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- Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 
- Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
- группа немедленного реагирования 
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- приказ МВД России от 26.06.2020 № 460  
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- Конституция Российской Федерации 
- Конституционный Суд Российской Федерации 
- приказ  МВД России от 02.01.2013 № 1  

«Об утверждении Концепции обеспечения 
собственной безопасности в системе МВД России»  

- Министерство обороны 
- Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  

- нервно-психологическая напряженность 
- Организация Объединённых Наций 
- орган внутренних дел  
- организованная преступная группа 
- оперативно-разыскное мероприятие 
- отдел организации государственной защиты 
- огнестрельное оружие ограниченного поражения 
- отдел (отделение) Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
- Министерство внутренних дел  

Российской Федерации 
- Российская Федерация 
- следственно-оперативная группа 
- средства массовой информации   
- Соединённые Штаты Америки 

https://www.riogun.ru/shop/category/travmaticheskoe-oruzhie
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сотрудникам ОВД отведена особая роль в российском государствен-

ном механизме, ведь на него возложено выполнение немалого количества 
служебных задач, таких как обеспечение прав, свобод и законных интере-
сов граждан РФ, охрана общественного порядка, борьба с преступностью. 

Поэтому эффективность деятельности сотрудников ОВД находится в 
прямой зависимости от уровня их социальной защиты и степени обеспече-
ния их личной безопасности. Основные аспекты их службы сопряжены с 
риском для жизни и здоровья. Кроме того, наличие особого правового ста-
туса влечет за собой различные ограничения и запреты, которые могут 
быть компенсированы путём реализации определенных социальных гаран-
тий. Однако, в современных условиях нередко возникают препятствия в 
виде несовершенства механизма реализации и, как следствие, сотрудник 
ОВД оказывается в недостаточной степени наделён всеми необходимыми 
мерами, обеспечивающих его личную безопасность.  

В связи с этим анализ механизма эффективного обеспечения личной 
безопасности сотрудников МВД России обладает не только теоретическим, 
но и практическим значением в плане внедрения в их деятельность акту-
альных форм и методов защищённости и обеспеченности. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
 

1.1. Сущность, роль, место обеспечения личной безопасности  
сотрудников ОВД в России на современном этапе своего развития 

 
В России на современном этапе развития происходит разностороннее 

реформирование политических, социальных, экономических и правовых 
аспектов. Кроме того, в нашей стране происходит переосмысление миро-
воззренческих установок и выдвижение на первое место таких общечело-
веческих ценностей как демократия, права и свободы человека, обеспече-
ние национальной безопасности. 

Проблема обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при-
обрела особую актуальность, так как реализация широкого спектра полно-
мочий сопряжена с определённым риском для жизни и здоровья. Процесс 
формирования эффективного механизма противодействия деструктивному 
и дезорганизующему воздействию на сотрудников является значимым 
фактором, влияющим на обеспечение собственной безопасности сотрудни-
ков ОВД, а также составным элементом государственной политики в сфере 
ОВД. 

В современных условиях сотрудники ОВД при выполнении специ-
альных операций и задач, нередко сталкиваются с определёнными факто-
рами, которые могут оказать негативное воздействие на их физическое и 
психическое здоровье. Так, для успешного решения определённых целей и 
задач в различных сферах деятельности сотрудникам ОВД приходится ре-
ализовывать опасные и чрезвычайно сложные операции, которые требуют 
значительных физических и моральных затрат. По официальным данным, 
ежегодно в России при выполнении служебных задач погибают порядка 
400 сотрудников полиции. Вследствие длительных эмоционально-психо-
логических перегрузок и стрессов количество самоубийств возросло до не-
скольких сотен в год.  

Личная безопасность базируется на правовых, тактико-специальных, 
теоретических и психологических аспектах, направленных на обеспечение 
жизни и здоровья сотрудников ОВД в рамках реализации их качественной 
и эффективной профессиональной деятельности. Помимо этого, личная 
безопасность сотрудников ОВД характеризуется профессиональной ква-
лификацией, а также владением безопасными методами их деятельности, 
нацеленных на сохранение жизни и здоровья. Не менее важными являются 
и психологические качества, позволяющие адекватно оценивать обстанов-
ку, принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания 
в опасных ситуациях. 
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Итак, безопасность сотрудников ОВД представлена тремя элемента-
ми1: 

- отсутствие деструктивного и дезорганизующего воздействия на 
нормальную жизнедеятельность личности; 

- уровень психологический устойчивости и восприимчивости лично-
сти к угрожающим аспектам; 

- способность личности противостоять и защитить себя от возника-
ющих негативных угроз для жизни и здоровья. 

А.И. Папкин в своих научных трудах определяет личную безопас-
ность, как состояние защищённости сотрудников от угроз со стороны дея-
тельности ОПГ или отдельных преступников2. На наш взгляд, данное 
определение является неполным.  

Более широкое определение личной безопасности сотрудников ОВД 
дал А.А. Левченко, рассмотревший её сквозь призму правовых, тактиче-
ских и психологических мер, затронув угрозу безопасности сотрудников 
ОВД во внеслужебное время. Так, научный деятель трактует личную без-
опасность сотрудников ОВД как совокупность «правовых, специальных, 
защитных, тактических, педагогических и психологических мер, способ-
ствующих обеспечению и сохранению жизни, физического и психического 
здоровья, а так же поддержанию высоких показателей эффективности в 
профессиональной деятельности, как в служебное, так и во внеслужебное 
время»3. 

Стоит также отметить, что непосредственным объектом в механизме 
обеспечения безопасности выступает личность сотрудника ОВД. В то вре-
мя как субъектами являются различные государственные и социальные ин-
ституты, так и сама личность, обеспечивающая собственную безопасность. 
Таким образом, сотрудник ОВД в механизме обеспечения безопасности 
могут быть как объектом, так и субъектом, обеспечивающих личную без-
опасность в сфере ОВД. 

Комплексный подход к изучению личной безопасности сотрудников 
ОВД предполагает учет следующих значимых аспектов: 

- особенностей профессиональной деятельности; 

                                                 
1 Тамбовцев Е.А. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел в условиях 
противодействия преступности // Деятельность правоохранительных органов в совре-
менных условиях: сборник материалов XXIV Международной научно-практической 
конференции. Иркутск, 2019. С. 89–91. 
2 Папкин А.И. Личная профессиональная безопасность сотрудников органов внутрен-
них дел: учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. 
3 Левченко А.А. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников полиции 
во внеслужебное время // Совершенствование профессиональной и физической подго-
товки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ве-
домств: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конферен-
ции. Иркутск, 2016. С. 374–378. 
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- уровня защищённости при выполнении своих служебных полномо-
чий; 

- материальной и технической обеспеченности при выполнении слу-
жебных задач; 

- степени квалификации и подготовленности к решению определён-
ных задач; 

- качества и эффективности выполняемых тактических операций и 
технических действий.  

При этом фундаментальную основу обеспечения личной безопасно-
сти сотрудников ОВД составляет целая система элементов, направленных 
на развитие определённых качеств и навыков в процессе выполнения со-
трудниками их профессиональных служебных обязанностей. Такие эле-
менты характеризуют уровень и степень подготовленности сотрудников к 
различным опасным ситуациям и возникающим угрозам в определённых 
ситуациях в рамках их служебной деятельности. 

Е.А. Тамбовцев  предлагает вести подготовку в сфере обеспечения 
личной безопасности сотрудников ОВД по следующим направлениям4: 

- физическая подготовка; 
- правовая подготовка; 
- техническая подготовка; 
- эмоционально-волевая подготовка; 
- огневая подготовка; 
- тактическая подготовка; 
- экстремальная подготовка; 
- профессионально-психологическая подготовка. 
Дадим подробную характеристику каждого из них. 
Физическая подготовка сотрудников ОВД предполагает развитие во-

левых и физических показателей сотрудников посредством выполнения 
определённых физических упражнений и нормативов, а также боевых при-
ёмов, направленных на самозащиту сотрудников от преступных посяга-
тельств при выполнении их служебной деятельности. 

Правовая подготовка включает в себя изучение сотрудниками ОВД 
нормативно-правовой законодательной базы РФ, а также правовых актов 
МВД России, в рамках их компетенции, позволяющие в процессе выпол-
нения служебных задач принимать обоснованные и эффективные решения. 

Техническая подготовленность подразумевает наличие у сотрудни-
ков ОВД определённых знаний в сфере устройства, предназначения и ТТХ 
специальных средств, вооружения и т.п. 

В процессе эмоционально-волевой подготовки сотрудников ОВД 
обучают методам и способам поддержания своего эмоционально-волевого 

                                                 
4 Тамбовцев Е.А. Указ. соч. 
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состояния для преодоления трудностей, возникающих при выполнении 
своих служебных задач. 

Огневая подготовленность связана со знанием материальной части 
огнестрельного оружия, приёмов и правил стрельбы из него, а также выра-
боткой навыков его эффективного применения в различных нестандартных 
ситуациях практической деятельности. 

Тактическая подготовка сотрудников ОВД характеризуется тем, что 
сотрудников ОВД готовят к определённым тактическим действиям при 
выполнении сложных операций и задач, заключающихся в умении оцени-
вать сложившуюся обстановку и выбирать конкретные приёмы для эффек-
тивного достижения поставленных целей. 

Экстремальная подготовка сотрудников включает в себя способность 
применения специальных навыков в экстремальных ситуациях, когда жиз-
ни и здоровью сотрудника создаётся непосредственная угроза. 

Профессионально-психологическая подготовленность характеризу-
ется готовностью сотрудника ОВД к преодолению психологических труд-
ностей при реализации их профессиональной и служебной деятельности. 

Указанные выше направления подготовки сотрудников ОВД при 
обеспечении их личной безопасности оказывают непосредственное воз-
действие на уровень их профессиональной подготовки в процессе выпол-
нения своей служебной деятельности, в рамках которой они могут обез-
опасить себя от возникающих опасностей и угроз. 

Невозможно не заметить, что на данный момент в России очень важ-
но развивать данные направления в области личной безопасности сотруд-
ников ОВД, т.к. имеет место быть активный рост преступности, в ходе ко-
торой осложняется оперативная обстановка. Поэтому основными принци-
пами в модернизации указанных направлениях выступают надёжность и 
эффективность действий, применяемых в ходе выполнения служебных за-
дач сотрудниками ОВД. В целях обеспечения этих задач и принципов обу-
чение сотрудников ОВД строится на всестороннем анализе практической 
деятельности, в ходе которого выявляются основные достоинства и недо-
статки применения определённых методов при обеспечении личной без-
опасности сотрудников. 

Таким образом, личная безопасность сотрудников ОВД имеет широ-
кое значение и строится на определённых аспектах, составляющих целую 
систему правовых, тактических, физических и психологических мер, кото-
рые способствуют комплексному обеспечению и гарантированию безопас-
ности сотрудников ОВД при выполнении ими сложных оперативных и 
служебных задач. 
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1.2. Механизм правового регулирования Стратегии национальной  
безопасности РФ в области обеспечения безопасности личности,  

общества и государства 
 
Реализация прав и свобод граждан РФ является важной составляю-

щей многогранных политических процессов, взаимосвязаны с разными 
сферами государственной и социальной жизни. Не менее актуальным яв-
ляется и сфера правоохранительной деятельности, где постепенно развива-
ется институт обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД. Про-
блемы его реализации указывают на то, что на данный момент на практике 
нет активного отражения их обеспечения и защиты.  

Предусмотренные различными отраслями права механизмы обеспе-
чения безопасности являются составными элементами всей системы обес-
печения национальной безопасности. Законодательную базу её гарантиро-
вания составляют основной закон РФ, ФКЗ, ФЗ, законы, подзаконные пра-
вовые акты субъектов РФ и ведомственные нормативные правовые акты.  

В целом правовое регулирование вопросов обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства реализует Указ Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». Данный нормативно-правовой акт представляет собой сово-
купность политических и правовых аспектов, формирующих определён-
ные стратегические направления и меры, касающиеся внутренней и внеш-
ней политики государства. При этом они определяют состояние нацио-
нальной безопасности в РФ и показатели перспективного развития и мо-
дернизации государства на конкретный период времени. 

Стратегия национальной безопасности имеет определённую структу-
ру, состоящую из шести основных разделов, где имеют место быть не 
только приоритетные направления, но и значимые положения, которые 
применяются в данном нормативном акте. 

Спецификой данного нормативного правового акта является то, что 
он имеет яркую социальную и политическую направленность, а также 
определяет их взаимосвязь.  В первую очередь указанный документ регу-
лирует такое понятие, как «безопасность», которое предполагает обеспе-
чение безопасности личности, общества и государства в целом.  

Безопасность личности, общества и государства достигается, прежде 
всего, проведением определённой политики и формированием правовых 
норм, которые будут регулировать, и обеспечивать безопасность социума и 
государства от возникающих угроз.  

Стоит заметить, что выделяют разные подходы к исследованию дан-
ного термина, в т.ч. и национальной безопасности в целом. 

Наиболее устоявшимся и закреплённым в российском законодатель-
стве считается подход, использованный в соответствующем ФЗ РФ от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», где безопасность определяется как 
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защищённость национальных интересов от внутренних и внешних возни-
кающих угроз. 

Достаточно интересным представляется определение, сформулиро-
ванное научным деятелем А.В. Сухаревым, относящим к безопасности оп-
ределённые направления деятельности, реабилитирующей пространствен-
ную и историческую целостность личности, в т.ч. повышающей уровень 
организации психологических аспектов, адаптационного потенциала и 
творческих возможностей личности и её безопасности5. 

Также невозможно не упомянуть и характеристики безопасности, 
представленные И.В. Чикенёвой и Д.А. Гильмуллиной, которые считают, 
что она предопределяет состояние социальных институтов, которые, в 
свою очередь, гарантируют их качественную деятельность по поддержа-
нию оптимальных условий существования и развития личности и обще-
ства6. 

Самая точная характеристика «национальной безопасности» пред-
ставлена в Указе № 400, где нормативно закреплено, что это состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчи-
вое социально-экономическое развитие РФ. Следует отметить, что в ука-
занном определении заложены и основные принципы обеспечения нацио-
нальной безопасности в РФ. 

Также данная стратегия представляется базисом для функциониро-
вания и взаимодействия органов исполнительной власти и различных со-
циальных объединений для обеспечения национальных интересов и лич-
ной безопасности граждан. 

Можно также заметить, что личная безопасность в данном документе 
представлена только в характеристике термина «национальная безопас-
ность», которой отводится значительная роль, т.к. именно в границах на-
циональной безопасности, как уже было отмечено, реализуются конститу-
ционные права граждан РФ. 

Стратегия национальной безопасности содержит положения, кото-
рые позволяют дать оценку защищённости нашего государства в целом и 
включают в себя следующее составляющие: 

- показатели уровня безработицы населения; 
- соотношение доходов граждан по определённым коэффициентам; 
- уровень ВВП; 

                                                 
5 Сухарев А.В. Развитие русской ментальности. М.: Институт психологии РАН, 2017. 
С. 398. 
6 Чикенёва И.В., Гильмуллина Д.А. Правовые основы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации // Известия Оренбургского государственного аграрного универси-
тета. 2013. № 6 (44). С. 236–239. 
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- степень обеспеченности таких областей, как здравоохранение, куль-
туры, науки и т.д.; 

- показатели постоянной модернизации вооружения, военной и спе-
циальной техники; 

- степень обеспеченности военными и инженерно-техническими кад-
рами. 

Отдельные положения регулируют общие задачи и, в первую оче-
редь, ориентированы на безопасность граждан (например, в случае совер-
шение общественно опасных деяний, возникновения вооруженных кон-
фликтов и т.д.). Данный документ четко регламентирует триединство объ-
екта национальной безопасности РФ: личность, общество и государство, 
причем интересы личности поставлены на первое место. Такой подход к 
широкой проблеме показывает, что в нашем государстве интересы граждан 
РФ учитываются в первую очередь. 

В Указе № 400, указаны основные угрозы безопасности нации. Так-
же отдельные положения касаются и личной безопасности сотрудников 
ОВД. К ним относят следующие положения: 

- деятельность зарубежных органов разведки и спецслужб, которая 
причиняет ущерб интересам российского государства и общества; 

- террористическая и экстремистская деятельность, которая носит 
дестабилизирующий характер для конституционного строя РФ, функцио-
нирования органов исполнительной власти, нарушения конструктивной 
целостности военных объектов, а также жизненной обеспеченности насе-
ления и страны в целом; 

- функционирование противоправных общественных объединений и 
групп, которые занимаются пропагандированием запрещённых на терри-
тории РФ идеологий, а также зарубежных неправительственных, экономи-
ческих структур, сущность которых заключается в нарушении внутрипо-
литического состояния и нравственных ценностей РФ; 

-  деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, ВВ, организацией 
незаконной миграции и торговлей людьми; 

- распространение противоправных идеологий и идей с помощью 
информационных и сетевых средств, наносящих ущерб социуму и госу-
дарству; 

- коррупция; 
- совершение общественно опасных деяний против личности, соб-

ственности, органов власти, социально-экономической безопасности; 
- ЧС и чрезвычайные обстоятельства. 
Обеспечение прав и свобод граждан должно быть чётко урегулиро-

вано на законодательном уровне и отражено на законодательном уровне. 
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Это в первую очередь является гарантом достижения баланса интересов 
личности, общества и государства в рамках обеспечения безопасности. 

При этом базисом в механизме правового регулирования националь-
ной безопасности в РФ является КРФ, где чётко и лаконично прописаны 
принципы конституционного строя РФ, на основе которых сформированы 
нормы Стратегии национальной безопасности в РФ.  

Личная безопасность граждан и сотрудников ОВД от угроз реализу-
ется посредством конституционного контроля со стороны КС РФ. Нару-
шение законодательства, касаемо национальной безопасности граждан РФ, 
пресекается нормами статье 125 КРФ. Таким образом, обеспечивая госу-
дарственно-правовую характеристику и безопасного существования соци-
альных сфер. Нельзя отрицать важность норм основного закона РФ в обла-
сти обеспечения безопасности личности, т.к. они в полном объеме состав-
ляют прочный нормативно-правовой фундамент реализации национальной 
безопасности личности. 

Примечательно, что отечественный механизм правового регулирова-
ния национальной безопасности РФ строится на нормах международного 
права, в частности и конкретного обеспечения безопасности личности. 
К основным документам, составляющих данный механизм можно отнести: 

- Устав ООН (1945);  
- Конвенция о преступлениях и иных актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (1963 г.);  
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(1979 г.) и др.  
Также составную часть механизма правого регулирования составля-

ют и международные договоры РФ, которые являются значимым звеном в 
стабильных взаимоотношениях с другими странами и гармоничного обес-
печения правового государства, а также интересов социума и личности. 

Таким образом, на данный момент механизм правового регулирова-
ния Стратегии национальной безопасности РФ в области обеспечения без-
опасности личности, общества и государства строится на конституцион-
ных основах и международных актах. Посредством чего на законодатель-
ном уровне в полном объеме реализуется национальная безопасность и 
личная безопасность граждан РФ, а также непосредственно сотрудников 
ОВД.  

 
 

1.3. Современные концептуальные и научные подходы  
к формированию системы обеспечения личной безопасности 

сотрудников ОВД в рамках их реформирования 
 

На современном этапе развития Россия претерпевает немало преоб-
разований, которые заключаются в длительном процессе модернизации 
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всех структур государства и социума, которая затрагивает социальную, по-
литическую, экономическую, нравственную и иные области. Нестабиль-
ность жизни социума не может не отражаться на деятельности сотрудни-
ков ОВД, у которых в ходе несения службы возникает повышенная потреб-
ность в обеспечении собственной защищенности и в особом внимании со 
стороны государства. 

Несмотря на широкий спектр действующих мер обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД, всё же существуют определённые про-
блемы при их реализации. Невыполнение требований законодательства в 
сфере обеспечения собственной безопасности сотрудников ОВД приводит 
к тому, что при их неполноценной реализации, появляются определённого 
рода сомнения, а также происходит подрыв устоев службы. Эффективная 
политика государства, направленная на решение данной проблемы, должна 
быть, прежде всего, прогрессивной и всесторонней. Поэтому институт лич-
ной безопасности сотрудников ОВД подразумевает особые меры защиты и 
поддержки, которые связаны с качественным выполнением возложенных 
на них функций и задач. Их природа состоит в уменьшении количества 
угроз, связанных с несением сотрудниками ОВД службы, а также в мини-
мизации коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД. 

Обеспечение собственной безопасности в системе МВД России явля-
ется неотъемлемым элементом государственной политики в сфере внут-
ренних дел. Поэтому в рамках концептуального подхода к обеспечению 
личной безопасности сотрудников ОВД в системе МВД России был издан 
соответствующий приказ от 02.01.2013 № 1 «Об утверждении Концепции 
обеспечения собственной безопасности в системе МВД России». 

В системе МВД России под собственной безопасностью понимается 
состояние защищенности от угроз деструктивного и дезорганизующего 
воздействия посредством создания эффективных механизмов противодей-
ствия коррупционным и иным противоправным проявлениям, обеспечения 
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищен-
ности объектов инфраструктур системы от преступных посягательств, со-
хранности информационных ресурсов, государственной защиты сотрудни-
ков ОВД, федеральных государственных гражданских служащих системы 
МВД России и их близких, а также принятия оперативных и действенных 
мер по предотвращению негативных последствий и пресечению факторов 
угроз. Следовательно, объектом данной Концепция, выступают жизнь, здо-
ровье, а также имущество сотрудников ОВД РФ и их близких. 

Данная Концепция базируется на нормах основного закона РФ, об-
щепризнанных принципах и нормах международного права, международ-
ных договорах РФ, ФКЗ, ФЗ, актах Президента РФ и Правительства РФ, 
ведомственных актах МВД России. 

Обеспечение собственной безопасности сотрудников ОВД является 
неотъемлемым функциональным элементом, позволяющим обеспечить со-
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хранность своей жизни и здоровья в случаях, представляющих опасность. 
В юридической науке принято выделять следующие принципы, на которых 
строятся обеспечивающие личную безопасность мероприятия7: 

- законность действий, осуществляемых в обеспечении собственной 
безопасности; 

- уважение, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина; 

- единство системы обеспечения и осуществления деятельности по 
реализации данных аспектов; 

- активность и наступательность, приоритет упреждающих и профи-
лактических мер противодействия внешним и внутренним угрозам; 

- конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств в 
обеспечении собственной безопасности; 

- сочетание целей, задач и практической деятельности по обеспече-
нию собственной безопасности с общими целями, задачами оперативно-
служебной деятельности системы МВД России; 

- комплексное использование сил и средств; 
- последовательность в реализации антикоррупционной политики; 
- персональная ответственность руководителей (начальников) всех 

уровней за организацию и состояние работы по обеспечению собственной 
безопасности в подчиненных подразделениях; 

- уважение, соблюдение, защита прав, чести и достоинства, деловой 
репутации сотрудников и гражданских служащих. 

Для обеспечения всесторонней безопасности сотрудников ОВД при 
выполнении их служебных и профессиональных задач реализуются опре-
делённые меры, нацеленные на формирование и поддержание таких усло-
вий, при которых возможно не только выявить или нейтрализовать, но и 
ликвидировать внешние и внутренние угрозы собственной безопасности. 
К ним относятся: 

- обеспечение безопасности жизни, здоровья, имущества сотрудни-
ков ОВД и их близких, а также деловой репутации, чести и достоинства 
сотрудников и системы МВД России в целом; 

- получение необходимых сведений, касающихся возможных внеш-
них и внутренних угроз, их аналитика, выявление очагов их возникновения 
и дальнейшая ликвидация; 

- отслеживание и пресечение коррупционных и иных нарушений 
норм права совершёнными сотрудниками ОВД; 

- модернизация законодательства в области собственной безопасно-
сти сотрудников ОВД; 

                                                 
7 Гаю Т.Ф. О роли личной безопасности сотрудников ОВД во внеслужебное время // 
Естественно-гуманитарные исследования. 2018. № 20 (2). С. 45–50. 
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- формирование более тщательного и качественного отбора кадров 
для реализации служебной деятельности в ОВД; 

- совершенствование мер, нацеленных на повышение защищенности 
и укреплённости объектов инфраструктур системы МВД России от пре-
ступной и экстремисткой деятельности; 

- сохранение в тайне сведений, полученных в ходе проведения ОРМ, 
не подлежащих разглашению, а также сведений, составляющих государст-
венную и иную охраняемую законом тайну; 

- совершенствование научно-методической организации деятельно-
сти ОВД в области обеспечения личной безопасности сотрудников; 

- осуществление взаимодействие с СМИ, иными структурами и граж-
данами РФ; 

- взаимодействие с другими правоохранительными органами в обла-
сти обеспечения личной безопасности. 

Так, по мнению И.Б. Григорьева, данные меры исследуемой нами 
Концепции направлены на достижение усовершенствованного, посред-
ством использования новых модернизированных технологий и способов, 
механизма правового регулирования деятельности ОВД РФ, что в свою 
очередь, реализует качественное функционирование подразделений, а так-
же учет динамики развития общественных отношений и оперативное при-
менение правовых средства. Такой подход действительно способствует по-
вышению эффективности в системе МВД России в рамках обеспечения 
собственной безопасности.  

Также глава 4 Концепции определяет внутренние и внешние усло-
вия, представляющие угрозы для собственной безопасности сотрудников 
ОВД. Так, к внешним угрозам относятся: 

- преступная деятельность лиц, нацеленных на проникновение в ОВД 
и их подразделения, несанкционированный доступ к секретным сведениям, 
получение информации от самих сотрудников, компрометирование ОВД 
РФ, а также вовлечение сотрудников в преступные сообщества и организа-
ции; 

- непосредственные угрозы жизни, здоровью, имуществу сотрудни-
ков ОВД и их близких; 

- оказание вооруженного сопротивления и противодействия сотруд-
никам ОВД в ходе выполнения ими служебных задач; 

- низкий уровень правовой и социальной защищённости сотрудников 
ОВД; 

- противоправная деятельность иных представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления и т.п.; 

- распространение в СМИ, сети Интернет сведений, порочащих честь 
и достоинство сотрудников ОВД. 

В свою очередь, глава 4 Концепции выделяет такие внутренние угро-
зы: 
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- соучастие в преступной деятельности, оказание содействия крими-
нальным структурам, совершение преступлений; 

- систематическое невыполнение поставленных задач и служебных 
обязанностей вопреки нормам законодательства; 

- коррупционную деятельность сотрудников ОВД; 
- разглашение сведений, носящих секретный характер, в т.ч. и утрату 

документов, содержащих подобного рода информацию; 
- нарушение порядка охраны стратегических объектов ОВД, а также 

нарушение порядка несения службы сотрудниками ОВД и законности дей-
ствий.  

Качественное противостояние и ликвидация данных угроз тесно вза-
имосвязана с построением в ОВД лаконичной и эффективной системы 
обеспечения собственной безопасности. Таким образом, Концепция выде-
ляет два уровня обеспечения собственной безопасности в ОВД: 

- первый уровень затрагивает деятельность руководителей системы 
МВД России, на которых возложена персональная ответственность за ор-
ганизацию и состояние работы по обеспечению собственной безопасности 
в подчиненных подразделениях; 

- на втором уровне, соответственно, такая ответственность возлагает-
ся на сами подразделения собственной безопасности. 

Невозможно не упомянуть и о том, что помимо концептуальных под-
ходов, юридическая литература располагает данными, полученными в ходе 
иных научных исследований, которые нацелены на совершенствование де-
ятельности по обеспечению собственной безопасности сотрудников ОВД. 
Так, к числу успешных перспектив по обеспечению собственной безопас-
ности юридическая наука относит расширение взаимодействия МВД Рос-
сии с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обес-
печения собственной безопасности, а именно с Росгвардией по некоторым 
проблемным аспектам, возникающем в правовом механизме обеспечения 
собственной безопасности сотрудников. На основании чего развитию под-
лежит нормативная фиксация подобного рода взаимодействия и создании 
отдельных правовых актов, которые будут более чётко и качественно со-
действовать обеспечению личной безопасности. 

Следует также отметить, что предоставление сотрудникам ОВД опре-
деленных полномочий должно реализовываться в строгом соответствии с 
целями и задачами деятельности подразделения, где они проходят службу. 

Аналитика служебной дисциплины, формирование и реализация ме-
тодов по ее укреплению и профилактике ее нарушений в системе МВД 
России осуществляется непосредственно ДГСК МВД России.  

Следует сказать о том, что в рамках реализации данных мер в систе-
ме МВД России существуют специальные подразделения собственной без-
опасности, деятельность которых направлена, прежде всего, на: 
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- обеспечение качественного регулирования процесса противодей-
ствия коррупционным аспектам; 

- противодействие совершению сотрудниками противоправных дея-
ний; 

- создание инженерной и технической базы, позволяющей защитить 
объекты от террористических актов и иных противоправных посяга-
тельств; 

- государственное обеспечение безопасности сотрудников ОВД и их 
близких8. 

На основании данных направлений особую актуальность приобрета-
ет модернизация нормативно-правовой регламентации в сфере обеспече-
ния собственной безопасности сотрудников ОВД. 

 Несмотря на то, что институт денежного содержания сотрудников 
ОВД до сих пор совершенствуется и направлен на материальное обеспече-
ние сотрудников ОВД, актуальной остаётся проблема коррупционных пре-
ступлений, совершенных сотрудниками ОВД. 

Невозможно не отметить, что государство на законодательном уров-
не стремится регулировать данную проблему не только путём введения 
строгих санкций в отношении сотрудников ОВД, совершивших коррупци-
онные преступления, но и посредством применения позитивных мер. 

Так, для противодействия совершения коррупционных актов в си-
стеме МВД разработана система мер, которые являются сдерживающим 
фактором для совершения подобных деяний: 

-  обязанность сотрудников ОВД сообщать своему непосредственно-
му начальству о склонении к актам коррупционных сделок от каких-либо 
лиц; 

- аналитика сведений о доходах и расходах, имуществе сотрудников 
ОВД, а также их супругов и несовершеннолетних детей; 

- качественное нормативно-правовое регулирование коррупционных 
противоправных деяний в сфере ОВД; 

- запрет на занятие иной оплачиваемой деятельностью во время и вне 
служебного времени. 

Кроме того, следует проводить жёсткий профессиональный и психо-
логический отбор претендентов на вышестоящие должности, а также лиц, 
которые впервые поступают на службу в ОВД. При этом не менее эффек-
тивным будет и надзор за деятельностью сотрудников со стороны прове-
ряющих служб. 

Следующим направлением в рамках обеспечения личной безопасно-
сти сотрудников ОВД является реализация способов организационного и 
технического характера, направленных, в первую очередь, на эффектив-
                                                 
8 Григорьев И.Б. О направлениях совершенствования деятельности МВД России по 
обеспечению собственной безопасности: тенденции и перспективы // Академическая 
мысль. 2018. № 2 (3). С. 7–12.  
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ность инженерно-технических устройств, а также повышение качества ан-
титеррористического обеспечения стратегических объектов МВД России. 

Согласно Инструкции по обеспечению инженерно-технических объ-
ектов и повышению уровня антитеррористической защищенности объек-
тов ОВД РФ от преступных посягательств, утвержденной приказом МВД 
России от 31.12.2014 № 1152 «Об обеспечении безопасности объектов ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации от преступных посяга-
тельств», определённые сооружения МВД должны соответствовать требо-
ваниям антитеррористической защищенности и инженерно-технической 
устойчивости. 

В приказе МВД России от 07.05.2014 № 410 «Вопросы организации 
охраны объектов, подлежащих обязательной охране полицией», указано 
наличие положений, закрепляющих ассигнования на оснащение объектов 
ОВД РФ инженерно-техническими средствами и техническими средствами 
охраны, на их эксплуатацию и ремонт. 

Одним из приоритетных направлений обеспечения личной безопас-
ности сотрудников ОВД выступает правовая защищенность системы МВД 
России, которая выражается в совершенствовании нормативно-правового 
регулирования направлений, связанных с осуществлением государствен-
ной защиты сотрудников ОВД РФ и их близких. Приоритетными являются 
плановая и инициативная разработка ведомственных нормативно-право-
вых актов, обеспечивающих личную безопасность сотрудников ОВД РФ. 
Разработка документа должна сопровождаться произошедшими модерни-
зацией в области прав и обязанностей сотрудников полиции, а также их 
полномочий и изменениями в структурах МВД России. 

В законодательных актах закреплён объем льгот и компенсаций со-
трудникам ОВД. Кроме того, действующее законодательство обеспечивает 
и социальную защиту членам семьи сотрудника ОВД в случае его смерти 
при исполнении служебных обязанностей. Деятельность сотрудника ОВД 
имеет определённую специфику, которая и обуславливает особый право-
вой статус, поэтому члены его семьи имеют право на возмещение ущерба. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что обес-
печение личной безопасности сотрудников ОВД представляет собой фор-
мы нормативно-правовой и физическо-прикладной защиты сотрудников, 
реализующиеся посредством Стратегии национальной безопасности РФ в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства, ко-
торая, в свою очередь, строится на конституционных основах и междуна-
родных актах.  
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1.4. Специфические особенности организации дежурной частью  
и руководителем ОВД действий по обеспечению  

личной безопасности сотрудников ОВД и членов их семей 
 

Социальные потрясения, природные бедствия, изменения климата, 
техногенные катастрофы, мировые финансово-экономические кризисы со-
здают у граждан ощущение нарастающей нестабильности, грядущих пере-
мен в мире; все отчетливее видны контуры системного кризиса, формиру-
ющегося в нашей цивилизации. Одним из негативных последствий геопо-
литических, социально-экономических изменений последних лет являются 
преступления террористической направленности, которые представляют 
серьезную угрозу для жизни людей, безопасности общества и государства. 
На подразделения МВД России возложено обеспечение функциональной 
подсистемы охраны общественного порядка, в которой задействованы си-
лы и средства ОВД в условиях повышенной готовности при возникнове-
нии и ликвидации ЧС.  

Успешная охрана общественного порядка и личной безопасности 
граждан требует целенаправленной, согласованной и эффективной дея-
тельности различных служб и подразделений ОВД. Во многом это зависит 
от правильной организации деятельности дежурных частей горрайорганов, 
являющихся центрами оперативного управления и использования сил и 
средств в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности.  

В современных условиях ОВД и их дежурные части нередко вынуж-
дены обеспечивать общественный порядок на обслуживаемой территории 
в особых (экстремальных) условиях. При этом одной из задач ОВД являет-
ся оперативное реагирование на сообщения о стихийных бедствиях и дру-
гих чрезвычайных происшествиях.  

Дежурная часть ОВД обеспечивает:  
- непрерывный круглосуточный сбор, обработку и передачу инфор-

мации об оперативной обстановке;  
- прием, регистрацию поступивших в дежурную часть заявлений, со-

общений о преступлениях, административных правонарушениях, ЧС и 
происшествиях, а также своевременное реагирование на них;  

- непрерывное управление силами и средствами ОВД, немедленное 
принятие мер к раскрытию преступлений по горячим следам;  

- безотлагательную организацию действий по обеспечению обще-
ственного порядка, ликвидацию последствий стихийных бедствий и дру-
гих ЧС и происшествий;  

- организацию разбирательства с гражданами, в том числе с задер-
жанными и доставленными;  
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- контроль, в пределах своей компетенции, за соблюдением установ-
ленного порядка содержания, конвоирования задержанных и заключенных 
под стражу лиц;  

- обеспечение условий для хранения служебных документов, оружия, 
боеприпасов, специальных средств, оперативной и криминалистической 
техники, средств связи и другого вверенного имущества;  

- обеспечение условий для хранения изъятого, добровольно сданно-
го, найденного оружия и боеприпасов, а также предметов и вещей, при-
надлежность которых не установлена;  

- контроль за состоянием охраны помещений, обороны здания органа 
внутренних дел и прилегающей к нему территории, его противопожарной 
безопасностью и санитарным состоянием;  

- передачу в подчиненные ОВД специальных сигналов о введении 
степеней готовности и оповещение личного состава по ним.  

Персональную ответственность за работу дежурной части несет на-
чальник ОВД. Общее руководство деятельностью дежурных частей осу-
ществляют штабы ОВД. В процессе службы оперативный дежурный орга-
низует непрерывное управление всеми силами и средствами, задейство-
ванными по плану комплексного использования сил и средств полиции в 
охране общественного порядка (единой дислокации), своевременно пере-
дает нарядам полиции сведения о вновь совершенных преступлениях, при-
метах разыскиваемых преступников и похищенного имущества и другую 
оперативную информацию, а также осуществляет постоянный контроль за 
несением ими службы.  

При получении сообщения о чрезвычайном происшествии, в том 
числе об обнаружении ВУ, взрывчатых материалов, взрыве или угрозе 
взрыва, ЧС природного и техногенного характера, оперативный дежурный 
обязан:  

- выяснить время, место, обстоятельства, вид ЧП, его реальность, на-
личие и количество пострадавших, наличие и количество людей на месте 
предполагаемого ЧП, краткую характеристику объекта, где произошло ЧП 
или имеется угроза такового, последствия ЧП или предполагаемые, в слу-
чае его возникновения последствия;  

- применить в обязательном порядке, при наличии звукозаписываю-
щей аппаратуры, звукозапись разговора для фиксации голоса с целью по-
следующей идентификации личности звонившего в случае не подтвержде-
ния сообщения о ЧП или его угрозе;  

- принять меры с помощью технических средств по установлению 
лиц, заявивших о совершенном ЧП или угрозе совершения ЧП, но не жела-
ющих сообщать о себе оперативному дежурному необходимых сведений;  

- зарегистрировать точное время получения сообщения, его содержа-
ние, сведения о заявителе или о лицах, сообщивших о ЧП или об его угро-
зе;  
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- направить для проверки сообщения ГНР или другие ближайшие 
наряды полиции, а при необходимости СОГ;  

- доложить о происшествии начальнику ОВД, а также в дежурную 
часть вышестоящего ОВД;  

- сообщить о совершенном ЧП или угрозе его совершения предста-
вителям соответствующего органа государственной власти или местного 
самоуправления, руководителю организации, которому принадлежит объ-
ект, уточнить информацию об объекте и предполагаемых последствиях со-
вершенного или возможного ЧП, имеется ли на указанном объекте своя 
спасательная команда, согласовать действия сотрудников полиции с ее 
действиями и подразделениями МЧС;  

- направить сотрудников органа внутренних дел, экипированный 
средствами индивидуальной защиты, для организации оцепления приле-
гающей к месту ЧП территории и эвакуации людей с опасной зоны;  

- при необходимости по указанию начальника органа внутренних 
дел, провести оповещение сотрудников по соответствующему специаль-
ному сигналу.  

По прибытии сотрудников полиции, заступающих в наряд, опера-
тивный дежурный обязан:  

- отметить в постовой ведомости о прибытии сотрудников полиции 
на службу в соответствии с расчетом в Книге постовых ведомостей, прове-
рить готовность к несению службы;  

- выдать необходимое вооружение, снаряжение, средства связи и ин-
дивидуальной защиты, специальные средства и служебные документы, 
ключи от автотранспорта путевые листы;  

- принять меры к участию в инструктаже патрульно-постовых наря-
дов руководителей органа внутренних дел, командного состава, руководи-
телей и опытных сотрудников служб общественной безопасности и кри-
минальной полиции согласно утвержденным графикам;  

- обеспечить подготовку и проведение инструктажа нарядов, ознако-
мить сотрудников с ориентировками о совершенных преступлениях, при-
метах разыскиваемых лиц и похищенного имущества, объявить маршрут 
патрулирования.  

Если наряд (постовой, патрульный, конвой) по окончании службы не 
прибыл в дежурную часть органа внутренних дел, оперативный дежурный 
немедленно докладывает об этом руководителям органа и действует в со-
ответствии с полученными указаниями. В случае их отсутствия направляет 
в район несения службы непосредственного начальника (командира) либо 
лицо, исполняющее его обязанности, для выяснения причин случившегося 
и организации розыска. При необходимости оперативный дежурный при-
влекает к розыску других сотрудников ОВД.  

О случившемся, принятых мерах и результатах розыска оперативный 
дежурный докладывает начальнику ОВД и в дежурную часть вышестояще-
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го ОВД. Начальник ОМВД при получении сообщения о происшествии с 
участием сотрудника ОВД (подчиненным) совместно с заместителями вы-
рабатывает план мероприятий по решению вопросов, связанных с данным 
событием. При этом все действия, принятые начальником, проходят через 
дежурную часть ОМВД, где происходит фиксация общих действий по ре-
шению вопроса о действиях по обеспечении безопасности сотрудника по-
лиции и членов его семью.  

Начальник ОМВД при поступлении сообщения о происшествии с 
участием сотрудника полиции уведомляет службу собственной безопасно-
сти, о факте происшествия, и принятых оперативных мерах по обеспече-
нию безопасности сотрудника полиции и членов его семьи.  

Оперативный дежурный обязан быть готовым к своевременному 
оповещению и сбору сотрудников органа внутренних дел, уметь пользо-
ваться схемой оповещения сотрудников, постоянно контролировать ис-
правность технических средств оповещения, знать места сбора сотрудни-
ков по тревоге, а также порядок связи с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, начальником гарнизона, начальни-
ком штаба гражданской обороны и другими взаимодействующими органа-
ми. При получении из дежурной части вышестоящего органа внутренних 
дел специального сигнала, обозначенных на пакетах ОМВД, ГУ МВД, 
УМВД, и пароля к ним оперативный дежурный действует в соответствии с 
разработанной в установленном порядке.  

Инструкцией оперативного дежурного ОВД по порядку действий 
при поступлении и передачи сигналов оповещения:  

- фиксирует в тетради для записей оперативного дежурного точное 
время получения специального сигнала и пароля, должность, фамилию, 
инициалы передавшего их лица;  

- проверяет достоверность полученного сигнала в дежурной части 
вышестоящего ОВД и подтверждает их получение;  

- вскрывает пакет ОМВД, ГУ МВД, УМВД с обозначением получен-
ного специального сигнала и пароля. При их совпадении немедленно до-
кладывает начальнику ОВД и организует оповещение руководящего или 
всего личного состава в соответствии со схемой оповещения;  

- немедленно докладывает начальнику ОВД и в дежурную часть вы-
шестоящего органа внутренних дел в случае несовпадения полученного 
сигнала и пароля с сигналом и паролем, обозначенными на пакете, дальше 
действует в соответствии с полученными указаниями.  

Контроль за деятельностью дежурной части имеет целью обеспече-
ние эффективного выполнения возложенных на дежурную смену задач. 
Начальник органа внутренних дел:  

- своим приказом определяет систему контроля за деятельностью 
дежурной части, перечень руководителей, допущенных к проведению про-
верок, и пределы их полномочий;  
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- ежедневно проверяет готовность заступающей дежурной смены к 
выполнению служебных задач, дает оценку сменяющемуся наряду, обра-
щая при этом особое внимание на своевременность, полноту реагирования 
на сообщения, заявления о преступлениях, ЧП, соблюдение учетной дис-
циплины, законности при разбирательстве с задержанными и доставлен-
ными;  

- проверяет состояние служебных помещений дежурной части, со-
блюдение установленного порядка хранения вооружения, боеприпасов, 
специальных средств, средств защиты, обороны, связи, оперативной и кри-
миналистической техники, соблюдении сотрудниками установленного по-
рядка информирования дежурной части, выполнения отдаваемых опера-
тивными дежурными распоряжений и указаний.  

Медлительность, а иногда и нерадивость руководителей, оператив-
ных дежурных ОВД, своевременно не направивших усиление, помощь со-
труднику, задерживающему преступников либо подвергшемуся их нападе-
нию, не проконтролировавших отклонение от маршрутов, уход с постов 
нарядов и автопатрулей, отключение носимых радиостанций, умышленное 
молчание в ответ на вызовы оперативных дежурных и соседних патрулей, 
снижают уровень профессиональной безопасности сотрудников полиции и 
могут привести к значительным потерям.  

Таким образом, правильное распознавание характера происшедшего 
события, четкое определение сил и средств, необходимых для эффективно-
го реагирования на него, позволяет оперативному дежурному соблюсти 
принцип рационального использования сил и средств.  

 
 
1.5. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов  

внутренних дел в ситуациях с применением табельного оружия 
  
ФЗ «О полиции» достаточно чётко определяет условия, пределы и 

порядок применения огнестрельного оружия, специальных средств, боевых 
приёмов борьбы и физической силы. 

К условиям применения принято относить установленные законода-
тельством конкретные обстоятельства, влияющие на действия сотрудников 
ОВД, как непосредственно перед или в момент применения огнестрельно-
го оружия, специальных средств, боевых приёмов борьбы и физической 
силы, так и после.  

Под пределами принято понимать утверждённая законом грань при-
менения огнестрельного оружия, специальных средств, боевых приёмов 
борьбы и физической силы, переход которой может повлечь за собой от-
ветственность. 

Под процедурой, предусмотренной законодательством, в соответ-
ствии с которой сотрудник обязан действовать в момент возникновения 
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условий, способствующих применению огнестрельного оружия, специаль-
ных средств, боевых приёмов борьбы и физической силы называется по-
рядком применения. Порядок применения указывает, каким образом и как 
должны применяться огнестрельное оружие, специальные средства, бое-
вые приёмы борьбы и физическая сила. Именно порядок включает в себя 
действия сотрудников непосредственно перед, в момент или после приме-
нения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в ре-
альной ситуации сотрудник ОВД обязан грамотно и умело владеть огне-
стрельным оружием, специальными средствами, боевыми приёмами борь-
бы и физической силой, всё это возможно только, если его навыки доведе-
ны до автоматизма, что требует проведения комплекса мероприятий, на-
правленных на овладение сотрудниками ОВД необходимыми знаниями и 
умениями, а также выработку устойчивых навыков в области владения 
специальными средствами и огнестрельным оружием. 

На практических занятиях по личной безопасности следует уделять 
особое внимание наработке следующих навыков: 

- мгновенное приведение в боевую готовность огнестрельного ору-
жия и специальных средств (извлечение: пистолета из кобуры, палки спе-
циальной из держателя; снятие оружия с предохранителя и досылание па-
трона в патронник, производство короткого замаха палкой); 

- отработка контрольных нормативов с учебным оружием и специ-
альными средствами (с оружием: смена магазина, разряжание, устранение 
задержек; специальные средства: быстрое надевание средств индивидуаль-
ной бронезащиты, нанесение ударов палкой специальной в ограниченное 
время в обозначенные зоны); 

- выполнение упражнений с оружием и специальными средствами, 
включающих в себя элементы экстремальных ситуаций (преодоление по-
лосы препятствий с высокой физической нагрузки, в условиях ограничен-
ной видимости, с поражением различных целей (мишеней), сопровождени-
ем светозвуковых эффектов и другое). 

Умение создавать для себя даже в самой неблагоприятной ситуации 
наиболее выгодных условий является приобретённым профессиональным 
навыком сотрудника ОВД. 

В настоящее время вопрос о минимизировании риска посягательств 
на личную безопасность сотрудников ОВД остается наиболее актуальным, 
в виду чего, МВД России уделяет значительное количество времени на 
обучение своих сотрудников не только правильности и правомерности 
применения огнестрельного оружия, но и мер безопасности при обраще-
нии с ним.  

Практика показывает, что, применяя оружие, сотрудникам ОВД при-
ходится преодолевать комплекс физических и морально-психологических 
нагрузок, т.е. применять оружие в различных условиях. Зачастую недоста-
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точная огневая тактическая выучка и психическая готовность не позволя-
ют сотрудникам ОВД эффективно решать поставленные перед ними опе-
ративно-служебные задачи. Поэтому повышение качества тактической 
стрелковой подготовленности личного состава ОВД, в настоящее время, 
является весьма актуальной задачей, что связано, в первую очередь, с 
остающейся достаточно напряженной криминальной обстановкой в стране. 
Решение этой задачи требует новых подходов к тактической и огневой 
подготовке сотрудников ОВД. 

Наиболее качественного уровня профессиональной служебной и фи-
зической подготовки сотрудников ОВД можно добиться только на основе 
разработки оптимальных форм, методов и средств обучения, внедрения в 
процесс обучения передовых научных и практических знаний. Для дости-
жения высоких результатов тактической стрельбы из табельного оружия 
сотрудники должны иметь глубокие теоретические знания, хорошую тех-
ническую, тактическую и физическую подготовку, высокие морально-
волевые и психологические качества. Все это может быть достигнуто лишь 
комплексными методами в процессе целенаправленного обучения, путем 
создания необходимых условий для регулярного и качественного пополне-
ния теоретических знаний по огневой и тактико-специальной подготовке, 
систематических тренировок без патрона и практических занятий. 

В целях изучения, закрепления и совершенствования элементов тех-
ники тактической стрельбы из боевого оружия, формирования двигатель-
ных умений и навыков в ходе проведения учебных, учебно-тренировочных 
занятий по личной безопасности сотрудников ОВД, а также в процессе са-
мостоятельной работы сотрудников ОВД, существует острая необходи-
мость широко использовать тренировки без патрона. Тренировки без па-
трона включают в себя специальные подготовительные упражнения 
стрельбы «вхолостую». Использование данных упражнений позволяет со-
трудникам ОВД, в кратчайшие сроки овладевать техникой и тактикой 
стрельбы и вырабатывать специальные физические и психические каче-
ства, так как по своей форме и характеру проявления качеств они прибли-
жены к применению оружия на практике. 

Законодательство РФ наделила сотрудников правоохранительных 
органов правом применения огнестрельного оружия в особых случаях при 
особых обстоятельствах, но недопущение ранений и тем более гибели со-
трудников остается приоритетной задачей МВД России.  

В настоящее время личная безопасность сотрудников ОВД обеспе-
чивается9: 

- неукоснительным соблюдением сотрудниками при обращении с ог-
нестрельным оружием и боеприпасами утверждённых мер безопасности; 

                                                 
9 Румянцев Н.В. и др. Огневая подготовка: учебник. М.: ЦОКР МВД России, 2018. 
С. 112. 
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- высокой дисциплинированностью сотрудников; 
- правильной организацией учебных стрельб или гранатометания;  
- грамотной организацией и руководством специальными операция-

ми; 
- пригодностью экипировки сотрудников, средств обеспечения и 

оборудования; 
- исправностью огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, спе-

циальных и имитационных средств. 
В практической деятельности сотрудники ОВД сталкиваются с напа-

дениями, как в период совершения преступлений, так и после их соверше-
ния. В такие моменты, задерживаемые лица могут находиться под воздей-
ствием психотропных препаратов, в алкогольном опьянении, и предраспо-
ложены к совершению нападения. 

В виду чего, ФЗ «О полиции» предоставляет сотрудникам ОВД сле-
дующие гарантии личной безопасности:  

- сотрудник вправе, обнажив огнестрельное оружие привести его бо-
евую готовность, в случае наличия оснований для его применения, преду-
смотренных статьей 23 ФЗ «О полиции»; 

- сотрудник имеет право, применить огнестрельное оружие в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 ФЗ «О полиции», в отношении 
задерживаемого лица, которое пыталось приблизиться к нему, сократив 
расстояние, указанное им или в случае попытки прикосновения к его огне-
стрельному оружию. 

Вышеуказанная норма закона направлена на сведение к минимуму 
вероятности завладения правонарушителем огнестрельным оружием со-
трудника ОВД в период исполнения им своих служебных обязанностей. 
В подобных ситуациях применение огнестрельного оружия со стороны по-
лицейского будет признанно законным, если задерживаемое лицо видело 
или знало, что его задерживает представитель правоохранительных орга-
нов под угрозой применения этого оружия. Озвученные сотрудником ОВД 
требования не двигаться с места или не подходить к нему ближе указанно-
го расстояния должны быть чёткими, точными и понятными для задержи-
ваемого, так как в случае их невыполнения в отношении последнего будет 
применено огнестрельное оружие. 

Фактические действия, совершаемые задерживаемым лицом, в отно-
шении сотрудника ОВД расцениваются последним, как начало нападения, 
которое несёт потенциальную угрозу его здоровью и жизни. В этом случае 
законодательство перемещает риск наступления негативных последствий с 
сотрудника на правонарушителя. Это связано с тем, что полицейский под-
вергшийся нападению, объективно оценивает реальность надвигающейся 
опасности и вынужден применить в отношении нападающего огнестрель-
ное оружие. Нападающий же опрометчиво рассчитывает на то, что сотруд-
ник не решится стрелять (рис. 1).   
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Рис. 1. Правонарушитель атакует сотрудника полиции. 
 

Похожая опасная ситуация может складываться и при попытках за-
держиваемого выбить или выхватить огнестрельное оружие у сотрудника, 
последствиями которого могут причиняться нападающему ранения раз-
личной степени и тяжести, вплоть до смертельных.   

В целях пресечения внезапного нападения, со стороны задерживае-
мого сотрудник ОВД должен соблюдать между собой и подозреваемым 
определённую дистанцию. Расстояние, т.е. зона безопасности, устанавли-
вается самим сотрудником исходя из складывающейся на данный момент 
обстановки и степени проявления агрессии со стороны задерживаемого. 
Зона безопасности позволяет удерживать правонарушителя на таком рас-
стоянии, которое, в случае неожиданного нападения, позволит вовремя 
пресечь и нейтрализовать действия нападающего, что позволит держать 
ситуацию под контролем.   

В случае невыполнения задерживаемым требований не приближать-
ся к сотруднику на указанное им расстояние, угроза нападения становится 
реальной, в виду чего, сотрудник полиции получает законное право на 
производство выстрела на поражение в соответствии со статьёй 23 ФЗ 
«О полиции». 

Именно поэтому в целях обеспечения собственной безопасности и 
предотвращения попыток завладения табельным оружием сотрудник по-
лиции на период доставления задержанного в полицию либо до прибытия 
к месту задержания помощи должен иметь право устанавливать при необ-
ходимости «зону безопасности», т.е. держать задерживаемое лицо на опре-
деленном расстоянии, в пределах 2-5 метров, тем более, если он в одиноч-
ку производит задержание двух и более лиц (рис. 2). 
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Рис. 2. Сотрудник полиции проводит задержание правонарушителей. 
  

В условиях дефицита времени, когда сотрудник полиции не имеет 
возможности потребовать от нападающего оставаться на месте и не дви-
гаться, огнестрельное оружие может применяться без предварительного 
предупреждения и предъявления каких-либо требований. 

В данном случае некорректно упрекать сотрудника полиции в том, 
что вместо применения оружия он мог бы во избежание нападения отсту-
пить, тем самым, не причинив вреда нападавшему. Крайне неосмотритель-
но пренебрежительно обращаться с вооруженным сотрудником полиции, 
тем более в ситуации, когда, по его мнению, существует угроза собствен-
ной безопасности или сохранности вверенного ему оружия.  

 
 
1.6. Основные тактические приемы изготовки и производства  

выстрела из пистолета (автомата, включая травматическое оружие)  
в экстремальных условиях 

 
Основное назначение короткоствольного оружия, пистолета и ре-

вольвера, – это поражение живой силы противника на короткой дистанции. 
Для коротких дистанций характерны: 

- внезапность возникновения угрозы; 
- молниеносная оценка стрелком возникшей ситуации; 
- быстрое приведение оружия в боевую готовность; 
- стремительная смена огневых позиций, с такими же мгновенными 

перемещениями в пространстве; 
- ведение огня из различных стоек и положений, в статике и в дви-

жении, с использованием прицельных приспособлений и без них.    
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В реальном огневом поединке статичных положений, как правило, не 
используют, так как огонь ведётся с небольших дистанций, как правило до 
10 метров, и заканчивается в считаные секунды. 

Весь процесс стрельбы слагается из отдельных элементов: изготовки, 
прицеливания и спуска курка. При проведении занятий по «Огневой под-
готовке» на первоначальном этапе каждый из элементов рассматривают по 
отдельности. Однако, в дальнейшем эти элементы объединяют, благодаря 
чему и получается «правильный» выстрел. Со временем, при точной 
стрельбе, у стреляющего, вырабатывается уверенность в обращении та-
бельным оружием, и он автоматически прекращает разделять этот процесс 
на элементы. По ходу обучения стрелок может вести огонь из различных 
стоек и положений: лёжа на животе или спине, стоя с одной или двух рук, 
с колена или сидя.   

Навыки «правильной» стрельбы из различных изготовок (стоя, лёжа, 
с колена), выработанные в ходе систематических тренировок, наделяют 
стреляющего способностью к умелому и безопасному применению огне-
стрельного оружия в различных условиях. 

Существуют правила, соблюдая которые обеспечиваются меры без-
опасности при обращении с огнестрельным оружием: 

- перед тем как взять в руки любое оружие следует хорошо изучить 
его тактико-технические характеристики; 

- любое оружие всегда считается заряженным, пока лично не убеди-
лись в обратном, т.е. что оно разряжено (провести с этим оружием дей-
ствия по его разряжанию); 

-  оружие необходимо держать в безопасном направлении, т.е. ствол 
оружия следует направлять в места исключающее появление людей; 

- указательный палец не должен касаться спускового крючка, если 
только стрелок не собирается намеренно стрелять, т.е. исключение случай-
ного (неконтролируемого) выстрела; 

- хранить оружие и боеприпасы отдельно друг от друга, и в недо-
ступности для посторонних лиц; 

- не брать в руки оружие в состоянии алкогольного опьянения. 
Неукоснительное соблюдение данных правил позволит избежать 

несчастных случаев, которые могут привести к тяжёлым травмам или 
иметь смертельный исход. 

Выделяют следующие виды стрельбы из пистолета по способу его 
удержания: с одной руки или с двух рук. Стрельба с одной руки наиболее 
предпочтительна для медленной и точной стрельбы, такой хват иногда 
называют «спортивным», т.к. он в основном применяется на классических 
стрелковых соревнованиях. Хотя, при определённых жизненных ситуаци-
ях, такой навык стрельбы способен сохранить стреляющему жизнь, напри-
мер, в случае ранения одной руки. Принципы отработки такой изготовки 
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хорошо описаны в наставлениях и методических рекомендациях по 
стрельбе (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Стрельба с одной руки. 
 

Изготовка, где стрелок удерживает пистолет двумя руками, целесо-
образна для ведения стрельбы в достаточно быстром темпе. Такой двуруч-
ный хват даёт возможность стрелку осуществлять жёсткий контроль над 
оружием, крепче удерживая его на линии огня при стрельбе и быстрее воз-
вращая в исходное положение после каждого выстрела (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Стрельба с удержанием пистолета двумя руками. 
 

На данный момент существует больше десятка различных изготовок 
при стрельбе с двух рук, но основными из них являются стойка «Вивера» и 
«израильская» стойка. Основное различие между этими изготовками со-
стоит в расположении тела стрелка относительно линии огня. Другие ва-
рианты стрельбы с двух рук являются лишь аналогами выше указанных 
стоек. 



34 
 

 
 

Изготовка «Вивера» подразумевает расположение тела стрелка в 
слегка наклонённом вперёд положении под углом к линии огня, таким об-
разом, что левое плечо находится впереди.  

Рука, удерживающая пистолет слегка согнута в локте, а свободная 
рука обхватывает кисть другой руки, при этом она согнута в локте. Нога со 
стороны стрелковой руки выпрямлена и располагается сзади корпуса, а 
стопа развёрнута примерно на 45°. В таком положении стрелок лучше 
останавливает опорной ногой отдачу оружия и представляет собой мишень 
меньшей площади. Данная стойка часто применяется стрелками при веде-
нии огня (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Изготовка «Вивера». 
 

В отличие от стойки «Вивера» «израильская» изготовка представляет 
из стрелка мишень гораздо большей площади, т.к. стрелок располагается 
перпендикулярно по отношению к линии огня (рис. 6).  

В этой стойке ноги стрелка располагаются на ширине плеч на одной 
линии, слегка согнуты, руки почти полностью выпрямлены в локтях и об-
разуют с корпусом равнобедренный треугольник. Пистолет находится по 
центру, на уровне глаз. Но ввиду того, что в этом положении корпус 
стрелка не «скручен», и грудная клетка не мешает стреляющей руке, мож-
но считать, что стрельба в данной стойке является более удобной. Для 
компенсации отдачи оружия в этой стойке, стрелку следует смещать вес 
тела немного назад. Для обеспечения возможности быстрого перемещения 
ноги следует слегка согнуть в коленях. Пистолет удерживается в выпрям-
ленной или чуть согнутой в локте правой рукой также, как при стрельбе с 
одной руки. Левая рука поддерживает правую. Для повышения устойчиво-
сти оружия нужно слегка прижимать пальцы левой руки к правой руке, ко-
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торая, в свою очередь, противодействует левой. Таким образом, достигается 
жесткость треугольника, образуемого руками и верхней части туловища.  

 

   
 

Рис. 6. «Израильская» изготовка. 
  

Стойка для стрельбы одной рукой напоминает стойку боксера перед 
решающим ударом. Хват пистолета осуществляется одной рукой, другая – 
прижата к груди. Нога со стороны руки, удерживающей оружие, выдвину-
та вперед на 30-50 см, колени слегка согнуты. 

Для отражения нападения на короткой (до 2 м) дистанции лучше 
применять стрельбу «от пояса». Рука с пистолетом зафиксирована в локте 
и прижата к туловищу, а другая располагается на уровне плеча, в некото-
рых случаях её можно прижать к груди, это необходимо для того, чтобы 
она не попала под выстрел. При огневых контактах на больших дистанци-
ях из этой стойки легко перейти в другую. 

Существует несколько способов поддержки левой рукой: 
- пальцы левой руки охватывают спереди пальцы правой руки, боль-

шой палец левой руки вытянут вперед вдоль ствола (рис. 7); 
 

    
 

Рис. 7. Хват пистолета с захватом пальцев правой руки пальцами левой. 



36 
 

 
 

 

- пальцы левой руки поддерживают снизу кулак правой руки (рис. 8); 

 
 

Рис. 8. Хват поддержкой левой рукой правой руки. 
 

- пальцы левой руки охватывают снизу запястье правой руки;  
- пальцы левой руки охватывают снизу локоть правой руки (рис. 9); 

 

 
Рис. 9. Изготовка для стрельбы стоя с поддержкой локтя. 
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- пистолет или кисть с пистолетом кладется на согнутый локоть ле-
вой руки (рис. 10). 

 
Рис. 10. Изготовка для стрельбы стоя с поддержкой локтем. 

 

В огневом поединке иногда возникает необходимость внезапной 
смены направления стрельбы. В этом случае следует сделать шаг одной 
ногой вперёд, так чтобы ступня шагающей ноги оказалась впереди ступни 
другой ноги. После этого следует развернуться кругом на носках обеих 
ног. В целях обеспечения безопасности окружающих в момент поворота 
оружие необходимо развернуть стволом вниз, а после разворота выводить-
ся на линию огня в сторону противника. Второй вариант разворота может 
производиться с шагом ноги назад. Другие два способа поворота выпол-
няются после скрестного зашагивания одной ноги за другую, перемещая 
стрелка в сторону.    

В некоторых случаях стрелку может быть выгодно вести огонь, сидя 
с одного колена. Для этого стрелок должен из положения стоя сделать шаг 
вперёд одной ногой, как правило, левой, и опуститься на правое колено 
(рис. 11). 
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Рис. 11. Изготовка для стрельбы с колена. 
 

Иногда сотруднику приходится стрелять из-за какого-нибудь низкого 
укрытия, тогда он может сесть на оба колена. В этом случае стрелок вна-
чале садится на корточки, а затем встаёт на оба колена, опустив их на зем-
лю (рис. 12).    

 

Рис. 12. Изготовка для стрельбы с колен. 
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В нижнем уровне стрелок способен вести огонь из положения сидя. 
Для принятия этого положения сотрудник вначале присаживается на кор-
точки, а затем, опираясь на свободную руку, садится на обе ягодицы. Ноги 
вытягиваются вперёд. В таком положении стрельба может вестись как с 
одной, так и с двух рук. 

Из положения, сидя достаточно быстро и удобно перейти в положе-
нии лёжа на спину. Здесь стреляющему нужно опустить на землю спину, 
при этом оружие должно располагаться над животом стрелка (рис. 13 а, б).  

 

 
 

Рис. 13 а. Изготовка для стрельбы лёжа на спине (вид сбоку). 
 

 
 

Рис. 13 б. Изготовка для стрельбы лёжа на спине (вид спереди). 
 

При стрельбе лёжа на спине, существует опасность прострела своих 
стоп. В целях предотвращения подобных случаев необходимо развести но-
ги в стороны и наклонить ступни наружу, стараясь прижать ребро стоп к 
земле. При появлении противника сзади стрелку будет достаточно вытя-
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нуть руки над головой, а в дальнейшем можно перекатиться на живот  
(рис. 14 а, б). 

 

 
 

Рис. 14 а. Изготовка для стрельбы лёжа на животе (вид сбоку). 
 

 
 

Рис. 14 б. Изготовка для стрельбы лёжа на животе (вид спереди). 
 

Одним из неудобных положений для стрельбы является стрельба, 
лёжа на боку, но такое положение может быть удобным, например, при 
стрельбе из-под днища машины (рис. 15). 
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Рис. 15. Изготовка для стрельбы лёжа на боку. 
 

Наиболее распространённым и более удобным является положение 
для стрельбы – лёжа на животе. Переход в это положение из стойки или 
положения сидя имеет множество вариантов, использование которых зави-
сит от складывающейся ситуации. Одним из простейших переходов явля-
ется принятие положения лёжа из верхней стойки путём приседания на 
корточки с постановкой свободной руки в качестве опоры и последующим 
одновременным выбросом ног назад. В положении лёжа на животе огонь 
удобно вести с двух рук.     

Следует помнить, что в ходе огневого контакта необходимо посто-
янно менять свою позицию, т.е. выполнять перемещения из одного поло-
жения в другое, изменяя при этом направления движения и его темп.  

Для обеспечения личной безопасности в момент выполнения кувыр-
ков и перекатов пистолет следует прижимать к левому плечу, а «стрелко-
вый» палец держать вне спускового крючка. 

Кроме того, при стрельбе из пистолета необходимо учитывать опти-
мальный вид стрельбы и расстояние, с которого следует вести огонь. При 
стрельбе на дистанцию: 

- от 0 до 1,5 м рационально вести стрельбу «от бедра»;  
- от 1,5 м до 15 м метров стрельба ведётся навскидку «инстинктив-

но»; 
- от 15 и более метров стрелять следует только «прицельно» с ис-

пользованием прицельных приспособлений.  
При стрельбе из автомата или карабина применяют такие же виды изго-

товок, как и при стрельбе из пистолета: стоя, с колена, лёжа. 
Положение для стрельбы лёжа является базовым и наиболее устойчи-

вым при ведении огня, особенно автоматического, так как тело стрелка по-
чти полностью лежит на земле, а оба локтя упираются в грунт. 

Практика показала, что лучше всего разворачивать тело по отноше-
нию к плоскости стрельбы под углом 10-15º. Такой разворот наиболее удо-
бен для, прикладки и прицеливания. Для обеспечения благоприятных 
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условий дыхания лучше всего ложиться не на живот, а несколько на левый 
бок. 

При стрельбе из положения с колена стрелок опирается на грунт 
тремя опорными поверхностями тела: стопой левой ноги, коленом и нос-
ком правой ноги. 

Корпус и ноги лучше развернуть под углом к плоскости стрельбы на 
15-20º. Ноги должны быть раскинуты в стороны, чтобы мышцы ног не 
напрягались, левую ногу следует упереть носком в землю, а правую либо 
прямую, либо, чуть согнуть в коленном суставе, положить на внутреннюю 
часть стопы. При этом она должна быть параллельно оси автомата.  

Левая рука, воспринимающая всю тяжесть автомата и удерживаю-
щая его, должна быть согнута в локтевом суставе и вынесена вперед. Ло-
коть левой руки необходимо упереть в землю под автоматом, кистью 
удерживать автомат за цевье, смещая его к большому пальцу. Левая рука 
должна служить в качестве опоры и не нужно ее излишне напрягать, так 
как это вызывает излишние колебания. 

Для того чтобы найти для себя рациональную изготовку с колена 
необходимо: распределить тяжесть тела на точки опоры так, чтобы на ле-
вую ногу, служащую опорой для левой руки с оружием, приходилась 
наименьшая весовая нагрузка. 

Стрельба стоя – самое трудное упражнение для автоматчика. В ме-
ханике такое положение тела называют неустойчивым, так как общий 
центр тяжести находится значительно выше опоры,  а сама площадь опо-
ры, будучи ограниченной стопами обеих ног и площадью, заключенной 
между ними намного меньше, чем при стрельбе лежа и с колена. Мышеч-
ный аппарат при стрельбе стоя напряжен больше, потому что это необхо-
димо для закрепления подвижных звеньев тела и удержания его в верти-
кальном положении. Добиться абсолютно устойчивого положения нельзя, 
т.к. тело человека в результате различного напряжения мышц, поддержи-
вающих определенный угол в суставах, все время совершает движение во-
круг суставных осей. 

Трудность стрельбы из положения стоя обусловлена еще и тем, что 
стрелку необходимо выполнять ряд компенсаторных движений, способ-
ствующих сохранению общего центра тяжести над площадью опоры. Из-
меняется обычная поза человека, положение его тела становится не сим-
метричным, усложняется координация работы мышечного аппарата. 

Способ изготовки для стрельбы стоя определяется степенью по-
движности поражаемой цели. Рассмотрим универсальную изготовку для 
стрельбы по движущимся целям, которая с успехом применяется и при 
стрельбе по неподвижным целям, одновременно обеспечивая быстрый 
темп стрельбы, а также своевременный уход автоматчика с линии прице-
ливания противника. 
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Рабочая изготовка для стрельбы по движущимся целям должна поз-
волять стрелку производить плавную поводку оружия в горизонтальном 
направлении, т.е. сопровождать цель и сохранять упреждение между «ров-
ной мушкой» и целью на определенную величину. При этом, по мере 
необходимости, можно производить один или несколько выстрелов в огра-
ниченный промежуток времени. 

Следовательно, рабочая изготовка для стрельбы стоя по движущимся 
целям должна удовлетворять такому требованию как обеспечение плавной 
поводки оружия по горизонтали в любых направлениях. 

Наиболее устойчива и удобна изготовка, при которой стопы создают 
площадь опоры в виде трапеции, образованной таким их расположением, 
при котором расстояние между ними равно или превышает ширину плеч 
стрелка. При этом стопа левой ноги должна находиться левее плоскости 
стрельбы, а стопа правой ноги пересечена плоскостью стрельбы примерно 
посередине или на одну треть – ближе к пятке.  

Такая постановка ног создает довольно большую площадь опоры, 
что позволяет стрелку сохранять равновесие при поводке автомата. Кроме 
того, постановка ног не вдоль плоскости стрельбы, а с разворотом к ней 
под углом 25-30º исключает предварительное закручивание туловища, бла-
годаря чему, туловище в пояснице (в тазобедренных суставах), не будет 
жестко закреплено излишним напряжением мышц и натяжением связок. 
При этом стрелок может с равным успехом осуществлять грубую наводку 
и плавную поводку автомата в обе стороны – и вправо и влево.  

При удержании автомата с упором левой руки, ее необходимо распо-
лагать так, чтобы она служила подпоркой, своего рода кронштейном. Ло-
коть левой руки следует упирать в бедро или сумку для магазинов.  

При удержании автомата без упора левой руки, рука поддерживаю-
щая автомат за цевье (магазин), должна быть согнута в локтевом суставе 
так, чтобы плечо и предплечье образовали угол примерно 90-100º.  

Автомат удерживается левой рукой за цевье или за магазин, а правой 
рукой за пистолетную рукоятку. Приклад упирается в плечо так, чтобы 
ощущалось плотное прилегание к плечу всего затыльника, указательный 
палец правой руки (первой фалангой) накладывается на спусковой крючок. 

 
Правильное и быстрое доставание пистолета из кобуры 

 
Довольно часто сотрудникам ОВД приходится применять своё та-

бельное оружие при отражении внезапного нападения. В связи с этим нуж-
но отметить, что основным табельным оружием для сотрудников право-
охранительных органов является пистолет, поэтому им необходимо уметь 
быстро и безошибочно извлекать его из кобуры, одновременно приводя его 
в боевую готовность. От наличия данных навыков иногда может зависеть 
безопасность и жизнь не только самого сотрудника, но и окружающих.  



44 
 

 
 

Весь процесс извлечения пистолета из кобуры и приведения его в 
боевую готовность складывается из отдельных действий: 

- расстегивание кобуры пальцами правой руки, пальцы левой руки 
поднимают клапан кобуры вверх (рис. 16); 

- извлечение пистолета из кобуры большим и указательным пальца-
ми правой руки, прихватив рукоятку пистолета, ладонь левой руки при-
держивает её в области кармашка запасного магазина (рис. 17); 

 

             
                                                                    а                               б 
Рис. 16. Расстёгивание кобуры.  Рис. 17. Извлечение пистолета из кобуры. 
 

- полное извлечение пистолета из кобуры пальцами правой руки, об-
хватив рукоятку пистолета; 

- большим пальцем правой руки выключается предохранитель, одно-
временно с этим рука с пистолетом согнутая в локте поднимается до уров-
ня глаз, при этом затвор оружия развёрнут предохранителем к земле 
(вниз). Пальцы левой руки прихватывают затвор пистолета и, с резким вы-
брасывающим движением оружия вперёд, досылает патрон в патронник 
(рис. 18 а, б); 

 

                        
                    а                                                                   б 
    Рис. 18 а. Выключение                         Рис. 18 б. Досылание патрона  
          предохранителя.                                             в патронник. 
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 - после досылания патрона правая рука с оружием разворачивается 
по часовой стрелке и пистолет принимает обычное положение для стрель-
бы, пальцы левой руки обхватывают пальцы правой руки, удерживающих 
рукоятку;  

- сотрудник, переводя взгляд на целик, выравнивает мушку и целик. 
После закрепления этих действий извлечение пистолета из кобуры 

выполняется без участия зрения. Взгляд обучающегося направлен в сторо-
ну цели.   

Таким образом, траектория движения пистолета от кобуры до конеч-
ного положения представляет собой Г-образную форму. В конечной фазе 
движения производится выстрел. 

Усвоив выше перечисленные элементы техники стрельбы, обучаю-
щиеся переходят к имитации действий по выполнению предстоящих так-
тических стрелковых упражнений и задач.  

 
Изготовка для стрельбы из пистолета после разворота 

 
Изготовка для стрельбы из пистолета после разворота представляет 

собой единую непрерывную двигательную структуру, позволяющую при-
готовить табельное оружие к бою с одновременным уходом с линии огня 
противника. 

Существуют несколько вариантов разворота: 
- «шагом назад»; 
- «шагом вперёд»; 
- «зашагиванием в сторону». 
Разворот начинается со скручивания корпуса внутрь влево и поворо-

та головы назад, вместе с этим движением производится шаг левой ногой 
назад. Одновременно с шагом назад и скручиванием корпуса, рука произ-
водит извлечение пистолета из кобуры с последующим досыланием патро-
на в патронник. После выполнения разворота сотрудник принимает изго-
товку «Вивера» для стрельбы стоя. 

Сильной стороной разворота «шагом назад» является возможность 
производства быстрого выстрела в момент выполнения самого разворота, 
без конечной остановки. 

К слабой стороне разворота следует отнести отсутствие чёткого кон-
троля сотрудником окружающей обстановки за своей спиной, а также по-
явлению возможности споткнуться о какое-либо препятствие на земле. 

Разворот «шагом вперёд» начинается со скручивания корпуса внутрь 
вправо и поворота головы назад, вместе с этим движением производится 
шагом левой ноги вперёд. Одновременно с шагом вперёд и скручиванием 
корпуса, рука производит извлечение пистолета из кобуры с последующим 
досыланием патрона в патронник. После выполнения разворота сотрудник 
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принимает обратную изготовку «Вивера» для стрельбы стоя, т.е. левая но-
га располагается сзади, правая нога стоит впереди (рис. 19 а, б). 

Разворот «зашагиванием в сторону» может выполняться в правую 
или в левую сторону. Выполнение разворота в левую сторону осуществля-
ется посредством переноса центра тяжести тела на левую ногу и производ-
ством длинного шага правой ногой в эту же (левую) сторону. Одновремен-
но с шагом и разворотом, рука производит извлечение пистолета из кобу-
ры с последующим досыланием патрона в патронник. После выполнения 
разворота сотрудник принимает «израильскую» изготовку для стрельбы 
стоя. 

 

   
                                   а                                           б 

 
Рис. 19. Разворот «шагом назад» 

а – извлечение пистолета из кобуры; б – досылание патрона. 
 
В правую сторону разворот выполняется аналогично. 
Основным преимуществом при выполнении разворота «зашагивани-

ем в сторону» является, то что сотрудник на протяжении всего процесса 
может визуально осуществлять контроль обстановки по ходу движения. 
Кроме того, после разворота стрелок может выполнить перемещение в 
правую или левую сторону (рис. 20).  
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При разворотах следует помнить, что они выполняются слитно, со-
гласованными движениями всех частей тела и при их выполнении нельзя 
останавливаться ни на мгновение. 

Умелое владение оружием для сотрудника в различных ситуациях 
возможно только при условии доведения до автоматизма определенных 
навыков, позволяющих действовать уверенно в сложной реальной обста-
новке. 

В ходе ведения возможных огневых поединков каждый сотрудник 
должен не только быстро и точно стрелять, но также и грамотно использо-
вать разнообразные препятствия и укрытия, расположенные на местности. 
В зависимости от формы и размера укрытия, оно может быть использова-
но, как опора или упор, а стрельба будет вестись над препятствием или 
сбоку от него из различных положений. Когда сотрудник ведёт огонь из-за 
укрытия по верх его, то в этом случае оно используется как опора, а писто-
лет удерживается любым удобным хватом. 

 

     
 

Рис. 20. Разворот «зашагиванием в сторону».  
 

К примеру, полицейский принял положение для стрельбы с колена у 
открытого окна. В этом случае он может использовать боковую часть окна, 
как защиту, а нижнюю поверхность (подоконник) в качестве упора.    

В этом случае наиболее рационально при стрельбе с правой руки ис-
пользовать левый нижний угол окна, а при стрельбе с левой руки – правый 
нижний угол. 

При такой стрельбе нужно контролировать, чтобы пистолет не ка-
сался укрытия.  

Для достижения наилучшей устойчивости при стрельбе из-за укры-
тия сбоку наиболее рационально использовать упор руки с пистолетом о 
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вторую руку. В таком положении кистью не следует касаться опорной по-
верхности, иначе говоря, пистолет должен находится на весу.  

Стреляя из-за укрытия необходимо помнить, что оно, прежде всего, 
должно служить защитой для стрелка, позволяя уменьшать общую пло-
щадь своего тела, максимально скрываясь за ним. Учитывая этот момент, 
целесообразно вести огонь из пистолета, удерживая его правой рукой с 
правой стороны укрытия, а при стрельбе с левой руки использовать левую 
сторону препятствия. 

При ведении огневых поединков с преступниками сотруднику ОВД 
не всегда представляется возможным спрятаться за какое-либо укрытие. 
В таких случаях рационально принять так называемую «дуэльную» стойку. 
Это необходимо в целях уменьшения площади тела и минимизации воз-
можности его поражения. При наличии поблизости какой-либо стены или 
устойчивого забора, можно прижаться к ним грудью или спиной, что поз-
воляет повысить устойчивость стреляющего. 

 
Изготовки при стрельбе лежа из-за укрытия 

 
При ведении огня из пистолета из-за укрытия лёжа могут прини-

маться изготовки лёжа на животе «с опорой на предплечье» или «с ладони 
в качестве упора». В таком положении руки согнуты в локтевых суставах и 
упираются в поверхность опоры. В первом случае изменением угла сгиба-
ния рук в локтевых суставах осуществляется наводка оружия на цель по 
вертикали. Наружная часть кисти руки, поддерживающей пистолет, опира-
ется на вертикальное укрытие.  

При втором варианте стрелок лежит на животе и, в отличие от 
предыдущей изготовки, грудная клетка прижата к полу, а рука, удержива-
ющая оружие, максимально вытянута вперед. Свободная рука вытянута 
вперёд и, касаясь предплечьем поверхности опоры, выступает в качестве 
упора для вооруженной руки. Разновидностью этой изготовки может вы-
ступать положение, когда обе руки разогнуты, касаются пола при этом ру-
ка с пистолетом укладывается в ладонь поддерживающей руки.  

Согласно иностранным печатным источникам в США основная мас-
са перестрелок с преступниками ведётся на коротких (не более 7 м) ди-
станциях. В условиях дефицита расстояния сотрудник правоохранитель-
ных органов практически лишается возможности уйти за укрытие, в виду 
чего «позиционная» стрельба из-за препятствий становится нереальной. 
Этот момент следует принимать во внимание в условиях ведения скоро-
течной перестрелки. 
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1.7. Понятие оружия самообороны и основные правила  
его приобретения гражданами РФ 

 
В нашей стране велик спрос на оружие для самообороны, но, в силу 

наличия определённых требований, получить разрешение на его приобре-
тение могут не все. До сих пор свою актуальность не теряет мнение учёно-
го-правоведа Н.И. Матузова, который определял права человека как об-
щекультурное завоевание человечества, к получению которых стремились 
люди разных исторических эпох. Права выступают нравственной опорой 
каждого общества10. 

Государство с помощью законодательных органов предоставляет 
возможность гражданам самостоятельно защищаться от посягательств на 
свою жизнь и здоровье путём применения самообороны оружия. Но в каж-
дом конкретном случае следует принимать в учёт пределы необходимой 
обороны, дабы не нарушить права окружающих лиц.  

Самооборона подразумевает защиту любого гражданина имеющими-
ся у него средствами, в том числе с использованием оружия, от реальной 
угрозы его жизни и здоровью. 

Право на приобретение оружия гражданами РФ закреплено в ста-
тье 13 в ФЗ от 13.12.1996 № 150 «Об оружии». Оружие в зависимости от 
целей его использования субъектом, а также по основным параметрам и 
характеристикам делится на: гражданское, служебное; огнестрельное, хо-
лодное. 

К оружию для самообороны относят: 
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том 

числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере здравоохранения; 

- огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с 
патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответ-
ствующими нормам федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (рис. 21); 

 

                                                 
10 Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 1998. № 4 (223). С. 23–25. 
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Рис. 21. Травматический бесствольный пистолет «ОСА». 
 

- газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе па-
троны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устрой-
ства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, раз-
решенными к применению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения  
(рис. 22 а, б); 

 

  
                            а                                                              б 
                                            

Рис. 22. Газовое оружие 
                        а – газовый пистолет; б – газовый револьвер.  
  

- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требова-
ниям государственных стандартов РФ и нормам федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения (рис. 23). 
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Рис. 23. Электрошоковое устройство АИР-107У. 
 

Исчерпывающий Перечень оружия самообороны и боеприпасов к 
нему утвержден распоряжением Правительства России от 03.08.1996 
№ 1207-р «Об утверждении Перечня служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему, вносимых в Государственный кадастр служебного и 
гражданского оружия». Так, к газовому оружию самообороны относятся: 

- пистолеты и револьверы; 
- механические распылители, аэрозольные и другие устройства. 
Пандемия коронавируса (COVID-19) в 2020 году негативным обра-

зом отразилась не только на здоровье человеческой популяции, но и на 
мировой экономике, поэтому на законодательном уровне был внесен ряд 
изменения в процедуру получении разрешений и лицензий на оружие са-
мообороны. Так, у каждого желающего получить разрешение не должно 
быть судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с 
применением огнестрельного оружия. Так же не должно быть совершено 
повторно в течение года «административное правонарушение, посягающее 
на общественный порядок и общественную безопасность или установлен-
ный порядок управления, административное правонарушение, связанное с 
нарушением правил охоты». 

Возраст претендента на получение разрешения на ношение оружия 
самообороны должен составлять 18 и более лет. Однако, возрастной ценз 
может быть снижен на 2 года в случае получения разрешения на длинно-
ствольное гладкоствольное оружие и варьироваться в зависимости от 
субъекта РФ, в пределах которого получают лицензию. Порог в 21 год 
установлен для получения разрешения на владение огнестрельным оружи-
ем ограниченного поражения (травматическим оружием). 

Кроме того, в медицинских организациях государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения необходимо получить заключение 
психиатра и нарколога на наличие/отсутствие медицинских противопока-
заний к владению оружием.  
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Далее кандидату на получение разрешения необходимо приобрести 
специальное оборудование для хранения оружия самообороны в виде сей-
фа (шкафа), изготовленного из материалов повышенной прочности и запи-
рающегося на замок, для предотвращения доступа к нему третьих лиц.  
Существуют определённые требования к организации места хранения 
оружия для физических лиц, так, минимальная толщина стенок сейфа или 
шкафа для хранения оружия должна составлять 2 мм, а, в свою очередь, 
для хранения боеприпасов к оружию 3 мм. Также сейф должен иметь до-
полнительное внутреннее отделение, запираемое на замок, которое назы-
вается «тейзер». В него, как правило, помещают боеприпасы для оружия 
самообороны. 

В последующем, после выполнения вышеуказанных действий, кан-
дидату предоставляется возможность выбрать вид оружия, на который он 
желает либо продлить разрешение, либо получить лицензию на его приоб-
ретение и дальнейшее использование.   

Так, в настоящее время лицензия может быть получена на:  
- приобретение различных видов нарезного огнестрельного оружия;  
- приобретение 5 единиц газового и холодного клинкового оружия;  
- коллекционирование различного оружия (на бессрочной основе); 

приобретение длинноствольного гладкоствольного охотничьего огне-
стрельного оружия;  

- приобретение длинноствольного гладкоствольного огнестрельного 
оружия самообороны. 

В свою очередь, разрешение на оружие может быть на:  
- хранение и ношение различных видов оружия; 
- хранение боеприпасов к нему. 
В связи с этим, гражданину необходимо получить лицензию на ору-

жие, а затем разрешение на его реализацию (необходимо в отдельных слу-
чаях). Следует разграничить понятия «лицензия» и «разрешение» на ору-
жие. Так, лицензия предоставляет право гражданину приобретать оружие, 
а разрешение, в свою очередь, даёт право хранить и носить это оружие. 
В некоторых случаях лицензия может выступать одновременно как правом 
на приобретение оружия, так и правом на его хранение и ношение. Это 
правило распространяется только на приобретение газового оружия. 

Некоторые граждане приобретают оружие самообороны для охраны 
своего жилого помещения. Обычно их выбор останавливается на длинно-
ствольном гладкоствольном огнестрельном оружие, однако, в данном слу-
чае, кандидат может получить разрешение на его хранение, но никак не на 
ношение при себе.  

Для получения разрешения на ношение вышеуказанного вида ору-
жия гражданину необходимо получить охотничий билет федерального об-
разца, который подлежит выдаче в каждом субъекте РФ и действительный 
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в пределах всей территории РФ, вне зависимости от условий его получения 
в каком-либо субъекте РФ.  

Те граждане, которые стали обладателями травматического либо 
длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия самообороны, 
обязаны не реже 1 раза в 5 лет проходить тестирование на знание техники 
безопасности обращения с вышеуказанными видами оружия. Данная обя-
занность помогает провести проверку остаточных знаний владельцев дан-
ного вида оружия, для минимизации риска небезопасного обращения с 
ним. Данная проверка проводится на базе учебных учреждений дополни-
тельного образования. От такой проверки знаний освобождаются лица, 
имеющие в своём владении только охотничье оружие.  

Гражданам, владеющим длинноствольным гладкоствольным огне-
стрельным оружием более 5 лет, предоставляется возможность приобрести 
и длинноствольное нарезное огнестрельное оружие. Это право также рас-
пространяется на лиц, профессиональная деятельность которых непосред-
ственно связана с промыслом дикого зверя. 

Говоря о получении лицензии на спортивное нарезное оружие необ-
ходимо отметить, что кандидату необходимо иметь документальное под-
тверждение о занятости тем или иным видом спорта, подразумевающем 
стрельбу из оружия. Таким документом является спортивный паспорт, ко-
торый имеется у каждого спортсмена.  

Также обладателям того или иного вида оружия, необходимо прово-
дить его контрольный отстрел раз в 15 лет. Данная процедура проводится с 
целью регистрации и хранения пули и гильзы от конкретного вида оружия 
путём внесения в особый банк данных, который ещё называется «пуле-
гильзотекой». 

Периодичность проверки и соблюдение условий хранения того или 
иного вида оружия реализуются в соответствии с приказом Росгвардии от 
14.01.2020 № 8. На основании выше указанного приказа проверка условий 
хранения осуществляется не реже 1 раза в 5 лет по месту хранения оружия. 
Однако, в свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, 
как правило, владельцы оружия делали фотоснимки и отправляли их по 
электронной почте сотрудникам, которым вверено проведение проверки.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что законодательство 
РФ чётко регламентирует приобретение, хранение и получение оружия са-
мообороны. Соблюдение данных норм позволит значительной части кан-
дидатов стать обладателем того или иного вида оружия самообороны. 
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1.8. Особенности применения оружия самообороны  
и ответственность в случае нарушения норм  

законодательства в данной сфере 
 
Сегодня нередки случаи применения оружия самообороны гражда-

нами с целью защиты своих прав и свобод от посягательства третьих лиц. 
И это связано не с резким увеличением числа преступлений в данной сфе-
ре, а с наличием у граждан потребности защититься всеми доступными за-
конными способами, хотя в последнее время прослеживается тенденция 
применения оружия самообороны с нарушением действующего законода-
тельства, создавая общественный резонанс и обсуждения в средствах мас-
совой информации. Ответственности за незаконное применение оружия 
самообороны никто не отменял, поэтому необходимо чётко представлять 
себе ситуации его законного применения. Минимальным порогом наказа-
ния является назначение правонарушителю штрафа с последующей кон-
фискацией орудия совершения деяния, а максимальным – реальный срок 
лишения свободы.  

Таким образом, основной задачей гражданского оружия является за-
щита жизни, здоровья и имущества гражданина, на которое посягает иное 
лицо. Об этом свидетельствует диспозиция статье 24 ФЗ «Об оружии», ко-
торая конкретизирует обоснованность применения оружия самообороны в 
целях необходимой обороны или крайней необходимости. Основанием 
применения оружия самообороны является случай, когда в отношении 
гражданина совершается групповое, в составе двух или более лиц, нападе-
ние вне зависимости от его места и времени и существует явная угроза 
жизни и здоровью потенциальной жертвы. Например, при наличии у напа-
дающих предметов, сходных по конфигурации с холодным, либо огне-
стрельным оружием, а также высказывание в адрес гражданина угроз рас-
правы над ним. В практике лиц, допустивших превышение пределов необ-
ходимой самообороны, называют «псевдообороняющимися».  

В сфере профессиональной деятельности сотрудников полиции, за-
кон закрепляет определённый круг лиц, в отношении которых применение 
оружия в рамках самообороны будет ограничено. Исходя из части 5 ста-
тьи 23 ФЗ «О полиции» запрещается применять огнестрельное оружие в 
отношении женщин, инвалидов, а также несовершеннолетних лиц. Однако, 
если лицами, указанными выше, оказывается вооружённое сопротивление, 
либо при совершении группового нападения не только в отношении со-
трудника полиции, но и любого гражданина РФ, то закон разрешает в пол-
ной мере применять огнестрельное оружие в целях пресечения совершения 
ими преступных деяний.  

Условно, процесс применения сотрудником полиции, либо иным 
гражданином, как оружия самообороны, так и другого огнестрельного 
оружия можно разделить на несколько этапов: 
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I этап состоит из мероприятий по предупреждению оппонента о том, 
что в случае непрекращения противоправных деяний в его отношении бу-
дет применено оружие. Проведём аналогию с практикой применения ору-
жия в других государствах мира. Так, в США, закон разрешает применять 
оружие без предупреждения, ведь неспроста там бытует поговорка: «До-
стал оружие – стреляй». Применительно к законодательству РФ данные 
слова не имеют никакой актуальности. Закон не закрепляет каким спосо-
бом необходимо предупредить оппонента (окрики, визуально путём взве-
дения курка, производство предупредительного выстрела). Это, в свою 
очередь, порождает разногласия по части правомерности применения ору-
жия самообороны и наталкивает на мысль, что данный аспект может трак-
товаться по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 
Принимая во внимание всё, изложенное выше, можно утверждать, что пе-
ред применением оружия следует обязательно предупредить об этом напа-
дающих. Это может быть сделано вербальным способом: «Стой! Стрелять 
буду!» и т.д. Либо демонстрацией оружия с выстрелом в воздух. Наиболее 
целесообразно будет совместить вербальное предупреждение с выстрелом 
в воздух. Если нападающих сделанное предупреждение не остановило, то 
применить оружие на поражение. В отдельных случаях у гражданина мо-
жет не оказаться возможности предупредить о применении им оружия 
(например, когда нападающий уже оказывает физическое воздействие, ли-
бо в его руках находится оружие, которое он намерен применить против 
потенциальной жертвы). 

Следует помнить, что обезвредить нападающего необходимо макси-
мально быстро и без серьёзных последствий, как для самого себя, так и для 
него. Однако времени на законное пресечение противоправного деяния 
бывает не всегда достаточно, но, в любом случае, следует обезопасить себя 
путём выполнения простых мероприятий. 

II этап представлен стрельбой по цели в виде преступников. При-
держиваясь мер безопасности обращения с оружием, следует помнить, что 
производство выстрела на дистанции менее 1 метра практически в 100 % 
случае приводит к летальному исходу, а также существует высокий риск 
попадания человеку в голову. Естественно, шанс скорейшего обезврежи-
вания преступника зависит от того, сколько на одежды находится на нём, 
ведь в зимних условиях стрельба по корпусу будет неэффективна, поэтому 
целесообразно стрелять в ноги и части конечностей рук, так как попадание 
в них не заденет жизненно важных органов. В летних условиях данная за-
дача значительно упрощается, поскольку для поражения открывается лю-
бая часть тела, кроме паха и головы и (в эти области тела запрещено стре-
лять даже зимой). Все попытки лишить жизни нападающего строго кара-
ются законом, а значит для достижения поставленной задачи по пресече-
ние противоправного деяния необходимо вести прицельную стрельбу мак-
симально чётко и быстро. В случае, когда у стреляющего нет возможности 
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долго целиться, и были произведены несколько выстрелов в нападающего, 
то впоследствии указываются, что они были сделаны в экстремальной си-
туации, а также исключительно в сторону нападающего. 

III этап. Сообщение о случившемся в правоохранительные органы. 
Закон требует в течение суток сообщить о факте применения оружия. Не-
соблюдение данного требования может стать отягчающим обстоятель-
ством в отношении стреляющего. В правоохранительные органы следует 
сообщить сразу после события применения оружия и, при необходимости, 
вызвать раненому нападающему «Скорую помощь». Сотруднику полиции 
на основании статьи 19 ФЗ «О полиции» в случае причинения телесных 
повреждений, либо смерти нападавшему лицу посредством применения 
огнестрельного оружия необходимо оказать не только первую доврачеб-
ную помощь, но и в течение 24 часов оповестить близких родственников 
раненого. Говоря о применении оружия самообороны лицами, не находя-
щимися при исполнении служебных обязанностей, следует после уведом-
ления полиции о случившемся, оставаться на месте происшествия и всеми 
возможными способами попытаться оказать помощь раненому. По воз-
можности, гражданину необходимо путём фото- и видеофиксации запечат-
леть обстановку произошедшего. Если имеются очевидцы случившегося 
попросить их не покидать место события и попросить дождаться приезда 
сотрудников правоохранительных органов. Данные мероприятия помогут 
полиции восстановить полную картину произошедшего, а также, в случае 
необходимости, доказать невиновность обороняющегося лица.  

IV этап состоит в доказательстве законности применения оружия са-
мообороны. Т.е. требуется доказать, что жертвой преступления является 
именно потенциальная жертва нападения, а не раненый нападающий. Ви-
новным его может признать лишь суд, а для приехавших на место поли-
цейских этот факт не доказан. Чтобы подозреваемым не стало обороняю-
щееся лицо, необходимо как можно больше фотографировать место при-
менения оружия, припаркованные рядом автомобили с их регистрацион-
ными номерами (в них могут оказаться работающие видеорегистраторы), 
постараться найти свидетелей и попросить их не покидать место происше-
ствия до приезда полиции. Проведение данных мероприятий значительно 
облегчит процедуру производства следственных действий и позволит вы-
нести объективное судебное решение. 

 
 

1.9. Зарубежный опыт обеспечения личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов на современном этапе 

 
Служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

по охране общественного порядка зачастую осуществляется в экстремаль-
ных условиях, когда от мгновенно принятых решений зависит человече-
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ская жизнь. Наличие случаев гибели и ранений сотрудников ОВД в ходе 
выполнения ими оперативно-служебных задач, позволяет сделать неуте-
шительные выводы о том, что личная безопасность сотрудников не всегда 
отвечает определённым требованиям11.  

Основными задачами, решаемыми сотрудниками полиции в ходе 
несения службы являются: защита жизни и здоровья, прав и свобод граж-
дан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие пре-
ступности, охрана общественного порядка, собственности, обеспечение 
общественной безопасности. Для решения данных задач сотрудник поми-
мо отличной физической формы должен владеть навыками огневой подго-
товки, технико-тактическими приемами и навыками применения боевых 
приемов борьбы.  

К сожалению, не все сотрудники в целях пресечения административ-
ных правонарушений и преступлений готовы эффективно применять фи-
зическую силу и умело действовать в экстремальных ситуациях, становясь 
неспособными противостоять преступникам. 

В ряде зарубежных стран накоплен положительный опыт подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. Так, в системе профессиональ-
ной подготовки сотрудников полиции США отдельным направлением яв-
ляется «менеджмент личной безопасности». В обязательном порядке орга-
низуются специальные курсы «Will to survive» («Воля к выживанию») и 
«Survive on the street» («Выживание на улице»), в содержание которых 
включены данные о гибели и ранениях полицейских, приводится анализ 
причин гибели или ранений сотрудников, психологический портрет со-
трудника-жертвы; условия и факторы, способствующие обеспечению лич-
ной безопасности12. 

Концепция США по обеспечению личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов вызывает интерес по той причине, что пока-
зывает не только взаимосвязь, но и целесообразность и нравственность в 
области решения такой актуальной проблемы, как сохранение жизни и 
здоровья сотрудников правоохранительных органов при выполнении ими 
профессиональных задач. 

До середины 80-х годов в США действовала «профессиональная 
доктрина» сотрудников правоохранительных органов, согласно которой 
приоритетными задачами деятельности сотрудников правоохранительных 
органов являлись охрана жизни, здоровья, чести и достоинства, а также 

                                                 
11 Губенков А.О. Базовые аспекты личной безопасности сотрудников органов внутрен-
них дел // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. 
№ 3 (6). С. 70–74. 
12 Иванова Е.Ю. Зарубежный опыт обеспечения личной безопасности сотрудников пра-
воохранительных структур // Актуальные вопросы тактики охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности: сборник трудов конференции. Иркутск, 2020. 
С. 53–55. 
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имущества граждан США. Начиная со второй половины 80-х годов, док-
трина стала обновляться, и теперь среди приоритетных задач деятельности 
правоохранительных органов стала выделяться концепция максимально 
возможного обеспечения личной безопасности сотрудников правоохрани-
тельных органов США, в том числе, и отказа в ряде случаев от задержания 
преступника при наличии реальной угрозы для жизни сотрудника. Данная 
концепция предусматривала решение данной задачи не только в нрав-
ственном, но и в управленческом, педагогическом и психологическом ас-
пектах.  

Традиционно личная безопасность сотрудников правоохранительных 
органов является важнейшей профессионально-нравственной задачей, по-
этому данному направлению уделяется особое внимание при работе с лич-
ным составом. Соответственно, при формировании высоких профессио-
нальных качеств в данной сфере можно выделить следующие позиции:  

- обеспечение психологической безопасности, заключающееся в том, 
что каждый сотрудник получает определенный перечень знаний в области 
психологии с целью выработки у него определенных качеств;  

- профилактика профессиональной деформации, заключающаяся в 
недопущении когнитивных искажений, психологической дезориентации 
личности сотрудника, формирующиеся из-за постоянных давлений внут-
ренних и внешних факторов;  

- обеспечение нравственно-правовой безопасности, которое заключа-
ется в том, что при получении знаний в сфере личной безопасности у со-
трудников происходит формирование правильного мировоззрения, выра-
батываются навыки противодействия коррупции, провокациям на совер-
шение незаконных действий и др.;  

- обеспечение личной физической безопасности, куда входят форми-
рование, усовершенствование, закрепление навыков и умений применения 
боевых приемов задержания и специальных средств с целью пресечения 
преступлений и административных правонарушений. 

Обобщая перечисленное выше, можно сделать вывод о том, что в хо-
де получения знаний в области личной безопасности возникают опреде-
ленные ситуации, которые могут в последующем повлечь за собой нега-
тивные для сотрудников правоохранительных органов последствия: 

- недостаточные знания федеральных законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих деятельность по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;  

- недостаточные знания материальной части, порядка применения, 
мер личной безопасности при применении огнестрельного или иного дру-
гого вида оружия; 

- недостаточные физические данные, умения и навыки в сфере при-
менения боевых приемов задержания и многое другое.  
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Отсюда следует, что успешное применение полученных сотрудни-
ком профессиональных умений и навыков позволит ему не только выжить 
в экстремальных условиях, но и также обеспечить боеспособность своей 
группы. Так, говоря об особенностях передвижения сотрудников в услови-
ях возможного огневого контакта с преступником необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:  

- маскировать оружие, снаряжение и открытые части тела;  
- тщательно подгонять все снаряжение, чтобы оно не издавало шума 

при движении и не давало отблесков (особенно важно соблюдать это пра-
вило ночью, а также в сельской и лесной местности, где количество посто-
ронних шумов минимально);  

- при выдвижении не разговаривать, для переговоров использовать 
только микронаушники, микрофоны, реагирующие на шепот;  

- максимально использовать укрытия и маскировочные средства;  
- двигаясь от одного укрытия к другому, выбирать дистанцию, чтобы 

на ее преодоление затрачивалось не более 3-5 секунд;  
- надевать мягкую, тщательно подогнанную по размеру;  
- не бежать, тщательно определяя место постановки ноги;  
- избегать открытых и освещенных участков местности;  
- соблюдать требования безопасности при обращении с оружием;  
- оружие держать дульным срезом вниз или в сторону, а указатель-

ный палец не держать на спусковом крючке. 
Необходимо отметить, что в случаях, непосредственного контакта с 

преступником, оказывающим вооруженное сопротивление, сотрудник пра-
воохранительных органов должен учитывать, что исход такого противо-
стояния и надлежащего обеспечения его личной безопасности в решающей 
степени зависит от уровня его профессионализма, а именно наличия у него 
навыков тактической, огневой и физической подготовки, а также его го-
товностью к действиям в экстремальных условиях. 

Одним из ведущих принципов и критериев оценки эффективности 
работы по реализации «менеджмента безопасности» в правоохранитель-
ных органах США является создание психологических и профессиональ-
но-поведенческих установок по обеспечению безопасности сотрудников. 
Учитываются не только привычки индивидуального поведения и умения, 
но и способность «работать в команде», т.е. обеспечивать безопасность 
(«прикрытие») коллег, а также умение осуществлять руководство, обеспе-
чивая безопасность подчиненных. 

По данным материалов специальных публикаций Центральной штаб-
квартиры ФБР и Академии ФБР, уже в первой половине 90-х годов новая 
доктрина дала значительный эффект, изменив количественные показатели 
случаев гибели и ранений сотрудников.  

Важно отметить, что соблюдение мер безопасности не снизило ре-
зультативность деятельности правоохранительных органов. Данный эф-
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фект объясняется тем, что ранение и гибель сотрудника затрудняет, а, в 
некоторых случаях, и полностью срывает решение профессиональной за-
дачи, а потеря опытного сотрудника наносит невосполнимый вред всей си-
стеме правоохранительных органов. В ситуации, когда перед сотрудником 
ставится единственная задача – профессиональная, а проблема сохранения 
жизни здоровья сотрудника выступает как личная, то он должен оставить 
свой выбор на сохранении своей жизни. Данная концепция оказывает пря-
мое влияние и на психологическую защищённость личности сотрудника. 

Естественно, в России подобные идеи тоже имеют место быть, но, в 
отличие от опыта США, жизнь и здоровье сотрудника в РФ не является 
приоритетной задачей в деятельности правоохранительных органов. Кроме 
того, для действия данной концепции мало её принять, необходимо разра-
ботать и определенные алгоритмы практической реализации нравственной 
идеи в сфере работы с личным составом. По отзывам американских коллег, 
можно говорить о взаимном резонансе естественного и прагматического 
эффектов, их взаимоусиления. 

Возвращаясь к опыту стран Евросоюза и США, где существуют спе-
циализированные курсы повышения квалификации по обеспечению лич-
ной безопасности в экстремальных ситуациях, разработанные для сотруд-
ников полиции. В период полугодичного обучения сотрудники правоохра-
нительных органов рассматривают общие вопросы порядка несения служ-
бы, а затем их делят на учебные группы, в составе которых проходят даль-
нейшее обучение в рамках своей специализации. По окончании обучения 
проводится тестирование, позволяющее оценить уровень полученных в 
ходе обучения знаний и качество приобретённых навыков.  

При обучении серьёзное внимание уделяется практическим заняти-
ям, на которых отрабатываются ситуации, связанные с задержанием во-
оружённых преступников, а также разбираются основные моменты, при 
которых полицейские несут основные потери. В этих учебных заведениях 
считают, что такие экстремальные ситуации, как правило, происходят не 
каждый день, в виду чего ранее приобретённые навыки ослабевают, а бди-
тельность притупляется. Большое количество учебного времени уделяется 
отработке слаженных действий в составе наряда при проведении досмот-
ровых мероприятий. Полицейские учатся грамотно обеспечивать свою 
личную безопасность путём взаимной страховки, соблюдая при этом ос-
новной принцип: «один проверяет второй его страхует» (рис. 24). 
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Рис. 24. Сотрудники полиции США проводят  
«командное» задержание подозреваемого. 

 
Подготовительным действиям перед заступлением на службу: ин-

структажу, проверке экипировки (связь, вооружение, специальные средст-
ва и т.д.) и транспорта, также уделяют значительное внимание, т.к. от них 
может зависеть не только успешность выполнения служебной задачи, но и 
сама жизнь. 

Особое внимание при подготовке полицейских уделяется и навыкам 
общения. На практических занятиях полицейские учатся вести диалог с 
правонарушителями, учитывая складывающуюся внешнюю обстановку и 
реакцию оппонентов. В ходе подобных тренингов обучающиеся стараются 
устранить отдельные моменты своей уязвимости. Одновременно они нара-
батывают привычку постоянного наблюдения за окружающей ситуацией, 
создавая тем самым общую картину складывающейся оперативной обста-
новки.     

Кроме того, в зарубежных странах большое количество учебного 
времени уделяется обучению полицейских навыкам применения оружия. 
В США сотруднику полиции предоставлены широкие права на примене-
ние специальных средств и огнестрельного оружия. Так, основанием для 
применения оружия может послужить лишь только подозрение полицей-
ского, что гражданин окажет сопротивление или откажется выполнить тре-
бование сотрудника правоохранительных органов. Именно поэтому в 
США не редки случаи применения огнестрельного оружия в отношении 
гражданских лиц, которые просто не понимали, что от них хотели сотруд-
ники полиции, т.к. в недостаточной степени владели английским языком 
или выполняли какое-либо движение, которое полицейские расценили как 
начало нападения на них. 

Действия полицейских стран Западной Европы, где особое внимание 
уделяется правам человека, значительно отличаются от действий коллег из 
Америки. Эта особенность создаёт для полицейских негативные моменты 
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и позволяют правонарушителям злоупотребить правами первых, вплоть до 
совершения нападения на представителя правоохранительных органов. 

В течении периода обучения полицейских США предварительному 
планированию различных операций. Именно поэтому в Америке сущест-
вует соответствующий документ, носящий название «План проведения 
ареста», который состоит из двух частей. Первая часть, именуемая как 
«Задача», где кратко описаны основные требования заданий, необходимых 
для выполнения в ходе проведения операции. Вторая часть обозначенная, 
как «Исполнительная», в которой прописаны конкретные инструкции по 
координации действий всех сотрудников полиции, а также их обязанности.  

Основная часть документа посвящена вопросам экипировки сотруд-
ников и административным процедурам. Значительную роль отводят этапу 
выдвижения сотрудников к месту проведения операции, т.к.  в этот момент 
участники уже подвержены сильному психологическому воздействию, в 
виду чего испытывают огромный стресс. Это связано с возможным огне-
вым контактом уже на момент выхода на исходные рубежи. Именно по-
этому полицейские должны быть бдительными изначально, а каждый шаг 
должен детально планироваться. Перед выдвижением сотрудники обязаны 
визуально изучить маршрут передвижения и выбрать направление с наи-
меньшим риском для своей жизни и здоровья. 

До начала операции сотрудники должны владеть достоверной ин-
формацией: 

- о возможных направлениях перемещения подозреваемых;  
- о приёмах, которыми подозреваемые пользуются для того, чтобы 

проникнуть на место проведения операции;  
- о времени, когда подозреваемые могут находиться на месте опера-

ции;  
- о подозреваемых ведущих наблюдение;  
- о любом движении вокруг района, в котором проводят операцию.  
Согласно нормативным правовым актам, изданным за рубежом и ох-

ватывающим проблемы обеспечения личной безопасности, одной из глав-
ных задач является сохранение жизни и здоровья сотрудников правоохра-
нительных органов. В виду чего, при планировании задержаний подозре-
ваемых, сотрудники должны пользоваться правилом: «а, что, если?». Это 
означает, что необходимо быть готовым к любой опасной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, при задержании вооружённых подо-
зреваемых руководители операций создают несколько специализирован-
ных групп, каждая из которых обязана решать конкретные задачи. Так, 
группа «подступа» должна осуществить непосредственно подход к месту 
проникновения в помещение для проведения ареста, а группа «страховки» 
обязана контролировать внешний периметр, т.е. оказать страховку группе 
«подступа» (рис. 25).  
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Рис. 25. Действия тактических групп полиции: «страховки» и «подступа». 
 

До начала входа в помещение сотрудникам следует определить, ка-
кие места в нём представляют наибольшую опасность. Каждый сотрудник, 
проникающий в помещение, должен осознавать, что в данном случае оно 
уже потенциально опасно и в нём может прятаться вооруженный подозре-
ваемый. Исходя из этого, способ проникновения в помещение необходимо 
продумывать заранее. 

Если при проведении досмотра помещения сотрудники обнаружива-
ют любого человека, необходимо взять его под контроль и только потом 
продолжить свои действия. По ходу проводимого досмотра необходимо 
контролировать звуки, для чего следует периодически останавливаться и 
прислушиваться.  

На практических занятиях, по досмотру помещений, особое внима-
ние должно уделяться чёткости и слаженности действий сотрудников. Для 
улучшения тактической выучки сотрудников после каждого тренировоч-
ного входа в помещение надлежит проводить его детальный разбор с по-
становкой акцента на ошибках в действиях сотрудников, которые могут 
привести к негативным последствиям. Проанализировав проведённые тре-
нировочные занятия, следует осуществлять подбор сотрудников в опреде-
лённую группу. 

Таким образом, в целях улучшения качества подготовки отечествен-
ных сотрудников ОВД в области обеспечения личной безопасности, следу-
ет учитывать положительный опыт зарубежных коллег. 
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ГЛАВА 2. ТАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 

2.1. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД  
при остановке транспортного средства 

 
Уровень обеспечения личной безопасности сотрудников полиции 

напрямую зависит от того, в какой мере ими выполняются определённые 
требования. Когда сотрудник полиции входит в контакт с правонарушителем, 
в частности водителем транспортного средства, он должен помнить о том, 
что всегда существует вероятность нападения со стороны правонарушителя.  

Тактика сотрудника, которой он будет придерживаться, останавливая 
автомобиль для проверки, будет складываться в зависимости от конкретных 
служебных задач. Сотрудник полиции может подавать сигнал об остановке, 
находясь на дороге вне патрульной машины, так и во время движения на 
машине. Далее нами будут рассмотрены возможные варианты действий, ко-
торые предпринимаются сотрудником полиции в этих ситуациях. 

Контроль за движением транспортных средств вне патрульной ма-
шины сотрудник дорожной полиции должен производить, находясь на без-
опасных участках проезжей части, не препятствуя нормальному потоку ав-
тотранспорта. После подачи сигнала об остановке автомобиль должен про-
ехать мимо сотрудника, съехать на обочину или приблизиться к краю до-
роги и произвести остановку. 

Нередко возникают ситуации, когда водитель игнорирует или невер-
но понимает указание сотрудника и останавливает автомобиль так, что его 
положение на проезжей части мешает нормальному потоку транспорта или 
ограничивает пространство для безопасного приближения сотрудника для 
общения с водителем, то в данных обстоятельствах требуемое место оста-
новки повторно указывается сотрудником. 

Необходимо использовать обочину или пешеходную дорогу для 
приближения к остановившемуся автомобилю. Сотрудник полиции не 
должен слишком близко подходить к транспортному средству, а должен 
соблюдать дистанцию достаточную для того, чтобы вовремя среагировать, 
если автомобиль неожиданно возобновит движение. 

В ситуации, когда сотрудник дорожной полиции уже подошёл к ав-
томобилю, а водитель принимает решение избежать проверки и начинает 
движение, то сотрудник ни в коем случае не должен предпринимать попы-
ток задержать водителя, ухватившись за его одежду или корпус автомоби-
ля. Полицейскому рекомендуется использовать средства радиосвязи для 
передачи сообщения другим сотрудникам о том, что водитель не выполнил 
законное требование остановки, указав в сообщении приметы транспорт-
ного средства и направление его движения. Если сотрудник не смог избе-
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жать попадания на кузов начавшего движение автомобиля, то ему необхо-
димо максимально быстро среагировать и покинуть поверхность транс-
портного средства. 

Если обзор кабины транспортного средства не затруднён, то сотруд-
ник в первую очередь должен определить положение рук водителя и нахо-
дящихся внутри пассажиров. Подходя к остановленному автомобилю, со-
трудник полиции может объявить водителю и пассажирам о том, что необ-
ходимо показать или держать определённым образом руки. 

Не нужно двигаться вдоль стоящего автомобиля слишком близко, 
лучше всего выдерживать определённое расстояние, позволяющее убе-
речься от травм при неожиданном открытии двери. 

Вступая в контакт с водителем, сотрудник должен находиться у води-
тельского окна, но строгие требования по этому поводу не предъявляются. 

Если возникают обстоятельства, которые препятствуют общению с 
водителем со стороны водительского окна, то для установления контакта с 
водителем сотрудник полиции может использовать одно из пассажирских 
окон или прибегнуть к другим формам обращения. Нахождение сотрудни-
ка дорожной полиции на проезжей части является не единственным источ-
ником потенциальной угрозы для жизни и здоровья. Также, опасность мо-
жет исходить от водителя и пассажиров проверяемого транспортного сред-
ства. Осуществляя контроль за соблюдением правил дорожного движения, 
сотрудник полиции может визуально определить то, что водитель управля-
ет транспортным средством находясь в состоянии опьянения или крайнего 
возбуждения, в этом случае сотруднику рекомендуется приближаться к та-
кому водителю с пассажирской стороны. Подобный способ приближения к 
транспортному средству уместен, когда задние стёкла тонированы и со-
трудник не имеет возможности определить, находятся ли в автомобиле 
ещё кто-то кроме водителя13. 

После того как транспортное средство остановилось в указанном ме-
сте, сотрудник дорожной полиции указывает водителя предъявить води-
тельское удостоверение и другие необходимые документы для проверки. 

Инспектор, который не занят проверкой документов у водителя и 
пассажиров, должен занять тактическое местоположение приблизительно 
на расстоянии трёх метров позади остановленного транспортного средства 
с правой стороны. Если обзор салона автомобиля не затруднён, то сотруд-
ник, стоящий в указанном выше месте, может контролировать и оценивать 
обстановку внутри автомобиля. 

Если водителем будет предпринята попытка нанесения огнестрель-
ных ранений сотруднику, стоящему позади автомобиля, то физически это 
будет трудновыполнимая задача. 
                                                 
13 Огородников М.А., Михайлов О.Б. Меры личной безопасности сотрудников ДПС 
ГИБДД при остановке транспортного средства: учебно-практическое пособие. Омск: 
Омская академия МВД России, 2020. С. 25. 
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Сотрудник полиции может потребовать от водителя и пассажиров 
покинуть транспортное средство с целью проведения осмотра салона ав-
томобиля, личного досмотра и других мероприятий.  

В первую очередь покинуть автомобиль в данном случае должен во-
дитель, по требованию инспектора он должен будет собственноручно от-
крыть капот и багажник для осмотра или досмотра. Досматриваемый води-
тель должен находиться в указанном сотрудником месте, а в это время 
пассажиры не должны покидать салон автомобиля или меняться местами. 
После всех необходимых процедур водитель возвращается на своё место, и 
из автомобиля выходит один из пассажиров для проведения аналогичных 
мероприятий. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока не будут 
досмотрены все присутствующие в салоне лица, после этого сотрудник по-
лиции может осуществить визуальный осмотр самого салона. 

Занимаясь патрулированием на служебном спецтранспорте, сотруд-
ники дорожной полиции имеют право останавливать транспортные сред-
ства в соответствии с определённым регламентом. 

Если во время остановки транспортного средства для проверки пат-
рульная машина находилась сзади, то ей необходимо занять место слева от 
проезжей части. В данном случае сотрудникам необходимо проявлять ос-
торожность при пересечении дорожного полотна. В случае применения со-
трудниками полиции табельного оружия, данный метод парковки служеб-
ного автомобиля даст определённое преимущество, а покидающие салон 
автомобиля пассажиры будут находиться на линии огня. 

Если патрульная машина оказывается впереди останавливаемого 
транспортного средства, то необходимо занять крайнее правое положение 
от дороги, прикрывая корпусом автомобиля сотрудника, двигающегося по 
правой стороне, от потока машин и от автомобиля правонарушителя, ре-
шившего скрыться, совершая объезд патрульной машины с левой стороны. 
Безопасное приближение к остановленному автомобилю должно осу-
ществляться по пешеходной дороге или обочине. Совершая обход транс-
портного средства, сотрудник должен помнить о том, что автомобиль мо-
жет резко двинутся с места. Если есть возможность, то необходимо оце-
нить количество пассажиров и положение их рук и тел. Двигаясь около 
входных дверей, нужно помнить о безопасном расстоянии. Инспектор, за-
нимающийся проверкой документов должен расположиться около води-
тельского окна, а его напарник должен занять положение позади автомо-
биля так, как было описано ранее. 

Сотрудник дорожной полиции должен самостоятельно принимать 
решения относительно мер, которые необходимо использовать для обеспе-
чения личной безопасности при проверке автотранспорта и водителей. 
Знание тактических приёмов обеспечения личной безопасности повышает 
профессионализм сотрудников полиции. 
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2.2. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД  
при задержании, личном досмотре и доставлении задержанных  

в транспортном средстве 
 
Сотрудники полиции осуществляют наружный досмотр лиц, совер-

шивших преступление или подозреваемых в нарушении закона, после их 
задержания. Задачей сотрудников при проведении наружного досмотра яв-
ляется обеспечение личной безопасности, путём изъятия различных видов 
оружия, технических средств и иных предметов, используя которые, за-
держанный может нанести вред здоровью сотрудников или освободиться 
от удержания и скрыться. Сотрудник полиции должен незамедлительно 
производить досмотр вещей и верхней одежды задержанного либо в оди-
ночку, либо с привлечение других сотрудников, а в порядке исключения 
прибегать к помощи третьих лиц. 

Задержанного по факту совершённого правонарушения доставляют в 
отделение полиции, где производится наружный досмотр его вещей и 
одежды. Сотруднику полиции, производящему досмотр, необходимо про-
верить наличие у задержанного оружия или иных предметов, представля-
ющих угрозу для жизни и здоровья окружающих. Наружный досмотр не 
имеет юридической силы, так как для его проведения не нужны специаль-
ные документы и присутствие понятых.  

Тактика проведения наружного досмотра и решение о применении 
физической силы или специальных средств сдерживания складывается в 
зависимости от реакции задержанного на действия сотрудников полиции. 
Для определения силы сопротивления можно воспользоваться описанными 
ниже уровнями.  

Уровень 0 – характеризует уравновешенное поведение задержанного, 
который не оказывает сопротивление и следует всем указаниям полицейских. 
Задержанного следует досматривать в вертикальном положении у стены.  

Уровень I – характеризует пренебрежительное поведение задержанно-
го, который не оказывает физического сопротивления, но позволяет себе не 
реагировать на указания полицейских. Следует физически принудить задер-
жанного занять вертикальное положение у стены и произвести досмотр.  

Уровень II – характеризует пассивное поведение задержанного, ко-
торый препятствует проведению его наружного досмотра, сохраняя с по-
мощью своих физических сил неподвижность тела. Сотруднику полиции 
следует воспользоваться специальными приёмами физического воздей-
ствия, например, произвести загиб руки за спиной задержанного. Наруж-
ный досмотр в таком случае производится в вертикальном положении за-
держанного у стены или в горизонтальном положении задержанного с уча-
стием нескольких сотрудников полиции, либо самостоятельно.  

Уровень III – характеризует активное поведение задержанного, кото-
рый препятствует сотрудникам полиции в проведении наружного досмотра 
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тем, совершает различные манёвры, не давая полицейским приблизится на 
достаточное для проведения досмотра расстояние, увёртывается, падает и 
т.д. Задержанного следует стеснить в движении, воспользовавшись специ-
альными средствами сдерживания, в частности, наручниками. Наружный 
досмотр задержанного осуществляется в надетых на него наручниках у 
стены в вертикальном или горизонтальном положении (на полу) с привле-
чением нескольких полицейских, либо в одиночку.  

Уровень IV – характеризует активное поведение задержанного, кото-
рый мешает сотрудникам совершать наружный досмотр, удерживая их за 
руки, тело или одежду. В данном случае наружный досмотр следует про-
изводить в паре с другим сотрудником с применением физических приё-
мов или технических средств сдерживания.  

Уровень V – характеризует агрессивное поведение задержанного, ко-
торый совершает толчки посредством рук и ног, вступает в схватку с со-
трудником. Движения задержанного ограничивают с помощью физической 
силы, технических средств сдерживания, а также возможно применение 
огнестрельного оружия в целях устрашения и подчинения. Наружный до-
смотр производится при участии нескольких полицейских. 

Уровень VI – характеризует опасное поведение задержанного или 
группы задержанных. Сопротивление досмотру выражается в использова-
нии оружия или иных предметов, представляющих реальную угрозу для 
жизни и здоровья сотрудника полиции. Пресечь угрозу нападения можно с 
помощью физической силы, использования спецсредств, а также табельно-
го оружия для запугивания и подчинения. Сотрудники полиции должны 
полностью ограничить движения задержанного и произвести наружный 
досмотр14.  

Безусловным обстоятельством использования огнестрельного ору-
жия является защита жизни граждан и самого сотрудника. Для приведения 
оружия в состояние боеготовности может потребоваться определённое 
время, тогда как злоумышленнику для того, чтобы пересечь шестиметро-
вый отрезок и произвести нападение потребуется не более двух секунд. 
В связи с этим сотруднику полиции, приближающемуся к цели на расстоя-
ние ближе семи метров, необходимо держать пистолет в руках и быть го-
товым вывести его в зону прицеливания.  

Сотрудник полиции должен помнить о зависимости степени риска и 
возможности пресечения угрозы с использованием огнестрельного оружия 
от расстояния до нападающего злоумышленника. Ниже приведены соот-
ветствующие зависимости.  

1. Нападающий находится на расстоянии более 12 метров:  
                                                 
14 Кириченко Ю.Н., Устимов А.А., Полушкин М.Ю.  Правовые и тактические особенно-
сти деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации при за-
держании правонарушителей [Электронный ресурс]: учебное пособие. Белгород:  
БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2019. С. 57. 
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- уровень риска является несущественным; 
- возможность пресечения угрозы – фактическая, реальная. 
2. Нападающий находится на расстоянии 7-12 метров:  
- уровень риска является критическим;  
- возможность пресечения угрозы однозначно предсказать сложно.  
3. Нападающий находится на расстоянии менее 7 метров:  
- уровень риска является наивысшим; 
- возможность пресечения угрозы практически отсутствует, неотвра-

тим прямой контакт с нападающим.  
На основании приведённых оценок формируются тактические реко-

мендации относительно угрозы применения огнестрельного оружия15:  
- дать нападающему знать о намерении применения огнестрельного 

оружия следует, удерживая пистолет в его сторону, располагая рабочий 
палец на спусковом крючке;  

- следует указать злоумышленнику принять неподвижное положение 
и не совершать самостоятельных движений;  

- указывая преступнику что делать, сотрудник должен предусмотреть 
и не допустить совершение таких действия, при которых первый сможет 
подготовиться к нападению или сбежать; 

- следует постоянно держать преступника под визуальным контро-
лем;  

- не требовать от преступника осуществления трудновыполнимых 
действий; 

- от вооружённого преступника необходимо потребовать разъединить 
пальцы и раскрыть ладони, которыми он удерживает оружие (просьба по-
лицейского положить оружие на землю создаёт благоприятные условия для 
того, чтобы преступник совершил выстрел, поэтому требовать от преступ-
ника выполнения подобных действий нецелесообразно и небезопасно); 

- необходимо обезопасить себя от повторной угрозы, потребовав от 
преступника отойти от упавшего оружия и т.д.;  

- при необходимости жёсткого пресечения попытки нападения сле-
дует произвести предупредительный выстрел по направлению ствола пи-
столета вверх. 

Отдельно следует остановиться на правилах доставления задержан-
ных лиц с использованием служебного транспорта: 

- доставление следует осуществлять только на служебном транспорте; 
- нельзя применять для доставления машины специальных служб или 

личный автотранспорт; 
- помещению подозреваемого должен предшествовать наружный до-

смотр, который позволит обнаружить у лица колюще-режущие предметы, 
                                                 
15 Огородников М.А., Михайлов О.Б. Меры личной безопасности сотрудников ДПС 
ГИБДД при остановке транспортного средства: учебно-практическое пособие. Омск: 
Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 25.  
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оружие, иные предметы, которые могут быть использованы им для нанесе-
ния увечий при попытке покинуть автомобиль; 

- при помещении задержанного в служебный автомобиль необходи-
мо принять меры по недопущению свободного перемещения субъекта по 
салону, использованию им предметов, передачи или выбрасывания от-
дельных объектов – для этого можно использовать специальные средства, 
предназначенные для сковывания и ограничения движения, ремни без-
опасности, системы автоматического запирания дверей; 

- задержанного необходимо помещать только на заднее сидение, так 
как, во-первых, оттуда он не сможет воспользоваться системой автомати-
ческой разблокировки дверей, а во-вторых, на заднем сидении значительно 
проще обеспечивать контроль за действиями подозреваемого (сидящим 
рядом сотрудником); 

- доставление в служебном транспорте должно осуществляться не-
сколькими сотрудниками полиции (не менее 2), один из которых управляет 
транспортным средством, а другой следит за действиями и поведением за-
держанного. Находясь на заднем сидении; 

- посадка в машину осуществляется по следующей схеме: первым в 
автомашину входит старший сотрудник наряда и занимает левое заднее 
сиденье. Задержанного размешают в наручниках на правое заднее сиденье. 
Включаются предохранители замков обеих дверей. Следует помнить, что 
надевание наручников непосредственно в автомашине категорически за-
прещается. 

 
 

2.3. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД  
при досмотре транспортного средства 

 
Велика вероятность совершения нападения на сотрудника ДПС, 

осуществляющего досмотр ТС со стороны водителя или пассажира. 
Сотрудник обязан самостоятельно заботиться об обеспечении лич-

ной безопасности в целях сохранения своей жизни и здоровья. 
Чтобы быть готовым к возможному нападению, сотруднику ДПС 

необходимо уделить особое внимание выработке умения своевременного 
выявления признаков агрессии, а также навыков выживания. Таким обра-
зом, если сотрудник вовремя обнаружит признаки агрессии, у него будет 
возможность обеспечить свою безопасность путем своевременной подго-
товки к атаке и планирования своих действий. 

Так, руки, скрещенные на груди и руки, расположенные на бедрах, 
являются признаками агрессии и готовности к оказанию сопротивления.  

В случае, когда подозреваемый намеревается сократить дистанцию, 
чтобы обезопасить себя от возможного нападения, сотруднику ДПС необ-
ходимо это пресечь, отодвинув его, используя фразу «Назад!». Частым 



71 
 

 
 

признаком потенциальной агрессии является поведение, когда подозревае-
мый, озираясь по сторонам, не наблюдает за действиями сотрудника, мож-
но расценить как попытку совершения атаки. 

Подозреваемый, игнорируя вербальные команды сотрудника остано-
виться и отойти, пытается контролировать ситуацию. 

Другие распространённые признаки вероятной агрессии:  
- подозреваемый стоит со сжатыми кулаками;  
- продолжает идти после команды остановиться;  
- говорит сквозь зубы. 
Согласно статистическим данным, отражённым в зарубежных иссле-

дованиях, субъекты, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, 
более других склонны к проявлению агрессии и насилия, что следует при-
нять во внимание инспектору ДПС в ходе проведения досмотра ТС. 

Одной из основных причин смерти сотрудников правоохранитель-
ных органов во время выполнения служебных обязанностей является пре-
небрежение знаниями, полученными в ходе обучения. Кроме того, бди-
тельность сотрудника, который не сталкивался с покушением на свою 
жизнь и здоровье, притупляется, что может повлечь за собой негативные 
последствия. 

Статистика свидетельствует, что основной причиной гибели сотруд-
ников ДПС в ходе несения службы, является пренебрежение ими соблюде-
нием мер личной безопасности. Ниже перечислены основные ошибки со-
трудников ДПС, способные повлечь их гибель: 

- действия подозреваемого противоречат здравому смыслу; 
- подозреваемый имеет при себе холодное или огнестрельное ору-

жие;  
- подозреваемый находится в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения;  
- подозреваемый оказывал сопротивление сотрудникам полиции в 

прошлом; 
- подозреваемый пытается спрятаться или действует очень скрытно; 
- подозреваемый занимает наступательную или оборонительную по-

зицию; 
- подозреваемый пытается приблизиться к сотруднику; 
- подозреваемый оскорбляет сотрудников полиции, использует не-

цензурные слова;  
- подозреваемый не подчиняется приказам сотрудника полиции; 
- в случае, когда количество подозреваемых больше числа сотрудни-

ков правоохранительных органов. 
Во время поведения досмотра необходимо помнить, что любой кон-

такт с подозреваемым является потенциально опасным, поэтому следует 
уделить особое внимание расположению его рук, которые представлять 
наибольшую опасность для сотрудника правоохранительных органов, осо-
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бенно, когда одна или обе руки подозреваемого расположены вне его поля 
зрения. 

Инспектор ДПС во время проведения досмотра не должен давать по-
дозреваемому возможность находиться у себя за спиной, т.к. это может по-
влечь за собой неожиданный удар сзади. Также, в целях снижения риска 
внезапного нападения, не следует близко подпускать к себе подозритель-
ных лиц, не позволять подозреваемым себя окружить.  

Инспектор ДПС должен всегда заботиться о сохранности своего та-
бельного оружия, и любыми доступными способами исключить возмож-
ность завладеть им подозреваемым. 

Кроме того, подозреваемый может иметь оружие при себе или пря-
тать его в своем транспортном средстве, поэтому крайне важно своевре-
менно и тщательно произвести досмотр всех вещей и места их хранения, 
не дав возможности подозреваемому воспользоваться оружием против ин-
спектора.  

Подозреваемый, отвечающий заранее на еще не заданные вопросы 
инспектора ДПС, хочет, таким образом, отвлечь его, и такое поведение 
должно насторожить сотрудника.  

Водитель, у которого надеты перчатки в теплую погоду должен вы-
звать подозрение, как и водитель, который неопрятно одет.  

Сотрудник ДПС обязан потребовать, чтобы владелец ТС лично от-
крывал двери, багажник и капот ввиду того, что есть вероятность нахож-
дения там ВУ или механизмов, которые могут взорваться при открытии. 
В этот момент необходимо быть крайне внимательным, так как в багажни-
ке, бардачке, под капотом может храниться оружие. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что со-
трудник правоохранительных органов обязан уметь выполнять чрезвычай-
но сложные действия, будучи в физическом и психическом напряжении, и 
именно это послужит гарантом успешного выполнения служебных обязан-
ностей и сохранности его жизни и здоровья. Это и объясняет особую акту-
альность темы личной безопасности сотрудников ДПС в ходе осуществле-
ния ими служебной деятельности.  

Обучение тактикам и методам обеспечения собственной безопасно-
сти, а также действиям и решениям в экстремальных и нештатных услови-
ях, которые должны быть отточены до автоматизма, являются важнейши-
ми направлениями профессиональной подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Досмотр ТС, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при фи-
зическом лице, являются мерами административного принуждения, при-
меняемыми уполномоченными должностными лицами, и имеют своей це-
лью обнаружение орудий совершения преступления, либо предметов ад-
министративного правонарушения. Досмотр также может быть проведен 
для того, чтобы проверить, т.е. убедиться в отсутствии каких-либо предме-
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тов, запрещенных законодательством к обороту, дабы предотвратить угро-
зу наступления возможно вредных (опасных, тяжких) последствий. Так, 
известно, что, в большинстве случаев, исполнители террористических ак-
тов, а также средства их осуществления (оружие, боеприпасы, ВВ, ВУ и 
т.п.) перемещаются на автомобильном транспорте. 

Как правило, досмотр проводится в следующих случаях: 
- при подозрении, что водитель или пассажиры используют ТС в 

противоправных целях; 
- при наличии оснований полагать, что в ТС находится незаконно 

перевозимый груз; 
- когда водитель или пассажиры застигнуты в момент совершения 

административного правонарушения или непосредственно после него; 
- при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом 

лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве ору-
жия; 

- при наличии признаков правонарушения в виде следов на одежде 
гражданина или его вещах; 

- когда очевидцы прямо укажут на водителя или пассажиров как на 
совершивших правонарушение; 

- когда имеются показания соответствующих технических средств 
контроля16. 

При досмотре транспортных средств, а также находящегося в них гру-
за водитель и пассажиры автомобиля должны находиться на расстоянии не 
менее 5 м от ТС под наблюдением одного из сотрудников ДПС. Прежде чем 
отойти машины, водитель должен открыть все двери капот и багажник. 

Осматривать ТС нужно в следующих местах: 
а) двигатель осматривается сверху; 
б) с помощью зеркал проводится осмотр шасси автомобиля снизу, 

бампера и ниши колес; 
в) в пассажирском салоне осматриваются: 
- пространство под сиденьями; 
- заднее сиденье (запрещенные предметы и оружие преступники мо-

гут прятать под задним сиденьем, не закрепив его болтами, а также за его 
спинкой); 

- солнцезащитные щитки; 
- днище под ковриками; 
- перчаточник; 
- пространство между сиденьями; 
- карманы на дверях; 

                                                 
16 Кириченко Ю.Н., Устимов А.А., Полушкин М.Ю. Правовые и тактические особенно-
сти деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации при за-
держании правонарушителей [Электронный ресурс]: учебное пособие. Белгород:  
БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2019. С. 57. 
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- пространство под задним окном. 
Проверяя салон, необходимо простукивать его и прислушиваться к 

звуку. Если проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц при-
частных к террористической деятельности, то следует учитывать возмож-
ность нахождения в автомобиле ВВ, а также ВУ. При обнаружении подо-
зрительных предметов следует сообщить в дежурную часть ОВД.  

Для поиска ВВ или наркотиков желательно привлечь специально 
подготовленных собак; 

- в багажнике проверяются все пакеты, место под запасным колесом; 
- груз.  
Если автомашина загружена сыпучим грузом (песок, зерно и т.д.) 

следует использовать металлические стержни для досмотра. При необхо-
димости, проводится полная или частичная разгрузка груза. Перевозка 
украденного, оружия, взрывчатки, а также преступников, боевиков или за-
ложников часто производится за или под грузом, указанным в путевых до-
кументах. 

При несении службы на пунктах осмотра ТС сотрудникам полиции 
требуется решать определённые служебные задачи, зачастую и в экстре-
мальных условиях, поэтому исключительно важно предусмотреть все воз-
можные для жизни и здоровья угрозы и спланировать свои действия. 

Личная безопасность при задержании подозреваемого, остановке и 
осмотре ТС является залогом сохранения жизни сотрудника ОВД при вы-
полнении им своих служебных обязанностей, поэтому следует уделить 
особое внимание соблюдению мер безопасности в каждой из ситуаций, 
описанных выше.  

 
 

2.4. Основные характеристики взрывчатых и взрывоопасных  
веществ, взрывных устройств и их классификация 

 
В ежедневной практической деятельности сотрудники ОВД постоян-

но сталкиваются с такими нарушениями общественной безопасности, как 
факты обнаружения веществ, которые могут принадлежать к взрывчатым и 
взрывоопасным веществам, а также предметов, обладающих признаками 
ВУ. 

Понятие «взрывное устройство» означает, что речь идет о промыш-
ленных или самодельных изделиях, которые в своем составе содержат ВВ, 
по своим функциям предназначенное для производства взрыва и способ-
ные к его производству. Основываясь на смысле закона, к ВУ Верховный 
Суд РФ отнёс и приспособления для инициирования взрыва, (т.е. запал, 
взрыватель, детонатор и т.д.), даже если их обнаружили отдельно от само-
го изделия.  

Существуют основные признаки ВУ: 
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- однократность применения, т.к. повторное использование устройства 
невозможно по причине того, что при первом подрыве оно разрушается; 

- способность к производству взрыва, т.е. обязательное наличие ВВ и 
средств взрывания; 

- специфическая химическая реакция, сопровождающаяся выделени-
ем большого количества кинетической энергии; 

- подготовленность к взрыву, т.е. присутствие всех необходимых для 
произведения взрыва компонентов в комплектации; 

- наличие поражающих факторов для нанесения повреждений.  
Понятие «взрывчатое вещество» и «взрывное устройство» были оп-

ределены в тексте постановления Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 15. 
Под ВВ принято понимать химические соединения, или смеси неких 

веществ, которые при внешнем воздействии производят взрыв, т.е. быст-
рое само-распространяющееся химическое превращение, сопровождающе-
еся переходом потенциальной энергии в кинетическую, выделением тепла 
и сильным газообразованием. Они могут находиться в жидком, и твердом 
состояниях, а также в виде смеси, и как соединение с газообразными веще-
ствами. 

ВВ являются основным компонентом ВУ, под которыми следует по-
нимать любые технические конструкции, способные к созданию взрыва при 
определенных условиях, обусловленных их собственным механизмом. 
Взрыв является основным результатом и целью создания и приведение в 
действие ВУ. Процесс прохождения ударных волн по самому ВВ (в резуль-
тате чего и приводится в действие его способность) называется детонацией. 

Наиболее распространенная классификация ВВ составлена на основе 
режима и характера взрывного превращения, т.е. горения или детонации, а 
также условий для начала химической реакции. 

В первую группу входят инициирующие ВВ. Второе их название – 
первичные, так как они служат источником для возникновения детонации 
вторичных веществ, а также для воспламенения метательных взрывоопас-
ных компонентов и их смесей. Основными представителями этой катего-
рии являются гремучая ртуть, азид свинца, тетразен. 

Вторая группа включает бризантные, или вторичные, ВВ и их отли-
чительной особенностью является способность к детонации. Их еще назы-
вают дробящими, так как они отличаются неустойчивой способностью к 
горению и при наличии соответствующих факторов горение приводит к 
взрыву. В свою очередь, вещества этой категории принято классифициро-
вать по мощности. В подгруппу повышенной мощности входят гексоген, 
тэн, тетрил и т.п. Подгруппа нормальной мощности включает в себя тро-
тил, мелинит, пластит и т.п. В подгруппу пониженной мощности входит 
аммиачная селитра и её смеси. 

В состав третьей группы входит порох и метательные ВВ. Отличи-
тельным их свойством является способность к горению, не переходящему 
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в детонацию даже в условиях высокого давления (например, при произве-
дении выстрела). Вещества данной категории уже на протяжении многих 
столетий широко применяют в пиротехнических устройствах, при изготов-
лении осветительных ракет, снарядов, авиабомб17. 

К четвёртой группе относят пиротехнические составы, к которым 
относят вещество или смесь компонентов, предназначенных для производ-
ства эффекта в виде тепла, света, звука, газа, дыма или их комбинации, в 
результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, 
проходящих без детонации.  

ВВ можно разделить по их действию: пламенные и дымовые. Пла-
менные: осветительные, сигнальные ночные, трассирующие и некоторые 
зажигательные. В группу дымовых входят составы для дневной сигнализа-
ции и маскирующие (туман).  

Исходной точкой при использовании потенциала ВВ во ВУ является 
процесс инициирования. Под ним следует понимать возбуждение химиче-
ской реакции, путем воздействия на него внешними силами. 

Выделяют следующие способы инициирования: 
- механический способ – сюда можно отнести удар или трение; 
- тепловой способ – например, нагревание, создание искры; 
- электрический способ – использование электрического разряда; 
- химический способ – любая цепочка превращений, сопровождаю-

щаяся выделением тепла; 
- использование другого ВВ или устройства – в таких случаях хими-

ческие процессы в среде одного вещества используются для инициирова-
ния превращений в других. 

Основная деструктивность в использовании ВУ обуславливается его 
поражающими факторами, т.е. определенными мерами воздействия на 
окружающие объекты, в силу протекания химических процессов.  

К основным из них относятся: 
- осколочное действие – взрыв образует определенные продукты, ко-

торые разлетаются и оказывают ударное воздействие на препятствия во-
круг. Здесь можно выделить, прежде всего, остатки самого взрывного 
устройство, которые под действием химического превращения могут вы-
летать с огромной скоростью, создавая разрушительное воздействие; 

- бризантное действие – взрыв оказывает также дробящее воздей-
ствие (прежде всего, в непосредственной близости) на все окружающие 
объекты; 

- фугасное действие – в процессе превращения химических веществ 
при взрыве выделяется сильная ударная волна, которая также способна к 
деструктивному воздействию; 
                                                 
17 Можаев С.Н. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств, ис-
пользуемых при террористических актах: учебное пособие. М.: ДКО МВД России, 
2005. С. 112. 
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- зажигательное действие – помимо механического воздействия, хими-
ческое превращение может оказывать также и воздействие термическое, вы-
раженное в возгорании объектов, которые находятся в зоне поражения ВУ; 

- кумулятивное действие – характерно для ВУ направленного дей-
ствия и состоит в поражении объекта сосредоточенным пучком энергии – 
кумулятивной металлической струей, за счет чего достигается точечное 
разрушительное воздействие. 

Для того, чтобы не сравнивать каждый раз характеристики ВВ, при-
нят способ сравнения их мощности в «тротиловом эквиваленте». Мощ-
ность тротила при взрыве принята за единицу измерения, т.е. какое коли-
чество тротила как вещества нормальной мощности, было бы необходимо 
для произведения такой же взрывной работы, как при используемом ВВ. 
Например, 100 граммов гексогена дает такой же эффект, как при взрыве 
125 граммов тротила, а 100 граммов аммонита равны 75 граммам тротила.  

Законодательство не дает определения понятию «взрывоопасное ве-
щество», но в специальной литературе его определяют, как вещество, спо-
собное производить взрыв при воздействии высоких температур (пламе-
ни), проявлять чувствительность к удару, давлению, звукам конкретных 
частот, интенсивному освещению, трению и т.п. В эту категорию веществ 
включены ацетилен, этилен, озон, закись азота, нитроэфиры, азиды, гидри-
ды металлов. 

 
 

2.5. Места возможного размещения взрывных устройств  
и их выявление по демаскирующим признакам 

 
Для сотрудников ОВД первостепенной задачей является выработка 

не только теоретических, но и практических приемов и способов борьбы с 
нарушениями закона. 

Любые источники информации, включая и анонимные, об обнаруже-
нии предметов и веществ, подлежащих сомнению, либо сходных по при-
знакам со взрывоопасными веществами и ВУ, должны быть подвержены 
обязательной проверке и рассматриваться как потенциальная угроза18. 

Разработан специальный алгоритм действий, предусмотренный в це-
лях соблюдения техники безопасности личного состава ОВД. Он назван 
реакцией на угрозу взрыва и включает следующие элементы: 

- комплекс действий по поиску опасных веществ, устройств и объек-
тов; 

- действия, предпринимаемые при получении сообщения о предпола-
гаемом совершении взрыва; 
                                                 
18 Овчинников В.В., Косяченко В.И. Основы личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел: учебно-методическое пособие. Волгоград: Волгоградская академия 
МВД России, 2012. С. 115.  
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- система мер при непосредственном обнаружении ВУ, взрывоопас-
ных или зажигательных веществ. 

При обеспечении личной безопасности сотрудников ОВД на объек-
тах обнаружения взрывоопасных предметов сотрудникам необходимо по-
нимать, как распознать данные предметы в окружающей среде, особенно 
когда преступники предприняли попытки к маскировке ВУ для затрудне-
ния возможности их поиска. Для этого в современной литературе исполь-
зуется понятие «демаскирующие признаки». 

Демаскирующие признаки – это признаки, которые способствуют 
обнаружению ВУ в направлении поиска и проведению идентификации об-
наруженных предметов как взрывоопасных. 

Для сокрытия ВУ, как правило, используются самые обычные пред-
меты бытового назначения: фонари, сумки, пакеты, коробки, игрушки, мо-
бильные телефоны и т.п. 

Зачастую ВУ достаточно сложно идентифицировать, поскольку они 
скрываются под видом различных предметов внешней среды или забытых 
вещей. К характерным признакам ВУ можно отнести следующие: 

- присутствие на предмете проводов, антенн, изоляционной ленты, 
скотча и т.п.; 

- присутствие шума из обнаруженных подозрительных предметов 
(тиканье, щелчки, электронный писк и т.п.); 

- наличие на подозрительном предмете элементов питания, переклю-
чателей; 

- натянутая проволока, верёвка, леска (растяжка), находящаяся в 
контакте с предметом; 

- необычное расположение подозрительного предмета (преступники 
размещают ВУ в местах, где их разрушительное и поражающее действие 
будет более эффективным); 

- видимые изменения на местности (наличие участков с засохшей 
травой, взрыхлённой почвой, приподнятым дёрном и т.п.); 

- специфический химический запах, который исходит от подозри-
тельного предмета и иные признаки. 

ВУ могут быть заложены в различных местах, причём преступники 
выбирают в основном такие, которые имеют значительное скопление лю-
дей, а также объекты, повреждение которых может парализовать нормаль-
ную жизнедеятельность людей. 

К местам возможного размещения ВУ можно отнести: вокзалы, 
станции метро; магазины, торговые комплексы, рынки; стадионы; ночные 
клубы; транспортные средства; объекты жизнеобеспечения (мосты, тонне-
ли, электроподстанции, гидросооружения, нефтехранилища, газопроводы и 
т.п.); дошкольные и образовательные учреждения; лечебные учреждения; 
подвалы и лестничные клетки жилых зданий и т.д. 
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В случае обнаружения подозрительных предметов или объектов, 
внешне схожих с ВУ, сотрудник должен помнить, что спокойствие, быст-
рая реакция и соблюдение данных рекомендаций гарантирует не только 
его личную безопасность, но и безопасность гражданского населения. 

Для оценки обстоятельств при поиске или обнаружении ВУ может 
иметь ключевое значение определение путей попадания самого опасного 
предмета на определенный объект.  

Если здание не охраняется и отсутствует пропускной и внутриобъек-
товый режим: 

- «посетитель» может «случайно забыть», оставить портфель, сумку, 
сверток в служебном кабинете с находящимся внутри ВУ радиоуправляе-
мым или замедленного действия взрывателем; 

- предметы с ВУ могут быть оставлены рядом с кабинетом в коридоре; 
- в отдельных случаях «сверток», в отсутствие жертвы, может быть 

подложен в корзину для бумаг; 
- ВУ может быть заложено в предметы мебели; 
- могут быть обнаружены «сюрпризные устройства»: ручка, коробка 

конфет, пачка сигарет, папка и т.п. 
Если служебное помещение охраняется, и проникновение внутрь за-

труднено, возможны: 
- попытка проникновения внутрь по поддельным документам с ис-

пользованием легенды, не вызывающей в данном случае подозрений; 
- минирование подходов к зданию, при этом ВУ маскируется под му-

сорное ведро, мусорную урну, ящик, коробку, сверток, полиэтиленовый 
пакет и т.п.; 

- закладка ВУ может быть произведена преступниками под видом 
дорожных рабочих, сотрудников по благоустройству территории; 

- возможно использование припаркованного автомобиля, начиненного 
большим количеством взрывчатки, инициирование которой будет произве-
дено в момент подхода или подъезда жертвы к зданию по радиоканалу. 

Следует понимать, что зачастую преступники принимают меры для 
маскировки ВУ, затрудняющие их своевременное обнаружение и опреде-
ление зоны поражения. 

В зависимости от местности основные из них, можно разделить на 4 
группы: 

1. На местности:  
- свежие следы земляных работ;  
- отличие цвета её отдельных мест и участков от общего фона;  
- наличие различного мусора и отдельных камней;  
- проседание грунта в отдельных местах, нарушение его плотности и 

однородности;  
- следы искусственного уплотнения грунта;  
- наличие входных отверстий и воронок без выбросов;  
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- наличие борозд или ровиков; оставленная укупорка от мин и ВВ; 
забытые инструмент и принадлежности для минирования. 

2. На мостах, путепроводах, туннелях, водопропускных трубах:  
- свежевырытый грунт у береговых или промежуточных опор;  
- ящики или завёрнутые объёмные пакеты, установленные на про-

лётных строениях или опорах;  
- провода или растяжки, отходящие от элементов конструкции объ-

екта; 
- наличие забивки в водопропускных трубах;  
- наличие участков из свежего бетона, кирпича как на поверхности, 

так и на откосах сооружений;  
- наличие укупорок от мин, зарядов ВВ. 
3. В зданиях:  
- разрыхлённость и неплотность грунта;  
- следы производства земляных работ;  
- вытоптанность в подвальных и полуподвальных помещениях; нали-

чие растяжек и проводов;  
- следы нарушения кладки, наличие свежей штукатурки, побелки, 

покраски, новой обивки;  
- наличие приставных лестниц, стремянок, подмостков;  
- следы работ по взламыванию и заделке полов, подоконников; 
- наличие остатков тары или упаковки от ВВ, ВУ или мин; искус-

ственное захламление отдельных участков или помещений;  
- наличие посторонних предметов в канализационных трубах, дымо-

ходах, вентиляционных и шахтных каналах;  
- необычные подключения к электропроводке и телефонным прово-

дам;  
- наличие отверстий в стенах, межэтажных перекрытиях, а также в 

полах подвальных помещений. 
4. На дорогах: 
- металлические штыри, торчащие из полотна дороги;  
- отходящие в сторону от дороги провода;  
- замурованные водостоки под дорогой; 
- следы свежих земляных работ на дорожном полотне, обочинах, кю-

ветах, дорожных насыпях и в выемках;  
- наличие отдельных участков на дорогах с твёрдым покрытием, 

имеющих нарушение целостности или отличие цвета от общего фона по-
лотна дороги;  

- наличие выемок, имеющих правильные геометрические очертания. 
Таким образом, ВУ очень часто маскируются преступниками под 

обычные предметы или окружающую среду. В таких случаях, для более 
легкого их обнаружения целесообразно использовать демаскирующие при-
знаки. 
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В связи с этим разработан алгоритм безопасного поведения в случае 
поиска опасных объектов в автотранспорте, самолетах и в поездах. В целях 
оптимизации работы по противодействию преступным элементам и обес-
печению личной защиты при столкновении с опасными объектами, со-
трудники ОВД действуют в соответствии с Инструкцией по организации 
работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД России на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

На практике сотрудники полиции зачастую проводят следующие 
оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наблюдение, обследование 
объектов транспортной инфраструктуры транспортных средств, помеще-
ний, зданий и сооружений, участков местности. Наряды полиции также 
сопровождают и пассажирские поезда. 

При поступлении информации о заложенном ВУ необходимо пом-
нить, что исходящая опасность должна восприниматься как реальная, 
вплоть до окончательной её ликвидации19. 

В первую очередь, нужно перекрыть движение на трассе, на которой 
находится осматриваемое транспортное средство. Внешний осмотр авто-
мобиля включает проверку внутренней поверхности колес, выхлопной 
трубы, днища бензобака. Далее следует убедиться, нет ли следов взлома 
автомашины. Салон следует осмотреть через окна, обратит особое внима-
ние, на наличие подозрительных проводов, изоленты и других подозри-
тельных предметов, прикрепленных к зажиганию, сиденьям, дверям, пане-
ли приборов, рулю и т.д. Часто ВУ устанавливают в районе бензобака, под 
крыльями, внутри подголовников сидений, рядом с переборкой салона. 
Следует проводить более тщательную проверку, если автомобиль долгое 
время не был в эксплуатации или находился без присмотра. 

Аналогичный алгоритм соблюдается, если требуется осмотреть пас-
сажирский автотранспорт (автобусы, маршрутное такси и т.д.). При осмот-
ре машин специального транспорта (автокранов, строительной техники, 
фургонов, автоцистерн, рефрижераторов и т.п.), кроме перечисленного, 
проверяются и машинное отделение, загрузочные люки, ковши, шланги, 
подъемные устройства. 

При поступлении информации о нахождении предполагаемого опас-
ного объекта в самолете конкретной авиакомпании или определённого 
рейса об этом незамедлительно информируют администрацию аэропорта и 
авиационное руководство. Тесное сотрудничество с представителями 
транспортной инфраструктуры позволит сохранить не только человеческие 
жизни, но и имущество людей и авиакомпании. Весь багаж пассажиров из-
влекается и подлежит тщательной проверке. 
                                                 
19 Калинин С.В., Чернов Ю.Н. Основы безопасного поведения участковых уполномо-
ченных полиции при обнаружении взрывчатых и взрывоопасных веществ, взрывных 
устройств: учебно-методическое пособие. Барнаул: Барнаульский юридический инсти-
тут МВД России, 2018. С. 39. 
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Если есть подозрения по поводу конкретного груза, то до приезда 
сапёров его следует доставить в безопасное место, поместив в специаль-
ный контейнер. Остальной груз подлежит обязательному задержанию, 
вплоть до получения разрешения компетентных органов на дальнейшую 
транспортировку. Если есть информация, что ВУ установлено на борту са-
молёта, его по возможности транспортируют из ангара в безопасное место 
и подвергают осмотру сначала с внешней стороны, затем внутри. Наиболее 
предпочитаемые места установки ВУ – туалетные комнаты, подушки си-
дений, ниши для кабелей, оборудование для управления самолётом и т.п. 

Если экстремальная ситуация возникла на железнодорожном транс-
порте, то следует сразу же обеспечить ограждение и охрану места обнару-
жения опасного объекта и до прибытия специальных служб соблюдать ме-
ры повышенной предосторожности. С целью обнаружения других крими-
нальных устройств, следует осмотреть вагон и далее организовать эвакуа-
цию пассажиров в другие вагоны вплоть до остановки поезда, одновре-
менно с этим проводя проверку пассажиров по билетной папке. Торцевые 
и тамбурные двери закрываются только после того, как все люди покинули 
вагон. При эвакуации важно не допустить паники, встречного направления 
движения людского потока. После остановки поезда пассажиров выводят 
на полевую сторону путей, производят расцепку состава. Вагоны, где об-
наружен опасный объект, отводят в сторону от головной части поезда и за-
крепляют. 

При обнаружении ВУ проводится эвакуация граждан на безопасное 
расстояние, организуется оцепление. Необходимо пресекать любые попыт-
ки посмотреть на опасный предмет, или самостоятельно обезвредить ВУ. 

К объектам социальной инфраструктуры, создающим необходимые 
условия для комфортной жизнедеятельности граждан, относят: 

- учреждения здравоохранения, образования, органов государствен-
ной власти и социального обеспечения; 

- культурные, досуговые и спортивные объекты; 
- заведения общественного питания, бытового обслуживания населе-

ния, предприятия торговли; 
- организаций жилищно-коммунального хозяйства, финансовые уч-

реждения, предприятия ритуального обслуживания. 
Любое место социальной инфраструктуры может быть избрано пре-

ступниками для реализации противозаконных замыслов. Нередки случаи, 
когда злоумышленники сообщают о помещении ВУ на территории образо-
вательных учреждений (школ и вузов), досуговых объектах (в торговых и 
развлекательных центрах), органах государственной власти (судов, проку-
ратуры и т.д.). 

При поступлении информации о потенциальной угрозе, осмотр сле-
дует начинать с внешней стороны здания и постепенно двигаться внутрь. 
Внутреннюю сигнализацию и тревожные источники следует отключить. 
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Необходимо осмотреть близлежащие зелёные насаждения, мусорные баки, 
сточные трубы, канализационные колодцы и т.п. При поиске на стацио-
нарном объекте следует попытаться установить, кто является злоумыш-
ленником – посетитель, обучающийся, или сотрудник организации. 

Внутри помещения осмотр начинают с мест общего пользования 
(холл, коридоры, санузлы, лестницы, кабины лифта и лифтовые шахты, ак-
товые залы), которые могут быть легкодоступными для преступников. По-
иск ведут снизу (т.е. от подвала и цокольных этажей) вверх, до крыши зда-
ния, включая и её осмотр. 

На каждом этаже проверке подлежат подвесные и плиточные потол-
ки, стеновые панели, каналы электропроводки, воздуховоды, распредели-
тельные щитки. В кабинетах, аудиториях осматривают пространство за 
шкафами, под столешницами, поверхность мягкой мебели проверяется на 
наличие разрывов и бугров. В целях предупреждения повторной проверки, 
осмотренные участки помечаются. 

Движения сотрудников ОВД должны быть медленными, осторожны-
ми. Преступники могут установить ловушки, срабатывающие от натянутой 
проволоки, датчиков движения или вибрации, при нажатии на дверь. При 
поиске следует рассредоточиться, не более двух человек на одно помеще-
ние, чтобы свести к минимуму поражение людей в случае детонации 
взрывного устройства одним из сотрудников. Направление осмотра – от 
стен комнаты по периметру к её центру. 

Необходимо прислушиваться к посторонним звукам (щелчки, тика-
нье и т.п.), источникам вибрации. Особое внимание нужно уделять пред-
метам, находящимся не на своем месте, сдвинутым напольным покрытиям 
и плитам, свежезаштукатуренным стенам, местам, где разбросан грунт, 
опилки, стружки. Какие-либо действия вблизи подозрительных мест за-
прещены, их отдельно помечают для специалистов из группы обезврежи-
вания. Принимая во внимание, что самодельные взрывоопасные предметы, 
как правило, подвергаются многократной обработке и транспортировке, 
можно сделать вывод, что они не представляют опасности до тех пор, пока 
их не вскроют или начнут на них как-то воздействовать. 

Следует учитывать, что преступники могут установить не одно, а не-
сколько ВУ, поэтому, даже при обнаружении опасного объекта, поиск 
должен продолжаться до тех пор, пока все помещения в здании не будут 
полностью осмотрены. Возвращаться в покинутое здание можно только 
после окончания поисков и удаления всех подозрительных предметов, или 
после объявления об окончательном устранении опасности.  

Перечень мест массового пребывания людей и их основные критерии 
регламентированы в пункте 6 статьи 3 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму». Согласно документу, это территория общего 
пользования на территории городского округа или поселения, либо за их 
пределами, или же место общего пользования в здании, строении, соору-
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жении, ином объекте, где при определенных условиях может одновремен-
но находиться более 50 человек. 

На основании постановления Правительства РФ от 05.03.2015 № 272, 
в зависимости от возможных последствий теракта, установлены следую-
щие категории мест массового пребывания людей: 

- 1 категория: места, где в определённых условиях могут одновре-
менно находятся более 1000 человек; 

- 2 категория: места, где в определённых условиях одновременно мо-
гут находиться от 200 до 1000 человек; 

- 3 категория: места, где в определённых условиях одновременно мо-
гут находиться от 50 до 200 человек. 

Цель противоправных действий преступников на таких объектах –
привлечение внимания общественности и прессы, создание политического 
резонанса, нанесение значительного материального ущерба, сопровождае-
мого многочисленными человеческими жертвами. 

Как правило, злоумышленники выбирают три варианта совершения 
противоправных действий. Самый распространённый – пронос, в место 
массового скопления людей ВУ, его закладка и подрыв посредством тай-
мера или дистанционного управления. Реже используется начинённая 
взрывчаткой автомашина, припаркованная вблизи или на территории объ-
екта. Также может быть использован террорист-смертник. 

Обнаружение и поиск ВУ на таких объектах затруднены тем, что со-
трудникам ОВД приходится работать в местах массовым скоплением лю-
дей. Опасность толпы заключается в спонтанности и силе воздействия на 
каждого индивидуума в ней. В момент катастрофы или угрозы взрыва тол-
па классифицируется как активный тип массового скопления людей, так 
как в момент угрозы жизни сознание человека сужено, он действует на 
уровне инстинкта самосохранения. Реакция людей на уровне биологиче-
ских рефлексов сильно мешает проведению поисково-спасательных работ. 

В связи с этим в обеспечении безопасности при проведении меро-
приятий в местах большого скопления людей ведущая роль отводится 
профилактике возможности возникновения общественной угрозы. В этих 
целях используются как оперативные профилактические меры, так и спе-
циальное техническое оборудование для защиты граждан в местах их мас-
сового пребывания. Применяются фотоэлектронные световые барьеры, 
акустические сенсорные напольные панели, радарные установки, фото- и 
видеокамеры, аэрофотосъемка, турникеты, ручные и инфо-графические 
счетчики, а также другие технические устройства. 

При обнаружении опасного устройства, необходимо незамедлитель-
но принять меры к ограждению подозрительного предмета или боеприпаса 
в радиусе 50-100 м изолировать приближение людей, эвакуировать персо-
нал и посетителей на расстояние не менее 200 м. 
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Сотрудник полиции должен действовать уверенно, попытаться как 
можно дольше контролировать ситуацию и не допустить паники в толпе и 
случаев мародерства. После эвакуации установить потерпевших, свидете-
лей, очевидцев, получить возможную информацию об исполнителях терак-
та, его причинах и целях. Если это возможно, то оказать доврачебную ме-
дицинскую помощь пострадавшим в давке. Проявленное хладнокровие, 
быстрая реакция и соблюдение алгоритма действия в экстремальной ситу-
ации станет гарантией безопасности лиц, находящихся на месте происше-
ствия, большой людской массы в опасной зоне, а также поможет в даль-
нейшем раскрыть и расследовать преступление. 

Для оптимизации действий по личной безопасности при обнаруже-
нии ВУ и ВВ сотрудников ОВД следует принять следующие меры: 

- повышать квалификацию руководящего и личного состава; 
- знакомить сотрудников ОВД с различными видами и модификаци-

ями взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе зарубежного 
производства; 

- внедрять инновационные разработки по поиску объектов угрозы и в 
области защиты сотрудников от ВУ и ВВ; 

- в образовательных учреждениях МВД России необходимо уделить 
особое внимание выполнению практических заданий по обнаружению и 
ликвидации ВВ и устройств, что позволит улучшить методику обучения и 
на ее основе добиться повышения уровня готовности сотрудников к зада-
чам по обнаружению ВУ и ВВ.  

 
 

2.6. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД при выполнении задач в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 
 
На федеральном уровне правовую основу деятельности ОВД при 

ликвидации последствий ЧС составляют нормы федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в котором раскрывается 
понятие ЧС и определены основные направления ликвидации последствий 
ЧС, аварий, стихийных бедствий и прочее. 

Особую значимость и актуальность в рамках рассматриваемых пра-
воотношений составляют нормы Указа Президента РФ от 11.01.2018 № 12 
«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года». В данном подзаконном акте раскрываются сущ-
ность и виды основных угроз, к которым отнесены, прежде всего, стихий-
ные бедствия, аварии, катастрофы, инфекционные заболевания и прочие 
вопросы. 
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Среди актов Правительства РФ, составляющих правовую основу ре-
гулирования рассматриваемых правоотношений, можно выделить поста-
новлений Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и другие. 

Среди ведомственных нормативных актов, регламентирующих дея-
тельности ОВД при ликвидации последствий ЧС, следует выделить прика-
зы МВД России от 06.10.2008 № 861 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в системе МВД России», от 
03.07.2000 № 720 «Об утверждении Инструкции по организации снабже-
ния материальными средствами в системе МВД России» и иные. 

В случае направления подразделений, формируемых из личного со-
става ОВД в зону ЧС, необходимым условием выступает снаряжение со-
трудников правоохранительных органов средствами индивидуальной за-
щиты, которые необходимы для обеспечения личной безопасности сотруд-
ников ОВД, участвующих в ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера. 

К таким средствам индивидуальной защиты относятся:  
- фильтрующие противогазы; респираторные приспособления;  
- индивидуальные перевязочные пакеты.  
Также возможно применение медикаментов, выступающих сред-

ствами защиты сотрудников ОВД, направляемых для ликвидации послед-
ствий ЧС, и оказывающих влияние на сопротивляемость организма к по-
ражающему воздействию ядовитых химических веществ, восстановление 
организма человека в оптимально короткие сроки. 

Первоначальным этапом алгоритма осуществления служебных задач, 
поставленных перед личным составом ОВД, направляемых на ликвидацию 
последствий катастроф и аварий в зоне ЧС, является проведение разведы-
вательных операций радиационно-химического характера, что позволит 
оценить степень опасности для сотрудников правоохранительных органов, 
которые могут отравиться продуктами горения, а также веществами ток-
сичного, радиационного и иного характера. 

Анализ практического опыта действий отрядов и подразделений 
ОВД на месте ликвидации последствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, позволил современным исследователям отметить, что особую 
опасность для жизни и здоровья представляют именно те ситуации, по-
следствиями которых выступают выбросы в окружающую природную сре-
ду радиоактивных веществ, химикатов, а, следовательно, именно при ЧС 
техногенного характера вопрос о защите личного состава правоохрани-
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тельных органов, соблюдении ими мер предосторожности, является особо 
актуальным и значимым. 

В целом, механизм защиты личного состава правоохранительных ор-
ганов, соблюдения ими мер предосторожности при ликвидации послед-
ствий ЧС (в особенности ситуаций техногенного характера), включает: 

- уведомление и оповещение сотрудников ОВД, направляемых для 
ликвидации последствий ЧС, об уровне опасности, представляющей угрозу 
для жизни и здоровья сотрудников ОВД, а также установление такого 
уровня на той территории, где предполагается ведение непосредственных 
работ по ликвидации указанных последствий; 

- проведение необходимого инструктажа по использованию средств 
защиты сотрудниками ОВД, направляемых для ликвидации последствий ЧС; 

- проведение при необходимости специальной обработки той терри-
тории, на которой планируется проведение работ по ликвидации послед-
ствий ЧС; 

- соблюдение мер безопасности и режима несения службы, выполне-
ния служебных задач сотрудниками ОВД, направляемых для ликвидации 
последствий ЧС. 

Стоит отметить, что основным субъектом, ответственным за уведом-
ление и оповещение сотрудников ОВД, направляемых для ликвидации по-
следствий ЧС, об уровне опасности на той территории, где предполагается 
ведение непосредственных работ по ликвидации указанных последствий, 
являются дежурные части ОВД.  

Информация, получаемая отрядами и подразделениями должна соот-
ветствовать таким требованиям, как достоверность, краткость, а также в 
максимально возможной степени отражать предписания, касающиеся при-
емов, методов и способов использования средств защиты личного состава 
в местах ликвидации последствий ЧС. 

В целях защиты личного состава ОВД от воздействия радиоактивных 
веществ и сильнодействующих ядовитых веществ, как уже было отмечено, 
необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния и кожных покровов. В данном случае актуальным является примене-
ние респираторов, противогазов, защитных костюмов. 

Помимо того, что сотрудники ОВД, участвующие в ликвидации по-
следствий ЧС природного и техногенного характера, в обязательном по-
рядке должны использовать средства индивидуальной защиты, всем отря-
дам и подразделениям необходимо выделять для проведения соответству-
ющих работ технические и ТС, которые в максимально возможной степени 
позволяют решать служебные задачи по ликвидации последствий, причи-
ненных ЧС природного и техногенного характера. 

После выдачи сотрудникам ОВД средств индивидуальной защиты, а 
также снаряжение отрядов и подразделений необходимым оборудованием 
и транспортными средствами для ликвидации последствий ЧС природного 
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и техногенного характера, сотрудники получают в свое распоряжение до-
зиметры, с помощью которых с определенной периодичностью происходит 
снятие показаний и ведется запись этих показаний в книге (журналы) учета 
или информация передается с помощью IT-технологий. 

В тех случаях, когда уровень зараженности и опасности территории, 
на которой проводится ликвидация последствий ЧС, сотрудникам ОВД 
предписано проводить специальную санитарную обработку не только обо-
рудования, транспортных средств, но и самих сотрудников лично, что поз-
воляет минимизировать риск отравления, облучения или иного негативно-
го влияния на здоровье и жизнь сотрудников ОВД. 

Помимо обеспечения физической безопасности и состояния здоровья 
сотрудников ОВД, участвующих в ликвидации последствий ЧС, необхо-
димо разрабатывать комплекс мер, обеспечивающих защиту их психологи-
ческого состояния. Так, важную роль в механизме использования средств 
индивидуальной защиты в деятельности ОВД при ЧС природного и техно-
генного характера, играют средства, защищающие психологическое состо-
яние сотрудников правоохранительных структур. 

Основными принципами обеспечения психологической безопасности 
сотрудников ОВД, обеспечивающих ликвидацию последствий ЧС природ-
ного и техногенного характера, являются: 

- во-первых, недопустимость нахождения сотрудников в месте лик-
видации последствий ЧС без выполнения конкретной служебной задачи; 

- во-вторых, соблюдение территориальной удаленности групп оцеп-
ления от места ликвидации; 

- в-третьих, использования для забора материалов, выемки, иденти-
фикации останков, фрагментов тел и животных специальных бригад, ме-
дицинских специалистов, экспертов-криминалистов; 

- в-четвертых, оснащение и постановка работы опорных пунктов 
оказания экстренной психологической помощи сотрудникам ОВД, участ-
вующих в ликвидации последствий ЧС; 

- в-пятых, оказание срочной психологической помощи, прежде всего, 
тем сотрудникам ОВД, находящихся в стрессовом или постстрессовом. 

Помимо обязательного использования средств индивидуальной за-
щиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, сотрудникам ОВД рекомендуется: 

- строго соблюдать маршрут передвижения при патрулировании та-
кой территории; 

- без надлежащей необходимости не соприкасаться с предметами и 
объектами материального мира, находящимися в зоне ликвидации послед-
ствий ЧС; 

- использовать ускорение и бег в качестве способов преодоления 
участков местности, которые обозначены как зоны повышенной радиаци-
онной активности; 
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- соблюдение запрета на освобождение участков тела от защитной 
одежды и иных средств индивидуальной защиты; 

- вести наблюдение за показаниями дозиметра; 
Стоит отметить, что правильный выбор средств индивидуальной за-

щиты сотрудниками ОВД при ликвидации последствий ЧС возможен в том 
случае, если информация, полученная о ситуации изначально, была макси-
мально достоверна и объективна. 

Порядок использования средств индивидуальной защиты сотрудни-
ками ОВД при ликвидации последствий ЧС, как правило, включает: 

- применение средств защиты стационарного и передвижного харак-
тера; 

- применение коллективных средств защиты, имеющих возможность 
быстрого возведения на местности; 

- применение противогазов общепромышленного назначения; 
- применение способов и методов, обеспечивающих вахтовый вид 

несения службы в ЧС. 
К технике, которая относится к коллективным средствам защиты и 

обладает характеристиками передвижного характера, относятся, как пра-
вило те единицы, которые могут быть использованы в ситуациях чрезвы-
чайного характера, например, бронетехника и др. Основным предназначе-
нием использования данного вида техники при ликвидации последствий 
ЧС выступает необходимость патрулирования территории и преодоления 
радиоактивных зон и зон загрязнения. 

В условиях ЧС и ликвидации последствий катастроф и аварий, на-
пример, при несении службы на стационарных контрольно-пропускных 
пунктах, которые расположены вне объектов здания или сооружения, не-
обходимо использовать сборные железобетонные конструкции и пр. со-
оружения. 

В целях оказания медицинской помощи сотрудникам, участвующим 
в ликвидации последствий ЧС, которые получили поражения различной 
степени тяжести при несении службы и исполняя служебные обязанности 
в указанных условиях, стоит отметить, что необходимо обращаться к спе-
циальным медицинских сотрудникам и в специальные медицинские учре-
ждения. 

 
 

2.7. Сравнительный анализ деятельности ОВД при ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в России и США 
 

Проблема ликвидации последствий ЧС достаточно актуальна для 
стран всего мира. Рассмотрим некоторые особенности данной проблемы на 
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примере США и сравним действующие механизмы деятельности амери-
канских и российских правоохранительных систем.  

В США деятельность по предупреждению и ликвидации послед-
ствий, причиненных ЧС природного и техногенного характера, находится 
в ведении государственных структур, негосударственных организаций, 
частного сектора и населения. В отличии от США, в России обществен-
ность редко привлекается к ликвидации последствий ЧС. Однако, в Рос-
сии, также, как и в США, активно развивается институт волонтерства, при 
участии в котором граждане и их объединения оказывают гуманитарную 
помощь органам государственной власти и правоохранительным структу-
рам, являющихся субъектами ликвидации последствий ЧС. 

В нашей стране такая работа возложена на ОВД и специализирован-
ные ведомства, службы, например, МЧС России. 

Что касается деятельности полиции США по ликвидации послед-
ствий, причиненных ЧС природного и техногенного характера, то стоит 
отметить, что в США, так же, как и в России не существует единого зако-
нодательного акта, регламентирующего деятельность полиции, в том числе 
в сфере ликвидации последствий ЧС.  

Рассмотрим более подробно деятельность служб и подразделений 
органов США по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера. 

Основы предупреждения чрезвычайных происшествий в США, лик-
видация вреда и последствий, которые, как правило, причинены в резуль-
тате многих природных стихийных бедствий, аварий и катастроф техно-
генного характера, в американском государстве находятся в ведении осо-
бого ведомства – Министерство внутренней безопасности (Department of 
Homeland Security). 

Особую роль в данных направлениях выполняют структурные под-
разделения указанного учреждения: Федеральное агентство по управлению 
в ЧС (Federal Emergency Agency). 

Стоит отметить, что по своим задачам и функциям Federal Emergency 
Agency близка к МЧС России20. Вообще, американская система борьбы с 
последствиями и предупреждением чрезвычайных происшествий различ-
ного характера и масштаба – многоуровневая. В целом полномочия амери-
канских правоохранительных органов весьма широки и составляют систе-
му из трех отдельных уровней:  

- федеральный;  
- уровень штатов; 
- местный.  

                                                 
20 Ляховец Т.Л., Собакин Ф.С., Прокопенкова А.В., Котосонов А.С. Организация 
управления в чрезвычайных ситуациях в США // Технологии гражданской безопасно-
сти. Том 7. 2010.  № 1–2 (23–24). С. 125–131. 
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Американская система борьбы с последствиями и предупреждением 
чрезвычайных происшествий различного характера и масштаба состоит, 
как правило, в выполнении таких работ и функций, как взаимная поддерж-
ка и взаимообеспечение силами, средствами между многочисленными 
субъектами рассматриваемого механизма, включающими в том числе и 
различного рода негосударственные организации и учреждения. 

В России, в отличие, от США, сферы решения вопросов находятся в 
ведении федерации и регионов или регионом и муниципалитетов.  

Примечательно, что в США приветствуется и поощряется готовность 
каждого отдельного человека и каждой семьи к оказанию должного содей-
ствия правоохранительным органам в ликвидации последствий, причинен-
ных ЧС. 

Особую роль в механизме борьбы с последствиями, причиненными 
авариями, катастрофами и иными чрезвычайными происшествиями на тер-
ритории США играют органы американской полиции. Их деятельность, 
как правило, представляет собой комплекс первоначальных действий по 
оказанию помощи населению, животным и имуществу людей, пострадав-
ших от происшествий.  

Если говорить о структуре полиции США, то она не имеет единого 
центра управления и подчинения, поэтому и понятие «полиция США» 
употребляется условно и неофициально. В каждом штате, мегаполисе, а 
также в некоторых небольших городах есть собственная полиция. При 
этом полицейские ведомства в разных штатах работают независимо друг 
от друга. 

- полицейские организации в федеральном правительстве, в мини-
стерстве юстиции, в МО и МВД России; 

- полицейские образования в штатах; 
- полицейские агентства в округах во главе с шерифами; 
- полицейские организации отдельных населенных пунктов. 
Деятельность полицейских организаций отдельных населенных 

пунктов в США направлена также на установление причин, а также источ-
ника ЧС. 

Также следует отметить, что полицейские организации отдельных 
населенных пунктов в США при ликвидации последствий ЧС активно со-
трудничают с органами местной власти и частным сектором, неправитель-
ственными учреждениями. 

Рассматривая особенности работы органов полиции США на уровне 
штатов (т.е. региональном уровне), стоит отметить, что работа органов по-
лиции США по ликвидации последствий аварий и происшествий наиболее 
скоординирована и подотчетна органам государственной власти штата, в 
котором данное происшествие имело место. 

Власти штата, совместно с органами полиции выстраивают работу по 
оказанию экстренной профессиональной помощи всем пострадавшим, а 



92 
 

 
 

также работают в направлении программно-целевого обеспечения, согласуя 
все этапы планирования с мнением органов власти федерального масштаба. 

В частности, органы полиции на уровне конкретного штата играют в 
большинстве своём обеспечительную роль в работе органов власти и спе-
циализированных подразделений, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий. 

Только в том случае, если силы и средства, имеющиеся в распоряже-
нии органов полиции и органов власти штата не достаточны для полной 
ликвидации последствий аварии, происшествия, то органы власти штата 
вправе заключить Договор об оказании помощи в ЧС, второй стороной ко-
торого выступают органы власти федерального масштаба. 

Особая роль в механизме ликвидации последствий чрезвычайных 
происшествий в США отведена президенту страны, который является ру-
ководящим звеном в работе федерального правительства по реагированию 
по ЧС. 

Совет по внутренней безопасности (Homeland Security Council) и Со-
вет по национальной безопасности (National Security Council) при прези-
денте США консультируют президента по вопросам национальной страте-
гии и политики во время ЧС общенационального значения.  

Стоит отметить, что в тех случаях, когда президент США объявляет 
в стране режим чрезвычайного положения, то именно с данного этапа име-
ет место начало правоотношение по оказанию непосредственной помощи 
федерального масштаба местным органам власти в ликвидации послед-
ствий, причиненных авариями, катастрофами. 

Законодательство США, в отличие от законодательства России, на-
деляет главу американского государства правом делегировать свои полно-
мочия в рассматриваемой сфере Федеральному агентству США по управ-
лению в ЧС, что, например, может быть связано с передачей функций пре-
зидента США по планированию и выработке программно-целевых доку-
ментов, которые должны быть разработаны и реализованы непосредствен-
но при возникновении в стране ЧС. 

Министр внутренней безопасности является главным федеральным 
чиновником, отвечающим за управление ликвидацией последствий внут-
ренних происшествий. Он отвечает за координацию федеральных ресур-
сов, используемых для предотвращения, обеспечения готовности, реагиро-
вания и ликвидации последствий террористических атак, крупных ката-
строф и других ЧС. 

При происшествиях, не требующих координирующего участия Ми-
нистерства внутренней безопасности, оказанием федеральной помощи мо-
гут руководить другие федеральные министерства и ведомства, в соответ-
ствии со своими полномочиями. Министр внутренней безопасности может 
вести мониторинг таких ЧС и вводить в действие отдельные механизмы 
Национальной системы реагирования, чтобы обеспечить поддержку мини-
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стерствам и ведомствам, без принятия на себя общего руководства феде-
ральным реагированием на данное чрезвычайное происшествие. 

Части и подразделения МО США могут привлекаться для осуществ-
ления мероприятий, направленных на предупреждение нарушений внутри-
политической и социальной стабильности в стране, обусловленных воз-
можными гражданскими беспорядками, стихийными бедствиями, техно-
генными катастрофами и т.д.  

Инженерные войска могут привлекаться к заблаговременной подго-
товке к возможным наводнениям, проведению поисковых и спасательных 
и других работ, которые осуществляются без введения режима чрезвычай-
ного положения21. 

Поскольку главной задачей МО США и его подразделений является 
оборона страны, привлечение сил и средств МО США возможно лишь с 
одобрения МО или по распоряжению президента.  

Многие подразделения и агентства МО США имеют право действо-
вать в целях спасения жизни, защиты имущества и окружающей среды, 
облегчения человеческих страданий при непосредственной угрозе, а также 
обеспечивать поддержку в рамках своих отдельных установленных полно-
мочий22. 

При принятии решения о предоставлении помощи структурами на-
циональной обороны учитывается законность, ожидаемая смертность, рис-
ки, стоимость, уместность такой помощи, ее влияние на обороноспособ-
ность страны.  

При направлении федерального военного или гражданского персона-
ла и ресурсов в помощь гражданским властям командование этими силами 
остается за министром обороны. Силы МО в зоне операций по ликвидации 
ЧС и силы национальной гвардии под командованием губернатора должны 
тесно взаимодействовать со всеми организациями, участвующими в реаги-
ровании на всех уровнях. 

Уровни организации участия правоохранительных структур России и 
США в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера 
также различны. Так, например, если в России ликвидация последствий 
начинается непосредственно с планирования и координации работы по 
данному направлению с федерального уровня, то в США вначале исполь-
зуются силы и средства местной полиции, местных органов власти и насе-
ления, а если таких сил и средств недостаточно для полнейшего и макси-
мально быстрого решения проблем ЧС, то постепенно в работу включают-
                                                 
21 Ляховец Т.Л., Собакин Ф.С., Прокопенкова А.В., Котосонов А.С. Организация 
управления в чрезвычайных ситуациях в США // Технологии гражданской безопасно-
сти. Том 7. 2010.  № 1–2 (23–24). С. 128. 
22 Мещеряков А.Н., Ванюшин Я.Л. Полиция зарубежных стран (основы организации): 
учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2005. 
С. 30. 
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ся полиция и органы власти штатов, а также органы власти федерального 
уровня и значения. 
 
 

2.8. Правовые и теоретико-методологические основы обеспечения  
личной безопасности сотрудников полиции во внеслужебное время 

 
В нашей стране обеспечение безопасности труда работников систе-

мы ОВД уже много лет назад является важнейшей профессиональной за-
дачей. Этому направлению работы с кадровым составом уделяется особое 
внимание. 

В настоящее время разработана классификация мер безопасности, 
принимаемых в работе сотрудников ОВД. К общим мерам безопасности 
отнесен такой комплекс мероприятий, при котором органы государствен-
ной власти устанавливают и применяют при первичном трудоустройстве 
граждан в систему внутренних дел, а также непосредственно при прохож-
дении ими службы в структурных подразделениях учреждений охраны 
правопорядка. В число данных мер традиционно входят: 

- обеспечение конфиденциальности сведений о персонале, что про-
исходит в момент назначения сотрудника на должность; 

- проведение системных периодических проверок на профпригод-
ность к осуществлению деятельности, связанной с применением физиче-
ской силы, специальных средств и оружия. 

К специальным мерам безопасности отнесены мероприятия, при-
званные обеспечивать безопасность сотрудников системы ОВД и их бли-
жайшего окружения (близких родственников и членов семей) в случае 
наступления угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество или 
жилище. Комплекс данных мероприятий уместен при возникновении угро-
зы, связанной с непосредственным осуществлением сотрудником ОВД 
своей профессиональной деятельности.  

Специальные меры защиты могут распространяться не только на 
близких родственников должностных лиц ОВД, но и на иных граждан. 
К сожалению, в ежедневной практике встречаются случаи, когда совершается 
посягательство на жизнь, здоровье, имущество иных лиц. При этом преступ-
ные элементы преследуют цель всячески воспрепятствовать профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД в правовом поле законодательства, 
либо с целью принуждения их к выбору другой линии действий, либо, ис-
ходя из стремления мести за служебную деятельность защитников закона. 

Н.И. Труфанов отмечает, что в зависимости от степени реальной уг-
розы личности сотрудника ОВД и его ближайшего окружения (родствен-
ников) можно выделить следующие виды опасности: 

- реальная опасность, возникающая в опасной ситуации и создающая 
реальную угрозу жизни и здоровью сотруднику ОВД; 
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- потенциальная опасность, возникающая в ходе выполнения сотруд-
ником внутренних дел непосредственных оперативно-служебных задач 
(например, при задержании и доставлении нарушителя закона); 

- мнимая (абстрактная) опасность, т.е. возникновение которой не-
возможно либо ограничено в силу отсутствия соответствующих условий; 

- спровоцированная опасность, возникающая в том случае, если со-
трудник органов защиты правопорядка допустил проявление личностных 
негативных качеств (беспечность и бравада, жестокость, несдержанность, 
ярость, хамство и т.п.)23. 

Под любыми происходящими явлениями, которые несут угрозу здо-
ровью и жизни людей относят к понятию опасность. К термину «угроза» 
принято относить те же опасные явления, но в более конкретной форме 
возможного нанесения ущерба. Именно угроза определяет стадию перехо-
да от предполагаемой опасности к реальному возникновению опасного 
момента, когда накопившиеся отрицательные факторы могут оказать непо-
средственное воздействие на объект. Сами по себе опасности таят в себе 
потенциально вредный характер.  

Реальность возникновения опасностей, как правило, происходит при 
определённых условиях. Эти условия и являются причинами, т.е. приз-
наками. 

К признакам, распознающим опасность относятся: непосредственная 
угроза жизни и здоровью людей; предполагаемая допустимость нанесения 
ущерба здоровью и окружающей среде; вероятность нарушения условий 
нормального функционирования организма человека и экологических си-
стем. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие виды 
классификации опасности:  

- по происхождению;  
- по локализации;  
- по вызываемым последствиям;  
- по наносимому ущербу;  
- по сфере проявления; 
- по структуре опасности делятся;  
- по реализуемой энергии опасности. 
Любая опасность возникает за счёт накопления отрицательных фак-

торов, направленных на определённый объект, поэтому она может носить 
как пассивный, так и активный характер. Пассивная опасность подразуме-
вает под собой реальную угрозу, которая может активизироваться за счёт 
энергии самого человека (например, носимые человеком при себе острые 
ножи). В связи с этим различают такие признаки пассивных опасностей, 

                                                 
23 Труфанов Н.И. Сущность опасностей и угроз личной безопасности сотрудников ор-
ганов внутренних дел // Правовестник. 2019. № 4 (15). С. 132–134.  
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как предвестники и следы. К активным опасностям относят факторы, спо-
собные повлиять на человека за счёт своей внутренней энергии (например, 
механической, термической, электрической, электромагнитной, химиче-
ской, биологической, психофизиологические).      

Неблагоприятное явление, которое может оказать или уже оказывает 
воздействие на интересы, права, имущество, жизнь и здоровье человека 
устанавливают, как опасный фактор. Опасный фактор может носить явный 
или скрытый характер, внешний или внутренний, может быть блокирован 
или устранён полностью. 

Зарождение какого-либо происшествия способствует накоплению 
отдельных опасных факторов, что способствует появлению опасной ситуа-
ции. К опасной ситуации относят сочетание множества неблагоприятных 
факторов, влекущих за собой расстройство нормальной работы системы, 
создавая тем самым общую неблагоприятную обстановку.    

Процесс появления, накопления и воздействия опасных факторов, их 
развития в опасные ситуации имеет определенные этапы. Накопление 
опасных факторов и их перерастание в опасные ситуации и далее в ЧС 
можно условно представить следующим образом: «опасный фактор + 
опасный фактор → опасность → опасная ситуация → экстремальная ситу-
ация → чрезвычайная ситуация». 

Как известно, любая опасная ситуация имеет не одну, а несколько 
причин. Поэтому причины играют ключевую роль в решении личной без-
опасности.  

Существует триада, образующая логическую цепь определённых со-
бытий: «потенциальная опасность → причины → последствия». С помо-
щью этой цепочки можно изучить последовательность образующихся 
опасностей, которые имеют свои стадии с последовательными шагами. 

1 стадия – это предварительный анализ опасности: 
- шаг № 1 – выявление источника опасности; 
- шаг № 2 – определение части системы, которая может вызвать эти 

опасности; 
- шаг № 3 – введение ограничений на анализ, т.е. исключение опас-

ностей, которые не будут изучаться. 
2 стадия – выявление последовательности опасных ситуаций, по-

строение дерева событий и опасностей. 
3 стадия – анализ последствий. 
Каждую опасность можно оценить, применяя численные, балльные и 

другие количественные показатели. 
Наиболее распространенной оценкой опасности является риск. 

К рискам относят вероятность наступления вредных последствий, путём 
оценки опасности через количественные показатели, т.е. оценка отноше-
ния числа неблагоприятных последствий к их возможному числу за опре-
делённый период. 
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В свою очередь, риск может быть: потенциальным или реальным; 
вынужденным или добровольным; известным или неизвестным; професси-
ональным или обыденным; контролируемым или неконтролируемым; 
скрытым или явным; непрерывным или постоянным; индивидуальным или 
групповым. 

К индивидуальному риску относят частоту возможного поражения 
человека за определённый промежуток времени. Данный вид риска воз-
можно дифференцировать по характеру и тяжести поражения человека. 
Ожидаемое количество поражаемых людей за определённый промежуток 
времени в результате воздействия опасного фактора является коллектив-
ным риском.    

Коллективный риск тесным образом связан с индивидуальным 
риском, т.е. коллективный риск для группы людей равен индивидуальному 
риску, умноженному на число людей в группе. 

Каждый риск подразумевает наличие определённого ущерба. Ожида-
емый ущерб есть ни что иное, как математическое предположение величи-
ны возможной утраты или получения человеком предполагаемого повре-
ждения.  В мире не существует абсолютной безопасности, в виду чего су-
ществует концепция приемлемого риска, т.е. стремление человека макси-
мально обезопасить себя в той или иной ситуации.   

Безопасности на службе требует знаний принципов, методов и 
средств её обеспечения. 

К принципам относят идею или мысль основного положения. Способ 
достижения цели, исходящий из знания общих закономерностей, называют 
методом.  

Принято делить принципы обеспечения безопасности на: 
- ориентирующие, т.е. представляющие собой основополагающие 

идеи и служащие информационной и методологической базой;  
- технические, основанные на использовании физических законов и 

направленные на непосредственное предотвращение действия опасных 
факторов;  

- организационные - действия, направленные на реализацию положе-
ний организации труда; 

-  управленческие предназначены для определения взаимосвязи меж-
ду отдельными стадиями обеспечения безопасности. 

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами: 
- метод пространственного и временного разделения на рабочие зо-

ны; 
- метод исключения или снижения опасности;  
- метод адаптации человека к соответствующей среде обитания. 
К определению понятия «риски личной безопасности сотрудников 

ОВД» относят действия сотрудника в условиях отсутствия достоверной ин-
формации или ее неопределенности и потенциально существующих вероят-
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ностях потери жизни, здоровья или нанесения существенного вреда сотруд-
нику правоохранительного органа в служебное и неслужебное время24.  

Возможность управления риском, как сложным феноменом, связана 
с субъективной и объективной составляющими. Опасность является объек-
тивной, независимой, составляющей риска. Готовность к риску, т.е. дей-
ствиям, у каждого человека субъективна (сказывается опыт участия в по-
добных мероприятиях, темперамент, образование и т.д.). При этом необхо-
димо учитывать уровень развития нормативно-правовой базы, уровень 
профессиональной подготовки конкретного сотрудника, степень влияния 
внешних факторов, обычаев, традиций региона и других факторов, опреде-
ляемых конкретной задачей.  

Угрозы личной безопасности, как правило, возникают и реализуются 
в кратчайшие сроки, поэтому система обеспечения безопасности должна 
быть мобильной, отвечающей сложившейся обстановки и хорошо управля-
емой.  

Вопросы обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД не 
утрачивают своей актуальности ввиду того, что несение службы сопряже-
но с реальным риском для жизни и здоровья. Охраняя общественный по-
рядок и безопасность, пресекая правонарушения и преступления, сотруд-
ники правоохранительных органов ежедневно подвергают свою жизнь 
огромному риску. Ежегодно в России десятки сотрудников правоохрани-
тельных органов погибают при исполнении своих служебных обязанно-
стей, сотни получают ранения. В виду чего следует отметить, что такая не-
простая задача, как обеспечение безопасности личного состава, решается 
специфическими путями. В системе МВД России обязанности по обеспе-
чению безопасности сотрудников и членов их семей возложена на ООГЗ 
оперативно-розыскных частей собственной безопасности. 

Комплекс мер по обеспечению личной безопасности в правоохрани-
тельных органах РФ можно представить, как систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных законодательно-правовых, организационно-управ-
ленческих, социальных, оперативно-розыскных, режимных, воспитатель-
но-образовательных, психологических, предупредительно-профилактичес-
ких и иных мер, призванных создавать и поддерживать условия для выяв-
ления как внешних, так и внутренних угроз безопасности личного состава, 
а также для дальнейшей нейтрализации и ликвидации этих угроз. Это 
предусматривает и постоянный контроль за окружающей обстановкой. 

Указанные меры обеспечения безопасности направлены на: 
- защиту жизни и здоровья сотрудников ОВД и их ближайшего 

окружения; 

                                                 
24 Бакеев Р.В. Методы анализа и прогнозирования рисков личной безопасности сотруд-
ников правоохранительных органов: учебно-методическое пособие. М.: Московский 
университет МВД России, 2012. С. 25. 
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- недопустимость умаления профессиональных качеств, или униже-
ния чести и достоинства сотрудников системы ОВД и их близких; 

- защиту деловой репутации ОВД России, обеспечение возложенных 
на них задач и делегирование полномочий персонала. 

В современных условиях решение проблем обеспечения безопасно-
сти сотрудников, занятых в системе МВД России, отражает приоритетные 
направления внутренней государственной политики. В частности, этой 
проблеме посвящен ряд положений федерального законодательства: ФЗ 
РФ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов», приказ МВД 
России от 21.03.2007 № 281 «Об утверждении Административного регла-
мента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения 
в соответствии с законодательством  Российской  Федерации государст-
венной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и 
их близких».  

Основополагающим документом в этой области является Концепция 
обеспечения собственной безопасности в системе МВД России, в основе 
которой лежит достижение достаточного уровня профессиональной подго-
товки сотрудников органов защиты правопорядка. Достижение этого уров-
ня предполагает наличие следующих элементов: 

- овладение безопасными способами и методами в осуществлении 
профессиональной деятельности; 

- сформированность собственной установки сотрудника на выжива-
ние; 

-  комплекс психологических качеств личности, позволяющих адек-
ватно оценивать степень угрозы в конкретной ситуации, принятие обосно-
ванных и методически верных решений, умения владеть собой и здраво 
мыслить в условиях опасной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного формируется система требований к 
служебному поведению сотрудника ОВД, которая законодательно закреп-
лена в статье 13 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Требования к служебному пове-
дению сотрудника системы МВД, определяются также в положениях ФЗ 
«О полиции». Иные требования к служебному поведению лиц, занятых в 
системе ОВД, согласно законодательству РФ, отражены в приказе МВД 
России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», 
утвержденному руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти в области, затрагивающей данную сферу внутренней политики страны. 

Помимо соответствующей нормативно-правовой базы, для успешной 
реализации мер по обеспечению личной безопасности сотрудников, в си-
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стеме МВД России постоянно работают над модернизацией материально-
технического обеспечения (современный транспорт, оружие и специаль-
ные средства, экипировка, специальная техника, средства самообороны и 
т.д.). Регулярно принимается комплекс мер по совершенствованию органи-
зации внутреннего управления, проводится специальная работа с кадро-
вым составом. 

Итак, обеспечение личной профессиональной безопасности сотруд-
ников системы внутренних дел представляет собой достаточно сложную 
проблему, требующую комплексного решения. 

Говоря о личной безопасности сотрудников ОВД, следует рассмот-
реть, как в российском законодательстве регламентируется понятие слу-
жебного и неслужебного времени. 

В статье 53 ФЗ «О службе в ОВД РФ» указано, что служебное время 
в ОВД нашей страны представляет собой такой период времени, в течение 
которого сотрудник ОВД в соответствии с правилами внутреннего слу-
жебного распорядка учреждения и должностной инструкцией, а также 
условиями контракта должен выполнять свои служебные обязанности. 
Сюда включены и иные периоды времени, которые в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами МВД России от-
носятся к служебному времени. Режим служебного времени строго регла-
ментирован и предусматривает определенное количество рабочих и вы-
ходных дней в неделю, продолжительность нахождения сотрудника на 
службе, время перерыва на отдых. 

В пункте 3 части 1 статьи 11 этого же ФЗ закреплено право сотруд-
ников ОВД на отдых. Основываясь на положениях статьи 24 «Всеобщей 
декларации прав человека» от 10.12.1948, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 10.12.1948, и части 5 статьи 37 КРФ, которые являются осно-
вополагающими документами, провозглашающими права каждого челове-
ка на отдых и досуг.  

Согласно статье 55 вышеуказанного закона, время отдыха для со-
трудника полиции – это, прежде всего время, в течение которого сотруд-
ник ОВД свободен от выполнения служебных обязанностей. Для данной 
категории работников законодатель установил следующие виды времени 
отдыха: перерыв в течение служебного дня, ежедневный отдых, выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни и 
отпуска. 

Для работника системы защиты правопорядка время отдыха и не-
служебное время можно считать синонимами, т.к. это время, когда сотруд-
ники могут восстановить свои силы, побыть с семьей, отдохнуть организо-
ванно либо на природе, заняться спортом или любимым увлечением. 
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2.9. Организация обеспечения личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел во внеслужебное время 

 
В последние годы ряд учёных занимались разработкой решения про-

блемы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, про-
водя различные научные исследования, в т.ч. с использованием монито-
ринга.  

Так, с помощью теста, разработанного Т.А. Немчиным, можно опре-
делить НПН сотрудников ОВД. Шкала НПН представляет собой перечень 
признаков нервно-психического напряжения, составленных по данным 
клинико-психологического наблюдения, и разделенных на три степени вы-
раженности: слабая, умеренная, чрезмерная. Под нервно-психическим на-
пряжением понимается психическое состояние, обусловленное предвосхи-
щением неблагоприятного для субъекта развития событий, которое сопро-
вождается ощущением общего дискомфорта, тревоги, страха и включает 
в себя готовность овладеть ситуацией, действовать в ней определенным 
образом.  

Суть данной методики состоит в том, что испытуемый из предло-
женных вариантов ответа должен выбрать только один, значимый кон-
кретно для него. Выбранный вариант фиксируется в бланке, где указаны 
Ф.И.О., пол, возраст, профессия, род занятий, характер ситуации и дея-
тельности. Тест состоит из 30 вопросов. 

Кроме того, постоянно ведется совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере обеспечения личной безопасности со-
трудников ОВД как во время нахождения на службе, так и во внеслужеб-
ное время.  

В виду чего особое внимание уделяется поиску наиболее эффектив-
ных направлений по совершенствованию алгоритма профессионального 
отбора кадрового состава, поступающего на службу в систему ОВД. 

Рассмотрим наиболее типичные формы проявления угроз личной 
безопасности в адрес сотрудников ОВД и членов их семей, а также алго-
ритмы действий, в условиях пребывания вне службы.  

Если угроза сотруднику ОВД или его ближайшему окружению по-
ступила по телефонной связи, необходимо проанализировать, какие имен-
но мотивы послужили источником данного звонка. По возможности, нуж-
но получить информацию о личности звонившего, определить номер исхо-
дящего звонка, провести звукозапись разговора. Проанализировав речь 
звонившего, можно получить достаточно ценную информацию об его ин-
дивидуальных характеристиках: установить пол, примерный возраст, ма-
неру ведения диалога, дефекты речи или акцент и т.д. Кроме того, можно 
определить, междугородный это звонок или внутренний, а посторонние 
шумы позволят понять, откуда ведется звонок – из города, транспортного 
средства, жилого помещения; сопровождающий разговор голос указывает 
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на сообщника, и т.д. Необходимо проанализировать самое начало выска-
зывания звонившего лица: что он сказал в первую очередь, назвал ли собе-
седника, представился ли, сразу ли вдвинул угрозы, перечислил ли 
контраргументы. Это поможет понять, по какой причине угрожает зво-
нивший, какую основную цель преследует – запугивание, претензии, 
месть, и обоснованы ли данные требования. 

В случае, когда событие, повлекшее за собой звонок с угрозами, не 
происходило, сообщать об этом звонящему не следует, так как, в таком 
случае, будет потеряно информационное преимущество. Нужно вызывать 
собеседника на диалог, требовать доказательств, выяснить его осведом-
ленность в предмете разговора. В ходе ведения диалога нужно дать понять 
звонившему, что предоставленные сведения – следствие какого-то недора-
зумения, и поэтому информация не важна. Как следствие, звонящий может 
раскрыть ряд дополнительных деталей и источников получения опасности. 

Если угроза получена в письменном виде, на бумажном носителе, то 
следует принять меры по сохранению возможных следов на конверте и 
бумаге, сложив их в полиэтиленовый пакет с фиксатором. В дальнейшем 
это даст возможность провести различные виды экспертизы – дактилоско-
пическую, почерковедческую, биологическую и т.д. 

Особую осторожность следует проявлять при получении посылок и 
бандеролей, т.к. высока вероятность пересылки по почте ВУ, сильнодей-
ствующих и отравляющих веществ. Признаками опасности полученного 
отправления являются: отсутствие или нарушение почтовой маркировки, 
отдельные утолщения, наличие внутри упаковки порошка, подвижных 
предметов, емкости с неизвестным содержимым, пластиковые или метал-
лические пластины, необычный или едкий запах, прослушивание часового 
механизма и т.п. 

При возникновении подозрений об опасности следует незамедли-
тельно обратиться к дежурному по ОВД и доложить о происшедшем уст-
но, а затем в виде рапорта своему руководителю. 

Ежедневно внедряемые в нашу жизнь всевозможные достижения 
науки и техники дают преступным элементам дополнительные возможно-
сти для совершения попыток воздействия на сотрудников ОВД и их близ-
ких, а мобильность современной транспортной системы позволяет пре-
ступникам быстро передвигаться и отрываться от преследования. Крими-
нальные структуры освоили эффективные средства уничтожения: ВУ и 
ВВ, портативное оружие, яды и т.д., что позволяет осуществлять преступ-
ные намерения с большей степенью собственной безопасности. Информа-
ция, выложенная в социальных сетях, СМИ, телерепортажи нередко поз-
воляют детально изучить наиболее уязвимые места объекта угрозы, учесть 
ошибки предыдущих эпизодов, изучить образ жизни преследуемого лица, 
и тем самым выбрать оптимальные методы и средства совершения пре-
ступного деяния. 
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Поэтому в целях предотвращения нападения на сотрудников ОВД в то 
время, когда они свободны от служебных обязанностей, работники внут-
ренних дел должны также проявлять максимальную бдительность и осмот-
рительность, как в своем жилище, так и на улице, в местах большого скоп-
ления людей, на природе, а, в случае возникновения опасности, соблюдать 
служебную дисциплину и действовать в соответствии с инструкциями. 

Так, для своевременного обнаружения посторонних лиц или взрыво-
опасных предметов систематически (перед отъездом или по прибытии на 
место), необходимо проводить осмотр подходов к своему дому, месту от-
дыха и т.п. Обнаружив предмет, сходный по внешним признакам со ВУ, 
необходимо удалиться от этого места первоначальным путем, оценить об-
становку, и, продолжая наблюдение за вызывающим опасение предметом, 
сообщить о находке специальным службам. При этом нужно следить, что-
бы прохожие не подходили к опасному месту. 

Пребывая вне службы, сотрудник ОВД всегда должен помнить, что 
нападение чаще всего совершается в момент выхода из здания, а также по-
садки или высадки из автомашины. Следует продумать различные вариан-
ты маршрутов передвижения, чтобы, в случае возникновения заторов на 
дороге или препятствий иного характера, оперативно выбрать другой без-
опасный маршрут25. 

Планируя преступные действия против сотрудников ОВД и их близ-
ких, криминальные элементы могут сделать попытку проникновения в жи-
лище. С этой целью преступники могут отключить электричество в подъ-
езде, обратиться с просьбой впустить в жилище под безобидным предло-
гом, или попытаться войти силой и т.п., поэтому не рекомендуется выхо-
дить за пределы жилого помещения при различных обстоятельствах, не 
проведя предварительную проверку. Входя в неосвещенный подъезд, если 
обстановка вызывает сомнение, следует изображать диалог с кем-либо, 
убедиться в отсутствии посторонних лиц на лестничной клетке, а ключи 
держать наготове. Если в доме есть газовый баллончик, или электрошокер, 
то они должны находиться в прихожей, недалеко от входной двери. Отлу-
чаясь в вечернее или ночное время, в одной из комнат следует оставить 
включенным свет и радиоприемник, для создания видимости присутствия 
хозяев. Уезжая в отпуск, нужно попросить соседей ежедневно извлекать 
корреспонденцию из почтового ящика и никому не сообщать об отъезде. 
При использовании автоответчика, не следует сообщать место своего 
нахождения и контактные данные. 

Члены семьи должны усвоить, что незнакомым людям нельзя сооб-
щать об отсутствии дома сотрудника ОВД. Кроме того, их следует научить 

                                                 
25 Гросс И.Л., Полянский В.П., Дашков С.Ю. Личная безопасность сотрудников поли-
ции: учебное пособие. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2019. С. 244. 
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не принимать участия в «телефонных опросах», не давать номер телефона 
и личные сведения незнакомцам. 

В случае похищения кого-либо из членов семьи, или же захвате его в 
заложники, необходимо сразу же доложить об этом непосредственному 
руководителю устно, и далее рапортом. 

Если преступник в разговоре по телефону или личной встрече потре-
бует соблюдения каких-то действий и условий, необходимо убедиться, что 
родственник жив. Для этого следует упорно заявлять злоумышленникам, 
что переговоры невозможны, пока не состоится контакт с заложником.  

Если речь идет о разговоре по телефону, нужно убедиться, что на 
проводе именно родственник, попросить его не предпринимать активных 
действий по освобождению, чтобы не обострять ситуацию. Не следует 
предпринимать попытки выяснять, кто является похитителем, место на-
хождения, так как это может привести к трагическому исходу. Если зло-
умышленники устроили личную встречу, нужно просить повторного кон-
такта с родственником, стараться выиграть время, необходимое для выра-
ботки алгоритма по освобождению заложника или похищенного лица, что 
повысит гарантию его безопасности. Все свои действия следует согласо-
вывать с руководителем операции по освобождению заложника. Главное – 
уверить преступников в том, что у сотрудника ОВД есть заинтересован-
ность в благополучном исходе ситуации гораздо большая, чем у них. 

При передвижении на личном автотранспорте, во избежание угона 
или захвата, следует проявлять особую бдительность. Целесообразно вы-
полнять следующие рекомендации: не подсаживать попутчиков, в случае 
остановки сотрудниками ГИБДД, проанализировать соответствие их внеш-
него вида, атрибутов и поведения установленным правилам. В случае со-
мнений двигатель не выключается, двери остаются закрытыми, а проверку 
предлагается провести только на посту ДПС. 

Следует помнить, что чем меньше времени пройдет с момента по-
ступления угроз до момента обращения в соответствующие структуры, тем 
более высока вероятность установления личности злоумышленника, доку-
ментирования факта нарушения им закона, и как следствие, привлечения 
его к уголовной ответственности. Своевременное реагирование на опас-
ность позволит оперативно применить необходимый комплекс мер, на-
правленных на обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД, а 
также их близких и родственников. В ином случае, при выборе сотрудни-
ком пути по решению проблемы «собственными силами», драгоценное 
время может быть упущено, а задержание правонарушителей «по горячим 
следам» станет невозможным. 

С целью ограждения от посягательств преступных элементов, вне 
службы, так же, как и в служебное время, сотрудник ОВД обязан прояв-
лять высокий уровень ответственности, основанный на служебном и мо-
рально-этическом долге. Сотрудник ОВД должен быть избирательным в 
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выборе круга личных контактов, способов использования внеслужебного 
времени, избегать совершения легкомысленных или безнравственных по-
ступков. Во внеслужебное время сотрудник ОВД должен придерживаться 
принятых моральных и этических норм, не допускать случаев нарушения 
общественного порядка, не давать повода для зарождения сплетен и воз-
никновения критики со стороны населения. В личной жизни сотрудника 
ОВД приветствуются порядочность, скромность, сдержанность, соблюде-
ние норм этикета, чувство такта, достоинство, проявление заботы о семье и 
дорогих ему людях, уважение и толерантность к окружающим. 

Несоблюдение этих несложных правил может сподвигнуть преступ-
ные элементы к совершению провокаций, к шантажу в отношении сотруд-
ников ОВД. Именно легкомысленное отношение индивидуума к правилам 
человеческого общежития во внеслужебное время может повлечь за собой 
ситуации, когда провокационные действия против него могут дать резуль-
тат. Условий противодействия провокациям довольно много. Самыми зна-
чимыми являются: профессиональная устойчивость, практический опыт, 
неукоснительное соблюдение норм закона. В целом условия противодей-
ствия провокациям можно свести к следующей формуле: информирован-
ность, бдительность, здравый смысл. 

Изучение всех вышеуказанных правил и мер по обеспечению личной 
безопасности сотрудников, задействованных в системе внутренних дел, 
усвоение ими алгоритма действий при наступлении опасной ситуации, 
формирование необходимых знаний и умений, а также навыков поведения 
выступают как важнейшие составляющие элементы при подготовке высо-
коквалифицированного сотрудника ОВД. 

Необходимо также совершенствование мероприятий, направленных 
на повышение уровня защищенности работников рассматриваемой сферы, 
на оперативное выявление и предупреждение случае возникновения угроз 
и преступных посягательств, защите служебной информации и сведений о 
личности персонала и их близких. Следует пресекать попытки проникно-
вения в систему МВД России лиц, преследующих корыстные или противо-
правные цели. В последнее время большое внимание придается значимо-
сти взаимодействия со СМИ, использованию интернет-ресурсов для по-
вышения уровня общественного доверия к силовым структурам и право-
охранительным органам при проведении мероприятий по обеспечению 
собственной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечение личной 
безопасности сотрудников ОВД представляет собой формы нормативно-
правовой и физическо-прикладной защиты сотрудников, реализующаяся 
посредством Стратегии национальной безопасности РФ в области обеспе-
чения безопасности личности, общества и государства, которая, в свою 
очередь, строится на конституционных основах и международных актах. 
Посредством этого в полном объеме реализуется национальная безопас-
ность и личная безопасность граждан РФ, а также непосредственно со-
трудников ОВД на законодательном уровне.  

В юридической литературе выделяют определённую систему на-
правлений подготовки сотрудников ОВД для обеспечения личной безопас-
ности: физическая подготовка; правовая подготовка; техническая подго-
товка; эмоционально-волевая подготовка; огневая подготовка; тактическая 
подготовка; экстремальная подготовка; профессионально-психологическая 
подготовка. Данные направления способствуют комплексному обеспече-
нию и гарантированию безопасности сотрудников ОВД при выполнении 
ими сложных оперативных и служебных задач. 

Механизм регулирования обеспечения личной безопасности сотруд-
ников ОВД в РФ закреплён на законодательном уровне. Предусмотренные 
различными отраслями права являются составными элементами всей си-
стемы обеспечения национальной безопасности. Ключевым звеном в пра-
вовом регулировании вопросов по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства реализует Указ Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Также обеспечение собственной безопасности в системе МВД РФ 
реализуется в рамках концептуального подхода посредством Концепции 
обеспечения собственной безопасности в системе МВД России приказом 
МВД России от 02.01.2013 № 1. Меры указанного правового акта направ-
лены на достижение более улучшенного, посредством использование но-
вых модернизированных технологий и способов, механизма правового ре-
гулирования деятельности ОВД РФ, что в свою очередь, реализует каче-
ственное функционирование подразделений, а также подстраиваться под 
динамику развития общественных отношений и оперативно применять 
правовые средства. 

Кроме того, следует отметить, что МВД РФ осуществляет непрерыв-
ную деятельность по модернизации правовых актов, регулирующих соб-
ственную безопасность сотрудников ОВД. Данные усовершенствования 
направлены прежде всего на усиление правовой и социальной защищённо-
сти сотрудников ОВД, т.к. эффективность и результативность их деятель-
ности напрямую взаимосвязана с социальным обеспечением.  
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