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Введение 

 

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД зачастую протекает в 

условиях осложненной оперативной обстановки. Перед работниками органов 

внутренних дел встают задачи, связанные с задержанием преступников, 

освобождением заложников, применением оружия, обеспечением 

правопорядка в период проведения массовых мероприятий, стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые порой приходится выполнять в 

экстремальных ситуациях, опасных для физического и психического 

здоровья.  

Риск, как физический, так и психологический, является сегодня 

объективной составляющей в профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и специальная работа по обеспечению их 

личной безопасности, то есть целенаправленному уменьшению такого риска 

до реально возможного предела, чрезвычайно важна.  

В период с 2003 года по июнь 2009 года при исполнении служебных 

обязанностей погибло 2655 сотрудников и военнослужащих МВД России, 

получили ранения, увечья и контузии - 39 818, потеряли трудоспособность и 

стали инвалидами - 3037
1
. 

Такое тревожное положение свидетельствует о приниженной роли 

тактико-специальной, огневой подготовки и основ личной безопасности в 

системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 

органов.  

Обеспечение должного проведения мероприятий и выполнения 

поставленных задач вызывает необходимость повышения уровня подготовки 

сотрудников органов внутренних дел МВД России. В связи с этим одной из 

основных задач служебной подготовки является обучение сотрудников 

тактике действий органов (подразделений, учреждений) внутренних дел и 

отдельных сотрудников при решении оперативно-служебных задач, приемам 

личной безопасности в типичных и нестандартных ситуациях силового 

пресечения различных противоправных проявлений и способам обеспечения 

личной безопасности при авариях, катастрофах, пожарах, наводнениях и 

других экстремальных ситуациях служебной деятельности
2
. 

Таким образом, обучение сотрудников органов внутренних дел тактике 

и методам обеспечения личной профессиональной безопасности, уверенным 

и грамотным действиям в экстремальных ситуациях выступает сейчас одним 

из важных направлений профессиональной подготовки кадров ОВД. 

Подготовленное учебно-методическое пособие, несомненно, окажет 

практическую помощь работникам правоохранительных органов, 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/2009/07/15/nurgaliev.htm 

2
 Приказ МВД России от 29 июня 2009 г. № 490 «Об утверждении наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» 
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преподавателям, курсантам и слушателям образовательных учреждений 

МВД России при решении проблемы личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел в ситуациях, связанных со служебной 

деятельностью. 
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1. Теоретические основы обеспечения личной безопасности 

сотрудников ОВД 

Экстремальная ситуация- ситуация, выходящая за рамки обычных. 

Чрезвычайная ситуация- обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческий жизни, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей
3
. 

Отличие чрезвычайной ситуации от экстремальной- чрезвычайные 

ситуации отличаются от экстремальных прежде всего своими масштабами и 

тяжестью последствий. 

Причины, по которым человек оказывается в экстремальных 

ситуациях могут быть различные, но, пожалуй, чаще всего это случается по 

его собственной вине - в результате отсутствия опыта безопасного 

поведения либо пренебрежения к нормам, правилам безопасности, 

непредусмотрительности, а порой и легкомыслия. 

 

1.1 Базовые понятия теории безопасности 

Решение задач основ обеспечения личной безопасности сотрудников 

ОВД в настоящее время с учетом современного комплекса проблем 

безопасности может быть получено на основе общей теории безопасности.  

Теория безопасности – это система представлений и идей, 

предназначенная для изучения полного спектра опасностей для человека от 

его взаимодействия с окружающей средой и выявления исчерпывающей 

системы мер безопасности. Объекты исследования в теории безопасности – 

человек и окружающая его среда. 

Понятие «человек» в общей теории безопасности обобщѐнное – под 

ним понимается и любой индивид, и общество во всей его иерархической 

структуре. Таким же обобщѐнным является понятие «окружающая среда» - 

это все еѐ составляющие: природная, социальная, техногенная. 

Предмет исследования в теории безопасности - опасности для человека 

от его взаимодействия с окружающей средой и возможные меры 

безопасности. 

                                                           
3
 Приказ МВД России от 25 мая 2009 г. № 400 ДСП «Наставление по планированию и подготовке сил и 

средств органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах» 
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Объекты опасности (чаще их называют объектами безопасности) и 

субъекты безопасности (осуществляющие меры безопасности) – личность и 

общество как многоуровневая структура.  

Важнейшим в теории безопасности служит понятие «опасность».  

Опасность - явление, способное нанести вред (ущерб) жизненно 

важным интересам человека
4
. 

К числу жизненно важных интересов человека (личности и общества), 

как следует из самого определения, в первую очередь, относится, конечно, 

сама жизнь. Дальше каждый человек может назвать свои «жизненно важные» 

интересы в различных комбинациях и в различном порядке. Тем не менее, 

эксперты ООН на основании статистических и теоретических данных 

отнесли к основным интересам, жизненно важным для каждого человека: 

- жизнь, здоровье; 

- благосостояние; 

- доступ к информации. 

Наряду с понятием опасность используется понятие «угроза». 

Считается, что угроза – это опасность на стадии перехода из возможности в 

действительность. 

Отсутствие опасности, точнее «состояние, при котором не угрожает 

опасность кому-либо или чему-либо», в словарях определено понятием 

«безопасность». Однако опыт показывает, что обеспечить полное отсутствие 

опасности невозможно. В связи с этим часто применяют определение, 

указывающее на безопасность как на надѐжную защищѐнность от опасностей 

и угроз. Такое определение подчѐркивает приемлемость опасностей и угроз 

определѐнного уровня, при этом как бы само собой подразумевает 

необходимость защиты объекта. Но в условиях приемлемости уже исходных 

опасностей защита может и не потребоваться.  

Исходя из этого безопасность – это состояние отсутствия различного 

рода опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) 

жизненно важным интересам человека.  

 

1.2 Система обеспечения личной профессиональной безопасности 

сотрудника органов внутренних дел 

  

В настоящее время предпринимается ряд важных мер в обеспечении 

личной безопасности сотрудников правоохранительных органов. 

Укрепляется правовая и нормативная база. На это направлен ряд положений 

законов Российской Федерации «О милиции» и «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», 

а также ведомственных актов МВД России. Осуществляются шаги в плане 

повышения уровня материально-технического обеспечения органов 

внутренних дел, принимаются меры управленческого характера. Так, особую 

                                                           
4
 Ожегов С.И., Шведова А.Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., стереотипное. М.: 1996. с.444 
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роль призваны сыграть подразделения собственной безопасности, которые 

обеспечивают как безопасность органов внутренних дел в целом, так и 

личную безопасность сотрудников. Формируется определенная система 

обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Значительную роль в этой системе играет психологический компонент. 

Развертывание психологической службы в органах внутренних дел, 

психологическое обеспечение и сопровождение профессиональной деятель-

ности, психологическая коррекция, ослабление влияний эмоционально-

психологических перегрузок и стрессов являются важными задачами 

практических психологов органов внутренних дел. Решение этих задач не 

может не способствовать повышению уровня психологической безопасности 

сотрудников, что напрямую связано и с уровнем их физической 

безопасности. 

Особое место в системе обеспечения личной безопасности сотрудников 

занимают меры педагогического характера. Как показывает отечественный и 

зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов, уровень 

личной безопасности сотрудника в значительной мере зависит от степени его 

общей профессиональной подготовленности и наличия профессионального 

опыта, и, кроме того, - от эффективности специального обучения стратегии 

(«менеджменту»), тактике и приемам обеспечения личной безопасности. В 

ряде зарубежных стран, в частности - в США, обучение «менеджменту 

безопасности» стало обязательной частью обучения «полицейскому 

менеджменту», а специальные учебные курсы типа "Воля и выживание», 

«Выживание на улице», где рассматриваются тактика и приемы обеспечения 

личной безопасности, являются постоянным компонентом профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. В нашей стране также проведен ряд 

исследований по милицейской виктимологии, накоплен и используется в 

ходе профессиональной подготовки сотрудников ОВД определенный опыт 

обеспечения личной безопасности, однако эта работа не соответствует еще 

остроте проблемы. Необходимо специальное обучение, «педагогика личной 

безопасности», включающая в себя как определенную систему 

педагогических идей, так и комплекс практических мер учебно-

воспитательного характера, направленных на повышение уровня личной 

безопасности сотрудников ОВД. Иными словами, необходима самосто-

ятельная педагогическая технология обучения стратегии, тактике и приемам 

обеспечения личной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел, то есть осуществление системы мер, направленных на снижение уровня 

профессионального риска до реально-возможного минимума, - проблема 

комплексная. 

Личная безопасность определяется: спецификой профессиональной 

деятельности, степенью профессиональной защищенности сотрудника, 

наличием специальных мер материально-технического, управленческого 

характера, целенаправленной работой с личным составом в этом 
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направлении; общей и профессиональной подготовленностью сотрудника; 

эффективностью действий по обеспечению личной безопасности при 

решении профессиональных задач или в ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. Важнейшим компонентом в системе 

обеспечения безопасности сотрудников ОВД является их профессиональная 

защищенность. «Безопасность правоохранительных органов... - это 

состояние их защищенности от противоправной деятельности формирований 

организованной преступности и отдельных лиц во всех ее формах, 

способность противостоять внешним и внутренним угрозам и устремлениям, 

сохраняя работоспособность и оперативно-технический потенциал». 

Несомненно, первейшие условия обеспечения личной безопасности 

сотрудников правоохранительных органов - это защищенность их от 

посягательств преступных элементов. Однако понятие «защищенность 

сотрудников»   значительно шире. Еѐ вряд ли правильно сводить только к 

проблеме защищѐнности от преступных действий, хотя оба эти понятия в 

реальности неразрывно связаны. 

Профессиональная защищѐнность сотрудников ОВД - явление 

многоплановое, включающее целый комплекс взаимосвязанных, но 

самостоятельных компонентов. Среди них можно назвать следующие: 

экономическая защищенность - соответствие материального 

обеспечения сотрудника системы МВД его объективным материальным и 

иным потребностям; 

правовая защищенность - соответствие правовой и нормативной базы 

деятельности ОВД объективным условиям и задачам этой деятельности. Она 

определяет уровень правового обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудника и возможности его правовой защиты при решении им 

профессиональных задач или личных проблем, связанных с данной 

деятельностью; 

материально-техническая защищенность - соответствие 

материально-технического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников ее объективным условиям и задачам; 

социально-психологическая защищенность - соответствие 

общественного мнения о деятельности системы МВД объективным оценкам 

ее деятельности и соответствие «образа сотрудника» ОВД реальным 

профессиональным и личностным типам сотрудников. Особым аспектом 

социально-психологической защищенности является стабильный 

положительный эмоционально-психологический климат в коллективах 

сотрудников; 

кадровая защищенность - соответствие уровня профессиональной 

надежности персонала, т.е. нравственных качеств сотрудников и их 

профессиональной компетентности; 

информационная защищенность - соответствие возможностей 

получения информации, необходимой для эффективной профессиональной 

деятельности (в том числе научных и практических знаний, умений и 

навыков), реальной необходимости иметь такие знания для решения 
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профессиональных задач обеспечения профессиональной защищенности и 

личной безопасности. Специальным компонентом информационной 

защищенности сотрудника является пресечение утечки информации о 

профессиональной деятельности или личной жизни, которая могла бы 

препятствовать решению профессиональных задач или повышать степень 

личного риска для него и его близких; 

специальная защищенность - эффективность специальных мер 

оперативно-розыскного, контрразведывательного и иного характера, 

действий подразделений собственной безопасности по защите органов 

внутренних дел от деструктивных воздействий преступных элементов; 

психологическая защищенность - соответствие специальных мер, 

направленных на профилактику и предотвращение психологической 

деформации личности сотрудника, степени реального воздействия на него 

психотравмирующих факторов, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

физическая защищенность - соответствие комплекса правовых, 

материально-технических, управленческих и иных мер, обеспечивающих 

сохранность жизни и здоровья при решении (или в связи с решением) 

профессиональных задач до объективного предела. 

Таким образом, как система МВД в целом и ее конкретные 

подразделения, так и отдельный сотрудник, в значительной мере выступают 

в качестве объекта обеспечения защищенности, т.к. решение многих 

вышеназванных экономических, материально-технических, правовых и 

социальных проблем находится вне компетенции системы МВД и тем более 

отдельного сотрудника. Активная позиция здесь может выражаться в 

проявлении определѐнных инициатив, формировании предложений в те 

инстанции, которые эти вопросы решают. 

Более полно активная позиция системы МВД и ее подразделений 

проявляется в разумной реализации тех экономических, материально-

технических, правовых и иных возможностей, которые представлены для 

обеспечения защищенности системы в целом и ее сотрудников. Немалая роль 

может принадлежать МВД и в деле обеспечения социально-психологической 

защищенности на уровне общественного сознания, через средства массовой 

информации, общественные организации, систему контактов с населением. 

Наибольшие возможности система МВД имеет в плане организации работы 

по обеспечению кадровой, социально-психологической (на уровне 

коллективов), информационной, психологической и физической 

защищенности. Специально здесь стоит выделить формирующуюся систему 

противодействия усилиям организованных преступных формирований, 

направленным на снижение эффективности деятельности органов 

внутренних дел в борьбе с организованной преступностью. Такая работа 

идет. Важными импульсами для ее развития стали организация 

подразделений по обеспечению собственной безопасности, взаимодействие 

со средствами массовой информации и общественностью, введение 

должности практического психолога в ОВД и ряд других. Особо следует 
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сказать о перестройке ведомственной системы профессионального обучения 

кадров органов внутренних дел. Создание необходимого уровня 

защищенности - процесс сложный и многоплановый, во многом зависит от 

деятельности системы МВД в целом. Профессиональная защищенность 

значительно шире, чем профессиональная безопасность сотрудника, хотя, как 

было сказано, является ее важнейшей предпосылкой.  

 

1.3 Профессиональные факторы, влияющие на физическое и 

психологическое здоровье сотрудников ОВД. Профилактика и 

преодоление их негативного воздействия 

 

Профессиональная безопасность - конкретная характеристика самой 

деятельности, и она напрямую связана с реальной степенью 

профессионального риска. Это может быть риск материального свойства, 

то есть утеря каких-либо, в том числе личных, материальных ценностей в 

связи с профессиональной деятельностью (например, поджог здания РОВД 

или квартиры, где живет сотрудник). Риск профессионально-

нравственный подразумевает угрозы, шантаж, провокации, втягивание в 

незаконные связи, организуемые криминальными элементы, что может 

привести к нарушению закона, нравственно-этических норм или снижению 

эффективности, а иногда и прекращению профессиональной деятельности. 

Риск психологический - это возможность получения психологических 

травм, психологической дестабилизации личности «под влиянием стрессов», 

эмоционально-психологических перегрузок, связанных с профессиональной 

деятельностью. И, наконец, риск физический - опасность для жизни и 

здоровья, связанных с профессиональной деятельностью. Соответственно, 

профессиональная безопасность сотрудника включает в себя как 

составляющие безопасность материальную, профессионально-нравственную, 

психологическую и физическую. Педагогический компонент, как было 

сказано ранее, играет в обеспечении личной безопасности важную роль. 

Можно согласиться, что «обеспечение собственной безопасности 

правоохранительных органов - это комплекс правовых, административных, 

оперативно-розыскных, технических, профилактических, идейно-

воспитательных и иных мер, направленных на создание и соблюдения в этих 

органах режима безопасности в целях надежной их защиты, локализации и 

пресечения противоправной деятельности. Но в конечном итоге меры 

правового, материально-технического, управленческого характера будут 

малоэффективны без собственной сознательной и грамотной деятельности 

сотрудника, но обеспечению личной безопасности. Прежде всего, это 

деятельность по повышению своего профессионального уровня, активное 

осмысление личного профессионального опыта и опыта своих коллег. 

Помимо этого, требуются и особые усилия по специальному изучению 

стратегии, тактики и приемов обеспечения личной безопасности и 

безопасности своих коллег и подчиненных, особенно, если речь идет о 
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выполнении служебных задач в экстремальных условиях. И, что самое 

главное - знания тактических  приемов, формирование установки на их 

постоянную реализацию в ходе служебной деятельности. Важно подчеркнуть 

и то, что в педагогической плоскости защищенность и безопасность 

находятся также в сложной диалектической взаимосвязи. Наличие в системе 

профессорского обучения специального направления, - «педагогики личной 

безопасности» - это реальная возможность получения соответствующих 

знаний, умений и навыков, повышения уровня профессиональной 

защищенности сотрудника, что способствует обеспечению личной безопас-

ности. Сотрудник, владеющий стратегией, тактикой и приемами обеспечения 

безопасности не только сам может более успешно выйти из рискованной 

ситуации, но и не повышает степени риска для своих коллег и подчиненных 

своим неумением обеспечить безопасность себе и другим. Иными словами, 

подготовленный в этом отношении сотрудник, особенно руководитель, 

способен обеспечить более высокий уровень социально-психологической, 

психологической, физической защищенности своих коллег. 

 

 

2. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД в 

повседневной деятельности 

 

2.1 Общие правила поведения сотрудников ОВД во время задержания 

нарушителей 
 

Одной из главных задач, стоящих перед органами внутренних дел, 

является сосредоточение особого внимания на раскрытии наиболее опасных 

преступлений, совершающихся лицами с применением оружия. 

Как правило, сотрудники милиции при задержании вооруженных 

преступников действуют самоотверженно, героически, но бывают случаи 

ранения и гибели сотрудников. Происходит это потому, что они не всегда 

владеют необходимыми профессиональными знаниями и навыками действий 

в подобных ситуациях. 

Тактика личного задержания преступника в различных ситуациях 

представляет собой наиболее рациональный набор действий и приемов и их 

целесообразную последовательность для каждой конкретной, стандартной 

ситуации, которые возникают в результате противоборства сотрудника с 

преступником. 

Для овладения тактикой личного задержания в различных ситуациях 

сотруднику необходимо правильно определять стандартные (наиболее 

характерные по своему содержанию и знакомые по прошлому опыту) 

ситуации, уметь выбирать необходимые действия, соответствующие 

ситуации в которой они применяются. 
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Тактика задержания преступника характеризуется следующими 

основными понятиями  

1. Разведка. Ее задача собрать наиболее полную информацию о всех 

существенных факторах стандартной ситуации. Различают предварительную 

и непосредственную разведки. 

2. Оценка ситуации. Ее задача систематизировать и сравнить 

собранную информацию для создания умозрительной модели стандартной 

ситуации. Различают ориентировочную и окончательную оценки. 

3. Выбор тактики. Это фактическое принятие решения с 

определением конечной цели, разработкой плана действий, определением 

форм методов, способов и средств для выполнения этого плана, а также 

возможностей его корректировки в нужные моменты. Различают активную и 

пассивную форму тактики. 

4. Реализация тактики. Это выполненный комплекс мероприятий по 

запланированной схеме, с учетом корректировок, ведущий к решению 

основных и главных задач, т.е. реализации плана. 

 

При укрытии преступников в доме для предотвращения пожара 

необходимо временно прекращать подачу газа, электроэнергии, перекрыть 

паровое (водяное) отопление, отключить телефон, если они не используются 

для психологического воздействия на преступников. 

Во всех случаях задержания преступников на улице особое внимание 

обращается на обеспечение безопасности граждан, находящихся в районе, 

зоне (месте) и очаге ведения боевых действий. 

На всех задержанных преступников надеваются наручники, изымается 

у них оружие, боеприпасы и другие средства нападения, они и место их 

нахождения тщательно осматриваются, после чего они конвоируются на 

фильтрационный пункт или в место, указанное руководителем операции. 

При задержании наблюдение за преступниками обычно организуется 

силами оперативной группы для определения состава, вооружения, 

намерений и направления движения преступников; определения места 

нахождения оружия; своевременной информации группе захвата и группе 

прикрытия о подходе преступников к району, зоне (месту) и очагу 

проведения боевых действий. Лица, ведущие наблюдение, по одежде и 

поведению не должны отличаться от других граждан. В некоторых случаях в 

целях маскировки к наблюдению за вооружениями преступниками можно 

привлекать женщин из числа сотрудников оперативных служб органов 

внутренних дел. 

Общими условиями достижения успеха являются: одновременность 

атаки с противоположной стороны, внезапность, скрытность и жесткость 

действий; надежность окружения; принятие исчерпывающих мер по 

обеспечению безопасности граждан, оказавшихся на месте задержания 

преступников. 

В заключение разведкой определяется физическое и психологическое 

состояние преступника.  
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Физическое состояние можно определить, не видя преступника, по его 

каким-либо действиям, связанным с применением физической силы. 

Например, открывание или закрыванием канализационных люков 

специальными утяжеленными крышками, разного рода построение баррикад, 

преодоление преград на пути следования и другие возможные аналогичные 

действия могут достаточно точно указать на физическое состояние 

преступника. 

Психологическое состояние преступника можно определить по его 

реакциям на происходящие события. 

Спокойное состояние вооруженного преступника обычно 

характеризуется прицельной, уничтожающей стрельбой, которая ведется 

наверняка. В таких случаях преступник, обычно, не реагирует на «вызов» для 

ведения стрельбы. Огонь ведет только по тем лицам, которые 

непосредственно угрожают преступнику. В этом состоянии преступник 

способен активно применять различные уловки, для того чтобы скрыться, 

довольно верно оценивает условия, обстановку, обстоятельства и состояние 

сотрудников. 

Агрессивное состояние вооруженного преступника, находящегося в 

укрытии, как правило, приводит к его растерянности при изменении 

ситуации, слабой ориентировке в ситуациях, к довольно низкой способности 

правильно оценивать условия, обстановку, обстоятельства и состояние, как 

свои, так и сотрудников. Такое состояние обычно характеризуется частой 

стрельбой, ответной реакцией на «вызов» для ведения стрельбы, криками, 

проклятиями в адрес сотрудников и других лиц, другими, плохо 

подлежащими классифицированию действиями. 

В высшей фазе агрессивности возможны случаи «бешенства», при 

которых преступник, невзирая на опасность, действует «напролом», 

уничтожая все живое на своем пути. Часто это приводит к положительным 

для преступника результатам, и ему удается скрыться. Это самые опасные 

ситуации для сотрудников и окружающих, и таких ситуаций следует 

избегать. 

В практике встречаются случаи перехода одного психологического 

состояния преступника к другому. Это зависит от длительности операции по 

обезвреживанию преступника и условий, обстановки, обстоятельств, которые 

создают сотрудники для преступника в течение операции. Это, когда создав 

определенные условия за счет переговоров с преступником, ситуации 

бешенства, сменяются более спокойным состоянием, после которого 

преступник сдается. По совокупности разведывательных данных 

определяется количество преступников, находящихся в укрытии.  

Оценивая ситуацию, сотрудники должны определить, каким образом 

преступник попытается действовать дальше? Постарается он уйти от 

преследователей, покинув укрытие, или будет баррикадироваться; как взять 

под контроль зоны обстрела преступником и не допустить ущерба для 

здоровья окружающих; каким путем более быстро можно взять под контроль 

«мертвые зоны», по которым преступник может уйти от преследования 
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сотрудников? Какой поражающей способностью оружия обладает 

преступник, и какие зоны он может поражать? Каким путем необходимо 

проникнуть в укрытие для скорейшего сближения и физического контакта с 

вооруженным преступником для его задержания? Какие для этого 

необходимо использовать способы и средства? Какие возможности имеют 

сотрудники для личного задержания преступника при физическом контакте с 

ним? Какую психологическую реакцию можно ожидать от преступника в 

каждый последующий момент? 

 

Проанализировав и обобщив имеющуюся информацию, можно 

раскрыть основную цель и задачи тактики задержания вооруженного 

преступника, находящегося в укрытии. 

 

Цели могут быть следующими: 

- задержание вооруженного преступника, находящегося в укрытии;  

- задержание вооруженного преступника, покидающего укрытие;  

- уничтожение вооруженного преступника, находящегося в укрытии 

или покидающего его. 

В зависимости от выбранной на основе сложившейся ситуации цели 

ставятся задачи. 

Для осуществления первой цели ставятся задачи группам, 

участвующим в операции задержания таким образом, чтобы они были 

достигнуты в самом укрытии. Им определяются соответствующие маршруты 

движения и зоны действия. 

Для решения второй цели задачи указанным группам ставятся так, 

чтобы действия этих групп привели к уходу преступника из укрытия, при 

выходе из которого он должен быть задержан. 

Для достижения результатов третьей цели, которая ставится в 

исключительных случаях, задачи на уничтожение преступника ставятся, как 

правило, снайперам. 

После определения цели следует выбрать методы, способы и средства 

тактики личного задержания. 

Ввиду того, что местонахождение преступника известно, форма 

тактики личного задержания вооруженного преступника, находящегося в 

укрытии, всегда будет активной. 

В зависимости от типа укрытия, в котором находится преступник, 

избирается метод подхода. Он зависит от того, насколько хорошо может 

просматривать преступник из своего укрытия все зоны, по которым может 

быть осуществлен подход сотрудников к его укрытию. 

Скрытый метод подхода может быть осуществлен, например, к 

самолету со стороны хвостового оперения, к помещению, укрытию со 

стороны, куда не выходят двери, окна, чердачные проемы, бойницы, люки. 

Открытый метод подхода может быть осуществлен, когда другой метод 

подхода к укрытию, в котором находится преступник, невозможно 

использовать в силу ряда причин. Например, подход к месту нахождения 
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преступника, находящегося в укрытии в расщелине скалы, возможен только, 

в данной ситуации одним путем - по тропе. Тропа хорошо просматривается. 

Поэтому преодолевать ее следует, перемещаясь из стороны в сторону, 

приседать, прыгать вперед - в сторону и т.п. под прикрытием огневой 

поддержки для подавления огня преступника. 

Этот же метод используется в случаях, когда сотрудники преодолевают 

расстояние от входа в укрытие до непосредственного сближения и 

физического контакта с преступником, находящимся в укрытии, для его 

задержания. Обычно это длина коридора или длина комнаты, бункера, салона 

транспорта и т.п. 

Прежде чем миновать или преодолеть последний рубеж перед 

физическим контактом с преступником для его задержания следует еще раз 

вспомнить предполагаемый основной способ задержания преступника и 

представить 1-2 запасных варианта. 

В случае, если сотрудник имеет средства, которые помогут ему 

подавить активность сопротивления преступника и если их можно 

применить, - они применяются и выбирается способ «овладение 

преступником» с использованием бросковых и болевых приемов самбо. 

Реализация тактики личного задержания вооруженного преступника, 

находящегося в укрытии, начинается с отдачи боевого приказа примерно 

следующего по содержанию: 

1. Сведения о преступнике: численность, место, вооружение, характер 

действий и намерения, возможные изменения в их действиях и ухищрения. 

2. Замысел операции: район и способ боевых действий, привлекаемые 

силы и средства, время начала и завершения действий. 

3. Задачи группам, их состав, вооружение, построение боевого порядка, 

сосредоточение основных усилий; рубежи - исходный и конечный. 

4. Соседи: другие подразделения, выполняющие задачи в интересах 

оперативно-войсковой группы (отряда). 

5. Задачи группам боевого порядка: 

- штурмовой группе (группе захвата): состав, вооружение и оснащение, 

исходное положение и время его занятия, направления выдвижения и 

способы сближения с преступниками, приемы их задержания (ликвидации); 

- группе прикрытия: состав, позиции наблюдательных постов, 

снайперов, ручных пулеметчиков, гранатометчиков, автоматчиков, 

бронетранспортеров, время, способы занятия исходных позиций, 

направления ведения огня; 

- группе блокирования: состав, место, задачи и порядок действий; 

- резерву - состав и место расположения.  

6. Время готовности групп, порядок доклада командиров групп боевого 

порядка о выполнении поставленных задач, а также: 

- формирование цели, постановку задач руководителем группы захвата 

и определение им наиболее целесообразных путей решения этих задач 

(указываются метод, способ, средства задержания вооруженного 

преступника); 
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- распределение обязанностей между членами группы захвата по 

боевым номерам (1,2,3,4) старшим пятерки; 

- определение для каждого боевого номера группы захвата его зоны 

деятельности; 

- определение перечня специальных средств, имеющихся в наличии и 

возможных к применению в данной ситуации, время их применения и 

исполнителей; 

- предупреждение и напоминание о мерах безопасности при сближении 

и задержании вооруженного преступника и путях соблюдения этих мер; 

- указание на время начала и конца операции по захвату вооруженного 

преступника время ведения огня по тем или иным зонам; 

- определение условных сигналов взаимодействия и прекращения 

действия ( звуковые, световые, специальные). 

Успех в операции во многом определяется степенью согласованности 

действий. Поэтому после постановки задач организуется взаимодействие 

между всеми группами боевого порядка и другими силами, участвующими в 

операции, по задачам, месту и времени их выполнения, в первую очередь в 

интересах штурмовой группы (группы захвата). Наиболее тщательно 

согласуются действия между личным составом штурмовой группы (группы 

захвата) и группой прикрытия. С этой целью указывается: 

- штурмовой группе (группе захвата): время и порядок занятия 

исходного положения для выдвижения к месту нахождения преступников, 

направления и способы подхода к их укрытию и проникновения в него, 

порядок и приемы задержания (ликвидации) преступников, а также действия 

при их попытке скрыться; 

- группе прикрытия: время и последовательность занятия огневых 

позиций, мероприятия по их маскировке, способы проведения отвлекающих 

действий, направления и порядок ведения огня при выдвижении штурмовой 

группы (группы захвата) к месту нахождения преступников, во время 

проникновения личного состава в укрытие, занимаемое преступниками, 

порядок оказания помощи штурмовой группе (группе захвата) при 

задержании (ликвидации) преступников; действия в случае их ухода в одном 

или нескольких направлениях; 

- резерву: места и время проведения демонстрационных действий, 

расчет выделения личного состава на случай усиления групп боевого порядка 

и оказания им помощи. 

Эти меры базируются на проведенной разведке, оценке ситуации и 

выборе тактики. 

При формировании цели и постановке задач командир группы захвата 

указывает на основные моменты. 

Например. 

 

Цель - задержание вооруженного преступника находящегося в укрытии 

(кирпичном доме, 1-й этаж). 
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Задачи: 1. Скрытно проникнуть ко входу в укрытие, где находится 

преступник (обогнуть дом справа, слева, использовать прикрытие и т.п.). 

2. Проделать свободный проход в это укрытие (использовать 

следующие спец. средства ...). 

3. Ворваться в укрытие, сблизиться с преступником и постараться 

оказаться в менее ожидаемом преступником месте сектора (полосы) его 

видимости. 

4. Обезоружить и захватить преступника (указываются способ и 

средства задержания преступника). 

5. Доставить преступника в органы внутренних дел (указать, кто 

сопровождает, вид транспортировки преступника, маршрут следования, 

время доставки). 

 

Цель - задержание вооруженного преступника, покидающего укрытие.  

Задачи:  

1. Скрытно блокировать зону выхода из укрытия преступника. 

2. Создать у преступника представление, что зона выхода из укрытия 

не блокирована. 

3. Своими действиями уверить преступника в том, что главная задача 

сотрудников освободить от преступника помещение (укрытие, в котором он 

находится, заложников и пр.). 

4. При выходе преступника из укрытия обезоружить его и захватить. 

5. Доставить преступника в ОВД. 

 

Цель - уничтожение вооруженного преступника, находящегося в 

укрытии или покидающего его. 

Задачи:  

1. Снайперскими выстрелами уничтожить преступника, находящегося в 

укрытии. 

2. Снайперскими выстрелами уничтожить преступника, покидающего 

укрытие. 

3. Обезопасить окружающих. 

4. Убрать тело преступника или прикрыть его.  

При распределении обязанностей между членами группы захвата по 

боевым номерам целесообразно учитывать следующие положения: 

Первым номером назначается наиболее подвижный, гибкий, быстрый 

сотрудник. 

Его задача - сближение с преступником в кратчайшее время и 

вступление с ним в схватку для обезоруживания. Первый номер начинает 

проникновение в укрытие, где находится преступник, - первым. 

Вторым в укрытие проникает наиболее технически подготовленный 

сотрудник, умеющий в кратчайший срок схватить, сбить, обезоружить и 

захватить преступника. 

Третьим в укрытие может проникать сотрудник, который наиболее 

хорошо и быстро ориентируется в сложной экстремальной обстановке. Его 
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задача после проникновения в укрытие преступника оказать необходимую 

помощь своим товарищам по группе захвата для обезоруживания и 

задержания преступника. 

Если разведка показала, что в укрытии находится несколько 

преступников, то по их количеству формируются группы захвата и 

соответствующие одному и тому же номеру сотрудники проникают в 

укрытие одновременно (с разных сторон). 

В случае необходимости одновременного действия нескольких групп 

захвата перед операцией по захвату вооруженных преступников назначается 

направление движения и зоны действия каждой группы захвата, а также зоны 

действия для каждого боевого номера групп захвата. Это необходимо для 

того, чтобы лучше ориентироваться в укрытии, где находится преступник, и 

не мешать каким-либо действиям друг друга. 

Зоны действия боевых номеров группы захвата определяются и при 

проведении операции по захвату вооруженного преступника только одной 

группой захвата. 

Определив перечень специальных средств, имеющихся в наличии у 

группы захвата, возможных к применению в данной ситуации, следует 

указать время их действия и назначить исполнителей применения этих 

средств. 

Например. В силу определенных условий использование аэрозолей 

возможно только после срабатывания устройства "ключ" и проникновения 

непосредственно в укрытие преступника. Тогда целесообразно, в 

зависимости от расстояний, которые необходимо преодолеть от входа в 

укрытие до преступника, назначить ответственного за применение аэрозоли в 

укрытии преступника. 

Распределив ответственных и специальные средства к применению, 

необходимо установить точное время их действия.  

Например. В 17.03.00 должно сработать устройство «ключ». В 17.03.05 

сержант Иванов (1-й боевой номер) должен ворваться в коридор укрытия и 

провести воздействие специальным средством «Черемуха» или применить 

гранату «Заря». 

Далее членам группы захвата напоминается, что для уменьшения 

опасности при проникновении в укрытие преступника необходимо 

перемещаться из стороны в сторону, приседать, сильно не выпрямляться, 

сохраняя быстрое поступательное движение вперед, и при этом действовать 

специальными средствами или оружием, если это возможно, подавляя 

активное ведение огня преступником. 

В заключение руководитель указывает время начала и конца операции 

по захвату вооруженного преступника, время ведения огня по тем или иным 

зонам укрытия преступника, назначает условные сигналы действия или 

прекращения действий и огня из оружия, после чего дает команду к началу 

операции по захвату вооруженного преступника, находящегося в укрытии. 

После освобождения прохода в укрытие преступника начинается 

проникновение в него членов группы захвата. 



 19 

Первый боевой номер группы захвата, перемещаясь указанным выше 

способом, сближается с преступником и вступает с ним в схватку для 

обезоруживания, овладения им или его подавления, в это время второй 

номер, прикрытый первым, как можно быстрее перемещается к преступнику 

и обезоруживает его. 

С момента физического контакта сотрудника с преступником вступает 

в силу тактика применения боевых приемов борьбы и техника их 

исполнения, элементы сковывания преступника наручниками или 

связывания, поверхностный осмотр и сопровождение преступника в ОВД. 

Задержание (ликвидация) вооруженных преступников на улице 

проводится способом окружения или засадой, как днем, так и ночью. 

Характер действий будет определяться, в первую очередь, поведением 

преступников - совершают они или не совершают преступление с 

применением оружия. 

 

Если преступники не совершают преступление с применением оружия, 

но имеют его при себе, за ними ведется постоянное наблюдение и все данные 

о них немедленно докладываются руководителю операции. Последний на 

основе всестороннего анализа данных наблюдения определяет район (место) 

задержания и уточняет задачи группам боевого порядка.  

Группа блокирования немедленно выдвигается к району (месту) 

задержания и отдельными нарядами (КПП, посты регулирования движения, 

посты охраны общественного порядка, патрули) блокируют его, имея рубеж 

блокирования на дальних подступах от намеченного места задержания. 

Наряды не допускают проезда транспорта и прохода пешеходов и в то же 

время обеспечивают беспрепятственный и быстрый проезд сил, 

участвующих в операции, к месту задержания преступников.  

Группа прикрытия, перемещаясь на автотранспорте и опережая 

преступников, прибывает к указанному месту (району) задержания по пути 

их движения и с ходу скрытно занимает исходные позиции отдельными 

нарядами за ближайшими укрытиями (строениями и т.д.). Наряды, 

замаскировавшись, ведут наблюдение за подходящими преступниками, 

поддерживают боевые действия штурмовой группы (группы захвата), а также 

перекрывают возможные направления ухода преступников и самостоятельно 

или совместными действиями с нарядами других групп боевого порядка 

задерживают уходящего противника, а в случае прорыва преследуют и 

задерживают его.  

Штурмовая группа (группа захвата) выдвигается в направлении 

движения преступников, обнаружив их, быстро сближается и, действуя 

внезапно и решительно, задерживает преступников. 

 

В условиях, когда преступники находятся на улице и совершают 

преступление с применением оружия, все группы боевого порядка, используя 

все направления движения, по кратчайшему пути быстро выдвигаются к 

месту совершения преступления, окружают его и не дают преступникам 
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прорваться из окружения. Группа прикрытия и штурмовая группа, заняв 

исходные позиции, как можно ближе к преступникам, приступают к их 

задержанию. Руководитель операции или его заместитель обращается к ним с 

требованием прекратить сопротивление и сдаться. При невыполнении этого 

требования штурмовая группа (группа захвата) на БМП (БТР), а при их 

отсутствии перебежками от укрытия к укрытию при поддержке огня группы 

прикрытия приближается к преступникам, применяет специальные средства 

«Черемуха», стремительно бросается на преступников и, применяя при 

необходимости соответствующие приемы, задерживает их. 

При организации засады все группы боевого порядка и наблюдатели 

занимают назначенные им позиции, уточняют задачи и порядок 

взаимодействия. С получением сигнала о приближении преступников группа 

прикрытия пропускает их, отрезает им путь возможного отхода и находится в 

готовности и поддержке действий штурмовой группы (группы захвата). 

Штурмовая группа (группа захвата) при подходе преступников к ней 

внезапными и стремительными действиями задерживает их. Если 

внезапности достичь не удалось и преступники открыли огонь, то по ним 

применяется оружие и затем они задерживаются. 

Задержание преступника - одиночки на безлюдной улице 

осуществляется группой захвата с использованием автомобиля, 

замаскированного под такси или под принадлежащее другому ведомству. 

Автомобиль с группой захвата обгоняет и останавливается в двух-трех шагах 

впереди преступника. Личный состав группы быстро выходит из автомобиля 

и задерживает преступника следующим порядком: двое сотрудников 

захватывают руки задержанного и надевают наручники; третий - обыскивает 

и изымает оружие, четвертый - обеспечивает и подстраховывает действия 

товарищей. 

Боевые действия в операции по задержанию вооруженных 

преступников в общественном месте проводятся лишь в том случае, 

если нет других возможностей для задержания преступников или когда 

они в этом месте совершают преступление. Во всех других случаях 

задержание проводится в другом, более удобном для этого месте. 

Для задержания вооруженных преступников в общественном месте, 

когда нет других возможностей для их задержания, штурмовая группа еще до 

начала действий входит в общественное место и занимает указанные ей 

позиции. При этом личный состав не должен отличаться от находящихся в 

общественном месте граждан ни одеждой, ни поведением. Группа прикрытия 

до начала действий располагается рассредоточено вблизи от места 

нахождения преступников, обычно у входа (входов) в общественном месте. 

Личный состав группы действует в гражданской одежде. Группа 

блокирования на транспортных средствах располагается на подступах к 

общественному месту на расстоянии, обеспечивающем скрытность от 

возможного наблюдения преступников. 

По сигналу руководителя операции о начале действий группа 

прикрытия быстро окружает место (места) задержания преступников, не 



 21 

допускает их прорыва и воспрещает подход к месту нахождения 

преступников посторонних лиц. В случае необходимости личный состав 

группы прикрытия оказывает помощь в задержании преступников, изъятии у 

них оружия и конвоировании. По этому же сигналу группа блокирования 

быстро выдвигается к месту проведения задержания, блокирует его, 

воспрещая подход к нему граждан. Одновременно с этим удаляются 

граждане, оказавшиеся в блокированном районе. Транспортные средства 

группы располагаются у выхода, через который намечено конвоировать 

задержанных преступников. Штурмовая группа, получив сигнал на 

задержание вооруженных преступников, в составе нескольких групп захвата 

(по числу преступников) из исходных позиций внезапно и быстро 

приближаются к преступникам и задерживают их, действуя в такой 

последовательности: два сотрудника захватывают руки преступника и 

надевают наручники, третий - обыскивает и изымает оружие и боеприпасы, 

четвертый - находится в готовности к оказанию помощи сотрудникам, 

осуществляющим захват вооруженного преступника. Задержанные 

преступники конвоируются в орган внутренних дел. 

Если вооруженные преступники совершают в общественном месте 

преступление, тогда штурмовая группа (группа захвата) при поддержке 

группы прикрытия выдвигается к входу (входам) здания, где находятся 

преступники. При наличии бронетранспортеров выдвижение производится 

на них. Подавляя сопротивление преступников специальными средствами 

«Черемуха», группы захвата стремительно врываются в помещение и, 

применяя боевые приемы захватывают преступников, изымают оружие и 

боеприпасы, после чего конвоируют их в орган внутренних дел.  

 

Задержание в лесу и на открытой местности. 

Для обнаружения преступника в лесу и на открытой местности могут 

проводиться специальные, войсковые и смешанные поисковые операции, в 

ходе которых используются различные виды нарядов: заслоны, засады, 

поисковые группы и группы преследования. Для обеспечения безопасности 

участников специальной операции необходимо воспользоваться 

отличительными знаками, словесным пропуском и отзывом.  

Если преступник находится на открытой местности, то необходимо 

заставить его лечь на землю и затем окружить. Для этого часть личного 

состава с использованием транспорта перекрывает возможные пути отхода 

преступника к лесным массивам, строениям, населенным пунктам, 

одновременно не допуская проникновения в окружение посторонних лиц. В 

целях обеспечения безопасности личного состава используются естественные 

укрытия (овраги, отдельные деревья, большие камни и т.п.), а также 

бронетехника. Для непосредственного захвата преступника, а также для его 

преследования на открытой местности наилучшим средством является 

использование вертолета или бронетранспортера. Если преступник после 

непосредственного сближения с ним группы захвата не бросает оружие и не 
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подчиняется ее распоряжению, группа захвата, исходя из конкретных 

условий, применяет в отношении него средство «Черемуха». 

Одним из способов подавления сопротивления преступника является 

использование снайпера, который прицельными выстрелами, нанося ему 

минимальный вред, лишает его возможности сопротивляться. В данном 

случае приближение группы захвата к задерживаемому страхуется 

снайпером или группой прикрытия, которая в случае возникновения 

опасности   применения  оружия преступником уничтожает его. В случаях, 

когда преступник поднялся и, отстреливаясь, пытается бежать, недопустимо 

одновременное ведение огня всеми окружающими. Оружие должен 

применять снайпер или сотрудник, находящийся в непосредственной 

близости от преступника. Это требование необходимо соблюдать во 

избежание ранения участников операции. 

При задержании в лесу одна из главных задач - не дать возможности 

преступнику оторваться от преследующей группы. Чтобы заставить его 

залечь или замедлить движение, применяются оружие, собаки, специальные 

средства. Одновременно часть личного состава начинает окружать 

преступника. Участники окружения должны находиться друг от друга в 

пределах видимости. В лесу особую осторожность необходимо проявлять 

при применении оружия. Как и в других условиях, категорически 

запрещается стрелять на шум, а также по целям, которые не видны четко или 

находятся в непосредственной близости и в направлении участников 

операции. Окружение преступника в лесу рекомендуется проводить только в 

тех случаях, когда лесной массив имеет большую площадь и нет 

возможности заставить преступника выйти на открытую местность, или же 

когда этот массив непосредственно прилегает к населенным пунктам, к 

которым может выйти преступник. Необходимым условием успешного 

проведения операции по задержанию вооруженного преступника в лесу 

является быстрота действий и завершение операции до наступления темноты. 

 

Задержание с помощью служебных собак. 

Эффективным оперативным средством во многих случаях являются 

служебные собаки. С помощью одной-двух собак быстрее, чем при участии 

даже дополнительных нарядов, могут производиться обыски, прекращаться 

драки. Уже одно присутствие служебной собаки может отпугнуть нетрезвого 

правонарушителя. Большую помощь могут оказать служебные собаки в 

самых жестких ситуациях в ходе массовых мероприятий. Во всех случаях 

перед пуском собаки сотрудник милиции обязан сделать окрик: «Стой! 

(Выходи!) Пускаю собаку!». Собака пускается на задержание без намордника 

и ошейника. Нельзя пускать собаку, если между сотрудником милиции и 

преступником находятся люди. 

При задержании  особо опасных преступников следует применять 

несколько хорошо натренированных собак, не  боящихся выстрелов, 

обладающих хорошей хваткой. Во избежание потери собаки нельзя пускать 

ее с фронта на задержание  преступника, если  он находится в укрытии и 
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отстреливается. В таком случае необходимо отвлечь  огонь в сторону и 

пустить собаку с тыла или с фланга либо дождаться отхода преступника.  

 

 

2.2 Меры  личной безопасности сотрудника при выезде на место 

происшествия 
 

При получении сообщения о совершенном преступлении, в случаях, не 

терпящих отлагательства, наряд немедленно прибывает на место 

происшествия, о чем докладывает оперативному дежурному
5
.  

 

На месте совершения преступления наряды обязаны: 

- принять решительные меры к пресечению преступления; 

- организовать преследование и задержание преступников; 

- оказать помощь потерпевшим, при необходимости вызвать скорую 

помощь; 

- по возможности установить свидетелей (очевидцев); 

- обеспечить охрану места происшествия; 

- доложить о происшедшем оперативному дежурному и действовать в 

соответствии с его указаниями; 

Последовательность действий зависит от характера совершенного 

преступления, состава наряда патрульно-постовой службы и других 

обстоятельств. 

Главные задачи нарядов - лишение подозреваемого (подозреваемых) в 

совершении преступления возможности продолжить противоправные 

действия и его (их) задержание, оказание помощи потерпевшим и 

преследование подозреваемых в совершении преступления по горячим 

следам ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и обезврежены. 

Наряды во время преследования должны действовать самоотверженно и 

инициативно, соблюдая при этом меры предосторожности, при 

необходимости обращаться за помощью к должностным лицам и гражданам, 

другим нарядам милиции. 

Охрана места происшествия на период преследования лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, обеспечивается соседними 

нарядами ППСМ или с привлечением граждан. 

При невозможности организовать преследование подозреваемых в 

совершении преступления и их розыск патрульный (постовой) обязан 

неотлучно находиться на месте совершения преступления до прибытия 

следственно-оперативной группы или до получения распоряжения 

оперативного дежурного. 

С места происшествия немедленно удаляются все граждане, при 

необходимости потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли 

                                                           
5
 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности» ст.243. 



 24 

уничтожить или повредить следы и вещественные доказательства. Никому, в 

том числе наряду, до прибытия следственной группы не разрешается к чему-

либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их 

положение. 

В необходимых случаях наряды производят оцепление места 

происшествия, для чего могут привлекаться представители общественности, 

внештатные сотрудники милиции, а также применяться различные виды 

ограждения: веревки, доски, проволока и другие подручные средства. 

Следы, оставленные личным составом нарядов, отмечаются ясно 

видимыми указателями и знаками. 

Сотрудники милиции на месте происшествия обязаны действовать 

решительно, спокойно и уверенно, не допускать суетливости, окриков и 

других действий, которые могут вызвать обострение взаимоотношений с 

гражданами. 

В случае угрозы уничтожения следов и вещественных доказательств 

под воздействием дождя, ветра, снега и других факторов наряды принимают 

меры к их сохранению, закрывая фанерой, ящиками, брезентом, картоном, 

шифером и другими подручными средствами. Для предохранения следов на 

вертикальной поверхности устраиваются козырьки из железа, рубероида или 

других непромокаемых материалов. 

Указанные предметы и материалы не должны иметь резкого запаха, 

чтобы не затруднить применение служебной собаки. 

При совершении преступления в помещении наряды могут входить 

туда только для его пресечения, задержания подозреваемых в совершении 

преступления, оказания помощи потерпевшим. 

При прибытии следственно-оперативной группы или сотрудника, 

которому поручено расследование преступления, патрульный (постовой) 

докладывает о всех полученных сведениях, относящихся к преступлению, и 

принятых мерах, после чего действует по их указанию или распоряжению 

дежурного
6
. 

 
 

2.3 Методы оценки причастности человека к криминальной среде 

Важным способом профилактики и пресечения правонарушения 

является оценка степени принадлежности человека к криминальной или 

воровской среде. Наблюдение за поведением и внешним обликом некоторых 

людей с учетом определенных признаков может с достаточной степенью 

достоверности свидетельствовать о том, что они были судимы и отбывали 

наказание в местах лишения свободы, имеют конкретную воровскую 

специальность, а многие из них настроены на продолжение преступной 

деятельности. К попыткам таких лиц совершать определенные действия, 

вступать в контакт следует относиться с настороженностью. Кроме того, не 

                                                           
6
 Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности» ст.259. 
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исключено, что среди этих людей могут оказаться лица, бежавшие из-под 

стражи или мест лишения свободы, а также находящиеся в розыске. Следует 

учесть, что обычно ранее судимые и совершившие преступления лица 

пытаются скрыть свое прошлое от окружающих, сохраняя намерение на 

продолжение преступной деятельности.  

Конечно, нельзя ко всем людям относиться с подозрением, вместе с 

тем элементарная бдительность не только не помешает, но и принесет 

пользу. 

К числу основных методов, с помощью которых возможна диагностика 

причастности лица к воровской среде, следует отнести: 

- оценку речи (присутствие или отсутствие элементов уголовного жаргона, 

направленность и содержание речевой деятельности и т. д.); 

- изучение и оценку внешнего вида (одежды, прически, наличия или 

отсутствия татуировок и т. д.); 

- оценку динамики общения и окружения человека (специфики 

коммуникаций, порядка обращения людей друг к другу и т. д.); 

- анализ динамики личного поведения человека. 

 

Оценка речи. Уголовный жаргон. 

Одним из основных демаскирующих признаков речи лиц, причастных 

к уголовной среде, является употребление жаргонных слов и выражений. 

Воровской мир выработал для внутреннего общения свой особый словарь, 

особый запас речевых выражений и слов для обозначения предметов, людей 

и действий (так называемая «блатная музыка» или «феня»). Знание этого и 

понимание значения общеупотребительных в воровском жаргоне слов дает 

шанс для  достаточно точной оценки принадлежности человека к воровской 

среде.  

Специфика воровского жаргона состоит в том, что употребляемые 

слова и выражения описывают, в основном, круг явлений, лиц и действий, 

связанных с преступной деятельностью и времяпровождением уголовных 

элементов. В кратком словаре жаргонных слов включены семь разделов: 

1 раздел - обозначение преступников (правонарушителей, воров различной 

специализации); 

2 раздел - слова и выражения, применяемые для характеристик преступных 

действий и орудий преступления; 

3 раздел - обозначение мест сбора и нахождения уголовных элементов; 

4 раздел - слова и выражения, применяемые лицами, связанным с изго-

товлением, хранением и распространением наркотиков; 

5 раздел - слова и выражения, применяемые лицами из числа уголовных 

элементов для обозначения женщин легкого поведения; 

6 раздел - обозначение предметов и деталей верхней одежды; 

7 раздел - слова, применяемые в воровском жаргоне для характеристики 

внешности и поведения людей
7
. 

                                                           
7
 Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Тактика и психология 

безопасной деятельности. - М.: РИПК МВД РФ, 1996. 
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С одной стороны, особенностью воровского жаргона является наличие 

слов, которые в обычной разговорной речи не употребляются (например, 

«вытерка» - проездной билет, «ботать» - разговаривать, «фарт» - удача и т. 

п.), а с другой стороны, употребление привычных для всех слов в 

совершенно ином понимании (например, «небо» - потолок; «доктор», «врач» 

- защитник, адвокат; «исповедь» - допрос; «пират» - оперативный работник и 

т. п.). 

В воровском жаргоне существует много слов - синонимов, означающих 

одно и то же действие, лицо или явление. К примеру, женщина легкого 

поведения может быть обозначена путем употребления более чем нескольких 

десятков слов - амара, бядка, бикса, девочка, дешевка, кадра, кобра и т. п., 

наркотики, в частности анаша - балда, галька, мякина, травка божья, и т. п.
8
. 

Другим признаком, указывающим в определенной мере на 

причастность человека к криминальной среде, является специфика речевого 

общения, его направленность. Обычно таких лиц более всего интересуют 

способы и приемы быстрого обогащения, добычи денег, организация 

свободного времени, застолье, азартные игры, женщины и т. д.  

Лица из числа отбывавших длительное наказание и недавно 

освобожденные (или сбежавшие) из мест лишения свободы порой удивляют 

других незнанием элементарных мелочей обыденной жизни (например, цен 

на продукты первой необходимости, на определенные вещи, услуги и т. п.). 

 

Изучение и оценка внешнего вида.  

При оценке внешнего вида прежде всего целесообразно обращать 

внимание на татуировки. Наличие татуировки определенного содержания 

может свидетельствовать о нахождении ее владельца в местах лишения 

свободы, о воровском авторитете, преступной специализации, о дальнейших 

намерениях в жизни носителя татуировки и т.д. Для диагностики 

причастности человека к воровской среде безусловный интерес вызывают 

татуировки, нанесенные на открытые части тела (кисти рук, пальцы, лицо, 

шею). В связи с этим альбом татуировок включает в себя ряд наиболее 

употребительных в криминальной среде изображений, наносимых на пальцы, 

кисти рук, лицо. 

Татуировки, наносимые правонарушителями, имеют совершенно оп-

ределенный смысл (таб. 1 ). 

 

Таблица 1. Описание и схема нанесения некоторых татуировок
9
 

 

 

Схема нанесения татуировок-перстней на руки 

                                                           

 8
 Толковый словарь уголовных жаргонов. - М.: СП «Интер-ОМНИС», СП «РОМОС», 1991. 

9
 Галлиев А. Азбука выживания. - Казань: РИЦ «Лиана», 1996. 
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Квартирный вор (вор- «специалист») 

 

 

Прописан в зоне, знак судьбы, тюрьма дала кличку 

«От тюрьмы и сумы не зарекайся», «Меня 

всегда ждет тюрьма» 

 

 

Кроме рисованных изображений, часто татуируются буквы в виде 

аббревиатур, имеющих свое символическое значение (например, БОГ - Буду 

Опять Грабить, НКВД - Нет Крепче Воровской Дружбы, КОТ - Коренной 

Обитатель Тюрьмы и т.п.).  

Но, безусловно, необходимо учитывать, что с возрастом у части 

правонарушителей появляется желание избавиться от татуировок, в том 

числе в силу осознания их демаскирующего свойства. Избавление от 

татуировок не проходит бесследно (на месте татуировки остаются шрамы, 

рубцы), на что также следует обращать внимание при вступлении в контакт с 

тем или иным человеком. 

К числу отличительных признаков в определенной степени можно 

отнести одежду человека, которая указывает на его вкус, предпочтения, 

степень следования моде, наличие денег и т. п. Среди представителей разных 

кругов общества существуют свои стереотипы модной одежды, что создает у 

человека ощущение общности с той или иной группой людей. Причем не 

всегда в выборе одежды человек поступает вполне осознанно, здесь, как 

правило, действуют механизмы подражания.  

Для лиц, недавно вышедших на свободу и отбывших длительный срок 

наказания, характерным признаком является отсутствие вкуса в ношении 

гражданской одежды, незнание, в силу долгой изоляции от общества, 

модного стиля в одежде, пристрастие к старомодным пиджакам, иногда у них 

можно наблюдать сочетание очень дорогих элементов одежды с дешевыми, 

вычурно яркими, неумеренность в ношении украшений (колец, цепочек, 

брошей и т. п.).  

 

Оценка специфики общения и окружения человека. Клички. Приемы 

криминальной жестики. 

Важным отличительным признаком общения в криминальной среде 

является обращение друг к другу по кличкам. Человек, впервые попавший в 

следственный изолятор, тюрьму или колонию, обязательно получает со-
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ответствующую кличку, которая затем часто сопровождает его всю жизнь в 

случае постоянного занятия им преступным промыслом. Некоторые лица 

могут иметь несколько кличек. Кроме того, надо иметь в виду возможность 

изменения клички в связи с ростом или падением авторитета человека в 

воровской среде. Так, клички «Князь», «Директор» и другие свидетельствуют 

о высоком статусе, а - «Чмо», «Малохольный»
10

 и подобные им говорят о 

том, что их носитель обладает низким статусом в воровской среде. 

В отличие от общения обычных граждан у преступных элементов 

доминирует обращение по кличкам, причем это настолько входит в систему 

поведения данного круга лиц, что обычно на это обстоятельство они не 

обращают внимания. Среди современной молодежи также порой 

используются клички, но они менее «богаты» по происхождению, отражая, в 

основном, трансформацию имени или фамилии человека. 

Необходимо, если есть такая возможность, обращать внимание на 

ближайшее окружение человека, пытающегося установить с вами близкие 

отношения. Круг общения человека, в значительной мере, указывает на его 

интересы, симпатии и антипатии, а также склонность к определенного рода 

деятельности и поступкам. Важны характеристики людей, являющихся его 

друзьями или с которыми он постоянно общается. Наблюдение за 

особенностями их поведения может дать дополнительную информацию для 

оценки конкретного лица, добивающегося знакомства с вами и установления 

доверительных отношений. 

 

Оценка динамики поведения человека.  
Некоторые динамические особенности поведения различных лиц могут 

свидетельствовать о длительном нахождении в тюрьме в тесной камере 

(хождение - три шага вперед и три шага назад; жестикуляция руками очень 

близко к туловищу; стремление отдыхать сидя на корточках, так как в 

камерах тюрьмы в дневное время топчаны поднимаются и закрываются на 

замок и т.п.). Иногда у отбывших наказание в местах лишения свободы 

наблюдается непроизвольное закладывание рук за спину в процессе 

движения.  

Для некоторых преступников (например, мошенников) существенными 

для их распознания являются обстоятельства, связанные с их пере-

воплощением в ту или иную роль: высокопоставленного чиновника, 

предпринимателя и т. п. Часто эти люди уклоняются от более «глубокой» 

беседы на ту или иную профессиональную тему, делают «поверхностные» 

высказывания, а иногда и вовсе неверные суждения и оценки. 

 

 
 

                                                           
10

 Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Тактика и психология 

безопасной деятельности. - М.: РИПК МВД РФ, 1996. 
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2.4 Приемы выявления агрессивных намерений проверяемых,  

психологического воздействия на правонарушителей 

 

К числу опасных состояний людей следует отнести алкогольное и 

наркотическое опьянение, психические аномалии. Нахождение лица в 

любом из этих состояний часто создает предпосылки для совершения им 

противоправных действий. Своевременная диагностика опасного состояния у 

конкретного лица позволяет сотруднику милиции предпринять 

соответствующие профилактические и защитные меры. Основными 

приемами диагностики являются наблюдение и беседа с лицом, вызывающим 

подозрение. При этом подлежат анализу различные характеристики 

вербального и невербального поведения лица, его реакции на слова и 

замечания сотрудников органов внутренних дел, степень согласованности 

речевых высказываний с конкретными поведенческими актами. 

В состоянии алкогольного опьянения снижается уровень критичности 

и самоконтроля человека, изменяется характер восприятия других лиц и их 

речевых сообщений, нередко повышается степень импульсивности, 

невыдержанности и агрессивности. Можно выделить конкретные 

поведенческие показатели, соответствующие каждой из трех стадий 

опьянения, имея в виду, что с точки зрения охраны правопорядка наиболее 

опасны легкая и средняя степени опьянения: 

1 стадия опьянения – легкая: в состоянии легкого опьянения человеку 

свойственны эйфория, повышение самооценки и уровня притязаний, 

ослабление критичности и концентрации внимания, повышенная 

самоуверенность, обидчивость. Движения активизируются. Наблюдается 

гиперемия, нередко ведущая к изменению цвета лица (покраснение). Человек 

в этом состоянии переоценивает свои физические и интеллектуальные 

возможности; 

2 стадия опьянения – средняя: при среднем алкогольном опьянении 

теряется чувство меры в отношении к окружающим, обнажаются инстинкты, 

реакции на внешние раздражители приобретают явную аффективную 

окраску. Малозначительные факты могут вызвать гнев,  ярость и т.д. 

Теряется связанность мышления, двигательные реакции нарушаются, 

наблюдается заметное пошатывание при ходьбе, понижается болевая 

чувствительность, в значительной мере снижается ориентировка в 

окружающем пространстве; 

3 стадия опьянения – тяжелая: тяжелая степень опьянения 

характеризуется усилением тормозящего действия алкоголя на нервную 

систему. Нарушается ориентировка в окружающем пространстве. 

Наблюдаются серьезные затруднения при движении, склонность к вялости, 

сонливости, резко снижается болевая чувствительность. Нарушаются 

вегетативно-сосудистые функции, выражающиеся в повышенном 

слюноотделении,  рвоте, усилении диуреза. Угнетение нервной системы 

усиливается.  В последующем может наступить сон. 
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Следует отличать алкогольное опьянение от болезненных состояний 

человека.  

При наркотическом опьянении человек выглядит практически 

нормально и мало чем отличается от окружающих. Однако внимательный 

сотрудник может заметить у него повышенную активность, не совсем 

адекватное реагирование на поставленные вопросы, чрезмерно быструю 

речь, беспричинный смех, дурашливость, своеобразный блеск в глазах. 

 

Приемы выявления агрессивных намерений проверяемых, 

подозреваемых и правонарушителей. 

В целях обеспечения личной безопасности сотрудники органов 

внутренних дел должны обладать навыками прогнозирования агрессивных 

намерений подозреваемых и проверяемых лиц. Своевременное выявление 

открытой враждебности в отношении представителя закона позволяет 

предупредить или локализовать с минимальными негативными 

последствиями противоправное посягательство. 

Из психологии известно, что комплекс враждебности по отношению к 

другому человеку образуют три фундаментальные эмоции: 

- гнев;  

- отвращение (отвращение-возмущение);  

- презрение (презрение-неуважение).  

Проявляемая враждебность по отношению к законным требованиям и 

действиям милиционеров достаточно часто ведет к агрессивным действиям в 

виде физического (отталкивание, удары, драка и т. д.) или психического 

(оскорбления, угрозы) насилия. Поэтому важное значение приобретает 

диагностика указанных эмоций по их внешним проявлениям и 

поведенческим реакциям со стороны правонарушителей. 

В состоянии гнева мышцы лба сдвигаются внутрь и вниз, создавая 

нахмуренное и угрожающее выражение глаз. Глаза фиксируются на объекте 

гнева. Ноздри расширяются, а крылья носа приподнимаются. Губы 

раздвигаются и оттягиваются назад, принимая прямоугольную форму и 

обнажая стиснутые зубы. Часто наблюдается покраснение лица. У человека 

снижается самоконтроль, мышцы напряжены, появляется ощущение силы и 

желание напасть на источник гнева. 

При отвращении-возмущении верхняя губа подтягивается вверх и 

наблюдается наморщивание носа. При взгляде на лицо человека в этом 

состоянии создается впечатление, что глаза его косят. В целом выражение 

лица таково, будто он подавился или сплевывает. 

У человека в состоянии презрения-неуважения брови приподняты, 

лицо вытянуто, голова поднята. Создается впечатление, что человек смотрит 

на кого-то сверху вниз. Он как бы отстраняется от собеседника и создает 

расстояние между собой и другими людьми. 

Конечно, не всегда демонстрируемая враждебность перерастает в 

непосредственную агрессию. Вместе с тем осторожность и разумная 

бдительность уместны в случае любого контакта с проверяемым, 
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подозреваемым или правонарушителем. При принятии конкретных решений 

о действиях сотруднику необходимо учитывать демонстрируемую 

правонарушителем триаду эмоций враждебности: гнева - отвращения - 

презрения. 

Промежуточное положение между переживанием эмоций 

враждебности и агрессивными физическими действиями подозреваемого или 

правонарушителя занимает речь. Речевые высказывания в ответ на 

справедливые требования сотрудника могут принимать форму несогласия, 

отрицания, пререкания, доказывания правоты, неуважения, ругани и 

оскорблений. 

Наблюдения и исследования показывают, что при переживании 

человеком эмоций враждебности возможны следующие поведенческие 

реакции: 

- действия, направленные на приобретение или удержание контроля 

над собой и ситуацией; 

- словесное или физическое нападение на объект эмоций; 

- действия против объекта или ситуации, вызывающих эмоции; 

- импульсивные и иррациональные действия; 

- действия, направленные на оценку отношений; 

- действия, направленные на избежание неприятной ситуации; 

- высокомерные действия; 

- действия, направленные на сокрытие мыслей и чувств; 

- действия, направленные на сдерживание эмоций и чувств. 

В процессе контакта необходимо обращать внимание на реакции 

подозреваемых или правонарушителей, несущих в себе угрозу прямого 

нападения на работников органов внутренних дел: 

- сокращение пространственной дистанции подозреваемым 

(правонарушителем) между ним и работником милиции; 

- высказывание угроз и оскорблений; 

- сжимание и разжимание кистей рук, что свидетельствует о крайнем 

раздражении; 

- сжимание пальцев в кулак; 

- периодические удары себя кулаком в грудь, обычно характеризующие 

высокий уровень нервного возбуждения; 

- принятие поз агрессивности (упереться кулаком в бок или выставить 

кулак вперед или угрожать кулаком); 

- откинутость корпуса назад, свидетельствующая о пренебрежении к 

работнику милиции; 

- постукивание ногой, что является признаком нервозности; 

- принятие оборонительной позы (руки, скрещенные на груди) или 

агрессивной позы (борцовская или боксерская стойка). 

Целесообразно обращать внимание на взгляд правонарушителя: взгляд 

в сторону (пренебрежение); долгий неподвижный взгляд в глаза сотруднику 

милиции (желание подчинить себе и доминировать в общении); бегающий 

взгляд (неискренность, обман); сужение зрачков (блеф, обман). 
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Приемы психологического воздействия на правонарушителей. 

Психологическое воздействие на правонарушителя по времени обычно 

предшествует применению иных форм воздействия (физической силы, 

специальных средств, огнестрельного оружия). Например, даже 

традиционный возглас-приказ – «Милиция! Не двигаться!» - несет в себе 

определенный заряд психологического воздействия на подозреваемого или 

правонарушителя. Кроме того, разрешение криминального конфликта с 

помощью психологических средств часто позволяет сохранить жизнь и 

здоровье людей (например, в ситуации «заложника» и др.). 

С психологической точки зрения воздействие в процессе общения 

направлено на согласование позиций участников коммуникаций. 

Воздействие может приводить к децентрации, то есть принятию точки зрения 

и позиции другого человека либо к частичному или полному несогласию, а 

затем противоречию, сопротивлению и конфликту. По уровню активности и 

степени согласия сторон в общении выделяются отношения сотрудничества, 

уклонения от сотрудничества и конфликтные отношения. 

Основу психологического приема воздействия составляет 

определенная информация, которая передается подозреваемому или 

правонарушителю особым образом (в точно определенном объеме, в 

сознательно выбранное сотрудником время с сопровождением передачи 

информации комментариями и соответствующими эмоциями и т.д.). Каждый 

психологический прием воздействия имеет конкретную цель: 

информирования достижения согласия, изменения модальности поведения 

партнера по общению, достижения отношений сотрудничества вселения 

неуверенности, дезориентирования и т. п. А.Левин в книге «Желтый дракон 

Цзяо» рассказывает об одном из приемов воздействия людей друг на друга в 

период общения. Он пишет, что «...когда встречались интеллигентные 

противники, они не торопились выяснять отношения с ходу, а начинали из 

далека. Но при этом всегда старались навязать друг другу такую тему в 

которой чувствовали себя сильнее собеседника. Это походило на 

психологическую атаку - смутить противника, вселить в него неуверенность, 

доказать собственное превосходство, а потом неожиданно перейти к 

главному и, не давая опомниться, нанести решающий удар. Такой прием 

называется «вынудить человека потерять свое лицо». Недаром считается, что 

«потерявший лицо» не в силах долго сопротивляться». 

При выборе конкретного приема психологического воздействия на 

подозреваемого или правонарушителя следует учитывать личностные 

качества и интересы, мотивацию правонарушителя, криминальный или 

противоправный опыт поведения, вид пресекаемого противоправного 

действия, возраст, профессию, национальность, образование и т. д. Кроме 

того необходимо учитывать данные психологии о том, что конкретный вид 

воздействия обычно вызывает соответствующие типичные реакции. 

Американский психолог Т. Лири выделил восемь основных видов 

воздействия на партнера в процессе общения и его соответствующие 

ответные реакции (см. таб. 8). 



 33 

Из сказанного ясно, например, что чем агрессивнее правонарушитель, 

тем спокойнее и выдержаннее должен быть сотрудник органа внутренних 

дел, чтобы постараться не допустить эскалации агрессии и насилия.  

Практика несения службы работниками милиции показывает, что в 

целях избежания обострения отношений с правонарушителем нельзя:  

- провоцировать и повышать голос;  

- сквернословить и ругаться;  

- угрожать и оскорблять;  

- оправдываться;  

- вести себя высокомерно и иронизировать;  

- передразнивать и непристойно жестикулировать;  

- вступать в спор;  

- проявлять формализм и бюрократизм;  

- обвинять правонарушителя в глупости. 

Основной целью сотрудника органа внутренних дел является 

достижение постепенного перехода посредством применения различных 

приемов психологического воздействия на правонарушителей от 

конфликтных отношений, враждебности и сопротивления к отношениям 

сотрудничества. Важным условием достижения этой цели является владение 

сотрудником техникой использования вербальных и невербальных средств 

воздействия, а также применения различных приемов психологического 

воздействия. 

 

Вербальные или речевые средства воздействия обладают рядом 

существенных характеристик, которые относятся к:  

1. речевым выразительным качествам голоса (паралингвистике);  

2. неречевым выразительным качествам голоса (экстралингвистике).  

К речевым звуковым явлениям относятся:  

- диапазон речи (широкий, узкий);  

- тональность (высокая, низкая);  

- интонация (слабая, говорящая о подчиненности натуры человека, и 

повышенная, характеризующая сильную человеческую натуру);  

- темп речи (быстрый, средний, замедленный);  

- модуляция голоса (плавная, резкая);  

- ритм голоса (равномерный или прерывистый);  

- тембр голоса (раскатистый, хриплый, скрипучий).  

Наблюдения свидетельствуют, что наиболее привлекательной в 

общении является плавная, спокойная и размеренная манера речи.  

К неречевым выразительным качествам голоса относят специфические 

звуки, произносимые в процессе общения (смех, кашель, вздохи, шепот, плач 

и др.). Различают разделительные звуки (например, кашель), нулевые звуки 

(паузы), звуки сопровождения (например, «э-э-э», «хм-хм» и др.). Социально-

психологические исследования показывают, что в акте коммуникации людей 

слова составляют 7%, звуки и интонации - 38% и неречевые (невербальные) 

способы воздействия - 55%. Поэтому эффективность влияния сотрудника 
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органа внутренних дел на другого человека напрямую связана с владением 

им арсеналом неречевого канала общения.  

Элементами невербального общения являются:  

- взгляд;  

- межличностная дистанция (проксемические явления);  

- мимика, пантомимика и жесты (явления кинесики);  

- прикосновения (явления такесики). 

 

Взгляд является эффективным средством воздействия на другого 

человека. Выделяют разновидности взгляда: прямой; в сторону; исподлобья; 

снизу; сверху; сквозь; фиксированный; быстрый; бегающий; твердый; 

беспокойный; социальный; интимный и т. д. Иногда говорят о наличии у 

человека магнетического взгляда (Э. Бертрам, Т. Майнгардт и др.). Под 

магнетическим взглядом понимается властно-повелительный, внушающий 

(суггестивный) взгляд. Человек, обладающий таким взглядом, приобретает 

сильное оружие межличностного воздействия. Любой сотрудник органа 

внутренних дел может развить у себя способности к подобному взгляду 

путем специальных упражнений. 

 

Дистанция между сотрудником и правонарушителем выполняет 

различные функции. С одной стороны - это обеспечение личной 

безопасности, а с другой стороны - от правильного расположения 

общающихся зависит эффективность психологического воздействия. В 

социальной психологии  выделяют четыре зоны межличностного 

пространства человека, которые соответствуют: 

- интимной дистанции, варьирующейся от прямого физического 

контакта до 45 см от тела партнера по общению; 

- личной дистанции в пределах от 45 см до 1,2 м, что позволяет людям 

в процессе взаимодействия находиться на расстоянии вытянутой руки; 

- социальной дистанции, изменяющейся от 1,2 м. до 3,5 м, при которой 

возможность физического соприкосновения заменяется голосовым 

контактом. Этот вид межличностной дистанции чаще всего применяется при 

непосредственном взаимодействии с правонарушителями и ведения с ними 

переговоров; 

- публичной дистанции более 3,5 м, которой следуют при проведении 

публичных мероприятий, собраний, заседаний, занятий и т.п. 

Дистанция характеризуется также спецификой взаимного 

расположения партнеров («лицом к лицу»; «плечом к плечу»; наличием 

между ними преграды - забора, штакетника, стены, стеклянной двери, окна и 

т. д.). От выбора сотрудником правильной пространственной позиции порой 

зависит эффективность воздействия на правонарушителя. Например, человек, 

стоящий на возвышении, осознанно и чаще неосознанно пытается 

доминировать над партнером по общению, а контакт при отсутствии 

возможности наблюдать за мимикой лица значительно осложняется и т. п. 
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Проблемы, связанные с использованием дистанции в общении, изучает 

особая наука - проксемика. 
 

2.5 Оценка обстановки и принятие решения сотрудниками ОВД в 

опасной ситуации 

 

Опасные ситуации развиваются на фоне риска, неопределенности 

информации и психической напряженности. Исследования показывают, что в 

подобных ситуациях можно выделить три вида реакций, влияющих на 

принятие решений (Я. Рейковский):  

- мобилизация, усиливающая подвижность и гибкость мышления, 

нахождение оригинальных альтернатив мышления, предусмотрительность и 

прогнозирование последствий. Сокращается время принятия решения, 

раскрываются потенциальные возможности личности работника. Этот вид 

реакций благоприятен для разрешения опасной ситуации;  

- расстройство, проявляющееся в уменьшении пластичности и 

подвижности мышления, сокращении числа рассматриваемых альтернатив и 

появлении тенденций к выбору слишком общих и недостаточно 

определенных вариантов действия («глобальность» реакций). При 

расстройстве деятельности снижается качество принимаемого решения и 

уровень его осуществления;  

- деформация, характеризующая полное нарушение действий по 

принятию решения. Сотрудник не способен найти рациональный вариант 

поведения, его решения стереотипны, часто случайны и не учитывают 

конкретных факторов ситуации опасности. Нередко последствия выбора 

альтернативы действий не прогнозируются. Деформация возникает 

вследствие сильных эмоций, проявлений чувства страха, злости, гнева, 

неумения управлять своими эмоциональными переживаниями. Разумное и 

обоснованное решение в случае деформации поведения сотрудника в 

принципе невозможно.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что принятие решения в 

опасной ситуации зависит от профессиональной подготовленности и 

самообладания работника органов внутренних дел, его умений регулировать 

свои психические состояния и устранять негативные эмоции страха, гнева, 

тревоги и т. д. 

 

Важную роль при принятии решения играет наличие объективной и 

достоверной информации о подозреваемых, правонарушителях, обстановке 

места происшествия. Кроме разнообразных данных о правонарушителях, о 

которых говорилось выше, необходимо иметь по возможности полную 

информацию об обстановке в целом:  

- о месте происшествия (помещении, его принадлежности, планировке 

и архитектуре; улице, ее расположении, наличии на ней жилых домов, 

учреждений, магазинов, ресторанов, кафе, проходных дворов, тупиков, 
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маршрутов и остановок транспорта, стоянок автотранспорта, подвалов, 

чердаков, мест укрытия и т. д.);  

- о времени действий и состоянии погоды;  

- о лицах, сопровождающих подозреваемого или правонарушителя (их 

числе, степени знакомства, уровне организованности и взаимодействия, 

наличии вооружения и т. д.);  

- об окружающих людях (их числе, отношении к действиям работников 

органов внутренних дел, готовности к оказанию помощи или 

противодействию и т. д.). 

Необходимо также предельно объективно оценить силы и возможности 

противодействия правонарушителям (число сотрудников, их 

подготовленность, опыт действий в опасной обстановке, обеспеченность 

оружием, спецсредствами, защитными средствами, связью, 

автотранспортом). В случае сомнений в достаточности сил и средств 

целесообразно запросить территориальный орган внутренних дел о 

выделении подкрепления. 

На действия сил и средств существенное влияние оказывает 

правильный выбор района, зоны и очага проведения задержания 

вооруженных преступников, которые обычно выбираются на таком 

расстоянии от них, чтобы обеспечивались прибытие и организация действий 

групп боевого порядка в этом очаге до подхода к нему преступников. В этом 

районе, зоне (месте) и очаге не должно быть большого движения транспорта 

и пешеходов, а также должны быть условия для маскировки групп боевого 

порядка. С этой целью выставляются специальные наряды, используются 

переносные ограждения и знаки, светофоры, запрещающие движение. 

 

В процессе принятия решения целесообразно использовать 

эвристические приемы мышления, позволяющие часто выбрать 

оригинальную и неожиданную для правонарушителей альтернативу 

действий: 

- разделение проблемы на части и всестороннее обдумывание 

отдельных частей, затем деление последних на части и т. д. (пока не будет 

найден вариант решения); 

- разработку идеальной картины действий и приближение к ней при 

принятии реального решения; 

- отнесение ситуации к определенному типу проблем и использование 

имеющихся в практике аналогов ее решения; 

- уяснение сущности проблемы, ее основного ядра и учет этого 

обстоятельства при принятии решения; 

- использование приема систематического и динамического мышления, 

предполагающего слежение за развитием ситуации и учет происходящих 

изменений; 

- учет связи цели и средств ее достижения при одновременном 

преодолении доминантной роли средств; 
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- отграничение неизвестного в проблеме и поиск дополнительных 

источников информации об опасной ситуации; 

- одновременный анализ сути проблемы и второстепенных деталей, 

мелочей, которые могут также сыграть важную роль в разрешении опасной 

ситуации; 

- учет при выработке решений новых форм и приемов деятельности 

органов внутренних дел при разрешении опасных ситуаций (например, 

«ситуации заложника» и т. д.). 

 

В опасной ситуации часто наблюдаются колебания и нерешительность 

при принятии решения.  

Здесь возможны две причины:  

- значительные трудности в выборе варианта решения из-за отсутствия 

или неопределенности информации и как следствие колебания при оценке 

полезности различных альтернатив -действий;  

- ответственность за принятое решение. Нерешительность довольно 

часто ведет к появлению неблагоприятных последствий для разрешения 

опасной ситуации (преступники вооружаются, находят укрытие, укрепляют 

свои позиции и т. п.).  

Позитивной оценки заслуживает обоснованная изменчивость решений, 

отражающая способности сотрудника адекватно реагировать на развитие 

опасной ситуации. 

По своему содержанию решение должно включать в себя замысел 

действий: цель; время, собственные силы и средства; предполагаемые 

способы воздействия на правонарушителя (ей); прогнозируемый результат. 
 

2.6 Изучение действий для безопасного осмотра мест возможного 

укрытия правонарушителей,  при досмотре автотранспорта, помещений, 

индивидуально и в составе группы 

Вооруженный преступник, спрятавшийся в укрытии, может 

преследовать разные цели. 

В одном случае - это скрыться в укрытии от преследования 

сотрудников, постараться продумать свои дальнейшие действия, с тем чтобы 

в конечном итоге уйти от преследователей. 

В другом случае преступник может оказаться в укрытии после 

совершения преступления, на чем был застигнут каким-либо лицом. 

В третьем случае преступник может скрыться в укрытии для того, 

чтобы к нему подоспела помощь или для выигрыша времени, в течение 

которого сообщник преступника может совершить другое преступление. 

Нахождение преступника в укрытии может быть и по другим мотивам. 

Определив основную цель, которую стремится достичь преступник, сразу же 

необходимо определить зоны возможного обстрела или метания оружия со 

стороны преступника, находящегося в укрытии. При определении зон 
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возможного поражения необходимо отметить, в каких зонах могут 

пострадать окружающие, проходящие, проезжающие, работающие граждане. 

Затем, если преступник ведет огонь или действует другими видами 

оружия, целесообразно выяснить количество единиц имеющегося оружия и 

максимальный боезапас к нему. 

Наряду с этим необходимо предусмотреть и обезопасить возможные 

пути свободного отхода преступника, а также способы, которые он может 

использовать для ухода от сотрудников, мертвые зоны, в которых 

сотрудники находятся в безопасности. 

Имея вышеуказанные сведения, следует приступить к 

непосредственной разведке точного местонахождения в укрытии 

преступника, его расположение относительно дверей (входных) и окон, 

физического и психологического состояния преступника. Непосредственной 

разведкой устанавливают количество находящихся в укрытии преступников. 

Оценка количества единиц оружия и боезапаса складывается по 

результатам предварительной разведки. По опросам очевидцев, самих 

сотрудников, видевших преступника, по интенсивности стрельбы 

преступником можно делать выводы о наличии у самого преступника единиц 

оружия и боеприпаса. С учетом возможности нахождения единиц оружия и 

боеприпаса в укрытии, где скрывается преступник, делается вывод о 

возможности количества единиц оружия и боезапаса в целом. 

Для выявления путей и способов свободного отхода преступника из 

укрытия определяются и анализируются возможные направления отхода 

преступника из укрытия, возможные точки, куда может стремиться 

преступник, мертвые зоны, в которых сотрудники могут находиться в 

безопасности, и наоборот, в которых преступник может находиться в 

безопасности. 

Как правило, преступник, отстреливаясь или действуя другим оружием, 

оценивает возможные пути отхода и стремится выбрать такое направление 

при котором есть выход из укрытия, движение в этом направлении можно 

некоторое время вести скрытно, и впереди открывается перспектива уйти от 

преследования. 

Спокойное состояние вооруженного преступника, находящегося в 

укрытии, как правило, показывает, что он опытен, умен, хладнокровен, что 

терять ему уже нечего; в силу каких-либо обстоятельств выигрывает время с 

целью как можно дальше задержать у этого места сотрудников; знает, что 

ему должно прийти подкрепление, и держит сотрудников на расстоянии; 

возможна и другая мотивация его поведения. 
 

2.7 Признаки предметов, возможно относящихся к взрывоопасным. 

Действия при обнаружении предмета, от которого исходит угроза взрыва 

Взрывные устройства (ВУ), применяемые как боевые средства, 
обычно называют минами. Мины наносят поражение ударной волной и 
разлетающимися при взрыве продуктами взрыва и осколками. Этим они 
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схожи с артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами. Однако 
способ их боевого применения существенно отличается от других средств 
поражения. Мина, в отличие от снаряда или бомбы, не «ищет» цели, а как бы 
ожидает, когда движущаяся цель (танк, человек и т.п.) сама воздействует на 
нее, и тогда цель будет поражена. Существуют также и управляемые мины, 
взрыв которых саперы производят в любой нужный им момент. Так как мины 
обычно неподвижны, то для того, чтобы выполнить поставленную задачу, их 
устанавливают в большом количестве, на значительной площади и по 
возможности маскируя, чтобы затруднить противнику их обнаружение и 
обезвреживание. 

Мины, разрабатываемые для некоторых новых дистанционных систем 
минирования, уже имеют и системы наведения на объект поражения (танк). 

В зависимости от назначения мины подразделяются на следующие 
основные типы: противотанковые, противопехотные, противодесантные и 
мины специального назначения (противотранспортные, объектные, 
сигнальные мины-ловушки или сюрпризы). Противотанковые мины 
одновременно являются и противотранспортными. 

По срокам срабатывания мины делятся на две группы: мгновенного 
действия, взрыв которых происходит от воздействия объекта поражения на 
мину, и замедленного действия, автоматически взрывающиеся (или 
приходящие в боевое положение) по истечении определенного времени. 

По возможности управления мины подразделяются на неуправляемые 
и управляемые. Управляемые мины могут быть взорваны по проводам или по 
радио, а также могут многократно переводиться из безопасного положения в 
боевое и обратно. 

Кроме того, есть мины извлекаемые и неизвлекаемые. Последние 
имеют устройство (элемент неизвлекаемости), которое взрывает мину при 
попытке ее снятия. 

Мины последних лет, применяемые для систем дистанционного 
минирования, имеют элементы самоликвидации, уничтожающие их через 
установленное время или переводящие их в безопасное состояние. 

В особый ряд минно-взрывных устройств следует выделить мины-

ловушки или «сюрпризы». Миной-ловушкой («сюрпризом») называют 

любую мину или заряд взрывчатого вещества (ВВ), взрыв которых 

происходит при попытке стронуть с  места или воспользоваться тем или 

иным предметом который механически или электрически связан с миной.   

Мины-ловушки  могут встречаться в самых неожиданных местах. В 

населенных пунктах они могут применяться для минирования зданий, 

сооружений, предметов домашнего обихода и  т.п., на железных дорогах- для 

минирования локомотивов, вагонов, стрелок, аппаратов связи и т.д., на поле 

боя ими минируют оставленные танки, орудия, автомобили, вооружение, 

снаряжение, и т.п.. 

«Сюрпризы» наиболее опасны при разминировании. Здесь действует 

закон: кто кого перехитрит - сапер или противник, поставивший мину. 

 «Сюрпризы» рассчитаны на человеческие слабости, его эмоции, 

машинальные действия. Большинству людей трудно пройти мимо закрытого 

в сарае животного или мяукающего в ящике кота, но стоит только открыть 
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дверь или приоткрыть крышку ящика, как последует взрыв мины ловушки. 

Трудно не воспользоваться предметами домашнего или личного обихода  

или, например, исправным на вид радиоприемником, автомобилем, 

велосипедом. Но все это могут быть мины-ловушки. Их перемещение, 

включение или другие действия с ними неизбежно приводят к взрыву. 

В отличие  от обычных мин, представляющих собой стандартные 

конструкции заводского производства, мины-ловушки, как правило, 

являются самодельными или изготавливаются с использованием стандартных 

взрывных устройств, вследствие чего по внешнему виду, устройству и 

принципу действия они бывают самыми разнообразными.   

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных 

боеприпасов или подозрительных предметов они должны восприниматься 

как взрывоопасные. 

Действия по диагностике и определению степени взрывоопасности 

указанных предметов должны производиться только саперами-

взрывотехниками. До их прибытия категорически запрещается всем 

сотрудникам органов внутренних дел, включая руководящий состав 

подразделений, самостоятельно выполнять какие-либо действия с 

обнаруженными предметами: 

- трогать или перемещать подозрительный предмет и другие 

предметы, находящиеся с ним в контакте; 

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 

тканевыми и другими материалами обнаруженный предмет; 

- пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными 

устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, проезжать на 

автомобиле; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и 

электромагнитное воздействие на взрывоопасный предмет. 

- допускать к ним посторонних лиц, кроме кинолога со служебно-

розыскной собакой, для проведения первичного обследования предмета (без 

непосредственного контакта с ним). 

 
 

2.8 Действия при обнаружении взрывчатых и сильнодействующих 

ядовитых веществ 

Любая (в том числе и анонимная) информация, поступившая в ОВД 

(сотруднику милиции) об угрозе взрыва, должна восприниматься как 

реальная до полной ее проверки. 

 

Действия дежурного по УВД (ОВД) при угрозе взрыва и 

обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных 

боеприпасов и подозрительных предметов. 
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1. При обращении граждан, военнослужащих, сотрудников в дежурную 

часть УВД (ОВД) получить у них максимальную информацию и 

зафиксировать ее, при этом следует выяснить: 

- точный адрес и время проведения террористического акта или 

обнаружения подозрительного предмета; 

- получить подробное описание внешнего вида подозрительного 

предмета; 

- какие действия производились с подозрительным предметом; 

- место и особенности расположения подозрительного предмета в 

помещении или на местности; 

- что является причиной угрозы (политические мотивы, шантаж, 

хулиганство, вымогательство, умышленное уничтожение личного или 

государственного имущества, убийство); 

- чего добивается заявитель, каковы его требования; 

- зафиксировать установочные данные заявителя, по возможности 

определить номер телефона абонента. 

 

При общении с заявителем обратить внимание: 

- на речь (нормальная, невнятная, иррациональная); 

- эмоциональное состояние (спокоен, взволнован, возбужден); 

- обладает ли техническими знаниями относительно 

взрывчатых веществ; 

- знаком ли со спецификой работы «объекта»; 

- знает ли внутренний план здания; 

- наличие и характер шумов при телефонном разговоре. 

 

2. Зарегистрировать сообщение в журнале учета поступающей 

информации. 

3. О событии немедленно доложить начальнику или лицу, его 

замещающему, дежурному по УВД для вызова саперов-взрывотехников.  

4. Организовать немедленный выезд кинолога со служебно-розыскной 

собакой к месту происшествия, оповестить оперативные службы (УФСБ, 

МЧС, скорой помощи и т.д., по необходимости - их территориальные 

подразделения). 

5. Для организации оцепления места обнаружения подозрительного 

предмета или места (объекта) возможного взрыва произвести 

перераспределение имеющихся сил и средств с целью сосредоточения 

дополнительных нарядов на месте происшествия. 

6. Проинструктировать все постовые службы о повышении 

бдительности при проведении осмотра объекта угрозы взрыва, 

обнаруженных бесхозных и подозрительных предметов. 

7. Постоянно проводить хронометраж и фиксировать поступающие 

сообщения с места происшествия и доводить информацию до руководства. 
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Действия сотрудников ОВД при получении информации об угрозе 

взрыва. 

При получении информации об угрозе взрыва и обнаружении 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов и 

подозрительных предметов сотрудник милиции обязан:  

- попросить заявителя оказать помощь в охране места происшествия; 

- доложить дежурному по ОВД; 

- взять под охрану место происшествия и организовать оцепление 

опасной зоны; 

- организовать: эвакуацию сотрудников учреждений или жителей из 

опасной зоны (при угрозе взрыва в здании – эвакуируются все лица, 

находящиеся в здании); учет эвакуируемых лиц (при этом во избежание 

паники, следует избегать объявления истинной причины эвакуации). 

 До прибытия кинолога со служебно-розыскной собакой и саперов-

взрывотехников совместно с представителем администрации объекта с целью 

обнаружения взрывного устройства обследовать: 

а) прилегающую территорию радиусом  100  метров; 

  б) все внутренние помещения здания, для чего: тщательно 

обследовать все несанкционированно вскрытые помещения, а также 

помещения со свободным доступом в них посторонних лиц. Проверить 

наличие и целостность пломб и печатей на ящиках противопожарных кранов, 

находящихся в здании и прилегающей территории. Особое внимание 

обращать на бесхозные и подозрительные предметы. 

Письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному 

происшествию, докладывать в дежурную часть об изменениях в оперативной 

обстановке, строго выполнять установленные правила безопасности. 

По прибытии ответственного руководителя либо следственно-

оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем 

действовать по его указанию. 

Члены СОГ по прибытии на место происшествия проводят оперативно-

следственные действия по выявлению причин и виновника происшествия. 

 

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, штатных боеприпасов или 

подозрительных предметов. 

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, штатных 

боеприпасов или подозрительных предметов сотрудник милиции обязан: 

1. Немедленно прибыть на место происшествия. 

2. Взять под охрану место происшествия и организовать оцепление 

опасной зоны. 

3. Обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны на рекомендуемое 

расстояние (см. табл. 2 ). При эвакуации не допускается проход людей 

вблизи обнаруженного предмета. 

4. Немедленно доложить о происшествии дежурному ОВД. 
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5. Оповестить коммунальные службы на случай необходимости 

отключения газо-энергетических и водных подводок на данном участке. 

6. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-

оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем 

действовать по его указанию. 

7. Члены СОГ по прибытии на место происшествия проводят 

оперативно-следственные действия по выявлению причин и виновника 

происшествия. 

 

Действия сотрудников ОВД на месте взрыва. 

При получении сотрудником милиции сообщения о взрыве: 

1. Немедленно прибыть на место происшествия. 

2. Обеспечить оцепление и охрану места происшествия. 

3. Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

и их эвакуацию в лечебные учреждения. 

4. Организовать поиск свидетелей происшествия. 

5. До прибытия СОГ предпринять меры для сохранения обстановки на 

месте взрыва. При взрыве транспортного средства необходимо, до прибытия 

СОГ, перекрыть движение на этом участке. 

6. При взрыве в здании необходимо принять меры по отключению 

энерго- и газоснабжения. 

7. По прибытии ответственного руководителя либо следственно-

оперативной группы доложить старшему о принятых мерах и в дальнейшем 

действовать по его указанию. 

8. Члены СОГ по прибытии на место происшествия проводят 

оперативно-следственные действия по выявлению причин и виновника 

происшествия. 

Таблица 2. Рекомендуемые безопасные зоны оцепления и эвакуации 

людей 

 

Взрывоопасный предмет Возможная дальность  

разлета осколков, м 

Граната РГД-5 50 

Граната Ф-1 200 

Тротиловая шашка 200 г 45 

Тротиловая шашка 400 г 55 

Пивная банка 0,33 л 60 

Мина МОН-50 85 

Чемодан (кейс) 230 

Дорожный чемодан 350 

Автомобиль типа «Жигули» 460 

Автомобиль типа «Волга» 580 

Грузовик-фургон 1240 
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2.9 Обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

толпе, в ситуациях группового нарушения общественного порядка 

Одной из главных задач всей специальной операции по пресечению 

массовых беспорядков является надежное перекрытие района активных 

беспорядков, недопущение пополнения хулиганствующей толпы новыми 

активными членами, нейтрализация и подавление фактов проявления 

беспорядков вне пределов локализованного района, предотвращение 

возможности распространения стихийных беспорядков. Именно в интересах 

этой задачи планируются и проводятся все действия и мероприятия данного 

этапа. Проводится предварительное и в последующем усиливается 

блокирование района беспорядков по обозначенным границам и рубежам. 

Обозначаются направления возможного выхода граждан, отказавшихся от 

участия в противоправных действиях. На обозначенных направлениях их 

выхода подготавливаются фильтрационные пункты. 

При блокировании районов с неопределенными границами 

беспорядков и относительно небольшим количеством участников 

беспорядков, но наиболее активных и чаще всего вооруженных (массовые 

погромы, грабежи, восстания), - границы блокирования целесообразно 

определять на расстоянии наиболее эффективного использования группой 

блокирования оружия, специальных средств и техники. Обеспечивается 

оцепление прилегающих районов с целью недопущения пополнения толпы, 

пресечения беспорядков на прилегающей территории, оказания помощи 

фильтрационными пунктам в задержании активных участников беспорядков 

и рассеивании вытесняемых из блокируемого района граждан. 

В интересах обеспечения надежного блокирования и всесторонней 

подготовки сил и средств к предстоящим действиям с представителями 

организаторов беспорядков осуществляются переговоры, проводятся 

попытки войти в контакт с толпой посредством различных обращений 

руководителей органов власти, ОВД и т.д. На фоне проводимых действий 

осуществляется разведка, вывод групп боевого порядка на исходные 

позиции, уточнение задач, подготовка техники к предстоящим действиям. 

После окончания полного блокирования района беспорядков проводится 

уточнение оперативной обстановки, подготовка групп к силовым действия, 

более жесткое и активное убеждение как организаторов беспорядков, так и 

простых их участников о необходимости прекращения противоправных 

действий и возможных последствиях. 

Своевременное и успешное выполнение первой задачи позволяет, 

исходя из обстановки, получить некоторый запас времени на проведение 

перегруппировки, проведение переговоров, предоставление возможности 

части отказавшихся от участия в беспорядках граждан покинуть данный 

район. 

Только после окончательного формирования и укрепления группы 

блокирования, а также когда становится очевидным, что прекратить 

противоправные действия путем убеждений и призывов не удается, 

принимается решение на проведение силовых действий. По определенным 
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направлениям и секторам группами рассредоточения проводится 

параллельное или последовательное рассечение толпы на несколько частей. 

В ходе рассечения одновременно может проводиться изъятие наиболее 

активных членов беспорядков. Для более эффективного достижения целей и 

обеспечения безопасности личного состава при проведении рассечения 

группы блокирования могут прикрываться применением специальных 

средств и обеспечиваться специальной техникой. В ходе рассечения, в случае 

массового отказа граждан от участия в массовых беспорядках и попытках их 

выхода через направления фильтрационных пунктов, в интересах 

недопущения стихийного поражения личного состава группы блокирования 

и граждан, действия групп рассредоточения могут временно 

приостанавливаться на достигнутых рубежах. Рассеченные части толпы 

изолируются друг от друга группами блокирования, и работа в каждой из них 

по вытеснению и изъятию проводится индивидуально -параллельно или 

последовательно. Примерные размеры рассеченных участков толпы 

определяются из возможностей подразделений и групп, проводящих силовые 

действия. В ходе вытеснения граждан через фильтрационные пункты 

проводится изъятие организаторов и наиболее активных членов беспорядков 

как самостоятельно, так и по данным оперативных служб и подразделений. 

Рассеивание граждан, выходящих из районов блокирования и оцепления, 

осуществляется группами оцепления и патрульными группами. 

При пресечении беспорядков в форме массовых погромов, волнений на 

неопределенной территории в границах населенных пунктов или 

административных районов последовательность действий в целом 

аналогична описанной выше. Группа рассредоточения как таковая, как 

правило, не применяется. Вместо нее формируется маневренная группа. 

Блокирование отдельных бесчинствующих групп проводится по объектам, 

районам, улицам и кварталам. Пресечение преступных действий и 

подавление активного сопротивления осуществляется маневренными и 

огневыми группами в блокируемых районах обычно без вытеснения за его 

границы. В подобных случаях проводится задержание большинства 

участников противоправных действий. Исходя из указанных особенностей, 

определяются состав, экипировка и тактика действий участвующих в 

специальной операции групп боевого порядка. 

 

Тактические способы действий сил и средств органов правопорядка по 

пресечению массовых беспорядков можно условно разделить на 

неконтактные  и контактные способы. 

Неконтактные способы применяются в тех случаях, когда 

предполагают воздействие сил правопорядка на толпу на расстоянии - 

посредством использования специальных технических и иных 

предусмотренных законом средств. Иногда участники беспорядков ведут 

себя активно и начинают перемещаться по улицам города, в этом случае 

устанавливается направление выдвижение толпы и на него выдвигается силы 

сводного отряда. Заблаговременно, до подхода правонарушителей, на улице 
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обозначается рубеж, который толпе будет запрещено пересекать. За рубежом 

выстраиваются подразделения группировки сил и средств, на удалении 150-

200 метров группа по применению специальных средств, далее резерв. 

С приближением правонарушителей к указанному рубежу они, через 

звуковещательные установки, предупреждаются о противоправности своих 

действий и о запрете перехода через обозначенный рубеж. Им объявляется, 

что в случае перехода обозначенного рубежа в отношении них будут 

применены специальные средства и сила. При невыполнении участниками 

беспорядков требований и пересечение ими рубежа массированно могут, 

применяются специальные средства: со 150-200 метров - ведется отстрел из 

КС-23; с приближением на 70-80 метров – ведется стрельба резиновыми 

пулями; на расстоянии 40-50 метров – применяется вода; на дистанции до 

правонарушителей  30-40 метров – производится метание «Черемуха-1» и 

«Черемуха-4». Если все указанные меры воздействия не привели к успеху, 

что в общем то, маловероятно, вступают в действие группы рассредоточения. 

Применяя такие средства, силы правоохранительных органов постепенно 

перемещают толпу в заданном направлении, рассредоточивают и рассеивают 

ее участников. Одновременно ведутся документирование противозаконных 

действий, сбор доказательств, изобличающих виновных, а затем и 

задержание правонарушителей. 

Достоинством данных способов является то, что конечный результат 

(прекращение массовых беспорядков) достигается с меньшими потерями 

гражданского населения и сил правопорядка. 

Главной особенностью контактных способов является - введение 

специальных группировок сил правопорядка непосредственно в толпу с 

целью ее разделения, рассредоточения и рассеивания. 

Все силовые действия проводятся в блокировочной зоне. Условно, 

период организации силовых действий можно разделить на два этапа – 

рассредоточение (разделение толпы на несколько частей для обеспечения 

контроля за ситуацией) и рассеивание (вытеснение рассредоточенных частей 

толпы через подготовленные основные и резервные проходы группы 

блокирования через буферную зону). 

Оценивая оперативную обстановку руководителем операции 

принимается решение о направлениях и способах рассредоточения толпы, 

количестве создаваемых контролируемых участков – исходя из этого 

рассчитывается количественный состав групп, количество секторов 

блокирования, места и количество подготовки основных и резервных 

проходов, фильтрационных пунктов и т.д. 
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3. Действия и приемы с оружием, обеспечивающие личную 

безопасность сотрудников ОВД 

3.1 Способы принятия изготовок для стрельбы из пистолета 

Применение оружия является крайней мерой защиты от опасных 

посягательств на жизнь и здоровье граждан, а также является важной 

составной частью выполнения некоторых служебно-боевых задач. 

Сотрудник, применяющий оружие должен быть твердо уверен в 

правомерности и правильности своих действий с оружием.  

Условия и обстановка, в которой возникает необходимость применения 

и использования оружия, могут быть самыми разнообразными и 

меняющимися в процессе стрельбы. Это требует от сотрудника владением 

широким набором технических действий для решения служебных задач. 

Сотрудник должен создать себе наиболее удобные и выгодные условия 

для достижения результативности в поражении цели. Кроме того, зачастую 

стрельба ведется на фоне разнообразных сбивающих факторов, что в 

значительной степени влияет на устойчивость оружия и управление спуском. 

В некоторых ситуациях стрельба ведется в ответ на применение оружия 

противником, либо на угрозу его применения, что определяет необходимость 

ведение огня из-за укрытия.  

Учитывая выше изложенное, сотрудник ОВД должен шире 

использовать различные изготовки, хваты, поддержки, упоры и укрытия, 

обеспечивая себе наиболее благоприятные условия для поражения цели.  

 

Хват стандартный.  

Для удержания оружия этим хватом пистолет вкладывается в «вилку» 

между большим и указательным пальцами таким образом, чтобы ствол 

являлся продолжением выпрямленной руки. Пальцы плотно охватывают 

рукоятку, не оказывая при этом давления на боковые поверхности. 

Указательный палец накладывается на спусковой крючок первой фалангой. 

Большой палец прижимает пистолет слева (а если оружие удерживается в 

левой руке, то соответственно справа), направлен вперед параллельно стволу. 

Усилие удержания должно быть оптимальным, чтобы не вызывать колебания 

оружия вследствие его чрезмерного сжатия. 

При скоростной стрельбе пальцы охватывают рукоятку более плотно, 

чтобы обеспечить устойчивое положение пистолета при ведении огня. При 

этом более жестко закрепляются плечевой и лучезапястный суставы.  

 

Хваты с поддержкой за запястье.  
При хвате с поддержкой за запястье с обхватом большим пальцем 

сохраняется стандартный хват, при этом большой палец другой руки 

охватывает лучезапястный сустав сверху, а остальные пальцы снизу, 

закрепляя сустав в определенном положении.  

Хват с поддержкой за запястье без обхвата большим пальцем 

отличается от предыдущего положением большого пальца поддерживающей 
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руки. Он располагается в районе рукоятки пистолета с левой стороны (с 

правой при удержании оружия левой рукой) и направлен вперед параллельно 

стволу.  

 

Хват с поддержкой под рукоятку.  
В этом случае хват одной рукой остается стандартным, а ладонь 

свободной руки стреляющий подставляет под рукоятку таким образом, что 

пальцы охватывают снизу пальцы руки, удерживающей пистолет; большой 

палец прижимается к рукоятке слева (справа) и направлен вперед по 

направлению ствола.  

 

Хват двумя руками.  
При удержании пистолета двумя руками пальцы свободной руки 

охватывают пальцы руки, удерживающей пистолет, спереди-сбоку (руки 

образуют равнобедренный треугольник, вершиной которого будет пистолет, 

а основанием плечевой пояс). Обе руки выпрямлены, мышцы рук и 

плечевого пояса напряжены с одинаковым усилием. Разновидностью этого 

удержания является хват двумя руками с упором в спусковую скобу. 

Отличием данного хвата является положение указательного пальца 

свободной руки, который первой фалангой упирается спереди в спусковую 

скобу, оказывая некоторое давление «к себе» по направлению параллельно 

стволу.  

 

Изготовки в положении лежа.  
При «стандартной изготовке» стреляющий располагается к цели 

головой лежа на животе. Положение ног, практически такое же, как и при 

стрельбе из автомата. Опорная (как правило, левая) рука согнута в локтевом 

суставе под углом около 90 градусов и располагается на опоре по линии, 

образуемой вертикальной проекцией плечевого пояса на нее; рука с оружием 

полностью выпрямлена и направлена в сторону цели.  

Винтовочная изготовка отличается от стандартной в положении 

опорной руки: она упирается локтем в опору, а в ладонь вкладывается рука с 

оружием, т.е. используется хват с поддержкой. При этом локоть опорной 

руки находится почти на проекции средней линии туловища.  

При стрельбе «лежа на спине» стреляющий располагается лежа на 

спине ногами к цели. Ноги разведены в стороны значительно шире плеч и 

могут быть согнуты в коленях. Пистолет удерживается хватом двумя руками.  

Разновидностью этой изготовки является положение для стрельбы с 

руки с опорой на бедро.  

Изготовки в положении лежа применяются, как правило, для 

прицельной стрельбы на средних и больших дистанциях или при стрельбе 

после сложных перемещений (перекатов, кувырков и т.п.), а также при 

стрельбе на опережение (лежа на спине, лежа на боку).  
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Изготовки в положении сидя. 

В положении сидя стреляющий может оказаться в результате сложных 

перемещений и после падений. Из этого положения вполне реально вести, 

как прицельную так и скоростную стрельбу на опережение. Изготовки в этом 

положении естественны и не требуют много времени на их освоение, однако 

тренировка в стрельбе из этих изготовок все же необходима.  

 

Сидя без опоры стреляющий сидит на земле, ноги разведены. При этом 

оружие удерживается хватом двумя руками или с поддержкой. 

При наличии вертикальной опоры (стена, дерево, забор и т.п.) 

стреляющий может опираться на нее спиной.  

Сидя с опорой на руку стреляющий сидит на земле боком, рука с 

оружием направлена в цель; другая рука полностью выпрямлена и упирается 

ладонью в землю, поддерживая туловище в положении близком к 

вертикальному. Нога, одноименная руке с оружием обычно выпрямлена и 

направлена в сторону цели; другая нога, согнутая в колене полностью 

прижата к земле.  

 

Стрельба из-за укрытия.  
В настоящее время отмечается значительное увеличение случаев 

вооруженного сопротивления сотрудникам УВД. В связи с этим при огневом 

противоборстве преступнику сотрудник обязан не только точно стрелять, но 

и умело использовать все многообразие укрытий. В зависимости от формы и 

размеров укрытия оно или его часть может быть использована как упор или 

опора, а стрельба ведется сбоку или сверху из известных положений (стоя, с 

колена, сидя, лежа). При стрельбе из-за укрытия сверху оно используется как 

опора. При этом для удержания оружия могут быть использованы 

практически все известные хваты и поддержки пистолета. Наиболее 

благоприятным является положение, когда рукоятка оружия не касается 

опоры, а рука (руки) опирается на укрытие предплечьем, т.е. пистолет 

находится на весу. 

При стрельбе из-за укрытия сбоку наиболее целесообразно применение 

упоров пистолетом на вторую руку. При этом достигается наибольшая 

устойчивость оружия. Необходимо отметить, что это более всего подходит к 

укрытию, имеющему вертикальный угол, например: угол дома, выступ в 

стене, забор. 

Однако в некоторых случаях, например при стрельбе из-за дерева, рука, 

удерживающая оружие прижимается (как правило, предплечьем) к укрытию 

сбоку. При этом кисть не должна касаться опорной поверхности, т.е. оружие 

находится на весу. 
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3.2 Приемы и способы быстрого извлечения из кобуры оружия и  

подготовки его к выстрелу 

В своей повседневной профессиональной деятельности сотрудникам 

ОВД, а в большей степени оперативных служб, приходится сталкиваться с 

ситуациями, где есть необходимость быстрого извлечения, заряжания оружия 

и производства первого выстрела, который может быть упреждающим, 

отвлекающим, имеющим психологическое воздействие, и в некоторых 

случаях на поражение. Необходимо не забывать и об особенностях 

извлечения оружия и изготовки для стрельбы в различной форме и 

экипировке (форменная зимняя куртка, бронежилет и т.п.). 

Проведение всех действий с оружием, не прекращая наблюдение за 

окружающей обстановкой, т.е. не переводя взгляд на оружие, является одним 

из успешных элементов в подготовке высококвалифицированных 

сотрудников.  

Правильное и быстрое извлечения оружия, отработанное до 

автоматизма, без перевода взгляда на оружие способствует  действиям  

сотрудника ОВД на опережение и пресечения противоправных намерений 

преступника к открытию огня из оружия. 

На фото представлены способы извлечения оружия: 

- из кобуры с помощью вытяжного ремешка (фото 1, 2); 

- из кобуры без помощи вытяжного ремешка (фото 3, 4); 

- в положении стоя на колене (фото 5, 6) 

- в положении сидя (фото 7, 8) 

- в положении лежа (фото 9) 

 

 

  

Фото 1, 2 Извлечение пистолета из кобуры с помощью вытяжного ремешка 
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Фото 3, 4 Извлечение пистолета из кобуры без помощи вытяжного ремешка 

 

 
 

Фото 5, 6 Извлечение пистолета из кобуры в положении стоя на колене 
 

  

Фото 7, 8 Извлечение пистолета из кобуры в положении сидя 

 



 52 

 

Фото 9 Извлечение пистолета из кобуры в положении лежа 

 

3.3 Снаряжение магазина одной рукой  

Для снаряжения магазина одной рукой можно зажать магазин в 

подмышке (фото 10), под коленом, между поясным ремнем и туловищем и 

т.д. и снаряжайте его одной рукой. Либо, если позволяет его конструкция, 

вставляете магазин в спусковую скобу (в ПМ можно с любой стороны 

спускового крючка), установите все это устройство на опорную поверхность 

(лучше, конечно, твердую) и снаряжайте его одной рукой (фото 11). 

  

Фото 10 Фото 11 
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3.4 Перезаряжание оружия одной рукой 

Возникновения ситуаций, в которых сотрудник не сможет действовать 

двумя руками (ранение или травма одной из рук, транспортировка раненого 

или груза, защита блоком от нападения и т.п.) может в значительной степени 

затруднить подготовку оружия к огневому контакту. 

Ниже приведены способы досылания патрона в патронник без помощи 

свободной руки. 

Для облегчения перезаряжания можно в системах с открытым курком 

(ПМ, ТТ) предварительно взвести его (фото 12). Накладываете 4 пальца 

сверху на затвор (примерно по центру), большой палец -  на рукоятку 

(тыльную часть рамки) под курком (фото 13). Четыре пальца удерживают 

затвор пистолета, а большой давит на рукоять(фото 14, 15).  

 

  

Фото 12 Фото 13 

 

 
 

Фото 14, 15 

 

Досылание патрона в патронник зацепом целика за детали 

обмундирования и различные предметы (фото 16-19). 
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Фото 16 Досылание патрона в 

патронник зацепом целика за ремень 

Фото 17 Досылание патрона в 

патронник зацепом целика за каблук 

обуви 

  

Фото 18 Досылание патрона в патронник  

при помощи фиксации затвора коленями 

Фото 19 Досылание патрона в 

патронник зацепом целика за 

детали мебели 

 

4. Действия сотрудников ОВД, обеспечивающие их личную 

безопасность при огневом контакте 

 

4.1 Действия по обеспечению личной безопасности при выборе 

различных укрытий  

 

Стрельба в условиях выполнения оперативно-служебных задач требует 

умения поражать не только неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся 

цели, на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом 

огня по фронту и в глубину, в разных условиях освещения и погоды, в 

ограниченное время. 

При стрельбе из-за укрытий используются все виды стоек, в 

зависимости от формы укрытия. Выбирая позицию для стрельбы, следует 

твердо помнить, чем укрытие отличается от прикрытия. Укрытие служит 

защитой от пуль, а прикрытие только скрывает вашу позицию от противника. 

При стрельбе из-за укрытия следует при любой возможности повышать 



 55 

устойчивость оружия, используя поддержку пистолета двумя руками. При 

этом оружие никакой частью не должно касаться жесткой опоры, а кисть 

руки, удерживающей оружие, непосредственно не должна касаться опоры, то 

есть под нее нужно подкладывать поддерживающую (левую) руку или упор 

же должен приходиться на предплечье, а не саму кисть.   

Существует много вариантов стоек для стрельбы. Использование тех 

или иных зависит от сложившейся ситуации. Например, учитывая крутую 

траекторию пули у короткоствольного оружия, нужно выбирать стойку, 

исходя из высоты цели - по высокой стрелять стоя, по низкой - с колена. 

Необходимо помнить, что в перестрелке нужно постоянно 

перемещаться, переходя из одной стойки в другую, в разных направлениях 

и рваном темпе. При перекатах и кувырках пистолет рекомендуется 

прижимать к левой ключице и не держать палец на спуске. При 

перемещениях не следует стрелять на бегу, а при перекатах - в момент 

касания к земле, потому что сотрясение тела приведет к промаху.  

 

5. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при 

проведении наружного осмотра, при проверке документов, наде-

вании наручников и связывании правонарушителей 

5.1 Способы проверки документов. Обеспечение личной безопасности 

сотрудника ОВД при проверке документов у граждан, в том числе 

находящихся в транспортном средстве. 

В настоящее время необходимость обеспечения личной безопасности 

сотрудников правоохранительных органов не может вызывать сомнения. 

Однако, несмотря на то, что данной проблеме уделяется достаточно большое 

внимание, сотрудники милиции продолжают гибнуть от рук преступников. 

Причем это касается и таких, простейших на первый взгляд, действий, как 

остановка транспортных средств и проверка документов у их водителей, 

осмотр помещений и т.п. 

Безусловно, для решения данной проблемы требуются комплексные 

меры: совершенствование отбора и профессиональной подготовки, 

достаточное техническое оснащение и т.п. Постоянное соблюдение мер 

личной безопасности значительно снижает травматизм и риск для жизни и 

здоровья сотрудников милиции. Однако отсутствие явно видимой угрозы для 

собственной жизни приводит к тому, что изученные и отработанные 

тактические приемы и методы обеспечения личной безопасности забываются 

или не используются в полной мере. Вследствие этого, при возникновении 

опасности, которую сотрудник милиции был в состоянии предвидеть, он 

оказывается не готов к ответным действиям, при осложнении привычной 

ситуации возможно получение травм, ранений либо гибель. Постоянное 

применение на практике безопасных тактических приемов должно привести 

к доведению этих действий до автоматизма, что в случае возникновения 
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опасности для жизни и здоровья сотрудника милиции даст ему возможность 

избежать нежелательных для себя последствий.  

Рассмотрим некоторые типичные ситуации, представляющие угрозу 

жизни и здоровью сотрудников органов внутренних дел. 

 

5.2 Обеспечение личной безопасности при остановке транспорта. 

 

При несении службы сотрудниками ДПС минимальная численность 

подвижного патруля составляет два человека, стационарного поста – три 

человека. В любом случае при выполнении служебных обязанностей один из 

сотрудников наряда должен выполнять функции страхующего, так как 

невозможно предусмотреть развитие событий после остановки какого-либо 

транспортного средства. На стационарном посту страхующий сотрудник 

вооружается автоматом.  

При остановке транспортного средства следует избегать создания 

помех другим участникам дорожного движения, в результате чего они могут 

быть вынуждены резко изменить направление движения и создать опасную 

ситуацию для сотрудников, несущих службу на посту или в патруле. 

Сотрудник ДПС обязан выбирать для остановки транспортных средств в 

темное время суток наиболее освещенный участок дороги, при 

невозможности - использовать свет фар патрульного транспорта. 

Запрещается останавливать транспортные средства на участках 

автомобильных дорог с ограниченной видимостью, до и после поворота, 

непосредственно перед или после вершин подъема, перед перекрестками, 

переходами, в зоне железнодорожных переездов и в других опасных местах, 

за исключением случаев необходимости безотлагательной их остановки во 

избежание наступления нежелательных последствий. 

Останавливая транспортное средство, необходимо следить за 

поведением других участников дорожного движения, их траекторией 

движения, перемещения по проезжей части осуществлять, убедившись в 

собственной безопасности.  

Остановленное транспортное средство не желательно обходить спереди 

или сзади на малом от него расстоянии, так как водитель может неожиданно 

начать движение назад, пытаясь подъехать ближе, или вперед, игнорируя 

указания сотрудника ДПС или неправильно их поняв. Если расстояние от 

остановленного в данный момент автомобиля до стоящих рядом 

недостаточно для безопасного прохода между ними, желательно обойти эти 

транспортные средства по обочине.  

При подходе к двери водителя необходимо увеличить интервал до 

транспортного средства, чтобы не быть травмированным в случае резкого 

открывания двери. Также не следует приближаться к дверям кузовов 

грузовых автомобилей. При нахождении у автомобиля в районе дверных 

петель двери водителя сотрудник наиболее защищен от неожиданного удара 

открывающейся дверью или нападения со стороны водителя, также с этого 
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места хорошо просматриваются приближающиеся по этой полосе 

автомобили. В случае необходимости более детальной проверки документов 

или сверки номерных агрегатов с записями в регистрационных документах, 

после выхода водителя из транспортного средства необходимо предложить 

ему сойти с проезжей части для обеспечения безопасности, при этом 

сотрудник милиции должен двигаться позади водителя на безопасном 

расстоянии.  

Невозможно переоценить значение готовности к проблемной ситуации. 

В связи с ростом числа нападений на сотрудников важно, чтобы каждый 

сотрудник мог выявить признаки возможного агрессивного поведения 

противника и заранее подготовился к нему, особую важность приобретает 

возможность определения признаков наличия оружия у предполагаемого 

противника. Раннее выявление указанных признаков дает возможность 

успешно отразить нападение. 

Оружие также может укрываться в портфеле, сумке, дипломате или 

просто в руке, прикрытое курткой, свитером, длинным рукавом. Наличие в 

руке водителя или пассажира, находящегося вне автомобиля, перечисленных 

предметов должно вызывать обоснованные подозрения. 

Учитывая вышеизложенное,  можно сформулировать наиболее общие 

требования по обеспечению собственной безопасности. 

 

В любой ситуации проверки рекомендуется следующее поведение: 

 Нельзя находиться между двумя транспортными средствами; 

 Следует стоять на расстоянии не менее одного метра от автомобиля, сбоку 

от него, чтобы не получить ранений от ушибов при внезапном и быстром 

начале движения; 

 Не подходить вплотную, а также не вставать у капота или багажника 

проверяемого транспортного средства, чтобы не подвергаться опасности 

быть сбитым автомобилем; 

 Нельзя подходить к остановленному транспортному средству спереди, 

особенно в темное время суток, так как правонарушитель может неожиданно 

начать движение, ослепив сотрудника светом фар. Поэтому всегда нужно 

подходить с неосвещенной стороны; 

 Не следует слишком близко приближаться к левой передней двери 

автомобиля, чтобы у правонарушителя не было возможности нанести 

ранение или ушибы при внезапном открывании двери; 

 Не подпускать никого на близкое расстояние к себе; 

 Следить за всеми действиями и движениями водителя; 

 Не прекращать наблюдение за пассажирами, так как они могут достать 

оружие; 

 Представиться и назвать причину остановки, краткое и вежливое 

изложение причины успокаивает водителя и предотвращает возможные 

конфликтные ситуации и даже нападение;  

 Предложить водителю выключить двигатель;  
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 В темное время суток попросить его включить освещение салона; 

 При проведении досмотра не сообщать, что именно интересует 

сотрудника; 

 Не заглядывать и не садиться в остановленный автомобиль ни при каких 

условиях, так как можно оказаться беззащитным при неожиданном начале 

движения или нападении; 

 В случае необходимости пригласить подозреваемого к патрульному 

автомобилю, при этом держаться к нему лицом и на некотором удалении, 

чтобы иметь возможность воспользоваться оружием; 

 Не просовывать руку внутрь салона за документами; 

 Не брать документы, поданные водителем, той рукой, которая может 

понадобиться, чтобы воспользоваться оружием; 

 Не брать документы вместе с какой-либо папкой, с бумажником или 

портмоне, так как, извлекая документы, сотрудник ослабляет внимание и 

ограничивает себя в движении; 

 Не поднимать уроненные документы или предметы, если водитель 

находится в опасной близости, а либо предложить сделать это ему, 

предварительно отойдя в сторону, либо сделать это самостоятельно, 

скомандовав ему отойти.  

 Не облокачиваться на автомобиль правонарушителя, используя его 

плоскости в качестве подставки для составления протоколов; 

 Никогда не вставать между правонарушителем и страхующим 

сотрудником, так как это помешает ему оказать своевременную помощь и не 

позволит немедленно применить оружие в случае необходимости; 

 Если водитель расположен к сотруднику положительно, можно отвлечь его 

каким-нибудь разговором, но не ослабляя внимание; 

 Отойдя от машины нарушителя, не расслабляться. Во время повторного 

подхода быть также внимательным, как и во время первого. 

 

В случае необходимости проверки документов у водителя, 

находящегося в автомобиле, следует:  

Ожидая, когда водитель ищет документы в салоне или багажнике среди 

вещей, следует контролировать его действия с безопасного расстояния, так 

как не исключена возможность попытки скрыть следы преступления или 

извлечь находящееся в автомобиле оружие. 

Необходимо помнить, что проверяемое лицо является возможным 

противником. От него можно ожидать как внезапного нападения, так и 

неожиданного сопротивления. Следует путем наблюдения определить его 

физическую подготовку, реакцию, наличие навыков владения приемами 

различных видов борьбы. В то же время нельзя расслабляться при общении с 

внешне спокойными, физически слабыми людьми. 

Одним из недостатков, снижающих уровень безопасности, является 

нежелание сотрудника проконтролировать движение руки гражданина, 

опущенной в карман для предъявления документов. Следует постоянно 
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следить за руками проверяемого лица, так как его руки, то, что в них 

находится и до чего они могут дотянуться, может представлять реальную 

опасность. 

Если водитель (пассажир) запускает руку в карман, необходимо 

находиться со стороны этой руки и, наблюдая за еѐ движением, быть 

готовым перехватить еѐ, заблокировать, если вынимаемым предметом 

окажется не документ, а оружие или орудие нападения (фото 1). 

В то же время при указанном расположении сотрудника проверяемому 

для нападения (применения оружия) необходимо сделать поворот корпуса 

либо руки, что дает сотруднику выигрыш во времени. 

Документы от водителя необходимо принимать стоя на безопасном 

расстоянии вполоборота, рукой, которая не участвует в извлечении оружия. 

Правая рука свободна для извлечения оружия, нанесения удара, левая - для 

блокирования удара.  

В случае случайного или намеренного падения документов, сделав шаг 

назад, предложить водителю поднять их, в этот момент быть готовым к 

применению силы или оружия, так как в период наклона он может достать 

спрятанное оружие. При наличии напарника предложить водителю отойти в 

сторону, после чего самому поднять их. После получения документов не 

следует нагибаться, читая их, необходимо наблюдать за действиями 

водителя. При этом располагаться относительно водителя необходимо так, 

чтобы свет солнца в светлое время суток или фонарей уличного освещения в 

темное время был направлен в лицо водителя.  

При сверке номеров кузова и двигателя не допускать нахождения 

водителя за рулем, не производить ее при работающем двигателе, проводить 

данные действия только при наличии страхующего сотрудника. 

Если в транспортном средстве имеются пассажиры, следует обращать 

внимание на их реакцию на происходящее, при попытке выйти из 

автомобиля не позволять им находиться за спиной или окружать, более 

безопасно в данном случае их нахождение в автомобиле. 

При необходимости составления протокола двигаться к патрульному 

автомобилю или посту позади нарушителя, в автомобиле сажать его только 

на переднее сиденье. 

В случае, когда есть основания полагать, что в транспортном средстве 

находятся лица, причастные к преступлению, приближение к автомобилю 

следует осуществлять со стороны двери переднего пассажира, что затруднит 

неожиданное нападение, так как для извлечения и направления оружия 

вправо преступникам потребуется больше времени и эти действия будут 

более заметны для сотрудника. 

Если водитель или пассажиры такого автомобиля вышли из него, то 

необходимо быть готовым к применению ими оружия. 
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5.3 Наружный осмотр одного или нескольких правонарушителей, 

проводимый индивидуально и в составе группы, под угрозой пистолета, 

автомата, в положении лежа или стоя, с упором головой в стену, с 

последующим надеванием наручников или связыванием, с 

использованием подручных средств (веревки, шнурка, брючного ремня) 

При работе в паре по задержанию преступника и его обыску подход к 

последнему необходимо осуществлять под углом 90 градусов, ни в коем 

случае не друг против друга. Под угрозой оружия заставить подозреваемого 

повернуться к вам спиной с поднятыми руками или встать на колени с 

руками за голову, тем самым обезопасить себя от возможного нападения с 

его стороны. Сотрудник, обыскивающий задержанного, убирает автомат за 

спину, оставляя руки свободными. Напарник находится сзади на расстоянии 

3-4 метра под углом 90 градусов к своему товарищу и работает относительно 

его места нахождения. 

Необходимо помнить, что при переходе напарника перед Вами ствол 

Вашего оружия опускается вниз, палец контрольный, после перехода 

напарника ствол поднимается, Вы контролируете противоположную сторону. 

Схемы подхода и задержания преступника: 

Угол стрельбы не 

безопасен  

 
   

Угол стрельбы опасен  

 
   

Угол стрельбы безопасен  

 
Схема проведения обыска и работа пары 
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«А» - начало обыска, «Б» - одновременный переход, «В» - 

окончание обыска. 
При переходе перед напарником ствол опускается. Во всех случаях 

палец контрольный. Палец кладѐтся на спусковой крючок только для 

производства выстрела. 

 

Правовые основания применения наручников 

 

В соответствии со статьей 14 закона РФ «О милиции» наручники 

относятся к специальным средствам и применяются в следующих случаях: 

1. после пресечения нападения на сотрудника или другое лицо, а 

также сопротивления при задержании, оказываемого сотруднику милиции, 

предъявляющему законные требования. 

2. при задержании лица подозреваемого в совершении 

преступления, застигнутого при совершении преступления против жизни, 

здоровья или собственности или пытающегося его совершить. 

3. для доставления задержанных лиц в милицию и их охраны; 

4. для предупреждения попытки побега из места содержания под 

стражей, лиц склонных к побегу; 

5. для предупреждения попытки лиц, подвергнутых 

административному аресту и заключенных под стражу, причинить вред 

окружающим или себе, если они своим поведением дают такие основания; 

6. для конвоирования подозреваемых или обвиняемых, заключенных 

под стражу. 

В соответствии с существующими мерами безопасности применения 

наручников при их надевании недопустимо излишнее сдавливание запястий, 

нарушающее кровообращение. Если наручники надеваются на длительное 

время, то необходимо проверять зажим запястий через каждые 2 часа летом и 

1 час зимой, и при необходимости ослаблять их на 3 – 5 минут. 

 

Подготовка наручников к применению заключается в том, чтобы 

ввести сектор в зацепление с замковым устройством и установить его на 

последнем зубце. Наручники БР складываются замочными скважинами 

внутрь и секторами вперед закладываются за поясной ремень (фото 20). 

Замковое устройство расположенное сверху условно именуется первым. 

Наручники могут также закладываться в специальный подсумок (футляр) 

(фото 21).  
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Фото 20 Фото 21 

 

 

Надевание наручников на не оказывающих сопротивление 

 

Надевание наручников одновременно на оба запястья: 

  
Фото 22 Фото 23 

 

 захватить первое замковое устройство правой рукой, пропуская ладонь 

под него и накладывая большой палец на гладкую поверхность замкового 

устройства (фото 22), достать наручники, удерживая их сектором вниз; 

 первое замковое устройство переложить в левую руку; 

 вывести сектора из замковых устройств и взять оба замковых устройства в 

обе руки первое в левую, а второе в правую; 

 потребовать: «Вытяни руки вперед!»; 

 наложить замковые устройства на запястья рук (фото 23); 

 ввести сектора в замковые устройства и дожать их; 

 произвести фиксирование секторов. 
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Связывание веревкой  

 

Для связывания веревкой лучше всего иметь веревку толщиной 10 - 12 

мм и длинной 2,0 - 2,4 м, на одном конце которой должна быть сделана 

петля. 

 удерживая на загибе руки за спину или под угрозой применения 

пистолета подвести к стене и привести в положение для надевания 

наручников на стоя (стоя на коленях) прижатым к стене удерживая руку 

противника за предплечье; 

 правой рукой взять веревку с подготовленной петлей, надеть 

петлю на запястье, затянув ее, перекинуть веревку через левое плечо и 

пропустить под правой рукой;  

 завести за спину левую руку противника, удерживая ее за 

предплечье и несколько раз обмотать веревку восьмеркой вокруг правого и 

левого запястья, завязать, обмотать конец веревки между запястий вокруг 

веревки и еще раз завязать. 

 

Связывание брючным ремнем 

 привести в положение блокирование руки голенью или стоя на 

коленях прижатым к стене; 

 взять ремень и перегнуть третью часть его от свободного конца 

шероховатой стороной вверх, пропустить перегиб в отверстие пряжки сверху 

(фото 24) и расширить образовавшуюся петлю (фото 25); 

 пропустить кисти рук в петлю и затянуть ее на запястьях, потянув 

за конец ремня .  

Для снятия ремня плотно сжать руки противника и пропустить ремень 

в отверстие пряжки в обратном направлении затягиванию петли, ослабить ее. 

 

  
Фото 24 Фото 25 
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6. Тактика действий, обеспечивающих личную безопасность 

сотрудников ОВД в экстремальных условиях 

 

Сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том 

числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 

административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 

преодоления противодействия законным требованиям, если 

ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на 

милицию обязанностей
11

.  

В процессе применения силовых приемов, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудники милиции должны стремиться, в 

зависимости от характера и степени опасности правонарушения, лиц, его 

совершивших, и силы оказываемого противодействия, к тому, чтобы вред 

здоровью и ущерб имуществу был минимальным.  

6.1 Действия сотрудника при внезапном нападении одного или несколь-

ких противников: упреждающие удары; использование блоков; разрыв 

дистанции с последующей контратакой нападавших, с использованием 

физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия. 

Использование подручных средств 

Если сотрудник вооружен палкой резиновой и пистолетом или 

автоматом, то в зависимости от ситуации, вооруженности, подготовленности 

и поведения нападающих необходимо применять резиновую палку или 

использовать пистолет для задержания или применять его на поражение.  

Если сотрудник не вооружен, то при ведении поединка необходимо: 

 держать противников в поле зрения; 

 активно перемещаться, выстраивая противников в одну линию 

перед собой, создавая препятствие одним нападающим за счет других; 

 не допускать захватов; 

 если нападение происходит вблизи с объектами, которые могут 

служить как разделительные (стол, мусорный ящик и т.п.), то необходимо 

забегать за них, использовать подручные средства (стул и т.п.) для активной 

самозащиты; 

 если нападение происходит рядом со стеной или забором, то 

необходимо сблизиться с ними с целью уменьшения опасности нападения со 

спины, неожиданно атаковать, отталкивая противников; 

 применять кратковременный захват одного из противников для 

прикрытия от нападения других и использования его для создания помех 

нападающим отталкивая, бросая, сваливая захваченного противника в 

опасном направлении; 

                                                           
11

 Ст. 13 Закона Российской Федерации «О милиции». 
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 при необходимости прорыва между нападающими использовать 

обманные движения и вращение с активными защитными и атакующими 

действиями; 

 атаковать наиболее опасного или ближнего противника;  

 избегать продолжительных схваток с одним противником; 

 при защите в положении лежа не допускать захода противника со 

стороны головы и спины, располагаться на боку лицом к нападающим, 

создавать и использовать любые возможности для того, чтобы встать 

(кувырком, перекатом). 

 

Удары рукой. 

Удары подразделяются на удары руками, ногами, головой. Удары 

наносятся при нападении нескольких противников, вооруженном нападении, 

когда проведение приемов без нанесения ударов невозможно. Удары 

используются в качестве упреждающих действий, вызывающих потерю 

сознания или отвлечение внимания, а также действий, создающих 

благоприятные условия для проведения болевых приемов, бросков, захватов 

и т.п. Удары относятся к скоростно-силовым двигательным действиям. 

Удары руками выполняются за счет последовательно выполняемого 

взрывного усилия мышц ног, туловища и рук. Удары ногами выполняются за 

счет последовательного активного сгибания ноги в тазобедренном суставе 

(вынос бедра) и разгибания в коленном суставе (выхлест голени). Удары 

головой выполняются за счет резкого наклона головы и мышечного усилия 

верхнего плечевого пояса.  Удары выполняются на выдохе. Основными 

компонентами ударов, определяющими их результативность, являются 

динамика и точность. Динамика определяется быстротой и силой.  

 По динамике удары делятся на: 

- короткие (скоростные), выполняемые с ближней дистанции и с 

максимальной быстротой ударной конечности; 

- длинные (массивные), выполняемые со всех дистанций с полной 

амплитудой и динамикой движений всего тела. 

По тактике применения удары могут быть разделены: 

1. По установке на конечный результат: 

- на отвлекающие, слабые по силе и ложные, цель которых – 

отвлечь внимание от основных действий; 

- на шокирующие (расслабляющие), направленные в уязвимые 

места человека, средние по силе, цель которых – шокировать (расслабить) на 

короткое время для проведения задержания; 

- на поражающие, направленные в уязвимые места человека и 

выполняемые с максимальной силой, цель которых – нанести травму или 

поразить противника. 

2. По действиям относительно противника: 

- упреждающие (внезапные), опережающие действия противника; 
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- атакующие (инициативные); наступательные действия, 

используемые в поединке, им предшествует подготовка (маневрирование, 

ложные удары и т.п.); 

- контрудары, наносимые в ответ на атаку противника, после 

соответствующих защитных действий; 

- стопорящие, останавливающие, выполняемые удар в удар.  

3. По возможности и целесообразности использования ударов: 

- одиночные удары  по различным траекториям; 

- серии ударов, состоящие из двух и более ударов; 

- комбинации ударов: рука-рука, рука-нога, нога-рука, нога-нога, 

рука-голова, нога-голова, голова- рука, голова- нога. 

 

Удары ногами.  
Удары снизу и боковой являются захлестывающими и выполняются за 

счет последовательного активного сгибания ноги в тазобедренном суставе 

(вынос бедра) и разгибания в коленном суставе (выхлестом голени).  

Прямой удар выполняется после предварительного сгибания ноги в 

тазобедренном суставе для ударов вперед и назад и отведения в сторону для 

удара в сторону и сгибания в коленном суставе, а также активного 

разгибания в тазобедренном и коленном суставах. 

 

 

 

7. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при 

осмотре помещений, досмотре автотранспорта 

7.1 Отработка тактики действий сотрудников и обеспечение их личной 

безопасности при осмотре различных помещений 

Прежде чем входить в помещение, постарайтесь получить максимум 

сведений о ситуации в нем путем секторного осмотра. 

Любая комната при ее осмотре делится на сектора (схема 1). 

Нумерация сектора начинается от окна или двери по часовой стрелке, но 

каждая группа выбирает для себя наиболее оптимальный способ определения 

секторов. Если при проведении специальной операции  используются 

снайперы и наблюдатели и есть возможность видеть, что происходит в 

помещении, то в таком случае вести отсчѐт секторов целесообразно от окна. 

В случае если снайперы и наблюдатели не могут дать такой информации, 

отсчѐт секторов происходит, как правило, от двери.  
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сектор №1 – центральная часть от двери; 

сектор №2 – левая часть от центра комнаты; 

сектор №3 – дальняя часть комнаты; 

сектор №4 – правая часть от центра комнаты; 

сектор №5 – центр комнаты. 

 

Схема 1. Визуальное деление комнаты на сектора. 

 

В качестве исходной точки осмотра и точкой опоры линии визирования 

необходимо выбрать ближнюю к вам дверную стойку (фото 26, 27).  

  
Фото 26, 27. Секторный осмотр помещения за дверью. 
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Для полного осмотра нельзя задерживайться прямо напротив дверного 

проема, который тем более опасен, если в комнате темно, а вы находитесь в 

освещенном коридоре. Понятно, что для завершения осмотра вам придется 

пересечь эту зону, однако делайте это быстро.  

В конце концов вам удастся исследовать почти все помещение, за 

исключением «мертвых» зон по обеим сторонам от двери. Снаружи 

сотрудник милиции может заметить прижавшегося к стене противника на 

расстоянии до двух метров от двери. На большем расстоянии 

непросматриваемое пространство становится достаточным, чтобы 

злоумышленник мог оставаться вне поля зрения стрелка, вплоть до момента 

его проникновения в комнату.  

Главная проблема заключается в том, что вы не знаете, с какой стороны 

притаился противник, справа или слева. Задача решается в трѐх вариантах 

(схема 2): противник в «мертвой» зоне справа,  слева или два противника в 

противоположных углах помещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Возможное расположение преступников. 

 

 

Вход в помещение желательно выполнять слабой стороной тела (фото 

28). Так вы сможете двигаться гораздо увереннее и быстрее. Выдвижение 

производится пересечением проема по диагонали в направлении 

противоположного угла.  
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Фото 28. Вход в помещение «слабой» 

ногой с одновременным осмотром тыла 

Плоскость проема пересекайте 

«слабой» ногой, чтобы следующий 

шаг сделать «сильной» ногой (фото 

29). Необходимо двигаться так, 

словно собираетесь поразить цель, 

притаившуюся дальше за углом, 

который находится перед вами. 

 

 
Фото 29. Продолжение движения 

«сильной» ногой 
 

После пересечения плоскости проема быстро оглянитесь, чтобы 

убедиться в отсутствии противника у вас за спиной (фото 30, 31). Это может 

показаться странным, да к тому же противоречит принципу «трех глаз». 

Однако для одиночного стрелка именно таков оптимальный баланс рисков. 

Тактика подразумевает гибкость. Альтернативы предложенному потребуют 

либо гораздо больше времени, либо полного невнимания к одному из углов, 

пока вы окончательно не преодолеете проем.  

Фото 30, 31. Момент появления сотрудника в помещении (вид изнутри 

комнаты) – беглый взгляд назад, не более десятой доли секунды и 

возвращение в исходное положение.  
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Ваши действия в случае столкновения с противником просты. Если 

противник находится в левом углу, вы заметите его, бросив взгляд влево. Вы 

все так же в пределах времени его реакции сделаете еще один шаг своей 

«сильной» ногой и минуете проем двери, выходя из зоны, по которой он 

скорее всего откроет огонь («туннель смерти») (фото 32). Теперь 

одновременно с разворотом корпуса навстречу угрозе опускайтесь на одно 

колено (либо просто на него припадите) (фото 33). В итоге вы окажетесь вне 

линии огня противника (есть шанс, что даже если он выстрелит первым, то 

промахнется) и, чуть приподняв ствол своего оружия, стреляйте. 

Если противник притаился справа, вы сможете открыть огонь, только-

только переступив порог комнаты. На взгляд назад у вас уйдет лишь десятая 

доля секунды. Это движение также вписывается во время реакции 

противника на ваше появление, даже если он к нему готов. Выигрывает тот, 

кто делает шаг первым. 

Если противников двое и находятся они по обе стороны от двери, то, 

бросив взгляд влево (там противник), продолжайте начатое диагональное 

движение через порог в противоположную сторону. Вы видите еще одного 

противника впереди себя и немедленно открываете по нему огонь. По-

прежнему двигаясь по инерции вперед, разворачиваете корпус влево в 

противоположную сторону, припадаете на колено и стреляете в противника 

сзади. 

 

 

 

 

Фото 32. Шаг сильной ногой, если 

угроза – выстрел  

Фото 33. Угроза сзади – разворот, 

уход в средний уровень, выстрел  
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Успешно миновав проем двери, сбавьте темп. Внимательно осмотрите 

комнату и удостоверьтесь, что ничего не пропустили. Возможно, простого 

осмотра двери будет недостаточно. В комнате могут находиться предметы 

обстановки и другие закрытые участки, где может затаиться преступник. 

Прежде чем выйти из комнаты, тщательно осмотрите все укромные уголки.  

Вам предлагается инициативная техника. Это означает, что именно 

сотрудник идет на обострение и заставляет противника (противников) 

реагировать на свои маневры. Это также означает, что противники отстают 

от него в своих действиях по крайней мере на шаг. 

Они могут знать, что сотрудник здесь, но не знают, в какой момент он перед 

ними появится.  

В завершение хочется напомнить, что тактика — не гарантия успеха, а 

лишь минимизация риска потерь. 
 

7.2 Отработка тактики действий сотрудников и обеспечение их личной 

безопасности при досмотре автотранспорта  
 

При остановке транспортного средства (ТС), в отношении, которого 

имеется информация о причастности находящихся в нем лиц к какому-либо 

преступлению, наряд ДПС вправе действовать так, чтобы максимально 

обезопасить себя и окружающих от возможного нападения, в данном случае 

нормы этикета и вежливости отступают на второй план, хотя следует иметь в 

виду, что поступившие данные или собственные предположения 

сотрудников могут не подтвердиться.  

Действия работников ГИБДД по проверке багажника автомобиля не 

являются обыском, т.к. обыск – это следственное действие, которое 

проводится по возбуждѐнному уголовному делу, в присутствии не менее 2-х 

понятых и, как правило, с санкции прокурора.  
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В данном же случае имеет место не обыск, а досмотр транспортного 

средства, который проводится с целью возможного обнаружения перевозки 

каких-либо незаконных предметов или выявления других нарушений. 

Досмотр транспортного средства любого вида – это обследование 

транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 

целостности.   

1. Досмотр транспортного средства – это принудительная проверка, 

обследование транспортного средства с открытием салона, багажника, кузова 

в отличие от осмотра транспортных средств, который проводится визуально 

без открытия салона, багажника, кузова.  

2. В законодательстве рассматривается два вида, досмотра 

транспортных средств: 

а) Досмотр как административно-предупредительная мера, в 

соответствии с Законом РФ от 18 апреля 1991  г. № 1026-1 «О милиции» 

досмотр транспортных средств, производится сотрудниками милиции при 

подозрении, что транспортное средство используется в противоправных 

целях. Эта мера применяется для предупреждения возможных 

правонарушений, обеспечения общественной безопасности и не 

регламентируется нормами, определяющими порядок производства по делам 

об административных правонарушениях. Основаниями для остановки 

транспортных средств и осуществления досмотра в этом случае являются:  

- нарушение Правил дорожного движения водителями и пассажирами; 

- наличие данных, свидетельствующие о причастности водителя, 

пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, 

преступления; 

- нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие 

данных об использование транспортного средства в противоправных целях и 

некоторые другие обстоятельства.  

Такие остановки транспортных средств и их досмотр должны 

осуществляться, как правило, на стационарных постах, контрольных постах 

милиции и контрольно-пропускных пунктах (в период проведения 

специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне 

стационарных постов). Останавливать транспортные средства без 

необходимости запрещается.  

б) Досмотр транспортных средств как мера обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. 

 

Из выше сказанного, в соответствии с Положением "О 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ", 

сотрудники ГИБДД вправе осуществлять личный досмотр граждан, досмотр 

транспортного средства при подозрении, что водитель использует его в 

противоправных целях, а также досмотр груза при наличии основания 

полагать, что он незаконно перевозится.  
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Проверять документы и производить досмотр транспортного средства 

можно только на стационарных постах, а оформлять документы за 

нарушение правил дорожного движения вправе только сотрудник ГИБДД. 

 

Тактика досмотра транспортного средства: 

1. Выбрать место для остановки транспортного средства: 

а) остановку производить в наиболее благоприятный момент с учетом 

интенсивности дорожного движения. 

б) в темное время суток выбирать наиболее освещенное место (в зоне 

постоянного источника света). 

 

Запрещается останавливать транспортное средство: 

- на участках с ограниченной видимостью; 

- перед поворотом; 

- непосредственно перед или после подъема; 

- перед перекрестками, пешеходными переходами, ж/д переездами; 

- в иных опасных местах. 

 

2. Находиться на обочине.  

 При пешем патрулировании по дороге необходимо находится на 

разделительной полосе, у края проезжей части, избегать расположения на 

проезжей части в темное время суток, в условиях с ограниченной 

видимостью, скользкого дорожного покрытия. 

3. Предусмотреть возможность укрытия в случае попытки наезда 

(столб, угол дома, опоры мостов, надолбы). 

4.  Весь наряд располагается по одну сторону дороги.  

5. Сигнал водителю подается своевременно, избегая вынужденного 

создания ими помех для движения других транспортных средств, исключить 

необходимость экстренного торможения, маневрирования и т.п. 

6. Требование сотрудника милиции об остановки транспортного 

средства выражается путем подачи сигнала жестом руки или жезлом 

регулировщика (сигнал  свистом подается для привлечения внимания 

водителя) или с помощью громкоговорящего устройства. Сигнал должен 

быть понятен водителю и подан своевременно.  

7. При наличии оснований привести оружие в боевую готовность.  

8. При остановки автомобиля усилить внимание, следить за 

поведением водителя, движением его рук, пассажирами.  

9.   Исходить из предположения, что за останавливаемой 

автомашиной следует еще несколько автомашин, в которой находятся 

члены одной преступной группировки. Нужно не забывать, что зачастую 

преступники используют подставной автомобиль, банально нарушая Правила 

дорожного движения, который привлекает все внимание инспекторов на 

себя.  
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10. При остановке административного правонарушителя можно 

демонстративно занести номер автомашины в служебную книжку (исходя 

из практики, данная мера дисциплинирует водителя). 

11. Приблизиться к остановившемуся транспортному средству сзади, 

сбоку, со стороны ближней от водителя двери. 

12. При подходе к транспортному средству провести внимательный 

внешний осмотр, осмотр салона: 

- устанавливается наличие примет, схожих с разыскиваемым 

транспортным средством; 

- обращается внимание на номерные знаки. В целях угона транспорта 

преступниками устанавливаются чужие или изготавливаются фальшивые 

номерные знаки, а также перекрашиваются и замазываются грязью 

имеющейся; 

- при осмотре салона через стекла обратить внимание на наличие или 

отсутствие указанных в ориентировках украшений, цвет и фактуру чехлов 

сидений, установленную в автомобиле аудиоаппаратуру, акустические 

колонки, обратить внимание на показания приборов. 

13. Второй милиционер, обеспечивающий безопасность и страховку, 

подходит к правому заднему крылу автомашины, при этом (если оружие 

ранее не приведено в готовность) необходимо передвинуть кобуру в удобное 

положение, расстегнуть ее, снять пистолет с предохранителя и положить 

руку на его рукоятку:        

- с этой позиции ему хорошо видно, что происходит в автомашине, в 

тоже время водителю и пассажирам трудно осуществить нападение на 

сотрудника; 

- чтобы не пострадать при внезапном начале движения, а также при 

резком открывании дверей, сотрудники должны стоять на некотором 

расстоянии от автомобиля (сбоку от него). В то же время стараться не 

находиться на одной линии с проверяемыми лицами и сотрудником, чтобы в 

случаи применения или использования оружия не получить ранении. 

14. Страхующий сотрудник по возможности обращает внимание на 

подозрительные предметы, находящиеся в машине (возможно обнаружение 

браконьерским способом добытой дичи или снастей, огнестрельного или 

холодного оружия, взрывчатых материалов и других похищенных предметов 

или вещей, требующих специального разрешения на их хранение или 

ношение). 

15. Проверяющему милиционеру необходимо представиться. 

16. Объяснить водителю основания и мотивы остановки 

автомашины. Действительная причина остановки транспортного средства по 

тактическим соображениям может не называться. 

17. Предложить водителю: 

- заглушить двигатель; 

- вынуть ключи зажигания; 

- выйти из машины. 
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При всех обстоятельствах постараться под благовидным (законным) 

предлогом (устранения мелких неисправностей, очистить от грязи плохо 

видимый номерной знак) заставить водителя выйти из проверяемого 

транспортного средства. 

Попросить водителя отойти на обочину проезжей части, объясняя это 

необходимостью соблюдения безопасности дорожного движения. 

18. Предложить предъявить документы: 

Не заглядывать и не садиться в автомашину, так как можно оказаться 

беззащитным при неожиданном начале движения или нападения. 

В темное время суток водителю дополнительно предлагается включить 

свет в салоне. 

- проверить документы, соблюдая правила личной безопасности, при 

этом под предлогом проверки номеров желательно отойти на некоторое 

расстояние от водителя. 

- если есть основания, то производится досмотр транспортного 

средства по правилам, рассмотренным в тактике проведения досмотра вещей 

(если основания отсутствуют, производится осмотр). Особое внимание 

уделяется на места возможного укрытия запрещенных предметов. 

19. При отсутствии оснований досмотра проводится наружный 

осмотр транспортного средства. При этом под предлогом сверки 

имеющихся у водителя номерных вещей (аудиоаппаратуры, запасного 

колеса) с данными ориентировок предлагается водителю открыть багажник, 

салон. 

20. Если имеются основания для задержания транспортного 

средства, сотрудник милиции вызывает наряд ДПС, которому передает все 

данные о правонарушении либо производит задержание самостоятельно в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уставом 

ППСМ. 

21. Если правонарушений не выявлено, после осмотра (досмотра) 

сотрудник милиции приносит свои извинения за вынужденную задержку 

транспорта и прощается с водителем.  

 

Места возможного укрытия предметов, вещей в автомашине 

1. Пространство под сидением и за спинкой. 

2. Пустоты в дверцах, в кузове. 

3. Ящики для инструментов.  

4. В кабине за солнце защитным щитком. 

5. Бензобаки. 

6. Пространство под капотом. 

7. Различные багажники. 

8. Специальные тайники в виде металлических ящиков, емкостей и 

т.д., приваренные к кузову, раме. 

9. Запасные колеса. 

 

. 
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7.3 Отработка тактики действий сотрудников и обеспечение их личной 

безопасности при осмотре мест возможного укрытия преступников или 

подозреваемых в совершении преступления лиц индивидуально и в 

составе группы 

Всегда надо помнить, что опасность может поджидать сотрудника как в 

самом здании, так и за его пределами. Поэтому - не расслабляйтесь и никогда 

не спешите! 

Рекомендации советуют сотрудникам, принимающим участие в 

осмотре, обеспечить себе достаточную поддержку. Для этого: 

1. Никогда не производите осмотр в одиночку. Для осмотра больших 

помещений, например складских, необходимо большое количество 

сотрудников, как для работы внутри, так и снаружи. Американские 

полицейские считают, что если не хватает полицейских для работы внутри и 

снаружи, то лучше снять наряды полиции снаружи и дать подозреваемому 

уйти, чем подвергать риску своих коллег. 

2. Перед осмотром внутри помещения выставите наряд милиции для 

внешнего наблюдения и задержания подозреваемых, пытающихся бежать. 

3. Если вам необходимы поддержка, то подождите с осмотром, 

предварительно блокировав объект предполагаемого осмотра. 

4. Не доверяйте свое прикрытие посторонним лицам, даже 

вооруженным. Это скорее помешает, чем поможет. В исключительных 

случаях их лучше всего оставить снаружи в безопасном месте. 

Подумайте о безопасном входе в осматриваемое помещение. Главное, 

при этом, быстрота. Устав ППС милиции общественной безопасности 

запрещает входить одновременно всей группе через один вход. 

1. Сосредоточьтесь у входа вдоль стен и приготовьтесь к броску в 

дверь, который совершается по заранее установленному сигналу. Желательно 

- после отвлекающего маневра (шум, громкие команды, лай служебной 

собаки и т.д.). 

2. С силой откройте дверь, чтобы убедиться, что за ней никто не 

прячется. При входе не рекомендуется задерживаться у дверей. 

Проскользните через дверной проем, держась у самого края. 

Рассредоточьтесь. 

3. Оказавшись внутри помещения, прислонитесь спиной к стене и, 

держа оружие наизготовку, осмотритесь. Быстро переместитесь туда, где 

имеется достаточное прикрытие (крупная офисная мебель, массивные 

шкафы, сейфы, углы и т.д.). 

Работайте в тесном взаимодействии с напарником и выполняйте 

следующие правила безопасного осмотра. 

1. Заранее обговорите с ним план совместных действия, а также 

значение подаваемых друг другу сигналов. Во время осмотра не 

рекомендуется разговаривать и курить. 
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2. При осмотре одновременно передвигается только один сотрудник, 

другой в это время прикрывает его движение из-за укрытия. 

3. Постоянно координируйте совместные действия тихими репликами, 

специальными сигналами рукой, жестами, мимикой и поэтому никогда не 

удаляйтесь из поля зрения своего коллеги. Какие-либо самовольные действия 

запрещаются. 

4. Следите за звуками, которые могут выдать подозреваемого. 

Обращайте внимание на необычные для данного помещения запахи (бензин, 

ацетон, газ, и т.п.), т.к. не исключен его поджог. 

5. Перед тем, как покинуть укрытие или войти в незнакомую комнату 

выгляните из-за укрытия или загляните в помещение. Помните, что не 

рекомендуется выглядывать из-за препятствия на уровне человеческого 

роста. 

6. Если решили двигаться, то двигайтесь быстро, броском, перемещаясь 

от одного укрытия к другому. Прежде чем двигаться, выберите позицию. 

Избегайте движения мимо непроверенных комнат или закрытых дверей без 

прикрытия со стороны напарника. Не останавливайтесь в проемах дверей, 

против окон или источника света. 

7. На случай вооруженного сопротивления всегда имейте ввиду план 

отхода. Практикуйтесь в определении своего места, знайте точно, где 

находитесь в данный момент. Постоянно будьте начеку и бдительны к 

засадам. Берегитесь повторной засады. Лучшая защита от засады - доверие 

своим чувствам. 

8. В темных помещениях используйте фонарь для создания своего 

преимущества: светите сверху и прямо в глаза подозреваемому. Избегайте 

освещения членов наряда. Не забывайте, что глазам нужно время, чтобы 

привыкнуть к перемене освещения. Используйте это для смены позиции. 

9. Будьте готовым к неожиданностям. При возникновении опасности 

действуйте, а не застывайте на месте. При этом, избегайте шаблонного и 

предсказуемого поведения. Каждый раз, когда приближаетесь к новой 

комнате или иному помещению: 

- будьте готовы к внезапным «сюрпризам»; 

- осмотрите каждый уголок, где только может спрятаться человек; 

- не торопитесь; 

- если остались сомнения, повторите осмотр. 

10. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении средства, 

которые позволяют сделать осмотр более безопасным: 

- индивидуальные средства защиты; 

- служебных собак; 

- дополнительное освещение (мощные фары-прожектора, фары 

автомобилей, химические осветители и т.д.); 

- карманное зеркало, чтобы смотреть за угол; 

- липкую ленту для отметки уже осмотренных комнат и пространства. 
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Не забывайте, что можно использовать любые предметы, найденные на 

месте (нитки, пыль, песок, мука и т.д.), дайте волю фантазии. Помните, что 

ключи и амуниция может издавать шум. 

11. Избегайте необоснованных предположений о том, что: 

- подозреваемые всегда ускользают до прибытия милиции и 

производимый осмотр скорее формальная обязанность; 

- все подозреваемые, загнанные в угол немедленно сдаются; 

- подозреваемые не могут спрятаться в малых пространствах; 

- служебные собаки никогда не совершают ошибок и не испытывают 

страха перед неизвестным пространством.  

12. После завершения осмотра проговорите с коллегами и разберите 

ошибки. Проанализируйте собственное поведение, честно отметив все плюсы 

и минусы. 

Предложенные рекомендации настаивают на отработке навыков и 

умений по осмотру мест возможного укрытия подозреваемых в рамках 

проведения служебных занятий. Ключ безопасного осмотра - регулярная 

подготовка. Однажды это может спасти вам жизнь. Помните, что в ситуации 

риска вы делаете то, чему научились. 
 

 

8. Действия по обеспечению личной безопасности сотрудников 

ОВД при проведении специальных операций 

8.1 Тактика действий основных видов нарядов при выполнении служеб-

ных задач в чрезвычайных обстоятельствах.  

 

 

Четкие слаженные действия личного состава до проведения специальной 

операции и в момент ее проведения оказывают деморализующее воздействие 

на хулиганствующие элементы. Поэтому необходимо обратить внимание на 

строевую выучку и слаженность подразделений. К средствам активной 

обороны относятся щит и палка резиновая специальная ПР-73, которая 

используется для отражения нападения правонарушителей или пресечения их 

неповиновения. При применении следует избегать нанесения ударов по 

голове и шее. Резиновая палка ПР-73 может находиться на поясе или в руке, 

удерживаясь двойной петлей тесьмы держателя на запястье. Щит 

удерживается за ручку с опорой на предплечье. 

 

Способы защиты от ударов различными предметами. 

 

Военнослужащий, действующий в специальной операции должен быть 

внимателен, вести наблюдение, чтобы своевременно подготовиться к защите 

щитом или уходом. 



 79 

Наиболее целесообразно защищаться от ударов частью щита, 

прилегающей к руке. Это увеличивает надежность блока и исключает 

возможность вторичного удара щитом. 

При интенсивном метании камней, обрезков арматуры и т.п., 

военнослужащие могут присесть, полностью укрываясь за щитом. 
Для групповой защиты могут применяться построения «Черепаха» и 

«Вал». 
Строевая стойка 

Строевая стойка выполняется в соответствии со строевым уставом. Щит 

удерживается в опущенной руке. Особенностью поворотов на месте и в 

движении являются то, что по предварительной команде щит поднимается и 

удерживается вертикально, после выполнения поворотов руку со щитом 

опускают.  

 

Боевая стойка 

Боевая стойка применяется по команде «К бою готовсь!». 

Военнослужащий выставляет левую ногу вперед так, чтобы вес тела 

распределялся равномерно на обе ноги, стопа находится на ширине таза. Щит 

удерживается согнутой в локте рукой с опорой верхнего среза на шлем. Рука 

с ПР-73 находится в удобном для нее нанесения удара положении. 

 

 

Основные виды ударов резиновой палкой ПР-73 

 

Для активных действий военнослужащих в группах рассредоточения, 

вытеснения, изъятия и др. применяются различные удары резиновой палкой. 

Поэтому личный состав обязан владеть хотя бы основными. 

 

Удар палкой сверху. 

Исходное положение для нанесения удара - боевая стойка, локоть правой 

руки поднят, палка лежит на плече. Удар наносится сверху вниз, быстро и 

хлестко, одновременно с шагом левой и подтягиванием правой ноги. 

В момент удара щит отводится в строну. После удара принимается 

исходное положение. 

Боковой удар 

Исходное положение для удара аналогичное предыдущему. Удар 

наносится по направлению справа налево быстро и хлестко с, поворотом 

корпуса, шагом левой и подтягиванием правой ноги. Щит отводится в 

сторону, после удара принимается исходное положение. 

Удар наотмашь. 

Исходное положение для удара - боевая стойка, палка находится над 

левым плечом. С шагом правой ноги опускается щит и производится замах, 

корпус разворачивается до упора. С обратным разворотом корпуса наносится 

удар наотмашь (во время замаха лицо прикрывается локтем, корпус щитом). 

Исходное положение принимается с шагом левой ноги. 
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Тычковый удар (удар торцом палки) 

Исходное положение для нанесения удара - боевая стойка, рука согнута 

в локте, удерживает палку, направленную торцом вперед. Удар наносится с 

шагом левой и подтягиванием правой ноги, щит отводится в сторону. После 

чего быстро принимается исходное положение. 

 

Связки защитных действий и ударов ПР-73 и щитом. 

 

1.   Зашита  от  удара  сверху   с   нанесением   бокового, удара  по   

ногам, туловищу. 

2.  Защита от тычкового удара палкой уходом  направо и  нанесением 

бокового удара по корпусу. 

3. Тычковый удар, удар сверху. 

4. Удар наотмашь.  

5. Удар сверху. 

Приводимые выше связки не что иное, как сочетание соединенных 

вместе отдельных ударов и защитных действий. 

Подобных связок может быть создано множество, в зависимости от 

реальных условий. Поэтому для того, чтобы успешно действовать в боевой 

обстановке, необходимо создавать и отрабатывать различные варианты 

связок на занятиях. 

 

Освобождение от захватов. 

 

Опыт показывает, что хулиганствующие элементы во время групповых 

нарушений общественного порядка производят захваты за щит и резиновую 

палку, а также за одежду сотрудников милиции или военнослужащих. 

При захвате за щит необходимо нанести удар палкой по пальцам 

охватившего и оттолкнуть его щитом. 

При захвате за палку нанести удар ногой в пах, голень или щитом в 

голову. 

При захвате за одежду нанести удар палкой или щитом по рукам 

захватившего. 
 

8.2 Условные сигналы и команды, связанныу с одиночными и 

групповыми тактическими действиями при решении оперативно-

служебных задач при проведении специальных операций. 

 

Примеры условных сигналов, подаваемых руками. 
 

1. Рука поднята вверх – ВНИМАНИЕ. 

2. Рукой взмах вперед – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД;      

Рука поднята вверх (поднятая ладонь) – ОСТАНОВИТЬСЯ; СТОЙ. 

3. Движение кистью лицевой стороной вниз – ЛЕЖАТЬ. 
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4. Движение кистью лицевой стороной вверх – ВСТАТЬ. 

5. Кулак, направленный направо (или налево) – УКАЗАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ. 

6. НАПРАВИТЬ СОТРУДНИКА НА ОСМОТР – осуществить вращательное 

движение указательного пальца вокруг глаза и затем – направление, 

помещение или территорию, где должен быть произведен осмотр; Лицевая 

сторона кисти - лицо человека, тыльная – затылок. 

7. Если человек, которого зовут, находится сзади – необходимо поднять 

кисть на уровень плеча лицевой стороной вперед и сделать ей движение 

вперед-назад. Это значит – ПОДОЙДИ КО МНЕ. 

8. Если человек находится впереди, то подзывать его надо, повернув кисть 

лицевой стороной на себя. Пальцем показать себе на нос – ПОДОЙДИ КО 

МНЕ. 

9. Движение кулаком вверх-вниз – БЫСТРО. 

10. Вращательное движение кулака над головой – ВЕРНИТЕСЬ. 

11. Держать руку с растопыренными пальцами вниз над головой, затем сжать 

их в щепоть – СБОР ВОКРУГ ЗОВУЩЕГО. 

12. Направить любое оружие в сторону опасности – ЗНАК УКАЗАНИЯ НА 

ОПАСНОСТЬ. 

13. Завести кулак за спину (за другое плечо), как бы демонстрируя 

удушающий прием – ЗАТАИТЬСЯ; СДЕЛАТЬ ЗАСАДУ. 

14. ЗАПРОС О ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ – кулак с большим пальцем 

направлен вверх. Если сотрудник готов – ответ тем же знаком, если нет – 

большой палец направлен вниз. 

15. Пальцы сжаты в кулак – К БОЮ. 

16. Две руки со сжатыми кулаками пересекаются над головой – ОТМЕНА 

РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА). 

17. Одна рука поднесена ко рту, другая рука закрывает глаза – ЗНАКИ 

НЕПОНЯТНЫ. 

18. Поднятая рука с сжатым кулаком - если при движении на местности 

необходимо ВСТАТЬ В КОЛОННУ. 

19.  Две поднятые руки с сжатыми кулаками - если при движении на 

местности необходимо ВСТАТЬ В ДВЕ КОЛОННЫ. 

20. Две поднятые руки с кулаками, разведенными в стороны - если при 

движении на местности необходимо ВСТАТЬ В ШЕРЕНГУ. 

21. Несколько раз развести обе руки в стороны – РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ГРУППЫ В ЦЕПЬ. 

22. Медленно согнуть руки в локтях и медленно развести их в стороны вниз с 

разжиманием пальцев обеих рук – МЕДЛЕННО И БЕСШУМНО 

РАЗОЙТИСЬ.  

23. Резко развести руки в стороны вниз – БЫСТРО РАЗБЕЖАТЬСЯ. 

24. Поднять согнутую в локте руку до подбородка и быстро опустить еѐ 

ладонью вниз – ЛОЖИСЬ. 
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8.3 Маскировка при выполнении служебно-боевых задач. Способы 

маскировки 

Деформирующая окраска или «камуфляж» в последние годы этот вид 

маскировки приобрел характер военной моды. Считается, что пятнистое 

обмундирование, техника, разукрашенная разноцветными пятнами, придают 

солдатам и машинам очень воинственный вид с оттенком таинственности, 

избранности, принадлежности к особой касте.  

Но если в мирных условиях к этой моде можно относиться со 

снисходительностью, то в боевых условиях безграмотное, бездумное 

использование этого вида маскировочной окраски может  принести вместо 

пользы огромный вред (и приносит!). Вместо того, чтоб скрыть, спрятать 

бойца, превратить его для противника в нечто неопределенное, камуфляж 

может выделить его на фоне местности, помочь распознать среди остальных 

людей, превратить в отчетливо видимую мишень.  

Деформирующая окраска снижает заметность маскируемых объектов 

по цветности несколько меньше, чем защитная. Однако она обладает рядом 

преимуществ. Основное ее преимущество заключается в том, что для 

человека психологически легче выделить на местности объекты, знакомые по 

внешним очертаниям и рисунку внутренних деталей, а деформирующая 

окраска искажает внешние контуры и затрудняет идентификацию 

обнаруженного объекта по его внутренним деталям. Например, наблюдатель 

заметил на местности наличие бронеобъекта, но его деформирующая окраска 

помешает наблюдателю определить наличие и размещение на проекции 

объекта дверей, люков, бойниц, ящиков, канистр. Следовательно, он не 

может однозначно распознать объект как танк, тягач или бронетранспортер, 

его тип, марку, а следовательно, и расстояние до объекта, направление и 

скорость движения объекта.  

Недостатком деформирующего окрашивания является большая, чем 

для защитной окраски зависимость от окружающего фона. Например, объект, 

хорошо скрывающийся на фоне летнего растительного фона, станет очень 

заметным на фоне осеннего растительного фона; объект, окрашенный 

контрастными пятнами и незаметный в солнечный день, многоцветным 

ярким пятном выделится на фоне туманного утра.  

Таким образом, если защитная окраска является достаточно 

универсальной, то применение деформирующего окрашивания требует от 

командира ясного и четкого представления решаемой задачи маскировки, 

учета очень многих факторов (изменение цветности фона от времени суток, 

погоды, сезона, влияние огневого воздействия противника на цветность 

местности и т.д.). Требует наличия ассортимента красок, времени на 

перекрашивание, что во фронтовых условиях затруднительно, а часто и 

просто невозможно.  

«Камуфляж» не является изобретением сегодняшнего дня. Его 

применяли еще в Первую мировую войну. Однако длительный опыт этой и 

многих последующих войн не выявил явных преимуществ деформирующей 
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окраски при ее массовом применении, в то время как она требует 

значительных материальных затрат и трудозатрат.  

Основными типами деформирующей окраски являются: 

мелкопятнистая, иначе называемая дробящей, и крупнопятнистая, иначе 

именуемая искажающей. Края цветовых пятен могут быть резко 

очерченными или расплывчатыми. При мелкопятнистом окрашивании чаще 

применяются пятна резко очерченные.  

Пример мелкопятнистой дробящей окраски танковой башни. (рис. 1)  

Такой тип окраски, в частности, применяется для маскировки в летнее время 

огневых точек (танковых башен), расположенных в кустарнике, среди 

низкорослых мелколистных деревьев (березовая роща) в укрепленных 

районах (УР). С наступлением осени цветность пятен следует менять.  

 
 

Рис. 1 

 

Пример крупно- пятнистой искажающей окраски вертолета (рис. 2) для 

пустынной местности. Рисунок хорошо показывает большую заметность 

машины при ее полете на растительном фоне. Это пример того, как вертолет 

малозаметный при полете на низких высотах в пустыне, становится 

отчетливо видным, когда набирает высоту или оказывается над «зеленкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Пример мелкопятнистой окраски обмундирования 

солдата (рис.3). Существуют варианты крупнопятнистой 

окраски. Некоторое преимущество перед однотонным 

защитным обмундированием дает на фоне кустарника, 

невыгоревшей травы. Однако с началом движения 

заметность солдата несколько возрастет, в то время как 

однотонная окраска с началом движения заметность солдата 

не изменит. На снабжении инженерных войск состоят 

маскировочные комбинезоны свыше ста семидесяти 

вариантов камуфляжа, которые легко подобрать для 

действий на конкретной местности. Некоторые типы только 

для зимы (!): "Снег чистый свежевыпавший", "Снег чистый 

старый.", "Снег грязный.", "Снег весенний.", "Снег в лесу." 

"Снег с землей", …. и т.п. и т.д. Комбинезон можно носить 

как поверх обмундирования и снаряжения, так и вместо 

обмундирования ( в жаркое время).  

 

 

 

Следует отметить, что нередко все маскирующее действие 

обмундирования, маскомбинезона может свести на нет светлое пятно лица, 

очень хорошо заметное на большом расстоянии и полностью выдающее 

бойца ночью. Поэтому в комплекте комбинезона предусмотрено наличие 

маскировочной маски на лицо и (или) тюбика с гримом для окрашивания 

лица и рук. 

В настоящее время в нашей стране ведутся разработки несколько иного 

принципа деформирующей окраски. Смысл ее заключается в переменной 

интенсивности окрашивания объекта от края к краю, примерно так, как 

показано на этом рисунке.  

Идея состоит в том, что не изменяя видимость объекта (решение задачи 

снижения заметности объекта решается традиционными способами), 

заставить стрелка противника (наводчика) сместить в требуемую нам 

сторону точку прицеливания, а следовательно,  снизить или вовсе исключить 

вероятность попадания в цель. 

Вообще-то лучшими маскировочными цветами считаются цвета 

тусклые, неопределенные, такие, которым невозможно или крайне трудно 

подобрать определенное название. Совсем не случайно истинные 

маскировочные цвета получили не реальные, а условные названия - драб, 

хаки, фельдграу, оливе. 

Самым простым, но весьма эффективным способом определения 

пригодности данного цвета для маскировки является ассоциативный метод. 

Если при рассматривании объекта, окрашенного в этот цвет,  у вас возникает 

ощущение тоскливости, неприязни, неприятия этого цвета, появляется 

желание поскорее избавиться от него   или протереть глаза, если появляется 

ощущение напряжения зрения - значит это то, что нужно. 

Рис. 3 
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Переход от одного цвета к другому все же лучше делать плавным, а не 

резким. Резкие переходы цветов лучше подходят для яркого солнечного дня 

на местности с резкими переходами цветов (джунгли, березовыая роща и 

т.п.). Но и здесь камуфляж с плавными переходами цветов хорош, а вот 

камуфляж с резкими переходами и в джунглях в туман, во время рассвета 

может оказаться предательским. 

 
 

Обеспечению маскировки в процессе несения  

патрульно-постовой службы нарядами милиции  

общественной безопасности: 

- находясь в зоне высокого риска, следи за очертаниями фигур на фоне 

неба; 

- уменьшай по возможности свои размеры в качестве мишени; 

- помни, что снаряжение на рѐмне и ключи могут породить шум; 

- не перебегай мимо оконных проемов в полный рост; 

- не стой перед дверью или окном; 

- не выходи сразу в центр помещения; 

- будь бдительным к засадам; 

- лучшая защита от засады - внимательно прислушаться к своим 

ощущениям; 

- в темное время держи источник cвета в вытянутой в сторону от 

корпуса руке; 

- не высвечивай своих сотрудников; 

- научись ходить бесшумно; 

- двигайся в опасной ситуации короткими бросками, зигзагами. 
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