуальной бронезащиты органов внутренних дел 

Специальные средства (средства наступательного характера) при-

меняются для оказания активного воздействия на правонарушителей и 

создания условий для пресечения их целенаправленных противоправ-

ных действий. Согласно ст. 21 ФЗ «О полиции» специальные средства 

подразделяются на: 

– специальные средства воздействия на человека (11 наименований,

в том числе палки резиновые, средства ограничения подвижности 

(наручники), специальные газовые средства, свето-звуковые, электро-

шоковые и другие устройства); 

– средства воздействия на материальные объекты (3 наименования –

средства остановки колесного транспорта, средства разрушения пре-

град, средства защиты охраняемых объектов и блокирования движения 

групп граждан). 

Обязательными требованиями при применении специальных 

средств являются: 

– нелетальность (отсутствие смертельного исхода правонарушителя

при использовании специальных средств); 

– мгновенность (создание запаса времени у сотрудника полиции для

проведения активных действий по нейтрализации правонарушителя); 

– обратимость (полное исчезновение последствий применения спе-

циальных средств в течение 1–3 ч). 

Средства индивидуальной бронезащиты (средства оборонительного 

характера) предназначены для обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья сотрудников правоохранительных органов при выполнении ими 

оперативно-служебных задач. Средства индивидуальной бронезащиты 

(СИБ) выполняются в виде жилетов, пальто, накидок, брюк, комбине-

зонов и др. и предназначены для периодического ношения с целью за-

щиты туловища и (или) конечностей (кроме стоп ног и кистей рук) от 

воздействия холодного и огнестрельного стрелкового оружия, а также 

поражения осколками. Для защиты головы используются бронешлемы 

и каски. 

Конструктивно средства индивидуальной бронезащиты состоят из: 

– тканевого чехла;

– броневых элементов, выполненных из металла, полиамидных тка-

ней, керамики и др., размещенных в тканевом чехле; 
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– демпферного (амортизирующего) слоя из пористых материалов

для смягчения динамического удара поражающего элемента (пули, 

осколков). 

Бронеодежду по стойкости к воздействию средств поражения под-

разделяют на 9 классов. Например, от холодного оружия и осколков 

необходимо использование бронежилетов специального класса (С, С1, 

С2); от поражения пулей из пистолетов Макарова и Стечкина – Бр1, 

Токарева – Бр2, автомата Калашникова – Бр4. 

При переходе от более низких классов защиты к высшим (от С до 

Бр) возрастает толщина защитных бронеэлементов и общая масса ком-

плекта. Так, при толщине пластин ≈ 6 мм их общий вес достигает 8,7 кг, 

а полная масса бронежилета (с учетом тканевого модуля) – около 

11,7 кг. Площадь бронезащиты (с помощью металлических пластин) 

составляет ≈ 40 дм2. 

При определении класса защиты бронежилета в обязательном по-

рядке нужно учитывать все обстоятельства поставленной задачи и 

условия оперативной обстановки, а также размер и рост сотрудника по-

лиции. Бронежилет соответствующего класса защиты должен плотно 

фиксироваться на туловище при помощи специальных креплений во 

избежание получения серьезных травм при попадании поражающего 

элемента (пули или осколка). 
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ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  

И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ  

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

§ 9.1. Правовые основы деятельности 

патрульно-постовой службы полиции 

Несение патрульно-постовой службы полиции является основным 

способом охраны общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности на улицах, площадях, в парках, на транспортных маги-

стралях, вокзалах, пристанях, в аэропортах и других общественных ме-

стах, в том числе при проведении массовых мероприятий. 

Правовую основу деятельности патрульно-постовой службы поли-

ции (ППСП) составляют: Конституция Российской Федерации1, Феде-

ральный закон «О полиции»2, законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нор-

мативные акты МВД России, в том числе Устав патрульно-постовой 

службы полиции3, а также акты органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их полномочий и касающиеся вопросов охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Организация и деятельность патрульно-постовой службы полиции 

строится в соответствии с принципами соблюдения и уважения прав и 

свобод человека и гражданина, законности, беспристрастности, откры-

тости и публичности, общественного доверия и поддержки граждан, 

взаимодействия и сотрудничества, использования достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем. 

  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 

2014 г.) // Справочно-информационная система «ГАРАНТ». URL: 

http//ivo.garant.ru. 
2 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Справочно-

информационная система «ГАРАНТ». URL: http://ivo.garant.ru. 
3 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» (с из-

менениями и дополнениями) // Справочно-информационная система «ГАРАНТ». 

URL: http://ivo.garant.ru. 
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К числу главных задач, которые призвана решать патрульно-

постовая служба полиции, относятся: 

– обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в 

других общественных местах; 

– обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресече-

ние преступлений и административных правонарушений на постах и 

маршрутах патрулирования; 

– выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших 

преступления и скрывающихся от следствия и суда; 

– оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность, в исполнении возложенных на 

нее обязанностей. 

Функции строевых подразделений ППСП: 

1. Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и 

иных противоправных посягательств. 

2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни 

и здоровья. 

3. Пресечение противоправных деяний и задержание лиц, совер-

шивших преступления, по «горячим следам». Предотвращение пре-

ступлений и административных правонарушений, выявление обстоя-

тельств, способствующих их совершению, и в пределах своей компе-

тенции принятие мер к устранению данных обстоятельств. 

4. Обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях, свое-

временное реагирование и пресечение попыток нарушений установлен-

ного порядка их проведения. 

5. Совместно с другими подразделениями органов внутренних дел 

(полиции) принятие неотложных мер по спасению людей и оказанию 

им в установленном порядке доврачебной помощи при авариях, ката-

строфах, пожарах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных обстоя-

тельствах. 

6. Взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественно-

го порядка и обеспечения общественной безопасности. 

7. Участие в пределах своей компетенции в мероприятиях по про-

филактике и предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

осуществляемых по линии других подразделений органов внутренних 

дел, правоохранительных органов, органов государственной власти. 
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8. Участие в пределах своих полномочий в выполнении задач, опре-

деленных планами перевода органов внутренних дел на военное время 

и действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

9. Участие в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в проведении контртеррористических операций. 

Для выполнения своих функций на сотрудников патрульно-

постовой службы полиции распространяются обязанности и права, 

установленные ст. 12 и 13 ФЗ «О полиции», а также ведомственными 

нормативными правовыми актами. 

Оперативное управление патрульно-постовыми нарядами в период 

несения службы возлагается на дежурные части территориальных орга-

нов МВД России. Непосредственное управление нарядами в границах 

патрульного участка или отдельного микрорайона осуществляется 

старшим патрульной группы с последующим докладом в дежурную 

часть территориального органа МВД России на районном уровне, а 

также в группу управления нарядами подразделений патрульно-

постовой службы полиции о происшедших изменениях в расстановке 

личного состава. 

§ 9.2. Подготовка нарядов патрульно-постовой службы  

к несению службы. Порядок несения службы на посту  

(маршруте патрулирования) 

Подготовка и инструктаж нарядов проводится, как правило, в спе-

циально оборудованном классе службы. Лица, назначенные в наряд для 

несения патрульно-постовой службы, прибывают в орган внутренних 

дел или специально назначенное место за 15 мин до начала инструкта-

жа. О прибытии они докладывают дежурному и своему командиру. 

Дежурный отмечает в постовой ведомости о прибытии сотрудников 

полиции на службу, выдает им необходимые предметы вооружения, 

снаряжения, средства связи, индивидуальной защиты и специальные 

средства, служебные документы, маршрутные карточки; объявляет 

маршрут патрулирования, пост и время несения службы; знакомит с 

ориентировками о совершенных преступлениях, приметах разыскивае-

мых лиц, похищенного имущества, о проводимых на обслуживаемой 

территории оперативно-практических мероприятий и другими сообще-

ниями, контролирует их фиксацию в служебных книжках. 

После чего командир выстраивает наряд на инструктаж, проверяет у 

каждого сотрудника полиции наличие положенных предметов воору-
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жения, снаряжения и опрашивает о состоянии здоровья. При обнаруже-

нии недостатков принимает меры к их устранению и докладывает о го-

товности личного состава к несению службы лицу, проводящему ин-

структаж. 

Заряжание оружия производится перед построением наряда на ин-

структаж по команде и под наблюдением дежурного или инструктиру-

ющего в специально отведенном месте. При этом патрон в патронник 

не досылается. Заступающий на службу наряд обязан быть одетым в 

форменную одежду по сезону, иметь опрятный внешний вид и исправ-

ное снаряжение. 

Ежедневные инструктажи нарядов перед заступлением на службу 

проводятся руководителями подразделений территориальных и транс-

портных органов внутренних дел и командным составом строевых 

подразделений полиции с обязательным участием руководителей и 

опытных сотрудников служб и подразделений согласно утвержденным 

графикам. 

Продолжительность инструктажа не должна превышать 30 мин. 

Инструктирующий обязан знать оперативную обстановку на обслу-

живаемой территории, задачи, порядок и особенности несения службы 

на каждом маршруте (посту), а также оценить действия и результаты 

работы нарядов за прошедшие сутки, наметить вопросы и вводные за-

дачи для проверки знаний и обучения сотрудников полиции действиям 

в различных ситуациях. Вводные задачи и вопросы должны периодиче-

ски обновляться и усложняться. 

Инструктирующий должен: 

– убедиться в готовности личного состава к несению службы, при-

нять меры к устранению выявленных недостатков; 

– проверить знание патрульными и постовыми своих прав и обязан-

ностей, отдельных положений нормативных актов, правил применения 

физической силы к правонарушителям, специальных средств и оружия, 

примет разыскиваемых преступников и похищенных вещей; 

– объявить результаты несения службы за прошедшие сутки, при 

необходимости разъяснить недостатки и упущения, привести примеры 

образцовых действий патрульных и постовых, зачитать имеющиеся 

приказы о поощрении отличившихся сотрудников; 

– довести оперативную обстановку, поставить каждому наряду кон-

кретные задачи на весь период несения службы, разъяснить порядок 

смены, связи и взаимодействия; 



125 
 

– отработать с полицейскими вводные задачи, при этом разобрать 

наиболее характерные тактические приемы несения службы, в том чис-

ле в особых условиях (ведение наблюдения, выявление преступников 

по малозаметным признакам и приметам, предупреждение и пресече-

ние групповых нарушений общественного порядка, задержание воору-

женных преступников и др.); 

– напомнить нарядам о необходимости соблюдения законности, а 

также о чутком и внимательном отношении к гражданам; ответить на 

имеющиеся у сотрудников полиции вопросы. 

Проведение ежедневного инструктажа должно заканчиваться отда-

чей приказа о заступлении нарядов полиции на службу. 

В районах городов и в городах без районного деления не реже одно-

го раза в месяц проводятся совместные инструктажи всех нарядов пат-

рульно-постовой службы по плану единой дислокации. Организацион-

ная работа по подготовке и проведению совместного инструктажа воз-

лагается на управления (отделы, отделения) по организации обеспече-

ния общественного порядка. 

Продолжительность совместного инструктажа не должна превы-

шать одного часа. Инструктаж заканчивается отдачей приказа о заступ-

лении нарядов на службу и прохождением торжественным маршем. 

Для нарядов, участвующих в совместном инструктаже, в день его про-

ведения другие инструктажи не проводятся. 

Виды нарядов и их состав определяются исходя из особенностей 

территории и сложившейся оперативной обстановки. 

Перед тем как заступить на службу, сотрудники подразделений 

ППСП должны обладать необходимой информацией, характеризующей 

особенности маршрута патрулирования. 

Во-первых, к такой информации относятся сведения о месте пред-

стоящего несения службы в соответствии с карточкой поста (маршрута 

патрулирования), а именно: 

– составляющие оперативную обстановку и особенности маршрута 

(поста) патрулирования; 

– характеризующие дислокацию ближайших нарядов ППСП, место-

нахождение представителей общественных формирований правоохра-

нительной направленности, частных охранных организаций (ЧОО) по 

охране общественного порядка и систему связи с ними в целях возмож-

ного взаимодействия по вопросам охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 
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– места наиболее вероятного совершения преступлений;

– месторасположение в районе поста (маршрута) особо важных объ-

ектов и объектов жизнеобеспечения, органов государственной власти, 

подразделений пожарной охраны, общежитий, предприятий, организа-

ций и учреждений, спортивных и культурно-зрелищных объектов, 

предприятий общественного питания, торговли, здравоохранения и ре-

жим их работы, остановок общественного транспорта; 

– расположение прилегающих к маршруту (посту) улиц, переулков,

площадей, проходных дворов. 

Во-вторых, сведения об отдельных категориях лиц и предметов, а 

именно: 

– содержащие приметы лиц, транспортных средств и иного имуще-

ства, объявленных в розыск; 

– категории лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также

лиц, условно осужденных и освобожденных условно-досрочно, прожи-

вающих в районе патрулирования. 

Овладев необходимой информацией, заступающий наряд, прибыв к 

месту несения службы, в зависимости от конкретных условий 

маршрута патрулирования (поста) и в соответствии с полученными 

на инструктаже указаниями докладывает оперативному дежурному 

о своем прибытии и обстановке в районе несения службы либо де-

лает это после обхода маршрута (территории поста). Таким обра-

зом, при несении службы нарядами ППСП осуществляется связь с 

оперативным руководством. 

Место предстоящего несения службы и порядок передвижения пе-

шего патрульного (постового) по территории маршрута (поста) опре-

деляется: 

– карточкой маршрута (поста);

– в зависимости от поставленных задач;

– с учетом особенностей маршрута (поста);

– исходя из сложившейся обстановки, времени года, суток;

– в зависимости от указаний старших начальников.

Во время несения службы наряды ППСП должны фиксировать из-

менения обстановки и на основе этого избирать наиболее целесообраз-

ную тактику несения службы. 
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При этом во время службы наряды должны обращать особое внима-

ние на: 

1) лиц, часто появляющихся у объектов, где хранятся, находятся в 

обращении материальные ценности, банковских учреждений, торговых 

предприятий, складов, баз, а также лиц, проявляющих интерес к состо-

янию окон, дверей, запоров, ограждений, режима работы и организации 

охраны; 

2) лиц, которые проявляют подозрительную настороженность и 

беспокойство, одетых не по сезону или в одежду, не соответствующую 

росту и комплекции, а также имеющих повязки и травмы; 

3) группы лиц, в том числе молодежи, собирающиеся в скверах, 

парках, дворах, подъездах домов и других местах, не допуская при этом 

необоснованных действий, могущих привести к возникновению кон-

фликтных ситуаций; 

4) лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; 

5) безнадзорных детей и детей, играющих в опасных местах; 

6) места возможного появления правонарушителей; 

7) целостность дверей, витрин и окон магазинов и других учрежде-

ний, где хранятся ценности; 

8) подозрительные шумы, появление огня или дыма в зданиях и на 

объектах; 

9) подозрительные предметы, могущие представлять опасность; 

10) несовершеннолетних, находящихся в ночное время в обще-

ственных местах без сопровождения родителей (иных законных пред-

ставителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

Кроме того, наряд обязан нести службу на маршруте (посту) безот-

лучно в течение установленного времени. 

Возможные основания, при наличии которых наряд ППСП может 

временно оставить маршрут (пост) патрулирования: 

1) указание или соответствующее разрешение начальника террито-

риального органа МВД России на районном уровне, его заместителей, 

оперативного дежурного территориального органа МВД России на рай-

онном уровне, инспектора-дежурного подразделения ППСП; 

2) для предупреждения и пресечения преступления или администра-

тивного правонарушения; 

3) для преследования скрывающихся преступников; 

4) для доставления в органы внутренних дел правонарушителей; 
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5) для оказания помощи лицам, находящимся на улицах, объектах

транспорта и в других общественных местах в беспомощном или опас-

ном для их жизни и здоровья состоянии; 

6) для принятия мер к ликвидации пожара или иного чрезвычайного

происшествия, могущего иметь общественно опасные последствия; 

7) для необходимости охраны места происшествия;

8) для получения неотложной медицинской помощи сотрудниками

наряда ППСП; 

9) для оказания содействия в выполнении служебных обязанностей

другим нарядам полиции, представителям правоохранительных 

органов. 

Об оставлении маршрута (поста) наряд патрульно-постовой службы 

полиции незамедлительно докладывает оперативному дежурному по 

территориальному органу МВД России на районном уровне. 

§ 9.3. Правовые основы проверки у граждан документов,

удостоверяющих личность. Порядок действий  

сотрудника полиции по установлению личности гражданина 

Российской Федерации, иностранного гражданина,  

лица без гражданства 

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей п. 2 ч. 1 

ст. 13 ФЗ «О полиции» предоставляется право проверять документы, 

удостоверяющие личность граждан, по следующим основаниям: 

– если имеются сведения, дающие основания подозревать их в со-

вершении преступления; 

– если имеются сведения, дающие основания полагать, что они

находятся в розыске; 

– если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела

об административном правонарушении, а равно если имеются основания 

для их задержания в порядке, предусмотренном ст. 27.3 (администра-

тивное задержание) Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях и (или) ст. 92 (порядок задержания подозреваемо-

го) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, 

является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основ-

ной документ, содержащий указание на гражданство лица1. 

К основным документам, удостоверяющим личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства, относятся2: 

– в отношении иностранного гражданина: паспорт иностранного

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

– в отношении лица без гражданства: документ, выданный ино-

странным государством и признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-

веряющего личность лица без гражданства; разрешение на временное 

проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в соответствии с междуна-

родным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих лич-

ность лица без гражданства. 

Кроме того, отдельные нормативные правовые акты к документам, 

удостоверяющим личность гражданина, относят: 

– проездной документ лиц без гражданства, беженцев;

– международный пропуск ООН для служебных поездок;

– удостоверение депутата Государственной Думы и Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации (на внутрироссий-

ских перевозках); 

– справку об освобождении из мест лишения свободы для лиц,

освободившихся из мест лишения свободы; 

– удостоверение, выдаваемое осужденному, получившему разреше-

ние на длительный или краткосрочный выезд за пределы мест лишения 

свободы; 

– временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-

рации, выдаваемое на срок оформления паспорта; 

1 Статья 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – 

№ 22, ст. 2031. 
2 Статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. – 1997. – № 12, ст. 1435. 
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– свидетельство о рождении для лица, не достигшего 14-летнего

возраста; 

– удостоверение личности офицера для военнослужащего (офицера,

прапорщика, мичмана); 

– удостоверение личности государственного служащего (сотрудни-

ка прокуратуры, таможенных, налоговых органов, судьи и т. д.); 

– военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины), проходя-

щего военную службу по призыву или контракту; 

– свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта

беженцем в Российской Федерации; 

– удостоверение беженца в Российской Федерации.

Порядок обращения сотрудника полиции к гражданину регламенти-

рован ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции». 

В соответствии с требованиями Устава патрульно-постовой службы 

полиции1 сотрудник при проверке документов граждан обязан поздоро-

ваться, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, 

звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обра-

щения. По требованию должностных лиц и граждан сотрудник полиции 

обязан назвать орган внутренних дел и предъявить служебное удосто-

верение, не выпуская его из рук. В обращении с гражданами недопу-

стимо поведение, оскорбляющее человеческое достоинство. Свои тре-

бования и замечания сотрудник полиции должен излагать в вежливой и 

убедительной форме, объяснения выслушивать внимательно, не пере-

бивая говорящего. В случае применения к гражданину мер, ограничи-

вающих его права и свободы, сотрудник полиции обязан разъяснить 

ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие 

в связи с этим права и обязанности гражданина. 

При проверке документов сотрудники полиции должны: 

– во время опроса держать документы так, чтобы проверяемое лицо

не могло читать его текст, периодически отрывать взгляд для осмотра 

владельца документа и находящихся с ним лиц, обращая внимание на 

их реакцию; 

– обращаться с документами аккуратно (не мять и не загибать стра-

ницы, беречь документ от дождя и снега), обращать внимание на соот-

ветствие имеющейся в документе фотографии личности проверяемого, 

на правильность заполнения всех реквизитов документа, на срок его 

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции». 
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действия, в ходе проверки целесообразно задать владельцу документа 

контрольные вопросы; 

– если в документы вложены деньги и ценные бумаги, необходимо

предложить владельцу самому взять их, после этого возобновить 

проверку; 

– проверку целесообразно проводить на некотором отдалении от по-

сторонних граждан и, если есть возможность, в ближайшем служебном 

помещении, общественном пункте охраны порядка и т. п. 

При проверке документов у иностранных граждан и лиц без граж-

данства сотрудник полиции руководствуется законами, регламентиру-

ющими правовое положение иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации. При этом он обращает внимание на срок действия 

национального паспорта, документов, подтверждающих правомерность 

пребывания в Российской Федерации, наличие соответствующих отме-

ток (например, даты, штампа), подтверждающих пересечение Государ-

ственной границы Российской Федерации. 

При выявлении иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

имеющих при себе документов, пребывающих без регистрации, а также 

по просроченным или недействительным документам, патрульный (по-

стовой) обязан сообщить об этом дежурному по территориальному ор-

гану МВД России и действовать по его указанию. 

§ 9.4. Порядок действий нарядов патрульно-постовой службы

полиции по пресечению административных правонарушений. 

Содержание и порядок составления рапорта  

о выявлении, пресечении административного правонарушения 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» 

на подразделения полиции по охране общественного порядка возложе-

ны задачи по выявлению, предупреждению и пресечению преступле-

ний и административных правонарушений в общественных местах. 

Общая тактика предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в области охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности определяется спецификой правонарушений и 

может изменяться в зависимости от условий их совершения (например, 

при проведении массовых гуляний, при проведении спортивного меро-

приятия, в спальных районах или промышленных зонах в мегаполисах). 

Предупреждение административных правонарушений – первичная 

стадия борьбы с противоправными проявлениями, заключающаяся в 
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принятии мер к устранению причин и условий, способствующих их со-

вершению. Данная деятельность отличается ярко выраженным профи-

лактическим характером. 

Деятельность нарядов полиции по предупреждению и пресечению 

правонарушений регламентируется ФЗ «О полиции», указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, приказами МВД России и другими норматив-

ными правовыми актами. 

В целях предупреждения административных правонарушений со-

трудниками полиции применяются различные меры, в том числе меры 

принудительного характера. Также в своей деятельности по предупре-

ждению и пресечению административных правонарушений полиция 

должна осуществлять превентивные мероприятия в сотрудничестве с 

населением и общественными объединениями1. Значимость проводи-

мых органами внутренних дел мероприятий заключается в том, что их 

осуществление исключает или значительно снижает вероятность со-

вершения в будущем правонарушений. 

Функции по предупреждению административных правонарушений 

непосредственно выполняют сотрудники патрульно-постовой службы 

полиции. 

Для наиболее эффективного выполнения функций по предупрежде-

нию административных правонарушений в деятельности патрульно-

постовой службы используются следующие виды нарядов: патруль, 

пост, а также патрульная группа, группа немедленного реагирования, 

группа задержания, наряд сопровождения, контрольно-пропускной 

пункт и другие. 

Кроме предупреждения административных правонарушений, среди 

основных функций строевых подразделений ППСП необходимо отме-

тить пресечение противоправных деяний и задержание лиц, совершив-

ших преступления, по горячим следам. 

Под пресечением противоправных деяний понимаются действия, 

направленные на лишение правонарушителей реальной возможности 

продолжить противоправные деяния. 

1 VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями. Гавана, 27 авг. – 7 сент. 1970 г. : Доклад, подготовленный Секре-

тариатом. Нью-Йорк, 1990. С. 137. 
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Пресечение административных правонарушений органами внутрен-

них дел состоит в принудительном прекращении противоправных адми-

нистративно наказуемых деяний, а также в создании необходимых усло-

вий для последующего привлечения соответствующих лиц к админи-

стративной ответственности. Меры пресечения предусмотрены Феде-

ральным законом «О полиции», Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, другими федеральными законами. 

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД 

России1 в части пресечения преступлений и административных право-

нарушений на курсанта (слушателя), привлеченного для охраны обще-

ственного порядка, возлагаются следующие обязанности: 

– своевременно предостерегать граждан от совершения противо-

правных действий, разъяснять им недопустимость антиобщественного 

поведения; 

– при получении информации о готовящемся преступлении немед-

ленно докладывать дежурному по территориальному органу МВД Рос-

сии или своему непосредственному руководителю и принимать меры к 

его предотвращению. 

В процессе несения службы при осуществлении деятельности по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений 

нарядам патрульно-постовой службы, в состав которых входят кур-

санты образовательных учреждений системы МВД России, предо-

ставляются следующие права: 

– требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступ-

ления или административного правонарушения, а также действий, пре-

пятствующих осуществлению полномочий полиции, законной деятель-

ности народных депутатов, кандидатов в народные депутаты, предста-

вителей государственных органов, учреждений и общественных объ-

единений; 

– проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверя-

ющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в 

совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, 

либо имеется повод к возбуждению в отношении них дела об админи-

стративном правонарушении2; 

                                                           
1  Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции». 
2 Пункт 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции». 

http://base.garant.ru/12159440/#text
http://base.garant.ru/12159440/#text
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– доставлять правонарушителей в полицию для составления прото-

кола об административном правонарушении; 

– временно ограничивать или запрещать движение транспорта и 

пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на 

отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там 

или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жиз-

ни и имущества граждан, а также для проведения следственных и 

разыскных действий; 

– пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами 

связи, принадлежащими предприятиям, учреждениям, организациям, 

общественным объединениям и гражданам; 

– доставлять в полицию лиц, подозреваемых в совершении преступ-

лений, при наличии одного из следующих оснований: 

а) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

б) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление; 

в) когда на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жили-

ще будут обнаружены явные следы преступления. При наличии иных 

данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступле-

ния, оно может быть доставлено в полицию лишь в том случае, если это 

лицо покушалось на побег, либо не имеет постоянного места житель-

ства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также 

следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено 

ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресече-

ния в виде заключения под стражу1. 

При обнаружении на улицах и в других общественных местах лиц, 

находящихся в бессознательном состоянии и с опасными телесными 

повреждениями, а также с другим явно выраженным тяжелым состоя-

нием здоровья, необходимо вызвать на место скорую медицинскую по-

мощь. Доставлять таких лиц в служебные помещения органов внут-

ренних дел запрещается. 

При выявлении (пресечении) административного правонарушения 

курсант не наделен правом составления протокола об административ-

ном правонарушении и им составляется рапорт на имя руководителя 

территориального органа МВД России, где он выявил (пресек) адми-

нистративное правонарушение. 
                                                           

1 Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  
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В рапорте курсант указывает: 

1) место, время совершения правонарушения; кратко, точно и объ-

ективно описывает те конкретные действия, которые составляют суще-

ство административного правонарушения; недопустимо существо ад-

министративного правонарушения описывать неконкретными фразами 

общего характера, например, «совершил мелкое хулиганство» или «до-

пустил нарушение общественного порядка»; при описании места со-

вершения правонарушения следует осуществлять его привязку к окру-

жающим стационарным объектам (номерам домов, названиям улиц, 

названиям остановочных пунктов и пр.); 

2) гражданство, дату и место рождения правонарушителя, фамилию,

имя, отчество, адрес места жительства (если они имеются), должность и 

место работы (род занятий); 

3) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и

потерпевших (если они имеются), номера их телефонов; 

4) часть и номер статьи Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, под которые подпадает противоправное 

деяние; 

5) если при пресечении административного правонарушения со-

трудником полиции применялась физическая сила или специальное 

средство, указываются основания, по которым были применены данные 

меры пресечения; 

6) при применении отдельных мер государственного принуждения

(задержание) и мер обеспечения по делу об административном право-

нарушении (доставление) обязательно указывается точное время при-

менения отдельной меры государственного принуждения. 

§ 9.5. Основы личной безопасности сотрудников полиции.

Личная безопасность сотрудников полиции во внеслужебное время 

Личная безопасность сотрудников полиции представляет собой 

систему правовых, тактических, психологических и других мер, поз-

воляющих обеспечить сохранение жизни, физического и психиче-

ского здоровья при условии поддержания высокого уровня эффек-

тивности профессиональных действий.  

Эффективность тактики действий патрульно-постовых нарядов 

полиции по предупреждению и пресечению противоправных деяний 

зависит от ряда элементов, таких как: визуальная оценка характера 
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поведения предполагаемого правонарушителя; выбор безопасной 

зоны (расстояния) при общении с гражданами; соблюдение личной 

безопасности сотрудников полиции при проверке документов, лич-

ном осмотре и доставлении задержанных лиц в территориальные ор-

ганы МВД России и др. 

Визуальная оценка характера поведения 

предполагаемого правонарушителя 

Для эффективной визуальной оценки поведения предполагаемого 

правонарушителя необходимо знать характерные признаки-сигналы. 

К таким признакам относятся: походка и манера передвижения; при-

знаки причастности человека к криминальной среде (жаргон, татуи-

ровки и т. д.); состояние человека (алкогольное или наркотическое 

опьянение, психические аномалии). 

Немаловажным фактором является своевременное выявление 

признаков лжи и неискренности в процессе общения. Речевые при-

знаки: двусмысленные фразы, уклонение от прямого ответа. Невер-

бальные признаки: отводимый в сторону или «бегающий» взгляд, 

нервозное поведение, покашливание, частое курение, ерзание на 

стуле, постукивание пальцами по столу, потирание ладоней. 

В процессе общения с правонарушителем необходимо обращать 

внимание на соблюдение дистанции. Следует помнить, что доста-

точное удаление от нарушителя – это залог личной безопасности со-

трудника полиции.  

Принято считать, что зоны общения между людьми подразделя-

ются на: интимную (расстояние между собеседниками до 0,5 м); 

доверительную (от 0,5 м до 1,2 м); межличностную (от 1,2 м до 3,5 м); 

публичную (от 3,5 м и более).  

В процессе общения с правонарушителем наиболее оптимальной, 

с точки зрения личной безопасности сотрудника полиции, будет яв-

ляться межличностная зона. В зависимости от ситуации дистанция 

может изменяться, например: при приеме документов следует по-

дойти ближе, при падении документов – отойти подальше, при про-

ведении задержания необходимо сблизиться вплотную и т. д.  
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При получении документов проверяющему рекомендуется1: 

– стоять вполоборота, справа от проверяемого на расстоянии од-

ного-двух шагов и наблюдать за его действиями; 

– документы принимать рукой, не задействованной для примене-

ния огнестрельного оружия, принимать без вкладышей, денег и дру-

гих бумаг, при их наличии потребовать от гражданина их удаления;  

– обращаться с документами бережно и аккуратно, при их изуче-

нии следить за действиями проверяемого, попеременно переводя 

взгляд с документов на человека.  

Страхующим сотрудникам необходимо находиться в готовности к 

оказанию помощи при попытке сопротивления правонарушителем, из-

бавления от вещественных доказательств, при этом одновременно сле-

дует вести наблюдение за окружающими (возможными сообщниками). 

Сотрудникам полиции необходимо помнить, что сам момент 

проверки документов может завершиться неожиданным нападением. 

Проводя личный осмотр лица, досмотр вещей и транспорта2, 

необходимо внимательно следить за каждым движением проверяе-

мого лица.  

При проведении личного осмотра лица в целях обнаружения и 

изъятия оружия и иных предметов нападения сотруднику полиции 

необходимо начинать осмотр с внешней стороны карманов, рукавов, 

пояса, затем сверху вниз – головной убор, одежду, обувь. 

Затем следует осмотреть места, где находился осматриваемый, на 

наличие выброшенных им предметов.  

При обнаружении лиц в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения, находящихся в бессознательном состоянии или 

имеющих явные признаки телесных повреждений, вызвать на место 

скорую медицинскую помощь, доложить о случившемся оператив-

ному дежурному и действовать по его указанию.  

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // 

БНА ФОИВ. – 2008. – № 27 («Виды нарядов, нормы ежесуточного выставления 

сотрудников ППСП и общие обязанности несения службы на маршруте (посту)»). 
2 Там же. Раздел «Особенности задержания и доставления в органы внутренних 

дел лиц, подозреваемых в совершении преступлений». 
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При доставлении лиц пешим порядком1 необходимо учитывать 

следующие меры личной безопасности:  

– следует избегать многолюдных общественных мест, чтобы за-

труднить доставляемому лицу возможность скрыться; 

– перед началом движения предупредить доставляемого об ответ-

ственности за неповиновение законным требованиям сотрудника по-

лиции или оказание сопротивления;  

– доставление осуществлять, как правило, двумя и более сотруд-

никами полиции; 

– постоянно следить за действиями доставляемого и окружающей

обстановкой; 

– предусмотреть меры на случай попытки освобождения достав-

ляемого; 

– не допускать, чтобы доставляемый выбросил или передал кому-

либо вещи, документы, которые могут являться вещественными до-

казательствами, или принял от других лиц оружие либо другие 

предметы, которые могут быть использованы в качестве орудий 

нападения.  

В ходе доставления необходимо исключить возможность причи-

нения вреда его здоровью и обеспечить сохранность имеющихся при 

нем вещей, личных документов и ценностей. Постоянно вести 

наблюдение за состоянием и его поведением.  

При доставлении пешим порядком двумя и более сотрудниками 

полиции либо с помощью представителей общественности необхо-

димо учитывать, что:  

– один сотрудник полиции должен идти рядом с доставляемым и

вести его; 

– другие сотрудники полиции и граждане, оказывающие помощь,

должны, следуя в двух-трех шагах сзади, наблюдать за действиями 

доставляемого и окружающих граждан.  

При доставлении задержанного пешим порядком одним сотруд-

ником полиции необходимо:  

– следовать на удалении двух-трех шагов позади доставляемого

или рядом с ним с боку; 

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // 

БНА ФОИВ. – 2008. – № 27 («Особенности задержания и доставления в органы 

внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении преступлений»). 
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– необходимо не заходить вперед или нагибаться рядом с достав-

ляемым и допускать появление посторонних лиц в непосредственной 

близости от него;  

– в случае приближения кого-либо сзади, остановиться вместе с

доставляемым, пропустить проходящего человека вперед; 

– при доставлении одним сотрудником полиции, несущим служ-

бу со служебно-разыскной собакой, следовать за доставляемым сза-

ди на расстоянии трех-четырех метров, держа собаку на коротком 

поводке без намордника, не допуская, чтобы между доставляемым и 

сотрудником полиции с собакой находились посторонние лица1.  

При доставлении транспортом2 лучше всего применять специ-

ально оборудованные закрытые автомобили или автобусы. В необо-

рудованной легковой автомашине можно перевозить одного задер-

жанного, поместив его на заднее сиденье между двумя сотрудника-

ми. Для дополнительной безопасности можно снять ручки с задних 

дверей или поставить их на блокировку.  

Требования безопасности при доставлении транспортом: 

– при приближении к автомашине следовать сзади доставляемого

или рядом с ним с боку, при этом не заходить вперед, не нагибаться 

и не допускать посторонних лиц к доставленному и автомашине;  

– не допускать, чтобы доставляемый выбросил или передал кому-

либо вещи, документы, предметы, которые могут являться веще-

ственными доказательствами;  

– перед посадкой в транспорт необходимо провести наружный

осмотр доставляемого и осмотреть салон; удалить предметы, которые 

могут быть использованы доставляемым для оказания сопротивления, 

совершения побега или причинения вреда себе и окружающим;  

– при посадке в транспорт принять меры предосторожности, ис-

ключающие возможность нанесения задержанному травм, исключить 

с его стороны действия, которые могут повлечь порчу автомашины;  

– размещение доставляемого и сотрудников полиции в автомоби-

ле будет зависеть от численности наряда, наличия (или отсутствия) 

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // 

БНА ФОИВ. – 2008. – № 27 («Особенности несения патрульно-постовой службы 

со служебными собаками»). 
2 Там же. Раздел «Особенности несения службы нарядами ППСП на автомоби-

лях и мотоциклах». 
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специального отсека для перевозки задержанных, модели автомоби-

ля (тип кузова), расположения посадочных мест в салоне и других 

факторов;  

– надевание наручников в автомобиле или фиксация к неподвиж-

ным частям кузова категорически запрещены. В целях воспрепят-

ствования нанесения ударов или удушения сотрудника полиции 

нельзя надевать наручники на правонарушителя в положении «руки 

спереди». Такой способ применяется в виде исключения с обяза-

тельной фиксацией через брючный ремень или ногу правонарушите-

ля либо осуществляется фиксация наручников к одному из сотруд-

ников полиции;  

– доставление двух и более правонарушителей производится раз-

дельно; 

– в машине должно быть включено внутреннее освещение;

– не разговаривать с доставляемым, не давать ему курить, быть

бдительным в пути следования; 

– перевозку правонарушителя следует осуществлять по освещен-

ным улицам, что создает дополнительный обзор; 

– по прибытии необходимо выходить из автомобиля в последова-

тельности, обратной посадке; 

– после высадки и передачи доставляемого произвести осмотр

салона автомобиля; 

– запрещается использовать для доставления подозреваемых в

совершении преступлений общественный транспорт (трамвай, трол-

лейбус, автобус, метро и т. д.), машины специального назначения 

(скорой и неотложной медицинской помощи, пожарные, инкассатор-

ские и др.), а также принадлежащие дипломатическим и консуль-

ским представительствам. 

Личная безопасность сотрудников полиции при выполнении 

задач в составе наряда 

При несении службы в составе наряда патрульно-постовой служ-

бы полиции сотруднику в целях обеспечения личной безопасности и 

эффективного выполнения оперативно-служебных задач необходимо: 

– быть экипированным в соответствии с выполняемой задачей;

– соблюдать меры безопасности при преследовании правонаруши-

теля в городских условиях, на открытой и пересеченной местностях; 

– учитывать погодные условия, время суток и меры личной без-

опасности на месте происшествия. 
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При заступлении на службу1 сотрудники полиции обязаны быть 

одетыми в установленное форменное обмундирование по сезону, 

иметь опрятный внешний вид и исправное снаряжение, при себе 

иметь служебное удостоверение (для полицейского-водителя допол-

нительно водительское удостоверение), нагрудный знак сотрудника 

полиции, жетон с личным номером и свисток.  

При несении службы в составе наряда патрульно-постовой служ-

бы полиции полицейский при себе должен иметь: служебное удосто-

верение, нагрудный знак сотрудника полиции и жетон с личным но-

мером; служебную книжку, карточку маршрута, поста; формализо-

ванные бланки рапортов; табельное огнестрельное оружие с двумя 

снаряженными магазинами, палку специальную; средства ограниче-

ния подвижности (наручники); свисток, радиостанцию. 

В зависимости от характера выполняемых задач сотруднику по-

лиции дополнительно может выдаваться: оружие ограниченного по-

ражения, автоматическое оружие; средства индивидуальной защиты 

(противогаз и защитный костюм) и химической разведки; кримина-

листическое оборудование; средства поиска; средства оптической 

разведки и наблюдения; средства индивидуальной бронезащиты; 

средства медицинского обеспечения, а также дополнительное обо-

рудование и приспособления.  

При возникновении в ходе несения службы случаев, связанных с 

преследованием правонарушителя (подозреваемого), необходимо 

соблюдать меры безопасности в соответствии с характером местно-

сти, погодными условиями, временем года и суток.  

Можно выделить несколько видов преследования:  

– непосредственное преследование (имеется визуальный контакт 

с лицом, совершившим противоправное деяние);  

– преследование по следам (имеются видимые признаки преступ-

ления и следы движения преступников); 

– преследование по направлению (известно лишь направление, в 

котором скрылся преступник).  

  

                                                           
1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // 

БНА ФОИВ. – 2008. – № 27 («Подготовка и инструктаж нарядов»). 
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Сотрудникам полиции при преследовании необходимо1: 

– двигаться на некотором удалении друг от друга в интервалах, ис-

ключающих одновременное попадание под огонь правонарушителя; 

– поддерживать взаимный визуальный контакт и огневое

прикрытие; 

– использовать в качестве укрытия местные предметы, учитывая

их пробиваемость; 

– исключить преследование в одиночку;

– поддерживать радиосвязь с взаимодействующими нарядами;

– своевременно передавать оперативную информацию задейство-

ванным в преследовании лицам. 

При преследовании в темное время суток исключить передвиже-

ние по освещенным местам. Крайне внимательно осматривать тем-

ные места, используя фонарь, но не освещать себя.  

При наличии в наряде сотрудника полиции с разыскной собакой, 

он должен двигаться впереди, а остальные должны вести наблюде-

ние и прикрывать.  

При преследовании в лесистой местности необходимо тщательно 

осматривать участки местности на наличие следов преследуемого 

лица, внимательно осматривать места возможного укрытия (кусты, 

высокую траву и т. д.).  

При потере следа преследуемого наряд развертывается в цепь и 

ведет поиск следов или преследование преступника по направлению 

вероятного ухода.  

При сближении с преследуемым необходимо быть крайне внима-

тельным и готовым к отражению нападения.  

Настигнув правонарушителя, следует потребовать прекратить 

движение, определив свою принадлежность к полиции, бросить 

имеющееся у него оружие (при наличии), а также предупредить о 

возможности применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия по законным основаниям. Если преследуе-

мый выполнил вышеуказанные требования, приступить к его осмот-

ру и задержанию, соблюдая меры личной безопасности. При невы-

1 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // 

БНА ФОИВ. – 2008. – № 27 («Действия нарядов ППСП при совершении преступ-

ления и на месте происшествия»). 
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полнении требований применить физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие в установленном законом порядке. 

После задержания преступника необходимо провести его осмотр, 

осмотр местности и доставить его в помещение территориального 

органа МВД России.  

При выполнении служебных обязанностей на месте происше-

ствия сотрудники наряда полиции в целях соблюдения мер личной 

безопасности должны занять позиции, которые позволяют держать в 

поле зрения всех окружающих, включая тех, кто с виду не причастен 

к случившемуся.  

Если правонарушитель известен, сотрудникам необходимо осу-

ществлять взаимную страховку, сохраняя безопасную дистанцию 

между собой и правонарушителем. Категорически запрещается по-

ворачиваться к подозрительным лицам спиной, наклоняться за каки-

ми-либо предметами вблизи правонарушителя. Если собирается тол-

па, необходимо принять меры по недопущению окружения. В толпе 

может находиться соучастник и его действия могут быть скрыты 

окружающими людьми.  

Особое внимание следует обращать на сохранность специальных 

средств и табельного оружия сотрудниками наряда полиции, дер-

жать их в готовности к немедленному применению таким образом, 

чтобы его не смогли отнять или выбить из рук.  

При беседе с правонарушителем в дневное время сотруднику по-

лиции необходимо выбрать позицию, чтобы свет (солнце) падал 

проверяемому в глаза, а в темное время суток – чтобы проверяемый 

находился на освещенном участке местности. Действуя в составе 

наряда, необходимо выбрать такую позицию, чтобы нарушитель 

(нарушители) всегда находился (-лись) в поле зрения страхующего 

сотрудника полиции, и не становиться на линию огня напарника.  

При общении с гражданами, даже при внешне безобидном поводе 

обращения, необходимо сохранять бдительность. Сотрудник поли-

ции постоянно должен считаться (предполагать) с возможностью 

применения силы по отношению к нему со стороны беседующих или 

опрашиваемых им граждан, с тем, что в ситуацию могут вмешаться 

лица, внешне не причастные к правонарушению. 
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Личная безопасность сотрудников полиции 

во внеслужебное время 

Личная безопасность сотрудника (курсанта) во внеслужебное 

время несет особый характер поведения.  

Поведение сотрудника всегда и при любых обстоятельствах должно 

соответствовать высокой степени дисциплинированности, опираясь на 

стандарты профессионализма и морально-психологические принципы 

сотрудника органов внутренних дел. 

При нахождении в населенном пункте (городских условиях) необхо-

димо помнить, что городская среда является источником повышенной 

опасности и представляет угрозу безопасности людей во всех проявле-

ниях их жизнедеятельности. 

Чтобы избежать несчастного случая и исключить возможности 

внезапного нападения в условиях городской среды, необходимо учи-

тывать и следовать определенным правилам: 

– постоянно быть бдительным и готовым к действиям при быст-

ром изменении обстановки; 

– знать местонахождение подразделений правоохранительных

органов, медицинских учреждений, расположенных в районе места 

жительства и по маршруту движения;  

– при передвижении к месту работы (учебы) и по личным делам

выбирать варианты маршрутов через людные и хорошо освещенные 

места. Отслеживать и учитывать все изменения окружающей среды 

и наиболее опасные участки, особенно в темное время суток;  

– отказаться от ночных передвижений без особой надобности;

– исключать передвижение в одиночку в малолюдных, слабо-

освещенных и криминогенных местах (особенно в форме сотрудника 
полиции); 

– при передвижении по темным и плохо освещенным улицам ре-

комендуется передвигаться посередине; 

– избегать технических зон и строительных площадок, заброшен-

ных строений и других мест, где возможно возникновение несчаст-

ного случая или внезапное нападение; 

– не подходить близко к стенам зданий, огибать углы домов на

безопасном удалении (обращать внимание на образование наледи на 

земле и крышах домов); 
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– не допускать без необходимости использование устройств с 

наушниками, а при вынужденном применении усилить бдительность 

или пользоваться одним наушником; 

– осуществлять пешеходный переход через проезжую часть доро-

ги (железнодорожное полотно) исключительно по разрешающему 

сигналу светофора или специально оборудованному переходу, пред-

варительно убедившись в предоставленном вам преимуществе и от-

сутствии опасности (необходимо учитывать время суток, погодные 

условия, состояние дорожного покрытия); 

– соблюдать крайнюю осторожность при нахождении на плат-

форме (железнодорожной станции) и остановках общественного 

транспорта (вдоль автомобильных дорог);  

– при приближении к транспортному средству с работающим 

двигателем держаться на безопасном расстоянии, при этом усилив 

внимание за поведением сидящих в нем людей; 

– при обращении к вам посторонних граждан, особенно в условиях 

недостаточной освещенности, вести беседу на безопасном удалении 

(2-3 шага) и быть в готовности к принятию мер для самообороны;  

– воздержаться от открытого ношения дорогостоящих ювелир-

ных изделий, а при использовании мобильных средств связи и дру-

гих устройств исключить «излишнюю демонстрацию» дорогостоя-

щей техники, чтобы не допустить возможность стать «пристальным 

объектом внимания» со стороны злоумышленников с целью завла-

дения предметом; 

– не носить надетым капюшон, так как он сильно ограничивает 

обзор; 

– при внезапной встрече на пути следования с агрессивно настро-

енной группой людей по возможности изменить маршрут (перейти 

на другую сторону улицы); 

Обо всех фактах выявленных угроз или совершения нападе-

ния своевременно доложить рапортом руководству подразделе-

ния с подробным изложением произошедшего. 

В целях снижения риска нападения на сотрудника полиции по 

месту жительства необходимо: 

– знать и иметь на видном месте номера телефонов ближайшего 

отделения полиции (участкового уполномоченного полиции); 

– не открывать дверь незнакомым лицам, а если открыли – учи-

тывать, что может быть применен газовый баллончик; 
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– при внезапном отключении в квартире электроэнергии не вы-

ходить на лестничную площадку без предварительной проверки. Не 

исключено, что свет отключен злоумышленником с целью выманить 

вас из квартиры; 

– уходя из квартиры, не оставлять открытыми форточки, окна и 

балконы (лоджии); 

– при входе в неосвещенный подъезд проявлять разумную осто-

рожность (имитировать, что вошел не один, попросить родных спу-

ститься и встретить вас и т. д.);  

– при подъеме (спуске) по лестничному маршу остановиться на 

лестничной площадке и пропустить поднимающегося (спускающе-

гося), при этом выбрать позицию возле стены. Сопровождать взгля-

дом идущего человека и следить за его действиями; 

– не входить в лифт с подозрительными лицами, а если попутчик 

уже находится там, контролировать его поведение, повернувшись к 

нему лицом; 

– перед тем, как открыть входную дверь в квартиру, проверить 

возможное нахождение посторонних лиц на ближайших лестничных 

пролетах, за лифтом; 

– перед входом в подъезд взять что-нибудь в руки, чем можно 

будет защититься или бросить в злоумышленника для отвлечения 

внимания (ключи, телефон и т. д.);  

– подходя к двери, держать ключи наготове, чтобы без промедле-

ния войти в квартиру; 

– в случае обнаружения открытой (приоткрытой) входной двери 

внутрь не заходить, усилить бдительность и принять меры предосто-

рожности (отойти на безопасное расстояние, быть в готовности к са-

мообороне, вызвать соседей или знакомых, проживающих рядом), 

позвонить в отделение полиции по месту жительства или дежурную 

службу по телефону «112». 

Немаловажным фактом жизнедеятельности сотрудников является 

перемещение по служебной необходимости и в свободное время на об-

щественном транспорте, где сотрудник может стать очевидцем (свидете-

лем) или «заложником» экстремальной ситуации. Практический опыт 

показывает, что, правильно оценив и проанализировав ситуацию, можно 

избежать конфликтно-негативного воздействия тех или иных явлений. 
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Чтобы избежать или снизить уровень риска возникновения угрозы 

попадания в сложные ситуации, необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

– находясь на эскалаторе, исходите из того, что он в любой мо-

мент может остановиться (или провалиться), поэтому крепко дер-

жаться за поручни (быть готовым в случае аварии перепрыгнуть на 

соседний эскалатор); 

– в метрополитене следует отдавать предпочтение центральным 

вагонам (в случае столкновения или схода с рельс поезда они под-

вержены разрушению меньше, чем головные и хвостовые);  

– не поддаваться на провокации агрессивно настроенных лиц. В 

случае угрозы физического нападения привлечь внимание окружаю-

щих, сотрудников метрополитена и обратиться к сотрудникам полиции; 

– при возникновении задымления в вагоне или станции избегать 

паники, стараться перемещаться в соседние вагоны вперед по ходу 

движения поезда (дым и огонь будут распространяться из-за скоро-

сти на соседние вагоны по ходу движения).  

При обнаружении подозрительного предмета или объекта, похо-

жего на взрывное устройство, категорически запрещается: 

– поднимать предмет, перемещать, принудительно открывать, 

накрывать чем-либо, разговаривать (могут стоять датчики); 

– воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

и мобильного телефона; 

– немедленно принять меры по передаче сообщения, соблюдая 

меры безопасности при обращении со средствами связи, по номеру 

«02», «112». 

Всегда нужно помнить, что при принятии решения о соверше-

нии конкретных действий необходимо в кратчайшие сроки всесто-

ронне оценить и проанализировать сложившуюся ситуацию и вы-

брать правильное и своевременное решение на основании действу-

ющего закона.  
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§ 9.6. Обеспечение общественного порядка нарядами  

патрульно-постовой службы при проведении массовых  

мероприятий, возникновении групповых нарушений обще-

ственного порядка и их перерастании в массовые беспорядки 

Массовые мероприятия – это организованные общественными ор-

ганизациями с уведомлением компетентных государственных органов, 

а также осуществляемые на основании обычаев действия значительных 

групп (масс) людей действия, преследующие изначально правомерные 

цели и протекающие в общественных местах. 

Статья 2 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»1 вводит термин публич-

ное мероприятие, под которым понимается открытая, мирная, до-

ступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демон-

страции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях 

этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Россий-

ской Федерации, политических партий, других общественных и рели-

гиозных объединений. 

Условное деление массовых мероприятий в зависимости от различ-

ных признаков может быть представлено следующим образом (рис. 25). 

На органы внутренних дел (полицию) при проведении массовых 

мероприятий возлагаются следующие задачи: 

– обеспечение личной безопасности граждан; 

– обеспечение успешного проведения массового мероприятия; 

– предупреждение и пресечение преступлений, нарушений обще-

ственного порядка и общественной безопасности; 

– предупреждение и пресечение преступлений, нарушений обще-

ственного порядка и общественной безопасности; 

– оказание помощи и содействия соответствующим должностным 

лицам и организаторам в установленных законом пределах в обеспече-

нии строгого соблюдения участниками и зрителями установленных 

правил поведения; 

                                                           
1 Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
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Рис. 25. Виды массовых мероприятий 

– оказание содействия другим государственным органам в обеспе-

чении мер общественной безопасности; 

– обеспечение охраны общественного порядка на территории, где 

мероприятия непосредственно не проводятся. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе проведения массового ме-

роприятия могут возникать различные проявления противоправного 

поведения со стороны участников такого мероприятия. 

Действия нарядов полиции при хулиганских проявлениях: 

1) немедленно сообщить старшему наряда (сектора, участка) о хули-

ганских проявлениях; 

2) принять меры к пресечению хулиганских действий; 

3) изолировать нарушителя; 

4) выявить свидетелей; 
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5) проводить разбирательство в специальном помещении;

6) при недостаточности сил необходимо осуществить следующие

действия: запросить помощь; соблюдать выдержку; до подхода помощи 

пытаться отвлечь лиц от совершения хулиганства; требовать прекраще-

ния хулиганских действий; разъяснить ответственность за противоправ-

ные действия; призвать к чувству совести, долга; попытаться установить 

свидетелей правонарушения; при подходе помощи по возможности про-

вести задержание в безопасном месте; перед доставлением провести 

наружный осмотр с соблюдением мер безопасности и по окончании ме-

роприятия каждому сотруднику из состава наряда составить рапорт. 

Действия нарядов полиции при непосредственном обнаружении 

групповых нарушений общественного порядка: 

1) доложить старшему сектора (участка) и запросить у него помощь

для пресечения, обратиться к гражданам и потребовать прекращения 

хулиганских действий, убеждая их в неправомерности поведения, не 

допуская при этом излишней суетливости, ненужных окриков, свистков 

и тем более действий, которые могут вызвать обострение обстановки; 

2) в случае, если групповое хулиганство грозит перерасти в массо-

вые беспорядки (например, число хулиганов увеличивается, они начи-

нают избивать граждан, ломать заборы, витрины), а личное вмешатель-

ство полицейского не приведет к пресечению правонарушений, то сле-

дует постараться до подхода группы немедленного реагирования или 

других нарядов выявить зачинщиков и активных участников группово-

го хулиганства; постараться не допустить дальнейшего разрастания 

числа участников противоправных действий, организовать помощь по-

страдавшим; 

3) с прибытием группы немедленного реагирования, а также след-

ственно-оперативной группы следует доложить старшему группы о ха-

рактере инцидента; 

4) по окончании массового мероприятия доложить письменно ра-

портом старшему начальнику. 

Основные тактические приемы при пресечении массовых беспо-

рядков: 

– вытеснение (удаление правонарушителей из определенного места);

– рассечение (разделение правонарушителей на отдельные группы);

– задержание (одиночное или групповое задержание зачинщиков и

активных участников массовых беспорядков). 
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§ 9.7. Особенности личной безопасности при несении службы со-

трудниками полиции в условиях предотвращения (пресечения) 

групповых нарушений общественного порядка 

К особенностям обеспечения личной безопасности при выполне-

нии служебных обязанностей нарядами ППСП в местах массового 

скопления людей и предотвращения групповых нарушений обще-

ственного порядка относятся: особенности обеспечения личной без-

опасности и правила безопасного поведения в толпе; меры личной 

безопасности сотрудников полиции при задержании лица; меры 

личной безопасности нарядов полиции при оказании неповиновения 

законному распоряжению сотрудника полиции; меры личной без-

опасности сотрудников полиции при доставлении лиц в территори-

альные органы МВД России; меры личной безопасности при несе-

нии службы на объектах транспортной инфраструктуры.  

При несении службы в местах массового скопления людей и воз-

никновении случаев, когда сотрудники полиции оказываются в тол-

пе граждан (час пик в метро, на вокзалах и т. п.), меры по обеспече-

нию личной безопасности имеют ряд особенностей:  

– необходимо избегать центра (края) толпы и уклоняться от всего

неподвижного на пути (столбов, стен, деревьев и т. д.), опасаться 

мест соприкосновения толпы со строениями, чтобы не быть прижа-

тым и задавленным;  

– не цепляться ни за что руками, чтобы не получить травмы;

– спрятать во внутренний карман огнестрельное оружие и специ-

альные средства, при этом придерживать их рукой и контролировать 

сохранность;  

– двигаться в общем направлении и не пытаться оказывать сопро-

тивление и перемещаться «против течения»; 

– защитить грудную клетку руками (не поднимать руки над голо-

вой), прижав их к груди с боков и согнув в локтях (кулаки соединить 

на уровне подбородка);  

– толчки сзади и сбоку принимать на локти, диафрагму защищать

напряжением рук, не опускать руки вниз (будет невозможно вытащить); 

– не нагибаться, не поправлять обувь, не поднимать упавшие вещи.

Необходимо постоянно помнить, что в плотной толпе опаснее 

всего быть сдавленным.  

В случае падения в толпе необходимо защитить голову руками, 

быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком попытать-
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ся встать. При падении на колени – одной ногой упереться по 

направлению движения в землю (пол) и резко разогнуться, исполь-

зуя движение толпы и помогая себе руками.  

Выполнение указанных мер личной безопасности позволит со-

хранить жизнь и здоровье и выполнить поставленные задачи.  

При осуществлении задержания лица, подозреваемого в совер-

шении правонарушения в местах массового скопления людей, со-

трудникам полиции необходимо постоянно соблюдать меры личной 

безопасности.  

При задержании правонарушителя необходимо обращать особое 

внимание на возможное наличие у него индивидуальных средств 

защиты (газовых пистолетов, револьверов, баллончиков) и оружия, 

при этом одновременно проверить готовность своих средств защиты 

и огнестрельного оружия (расстегнуть кобуру, снять с предохрани-

теля курок и пр.).  

Чтобы не вызывать своими действиями осложнения оперативной 

обстановки, следует проявлять осторожность и учитывать возмож-

ную реакцию присутствующих граждан. Целесообразно использо-

вать специальные средства для рассредоточения толпы, изоляции 

конфликтующих сторон друг от друга, оттеснения и их рассеивания, 

одновременно выявлять зачинщиков и активных участников нару-

шения правопорядка. Сотруднику полиции запрещается поворачи-

ваться к правонарушителю спиной и допускать нахождение посто-

ронних людей позади себя. В момент задержания допускается ис-

пользование приемов отвлечения внимания и тактической хитрости.  

В процессе реализации обязанностей по охране общественного 

порядка сотрудники полиции вправе предъявлять гражданам и соот-

ветствующим должностным лицам законные, обязательные для ис-

полнения требования. Такими требованиями могут быть, например: 

– следовать по определенному маршруту;

– оставаться в указанном месте;

– соблюдать определенные мер безопасности;

– предъявить документы, удостоверяющие личность и т. д.

Распоряжения или требования сотрудника полиции должны быть 

неоднократными и выраженными в настойчивой и понятной форме. 

Отказ нарушителя от их исполнения (неповиновение законным тре-

бованиям)  это недвусмысленные слова, жесты, которые могут 

быть сопряжены с насилием или угрозой применения насилия. 
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При проявлении неповиновения сотрудникам полиции следует 
быть особенно бдительными, так как данные действия правонаруши-
теля могут носить провокационный характер, иметь отвлекающее 
воздействие от чего-либо или действия, за которыми может последо-
вать вооруженное, групповое или иное нападение. Необходимо быть 
в готовности к применению физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в связи со сложившейся ситуацией и по 
основаниям, предусмотренным ФЗ «О полиции».  

Меры личной безопасности сотрудников полиции при несении 
службы на объектах транспортной инфраструктуры во многом схо-
жи с мерами при несении службы в общественных местах.  

К числу особенностей организации несения службы нарядами 
патрульно-постовой службы полиции на объектах транспортной ин-
фраструктуры, которые требуют от сотрудников полиции повышен-
ных мер безопасности, можно отнести: общественный транспорт, яв-
ляющийся объектом повышенной опасности (поезда, электрички и  
т. д.); особенности расположения объектов несения службы (большая 
протяженность маршрутов, большое количество различных строений 
и т. д.); массовое скопление людей и грузов; проведение досмотровых 
мероприятий людей, багажа и грузов и т. д.  

Объекты метрополитена относятся к числу сложных и опасных 
мест несения службы нарядов патрульно-постовой службы полиции, 
к особенностям мер личной безопасности при несении службы в ко-
торых можно отнести:  

 сложную архитектуру станций метро, наличие узких и длинных 
переходов, эскалаторов и турникетов, что значительно усложняет 
оперативность прибытия на место происшествия;  

 громкий звук проходящих поездов и радиопомехи, мешающие 
общению с гражданами и передаче информации по средствам связи;  

 постоянное нахождение в метро большого скопления людей, 
особенно в час пик, что усложняет наблюдение за поведением граж-
дан и существенно влияет на личную безопасность сотрудников по-
лиции при патрулировании;  

 приближенность линии движения поезда к платформе, зача-

стую не огражденной, что может повлечь падение граждан и сотруд-
ников полиции на рельсы (контактный рельс находится под боль-
шим напряжением);  
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 ограничения применения специальных газовых средств и огне-
стрельного оружия при отражении нападения на сотрудников поли-
ции и при задержании правонарушителей и т. д. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей следует отметить, что 
к сотрудникам полиции, выполняющим служебные обязанности на 
метрополитене, предъявляются повышенные требования, выражающи-
еся в высокой сосредоточенности и концентрации внимания, выносли-
вости, выдержке, постоянном соблюдении правил личной безопасности 
и взаимной страховке при несении службы в составе наряда. 

§ 9.8. Приемы и способы обеспечения личной безопасности  

сотрудников полиции в ситуациях, связанных с применением  

физической силы и специальных средств 

При несении службы по охране общественного порядка могут воз-
никнуть основания для применения сотрудниками полиции физической 
силы и специальных средств1. 

Меры личной безопасности при применении физической силы 

сотрудниками полиции 
Федеральным законом «О полиции» предусмотрены основания, 

условия и пределы применения сотрудником полиции физической силы. 
В соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» сотрудник имеет право лично 
или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в 
том числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не обеспе-
чивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. Сотрудник 
полиции при применении физической силы должен действовать с уче-
том создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий 
лиц, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом со-
трудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба. 

При задержании следует максимально оценивать правонарушителя 
и условия задержания (комплекция, одежда, состояние, погодные усло-
вия и т. д.) для выбора дальнейших действий с применением физиче-
ской силы. Использовать слабые стороны правонарушителя и преиму-
щество размещения по отношению к нему (элементы одежды, повре-
ждения (ранения), характеристики места задержания (ограниченное 
пространство, ослепление светом, состояние грунта и т. д.). Не допус-
кать возможного использования правонарушителем своего превосход-

                                                           
1 Глава 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  
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ства (большие габариты, знание приемов борьбы, возможность приме-
нения предметов нападения и т. д.). 

При применении физической силы максимально использовать 
фактор неожиданности, проведение отвлекающих действий, быстро-
ту выполнения приема. При задержании в составе наряда действо-
вать слаженно, не мешать друг другу.  

При применении физической силы быть предельно осторожным 
и не допускать проведения приемов, которые могут повлечь тяжкий 
вред здоровью или привести к летальному исходу (удары по жиз-
ненно важным органам, проведение удушающих захватов и т. д.). 
Категорически запрещено производить «добивание» противника. 

При физическом контакте в отношении наркозависимых лиц 
быть осторожным и не допускать возможности быть укушенным 
правонарушителем (возможно заражение).  

Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему 
телесные повреждения в результате применения физической силы, 
первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему ме-
дицинской помощи в возможно короткий срок. 

Меры личной безопасности при применении специальных 

средств сотрудниками полиции 
Перед применением специальных средств необходимо предупредить 

об этом, за исключением случаев, когда промедление в их применении 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или со-
трудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

При применении палки специальной необходимо использовать 
удерживающий ремешок, но не допускать захлестывания им запя-
стья, наносить удары палкой по большим группам мышц, не допус-
кать многократного нанесения ударов по одному и тому же месту. 

При применении средств ограничения подвижности (наручники) 
требуется периодически (не реже чем один раз в два часа) проверять 
состояние фиксации замков на предмет их ослабления и исправности.  

При применении специальных газовых средств аэрозольного типа 
необходимо учитывать направление ветра. Не допускать применения 
ближе полуметра и в непроветриваемых помещениях.  

При применении электрошоковых устройств запрещается при-
менять образцы импортного производства, а также отечественные из-
делия, не имеющие сертификата соответствия ГОСТу. Не допускает-
ся применение таких устройств в голову и в область солнечного спле-
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тения, а также удержание под воздействием более 3 с. Категорически 
запрещено в момент применения удерживать правонарушителя. 

Превышение сотрудником полиции полномочий при применении 
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия 
влечет ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации1. 

§ 9.9. Действия нарядов патрульно-постовой службы полиции 

при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств 

При исполнении служебных обязанностей зачастую именно сотруд-
ники патрульно-постовой службы полиции по роду своей деятельности 
первыми сталкиваются с фактами обнаружения различных веществ и 
предметов, предполагаемых на принадлежность к взрывоопасным 
предметам или взрывным устройствам, поэтому они должны знать об-
щие правила обеспечения безопасности и необходимую последователь-
ность действий в подобных случаях. 

Взрывоопасный предмет – устройство или вещество, способное при 
определенных условиях (наличие источника инициирования) быстро 
выделять химическую, электромагнитную, механическую и другие ви-
ды энергии. 

Взрывоопасные предметы подразделяются на предметы, не предна-
значенные для взрыва (аккумуляторная батарея, газовый баллон и т. д.) 
и предметы, предназначенные для взрыва (взрывные устройства, бое-
припасы, самодельные взрывные устройства). 

Взрывное устройство – это обобщенное понятие, используемое в 
сфере средств вооружения и промышленно-хозяйственных изделий2. 
Как собирательное понятие, оно охватывает боеприпасы, заряды, при-
меняемые в промышленности, сигнальные или пиротехнические сред-
ства (взрывпакеты, фейерверки, петарды), но во всех случаях это изде-
лия, специально изготовленные для производства взрыва. 

Боеприпасы – это составная часть вооружения, предназначенная для 
поражения живой силы противника и военной техники, разрушения 
зданий и выполнения специальных задач. 

Самодельные взрывные устройства – устройства, в которых хотя бы 
один из элементов изготовлен самодельным способом или установлена 
его непромышленная, нерегламентированная сборка, т. е. конструкция 

                                                           
1 Статья 18 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
2 Имеющие ГОСТ 21982-76, ОСТ В-84-401-7-72. 
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окончательно подготовленного к взрыву устройства не оговорена требо-
ваниями соответствующих условий на его изготовление. 

При получении сообщения об угрозе взрыва, когда место нахожде-
ния взрывного устройства не известно, необходимо прежде всего: 

1) определить примерную границу безопасной зоны: для взрывпаке-
та – 10 м, для гранаты РГД-5 – 50 м; для гранаты Ф-1 – не менее 200 м; 
для дорожного чемодана – 350 м; для легкового автомобиля – 500 м; для 
микроавтобуса – 800 м; для грузовой автомашины (фургона) – 1240 м; 

2) обеспечить оцепление границ опасной зоны при помощи постов и 
условных знаков; 

3) организовать вывод (вывоз) людей из опасной зоны. 
При наличии подозрительных предметов, посторонних забытых 

вещей или вызывающих малейшее сомнение объектов все они должны 
в обязательном порядке рассматриваться как взрывоопасные! В этом 
случае необходимо обеспечить через оперативного дежурного терри-
ториального органа МВД России прибытие на место саперов-
взрывотехников органов внутренних дел или Федеральной службы 
безопасности (при обнаружении самодельных взрывных предметов) 
или саперов военной комендатуры (при обнаружении штатных бое-
припасов – гранаты, мины и т. д.). 

Действия сотрудника полиции при обнаружении на территории или 
рядом с объектом (помещением, транспортным средством и т. п.) взры-
воопасных предметов: 

1. Во избежание паники, не сообщая истинную причину, оповестить 
находящихся в помещении (на территории) о том, что необходимо ее 
покинуть, при этом принять возможные меры к установлению подозре-
ваемых, свидетелей и очевидцев. При их наличии записать установоч-
ные данные заявителя или свидетелей обнаружения взрывоопасного 
предмета. Попросить их оставаться на месте (на безопасном расстоя-
нии) до прибытия следственно-оперативной группы. 

2. Находясь на безопасном расстоянии, визуально осмотреть обна-
руженный предмет, определить его характер, после чего немедленно 
сообщить полную и достоверную информацию оперативному дежур-
ному по территориальному органу МВД России о данном предмете 
(время, место обнаружения, характер предмета, в случае обнаружения 
нескольких предметов – их количество). 

3. Потребовать отключить и категорически запретить пользоваться 
средствами связи (сотовые телефоны, радиостанции) вблизи взрыво-
опасного предмета. 
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4. Принять меры по обозначению места обнаружения взрывоопасно-
го предмета и его охране, по недопущению к нему посторонних лиц. В 
случае необходимости запретить движение на прилегающих трассах, за 
исключением автомобилей оперативных, аварийно-спасательных служб. 

5. Организовать вывод граждан из опасного объекта или территории 
на расстояние более 300 м от обнаруженного предмета с учетом город-
ской застройки (рельефа местности). 

6. По прибытии ответственного руководителя, следственно-
оперативной группы, представителей сотрудников инженерно-
саперного подразделения доложить о принятых мерах и в дальнейшем 
действовать по их указанию. 

7. По прибытии в территориальный орган внутренних дел доложить 
руководству о происшедшем, своих действиях на месте происшествия 
рапортом. 

На месте взрыва сотрудники территориального органа МВД России 
должны немедленно: 

1) доложить оперативному дежурному территориального органа 
МВД о происшествии, определяя визуально масштабы произошедшего, 
наличие пострадавших, их количество и состояние, наличие поврежде-
ний, опасных для жизни и здоровья людей (поврежденных конструкций 
здания, газовых коммуникаций и т. п.); 

2) организовать осмотр места происшествия и прилегающей терри-
тории на предмет наличия других взрывоопасных предметов, в том 
числе и на месте взрыва, наличие неразорвавшихся взрывоопасных 
предметов и подозрительных предметов; 

3) оказать первую помощь пострадавшим, после предварительного 
осмотра транспортабельных пострадавших вывести в место, которое 
обеспечит быстрый доступ прибывающих медицинских специалистов 
(машин скорой помощи); 

4) обеспечить охрану места происшествия, не допускать на место 
взрыва посторонних, содействовать беспрепятственному проезду ав-
томобилей оперативных, аварийно-спасательных служб; в случае 
необходимости ограничить или запретить движение на прилегаю-
щих трассах; 

5) доложить оперативному дежурному территориального органа 
МВД России об изменениях оперативной обстановки и строго выпол-
нять его указания. 

Категорически запрещено производить какие-либо действия с взры-
воопасными предметами (веществом) до прибытия инженерно-
саперной группы. 



159 

ГЛАВА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

§ 10.1. Нормативные основы организации

учебной работы обучающихся 

Организация учебной работы обучающихся в Московском универ-

ситете МВД России имени В.Я. Кикотя1 осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», федеральными государственными обра-

зовательными стандартами, нормативными правовыми актами 

Минобрнауки России, МВД России, Уставом Университета, локальны-

ми нормативными актами Университета, решениями ученого и методи-

ческого советов Университета. 

При осуществлении образовательной деятельности по образова-

тельной программе в Университете проводятся: 

– учебные занятия в различных формах по дисциплинам (модулям);

– практики;

– текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и

итоговая (государственная итоговая) аттестация. 

В Университете образовательный процесс разделяется на учебные 

годы и организуется по периодам обучения – семестрам. 

Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября (на 1-м курсе – с 

15 августа). 

В процессе обучения курсантам предоставляются каникулярные от-

пуска (каникулы): зимний (2 недели) и летний (30 суток). 

Начальником Университета (филиала) утверждается распорядок 

дня, который регламентирует время проведения учебных занятий, в том 

числе факультативных, самостоятельной подготовки обучающихся, 

время отдыха (перерывы между занятиями, обеденный перерыв). 

В расписании учебных занятий содержится информация о времени, 

месте и виде занятий для каждого курса, лекционных потоков и учебных 

взводов (групп) с указанием изучаемых тем и лиц, проводящих занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавли-

вается продолжительностью 45 мин. В Университете допускается про-

ведение сдвоенных занятий, в этом случае их продолжительность уста-

навливается в объеме 90 мин (без перерыва между первым и вторым 

часами занятий). 

1 Далее – Университет. 
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Основу каждой образовательной программы составляет рабочий 

учебный план, который разрабатывается на период обучения и отража-

ет время, отводимое на теоретическое обучение, экзаменационные сес-

сии, практику, каникулярный отпуск, государственную итоговую атте-

стацию. Учебные планы составляются на каждую специальность, 

(направление подготовки), специализацию, узкую специализацию. 

Например, специальность «Правовое обеспечение национальной без-

опасности» имеет четыре специализации – уголовно-правовую, между-

народно-правовую, гражданско-правовую, государственно-правовую 

(деятельность миграционной службы). В свою очередь, в рамках уго-

ловно-правовой специализации реализуются узкие специализации – 

«Предварительное следствие в органах внутренних дел» и «Дознание в 

органах внутренних дел». 

Учебный план содержит перечень дисциплин, подлежащих изуче-

нию. В учебном плане также указываются виды письменных работ, 

практикумы, контрольные и курсовые работы, виды практик, учения и 

деловые игры, зачеты и экзамены, формы государственной итоговой ат-

тестации. 

Важным документом для обучающегося является рабочая програм-

ма учебной дисциплины, которая определяет структуру и содержание 

дисциплины, порядок ее изучения и используется на учебных занятиях, 

зачетах и экзаменах. 

По образовательным программам, реализуемым в Университете, 

могут проводиться следующие виды учебных занятий: 

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателем обучающим-

ся (далее – занятия лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, дисциплины – практикумы, ком-

плексы практических занятий, лабораторные работы, коллоквиумы, 

круглые столы, деловые игры, учения и иные аналогичные занятия (да-

лее занятия семинарского типа); 

– контрольные работы, практикумы, комплекс практических зада-

ний для самостоятельной работы, курсовые и иные письменные работы, 

в том числе рефераты, практикумы, контрольные экспертизы (для 

учебных дисциплин экспертно-криминалистического цикла); выпуск-

ные квалификационные работы (дипломные работы). 
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– групповые и индивидуальные консультации, иные учебные заня-

тия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обу-

чающимся (в том числе руководство практикой, дипломной работой); 

– самостоятельная работа обучающихся.

Поточные лекции читаются по дисциплине, как правило, для всего 

курса. 

Цель групповых занятий – углубление и закрепление знаний, по-

лученных на лекции, приобретение, отработка и закрепление практи-

ческих умений и навыков применения теоретических знаний для ре-

шения практических задач, обучение методам экспериментальных 

исследований, привитие навыков самостоятельного анализа и обоб-

щения данных, необходимых обучающимся в их будущей професси-

ональной деятельности. 

Деловая, ролевая игра (учение) – проводится с целью моделирования 

содержания профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Контрольная работа (домашняя или аудиторная) выполняется 

письменно, в виде ответов на вопросы или выполнения практических 

заданий (решения задач) в объеме изученного материала. Оценки, по-

лученные по результатам написания контрольной работы, выставляют-

ся преподавателем в журнал учета посещаемости и успеваемости обу-

чающихся и в соответствующую ведомость. 

Реферат представляет собой углубленное исследование одной из 

тем изучаемой учебной дисциплины, выполняемое во время, отведен-

ное на самостоятельную подготовку обучающегося. 

Практикум (вид письменной работы) – это комплекс практических 

заданий по дисциплине, выполняемых во время, отведенное на само-

стоятельную подготовку обучающихся; форма организации самостоя-

тельной работы обучающихся. Цель практикума – формирование у 

обучающихся навыков применения полученных теоретических знаний 

для решения конкретных практических задач и осуществления практи-

ческой профессиональной деятельности. Порядок выполнения практи-

кумов обучающимися регламентируется Положением об организации 

выполнения практикумов в Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Курсовая работа представляет собой углубленное исследование 

одной из актуальных тем изучаемой учебной дисциплины, выполняе-

мое во время, отведенное на самостоятельную подготовку обучающих-
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ся и подлежащее последующей устной защите. Выполнение и защита 

курсовых работ обучающимися также регламентируются Положением 

об организации выполнения и защиты курсовых работ в Московском 

университете МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Контрольная экспертиза выполняется письменно, во время ауди-

торных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 

одним из видов государственной итоговой аттестации (наряду с ком-

плексным междисциплинарным государственным экзаменом). Выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы обучающимися 

регламентируется Положением об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) в 

Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Групповые и индивидуальные консультации являются одной из форм 

руководства работой обучающихся и оказания им помощи в самостоя-

тельном изучении учебного материала. Если обучающийся получил не-

удовлетворительную оценку на занятиях, пропустил занятие или слабо 

усваивает программный материал, он обязан явиться к преподавателю 

на индивидуальную консультацию. 

Текущие консультации проводятся преподавателем, ведущим заня-

тия в учебном взводе (группе), дежурным преподавателем, научным 

руководителем (курсовая, дипломная работа) регулярно, в часы само-

стоятельной подготовки обучающихся, и носят как индивидуальный, 

так и групповой характер. 

Консультации перед экзаменами являются групповыми и проводят-

ся экзаменатором в соответствии с расписанием экзаменационной сес-

сии или расписанием государственной итоговой аттестации. 

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится в целях 

углубления и закрепления знаний, полученных на занятиях, для выра-

ботки навыков самостоятельного активного поиска новых, дополни-

тельных знаний, а также для подготовки к предстоящим занятиям се-

минарского типа, зачетам, экзаменам. Самостоятельная подготовка 

обучающихся проводится в соответствии с Положением об организа-

ции самостоятельной подготовки курсантов и слушателей Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Учебная и преддипломная практика обучающихся обеспечивают 

дальнейшее закрепление и углубление теоретических знаний, приобре-

тение и совершенствование профессиональных умений и навыков, раз-
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витие у обучающихся интереса к избранной профессии. Практика ор-

ганизуется в соответствии с Положением об организации и проведе-

нии практики обучающихся в Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Для проведения групповых занятий формируются учебные взвода 

(группы) обучающихся. Состав учебных взводов (групп) определяется 

приказом начальника университета (филиала) о зачислении на первый 

курс (переводе на следующий курс). 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебный взвод (группа) может разделяться на подгруппы. 

Непосредственно организуют учебную работу на факультете (в ин-

ституте) заместитель начальника факультета (института) по учебной 

работе и подчиненные ему сотрудники, ответственные за обеспечение 

учебного процесса. 

Освобождение обучающихся от учебных занятий (кроме заболев-

ших и лиц суточного наряда) допускается при наличии объективных 

обстоятельств и только с разрешения начальника университета (филиа-

ла) или заместителя начальника Университета (заместителя начальника 

филиала по учебной и научной работе). 

Основным направлением контроля учебного процесса является кон-

троль успеваемости обучающихся, который включает в себя текущий 

контроль успеваемости, предварительную и промежуточную аттеста-

цию, тестирование остаточных знаний и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик. Предварительная ат-

тестация – выставление рубежной оценки по результатам текущей 

успеваемости, обеспечивающей оценку промежуточных итогов теку-

щей успеваемости. Промежуточная аттестация обучающихся (экзамен, 

зачет, итоговая контрольная работа) обеспечивает оценку результатов 

обучения по дисциплинам (части дисциплины), прохождения практик, 

выполнения курсовых и научно-квалификационных работ. 

Ответы обучающихся при текущем контроле, предварительной, 

промежуточной (кроме недифференцированных зачетов) и государ-

ственной итоговой аттестации определяются оценками: «5», «4», «3», 

«2». Результаты сдачи недифференцированных зачетов определяются 

оценками: «зачтено», «не зачтено». 
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Учет успеваемости обучающихся ведется в журналах учета посеща-

емости и успеваемости обучающихся, экзаменационных (зачетных) ве-

домостях и листах, ведомостях учета результатов проверки письменных 

работ (защиты результатов практики), протоколах заседаний государ-

ственной экзаменационной комиссии, учебных карточках, зачетных 

книжках, сводных ведомостях по учету результатов выполнения учеб-

ного плана за семестр (весь период обучения) и иных документах. 

Соблюдение распорядка дня и расписания учебных занятий – важ-

нейшая обязанность курсантов. 

Повседневный контроль за своевременным началом учебных заня-

тий на факультете (в институте) осуществляют руководство курсов и 

сотрудники, ответственные за обеспечение учебного процесса. 

На каждого обучающегося, зачисленного в Университет, оформля-

ется зачетная книжка установленного образца, которая выдается в 

начале обучения на первом курсе. В зачетную книжку заносятся оцен-

ки, полученные по результатам промежуточной и итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации, заверенные подписями экзаменаторов 

(научных руководителей). 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и предварительной аттестации определяются Положе-

нием о контроле текущей успеваемости курсантов (слушателей, сту-

дентов) Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков про-

хождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются Положением о промежу-

точной аттестации в Московском университете МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

В целях повышения мотивации учебной деятельности обучающихся 

на основе индивидуальной оценки по результатам текущей успеваемо-

сти (ежемесячно) и промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, за-

щиты курсовых работ и всех видов практик) применяется рейтинговая 

оценка личных достижений курсантов (слушателей) Университета. 

Рейтинг личных достижений курсантов (слушателей) определяется 

методом ранжирования суммы полученных оценок с нарастающим ито-

гом в течение учебного года. 
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Выпускник может быть награжден памятной золотой медалью за 

отличное окончание образовательной организации высшего образова-

ния системы МВД России при соблюдении следующих условий: 

– получение оценки «отлично» по всем экзаменам (в том числе 

ГИА), дифференцированным зачетам (по физической подготовке учи-

тывается только итоговая оценка), курсовым работам, ВКР и предди-

пломной практике; 

– получение дипломов первой, второй или третьей степени по ито-

гам конкурсов на лучшую научную работу или за активное участие в 

работе научных кружков кафедр и (или) активное участие в работе 

научного общества образовательной организации; 

– отсутствие дисциплинарных взысканий, наложенных руковод-

ством Министерства внутренних дел Российской Федерации, руковод-

ством образовательной организации в течение всего периода обучения. 

При определении кандидатов на награждение золотой медалью не 

рассматриваются лица, повторно сдавшие экзамен, зачет, защитившие 

курсовую работу с целью повышения оценки. 

На получение диплома с отличием могут претендовать выпускники, 

получившие по всем дисциплинам (модулям), практикам, курсовым ра-

ботам (проектам) оценки «отлично» и «хорошо», из которых не менее 

75 % оценок «отлично» от общего количества оценок, указанных в при-

ложении к диплому, а также получившие оценки «отлично» по резуль-

татам государственной итоговой аттестации. 

Важнейшим условием успешной организации образовательного 

процесса в Университете (филиале) является обеспечение высокого ка-

чества информационно-образовательной среды (информационное и 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса). Доступ обуча-

ющихся к учебной и научной литературе обеспечивают общая и специ-

альная библиотеки. 

§ 10.2. Информационно-библиотечное обеспечение  

учебного процесса 

Важнейшей задачей деятельности информационно-библиотечного 

центра Университета является обеспечение свободного доступа пользо-

вателей к максимально широкому кругу информационных ресурсов, а 

также сохранение источников информации на различных носителях. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем 

многоцелевой подготовки специалистов органов внутренних дел, 
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учебными планами и программами, информационными потребно-

стями читателей. Осуществляется комплектование как традицион-

ных (печатных), так и электронных (локальных и удаленных) изда-

ний по многим отраслям знаний. Пользователям информационно-

библиотечного центра предоставлены следующие виды изданий: 

учебные (учебники, учебные пособия, курсы лекций, хрестоматии, 

практикумы); научные (монографии, диссертации); справочные (эн-

циклопедии, словари, справочники); официальные (нормативные 

правовые документы, сборники законодательных актов и т. д.); пе-

риодические (журналы, газеты, периодические сборники). 

Электронная информационно-образовательная среда (локальная 

сеть) Университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, методическим рекоменда-

циям проведения семинарских и практических занятий, фондовым лек-

циям, изданиям электронных библиотечных систем и другим электрон-

ным образовательным ресурсам. 

В составе информационно-библиотечного центра выделены: абоне-

менты учебной литературы; читальные залы научной и учебной литера-

туры; залы интеллектуальных коммуникаций; зал рукописей; зал ката-

логов. Обслуживание читателей ведется на всех объектах дислокации 

Университета. 

В читальных залах и залах интеллектуальных коммуникаций орга-

низованы автоматизированные рабочие места с доступом к ресурсам 

локальной вычислительной сети Университета «Образовательный пор-

тал», а также глобальной сети Интернет. Зона беспроводной сети Wi-Fi 

оборудована в читальных залах библиотек всех объектов Университета. 

На официальном сайте библиотеки (http://lib.mosu-mvd.com/) пред-

ставлены: правила пользования библиотекой и электронным каталогом; 

новые поступления; библиографические указатели и тематические ре-

комендательные списки литературы; виртуальные выставки; электрон-

ный каталог. 

Web-версия электронного каталога позволяет авторизованным (за-

регистрированным) пользователям удаленно работать в личном кабине-

те читателя – производить заказ изданий, отбирать литературу по опре-

деленной теме, видеть записи в электронном формуляре читателя, рабо-

тать с полнотекстовыми электронными версиями изданий (учебников, 

учебных пособий, монографийи т. д.) в on-line и off-line режимах. 
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Право пользования библиотечными фондовыми материалами (пе-

чатными и электронными) предоставляется всем категориям обуча-

ющихся после прохождения процедуры регистрации в базе данных 

библиотеки и получения индивидуального читательского билета, яв-

ляющегося единственным документом, дающим возможность работы 

с традиционными (печатными) и электронными информационно-

библиотечными ресурсами в полном объеме. 

Читатель авторизуется в базе данных библиотеки по системе «ло-

гин/пароль», где логин – фамилия, пароль – числовое обозначение 

штрихкода на читательском билете. 

Работа в авторизованном режиме позволяет читателю производить 

заказ печатных изданий, регистрироваться в личном кабинете для про-

смотра состояния своего читательского формуляра, читать полнотек-

стовые электронные издания. 

При работе с печатными изданиями читателю следует соблюдать 

следующие правила: 

1) не делать отметок и подчеркиваний в фондовых материалах, не

вырывать, не загибать страницы, не срывать штрихкоды, магнитные 

маркеры и т. п.; 
2) не выносить документы из помещений библиотеки, если они не

записаны (зарегистрированы) в индивидуальных читательских форму-

лярах; 

3) возвращать полученные фондовые материалы в строго установ-

ленные сроки: учебные издания – в конце сессии; научные и художе-

ственные издания – по истечении месяца со дня получения; издания из 

фондов читальных залов – до 18:00 текущих суток; 

4) заменить утраченные издания (или не умышленно испорченные)

изданиями, признанными библиотекой равноценными по содержанию; 

5) вернуть в библиотеку все книги и сдать читательский билет при

отчислении, увольнении из Университета или выбытии на длительный 

срок (командировка, академический отпуск и т. п.). 

При работе в залах интеллектуальных коммуникаций на автомати-

зированных рабочих местах следует соблюдать следующие правила: 

1) перед началом работы пройти процедуру регистрации;

2) для работы с внешними носителями информации и запомина-

ющими устройствами обратиться к дежурному системному админи-

стратору; 
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3) сообщать дежурному системному администратору о сбоях в ра-

боте компьютера (запрещено устранять неполадки самостоятельно); 

4) запрещено использовать компьютеры и другие технические сред-

ства для целей, не относящихся к процессу обучения или профессио-

нальной деятельности. 

Порядок пользования фондами специальной библиотеки определя-

ется Инструкцией о порядке выдачи и пользования изданиями фонда 

специальной библиотеки Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

§ 10.3. Организация научной работы обучающихся

В современных условиях научно-исследовательская работа курсан-

тов и слушателей Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя (НИРКС) является неотъемлемой частью подготовки и 

воспитания специалистов высшей квалификации. С первых лет обуче-

ния обучающиеся приобщаются к исследовательской работе, участвуют 

во внедрении ее результатов в правоохранительную деятельность. 

НИРКС в отличие от учебной работы обучающихся осуществля-

ется во внеучебное время. Она обеспечивает продолжение углублен-

ного изучения учебного материала, развивает у курсантов и слуша-

телей творческое мышление, прививает навыки поисковой, исследо-

вательской деятельности, а также способствует решению актуальных 

проблем совершенствования деятельности органов внутренних дел и 

учебного процесса. 

НИРКС организуется непосредственно на кафедрах, учебно-

научных комплексах в рамках работы научных кружков и исследова-

тельских проблемных групп, а также в рамках деятельности научных 

обществ факультетов, Научного общества курсантов, слушателей и 

адъюнктов Университета. 

Основными формами организации НИРКС являются: 

1) подготовка научных докладов, сообщений, рефератов, обзоров пе-

редового опыта деятельности органов внутренних дел, следственной и 

судебной практики с целью последующего выступления на заседаниях 

кафедр, научных кружков, конференциях, круглых столах, семинарах и 

иных научно-представительских мероприятиях различного уровня; 

2) подготовка научных работ для участия в кафедральных, вузов-

ских, межвузовских, межведомственных, региональных, всероссийских 
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и международных конкурсах на лучшую научную работу по техниче-

ским, естественным, общественным и гуманитарным наукам; 

3) подготовка публикаций по результатам проведенных научных ис-

следований; 

4) участие во встречах с видными учеными, общественными деяте-

лями и практическими работниками правоохранительных органов; 

5) работа по распространению правовых знаний среди несовершен-

нолетних и иных групп населения. 

Направления работы НИРКС определены локальными правовыми 

актами: Положением о научных кружках при кафедрах Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя1; Положением о Науч-

ном обществе курсантов, слушателей и адъюнктов Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя2; Положением о порядке ор-

ганизации научно-исследовательской работы курсантов и слушателей 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя3; Положе-

нием о порядке организации и проведения Конкурса на лучшую науч-

но-исследовательскую работу среди курсантов и слушателей Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя4. 

Данная система способствует приобщению обучающихся к научной 

деятельности, позволяет формировать профессиональные компетенции 

в области научно-исследовательской деятельности и подготовить вы-

пускника ведомственного вуза к поступлению в адъюнктуру и по ее 

окончании приступить к профессиональной преподавательской дея-

тельности. 

1 Утверждено приказом МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя от 23 июля 

2015 г. № 913. 
2 Утверждено приказом МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя от 23 июля 

2015 г. № 914. 
3 Утверждено приказом МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя от 23 июля 

2015 г. № 915. 
4 Утверждено приказом МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя от 8 октября 

2015 г. № 1175. 
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§ 10.4. Организация работы

с личным составом факультета, курса, взвода 

В целях реализации воспитательной работы и профилактики пре-

ступлений и правонарушений среди курсантов (слушателей) на факуль-

тете, курсе (взводе) осуществляются: 

– информирование о фактах нарушения служебной дисциплины и

законности; 

– проведение инструктажей о неукоснительном соблюдении требо-

ваний нормативных актов МВД России и Университета, соблюдении 

дисциплины и законности, а также правилах поведения в быту и на 

службе; 

– проведение мероприятий по соблюдению автотранспортной дис-

циплины. 

Правила поведения курсанта (слушателя) Московского университе-

та МВД России имени В.Я. Кикотя утверждены приказом Московского 

университета МВД России от 25 июля 2013 г. № 701 «О совершенство-

вании работы по профилактике и предупреждению нарушений служеб-

ной дисциплины». 

Поведение курсанта (слушателя) Московского университета МВД 

России на службе и во внеслужебное время должно соответствовать 

требованиям Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции», Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дис-

циплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации1, 

Устава Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, а 

также иным законодательным актам, организационно-исполнительным 

документам МВД России, регламентирующим порядок прохождения 

службы в органах внутренних дел, и правовым актам Университета. 

В Университете к курсанту (слушателю) предъявляются следую-

щие требования: 

– незамедлительно рапортом или посредством телефонной связи

информировать руководство курса и факультета о каждом факте чрез-

вычайного и дорожно-транспортного происшествия, участником кото-

1 Утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 

2012 г. № 1377. 
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рого стал курсант (слушатель), совершения им правонарушения, а так-

же совершения в отношении него противоправных действий; 

– незамедлительно посредством телефонной связи информировать

руководство курса и факультета о причине своего отсутствия в служеб-

ное время в расположении Университета и на службе, а также месте 

своего нахождения, в случае необходимости – с последующим предо-

ставлением соответствующих документов; 

– соблюдать правила дорожного движения, дорожно-транспортную

дисциплину, порядок эксплуатации автотранспортных средств; 

– уведомлять руководство курса и факультета о наличии в пользо-

вании автотранспортного средства, а также о каждом факте привлече-

ния к административной ответственности за нарушение правил дорож-

ного движения; 

– в письменной форме в течение первого дня трудоспособности до-

кладывать руководству курса и факультета о факте употребления 

назначенных медицинскими работниками лекарственных препаратов с 

предоставлением копии медицинского документа, заверенного печатью 

лечебного учреждения; 

– письменно в течение суток уведомлять руководство курса и фа-

культета об изменении места (адреса) фактического проживания или 

временного пребывания, а также контактного номера телефона, указан-

ных в схеме оповещения личного состава подразделения по сигналу 

«Сбор»; 

– соблюдать меры и правила личной безопасности на службе, при

занятиях спортом, осуществлении хозяйственных работ, несении служ-

бы по охране общественного порядка и в быту; 

– в случае ношения гражданской одежды на территории Универси-

тета придерживаться делового стиля; 

– соблюдать установленный в Университете порядок выезда за пре-

делы Российской Федерации и Московской области, для курсантов Ря-

занского филиала Университета – Рязанской области; 

– в течение текущего дня сообщать руководству курса и факультета

о факте обращения за медицинской помощью с последующим предо-

ставлением медицинских документов; 

– письменно уведомлять руководство Университета о намерении

выступить в средствах массовой информации; 

– неукоснительно выполнять законные приказы и распоряжения

непосредственных и прямых начальников; 
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Курсанту (слушателю) запрещается: 

– употреблять наркотические средства и психотропные вещества, а

также без назначения врача лекарственные препараты, их содержащие, 

употреблять и хранить некурительное табачное изделие «насвай»; 

– проносить и употреблять в расположении Университета алкоголь-

ные напитки; 

– находиться на службе, а также в расположении Университета в со-

стоянии алкогольного опьянения; 

– во время проведения плановых учебных занятий, служебных со-

вещаний и собраний общественных формирований пользоваться мо-

бильными телефонами, а также иными электронными устройствами; 

– управлять автотранспортным средством без соответствующих до-

кументов на право управления и само транспортное средство, а также в 

состоянии опьянения; 

– организовывать сбор и собирать денежные средства;

– размещать в открытых источниках информацию, содержащую:

а) фото- и видеоматериалы, порочащие моральный облик сотрудни-

ка органов внутренних дел и (или) свидетельствующие о нарушениях 

профессионально-этических правил поведения; 

б) сведения, оскорбляющие честь, достоинство, деловую репутацию 

граждан и сотрудников органов внутренних дел, подрывающую авто-

ритет и деловую репутацию Университета и органов внутренних дел, 

нарушающую права и законные интересы граждан, их объединений, 

общества и государства, пропагандирующую насилие, расовую, нацио-

нальную или иную вражду; 

в) комментарии и высказывания, содержащие грубые, нетактичные, 

нецензурные и оскорбительные выражения и предложения, а также 

оскорбляющие честь, достоинство, деловую репутацию граждан и со-

трудников органов внутренних дел, подрывающие авторитет и деловую 

репутацию Университета и органов внутренних дел. 

С момента зачисления в Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя курсанты являются сотрудниками органов внутрен-

них дел Российской Федерации, и время обучения в Университете за-

считывается в стаж их службы (выслугу лет) в органах внутренних дел. 

Курсанты получают денежное довольствие, которое устанавливается в 

соответствии с приказом МВД России от 31 января 2013 г. № 65 

«Об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации». 
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Курсанты Университета имеют право на бесплатное медицинское 

обеспечение в медицинских организациях системы МВД России. 

При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному ме-

сту нахождения сотрудника органов внутренних дел медицинских ор-

ганизаций системы МВД России медицинская помощь оказывается в 

иных организациях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения с последующим взаиморасчетом Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации с этими организациями. 

В случае заболевания курсанту необходимо обратиться в поликли-

нику № 4 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», расположенную на 

территории университета по адресу: ул. Академика Волгина, д. 12 (УЛК 

№ 2). На других объектах университета находятся здравпункты указан-

ной поликлиники. Обращение в медицинское заведение осуществляется 

по согласованию с руководством курса и вручением курсанту (слуша-

телю) направления к врачу (фельдшеру). 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья кур-

сантов осуществляется на условиях и в порядке, установленных Феде-

ральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ. 

При наступлении страховых случаев страховые суммы выплачива-

ются страховой компанией. 

Размеры страховых сумм ежегодно пересматриваются с учетом ин-

дексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-

жете на очередной год. 

По каждому случаю травмы, по решению начальника Университета, 

руководство факультета проводит проверку, в ходе которой устанавли-

ваются время, место и обстоятельства получения травмы. 

Кроме того, курсантам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается дополнительная материальная 

помощь к каникулярному отпуску в размере 3-х месячных денежных 

окладов. Курсанты данной категории также имеют право на бесплатное 

проживание в общежитии Университета. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116638;fld=134
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Приложения к главе 1 

Схема 1.1. Назначение полиции 

Полиция – составная часть органов внутренних дел, включа-

ющая в себя как подразделения центрального аппарата МВД Рос-

сии, так и территориальных органов МВД России, а также иные ор-

ганизации и подразделения 

защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

противодействие преступности 

охрана общественного порядка, собственности 

обеспечение общественной безопасности 

Назначение 

полиции 
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Схема 1.2. Правовая основа деятельности полиции 

Правовая основа деятельности полиции 

1. Конституция Российской Федерации

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права,

международные договоры Российской Федерации 

3. Федеральные конституционные законы Российской Федерации

4. Федеральный закон «О полиции» и иные федеральные законы

Российской Федерации 

5. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации

6. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

7. Нормативные правовые акты МВД России

8. Законы субъектов Российской Федерации по вопросам охраны

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

изданные в пределах их компетенции 
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Схема 1.3. Основные направления деятельности полиции 

Основные направления деятельности полиции 

1. Защита личности, общества, государства от преступных посягательств

2. Предупреждение и пресечение преступлений и административных

правонарушений

3. Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по

уголовным делам

4. Розыск лиц

5. Производство по делам об административных правонарушениях,

исполнение административных наказаний

6. Обеспечение правопорядка в общественных местах

7. Обеспечение безопасности дорожного движения

8. Контроль за соблюдением законодательства Российской

Федерации в сфере частной детективной (сыскной) деятельности 

9. Государственная защита потерпевших свидетелей и иных участников

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также

других защищаемых лиц

10. Осуществление экспертно-криминалистической деятельности
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Схема 1.4. Принципы деятельности полиции 

ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ 

Соблюдение и 

уважение прав и 

свобод человека 

и гражданина

Законность 

Беспристрастность 

Открытость и 

публичность 

Общественное 

доверие и 

поддержка граждан 

Взаимодействие и сотрудничество 
Использование достижений науки и 

техники, современных технологий и 

информационных систем 
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остановки транспорта в отношении транспортных 

средств 

Не допускается применение водометов при темпера-

туре воздуха ниже нуля градусов Цельсия 

Не допускается нанесение человеку ударов палкой 

специальной по голове, шее, ключичной области, жи-

воту, половым органам, в область проекции сердца 

Установка специальных окрашивающих средств на 
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Приложения к главе 8 

Схема 8.1. Система элементов и признаков 

внешнего облика человека 

Статические 

Динамические 

Общефизические 

Анатомические 

 (Морфологические) 

Функциональные 

СОБСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ И 

ПРИЗНАКОВ ВНЕШНЕГО 

ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 

Постоянные 

Носимые 
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Схема 8.2. Собственные элементы внешнего облика человека 

 

 

Собственные элементы 
внешнего облика человека 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

Пол 

Возраст 

Антропологический 

тип

Физическое 

состояние 

Фигура в целом 

Голова в целом 

Волосяной покров 

Лицо в целом 

и его части 

Лоб 

Брови 

Глаза 

Нос 

Губы 

Рот 

Зубы 

Подбородок 

Шея 

Плечи 

Грудь 

Спина 

Осанка  

(основная поза) 

Походка 

Мимика 

Жестикуляция 

Артикуляция 

Голос  

(речь, акцент) 

Привычки, 

навыки 

Руки 

Ушные 

раковины 

Ноги 



ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебник 

Издается в авторской редакции. 

Корректор Сафронова Н. Н.  

Компьютерная верстка Сафроновой Н. Н. 

Подписано в печать 13.07.2017 г. Формат 60×84 1/16 

Заказ № 1201                                   Цена договорная

Тираж 550 экз. 

Объем 8,9 уч.-изд. л.

11,6 усл. печ. л.

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12 

Под редакцией
кандидата социологических наук, доцента С. С. Жевлаковича,
кандидата юридических наук, доцента В. В. Кардашевского


	Пустая страница



