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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепцией кадровой политики Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации в органах внутренних дел (на период до 2020 года) преду-

сматривалась модернизация организации профессиональной служебной и фи-

зической подготовки на качественно иных принципах, обеспечивающих жест-

кую взаимосвязь содержания подготовки с потребностями подразделений, 

учёт специфики региона, должностных обязанностей сотрудников, характера 

службы [7].  

Профессиональная подготовка сотрудников полиции России должна от-

вечать требованиям времени и осуществляться с применением современных 

методик и технологий, гарантирующих высокий уровень сформированности 

профессиональных компетенций. Помимо этого при организации профессио-

нального обучения  необходимо учитывать специфику и особенности  служеб-

ной деятельности сотрудников полиции, характер оперативно-служебных за-

дач, с которыми они могут столкнуться в процессе реализации должностных 

полномочий. 

Поддержание на должном уровне и совершенствование навыков владения 

табельным оружием – обязанность каждого сотрудника полиции, закрепленная 

нормативными правовыми документами. Сотрудник полиции обязан проходить 

специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональ-

ную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия [1].  

Однако, как показывают результаты инспекторских проверок подразде-

лений, уровень огневой подготовленности сотрудников органов внутренних дел 

(далее – ОВД) по-прежнему остается низким. Проведенный анализ показывает, 

что основными причинами такого положения являются:  

– отсутствие в ряде подразделений мест для проведения занятий по огне-

вой подготовке; 

– недостаточный уровень методической подготовленности лиц, проводя-

щих занятия;  

– отсутствие тренажей по безопасному обращению с оружием перед за-

ступлением на службу, что приводит к нарушению мер безопасности при полу-

чении и сдаче оружия в комнатах хранения оружия подразделений органов 

внутренних дел;  

– отсутствие у сотрудников времени для посещения занятий в связи с не-

прерывно увеличивающимся объемом служебных обязанностей;  

– отсутствие обучающей направленности проводимых занятий по огневой 

подготовке.  

В значительной мере данная ситуация обусловлена нехваткой квалифи-

цированных специалистов по огневой подготовке.  

Одной из особенностей служебной деятельности сотрудников территори-

альных органов МВД России на транспорте является большая вероятность прове-

дения силовых действий, в том числе действий по задержанию правонарушителя, 
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связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия в усло-

виях ограниченного пространства и значительного скопления посторонних лиц.  

Одной из основных задач профессионального обучения сотрудников ор-

ганов внутренних дел является не только усвоение определенного объема тео-

ретических знаний, но и формирование навыков по осуществлению специали-

зированных двигательных действий (выполнению боевых приемов борьбы, из-

влечению пистолета и производству выстрела в условиях ограниченного вре-

мени, действий со щитом и палкой специальной и т.д.), с которыми они ранее 

не сталкивались в повседневной жизни. 

Современный профессионал в любой сфере деятельности должен обла-

дать не только набором необходимых компетенций, но и иметь достаточный 

уровень компетентности, т. е. он должен быть способен применять имеющиеся 

компетенции в изменяющихся условиях [8; 11; 19].   

Способствовать решению задачи по формированию профессиональных 

компетенций сотрудников транспортной полиции к действиям по применению 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в условиях 

ограниченного пространства объектов транспортной инфраструктуры может 

метод моделирования оперативно-служебной деятельности. 

В процессе работы над данным пособием мы изучили и проанализирова-

ли специфику деятельности сотрудников территориальных органов МВД Рос-

сии на транспорте по силовому пресечению преступлений и других правона-

рушений, в том числе с применением специальных средств и огнестрельного 

оружия. На основе общих тактических требований по задержанию преступника  

осуществили подбор технических действий и тактических приемов по силово-

му задержанию правонарушителя в условиях ограниченного пространства, в 

том числе и действий с табельным огнестрельным оружием на близкой и кри-

тически близкой дистанции (в упор). 

С целью повышения эффективности подготовки сотрудников транспорт-

ной полиции были разработаны и сформулированы варианты учебно-

тактических упражнений (в том числе и с боевой стрельбой), моделирующих 

характерные особенности оперативно-служебной деятельности сотрудников 

территориальных органов МВД России на транспорте. 

Учебно-практическое пособие будет способствовать приобретению со-

трудниками знаний по правомерному применению оружия в нестандартных ус-

ловиях, формированию тактически грамотных действий при применении физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Авторы работы ни в коем случае не претендуют на единственно верную 

трактовку решения проблемы повышения эффективности профессиональной 

подготовки сотрудников МВД России к действиям по силовому пресечению 

преступлений, в том числе с применением специальных средств и огнестрель-

ного оружия. Мы лишь постарались проанализировать и систематизировать 

многолетний опыт оперативно-служебной деятельности сотрудников правоох-

ранительных органов по задержанию преступников и педагогической работы 

авторского коллектива по профессиональной подготовке сотрудников ОВД.      
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РАЗДЕЛ 1. 
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА  
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
1.1. Основы тактики задержания и силового пресечения  

правонарушений сотрудниками полиции 

 
Тактика происходит от греческого τακτός – означающего предопределен-

ное, упорядоченное; τάξις – построение, строй, расположение войск. Следова-

тельно, в широком смысле слова определение «тактика» можно трактовать как 

упорядоченное расположение и действия войск. Крис Макнаб в своей работе 

«Современный бой: оружие и тактика» определяет тактику как «искусство или 

науку достижения цели имеющимися средствами… здравый смысл в сочетании 

со специальными знаниями и умениями в соответствующей области» [20].   

Исходя из имеющихся определений, мы можем сказать, что примени-

тельно к оперативно-служебной деятельности по задержанию преступника и 

силовому пресечению правонарушений тактика – это умение сотрудника по-

лиции грамотно управлять и распоряжаться (применять) имеющимися в его 

наборе боевыми приемами борьбы, специальными средствами и огнестрель-

ным оружием для достижения конечной цели, то есть адекватно ситуации и 

создавшейся обстановке, выбирать и применять необходимые технические дей-

ствия [17; 29]. 

Рассматривая тактические аспекты силового задержания правонарушите-

ля, мы должны понимать, что технический арсенал действий сотрудника поли-

ции является ограниченным. В отношении боевых приемов борьбы и техники 

их исполнения в настоящее время – определен приказом МВД России от 

01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления об организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». 

Исчерпывающий перечень специальных средств и порядок их примене-

ния, а также основания и порядок применения огнестрельного оружия опреде-

лены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».        

Тактическое умение состоит в наиболее целесообразном подборе средств 

воздействия на правонарушителя в зависимости от окружающих условий и 

опасности преступника с целью его максимально быстрой нейтрализации в 

рамках правомочий, предоставленных законодательством. 

Реализация тактического умения действовать в ситуации силового проти-

водействия противоправным устремлениям преступника основана на общем 

понимании боя (рукопашной схватки, огневого контакта). 

Понимать бой – это значит составлять целостное представление о боевой 

сущности ситуации в аспекте решения определенной оперативной задачи. 
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Представление о боевой сущности ситуации складывается из двух        

компонентов: 

 объективного компонента, то есть осознания содержания оперативно-

боевой задачи, в рамках решения которой сотрудник полиции осуществляет 

деятельность, связанную с применением боевых приемов борьбы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 
 

 субъективного компонента, то есть имеющегося опыта решения подоб-

ных задач, индивидуальных особенностей, убежденности и целенаправленно-

сти в действиях. 

Таким образом, для достижения общего понимания боевой ситуации (ру-

копашной схватки, огневого контакта) необходимо: 

 на постоянном эмоционально-напряженном фоне непрерывно воспри-

нимать поток информации о внешних, пространственных факторах, намерени-

ях, состоянии и вероятных действиях противника и сопоставлять их со своими 

возможностями; 
 

 обрабатывать эти сигналы, игнорируя при этом сигналы, не имеющие 

боевого значения; 

 максимально быстро принимать решения и воплощать их в конкретных 

боевых действиях. 

Исходя из вышеизложенного, можно составить общий алгоритм действий 

сотрудников полиции по силовому пресечению правонарушений (задержанию 

преступника), который должен включать в себя: 

 оценку оперативной обстановки; 

 принятие решения о применении тех или иных мер принуждения; 

 планирование и согласование действий с напарником (сотрудниками 

группы задержания); 

 быструю и четкую реализацию запланированных действий. 

Рассмотрим более подробно отдельные  элементы данного алгоритма.  

Оценка оперативной обстановки при силовом пресечении противоправ-

ных действий (проведении силового задержания) преступника должна в себя 

включать: 

1) оценку противника. При принятии решения о применении мер при-

нуждения определенного характера необходимо учитывать физическое разви-

тие, психическое состояние правонарушителя, возможное наличие у него хо-

лодного или огнестрельного оружия, владение навыками боевых или спортив-

ных единоборств и т.д. Плохо переоценить противника – еще хуже его недо-

оценить;  

2) оценку своих сил и возможностей относительно решения данной бое-

вой задачи. Возможности привлечения дополнительных сил и средств (специ-

альные средства, огнестрельное оружие) в случае осложнения обстановки в 

процессе силового задержания правонарушителя. В случае если при проведе-

нии оценки и сопоставлении боевых данных и возможностей правонарушите-

лей и сотрудников правоохранительных органов нет гарантированного пре-

имущества последних, то необходимо рассмотреть возможность привлечения 
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дополнительных сил (нарядов). Если же такой возможности нет, а развитие си-

туации требует незамедлительного пресечения противоправного деяния  сило-

выми методами необходимо использовать фактор внезапности, отвлечения или 

переключения внимания нарушителя и другие доступные в конкретной ситуа-

ции тактические приемы;  

3) тактическую оценку окружающей обстановки применительно к плану 

намеченных силовых действий (условий местности, погодных условий, време-

ни суток и т.д.). В процессе задержания (силового пресечения правонарушения) 

тактические свойства окружающей обстановки необходимо учитывать и ис-

пользовать для облегчения своих действий и затруднения действий противника. 

Развернуть противника лицом к солнцу (фонарю, прожектору) в целях хотя бы 

краткосрочного его ослепления, при применении слезоточивого газа располо-

житься с подветренной стороны, при силовом противостоянии в движущемся 

транспортном средстве занять позицию лицом в сторону движения (в случае 

резкой остановки сотрудник при падении окажется сверху на нарушителе) и 

т.д. [22; 23; 27].  

Максимальное использование в свою пользу факторов внешней среды 

при проведении задержания в ограниченном пространстве подразумевает ис-

пользование внешних условий для успешного выполнения задуманного такти-

ческого действия или для увеличения травмирующего воздействия приема. Так, 

тесное пространство кабины лифта или другого подобного помещения не по-

зволяет вести маневренный бой, но дает возможность зажать противника в уг-

лу, обездвижить, прижав к стене, использовать стены, чтобы ударить против-

ника о них, тем самым увеличивая эффект проведенного технического дейст-

вия. Тесное пространство не позволяет использовать размашистые удары и ам-

плитудные броски, но в то же время противника можно обезоружить, ударив 

рукой с оружием об угол мебели, травмировать, выполнив бросок или свалива-

ние на различные предметы. 

Принятие решения о применении тех или иных мер принуждения должно 

основываться не только на тактической оценке складывающейся оперативной 

обстановки, но и на юридической оценке действий преступника. Грамотная и 

быстрая квалификация действий нарушителя позволяет сотруднику полиции 

уверенно применять данные ему государством правомочия по пресечению про-

тивоправных деяний. Если же сотрудник не уверен в правомерности своих дей-

ствий, то от него трудно ожидать решительных и профессиональных действий 

по пресечению  правонарушения.  

Основой правильного принятия решения о выборе способа и средства 

пресечения правонарушения в каждой конкретной ситуации является твердое 

знание сотрудником порядка условий применения физической силы, специаль-

ных средств и оружия.  

В экстремальной ситуации скорость и правильность принятия решения о 

применении того или иного вида воздействия на правонарушителя будет во 

многом также зависеть от имеющегося (накопленного) профессионального 

опыта сотрудника. Чем более богатый профессиональный опыт действия в по-

добных ситуациях имеется у сотрудника полиции, тем с большей долей вероят-
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ности он примет обоснованное и правильное решение о применении мер воз-

действия на правонарушителя, в кратчайшие сроки [21; 29]. 

Поэтому с сотрудниками первого года службы необходимо как можно 

чаще проводить тренажи по знанию оснований и порядка применения физиче-

ской силы, специальных средств и оружия, а также практические занятия по 

применению боевых приемов борьбы, действий с оружием и специальными 

средствами. Это позволит сформировать у сотрудника навык всесторонней 

оценки обстановки и быстрого принятия решения о применении тех или иных 

мер воздействия на правонарушителя.   

Планирование и согласование действий с напарником (сотрудниками 

группы задержания). Этот элемент алгоритма заключается в том, что при нали-

чии возможности действия по задержанию нарушителя должны быть тщатель-

но продуманы и спланированы, функции распределены между сотрудниками 

группы захвата. Четкие групповые действия по задержанию преступника по-

зволяют минимизировать вероятность оказания им сопротивления и примене-

ния имеющегося при нем оружия, обеспечить высокий уровень личной безо-

пасности сотрудников полиции.  

Однако сотрудники нарядов по охране общественного порядка не всегда 

имеют возможность обговорить и составить хотя бы первичный план своих 

действий по задержанию правонарушителя или силовому пресечению противо-

правных действий. Тем не менее следует помнить, что слаженные групповые 

действия при проведении задержания всегда более эффективны, чем одиноч-

ные, пусть даже и очень самоотверженные. Особенно в процессе задержания 

важна вербальная и невербальная коммуникация между сотрудниками наряда. 

Даже при отсутствии возможности спланировать и обговорить свои действия 

заранее сотрудникам в процессе задержания необходимо короткими фразами и 

знаками информировать напарника о своих действиях и распределении функ-

ций. Например, команда «Держу» означает, что подавший ее сотрудник осуще-

ствляет сковывающие действия нарушителя, следовательно, напарнику необхо-

димо проводить болевой прием на свободную конечность, а команда «Ты дер-

жи!» информирует напарника, что он должен сковывать противника, а подав-

ший ее сотрудник постарается провести болевой прием. При действиях с ору-

жием команда  «Крою!» может означать, что сотрудник взял под контроль 

опасный сектор и напарник может начать движение в заданном направлении. 

Заключительный элемент алгоритма говорит о быстрой и четкой реализа-

ции запланированных действий. При проведении задержания или силовом пре-

сечении противоправных деяний атакующие действия сотрудников полиции 

должны быть максимально быстрыми и мощными, проводится с максимальной 

отдачей физических сил, психического напряжения и собранностью. Существу-

ет общее тактическое правило, что повторный штурм всегда более тяжелый и 

сопровождается большими потерями со стороны атакующих, так как оборо-

няющаяся сторона уже находится в состоянии готовности. Именно поэтому со-

трудники полиции должны помнить, что тщательно замаскированные, а затем 

стремительные и мощные действия по задержанию нарушителя могут гаранти-
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ровать им успех и минимизировать возможность сопротивления со стороны на-

рушителя [17; 19; 30].  

Подводя итог, хочется отметить, что в данном разделе приведена только 

общая схема действий сотрудников полиции по задержанию правонарушителей 

и силовому пресечению преступлений и правонарушений. Эта тема очень мно-

гогранна и требует отдельного систематического и пристального изучения каж-

дого составляющего элемента, что будет определять эффективность действий 

сотрудников полиции при проведении силового задержания в различных усло-

виях и являться гарантом обеспечения личной безопасности сотрудников при 

действиях в подобных условиях. 

 
1.2. Специфика обеспечения общественной безопасности  

и охраны общественного порядка  
сотрудниками территориальных органов МВД России  

на транспорте 

 
Транспортный комплекс Российской Федерации – чрезвычайно важный 

объект экономики страны, обеспечивающий беспрерывный грузопоток и мо-

бильность населения. Он представляет собой сложный механизм, от беспере-

бойной работы которого зависят многие отрасли промышленности, безопас-

ность жизнедеятельности и обороноспособность страны. Являясь объектом ин-

тересов бизнеса, он притягивает к себе преступные группы и сообщества, а 

большая протяженность транспортной инфраструктуры и наличие большого 

объема материальных ценностей, сконцентрированных в относительно малых 

по площади объектах, создают более легкие условия для совершения преступ-

лений. Высокая плотность пассажиров и провожающих, угроза совершения 

террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и другие 

противоправные проявления характеризуют современную ситуацию на транс-

порте России. Эти обстоятельства требуют повышенного внимания со стороны 

правоохранительных органов и в первую очередь транспортной полиции Рос-

сии в вопросах обеспечения надлежащего правопорядка и безопасности на объ-

ектах транспортного комплекса России. 

Перемещение большого количества пассажиров и нахождение их на пер-

роне или в здании вокзала дает возможность преступнику легче затеряться в 

толпе, в значительной степени затрудняет действия сотрудников правоохрани-

тельных органов по задержанию правонарушителей. Задержание подозревае-

мых, правонарушителей, преступников нарядами патрульно-постовой службы 

осложняется ограниченным пространством и обзором внутри железнодорож-

ных вагонов, проходов между составами поездов, внутри зданий и сооружений 

транспортной инфраструктуры. Указанные факторы существенно затрудняют 

действия, связанные с перемещением, сближением, применением физической 

силы и боевых приемов борьбы, обеспечением взаимной страховки сотрудни-

ков полиции. Применение специальных средств и табельного оружия в таких 
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условиях может оказаться невозможным, неэффективным либо чрезмерно 

опасным для окружающих, поэтому необходимо уделять внимание подготовке 

сотрудников полиции к действиям в условиях ограниченного пространства и 

времени. 

Органы внутренних дел на транспорте – это организационно-самос-

тоятельная система органов внутренних дел, созданная для обеспечения право-

порядка и борьбы с преступностью на железнодорожном, воздушном, речном и 

морском каботажном транспорте. Условно ее называют транспортной полици-

ей, но включает это понятие как полицейские, так и не полицейские подразде-

ления [2]. 

Основной задачей органов внутренних дел на транспорте является обес-

печение общественного порядка и общественной безопасности. Под общест-

венной безопасностью на объектах транспорта следует понимать систему об-

щественных отношений, которые возникают в процессе пользования источни-

ками повышенной опасности в сфере пассажирских и грузовых перевозок на 

основе правовых и организационно-технических норм (правил), в целях недо-

пущения (предупреждения и пресечения) вредных последствий, обеспечения 

нормального состояния и функционирования объектов транспорта, сохранности 

жизни и здоровья пассажиров и перевозки грузов [2; 3]. 

Очевидно, что на общественный порядок и безопасность на транспорте, 

помимо повседневных факторов, обусловливающих их состояние, оказывает 

влияние целый ряд специфических условий: 

1) значительная протяженность участков оперативного обслуживания; 

2) сосредоточенность на сравнительно небольших территориях большого 

количества материальных ценностей и лиц, занятых или причастных к транс-

портному процессу; 

3) быстрота перемещения грузов; 

4) сезонность работы транспорта; 

5) непрерывность, цикличность и взаимосвязанность транспортных пере-

возок; 

6) строгий режим работы и особая дисциплина и др. 

Данная специфика и обусловила создание в структуре органов внутрен-

них дел специального аппарата, призванного решать задачи, связанные с обес-

печением общественной безопасности и общественного порядка в транспорт-

ной инфраструктуре. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ СИЛОВЫХ СПОСОБОВ  
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Задержание преступника либо лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления, требует от сотрудника полиции высокого уровня профессиональной 

подготовки, решительности, хладнокровия, умения быстро ориентироваться в 

быстроменяющейся обстановке и психологической готовности вступить в си-

ловое противостояние. Значимость всех этих факторов возрастает многократно, 

если речь идет о задержании вооруженных особо опасных преступников. 

Одним из основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

действия сотрудников полиции при задержании правонарушителя, является 

приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции». В соответст-

вии с ним сотрудник полиции «при выявлении подозрительных лиц устанавли-

вает за ними наблюдение, не привлекая к себе внимания. Принимая решение о 

задержании и доставлении такого гражданина в органы внутренних дел, он 

должен четко уяснить правомерность своих действий, оценить свои возможно-

сти, наметить план задержания, определить наиболее удобный момент и такти-

ческий прием задержания» [4]. 

Если у сотрудников патрульно-постовой службы (далее – ППС) имеются 

данные о наличии у подозреваемого оружия, старший наряда докладывает об 

этом в дежурную часть транспортного органа внутренних дел и далее действует 

по указанию дежурного. К задержанию вооруженных преступников должны 

привлекаться подготовленные сотрудники специальных подразделений поли-

ции и Росгвардии. В случае неожиданного вооруженного нападения на сотруд-

ников ППС в ходе выполнения ими служебных обязанностей или пресечения 

вооруженного нападения на граждан сотрудник полиции вынужден будет при-

менять оружие в целях пресечения преступного посягательства и задержания 

нарушителя. 

Устав патрульно-постовой службы определяет, что при задержании необ-

ходимо учитывать: 

 личность задерживаемого и возможные опасные последствия в слу-

чае, если он не будет задержан; 

 вероятные осложнения при задержании, которые могут возникнуть, 

если со стороны задерживаемого, его сообщников и сочувствующих будет ока-

зано сопротивление; 

 возможность вооруженного сопротивления или нападения; 

 основания и условия применения огнестрельного оружия, специаль-

ных средств и физической силы [4]. 
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Помимо этого сотрудникам ППС линейных ОВД при задержании воору-

женного преступника на объектах транспортной инфраструктуры необходимо 

учитывать и ряд дополнительных факторов: 

 большое скопление граждан на ограниченном пространстве; 

 тонкие перегородки в вагонах и каютах, хотя и создающие иллюзию 

укрытия, но легко пробиваемые пулей даже короткоствольного оружия; 

 при применении оружия в ограниченном пространстве возможность 

рикошета с непредсказуемой траекторией полета пули; 

 большая вероятность применения оружия на короткой и сверхкорот-

кой дистанции, по этой же причине минимальное время на извлечение и приви-

дение его в готовность. 

Сотрудники наряда ППС в обязательном порядке приводят в готовность 

свое оружие на случай необходимости его немедленного применения: кобура 

передвигается в удобное для извлечения оружия положение, пистолет извлека-

ется, снимается с предохранителя, патрон досылается в патронник [4]. 

Авторы ряда работ склоняются к тому, что одной из основных особенно-

стей действий сотрудников полиции на транспорте является то, что большинст-

во оперативно-служебных задач по силовому пресечению правонарушений и 

задержанию преступников, в том числе с применением физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия, им приходится решать в условиях 

ограниченного пространства [17; 19; 22; 29]. 

Однако в науке нет точного определения, что же понимается под терми-

ном «ограниченное пространство». В своей работе под ограниченным про-

странством в условиях противостояния с преступным элементом мы будем рас-

сматривать любой участок помещения (транспорта) или местности, где из-за 

особенностей его устройства либо других условий (наличие посторонних) со-

труднику полиции затруднительно применять боевые приемы борьбы, специ-

альные средства и огнестрельное оружие, не внося коррективы в технику и так-

тику их применения исходя из внешних условий.     

Физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие сотруд-

никами полиции на транспорте применяются в порядке и по основаниям, пре-

дусмотренным Федеральным законом «О полиции», но исходя из особенностей 

выполнения оперативно-служебных задач на объектах транспортной инфра-

структуры, описанных ранее в данной работе соответствующие корректировки 

должны быть внесены как в технический арсенал приемов и действий по за-

держанию правонарушителей, так и в тактику их применения. Этот аспект рас-

пространяется и на действия сотрудников при применении физической силы и 

специальных средств, но особенно он важен при наличии оснований на приме-

нение оружия. В следующих разделах работы будут представлены особенности 

применения сотрудниками полиции силовых способов пресечения противо-

правных деяний (физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия) в условиях ограниченного пространства на объектах транспортной ин-

фраструктуры. 

 

  



 

14 

2.1. Тактические аспекты применения  
физической силы в условиях ограниченного пространства  

на объектах транспортной инфраструктуры 

 
Часть 1 статьи 20 Федерального закона «О полиции» предусматривает 

случаи, когда сотрудник полиции имеет право на применение физической силы: 

 для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

 для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служеб-

ное помещение лиц, совершивших преступления и административные правона-

рушения, и задержания этих лиц;  

 для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции [1]. 

В настоящее время в российском законодательстве нет определения по-

нятия «физическая сила», поэтому в данной работе под  применением физиче-

ской силы мы будем рассматривать использование специальных приемов (бое-

вые приемы борьбы) и мышечных усилий сотрудника полиции для решения за-

дач, предусмотренных ст. 20 Федерального закона «О полиции». 

Ясно, что ограниченное пространство накладывает свой специфический 

отпечаток на технику боевой работы: и удары, защитные действия, и передви-

жения становятся более скупыми и выверенными, поскольку стены и предметы 

мебели ограничивают амплитудные траектории ударов и бросков, возможности 

больших маховых движений. Впрочем, ограничивают – мягко сказано. Заце-

пившись за оказавшиеся поблизости массивные предметы мебели, легко полу-

чить серьезную травму. Действуя вблизи лестничных перил и перегородок, ко-

нечно, можно при случае травмировать противника, но и самому, оступившись 

или потеряв равновесие, легко получить черепно-мозговую травму, выронить 

оружие. А иногда ситуацию осложняют и дополнительные внешние факторы, к 

примеру, ограниченная освещенность помещения, развертывание событий в 

движущемся транспорте [22; 29]. 

Условия ограниченного пространства предъявляют отдельные требования 

как технике выполнения приемов задержания боевых приемов борьбы, так и 

тактике их применения. К особенностям применения боевых приемов борьбы в 

заданных условиях можно отнести: 

 из-за минимизации возможности маневрировать при проведении за-

щит преимущество отдается подставкам и вертикальным уходам; 

 выведение противника из равновесия для проведения приема задер-

жания или броска очень затруднительно; 

 нет возможности нанесения амплитудных размашистых ударов; 

 возрастает роль коротких тычковых ударов, ударов локтями, коленя-

ми, головой (см. рис. 1); 
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 если удалось перевести противника на пол, то в дальнейшем для ока-

зания на него постоянного болевого воздействия при проведении загиба руки за 

спину необходимо использовать вес собственного тела, опираясь коленом на 

противника или сев на него сверху (см. рис. 2, 3); 

  использовать вертикальную поверхность стены для прижатия и обез-

движивания нарушителя (см. рис. 4, 5); 

 выступающие поверхности интерьера использовать для толчков и 

ударов о них преступника для оказания болевого эффекта при бросках и свали-

ваниях. 

На рисунках представлены возможные варианты применения сотрудни-

ками боевых приемов борьбы при проведении задержания правонарушителя и 

силовом пресечении правонарушений в условиях ограниченного пространства 

(см. рис. 1–5). 

 

 
 

Рисунок 1. Нанесение расслабляющего удара в условиях ограниченного  

пространства целесообразно производить только в вертикальной проекции   
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Рисунок 2. Использование веса тела сотрудника для ограничения подвижности 

нарушителя при переходе к загибу руки за спину 

 

 
 

Рисунок 3. Использование веса тела сотрудника  

для ограничения подвижности нарушителя 
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Рисунок 4. Использование вертикальной поверхности стены вагона  

для надежной фиксации нижней конечности нарушителя 

 

 
 

Рисунок 5. Фиксация нарушителя нарядом ППСП  

с использованием вертикальной поверхности 
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2.2. Тактические аспекты применения специальных средств  
в условиях ограниченного пространства  

на объектах транспортной инфраструктуры 

 
Выбор и тактика применения специального средства будет определяться  

исходя из опасности преступника и окружающей обстановки. В экипировку со-

трудника полиции, заступающего на охрану общественного порядка на объек-

тах транспорта, обычно входят палка специальная, средства ограничения под-

вижности (наручники) и специальные газовые средства (аэрозольные баллон-

чики), реже электрошоковые устройства. 

Рассмотрим особенности тактики применения перечисленных специаль-

ных средств. Общий порядок действий сотрудников органов внутренних дел 

при возникновении необходимости применения средств активной обороны 

можно выразить следующим алгоритмом действий: 

- оценить обстановку (количество, состояние и возможности правонару-

шителей (преступников));  

- оценить свое состояние и возможности, в том числе и на случай ос-

ложнения обстановки;  

- оценить условия местности и погодные условия, время года, суток, на-

личие посторонних граждан и другие факторы, оказывающие влияние на дей-

ствия сотрудников; 

- определить виды специальных средств и способы их применения; 

- использовать способы предупредительного воздействия (при возмож-

ности) на правонарушителя (ей); 

- применить специальные средства для подавления сопротивления пра-

вонарушителя (ей); 

- надеть наручники и изолировать правонарушителя (ей); 

- при необходимости оказать первую медицинскую или иную помощь. 

Палка специальная (ПС) является одним из основных специальных 

средств, входящих в экипировку нарядов, заступающих на охрану обществен-

ного порядка. Она предназначена для ударного воздействия  с целью пресече-

ния сопротивления правонарушителя и иных его противоправных действий за 

счет оказания болевого воздействия на разрешенные участки тела. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О полиции» палка специ-

альная может применяться в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

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

противление; 

6) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 
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7) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дейст-

вий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций; 

8) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия [1]. 

При осуществлении действий с ПС сотруднику полиции необходимо 

помнить, что помимо ударного воздействия на нарушителя при помощи палки 

эффективно защищаться от ударов руками и ногами, в том числе и при приме-

нении противником холодного оружия. При применении палки в условиях ог-

раниченного пространства или на ближней дистанции целесообразно наносит 

тычковые удары концом и рукояткой ПС, проводить сковывание и удушаю-

щие приемы (см. рис. 6–10). С целью максимально быстрой нейтрализации 

нарушителя действия с ПС необходимо комбинировать с боевыми приемами 

борьбы [30; 32]. 

 

 
 

Рисунок 6. Применение удара тычком для освобождения от захвата 
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Рисунок 7. Применение палки специальной  

для проведения удушающего приема с фиксацией нарушителя у стены 

 

 
 

Рисунок 8. Применение палки специальной для проведения удушающего 

приема скрестным хватом с фиксацией нарушителя у стены 
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Рисунок 9. Применение палки специальной  

для проведения сковывания нарушителя с фиксацией у стены 

 

 

 
 

Рисунок 10. Сковывание прижатием палки специальной противника, лежащего 

на животе 
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Специальные газовые средства предназначены для подавления оказывае-

мого сопротивления и снижения общего уровня боеспособности нарушителя 

или иного биологического объекта за счет создания вокруг него облака с непе-

реносимой концентрацией раздражающих веществ. 

Федеральный закон «О полиции» предусматривает применение данного 

вида специальных средств в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

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

противление; 

6) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

7) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организа-

ций [1]. 

На вооружении органов внутренних дел находятся аэрозольные распыли-

тели Черемуха-10, Сирень-10, Контроль-М, Резеда-10М, Зверобой-10Б и др. Так 

как аэрозольные распылители в основном входят в перечень специальных 

средств, получаемых сотрудниками транспортной полиции при заступлении на 

службу по охране общественного порядка, то рассмотрим более подробно осо-

бенности применения именно этого вида газовых средств.    

При применении аэрозольных распылителей (Черемуха-10, Сирень-10 и 

т.п.) необходимо знать и учитывать следующие технические характеристики: 

 дальность выброса активного состава – от 30 до 90 см; 

 фронт распыления – 70 см; 

 время воздействия на нарушителя – 3–5 с (при сильном ветре и осадках 

эффективность воздействия снижается); 

 применение разрешено как на открытой местности, так и в помещении; 

 продолжительность выброса газа регулируется временем нажатия на 

распыляющую головку. 

Во всех случаях использование газового оружия осуществляется с опре-

деленными предосторожностями и мерами безопасности в целях исключения 

поражения сотрудников и посторонних граждан. При применении аэрозольных 

распылителей в помещениях необходимо учитывать, что облако с опасной кон-

центрацией будет распространяться по всему помещению, и в связи с этим не-

обходимо избегать применения этого вида спецсредств в местах массового ско-

пления граждан и непроветриваемых помещениях, в которые в процессе задер-

жания или непосредственно после него могут проникнуть посторонние. 

Сотруднику полиции при применении аэрозольного распылителя в усло-

виях ограниченного пространства необходимо стремиться распылять струю та-

ким образом, чтобы максимальное количество вещества попало в лицо наруши-
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теля, а минимальное – рассеялось вокруг, т.е. воздействовать со средней и 

ближней дистанции, причем время распыления во избежание ожога роговицы 

глаз не должно превышать 2–3 секунд. 

После этого отойти назад или в сторону, при необходимости прикрыть 

лицо (кепкой, шапкой рукавицей), при этом не ослабляя контроль за нарушите-

лем. Убедившись в эффективном воздействии поражающего вещества и вы-

ждав 5–10 секунд (чтобы разошлись остатки вещества в воздухе), затаить ды-

хание, быстро подойти к нарушителю и вывести его из зоны возможного пора-

жения, применить наручники, при необходимости оказать первую помощь. 

Средства ограничения подвижности. Основное назначение – ограничение 

возможности двигательных функций правонарушителя путем непреодолимого 

воздействия механических устройств на его конечности. В ОВД в качестве 

средств ограничения движений используются различные типы наручников 

(БРС-3, БР-С, БКС-1 и др.). 

Законодатель определяет, что средства ограничения подвижности приме-

няются: 

1) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

2) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

3) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 

лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, 

подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, 

а также в целях пресечения попытки побега в случае оказания лицом сопротив-

ления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе [1; 16]. 

При применении наручников особое внимание необходимо уделить на-

правлению замочной скважины, она должна смотреть по направлению к лок-

тям, а не в направлении пальцев задерживаемого, ладони необходимо развер-

нуть  наружу. После фиксации браслетов необходимо проверить плотность ох-

вата дужками наручников руки (под надетый наручник должен дополнительно 

заходить только один мизинец). Если наручники затянуты больше, возможно 

нарушение кровоснабжения в кисти задержанного, что может привести к трав-

ме рук. Если можно протиснуть под дужку больше чем мизинец, то возможна 

попытка задержанного освободиться из наручника. 

Для недопущения этого необходимо подогнуть, если это требуется, дуги 

так, чтобы гарантировать плотный обхват запястий без давления на них. На-

ручники надеваются только на руки, заведенные за спину. Так как даже с за-

фиксированными спереди руками нарушитель будет способен оказать физиче-

ское сопротивление и нанести травмы себе и сотруднику полиции. Перед на-

деванием наручников задерживаемого необходимо перевести в подконтроль-

ное положение (физическим воздействием или угрозой применения оружия) 

(см. рис. 11). 

В условиях ограниченного пространства для дополнительного ограниче-

ния свободы действий правонарушителя допустимо пристегивать к стационар-

ным выступающим частям интерьера, но даже в этом случае недопустимо ос-

тавлять правонарушителя (даже скованного наручниками) без наблюдения од-
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ного из сотрудников полиции с периодической проверкой надежности фикса-

ции рук задержанного. 

 

 
 

Рисунок 11. Надевание наручников на нарушителя,  

переведенного в подконтрольное положение 

 

Устройства электрического воздействия предназначены для краткосроч-

ного нелетального воздействия на правонарушителя за счет парализующего и 

болевого эффекта коротких электрических разрядов высокого напряжения. 

На вооружении ОВД приняты: 

 автономные искровые разрядники (АИР-107, АИР-107У) (см. рис. 12); 

 электрошоковые устройства (ЭШУ-100, ЭШУ-200, ЭШУ «Шторм») (см. 

рис. 13). 
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Рисунок 12. Автономный искровой разрядник «АИР-107» 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 13. Электрошоковые устройства ЭШУ-100, ЭШУ-200, ЭШУ «300» 
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Электрошоковые устройства. В соответствии со ст. 21 Федерального 

закона «О полиции» электрошоковые устройства  применяются: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

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

противление; 

6) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

7) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дейст-

вий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций [11]. 

Для применения устройств электрического воздействия сотруднику по-

лиции необходимо сблизиться с правонарушителем (преступником) и, вклю-

чив устройство, быстро коснуться его одежды или тела на 1–3 с. При даль-

нейшем оказании сопротивления на правонарушителя (преступника) надева-

ются наручники. 

Применять устройства электрического воздействия против правонаруши-

телей во время дождя или находящегося в воде (мокрой одежде) не допускается. 

Применение разрядников и электрошоковых устройств в область головы, 

шеи, солнечного сплетения и сердца ограничивается до 3 с. 

Особенности применения устройств электрического воздействия:  

 возможность использования в замкнутом и ограниченном пространстве 

(в автомобиле, самолете, вагоне и т.д.); 

 эффективное действие через одежду (высокое напряжение 40–100 тыс. 

вольт пробивает одежду); 

 использование устройств не требует применения физической силы; 

 минимальный травматический эффект при полном обездвиживании 

правонарушителя (преступника) до 20 минут. 
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2.3. Тактические аспекты применения  
огнестрельного оружия в условиях ограниченного  

пространства на объектах транспортной инфраструктуры 

 
Применение оружия в рассматриваемых условиях представляет опреде-

ленную сложность из-за большого скопления посторонних лиц на ограничен-

ной территории, возможности рикошета, хрупкости перегородок внутри транс-

портных средств и других условий, характерных для объектов транспортной 

инфраструктуры.  

Поэтому сотрудники, несущие службу по охране общественного порядка 

и обеспечению безопасности, а равно как и другие сотрудники линейных под-

разделений ОВД, вступающие в непосредственный контакт с преступниками, 

должны особое внимание уделять отработке тактических действий с оружием в 

условиях ограниченного пространства. 

В данном разделе мы рассмотрим некоторые тактические аспекты дейст-

вий с пистолетом, которые могут быть использованы как сотрудниками транс-

портной полиции, так и сотрудниками территориальных органов внутренних 

дел при задержании преступника в условиях ограниченного пространства.     

Как мы уже говорили ранее, ограниченное пространство значительно   

снижает возможность маневрирования, в том числе и для разрыва дистанции  

при извлечении  оружия сотрудником полиции.  

Экспериментальным путем было доказано, что преступник рывком пре-

одолевает дистанцию порядка 6–7 метров примерно за 1,4–1,8 секунды. Со-

трудник полиции  первый выстрел, после извлечения пистолета из кобуры про-

изводит в среднем за 3,7–4,2 секунды. Следовательно, на дистанции менее 6 

метров необходимо применять тактические приемы, обеспечивающие возмож-

ность сотруднику извлечь пистолет, дослать патрон в патронник и вывести 

оружие на цель.        

Мы предлагаем рассмотреть седующий тактический прием. В случае 

неожиданного нападения на сотрудника в условиях ограниченного 

пространства, исключающего возможность свободного маневра, необходимо 

придерживатся определеного алгоритма действий (см. рис. 14, 15): 

 выбросить левую руку в лицо нападающему с целью создать защитный 

барьер между собой и преступником; 

 за счет поворота корпуса убрать зону ношения оружия в 

противоположную от противника сторону; 

 если позволяют условия отходить назад, сохраняя безопасную 

дистанцию; 

 в случае необходимости извлечь и привести оружие в готовность одной 

рукой; 

 произвести выстрел от груди, не вынося вооруженную руку вперед.  
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Рисунок 14. Выставление «буфера безопасности» с целью остановки 

атакующего противника 

 

Выбрасывать левую руку необходимо пальцами в область глаз 

нападающего, это вынудит остановиться самого агрессивного противника, так 

как любое живое существо в природе инстинктивно пытается сохранить свои 

органы зрения и не подвергать их излишней опасности.  

 

 
 

Рисунок 15. Извлечение табельного оружия 
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При таком способе извличение оружия и приведение его в готовность к 

выстрелу придется осуществлять одной рукой, что требует определеной 

тренировки. 

Для быстрого извлечения и приведения оружия в готовность к стрельбе 

после подъема клапана кобуры необходимо (см. рис. 16): 

1. Максимально плотно захватить рукоятку пистолета. 

2. Как только верхняя часть пистолета выйдет из кобуры, большим 

пальцем правой руки снять оружие с предохранителя. 

3. Зацепившись целиком пистолета за кобуру либо складки одежды, 

дослать патрон в патронник и вывести оружие на линию огня. 

Занятия по извлечению и приведению оружия в готовность к применению 

одной рукой, а также по извлечению при нестандартных и неудобных 

положениях необходимо включать в учебный процесс по огневой и тактико-

специальной подготовке сотрудников полиции на транспорте.   

 

 
 

Рисунок 16. Досылание патрона в патронник 

 

Извлечение и приведение в готовность ПМ одной рукой может быть 

также актуально и при атаке противника в условиях ограниченного 

пространства ударами руками или подручными средствами в область головы 

сотрудника. 

Если противник при нападении на сотрудника пытается нанести удары в 

голову (см. рис. 17), то в случае точного попадания в подбородок или другое 

уязвимое место на голове существует опасность потери сознания или впадения 

сотрудника в «состояние грогги». Поэтому стандартное извлечение пистолета с 

использованием двух рук является не только нецелесоообразным, но и может 

привести к тяжким последствиям для сотрудника полиции.  



 

30 

 
 

Рисунок 17. Ошибка при попытке извлечь оружие 

 

В этом случае целесообразно закрыть нижнюю часть лица плечом и 

предплечьем, а оружие для досылания патрона в патронник выводить на уро-

вень груди под кисть прикрывающей руки. Защита локтем помимо прямого на-

значения – перекрытие уязвимых мест на голове сотрудника – способствует 

тому, что при попадании голым кулаком в твердую часть локтевого сустава 

может привести к травме атакующей конечности противника. 

В условиях защиты в стесненном пространстве вагона алгоритм действий 

сотрудника остается прежним: 

 создаем защитный буфер; 

 убираем зону ношения оружия в сторону от противника; 

 принимаем решение о целесообразности и законности применения 

оружия в данной ситуации; 

 извлекаем и приводим оружие в готовность (см. рис. 18а, 18б).  
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Рисунок 18а. Защита от удара в голову с одновременным извлечением оружия 

 

 
 

Рисунок 18б. Привидение оружия в готовность к применению  

(досылание патрона в патронник) в условиях непрерывной атаки противника 

ударами 

 

При проведении осмотра мест возможного укрытия преступника в усло-

виях ограниченного пространства железнодорожного вагона особое внимание 

необходимо обратить на способы удержания оружия.  
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Удержание пистолета на прямых вытянутых руках, часто применяемое на 

улице или на открытом пространстве, не является самым целесообразным спо-

собом в данной обстановке. При этом способе удержания оружие вынесено на 

30–40 см за проекцию тела стрелка и в условиях ограниченного пространства  

сигнализирует о месте нахождения сотрудника полиции, дает возможность 

противнику провести захват оружия или оказать противодействие другим спо-

собом. По нашему мнению, наиболее целесообразным способом удержания ко-

роткоствольного огнестрельного оружия при наличии у сотрудника достаточ-

ных оснований полагать, что могут возникнуть основания для его применения,  

в условиях ограниченного пространства железнодорожного вагона будет спо-

соб «у груди». При этом способе сотрудник полиции удерживает оружие на со-

гнутых руках в районе солнечного сплетения с направлением ствола вперед-

вниз под углом 30–45 градусов (см. рис. 19). 

 

 
 

Рисунок 19. Рекомендуемый способ удержания оружия 
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Рисунок 20. До момента вывода оружия на цель ствол пистолета направлен  

в безопасное для окружающих направление 

 

При таком способе удержания оружия в условиях стесненного простран-

ства или присутствия посторонних граждан сотрудник обеспечивает безопас-

ность окружающих людей, так как ствол пистолета направлен вниз под углом  

25–30 градусов от сотрудника. Указательный палец до момента вывода оружия 

на цель на спусковой крючок не накладывается (см. рис. 20).  

В случае неожиданного столкновения с противником на критически ма-

лых дистанциях сотрудник может открыть огонь по цели, не выпрямляя рук и 

не выводя оружие на уровень глаз. При этом из-за минимального расстояния 

между стрелком и нападающим последний будет гарантированно поражен. 

В случае захвата оружия противником можно порекомендовать приме-

нить уход в нижний уровень, на одно колено и при необходимости произвести 

выстрел из этого положения снизу-вверх (см. рис. 21а, 21б).  

Этот же тактический прием применяется в случае, если за нападающим 

преступником находится посторонний человек. 
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Рисунок 21а. Попытка захвата оружия 

 

 
 

Рисунок 21б. Уход в нижний уровень и выстрел снизу-вверх 
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При проведении осмотра мест возможного укрытия преступника в усло-

виях ограниченного пространства, подходя к месту потенциальной опасности, 

сотрудник выводит оружие на уровень глаз, при этом пистолет удерживается на 

согнутых руках по возможности ближе к себе (см. рис. 22). При этом помимо 

зрительных рецепторов необходимо максимально мобилизовать все органы 

чувств (слух, осязание, обоняние) для получения максимальной предваритель-

ной информации о возможности нахождения за укрытием преступника (шорох 

притаившегося человека, шелест одежды, учащенное дыхание, запах сигарет, 

одеколона и т.д.). 

 

 
 

Рисунок 22. Способ осмотра мест возможного укрытия преступника 

 

Одним из основных принципов ведения поиска с обнаженным огнестрель-

ным оружием вооруженного либо особо опасного преступника в условиях огра-

ниченного пространства является тактический принцип «трех глаз». Он состоит 

в том, что при осмотре опасной зоны глаза сотрудника, направление ствола ору-

жия и потенциальная мишень должны находиться в одной вертикальной плос-

кости. Другими словами, при ведении осмотра возможных укрытий преступни-

ка оружие постоянно двигается за направлением взгляда (см. рис. 23). 
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Рисунок 23. Принцип «трех глаз» в действии 

 

ОШИБКОЙ является положение, когда фокус внимания сотрудника 

смещается в сторону от направления, которое контролирует его оружие (см. 

рис. 24). 

 

 
 

Рисунок 24. Ошибка при осмотре 
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При принятии решения на применение оружия в условиях ограниченного 

пространства железнодорожного вагона или другого объекта транспортной ин-

фраструктуры необходимо помнить, что убойное действие пули, выпущенной 

из пистолета Макарова, сохраняется до 350 метров. И при производстве вы-

стрела в упор или на критически малой дистанции существует большая вероят-

ность, что пуля, пройдя сквозь мягкие ткани, продолжит свое движение в про-

странстве. Поэтому в данных условиях первоочередной задачей становится 

контроль пространства за целью (см. рис. 25а, 25б, 25в). Также необходимо 

учитывать, что тонкие перегородки в купе железнодорожных вагонов хотя и 

создают иллюзию надежного укрытия, на самом деле, в силу конструктивных 

особенностей, не являются серьезным препятствием для пули. Поэтому в слу-

чае возникновения необходимости применения оружия в условиях ограничен-

ного пространства железнодорожного вагона на коротких или сверхкоротких 

дистанциях выстрел целесообразно производить практически вертикально сни-

зу-вверх  либо сверху-вниз.  

 

 
 

Рисунок 25а   
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Рисунок 25б                                        Рисунок 25в 

 

 

Рисунки 25а–25в. Необходимость контроля пространства за целью 

 

На рисунках 25а–25в показаны тактические ситуации, при которых со-

трудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие (ч. 6 ст. 23 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). 
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РАЗДЕЛ 3.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ СИТУАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,  
СПЕЦСРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Моделирование различных ситуаций оперативно-служебной деятельно-

сти как метод обучения и подготовки личного состава ОВД приобретает все 

большую актуальность. Суть этого метода состоит в создании на учебных по-

лигонах условий, моделирующих отдельные аспекты будущей профессиональ-

ной деятельности обучающегося, а именно воспроизведение в процессе обуче-

ния отдельных, частных оперативно-служебных задач, решаемых сотрудника-

ми органов внутренних дел [24; 28; 31].  

Метод моделирования будущей служебной деятельности на учебных по-

лигонах позволяет обучающимся под руководством преподавателя освоить ре-

шение не только теоретических, но и двигательных задач, характерных для вы-

бранного вида деятельности, и формировать профессионально-

специализированные компетенции.   

Для использования на занятиях, моделирующих деятельность сотрудни-

ков органов внутренних дел на транспорте, можно предложить следующие уп-

ражнения, позволяющие обучающимся в короткие сроки адаптироваться к дей-

ствиям в замкнутом пространстве.  

Представленные подготовительные действия необходимы для адаптации 

к боевой деятельности по силовому пресечению правонарушений в условиях 

ограниченного пространства, поскольку они вырабатывают условный рефлекс 

на ощущение пространства и внешних предметов, а это, в свою очередь, позво-

ляет обезопасить сотрудника полиции от травм при проведении задержания 

преступника в условиях ограниченного пространства объектов транспортной 

инфраструктуры.  

Разучивание и первоначальное освоение упражнения необходимо прово-

дить на ровной сухой поверхности в условиях спортивного зала или тира. Для 

дальнейшего формирования навыка использовать тактический полигон, стрель-

бище, отрабатывать упражнение в железнодорожном вагоне, в условиях факти-

ческой погоды и естественного освещения [9; 24; 25; 28].  
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3.1. Моделирование оперативно-служебных ситуаций  
с учебным оружием 

 
Упражнение 1. 

Исходное положение: стойка лицом к стене на расстоянии от нее           

30–50 см, голова слегка повернута в сторону, ноги подогнуты, кисти на уровне 

лица, предплечья расположены вертикально. Партнер наносит несильный тол-

чок в спину, между лопаток. Задача – выставив вперед кисти, мягко амортизи-

ровать силу удара о стену от кончиков пальцев и до предплечий.  

Дозировка – 5–8 повторений с постепенным увеличением силы толчков.  

 
Упражнение 1.1. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. После толчка вы-

полнить амортизацию о стену, развернуться и произвести задержание партнера 

любым приемом (в зависимости от положения рук). По возможности с фикса-

цией задерживаемого у стены. 

Дозировка – 5-8 повторений. 

 
Упражнение 1.2. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. После толчка вы-

полнить амортизацию о стену, развернуться, извлечь оружие из кобуры и ими-

тировать два выстрела на поражение.   

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. В зави-

симости от ситуации сотрудник может выполнять стрельбу из положения на 

колене или с выставлением защитного буфера из левой руки. 

Дозировка – 5-8 повторений. 

 
Упражнение 2. 

Исходное положение: стойка спиной к стене на расстоянии от нее         

30–50 см. Партнер наносит несильные толчки в грудь, живот, лицо и голову, 

плечи. При каждом толчке следует подбирать голову подбородком к грудине, 

амортизируя удар о стену немного согнутой и чуть повернутой боком, чтобы не 

травмировать позвонки, спиной.  

Дозировка – 5-8 повторений с постепенным увеличением силы толчков. 

 
Упражнение 2.1. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. После амортиза-

ции толчка о стену сотрудник наносит удар ногой и проводит один из приемов 

задержания в зависимости от положения руки противника. 

Дозировка – 5–8 повторений с постепенным увеличением силы толчков. 
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Упражнение 2.2. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. После амортиза-

ции толчка о стену сотрудник выполняет отталкивания противника ногой (с це-

лью увеличения дистанции), извлекает оружие и имитирует два выстрела на 

поражение. 

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. 

Дозировка – 5–8 повторений с постепенным увеличением силы толчков. 

 

Упражнение 3. 

Исходное положение: стойка левым боком к стене на расстоянии от нее 

30–50 см, левая рука согнута в локте и напряжена, ладонь на уровне головы. 

Мышцы шеи в тонусе. Напарник наносит несильные удары стопой, толчки ру-

ками в боковую поверхность бедра, туловища, головы. Амортизировать удар 

принятием столкновения на напряженные мышцы левой стороны туловища, ле-

вого плеча и предплечья. Голову в момент столкновения отворачивать к право-

му плечу, шею напрягать.  

Дозировка – 5–8 повторений на каждую сторону с постепенным увели-

чением силы толчков. 

 

На занятиях по подготовке сотрудников полиции к действиям по задер-

жанию преступника в условиях ограниченного пространства важно добиться 

четкого взаимодействия рук, ног и корпуса, развить осязательную сенсорику и 

научиться не бояться оружия. 

Осязательная сенсорика дает «чувство противника» т.е. способность кон-

тролировать противника без или при минимальном использовании зрения, что 

очень важно при проведении задержания в подвальных помещениях, плохо ос-

вещенных коридорах, чердаках или при ведении единоборства вплотную. 

Подготовительные и подводящие упражнения для наработки осязатель-

ной сенсорики и постановки техники защиты. 

 

Упражнение 4. 

Исходное положение: обучающиеся стоят друг перед другом фронталь-

но, руки опущены вдоль туловища. Первый партнер толкает второго двумя ру-

ками в середину груди. Второй партнер за счет шага назад – в сторону и разво-

рота туловища пропускает толчок мимо себя (как можно ближе к себе), при 

этом накладывая одну руку на плечо противника, сопровождая его движения, 

тем самым сохраняя контакт. 

Дозировка – 8–10 повторений. 

 

Упражнение 4.1. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. Начало упражне-

ния аналогично предыдущему варианту. Второй партнер после уклонения от 

толчка старается сохранить контакт с противником и произвести удушающий 

захват плечом и предплечьем сзади.    

Дозировка – 8–10 повторений. 
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Упражнение 4.2. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. Начало упражне-

ния аналогично предыдущему варианту. Второй партнер после уклонения от 

толчка старается за счет шага назад увеличить дистанцию с противником и 

производит извлечение и приведение оружия в готовность одной рукой.   

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. 

Дозировка – 8–10 повторений. 

 

Упражнение 5. 

Исходное положение: обучающиеся стоят друг перед другом фронталь-

но, руки опущены вдоль туловища, первый вооружен макетом ножа. Первый 

партнер приставляет нож к животу (место выбрано произвольно) второго и на-

давливает (медленно колет). Второй партнер за счет разворота туловища ухо-

дит с линии атаки таким образом, чтобы его тело выстроило плоскость, парал-

лельную поражающей плоскости, при этом необходимо держаться как можно 

ближе к противнику и сохранять контакт. 

Дозировка – 15–20 повторений. 

 

Упражнение 5.1. 

Исходное положение: как в предыдущем упражнении. Начало упражне-

ния аналогично предыдущему варианту. Второй партнер выполняет разворот 

туловища, но с сопровождением руки противника своей разноименной рукой, 

при этом постоянно сохраняя контакт с вооруженной рукой. 

Дозировка – 15–20 повторений. 

 

Первоначально все упражнения выполняются медленно, затем скорость 

постепенно увеличивается, меняется (становится рваным) ритм исполнения, т.е. 

постепенно работа доводится до реальных скоростей и дистанций. 

Следует помнить, что удары и толчки должны выполняться по разным 

уровням и на различную дистанцию (длина вытянутой конечности – стандарт-

ное расстояние нанесения удара, конечность подогнута – ближняя дистанция, 

согнута – дистанция вплотную). 

 

Упражнение 6. 

Исходное положение: обучающиеся стоят фронтально друг перед дру-

гом, руки опущены вдоль туловища. По сигналу преподавателя одновременно 

каждый делает шаг влево (вправо), извлекает оружие и имитирует два выстрела 

на поражение. Убирают оружие в кобуру и занимают исходное положение. 

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. 

Дозировка – 8–10 повторений. 

 

Упражнение 6.1. 

Исходное положение: обучающиеся стоят фронтально друг перед дру-

гом, руки на плечах партнера, имитируя захват. По сигналу преподавателя од-

новременно толчком освобождаются от захвата, каждый делает шаг влево 
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(вправо), извлекает оружие и имитирует два выстрела на поражение. Убирают 

оружие в кобуру и занимают исходное положение. 

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. 

Дозировка – 8–10 повторений. 

 

Упражнение 6.2. 

Исходное положение: обучающиеся стоят фронтально друг перед дру-

гом, руки на плечах партнера, имитируя захват. По сигналу преподавателя од-

новременно толчком освобождаются от захвата, каждый делает шаг влево 

(вправо), извлекает оружие, принимает положение для стрельбы с колена и 

имитирует два выстрела на поражение. Убирают оружие в кобуру и занимают 

исходное положение. 

Примечание: упражнение выполнять только с учебным оружием. 

Дозировка – 8–10 повторений. 

 
3.2. Моделирование оперативно-служебных ситуаций  

с боевым оружием при проведении занятий  
по огневой подготовке 

 
Многочисленные исследования, направленные на изучение и совершен-

ствование уровня профессиональной прикладной подготовленности сотрудни-

ков органов внутренних дел, указывают на актуальность проблемы необходи-

мости поддержания у них уровня владения умениями и навыками обращения с 

огнестрельным оружием в течение всего срока службы [14; 25; 26]. 

Этими исследованиями установлено, что по окончании образовательных 

организаций МВД России профессиональный рост сотрудников в огневой под-

готовке прекращается, а через 3–5 лет наблюдается существенное снижение 

уровня огневой подготовленности личного состава.  

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 05.05.2018 № 275 

«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» устанавливается 

минимальный объем занятий по огневой подготовке сотрудников ОВД, что со-

ставляет не менее 20 часов за учебный период. 

В действительности этот объем часов является и максимальным, что не 

лучшим образом сказывается на уровне огневой подготовки сотрудников тер-

риториальных органов. К негативным факторам, влияющим на организацию 

занятий в территориальных органах внутренних дел, можно отнести следую-

щие показатели:  

1. Занятия по огневой подготовке не несут обучающей направленности: 

на занятиях осуществляется лишь текущий контроль сформированности у лич-

ного состава умений и навыков выполнения установленных упражнений 

стрельб.  
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2. По времени занятие длится не более 7–15 минут на группу сотрудников 

из 4–5 человек.  

3. Содержание занятия включает в себя лишь инструктаж по мерам безо-

пасности и непосредственно выполнение упражнения стрельб.  

4. Недостаточен уровень методической подготовленности лиц, ответст-

венных за проведение практических занятий по огневой подготовке в подраз-

делениях.  

В этой связи выход из создавшейся ситуации видится в перестроении 

процесса профессионального двигательного обучения по огневой подготовке с 

точки зрения его моделирования.  

Проведенными нами исследованиями было установлено, что на занятиях 

по огневой подготовке в территориальных подразделениях органов внутренних 

дел не реализуется такой вид занятий, как моделирование ситуаций оператив-

но-служебной деятельности, предусмотренный п. 144 приказа МВД России от 

05.05.2018 № 275. Проведение занятий такого вида позволит более эффективно 

и дифференцированно подходить к организации процесса профессиональной 

подготовки различных категорий сотрудников органов внутренних дел. Однако 

использование этого метода связано с необходимостью решения двух проблем:  

1) проблемы выявления условий, учет которых необходим в содержании 

вновь разрабатываемого упражнения стрельб;  

2) проблемы разработки критериев оценки упражнения стрельб.  

В качестве таких условий могут выступать:  

– расстояние ведения огня;  

– положения для стрельбы;  

– устойчивость положения для стрельбы (с места, в движении по фронту, 

с коротких остановок);  

– использование укрытия;  

– смена магазина;  

– дополнительная нагрузка на обучающегося – психологическая, физиче-

ская и т.д.  

Описание порядка выполнения вновь разработанного упражнения 

стрельб осуществляется с учетом определенных ранее условий его выполнения, 

технической и физической подготовленности обучающихся, а также норм по-

ложенности боеприпасов на огневую подготовку конкретной категории со-

трудников.  

Разработка критериев оценки нового упражнения стрельб осуществляется 

для стандартной двухбалльной шкалы («удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»).  

Для подготовки сотрудников МВД России на транспорте целесообразно 

применять упражнения, соответствующие профилю оперативно-служебных задач.  

Примером таких упражнений могут служить следующие: 

1. Упражнение «Нападение». 

Фабула: при проверке документов в вагоне купе сотрудник полиции ус-

лышал из соседнего купе, куда зашли двое его коллег, крики «Ложись! Застре-

лю! Никому не двигаться!». Подбежав к приоткрытой двери купе, он увидел 
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двух полицейских, лежащих на полу, и вооруженного мужчину, направившего 

на них пистолет. 

После ознакомления с фабулой обучающийся самостоятельно принимает 

решение о возможности правомерного применения им оружия и физической 

силы. 

Цель: мишень № 6в с заданной зоной поражения. 

Штрафные мишени: 2 картонные метрические мишени ОСОО «ФПСР» 

(возможны мишени № 4с с выделенной зоной поражения), установленные на 

высоте 0,5 м от земли, неподвижные с надписью «полиция». 

Расстояние до цели: 1–2 м. 

Количество патронов: 2. 

Время на выполнение упражнения: 10 с. 

Положение для стрельбы: с колена. 

Исходное положение: сотрудник стоит перед дверью, дверь приоткрыта, 

пистолет заряжен, находится в кобуре, патрона в патроннике нет, предохрани-

тель включен, рука на кобуре (см. рис. 26). 

Оценка: 

«удовлетворительно»  поразить цель;  

«неудовлетворительно»  цель не поражена либо поражена штрафная 

мишень. 

 

 
 

Рисунок 26. Исходное положение упражнения «Нападение» 
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Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб со-

трудник выходит на исходный рубеж, принимает исходное положение и докла-

дывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 

руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает таймер. По 

этой команде сотрудник извлекает оружие из кобуры, приводит его в готов-

ность, открывает дверь, принимает положение «с колена» для производства вы-

стрела снизу вверх, выполняет выстрел, самостоятельно оценивает возможный 

результат и если считает, что он промахнулся, выполняет второй выстрел. 

 

2. Упражнение «Руки прочь–1». 

Фабула: патрулируя пассажирский поезд в ночное время, сотрудники по-

лиции увидели трёх молодых людей, избивавших четвёртого. В руках у напа-

давших были палки, которыми они наносили удары. Полицейские немедленно 

приблизились к месту драки, потребовав от нападавших прекратить избиение, 

отойти от потерпевшего и бросить палки на пол. Нападавшие оставили избито-

го лежать на земле и агрессивно двинулись к патрульным, выкрикивая угрозы. 

Полицейские расстегнули кобуры и начали извлекать оружие. В этот момент 

ближайший нападавший приблизился к одному из патрульных вплотную и 

схватил его за руку с пистолетом в кобуре, другие нападавшие из-под одежды 

извлекли предметы, похожие на пистолеты. 

После ознакомления с фабулой обучающийся самостоятельно принимает 

решение о возможности правомерного применения им оружия и физической 

силы. 

Цели: 3 картонные метрические мишени ОСОО «ФПСР», неподвижные 

возможно использовать специальную поясную мишень № 2). На одной из них – 

имитация руки преступника. 

Расстояние до цели: от 1 до 3 м. 

Количество патронов: 6 шт. 

Время на выполнение упражнения: 12 с. 

Положение для стрельбы: с колена. 

Исходное положение: обучающийся стоит у ближней мишени, удерживая 

«руку преступника» у себя на кобуре. Кобура расстёгнута, обучающийся дер-

жит пистолет в кобуре, оружие заряжено, патронник пуст (см. рис. 27). 

Оценка: 

«удовлетворительно»  поразить все цели не менее чем одной пулей каждую; 

«неудовлетворительно»  одна или более целей не поражены. 
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Рисунок 27. Исходное положение упражнения «Руки прочь–1» 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обу-

чающийся выходит на огневой рубеж, принимает исходное положение и докла-

дывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 

руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает таймер. По 

этой команде обучающийся отбрасывает от кобуры «руку преступника», нано-

сит ему удар в лицо и, смещаясь назад, извлекает пистолет из кобуры, выклю-

чает предохранитель, досылает патрон в патронник, принимает положение «с 

колена» и производит выстрелы снизу вверх. Самостоятельно оценивает ре-

зультат и если считает, что поразил не все мишени, выполняет повторные вы-

стрелы в непораженные мишени. 

 

3. Упражнение «Руки прочь–2» 

Фабула: патрулируя пригородный поезд в ночное время, сотрудники по-

лиции увидели группу молодых людей, пытающихся вывести в тамбур вагона 

молодую женщину, оказывающую активное сопротивление.  

В ответ на требования полицейских прекратить противоправные действия 

группа молодых людей отпустила женщину и двинулась в сторону сотрудников 

полиции с угрожающими выкриками. При этом сотрудники полиции были от-

теснены в тамбур вагона, где правонарушители нанесли одному из сотрудников 

несколько ударов, схватили его за руку и попытались завладеть табельным 

оружием. 

После ознакомления с фабулой обучающийся самостоятельно принимает 

решение о возможности правомерного применения им оружия и физической 

силы. 
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Цели: 2 мишени № 6в с заданной зоной поражения, неподвижные.  

Расстояние до цели: от 0,5 до 2 м. 

Количество патронов: 4 шт. 

Время на выполнение упражнения: 8 с. 

Положение для стрельбы: с колена с одной руки. 

Исходное положение: обучающийся стоит за укрытием в положении 

«с колена», одной рукой держась за укрытие. Кобура застёгнута, обучающийся 

держит пистолет в кобуре, оружие заряжено, патронник пуст (см. рис. 28). 

Оценка: 

«удовлетворительно»  поразить все цели не менее чем одной пулей каждую; 

«неудовлетворительно»  одна или более целей не поражены. 

 

 
 

Рисунок 28. Исходное положение упражнения «Руки прочь–2» 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обу-

чающийся выходит на огневой рубеж, принимает исходное положение и докла-

дывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучающегося к стрель-

бе, руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает таймер. 

По этой команде обучающийся расстегивает кобуру одной рукой, извлекает 

пистолет из кобуры, выключает предохранитель, убирает руку с укрытия, до-

сылает патрон в патронник и производит выстрелы. Самостоятельно оценивает 

результат и если считает, что поразил не все мишени, выполняет повторные 

выстрелы в непораженные мишени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Важным элементом в профессиональной служебной и физической под-

готовке является направленная подготовка сотрудников к самостоятельному 

решению проблемных профессиональных задач. Диапазон задач, решаемых 

в процессе таких занятий, их сложность, новизна постановки в каждом слу-

чае требуют от сотрудников способности быстрого принятия решения, уме-

ния самостоятельно дать оценку, в том числе и правовую, принятым реше-

ниям [23; 25; 29].  

Таким образом, поиск путей совершенствования профессиональной слу-

жебной и физической подготовки позволяет выделить в качестве одного из 

подходов к решению данной проблемы моделирование профессиональной дея-

тельности, где в качестве модели такой деятельности выступает комплекс за-

дач, заданий и упражнений, охватывающий ее максимально полно.  

Целью подобных занятий должно стать комплексное формирование 

правовой, тактической и технической подготовки сотрудников МВД России 

по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия [23; 24; 29; 31].  

В процессе занятий должны формироваться: 

1. Знание по правомерности применения оружия.  

2. Знание основ тактики применения оружия.  

3. Знание основ тактики применения боевых приемов борьбы. 

4. Умение комплексного применения полученных знаний при решении 

служебных задач, связанных с применением оружия. 

Имеющиеся в пособии рекомендации могут служить лишь исходными 

положениями; они должны дополняться повседневным творчеством всех руко-

водителей стрельб, направленным на изыскание и внедрение все более совер-

шенных форм обучения и воспитания своих подчиненных.  
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