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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Личная безопасность сотрудников поли-
ции» подготовлено в соответствии с рабочей программой про-
фессионального обучения, которая является частью профессио-
нальной подготовки курсантов и слушателей в образовательных 
организациях МВД России. 

Материал учебного пособия позволяет реализовать цели 
и задачи, стоящие в процессе освоения учебной дисциплины 
«Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел». 
Данная дисциплина служит для приобретения обучающимися 
знаний, умений и навыков, необходимых для решения оперативно-
служебных задач в будущей профессиональной деятельности, 
а также в объеме должностных (служебных) обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел (далее – ОВД), привлекаемых к уча-
стию в обеспечении правопорядка в составе комплексных сил. 

В докладе ООН о человеческом развитии 1994 г. впервые по-
явился концепт человеческой безопасности (human security), со-
держащий семь взаимозависимых элементов: экономический, 
продовольственный, санитарный, экологический, личностный, 
коммунитарный и политический1. При этом под личной безопас-
ностью подразумевается защита индивида от всех видов физиче-
ского насилия, включая насилие со стороны государственных 
органов, иностранных государств, криминальных и военизиро-
ванных негосударственных структур. 

В настоящий период в научных дискуссиях исследуются ос-
новные понятия – human security, безопасность личности, и новое 
направление – личная безопасность человека. По нашему мнению, 
                                                      

1 Две первые Гаагские конференции – 1899 и 1907 гг. – были созваны 
по инициативе России; также по инициативе России в 1999 г. была созвана 
III Конференция мира, проходившая в два этапа – в Гааге и Петербурге. 
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следует также определять личную безопасность человека в его 
профессиональной деятельности, что особенно важно для сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Сотрудники ОВД принимают самое непосредственное уча-
стие в решении вопросов обеспечения безопасности граждан Рос-
сийской Федерации и защите национальных интересов государ-
ства. Поэтому исследование данных проблем является весьма акту-
альным и ответственным направлением. 

Ежегодные обзоры МВД России свидетельствуют о травма-
тизме и случаях гибели среди сотрудников ОВД. Наибольшей опас-
ности подвержены следующие категории: сотрудники патрульно-
постовой службы полиции (далее – ППСП), сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 
ГИБДД), участковые уполномоченные и оперативные сотрудники. 
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ЧАСТЬ I 
Теоретические основы обеспечения 

личной безопасности 

ГЛАВА 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

1.1. Аспекты профессиональной и личной 
безопасности в системе органов внутренних дел 

Чаще всего обеспечение личной безопасности сотрудников 
полиции сводится к соблюдению инструктивных мер безопасно-
сти, некоторые из них были разработаны десятки лет назад 
и больше не корректировались. Безусловно, соблюдение пропис-
ных мер безопасности дает результат, но в современных усло-
виях существует острая необходимость сформировать более эф-
фективные методы обеспечения личной безопасности, а именно: 
методы формирования личной профессиональной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД). 

Нами предлагается следующий вариант дефиниции: личная 
профессиональная безопасность сотрудника ОВД выражается в 
способности эффективно применять профессиональные компетен-
ции при решении оперативно-служебных задач, обеспечивающих 
защищенность национальных интересов Российской Федерации. 

Соответственно, формирование культуры личной безопас-
ности базируется на глубоком изучении деструктивных факторов, 
содержащихся в профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД. При этом механизм строится на своевременном выявлении 
угроз, определении источников опасности и принятии наиболее эф-
фективных мер по обеспечению личной безопасности. 
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По нашему мнению, он формируется по двум направлениям. 
1. Личные качества – способности сотрудника обеспечить 

личную безопасность, используя собственные возможности: 
а) физические качества (сила, скорость, выносливость), со-

ответствующие требованиям профессиональной деятельности, 
уровень их развития и поддержания; 

б) умения и навыки применять огнестрельное оружие в со-
ответствии с правовыми нормами и огневыми задачами (уничто-
жить, поразить, принудить); 

в) степень развития психофизиологических качеств и натре-
нированность их использования в экстремальных, длительных 
стрессовых ситуациях; 

г) твердые навыки специальных тактических действий 
по выявлению и оценке угроз, опасностей, принятию наименее 
рисковых решений, направленных на их нейтрализацию, мини-
мизацию или оптимизацию. 

2. Государственная защита – возможности институтов госу-
дарственного управления, территориальных органов МВД России, 
взаимодействующих организаций и предприятий безопасности 
в обеспечении защищенности сотрудников ОВД и членов их се-
мей от криминальной угрозы в реальной криминологической си-
туации. Она включает в себя: 

а) систему сбора и передачи оперативной обстановки о воз-
можных угрозах и опасностях сотрудникам ОВД; 

б) использование возможностей подразделения ОВД, террито-
риального органа МВД России по применению сил и средств обес-
печения личной безопасности (включая государственную защиту); 

в) использование возможностей взаимодействующих органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, обществен-
ных организаций и негосударственных охранных предприятий; 
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г) использование возможностей международных органов 
и организаций по защите прав человека и т. п.1 

Степень обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД при решении оперативно-служебных задач во многом зави-
сит и от взаимоотношений с гражданским обществом. Вместе 
с тем социологические опросы2 показывают: каждый третий ре-
спондент считает, что необходимый уровень безопасности он мо-
жет обеспечить только собственными силами (39 %); 25 % опро-
шенных полагают, что от противоправных действий их наиболее 
эффективно смогут защитить родные, близкие и государство в це-
лом. И, наконец, на третьем месте оказались ОВД (18 %). Кроме 
того, 3 % респондентов рассчитывают, в первую очередь, на защиту 
органов прокуратуры, еще 2 % – на судебно-исполнительную си-
стему. Соответственно, степень оказания помощи сотрудникам по-
лиции определяется степенью уважения и доверия граждан. 

На наш взгляд, одна из проблем состоит в отсутствии поня-
тия «культура3 профессиональной безопасности», а также путей ее 
формирования, необходимых для качественного развития компе-
тентного образа профессионала в своей сфере деятельности. 

Важным направлением в создании системы личной профес-
сиональной безопасности сотрудников ОВД является организа-
ция в системе МВД России комплексной специальной подго-
товки, способной обеспечить высокий уровень формирования 
профессиональных компетенций и их реализацию. 

                                                      
1 Иванов А. В. Личная безопасность сотрудников ОВД как элемент Концеп-

ции национальной безопасности Российской Федерации : учебно-методическое 
пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2012. 

2 По результатам социологического опроса населения за 2020 г. Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

3 Культура (лат. cultura) – воспитание, развитие, достижения человече-
ского общества в производственной и общественной жизни. См. : Толковый 
словарь Кузнецова. 
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1.2. Причины гибели и ранений сотрудников 
органов внутренних дел 

К сожалению, нередки случаи, когда сотрудники полиции 
недостаточно квалифицированно применяют табельное оружие, 
подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но также 
жизнь и здоровье других сотрудников и граждан. 

Согласно наблюдениям, по частоте случаев неосторожного 
обращения с табельным оружием сотрудники полиции получают 
ранения и гибнут, в частности, по подразделениям: 

№ 
п/п Подразделения 

Количество неосторожного 
обращения с оружием на 100 
случаев (средний показатель) 

1 ГИБДД 10 
2 Уголовный розыск 6 

3 Патрульно-постовая 
служба 6 

4 Участковые 
уполномоченные 6 

5 Оперативные 
сотрудники 3 

6 
Предварительное 

следствие 
(дознание) 

1 

7 

Экономической без-
опасности и проти-

водействия 
коррупции 

1 

Анализ и исследование причин гибели и ранений сотрудни-
ков ОВД свидетельствуют о том, что их непрофессиональные 
действия в процессе осуществления своих служебных обязанно-
стей по охране общественного порядка и борьбе с преступно-
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стью создают условия, способствующие совершению преступ-
ных посягательств. Эти причины можно систематизировать сле-
дующим образом: 

1. Слабая огневая подготовленность – заключается в незна-
нии устройства оружия и, как следствие, неумении подготовить 
оружие к службе, неправильном заряжании и разряжании ору-
жия, неумении правильно и быстро определять и устранять возни-
кающие задержки при стрельбе, неумении эффективно вести огонь 
в различных ситуациях (днем и ночью, с разных дистанций, из раз-
личных положений, под воздействием разного рода помех и т. д.); 
в несвоевременном осмотре, чистке и смазке оружия, что может 
стать причиной невозможности ведения огня из него. 

2. Недостаточная тактическая подготовка к действиям 
с оружием – выражается в неумении выбирать благоприятную по-
зицию для стрельбы; использовать укрытия; уходить с линии огня 
противника; в несвоевременной подготовке оружия к стрельбе 
в критической ситуации; неправильном расположении оружия при 
его ношении, которое может стать причиной потери или попытки 
его изъятия посторонними лицами; в отсутствии контроля над си-
туацией и окружающими людьми, что может спровоцировать напа-
дение на сотрудника полиции с целью завладения его оружием. 

3. Психологическая неподготовленность к возможному 
применению оружия – выражается в недооценке подозреваемого 
или противника; в пренебрежении к очевидным признакам опас-
ности; во мнении, что статус сотрудника ОВД в данной ситуации 
защитит от физического насилия. 

4. Возникновение стресса в экстремальных ситуациях: чув-
ство опасности, неизвестность, неопределенность и беспомощ-
ность, мешающие быстро принять решение и применить оружие 
в нужный момент. 
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5. Нарушение мер безопасности при обращении с оружием, 
что может привести к гибели как самого сотрудника, так и дру-
гих лиц. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что обеспече-
ние личной безопасности при применении огнестрельного оружия 
является одной из важнейших составляющих профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД и его личных качеств, в частности: 

1. Понимание цели: знать, для чего вооружен табельным 
оружием. 

2. Огневая подготовленность: знать возможности и устрой-
ство табельного оружия, уметь с ним обращаться и эффективно 
стрелять в различных экстремальных условиях. 

3. Доверие к оружию: подготавливать свое табельное ору-
жие в соответствии с инструкциями. 

4. Тактическая подготовленность: умело действовать при ог-
невом контакте с лицом, оказывающего вооруженное сопротивле-
ние. Постоянно контролировать обстановку и окружающих людей. 

5. Устойчивость к стрессу: психологически неоднократно 
моделировать действия с оружием в нетипичных ситуациях. 

6. Решительность: способность быстро оценивать и прини-
мать правомерное решение на применение оружия. 

7. Личная дисциплинированность и ответственность: 
 заранее проверь оружие, снаряжение и экипировку; 
 знай свое оружие, не пренебрегай его осмотром; 
 практикуйся перезаряжать оружие в движении, в темноте; 
 не провоцируй неправильными действиями задержку 

в оружии, при возникновении – устраняй ее быстро и правильно; 
 постоянно проверяй и правильно приводи оружие к нор-

мальному бою; 
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 помни, что оружие – это средство защиты, а не средство для 
достижения насильственного согласия, не допускай возможности 
прикоснуться к огнестрельному оружию задерживаемому лицу; 

 никогда не выпускай из рук свое оружие, не допускай 
применения его против себя; 

 используй укрытие от встречного огня, уменьшай по воз-
можности свои размеры в качестве мишени; 

 при возможности используй упор для устойчивости ору-
жия при стрельбе; 

 не стой перед дверью или окном, избегай показывать 
свой силуэт; 

 прежде чем двигаться, выбери себе следующую позицию; 
 держи оружие в направлении объекта или места, которое 

вызывает у тебя тревогу; 
 открой дверь полностью, прежде чем войти; 
 не заглядывай за угол на уровне своего роста; 
 опасайся рикошета; 
 не открывай спину; 
 в зоне высокого риска при слабой видимости следи 

за очертаниями фигур на фоне неба или освещенного пространства. 
 не кури в темноте во время огневого контакта; 
 оказавшись в темноте, часто моргай; если в глаза бьет 

свет, закрой один глаз (требуется время, чтобы адаптироваться 
к перемене освещения); 

 используй фонарь для создания преимущества: свети 
сверху и прямо в глаза; 

 не провоцируй стрельбу; 
 занимай более высокую и удобную позицию для наблю-

дения (стрельбы); 
 двигайся короткими перебежками и зигзагами; 
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 контролируй себя, окружающих, ситуацию в целом; 
 соблюдай безопасную физическую дистанцию от подо-

зреваемого; 
 при угрозе – не застывай, соберись и действуй; 
 руководствуйся здравым смыслом; 
 не пренебрегай бронежилетом; 
 помни, что в критической ситуации ты будешь действо-

вать так, как научился; 
 любое оружие считай заряженным до тех пор, пока сам 

его не разрядишь; 
 взял оружие в руки – проверь, не заряжено ли оно; 
 разрядил оружие – обращайся с ним как с заряженным. 
Очевидно, что в различных ситуациях одни рекомендации 

становятся более важными, другие – менее, третьи вообще не по-
дойдут. Но в целом приведенные рекомендации при определен-
ном их сочетании составляют основу для повышения уровня 
личной безопасности сотрудника в ситуациях риска или в повсе-
дневных условиях службы. 

Нормативные правовые акты неукоснительно требуют 
от личного состава ОВД приступать к несению службы и закан-
чивать ее, производя осмотр оружия, заряжать и разряжать ору-
жие с соблюдением строго определенных правил. 

Это позволяет исключить в ходе выполнения задания ситуа-
ции, когда у сотрудника могли бы возникнуть сомнения по по-
воду готовности его оружия. 
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1.3. Риски и угрозы личной безопасности 
сотрудников полиции 

Для изучения научно-практических аспектов обеспечения 
личной безопасности сотрудников ОВД требуется единое пони-
мание ряда терминов: «внешние угрозы личной безопасности со-
трудников ОВД», «внутренние угрозы личной безопасности со-
трудников ОВД», «опасность личной безопасности сотрудников 
ОВД», «угроза личной безопасности сотрудников ОВД», «риск 
личной безопасности сотрудников ОВД», «индикаторы угроз 
личной безопасности сотрудников ОВД», «факторы риска лич-
ной безопасности сотрудников ОВД»1. 

Для уяснения рассматриваемых явлений обратимся к их эти-
мологии. 

С. И. Ожегов определял понятие угроза как «обещание при-
чинить кому-нибудь вред, зло»2; В. И. Даль3 толковал угрозу как 
действия или намерения «угрожать, грозить, стращать, наводить 
опасность либо опасение, держать под страхом, под опаскою, 
приграживать». 

В словарях современного русского языка понятие угроза 
определяется как «запугивание, обещание причинить кому-ни-

                                                      
1 Необходимо учитывать, что данные понятия встречаются в различных 

других областях науки и отрасли, и имеют при этом свои этимологические при-
знаки. Мы в данном случае используем их применительно к специфике про-
фессиональной деятельности правоохранительных органов в рамках личной 
профессиональной безопасности. Далее – опасность, внешняя угроза, внутрен-
няя угроза, риск, источники угроз, индикаторы риска, факторы риска. 

2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 72500 слов и 7500 фра-
зеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1994. 907 с. 

3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Олма-
Пресс : Красный пролетарий, 2004. 700 с. 
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будь неприятность, зло», «намерение нанести физический, мате-
риальный или другой вред общественным интересам, а также от-
дельным лицам или их интересам»1. 

Таким образом, в обобщенном виде в русском языке под 
угрозой понимается явление, заключающееся в намерении при-
чинить кому-либо или чему-либо тот или иной ущерб, вред. 
При этом под ущербом принято понимать «потерю, убыток, 
урон», а вред трактовать как «ущерб, порчу». 

Сотрудники ОВД в силу специфики выполнения обязанно-
стей по должности нередко применяют меры принуждения 
к гражданам, совершающим правонарушения разной степени тя-
жести, т. е. вступают в конфликт интересов. 

Под «конфликтом интересов» понимаются противоречия, 
сложившиеся в социально-экономической, политической и иных 
сферах, включающих криминальные аспекты, существенно вли-
яющие на сотрудника ОВД как при выполнении оперативно-слу-
жебных задач, так и в повседневной жизни, а также опосредо-
ванно через его родственников, близких людей или имущество. 

Под «опасностью» понимаются конкретные источники (че-
ловек, животный мир, явления природы, техногенные процессы, 
социально-общественные проявления и т. п.), содержащие в себе 
факторы, могущие деструктивно воздействовать на жизнь и со-
стояние здоровья сотрудника ОВД. 

При возникновении конфликта интересов отдельные фак-
торы проявляются как угрозы. Угроза исходит из конкретного 
источника и адресована конкретному объекту. Термин «угроза» 
в настоящее время употребляется различными авторами в слово-
сочетаниях: «угроза безопасности», «угроза интересам безопас-

                                                      
1 Большой экономический словарь : 19 000 терминов. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Институт новой экономики, 1997. 856 с. 
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ности», «угроза национальной безопасности», «угроза интере-
сам национальной безопасности», «угроза жизненно важным ин-
тересам», «угроза национальным интересам» и т. д. 

Спектр приведенных выше терминов обусловлен тем факто-
ром, что Стратегия безопасности Российской Федерации1 пред-
ставляет собой явление еще не устоявшееся, находящееся в про-
цессе формирования и развития. Поэтому под «угрозой» мы бу-
дем понимать намерение причинить ущерб жизненно важным 
интересам одного субъекта другому неправовыми (насиль-
ственными) мерами с целью разрешения сложившихся противо-
речий и получения односторонних преимуществ. Угроза нередко 
имеет общий, безадресный характер, она может исходить из мно-
гих источников и воздействовать на многие объекты. 

С точки зрения быстроты перехода «угрозы» в «опасность», 
для сотрудников правоохранительных органов данный термин 
можно рассматривать как индикатор опасности. Понятие 
«угроза» по смыслу близко к понятию «опасность», причем они 
настолько взаимосвязаны, что даже С. И. Ожегов допускает 
в определенном смысле тавтологию, определяя угрозу через 
опасность, и наоборот («угроза есть возможная опасность», 
а «опасность есть возможность угрозы чего-нибудь очень пло-
хого, какого-нибудь несчастья»2). 

Наиболее сложным является понятие: «источник угрозы». 
В общем виде можно определить источники, обусловленные: 

1) действиями субъекта (антропогенные источники угроз); 
2) техническими средствами (техногенные источники 

угрозы); 

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

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 212. 

2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 72 500 слов и 7 500 
фразеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1994. 907 с. 
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3) стихийными природными источниками; 
4) общественными отношениями. 
Общие угрозы безопасности и их источники поддаются рас-

пределению на два разных по характеру и степени общественной 
опасности вида: 

1) внутренние – исходящие от самого человека, точнее, его 
личностных свойств и непосредственной среды деятельности; 

2) внешние – исходящие от определенных факторов окру-
жения человека. 

Для выработки адекватных мер защиты от угроз их, как пра-
вило, классифицируют по принципу масштабности и опасности, 
или источникам. Классификация криминальных угроз имеет 
не столько теоретическое, сколько прикладное значение. Оно за-
ключается в том, что субъект обеспечения антикриминальной 
безопасности получает знания о существенных признаках тех отно-
шений, которые складываются между теряющим свойство защи-
щенности объектом антикриминальной безопасности и внешним 
источником криминальной угрозы, принимающей все более реаль-
ный характер. Эти знания позволяют субъекту обеспечения анти-
криминальной безопасности правильно разрабатывать стратегиче-
ские цели и тактические задачи, оптимально использовать методы 
и средства в воздействии на источники и факторы опасности. 

Классифицируя угрозы (опасности) личной безопасности 
сотрудникам ОВД при криминальной опасности или угрозе об-
щественной безопасности, мы будем рассматривать в качестве 
субъекта сотрудника и подразделение (коллектив). 

Для комплексного анализа внешние угрозы могут классифи-
цироваться по различным признакам, в частности, целесообразно 
дополнительно классифицировать их по уровням опасности: 

1) социально-бытовой уровень (менее опасные события); 
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2) уровень служебно-производственной деятельности (наибо-
лее опасные события); 

3) уровень социально-политических событий (чрезвычайно 
опасные события); 

4)  уровень природных и техногенных катастроф (катастро-
фические события). 

Внутренние угрозы можно разделить на угрозы, связанные 
с деятельностью и отношениями внутри подразделения, либо 
непосредственно связанные с сотрудником: 

1) асоциальную мотивацию службы в ОВД (принуждение 
к службе по настоянию родителей или родственников; для получе-
ния отсрочки от службы в армии; по причине безработицы; для ис-
пользования служебного положения в корыстных целях и т. п.); 

2) неуставные служебно-личностные отношения с сослу-
живцами подразделения (оскорбление достоинства, подавление 
личности, вымогательство и коррупция, грубость в отношениях; 
бездушие, неуважение и недооценка способностей и т. п.); 

3) проблемные семейно-родственные отношения (неодоб-
рение, презрение, отречение в связи со службой в органах внут-
ренних дел и т. п.); 

4) деформированные мировоззренческие и духовно-нрав-
ственные взгляды, а также слабо развитые психофизические свой-
ства (безволие, бездействие в сложной оперативной обстановке, 
противоречия взглядов, склонность к насилию, жестокости, мести, 
страху, предательству, дезертирству, панике; низкая психическая 
и физическая работоспособность, стрессоустойчивость). 

Для понимания любой категорией сотрудников ОВД меха-
низма возникновения угроз и опасностей, а также формирования 
личной безопасности необходимо рассмотреть механизм форми-
рования защищенности (рис. 1.1). 



21 

 

 
Рис. 1.1. Механизм формирования защищенности 

В целях полноценного раскрытия сущности личной 
безопасности сотрудников полиции рассмотрим дополнительные 
понятия и термины возникновения защищенности. 

«Глубина» обеспечения личной безопасности сотрудников 
полиции – собственные возможности человека по обеспечению 
личной безопасности. Она складывается из уровня индивидуальной 
подготовки и включает следующие показатели: 

1) физические возможности (сила, скорость, выносливость); 
2) степень овладения приемами и правилами применения 

табельного и штатного оружия, специальных средств; 
3) умение быстро выявлять и оценивать источники угроз 

и опасностей для жизни и здоровья, в том числе членам семьи; 
4) наличие навыков тактических действий в сложной 

оперативной обстановке; 
5) психофизическую натренированность и эмоционально-

стрессовую устойчивость к действиям в экстремальных условиях 
и в условиях сбивающих факторов; 
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6) наличие оружия и средств самообороны, средств защиты 
жизненно важных органов; 

7) инженерно-техническую защищенность собственных 
объектов ОВД (постов, КПП и т. д.). 

«Эшелонирование» личной безопасности сотрудников 
полиции – это возможности институтов государственного 
управления, территориальных органов МВД России, 
взаимодействующих организаций и предприятий безопасности 
в обеспечении защищенности от криминальных угроз в реальной 
криминологической ситуации вокруг сотрудников ОВД и членов 
их семей. 

Эшелонирование формируется из: 
1) системы сбора и передачи оперативной обстановки 

о возможных угрозах и опасностях; 
2) использования возможностей подразделения ОВД, 

территориального ОВД; 
3) по применению сил и средств обеспечения личной 

безопасности, включая государственную защиту; 
4) использования возможностей взаимодействующих органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов, иных 
общественных организаций и негосударственных охранных 
предприятий; 

5) использования возможностей международных органов 
и организаций по защите прав человека и т. п. 

Риски проявляются в опасностях, угрозах и деструктивных 
обстоятельствах на этапе принятия решения или организации 
выполнения решения. При принятии решения риск появляется 
там и тогда, когда складывается ситуация неопределенности: 

а) отсутствует необходимая информация; 
б) информации и времени недостаточно; 
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в) информации чрезмерно, а средства ее быстрой обработки 
отсутствуют. 

Другой источник неопределенности – различные факторы. 
Как правило, это случайность, то, что в сходных условиях 
происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. 
Спланировать каждый данный случай невозможно. К примеру, 
выход оборудования или оружия из строя и внезапное изменение 
условий выполнения задач (погодные условия, принятие законов 
и т. п.), неожиданные действия преступников (противников), 
срыв доставки боеприпасов – все это проявление случайности. 

Риски могут быть сгруппированы по различным 
классификационным признакам: 

1) по прогнозируемости: предсказуемые и непредсказуемые; 
2) источнику возникновения: объективные и субъективные; 
3) возможности предотвращения: форс-мажорные и не форс-

мажорные; 
4) вероятности наступления: явные, видимые, латентные; 
5) объекту посягательства: сотруднику, членам семьи, 

имуществу, технике, информации и т. д.; 
6) природе возникновения: политические, экономические, 

техногенные, правовые, криминальные, экологические, этни-
ческие, религиозные, военные; 

7) величине ущерба здоровью: смертельные, особо тяжкие, 
тяжкие, незначительные; 

8) степени вероятности: невероятные, маловероятные, 
вероятные, весьма вероятные, вполне вероятные. 

Под рисками личной безопасности сотрудникам ОВД мы 
будем подразумевать потенциально существующие вероятности 
потери жизни или нанесения существенного вреда здоровью или 
имущественному положению, связанные со служебной 
деятельностью. 
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Для анализа рисков существует огромное количество 
методов, что позволяет наиболее объективно оценить степень 
и реальность опасностей в той или иной сфере деятельности 
ОВД и принять меры по их нейтрализации или минимизации. 
К сожалению, наибольшую трудность вызывает анализ 
поведенческих рисков, а практически ясных и понятных 
способов их предотвращения пока не существует. Вместе с тем, 
комбинируя классические методы анализов, можно добиться 
наиболее реальных оценок опасностей и угроз и принять 
наименее рисковое решение. 

Проблемный анализ основывается на понятии «проблема», 
предполагает осознание сущности, специфики той или иной 
проблемы и путей ее разрешения. Технология проблемного 
анализа предполагает аналитическую работу с классификацией 
проблем по следующим направлениям: 

1) определение формулировки проблемы как неудовлетворен-
ной общественной потребности; 

2) пространственно-временная констатация проблемы, 
которая предполагает определение пространственных и временных 
границ проблемы; 

3) выявление закономерностей развития проблемы, 
ее последствий; 

4) диагностика принципиальной разрешимости проблемы; 
5) определение ресурсов, которые необходимы 

для разрешения проблемы; 
6) выработка организационно-управленческих технологий 

разрешения проблемы; 
7) разрешение проблемы. 
Причинно-следственный анализ базируется на причинности; 

ее основными понятиями выступают «причина» и «следствие», 
которые описывают связь между явлениями. Технология 
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причинно-следственного анализа включает в себя следующие 
шаги: 

1) формулировка объекта и предмета исследования; 
2) определение некоторых исходных событий как 

возможной причины и возможного следствия, объясняющих 
объект и предмет исследования; 

3) установление наличия причинно-следственной связи, 
определение причины и следствия; 

4)  выяснение места данной причинно-следственной связи; 
структуры причинно-следственной цепи и т. д. 

Прагматический (праксеологический) анализ предполагает 
осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки 
зрения более эффективного использования в практической жизни. 
Основные понятия прагматического анализа: «эффективность» – 
достижение высокого результата минимальными ресурсами; 
«результативность» – способность достигать поставленную цель; 
«оценка» – величина, характеризующая то или иное явление с 
точки зрения эффективности и результативности. Прагматический 
анализ осуществляется в несколько этапов: 

1) осмысление объекта или процесса с точки зрения его 
опасностей; 

2) определение результативности системы обеспечения 
безопасности; 

3) выявление тех функций, выполнение которых 
не удовлетворяет запросы к системе, анализ эффективности 
функционирования системы; 

4) структурный анализ системы безопасности, выявление ее 
структурных проблем, причин неэффективности; 

5) выработка предложений по повышению эффективности 
системы безопасности. 
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Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного 
объекта, процесса, явления в системе ценностей. Ценности 
представителей разных социальных и профессиональных групп 
различаются между собой. Поэтому довольно часто возникает 
проблема согласования ценностей, ценностного партнерства, без 
которого невозможно нормальное взаимодействие сотрудников 
полиции. Методика аксиологического анализа еще не сложилась. 
Можно предложить следующую его схему: 

1) выявление множества оцениваемых объектов; 
2) определение критериев и системы оценивания; 
3) формирование группы экспертов; 
4) проведение аксиологической экспертизы; 
5)  получение системы оценок объектов; 
6) выработка рекомендаций по совершенствованию 

оцененных объектов. 
Ситуационный анализ основывается на совокупности 

приемов и методов осмысления ситуации, ее структуры, 
определяющих ее факторов, тенденций развития и т. п. 
Ситуационный анализ основывается на термине «ситуация», 
который является достаточно многозначным. Несмотря на 
многообразие понимания ситуации, можно выделить то общее, что 
свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего, 
следует отметить, что ситуация является результатом изменений, 
т. е. она процессуальная. Удачность выбора ситуации определяется 
степенью ее соответствия изучаемой проблеме, а также наличием 
в ней нестандартности, некоторой интриги и соответственно 
побуждает исследовательскую мотивацию. 

Прогностический анализ предполагает не разработку, 
а использование моделей будущего и путей его достижения, т.  е. 
сводится к прогностической диагностике, выяснению степени 
соответствия анализируемого явления или процесса будущему. Он 
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включает в себя два вида анализа: нормативный прогностический 
анализ, при котором задается будущее состояние системы 
и определяются способы достижения будущего, и поисковый 
прогностический анализ, при котором посредством построения 
моделей определяется ситуация будущего. 

Рекомендательный анализ ориентирован на выработку 
рекомендаций относительно поведения действующих лиц 
в некоторой ситуации. Рекомендательный анализ играет особую 
роль в системе взаимодействия исследователя и практика. Он 
обеспечивает внедрение результатов исследования в жизнь. 
Основной проблемой этого анализа является проблема взаимо-
действия и общности языка исследователя и практика-управ-
ленца. Исследователь должен не только разрешить проблему 
теоретически, но и выработать рекомендации для совершенство-
вания деятельности управленца. От прагматического анализа 
рекомендательный анализ отличается тем, что предполагает 
выработку вариантов поведения в некоторой ситуации. 

Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее 
развитие рекомендательного анализа в аспекте выработки програм-
мы достижения определенной цели. Он сосредоточивается 
на разработке подробной модели достижения будущего. 

Существуют различные методы анализа рисков. 
Целесообразно вначале применять ранжирование опасностей 

по частоте и реальности их проявления, группируя по уровням. 
Данный подход позволяет в последующем определить степень 
их корреляции, суммировать и просчитать степень риска. 

Условно можно выделить следующие виды опасностей: 
1) на бытовом уровне; 
2) в профессиональной деятельности; 
3) социально-политической обстановки; 
4) техногенные и природные катастрофы. 
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В зависимости от масштабов угроз и опасностей, особенно 
при организации специальных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях или сложной социально-политической и экономической 
ситуации, руководитель подразделения или сотрудники опреде-
ляют этапные риски, составляют карты рисков и при принятии 
решения или постановке задач определяют наиболее безопасные 
способы (меры безопасности) их выполнения. 

Наиболее простым методом анализа и прогнозирования рисков 
и угроз личной безопасности и безопасности собственных объектов 
ОВД является «метод критических элементов»1. 

Тактических приемов в действиях нарушителей существует 
множество и разрабатывать систему защиты или методику 
действий от каждого из них проблематично. Даже технически 
совершенная система защиты (правильно расположенные датчики, 
видеокамеры и пр.) не всегда способна обеспечить безопасность 
объекта и сотрудника ОВД на все 100 %. 

Необходимо провести анализ возможной последовательности 
действий нарушителя, способной привести к успешной реализации 
преступной акции. Нарушитель старается минимизировать риск 
акции, следовательно, он попытается вывести из строя 
(нейтрализовать) те элементы защиты, которые препятствуют ему 
«незаметно» совершить действия. К таким элементам можно 
отнести сотрудников, технические средства защиты, физические 
барьеры, алгоритмы работы (несения службы) и просто любую 
информацию о системе защиты, которая поможет злоумышлен-
никам снизить защищенность объекта при нападении. На какие 
из этих элементов будут направлены действия нарушителей? Как 

                                                      
1 Иванов А. В. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел : 

курс лекций. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. 
150 с. 
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же определить те из них, на которые, в первую очередь, будут 
направлены действия нарушителей? 

Введем понятие системы защиты: критический элемент 
(далее – КЭ) – это информация, техническое устройство, человек, 
физический барьер, знания о слабых местах которых позволят 
нарушителю снизить защищенность объекта при реализации 
преступной акции. 

С точки зрения нарушителя, можно выделить несколько 
категорий КЭ: 

1. Информация о возможных КЭ и их слабых местах, 
полученная техническим путем, взломом баз данных, наблю-
дением и т. д. 

2. Информация, полученная от сотрудников ОВД – 
об объекте и его сотрудниках (местах пребывания и маршрутах 
передвижения и т. п.). 

3. Технические средства доступа, настройки которых 
можно изменить (или уничтожить), что приведет к снижению их 
функциональных возможностей по обеспечению защиты. 

4. Слабые физические барьеры (инженерные средства 
охраны и обороны). 

5. Сообщники из числа персонала объекта, которые могут 
оказать помощь нарушителю при совершении преступной акции. 

6. Сотрудники, которые в силу своих служебных 
полномочий могут в сговоре совершить «незаметное» хищение 
информации. 

7. Недостаточно продуманные защитные организационные 
меры. 

Нарушитель совершает акцию тогда, когда он знает (или 
уверен, что знает) все о системе защиты и у него есть тактика 
действий, позволяющая реализовать преступный замысел. Для 
того чтобы обеспечить противодействие его планам и выбрать 
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оптимальную стратегию защиты, необходимо анализировать 
(предугадывать) возможные действия нарушителя. 

Введем два понятия: локальная тактика и конечная 
тактика. 

Под локальной тактикой понимается единичное действие 
нарушителя по блокированию, нейтрализации некоего КЭ, 
направленное на достижение основной цели, т. е. причинение 
ущерба объекту и сотрудникам. 

Конечной тактикой назовем совокупность локальных 
тактик, позволяющих совершить преступную акцию. 

Рассмотрим возможные стратегии защиты на основе анализа 
тактик нарушителя. 

«Метод частотного анализа тактик нарушителя» позво-
ляет: определить наиболее вероятные тактики действий наруши-
телей; выделить КЭ, наиболее часто встречающиеся в тактиках; 
проранжировать их по частоте; обеспечить адекватную защиту 
наиболее часто встречающихся КЭ, снизив тем самым вероятность 
преступной акции; проанализировать документы (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Метод частотного анализа тактик нарушителя 

Цель 
нарушителя 

Критический 
элемент 

Способ 
реализации 

Способ 
предотвращения 

Проникновение 
в здание 

Дежурная 
часть, 

средства 
ИТСО 

Сговор 
с 

сотрудником, 
шантаж и др. 

Компетентный 
подбор л/с 

дежурной части. 
Автоматизирован-

ный контроль 
ИТСО и др. 

Пронос 
оружия 
и т. д. 

– //–  – //–  – //–  
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После составления перечня КЭ проводится их ранжирование. 
Критерием ранжирования могут быть текущая защищенность 
данного КЭ, его важность в плане обеспечения защиты. 

«Ранговый метод выделения основных КЭ» позволяет: 
1) определить локальные тактики нарушителя; выделить 

КЭ, воздействие на которые может наибольшим образом снизить 
защищенность объекта; 

2) проранжировать по степени потенциальной уязвимости; 
3) обеспечить защиту наиболее уязвимых мест (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Ранговый метод выделения основных КЭ 

Ранг 
важности 

Критический 
элемент 

Что дает 
нарушителю 

1 Общая информация 
об объекте Общее представление 

2 Вид хранимой 
информации Способ хищения 

«Частотный метод выделения совокупных КЭ» позволяет: 
1) определить конечные тактики нарушителя; 
2) вычислить минимальные совокупности КЭ, снижающие 

до нуля эффективность защиты; 
3) проранжировать по частоте и степени потенциальной 

уязвимости; 
4) обеспечить защиту в соответствии с рангами (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Частотный метод выделения совокупных КЭ 

Вид 
преступного 

действия 
КЭ-1 КЭ-2 КЭ-3 КЭ-4 

Сговор 
для проноса 

СВУ 

Дежурная часть 
на входе 
в здание, 

средства ИТСО 

Сотрудники 
в 

помещении 
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После ранжирования определяется последовательность 
модернизации КЭ. Очередность модернизации определяется 
рангом, стоимостью модернизации и наличием необходимых 
средств. Ранг I всегда является определяющим фактором. 
Например, в настоящее время может не быть необходимых средств 
для защиты самого важного КЭ. Тогда необходимо защищать 
следующие по важности элементы. Существуют и такие элементы, 
защитить которые практически невозможно. Например, время 
выдвижения сил группы немедленного реагирования 
или оперативно-следственной группы. А вот защитить пароли 
можно достаточно просто: менять их один раз в две недели. 

Для комплексного определения ранга можно использовать 
«Метод свертки». Данный метод используется, когда есть 
несколько показателей и необходимо получить интегральный 
показатель. Введем два показателя: важность элемента (что даст 
нарушителю данный КЭ) и его защищенность по пятибалльной 
шкале. 

Оценить общую защиту каждого элемента можно, разделив 
важность на защищенность. Если интегральный коэффициент 
составляет от 0,7 до 1, то можно считать этот элемент 
некритическим; если ниже 0,7 – незначимым для нарушителя; 
если выше 1 – критическим. 

После определения последовательности или перечня КЭ 
определяются наиболее часто используемые из них. В связи 
с этим необходимо предусмотреть ряд мер защиты. 

«Метод сценарного анализа (дедуктивный)» основан 
на анализе типичных преступлений против жизни и здоровья 
сотрудников ОВД, выведении закономерностей 
в последовательности действий нарушителей по подготовке 
и осуществлению криминального воздействия. 
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Основные этапы: 
1. Первый этап (негласный) – негласный сбор информации 

о сотруднике; формирование условий и формы воздействия 
на него, подбор исполнителей. 

2. Второй этап (гласный) – гласный сбор информации 
о сотруднике; выдвижение условий и формы воздействия 
на сотрудника; демонстрация реальности формы воздействия; 
реализация угрозы. 

3. Третий этап (реализация) – реализация угрозы через 
промежуток времени (по окончании срока наказания); реализация 
угрозы сообщниками, членами ОПГ и т. д. 

При подготовке к криминальному воздействию 
на сотрудников, преступники стремятся создавать зоны ложной 
безопасности с целью получения больших гарантий при 
подготовке и совершении преступления, при этом достичь целей: 

1. Создания видимости реальной угрозы первый раз 
и постоянного повторения с формированием нереальности 
ее совершения. 

2. Постоянного мониторинга снижения бдительности 
объектом и охраной. 

3. Морально-психологического разложения охраны. 
4. Внедрения исполнителей в охрану или доверенных лиц. 
5. «Прикармливания» к местам «полной безопасности». 
6. Подбора «случайных» исполнителей и формы 

реализации угрозы. 
Для анализа антитеррористической, противопреступной 

защищенности объектов и сотрудников ОВД применяется более 
сложный «Критериально-рейтинговый (скоринговый) метод». 
Он включает в себя три раздела. 

1. Первый раздел – качественность (метод оценки 
эффективности работы по обеспечению личной и собственной 
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безопасности, оценивается по десятибалльной системе – 
от 1 до 10 баллов): 

а) наличие (отсутствие) четкой организации и непрерывность 
управления; 

б) готовность руководителей к действиям в условиях риска 
и нестандартных ситуаций; 

в) наличие простых и понятных инструкций, памяток 
и методических рекомендаций; 

г) формирование психологической готовности сотрудников 
к действиям в экстремальных условиях; 

д)  регулярность проведения специальных занятий 
по правилам безопасного поведения и обеспечения личной 
безопасности; 

е) проведение совместных учений с основными 
взаимодействующими органами; 

ж) тщательность заблаговременной отработки вариантов 
действий применительно к типичным ситуациям. 

2. Второй раздел – надежность: 
а) коэффициент «А» – уровень специальной подготовки 

руководителей (0–1 баллов); 
б) коэффициент «В» – знание сотрудниками приказов, 

инструкций и действий по ним (0–1 баллов); 
в)  коэффициент «С» – боевая готовность дежурных служб 

и групп немедленного реагирования (0–1 баллов); 
г) коэффициент «D» – умение сотрудников дежурных 

служб и охраны быстро принимать решения (0–1 баллов); 
д) коэффициент «Е» – информированность лиц, временно 

находящихся на объекте об их действиях (0–1 баллов). 
Наивысший балл по разделу – 5. 
3. Третий раздел – оценки уязвимости объектов 

и сотрудников от преступных посягательств рассчитывается 
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по формуле: ППУ = 1 – ППЗ, где ППУ – противопреступная 
уязвимость; ППЗ – противопреступная защищенность. 

В данном методе оцениваются наиболее распространенные 
террористические и преступные проявления. Например: угрозы 
по телефону; демонстративная закладка муляжа самодельно-
взрывногго устройства (далее – СВУ); скрытая закладка СВУ 
и его взрыв; взрыв припаркованного возле объекта автомобиля 
с ВВ; взрыв движущегося автомобиля с террористом-
смертником; подбрасывание закамуфлированных под бытовые 
предметы мин-ловушек; засылка конкретному адресату бомбы 
в почтовом отправлении; захват и удержание заложников 
с использованием оружия и СВУ. 

Для анализа вводятся 15 критериев риска. Первые пять 
критериев характеризуют возможные средства совершения 
преступлений. Вторые пять критериев характеризуют 
возможные средства обеспечения безопасности сотрудников 
ОВД. Третьи пять критериев характеризуют факторы, которые 
могут повлиять на увеличение угрозы. 

Затем составляется рейтинг значимости критериев 
для подсчета ППУ (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Наименование 
критерия 

Уровень 
Высокий Средний Низкий 

К-1 

Частота встречае-
мости диверси-

онно-террористи-
ческого средства 

и способа его 
применения 

Известны 
факты при-

менения 
для данного 

вида 
объекта 

Зафиксиро-
вано не-
сколько 
случаев 

в данном 
регионе 

Применя-
лось в дан-
ном реги-
оне (один-
два случая) 
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Продолжение табл. 1.4 

К-2 

Поражающая 
способность 
данного ВУ 

и способа его 
применения 
для незащи-

щенных людей 

В радиусе 
более 100 м 

В радиусе 
50–100 м 

В радиусе 
до 50 м 

К-3 

Поражающая 
способность 
данного ВУ 
и способа его 

применения для 
трех-пятиэтаж-

ного здания 

Уничтоже-
ние здания 
или соору-

жения 

Разрушение 
здания или 
сооружения 

Поврежде-
ние здания 
или соору-

жения 

К-4 

Наличие 
скрытных спо-
собов переме-
щения и до-
ставки сред-

ства поражения 
к объекту 

Есть много 
способов 

Есть 
три-четыре 

способа 

Есть 
один-два 
способа 

К-5 

Наличие 
у средства по-

ражения демас-
кирующих 

свойств 
и признаков 

Средство 
обнаружи-
вается обу-
ченными 
специали-

стами 
со спецтех-

никой 

Средство 
обнаружи-
вается по 

признакам 
проин-

структиро-
ванным 

персоналом 

Признаки 
очевидны, 
средство 

обнаружи-
вается визу-

ально 

К-6 

Наличие и со-
стояние инже-
нерной защиты 

объекта, воз-
можность 

скрытного про-
никновения на 
объект с дан-

ным средством 

Инженер-
ной защиты 

нет 

Территория 
ограждена, 
есть охран-

ники на вхо-
дах и ноч-
ные посты 

Есть круг-
лосуточная 
охрана пе-
риметра, 

система ви-
деонаблю-

дения 
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Продолжение табл. 1.4 

К-7 
Наличие и со-
стояние объек-
товых сил про-
тиводействия 

Собствен-
ных сил нет 

Собствен-
ные силы 

есть, но их 
готовность 

и професси-
онализм 
низкие 

Собствен-
ные силы 
укомплек-

тованы, 
обучены 

и находятся 
в постоян-
ной готов-

ности 

К-8 

Наличие и со-
стояние на объ-
екте антитер-

рористических 
средств и до-
смотрового 

оборудования 

Собствен-
ных сил нет 

Имеются 
отдельные 

виды 

Есть ком-
плекты 
средств 

К-9 

Наличие и со-
стояние объек-
товых антитер-
рористических 
разработок для 

сотрудников 
и персонала 

Документа-
ция отсут-

ствует 

Есть па-
мятки и об-
щие реко-
мендации 

Есть пакет 
адресных 

инструкций 
руковод-

ству и пер-
соналу для 
типовых 
случаев 

К-10 

Состояние ан-
титеррористи-
ческой подго-
товки сотруд-

ников 
и работающего 

персонала 

Неудовле-
творитель-

ное 

Удовлетво-
рительное 

Хорошее 
и отличное 

К-11 Отраслевой 
фактор 

В числе 
важных 

охраняемых 
объектов 

В числе по-
тенциально 

опасных 
объектов 

Объект 
не относится 
к типичным 

объектам 
террористи-

ческих 
устремлений 
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Окончание табл. 1.4 

К-12 

Внутренний 
криминогенный 
фактор (степень 
криминализа-

ции внутри 
объекта) 

Высокая 
(имеются 

преступле-
ния и ла-

тентная пре-
ступность) 

Средняя 
(есть кон-
фликты 

и правона-
рушения) 

Низкая 
(есть только 

сложные 
межлич-

ностные от-
ношения) 

К-13 

Внешний кри-
миногенный 
фактор (сте-

пень кримина-
лизации вокруг 

объекта) 

Высокая 
(есть ОПГ) 

Средняя 
(есть пре-
ступления 
в экономи-

ческой 
сфере) 

Низкая (есть 
правонару-

шения и бы-
товая пре-
ступность) 

К-14 

Географиче-
ский фактор 

(расположения 
к очагам внут-
реннего и меж-

дународного 
терроризма) 

Объект 
внутри 

зоны риска 

Объект 
в погранич-

ной зоне 

Объект 
за преде-

лами зоны 
риска 

К-15 

Временной 
фактор (уро-
вень террори-

стической 
угрозы 

в стране в дан-
ный промежу-
ток времени) 

Высокий Средний Низкий 

В целях адекватности средств защиты от нападения для ко-
личественной оценки противопреступной уязвимости использу-
ются базовая, оптимистическая и пессимистическая модель рас-
чета. Для этого определяется рейтинговая (балльная) оценка зна-
чимости критериев для различных моделей расчета (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 

№ Модель расчета Высокая Средняя Низкая 

1 
Базовая 

модель расчета 
(модель «А») 

8–6 5–3 2–0 

2 
Оптимистическая 

модель расчета 
(модель «Б») 

5–4 3–2 1–0 

3 
Пессимистическая 

модель расчета 
(модель «В») 

10–7 6–4 3–0 

Суммарные балльные оценки значимости критериев: песси-
мистическая – 150–45 баллов; оптимистическая – 75, базовая – 
120–0 (нормировочный множитель во всех моделях избран еди-
ным и равен 1:15). 

Исходя из типичных ситуаций (наиболее часто соверша-
емые преступления, в данном случае – 12) и структуры объ-
екта (территория ОВД, КПП и т. п.) и с учетом выбранной 
модели разрабатываются общие рекомендации (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

№ Вид преступного 
проявления 

Модель 
«А» 

Модель 
«Б» 

Модель 
«В» 

1 Угрозы по телефону – Для всех 
объектов – 

2 Демонстрация 
закладки муляжа СВУ – Для всех 

объектов – 

3 Скрытая закладка СВУ 
(до 1 кг тротила) 

Для всех 
объек-

тов 
– – 

4 
Парковка возле охраняе-

мого объекта (КПП) 
с СВУ (до 50 кг тротила) 

– Для особо 
важных 

Для всех, 
кроме 
особо 

важных 
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Окончание табл. 1.6 

5 

Движение к объекту ав-
томобиля с СВУ (более 

500 кг тротила) 
и террористами-смерт-

никами 

– – Для всех 
объектов 

6 

Подбрасывание закаму-
флированных под бы-
товые предметы мин-

ловушек 
(до 0,5 кг тротила) 

Для всех 
объек-

тов 
– – 

7 
Проникновение на объ-
ект террориста-смерт-
ника (1–3 кг тротила) 

Для всех 
объек-

тов 
– – 

8 
Засылка СВУ в почто-

вом отправлении 
(до 0,1 кг тротила) 

Для всех 
объек-

тов 
– – 

9 
Получение почтового 

отправления 
с биореагентом 

Для 
особо 

важных 
– 

Для всех, 
кроме 
особо 

важных 

10 

Захват заложников 
с использованием под-
ручных средств (быто-

вые, трудовые кон-
фликты и т. п.) 

Для 
всех, 
кроме 
особо 

важных 

Для особо 
важных 

Для всех, 
кроме 
особо 

важных 

11 Захват заложников с ис-
пользованием оружия – Для особо 

важных 

Для всех, 
кроме 
особо 

важных 

12 Захват заложников 
с использованием СВУ – Для особо 

важных 

Для всех, 
кроме 
особо 

важных 

Приведем пример расчета ППУ для скрытой закладки 
СВУ (автомобиль, кабинет и т. п.) (табл. 1.7). 
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Таблица 1.7 
Критерии 

оценок 
Модель 

«А» 
Модель 

«Б» 
Модель 

«В» 
К-1 8 5 10 
К-2 4 3 6 
К-3 2 0 3 
К-4 7 4 10 
К-5 2 1 3 
К-6 7 5 10 
К-7 7 5 10 
К-8 7 5 10 
К-9 4 3 5 

К-10 4 1 5 
К-11 4 3 6 
К-12 2 1 3 
К-13 2 1 3 
К-14 7 5 10 
К-15 7 5 10 

Сумма баллов 74 47 104 
ППУ, % 49 31 69 

ППУ 
относительно 1 0,49 0,31 0,69 

Для определения категории важности объекта, расчета его нор-
мативной противопреступной защищенности (далее –  НППЗ) 
из частных оценок ППУ к отдельным проявлениям как среднее 
арифметическое из 12 чисел определяется интегральная оценка 
ППУ ко всем видам реальных угроз: 

12

1

ср
1ППУ ППУ.

12
= е  

Общий уровень определяется как: «Неприемлемо высокий», 
«Высокий», «Средний», «Низкий», «Незначительный». 

На основе анализа уровня защищенности объекта от терро-
ристических и преступных угроз ОМВД определяет направления 
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деятельности по обеспечению более высокой ППЗ собственных 
объектов. 

1. При «неприемлемо высоком» уровне: 
а) принятие экстренных мер по обеспечению надежной за-

щиты объекта и сотрудников; 
б) ограничение и устранение факторов, обуславливающих 

диверсионно-террористические, преступные угрозы; 
в) создание системы противодействия акциям диверсионно-

террористической, преступной направленности. 
2. При «высоком» уровне: 
а) принятие мер к модернизации и созданию качественно 

новых систем охраны, антитеррористической, противодиверси-
онной и противопреступной защиты, приобретение более совер-
шенных антитеррористических средств и оборудования; 

б) обучение сотрудников и персонала; 
в) устранение факторов, обуславливающих диверсионно-

террористические, преступные угрозы. 
3. При «среднем» уровне: совершенствование системы 

охраны, антитеррористической, противодиверсионной, противо-
преступной защиты на основе поиска и адаптации новых 
средств, методов и приемов, приобретения нового оборудова-
ния, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

4. При «низком» уровне: поддержание достигнутого уровня 
антитеррористической и противодиверсионной защиты объек-
тов ОМВД путем регулярного проведения занятий и антитерро-
ристических учений с руководителями, сотрудниками подразде-
лений охраны и безопасности, модернизации СКУД, антитерро-
ристического и досмотрового оборудования, совершенствования 
инструктивно-методических разработок, укрепления взаимодей-
ствия с другими правоохранительными органами и органами 
безопасности. 
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Для разработки мер противодействия и их территориально-
временного применения могут составляться карты рисков 
или карты напряженности. Стандартной формы данных карт не су-
ществует, а их составление и содержание определяются степенью 
опасности решаемых задач или остротой конфликта интересов. 

С целью минимизации рисков личной безопасности может 
использоваться зональный метод, включающий: создание зон 
личной безопасности от физического воздействия, холодного 
оружия, огнестрельного короткоствольного и длинноствольного 
оружия, СВУ и гранат. Он также включает в себя: 

а) сбор, анализ оперативных сведений и прогнозирование 
рисков личной безопасности; 

б) выработку стратегии и тактики обеспечения личной без-
опасности; 

в) расчет сил и средств обеспечения личной безопасности; 
г) трассологическое (баллистическое), тактическое (антиза-

садное) и взрывотехническое обследование криминогенных зон 
(маршруты передвижения, места проживания, работы и отдыха); 

д) обеспечение физического и оперативного прикрытия; 
е) техническую оснащенность. 
Тактическое исследование маршрутов и мест нахождения со-

трудников осуществляется с учетом эффективного применения 
вида оружия и возможного расположения преступных элементов: 
стрельба из короткоствольного оружия – 0–5 м; стрельба из автома-
тического оружия – 0–50 м; стрельба из винтовки – 0–200 м. 
При этом расстояние может меняться в зависимости от некото-
рых переменных: размер объекта; движение объекта; движение 
стрелка; погодные условия и т. д. 

Тактическое (антизасадное) – выявление наиболее вероят-
ных мест совершения нападения, захвата в заложники, гаранти-
рованной аварии и т. п. 
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Взрывотехническое обследование – выявление мест возмож-
ной установки взрывного устройства с различными целями (при-
нуждения, демонстрации реальности угрозы, запугивания, уни-
чтожения имущества и т. п.). 

1.4. Зарубежный опыт обеспечения 
личной безопасности сотрудников 

правоохранительных органов 

На сегодняшний день преступления, направленные против 
личности, общества и государства, совершаются запрещенными 
террористическими организациями, преступными группиров-
ками, а также преступниками-одиночками, воодушевленными 
чуждыми обществу идеалами. Именно поэтому столь важно 
научить будущего сотрудника правоохранительных органов 
умению правильно принимать решения в экстремальных ситуа-
циях. Проблемы в профессиональной подготовленности сотруд-
ников правоохранительных органов существуют не только в Рос-
сии, но и во многих зарубежных странах. Следует отметить, что 
в последние годы недостаточное внимание уделяется професси-
ональной подготовке сотрудников полиции, а особенно – вопро-
сам обеспечения их личной безопасности. 

Национальные системы профессиональной подготовки со-
трудников правоохранительных органов зарубежных стран раз-
личны по своей структуре и форме. Отмечены тенденции разви-
тия и совершенствования систем профессиональной подготовки, 
отвечающих современным требованиям деятельности право-
охранительных органов, в частности полиции. Например, 
в США, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии и ряде 
других стран мира гражданские лица, поступающие на службу 
в полицию, проходят соответствующий профессиональный отбор. 
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К ним предъявляются высокие требования, прежде всего по пока-
зателям развития физических качеств и функционального состоя-
ния организма с учетом сложности предстоящей профессии. 

При отборе в подразделения полиции используются различ-
ные специализированные программы подготовки будущих со-
трудников, которые характеризуются, высокими физическими 
и психологическими нагрузками в период их обучения и направ-
лены на формирование профессионально важных качеств необ-
ходимых в различных условиях  служебной деятельности: Arma 
Training (ARMA), Blauer Tactical Systems, академия SIG SAUER, 
академия Smith & Wesson, Street Crimes, Team One, ADEPT «Про-
грессивные методы динамического патрулирования», Will to sur-
vive (воля к выживанию), Survive on the street (выживание 
на улице), Local GovU, KFD Training & Consultation LLC про-
грамма L.O.C.K.U.P, NSENA и другие.  

Программы обучения отвечают целому ряду требований обес-
печения эффективности работы полицейских и соответствуют ре-
альным условиям работы во всех ситуациях служебной деятельно-
сти. Полицейские имеют возможность изучать навыки в течение 
необходимого количества времени; применять полученные знания 
в повседневной практике; понимать правовое значение данной про-
граммы. Главной задачей таких программ обучения является ис-
пользование эффективной тактики ведения ближнего боя и специ-
альных практических упражнений стрельбы из боевого оружия, 
позволяющее обеспечить безопасность в первую очередь граждан. 

Полицейских учат принимать решения с помощью выра-
ботки необходимых навыков, моделируя ситуации, максимально 
приближенные к реальным условиям практической действитель-
ности. Учебный курс по отражению неожиданных нападений 
и тактическим навыкам является составной частью общего курса 
профессиональной подготовки сотрудников полиции. Целями 
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специальных дисциплин являются: получение знаний, формиро-
вание умений и навыков обеспечения личной и общественной без-
опасности при выполнении оперативно-служебных задач; выра-
ботка навыков безопасных действий по пресечению противоправ-
ных проявлений с использованием физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия; формирование высокой психо-
физической работоспособности, использование психофизиологи-
ческих качеств в обеспечении личной безопасности; развитие уме-
ния выявлять риски и угрозы опасности, принимать грамотные ре-
шения по их нейтрализации или минимизации; совершенствование 
тактических действий по обеспечению охраны общественного по-
рядка на объектах городской инфраструктуры; совершенствование 
индивидуальной боевой подготовленности к действиям в экстре-
мальных ситуациях; развитие у сотрудников полиции важных мо-
рально-нравственных и деловых качеств, привитие им чувства от-
ветственности за выполнение своих профессиональных обязанно-
стей. Особое внимание уделяется практическим занятиям, где 
моделируются ситуации служебной деятельности путем воссозда-
ния наиболее часто встречающихся жизненных ситуаций. 

Необходимо отметить, что качественная подготовка может 
быть успешной только при развитой современной материально-
технической базе, позволяющей создавать обстановку и условия, 
максимально приближенные к реальным. Использование 
средств, способов и приемов должно вызывать у обучаемого вы-
сокое внутреннее напряжение, раскрывать возможности в подав-
лении волнения (страха), проявлении самообладания, мобилиза-
ции сил в условиях сложившейся обстановки. 

Огневая подготовленность сотрудников полиции США наце-
лена на привитие навыков эффективного и безопасного обращения 
с огнестрельным оружием. Помимо обучения работы с пистолетом, 
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которое непосредственно используется в полицейскими, обязатель-
ной подготовке подлежит также применение длинноствольных ви-
дов оружия, необходимых при штурмовых операциях. 

Особенностью программ стрелковой подготовки является обу-
чение поражать движущуюся цель. Точность стрельбы в данном 
случае в некоторых штатах достигает 90 %1. В частности, большое 
внимание уделяется обучению навыкам принятия правильных ре-
шений на основе имитации реальной обстановки. Каждый учебный 
день в течение 12 недель будущий полицейский два часа проводил 
в тире, где обучался оценивать целесообразность применения ору-
жия с учетом правовых и моральных последствий превышения до-
пустимых пределов обороны; упражнения в тире проводились вме-
сте с лекциями, семинарами и просмотром тематических видеосю-
жетов. Другое направление обучения – выявление ситуаций, 
в которых у сотрудника может возникнуть чувство страха перед 
преступниками, и эффективный выход из таких ситуаций. Послед-
ний этап – периодическое заполнение специальных вопросников, 
позволяющих выявить понимание адекватного профессионального 
поведения при встрече с преступниками. 

Основная школа по обучению обращения с огнестрельным 
оружием включает в себя не только стрельбу из пистолета и 
длинноствольного оружия, но и тактику их применения по про-
грамме тактической подготовки FATS – современной системе 
обучения, которая моделирует жизненные ситуации в искус-
ственно созданной обстановке в целях формирования навыков 
осознанного применения оружия. 

Еще одним, не менее интересным опытом подготовки со-
трудников правоохранительных органов выступает полиция 

                                                      
1 Бялт В. С. Особенности профессиональной подготовки полицейских 

в США // Сборник конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 50. С. 37‒40. 
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Германии. Применение оружия активно отрабатывается поли-
цейскими как минимум два раза в год. При этом реализуются 
различные ситуации повседневной практики. Во время трениро-
вок полицейским прививается тактика стрельбы по конечно-
стям – в руку или ногу. В случае крайней необходимости тактика 
применения оружия направлена уже непосредственно на челове-
ческий объект. Полицейские патрульно-постовой службы 
должны пройти 30-часовой курс подготовки, в который входят 
обучение навыкам огневого контакта на короткой дистанции 
и порядок взаимодействия в экстремальных ситуациях. Стоит 
отметить, что каждая федеральная земля в ФРГ, имея собствен-
ную полицию, вправе самостоятельно определять продолжи-
тельность тренировок по огневой подготовке. 

Подходы к организации занятий по физической подготовке 
также существенно различаются. Особенностью немецкого под-
хода выступает интегрированное (комплексное) обучение, которое 
основано на базовых элементах тактики и техники задержания, вза-
имодействии в составе подразделения с другими сотрудниками 
и соблюдении законности. Техника самозащиты характеризуется 
преобладанием болевых и удушающих приемов в различных по-
ложениях. Широко распространены методы моделирования си-
туаций, используются и дидактико-методические приемы: регу-
лярные спортивные занятия, формирование специальных и об-
щих навыков посредством тренировок, а также метод контроля 
и проведения соревнований1. 

                                                      
1 Рыбалкин Д. А. Особенности физической подготовки сотрудников поли-

ции в США, Европе и России // Совершенствование огневой и тактико-специ-
альной подготовки сотрудников правоохранительных органов : сборник мате-
риалов Всероссийского круглого стола. Орел : Орловский юридический инсти-
тут МВД России имени В.В. Лукьянова, 2017. С. 185–190. 
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Особенности системы физического образования полицейских 
США прежде всего выражены в трехуровневой структурно-органи-
зационной форме данной системы. План подготовки сотрудников 
полиции в США установлен специальной комиссией по подготовке 
сотрудников полиции каждого штата. Несмотря на отличительные 
особенности систем профессиональной подготовки в каждом 
штате, система обучения в целом имеет ряд общих черт. 

Интерес представляет подготовка сотрудников на уровне 
штатов, которая начинается с академического образования в спе-
циализированных учебных заведениях как первоначальная под-
готовка. После данного этапа подготовки следует повышение 
квалификации, профессиональной переподготовки и подготовка 
в процессе службы (In-Service Training). По окончании каждого 
отчетного периода в подразделениях полиции США проводятся 
сборы от трех до пяти дней, на которых им сообщается о новше-
ствах в законодательной сфере; также принимается зачет по фи-
зической подготовке. 

На примере USCP (полиция Капитолия США) раскроем важ-
ность физической подготовленности сотрудников. Обязатель-
ным условием вступления в USCP является прохождение теста 
на физические способности (PAT). Компоненты PAT требуют 
мышечной силы и выносливости. Большая производительность 
в ходе PAT положительно коррелирует с высоким уровнем 
аэробной подготовленности и мышечной силы. 

Были проведены значимые исследования в целях точного из-
мерения уровня физической подготовки, необходимого для надле-
жащего и безопасного выполнения обязанностей сотрудника 
USCP. USCP PAT состоит из четырех последовательных задач, 
связанных с работой. Эти задачи имитируют ситуации, которые 
могут возникнуть при выполнении обязанностей сотрудника по-
лиции USCP. Отметим, что система подготовки полиции в США 
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не непрерывна, но обладает уровневой системой поэтапной под-
готовки сотрудников полиции США. 

В большинстве штатов предусмотрена обязательная госу-
дарственная программа обучения, которую должны пройти со-
трудники правоохранительных органов. Эти программы обычно 
реализуются на базе специальных полицейских академий или 
государственных учебных заведений правоохранительных орга-
нов. Большинство полицейских академий основано на програм-
мах военной подготовки, которые придают большое значение 
физической подготовке и работоспособности. Сотрудники поли-
ции должны быть готовы ко всем возможным вариантам –  
от преследования бегущих подозреваемых пешком и физиче-
ского удержания недисциплинированных лиц до преследования 
на автомобиле. Интенсивность программ подготовки полицей-
ских требует от кандидатов быть на пике своего физического, 
психологического и психического состояния. 

Профессиональная подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов зарубежных стран активно совершенствуется 
исходя из развития общественных отношений в стране. Новые 
подходы к эффективному обучению полицейских зависят 
от ряда факторов, среди которых можно выделить следующие: 

1) качественный профессиональный подбор кандидатов 
на службу в полицию; 

2) создание единого стандарта подготовки полицейских, за-
крепленного законодательно; 

3) оптимизация учебно-материальной базы и модернизация 
учебных заведений; 

4) разработка методик подготовки, основанных на научных 
исследованиях; 

5) обновление программ подготовки; 
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6) организация дополнительного обучения по физической и 
огневой подготовке; 

7) внедрение технологий обучения, основанных на методе 
моделирования служебных ситуаций; 

8) расширение информационного пространства для полного 
доступа при самостоятельном обучении; 

9) деятельностный и практико-ориентированный подход 
в обучении; 

10) тщательное изучение и оформление служебной докумен-
тации. 

Таким образом, зарубежный опыт показал, что профессио-
нальная подготовка сотрудников правоохранительных органов 
имеет существенные отличительные особенности в методике 
подготовки применения огнестрельного оружия и иных мер си-
лового воздействия на правонарушителя. Однако применяемый 
метод моделирования ситуаций служебной деятельности ши-
роко распространен и при обучении сотрудников полиции в Рос-
сии, что, несомненно, является перспективным направлением 
эффективного формирования умений и навыков применения 
оружия, специальных средств и физической силы. 
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ГЛАВА 2 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

2.1. Формирование профессиональных 
компетенций в процессе специальной подготовки. 

Моделирование типовых ситуаций 
оперативно-служебной деятельности 

На сегодняшний день специальная подготовка сотрудников 
ОВД постоянно совершенствуется и модернизируется в различ-
ных образовательных организациях системы МВД России. Од-
нако, как показывает практика, специальная подготовленность 
сотрудников полиции при противодействии правонарушителям 
не в полной мере удовлетворяет современным требованиям обес-
печения безопасности общества и государства. 

Эффективность решения оперативно-служебных задач 
в определенной степени обусловлена качественной и професси-
ональной подготовкой будущих защитников правопорядка, их 
способностью выполнять любые стоящие перед ними задачи за-
конными и грамотными средствами. 

В связи с этим технологические подходы подготовки со-
трудников полиции в сфере обеспечения личной безопасности 
рассматриваются сегодня как одно из перспективных направле-
ний комплексного подхода в развитии теории и методики обуче-
ния. Теоретико-методологическую основу педагогической тех-
нологии как явления реальной действительности составляют со-
временные идеи, теории, концепции философии и социальных 
наук о сущности социальной технологии. Существенные преоб-
разования, происходящие в системе образования, тесно связаны 
со сменой общенаучной парадигмы и позволяют применять 
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наиболее признанные научные достижения, дают научному со-
обществу модель постановки проблем и их решения. 

Современная специальная подготовка сотрудников ОВД 
предполагает создание новых педагогических технологий с рас-
ширенными возможностями воздействия на образовательный 
процесс. Постоянными составляющими обучения должны стать 
учебно-профессиональные тренинги по освоению профессио-
нальных видов деятельности, включение в реальную правоохра-
нительную и правоприменительную практику. Это требует спе-
циальных научных исследований и создания эксперименталь-
ных образовательных программ как в рамках отдельных 
образовательных организаций, так и в рамках системы в целом. 

В настоящее время совершенствование технологий специ-
альной подготовки вызывает необходимость корректировки со-
отношения форм обучения и более эффективного сочетания раз-
личных методов обучения. 

Так, к приоритетным направлениям способов обучения в обра-
зовательных организациях МВД России относится междисципли-
нарный (межотраслевой) подход, раскрывающий безграничные 
возможности в совершенствовании профессиональной подготовки 
и переподготовки сотрудников ОВД. Определяя методику обуче-
ния, мы опираемся на проблемы, возникающие при становлении 
дипломированного выпускника настоящим профессионалом. 

Огневая подготовка в отдельности не всегда обеспечивает 
успешное решение оперативно-служебных задач. При примене-
нии огнестрельного оружия допускаются случаи неумелого 
и небрежного обращения с ним, что приводит к гибели и ране-
ниям сотрудников ОВД. 

Требует значительного улучшения и физическая подготовка 
сотрудников ОВД: в частности, сотрудники уголовного розыска, 
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патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные по-
лиции не всегда выполняют установленные нормативы, хотя по-
стоянно вступают в контакт с правонарушителями. При нападе-
нии на сотрудников похищается табельное оружие, поскольку 
при пресечении различных правонарушений они не способны 
оказать силовое противодействие правонарушителям и усту-
пают им в противоборстве. 

Изучение материалов служебных проверок сотрудников 
ОВД на предмет умелых действий в условиях, связанных с при-
менением специальных средств, физической силы и огнестрель-
ного оружия, показало, что смертельные ранения и увечья были по-
лучены сотрудниками в результате тактически неграмотных дей-
ствий во время задержания правонарушителей, а также в результате 
грубейших ошибок при обращении с табельным оружием. 

В ряде случаев сотрудники полиции, несмотря на явные при-
знаки опасности, пренебрегают мерами личной безопасности, 
имеют слабую профессионально-психологическую подготов-
ленность к применению оружия. 

И одна из основных причин гибели и ранения личного со-
става этих категорий связана с их непрофессиональными дей-
ствиями при исполнении служебных обязанностей. 

Таким образом, необходимость постоянного совершенство-
вания личных качеств сотрудников полиции в специальной под-
готовке очевидна. В связи с этим необходима модернизация под-
хода к обучению: 

1. Формирование навыка быстрого ориентирования в сло-
жившейся обстановке. 

2. Формирование умений и навыков контроля за своим состо-
янием и руководства своими действиями в сложных условиях. 

3. Формирование умений и навыков правомерного и такти-
чески грамотного применения физической силы, специальных 
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средств и огнестрельного оружия в экстремальных и опасных си-
туациях. 

Согласно современным тенденциям в последовательности 
обучения (теоретического и практического) основам профессио-
нальной деятельности сотрудников полиции, на первый план вы-
двигаются следующие этапы: 

1) формирование умения обеспечить безопасность партнера 
и собственную безопасность; 

2) взаимодействие в составе подразделения (группы) при 
выполнении задания и профессионализм в обеспечении право-
мерности применения оружия; 

3) умение совершать самостоятельные действия в соответ-
ствии с решением задачи и обеспечение результативности при-
менения оружия.  

В связи с этим в области практического обучения должны 
быть усилены: 

1) роль учебного моделирования практических ситуаций; 
2) организация полигонных форм учебного процесса, в том 

числе на основе создания филиалов профильных кафедр в терри-
ториальных подразделениях системы МВД России; 

3) интеграция учебно-научной, воспитательной и професси-
ональной деятельности выпускников в практическую плоскость. 

Основная цель совершенствования практического обучения 
должна состоять в том, чтобы выпускник образовательной орга-
низации МВД России в период освоения образовательной про-
граммы мог самостоятельно выполнить полный учебный про-
цессуальный цикл правоохранительных операций: от поста-
новки учебной задачи, поиска необходимых средств и методов 
ее решения до достижения конечного результата. 
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Для решения этой задачи в образовательных организациях 
МВД России необходимо модернизировать существующие и внед-
рить новые формы и методы обучения, корректирующие образова-
тельный процесс и усиливающие аспекты практической направлен-
ности, позволяющие курсантам и слушателям выпускных курсов 
пройти подготовку в условиях, приближенных к реальным усло-
виям осуществления оперативно-служебной деятельности. 

Одним из принципов профессиональной педагогики явля-
ется принцип моделирования профессиональной деятельности 
в учебном процессе. Под подобным моделированием понимают 
выявление типовых задач, трансформацию их в учебно-профес-
сиональные задачи, выбор форм организации учебного процесса 
и методов обучения. 

В связи с этим педагогическая технология рассматривает ме-
тод моделирования ситуаций профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД как прогрессивный вид освоения учебного ма-
териала и предполагает эффективное формирование профессио-
нальных и специальных компетенций, которые необходимы 
для решения служебных задач. 

В целях качественного сочетания элементов обучения в спе-
циальной подготовке необходимо активно использовать мно-
гофункциональные комплексные учебно-практические поли-
гоны, которые, в свою очередь, должны включать в себя систему 
целевых рабочих площадок (учебных мест), а также применение 
специальных междисциплинарных программ обучения, обеспе-
чивающих условия для повышения тактического мастерства 
и отработку навыков, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Подоб-
ного рода полигоны включают в себя открытые стрельбища; за-
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крытые тиры; специально оборудованные площадки, имитирую-
щие городскую улицу; здания, имитирующие жилые дома 
и учреждения, элементы городской инфраструктуры. 

Основной задачей методик, реализующих специальные меж-
дисциплинарные программы обучения, является повышение эф-
фективности выработки тактического мышления и навыков дей-
ствий при решении сотрудниками ОВД оперативно-служебных 
задач в соответствии с направлением подготовки. 

В соответствии с данными методиками предусмотрено прове-
дение комплексных практических занятий и учений, на которых 
предполагается рассматривать в числе других следующие вопросы: 

1. Отработка приемов стрельбы и боевых приемов борьбы 
после физической нагрузки в условиях ограниченной видимо-
сти, воздействия на психику обучаемого. 

2. Отработка приемов стрельбы и боевых приемов борьбы 
в составе подразделения (группы). 

3. Отработка приемов задержания, обыска и надевания 
наручников при оказании сопротивления, в том числе и воору-
женного. 

4. Отработка приемов отражения внезапного и группового 
нападения. 

5. Отработка приемов ухода с линии встречного огня. 
6. Отработка приемов индивидуально-тактической подго-

товки действий с оружием в ходе выполнения оперативно-слу-
жебных задач. 

При отработке указанных задач предусматривается имита-
ция условий реальной обстановки оперативно-служебной дея-
тельности. 
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На полигоне отрабатываются: 
1) ситуации, моделирующие задержание нарядом полиции 

лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся 
в общественном месте; 

2) применение физической силы к вооруженному правона-
рушителю; 

3) правила применения специальных средств и огнестрель-
ного оружия при задержании невооруженного и вооруженного 
правонарушителя; 

4) умения и навыки организации взаимодействия и взаимо-
помощи между нарядами полиции; 

5) умения прогнозирования поведения участников ситуа-
ций, связанных с совершением преступления. 

Реализация имитации условий реальной обстановки опера-
тивно-служебной деятельности требует специально оборудован-
ного помещения, а также наличия дополнительного специаль-
ного материально-технического обеспечения: 

1. Специального оборудования для воссоздания различных 
обстановок. 

2. Специальной светозвуковой и видеоаппаратуры для вос-
произведения негативных факторов и фиксации действий обуча-
ющегося. 

3. Специального оборудования, имитирующего боевое ору-
жие и специальные средства. 

4. Специального защитного снаряжения. 
Специальное оборудование предназначается для имитации 

внешних условий и воссоздания окружающей обстановки, све-
тозвуковая аппаратура необходима для формирования факторов 
негативного воздействия на различные органы чувств и создание 
психологического воздействия на обучаемого. 



59 

 

Видео- и аудиоаппаратура необходима для контроля за дей-
ствиями обучаемого, их фиксации в целях выявления ошибок, 
их разбора и устранения, а также использования в качестве 
учебно-методического материала (учебных видеофильмов). 

Факторы негативного воздействия формируются игровым 
методом, моделируя ситуации профессиональной деятельности, 
в которых для каждого обучаемого предусматривается наличие 
одного или нескольких партнеров. Замена боевого оружия 
на имитаторы необходима с целью предотвращения травм. 

К данным вопросам относятся: отработка приемов обезоружи-
вания при угрозе оружием, приемов ухода с линии выстрела, прие-
мов контроля с помощью огнестрельного оружия (устное преду-
преждение о намерении применить оружие, производство преду-
предительного выстрела, наружный осмотр и конвоирование под 
угрозой оружия), приемов стрельбы по движущемуся противнику. 
Рассмотрение данных вопросов требует использования экипировки 
обучающихся специальным защитным снаряжением, предотвра-
щающим получение травм во время физического воздействия. 

Используя эти данные, имеется возможность, применяя со-
временные образовательные технологии и методики обучения, про-
извести моделирование и экстраполяцию развития событий в соот-
ветствии с их динамикой и предлагаемыми обстоятельствами, и до-
статочно точно и комплексно имитировать профессиональные 
действия и предложить их к обучению и выработке устойчивого 
навыка при их выполнении в данной ситуации и дальнейшей 
оценки последствий принимаемых решений, что, безусловно, 
направит образовательный процесс в практическое русло. 
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2.2. Предмет, задачи учебной дисциплины 
«Личная безопасность сотрудников органов 

внутренних дел». Методика проведения занятий 

Обзор научной и методической литературы позволяет сде-
лать вывод о необходимости разработки путей интеграции про-
фессионально-прикладных навыков по применению физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудни-
ками полиции в различных условиях служебной деятельности. 
Такая потребность обусловлена профессиональным подходом 
правоохранительных органов к выполнению своих обязанностей 
по обеспечению защиты граждан и общественной безопасности 
с минимизацией ущерба собственному здоровью и жизни. Дан-
ная проблема заключается в отсутствии комплексных дисци-
плин, имеющих прикладную направленность и соединяющих 
в себе профессионально значимые качества сотрудника полиции 
в огневой, физической, тактико-специальной и психологической 
подготовке. Для решения данной проблемы в учебный процесс 
образовательных организаций МВД России была введена ком-
плексная межпредметная дисциплина «Личная безопасность со-
трудников органов внутренних дел», призванная решить про-
блемы профессионального образования, связанные с усилением 
практической направленности дисциплин специальной подго-
товки. Ее предметом являются теория и практика осуществления 
оперативно-служебных полномочий сотрудников ОВД по за-
щите национальных интересов общества и государства. 

Целью данной дисциплины является формирование устой-
чивых умений и навыков в обеспечении личной безопасности со-
трудников ОВД при выполнении служебных обязанностей, 
а также во внеслужебное время. Основывается на требованиях 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, современ-
ных достижениях науки и практики в деятельности ОВД по обес-
печению общественного порядка и безопасности, по целям и за-
дачам относится к дисциплинам, завершающим формирование 
умений и навыков, по всем направлениям специальностей.  

Дисциплина тесно связана с учебными дисциплинами, фор-
мирующими знания в области уголовного и административного 
права, психологии, оперативно-разыскной деятельности, физи-
ческой подготовки, огневой и тактической подготовки, а также 
другими дисциплинами, направленными на реализацию выпол-
нения требований федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования к уровню подготовки вы-
пускников образовательных организаций МВД России. 

Освоение дисциплины достигается твердыми знаниями 
и навыками, полученными при изучении предшествующих дис-
циплин. В процессе ее изучения эти навыки получают свое даль-
нейшее развитие, совершенствуясь при моделировании ситуа-
ций оперативно-служебной деятельности. 

В настоящее время разработана уточненная сущностная ха-
рактеристика подготовленности сотрудника полиции к обеспе-
чению личной профессиональной безопасности. Она имеет 
сложное содержание, целостную структуру и складывается из 
ряда взаимосвязанных элементов1: 

1) физическая подготовленность, т. е. способность преодо-
левать физическое противодействие правонарушителя и при 

                                                      
1 Самороковский А. Ф. Актуальные вопросы преподавания дисциплины 

«Основы личной безопасности сотрудников ОВД» в образовательных учрежде-
ниях МВД Российской Федерации // Вестник Воронежского института 
МВД России. 2009. 
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этом остаться невредимым. Важнейшими компонентами физи-
ческой подготовленности являются физическая сила, быстрота, 
выносливость, ловкость; 

2) техническая подготовленность, т. е. уверенное, эффек-
тивное и быстрое применение различных приемов борьбы и ин-
дивидуальных средств защиты; 

3) огневая подготовленность, т. е. уверенное владение огне-
стрельным оружием, знание материальной части оружия, прие-
мов и правил стрельбы, умения и навыки стрельбы из различных 
положений, в различных условиях и в ситуациях практической 
деятельности; 

4)  тактическая подготовленность, т. е. умение действовать 
против правонарушителя на основе понимания и оценки обста-
новки, учета действий и возможностей правонарушителя, 
а также личной подготовленности; 

5) волевая подготовленность, т. е. сознательное регулирова-
ние своих действий и поступков, требующих преодоления внут-
ренних и внешних трудностей при обеспечении личной профес-
сиональной безопасности; 

6)  профессионально-психологическая готовность, т. е. по-
нимание и учет психологических аспектов при осуществлении 
своей профессиональной деятельности, к преодолению психоло-
гических трудностей в процессе решения оперативно-служеб-
ных задач; 

7) натренированность, т. е. поддержание на высоком уровне 
достигнутого профессионального мастерства, обеспечивающего 
возможность каждодневного проявления имеющихся навыков 
и умений. 

Исследование по организационно-методическому обеспече-
нию дисциплины «Личная безопасность сотрудников ОВД» 
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и, в первую очередь, определение и совершенствование междис-
циплинарных связей экспериментально обосновывают варианты 
использования различных педагогических средств и методов, 
комплексное применение которых является основой оптимиза-
ции учебного процесса по специальной подготовке в образова-
тельных организациях МВД России с учетом требований буду-
щей профессиональной деятельности. 

Методика проведения занятий и время, отводимое на изуче-
ние конкретных вопросов, определяются, исходя из содержания 
тем курса. 

Практические занятия являются основной формой преподава-
ния дисциплины и проводятся с целью изучения и освоения прак-
тических действий сотрудников ОВД в различных условиях про-
фессиональной деятельности с соблюдением правил личной без-
опасности; закрепления опыта в отработке приемов и способов 
защиты; выработки и совершенствования профессионально важ-
ных навыков при огневом столкновении с правонарушителем. 

В целях повышения качества и эффективности проведения за-
нятия (а также взаимодействия и обмена опытом) к участию в про-
ведении занятий и в качестве экспертов привлекаются сотрудники 
территориальных подразделений системы МВД России. 

В учебном процессе используются все доступные средства 
обучения: мультимедийные; учебное и боевое оружие; макеты ору-
жия массо-габаритные; страйкбольное, пейнтбольное и пневмати-
ческое оборудование; макеты специальных средств и их имита-
ция; макеты ножей и т. д. 

Применительно к стрельбе из боевого оружия под тактико-
технической подготовкой понимается комплекс упражнений ба-
зовой подготовки, направленных на совершенствование ранее 
полученных навыков и на обучение стрельбе в условиях, при-
ближенных к реальным. Занятия проводятся на открытых 
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стрельбищах, в закрытых тирах, на специально оборудованных 
площадках, имитирующих здания, жилые дома и учреждения, 
элементы городской инфраструктуры. 

Главной задачей тактико-технической подготовки является 
выработка тактического мышления и правильных навыков дей-
ствий как одного сотрудника полиции, так и подразделения 
(группы) в различных ситуациях и условиях городской инфра-
структуры. При имитации ситуаций оперативно-служебной дея-
тельности отрабатываются различные задачи на открытой и за-
крытой местности, блокирование и деблокирование зданий (от-
дельных помещений), прохождение полос препятствий. 

Учитывая это, необходимо отметить, что предлагаемая мето-
дика, наряду с базовыми и тактическими упражнениями, выполня-
емыми из боевого оружия, предполагает также большой объем спе-
циальных стрелковых упражнений с использованием имитацион-
ных средств, в частности, страйкбольного оборудования. 

С целью предупреждения у обучающихся травм при прове-
дении практических занятий осуществляется ряд мероприятий: 

1) проводится инструктаж по мерам безопасности и поведе-
нию при проведении практических занятий, а также осуществля-
ется опрос на предмет состояния здоровья у обучающихся; 

2) проверяется исправность оружия, боеприпасов, специ-
альных средств, защитного и другого снаряжения и имущества, 
исправность элементов полосы препятствия; 

3) осуществляется подгонка обмундирования и снаряжения; 
4) в начале занятия организуется проверка учебных мест 

на предмет безопасности; 
5) обучающиеся обучаются самостраховке: спрыгиванию 

с узкой опоры в случае потери равновесия, правильному удер-
живанию оружия при преодолении препятствий, правильному 
придерживанию за препятствие при спрыгивании с него. 
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Безопасность на занятиях достигаются за счет четкой орга-
низации и правильной методики их проведения, высокой дисци-
плинированности обучаемых, знания приемов и правил по пре-
дупреждению травматизма, подготовки инвентаря: знания эле-
ментов по самостраховке, страховке при выполнении прыжков, 
соскоков, падений. 

При проведении практических занятий рекомендуется ис-
пользование следующих активных методов и форм обучения: 
анализ конкретных ситуаций; метод сценариев; метод инциден-
тов; круговая тренировка; соревновательный метод. 

Особое место отводится ролевой игре, в процессе которой 
происходит: 

1) моделирование ситуации служебной деятельности в зави-
симости от направления подготовки обучающихся; 

2) моделирование осуществления взаимодействия с дежур-
ной частью и другими подразделениями органа внутренних дел; 

3) анализ ситуации служебной деятельности и оценка так-
тических действий в процессе решения поставленных задач; 

4) моделирование задач, требующих от обучающихся уме-
ний диагностики и прогнозирования поведения участников си-
туаций, связанных с совершением преступления (с учетом сте-
пени опасности задерживаемого, вооружения и экипировки, пси-
хического и эмоционального состояния, окружения и т. д.), 
возможности альтернативных действий участников ситуаций, 
в том числе при оказании вооруженного сопротивления, с целью 
закрепления навыков применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. 

В целях повышения качества обучения, эффективности 
и усиления индивидуального подхода в обучении практические 
занятия (учения) проводятся: с делением учебной группы на под-
группы (12–15 человек) и двумя преподавателями. Отработка 



66 

 

учебных вопросов и задач (нормативов) выполняется в формен-
ной одежде по сезону, с вооружением и экипировкой, соответ-
ствующей специфике деятельности сотрудников полиции и за-
дачами, выполняемым обучаемыми в соответствии с тематикой. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что 
научно обоснованная методика совершенствования преподавания 
дисциплин специальной подготовки, разработанная в рамках орга-
низационно-методического обеспечения дисциплины «Личная без-
опасность сотрудников ОВД», будет способствовать выработке 
прочных навыков действий сотрудников ОВД в ситуациях, связан-
ных с применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия при выполнении оперативно-служебных задач. 
  



67 

 

ЧАСТЬ II 
Обеспечение личной безопасности 
сотрудников полиции в различных 
ситуациях оперативно-служебной 

деятельности 

ГЛАВА 1 
Общая тактика обеспечения личной 
безопасности сотрудников полиции 
в профессиональной деятельности 

В процессе общения сотрудника полиции с гражданами 
необходимо обращать внимание на условные зоны безопасности 
(оптимальная зона межличностного общения – от 1,2 м до 3,5 м), 
а также формировать глубину личной безопасности и ее эшело-
нирование. Она более всего пригодна для психологического 
и (при необходимости) физического противоборства. Это расстоя-
ние сотрудник полиции должен постоянно контролировать, так как 
для его преодоления достаточно одной секунды, что неминуемо 
приведет к конфликту. Зачастую для контроля безопасной дистан-
ции в случае преднамеренной угрозы достаточно одного-двух вы-
ражений, а иногда для этих целей следует предупредить о примене-
нии физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. В большинстве случаев сотрудник полиции должен быть 
готов к немедленному применению физической силы. 

Глубина личной безопасности определяется особенно-
стями темперамента, психофизической натренированности, 
стрессоустойчивости, адреналин или норадреналин проявлени-
ями, оперативностью мышления, навыками в применении ору-
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жия, приемов борьбы, тактики действий и другими индивидуаль-
ными качествами, возможностями органов чувств: слуха, зрения, 
обоняния, осязания и др. Человек лучше слышит при освещении 
местности, пусть слабом и неярком. Зеленый цвет также делает 
слух острее, одно ухо всегда слышит лучше другого. 

Для своевременного выявления угроз и опасностей личной без-
опасности применяется оперативный способ «сличение фотогра-
фий». Его суть заключается в следующем: при выходе из кабинета, 
автомобиля и т. д. нужно визуально «сфотографировать» располо-
жение предметов, их состояние и положение, а при входе или по-
садке быстро сравнить и выявить изменения, оценив их возможный 
характер и влияние на безопасность. Ночное зрение, как и слух, 
очень быстро развивается в экстремальной обстановке, ночью, 
в кромешной тьме. Оно обостряется в случае нервного напряжения, 
но следует помнить, что обострение видения ночью также быстро 
и падает по мере израсходования нервной энергии. 

Едва ли не самостоятельную воспринимающую систему осо-
бого свойства представляет собой боковое (периферийное) зре-
ние. Оно обладает множеством дремлющих невостребованных 
боевых возможностей. Известно свойство бокового зрения пере-
давать информацию напрямую в подкорку, включая при этом не-
обходимые оборонительные рефлексы, спасающие жизнь 
в сложной обстановке. Боковое зрение выполняет очень важную 
(еще не изученную) функцию в ориентационном процессе и иг-
рает важную роль в координации движений. Тренированное боко-
вое зрение количественно и качественно расширяет диапазон вос-
принимаемой информации и в этом плане открывает новые боевые 
возможности, неожиданные по результативности. Натренирован-
ное и правильно поставленное боковое зрение обеспечивает основ-
ную координацию при стрельбе в условиях неочевидности, 
от бедра, от живота, «верхним» и «крученым» пистолетом. 
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Существует прямая физиологическая связь между разви-
тием периферического зрения и улучшением определения 
направления звучащей цели по слуху. Предмет, плохо освещен-
ный в сумерках, воспринимается лучше, если смотреть не прямо 
на него, а чуть сбоку от него. 

Важно помнить: есть запахи, которые не воспринимаются 
носом, но могут резко успокоить или наоборот вызвать нервоз-
ность. Поэтому всегда стоит обращать внимание на резкие и, ка-
залось бы, беспричинные изменения своего психического состо-
яния, так как в воздухе могло появиться что-то вредоносное. При 
длительном воздействии какого-либо запаха довольно быстро 
наступает адаптация и понижение чувствительности именно 
к нему. Она бывает настолько сильной, что конкретный запах во-
обще перестает ощущаться. Например, человек перестает ощу-
щать постоянные запахи своей и чужой одежды, органических 
выделений, жилища. Поэтому первое обонятельное впечатле-
ние – самое верное. Потом оно проходит. 

Следует также выделить именно самостоятельную, специ-
ально организованную психологическую подготовку сотрудни-
ков полиции как целенаправленное совершенствование психиче-
ских процессов, состояний и особенностей личности. Формиро-
вание ясных установок и условий участия в экстремальной 
ситуации, программирование трудностей условий – основа по-
вышения стрессоустойчивости сотрудника полиции. 

Уверенность в себе проявляется в спокойном выражение лица, 
прямом взгляде, уверенном тоне, редком и спокойном движении 
рук, подтянутой, устойчивой позе. Однако сам сотрудник полиции 
должен быть предельно внимателен, большое значение приобре-
тает адекватная оценка поведения тех, кто попал в поле их зрения, 
используя при этом знания в области практической психодиагно-
стики, базирующейся на применении методов наблюдения. 
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Наблюдая за человеком, несложно по его разговору, лицу, 
взгляду, рукам и положению тела определить степень его агрессив-
ных намерений. Так, внезапно наступившее молчание с одновре-
менным замиранием на месте предполагает последующее вторже-
ние в зону «персонального» общения. При этом игнорируются по-
пытки вступить в речевой контакт. Взгляд, как правило, 
пристальный и направлен на объект предполагаемого нападения, 
чаще всего в точку планируемого нанесения удара, иногда при пол-
ном внешнем спокойствии и отсутствии прочих признаков агрес-
сивности. Сигналами, предупреждающими об опасности, являются 
«отсутствующий» взгляд или намеренно безразличное выражение 
лица. Принимается характерная поза с небольшим разворотом ту-
ловища и расставленными на ширину плеч ногами (правая нога 
отодвигается назад и на нее переносится центр тяжести, а плечо 
руки, которой преступник собирается нанести удар, слегка опуска-
ется). При этом психологическое противоборство чаще всего пере-
растает в физическое, при котором сотрудники полиции должны 
своевременно и правомерно применить физическую силу, специ-
альные средства или огнестрельное оружие. 

В связи с этим возникает необходимость предупредить пра-
вонарушителя словами или выражениями, например: «Полиция! 
Стой! Не двигаться!», «Пошевелишься, буду стрелять!», и про-
демонстрировать оружие. Правонарушителю должно быть ясно, 
что при любом движении в вашу сторону раздастся выстрел. 
В том случае, если команда выполняется не сразу или не выпол-
няется вообще, следует сделать предупредительный выстрел. 

Таким образом, использование команды позволит выиграть 
время для дальнейших действий, так как наивно думать о том, 
что источник угрозы беспрекословно исполнит все требования. 

Преодоление негативных состояний – неврозов ожидания – 
является очень важным. От этого зависит, насколько сотрудник 
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полиции способен активизировать свои потенциальные профес-
сиональные возможности, чтобы действовать наиболее успешно 
в экстремальной ситуации. Тормозные негативные навыки за-
ставляют нас испытывать иррациональное чувство страха, тре-
воги, что основано на внешних стимулах (например, страх уча-
стия в общении с незнакомыми людьми). Такая реакция очень 
быстро приводит к состоянию, которое называется страхом не-
удачи. Нередко сотрудник полиции становится так называемой 
жертвой неправильных представлений. Данный страх «невроза 
ожидания» может сформировать неправильную установку пове-
дения в экстремальной ситуации. 

В результате – случаи срывов, неадекватных действий, трав-
матизма. Очень важны установки, определяющие психологиче-
ское время пребывания в нештатной ситуации. Как показывает 
практика наблюдения, время пребывания в экстремальной ситу-
ации очень сильно влияет на состояние человека: формирует 
негативные эмоции невроза ожидания. Важным этапом при фор-
мировании личностных установок является определение препят-
ствий, которые могут встретиться. Препятствия кажутся боль-
шими, когда думаете о них, и оказываются очень незначитель-
ными после того, как вы их проанализируете. 

Необходимая информация об условиях экстремальной ситу-
ации, в которой предстоит участвовать, должна касаться, 
в первую очередь, лиц с враждебными и криминальными наме-
рениями, а также места события, национальных и этнических 
особенностей, политической «раскладки», степени противостоя-
ния; содержать характеристики масс, толпы, демонстрантов. 
Формирование ясных установок и условий участия в экстремаль-
ной ситуации, программирование трудностей условий – основа 
повышения стрессоустойчивости. 
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При контакте с правонарушителем не следует: 
 кричать или говорить на повышенных тонах, поскольку 

это только повысит агрессию нарушителя; 
 уходить или поворачиваться к правонарушителю спиной, 

пока он разговаривает с Вами или находится в Вашем поле зрения; 
 посягать на его личное пространство (приближаться 

на расстояние менее одного метра); 
 игнорировать нарушителя или высказывать пренебреже-

ние к нему; 
 обращаться с нарушителем, унижая его, или покрови-

тельствовать ему; 
 высказывать какие бы то ни было угрозы в адрес наруши-

теля; 
 делать язвительные или неуважительные замечания лич-

ного характера; 
 жестикулировать, тыкать, грозить пальцем или размахи-

вать руками. 
Общие правила безопасности: 
 передвигаться на проживающей территории на некото-

ром удалении от домов и других сооружений; 
 выдерживать необходимую дистанцию по отношению 

к гражданам, никого не оставлять позади себя; 
 при приближении гражданина сзади в условиях темноты 

и/или в малолюдных местах отходить в сторону, останавли-
ваться, пропускать его или изменять направление движения 
и идти навстречу; 

 приближаться к гражданам, как правило, со стороны ис-
точника освещения; 
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 при непосредственном общении с нарушителем выдержи-
вать необходимую дистанцию, следить за его поведением, мими-
кой, жестами и быть готовым к возможному применению физиче-
ской силы, специальных средств или огнестрельного оружия; 

 не обманываться услужливостью и предупредительно-
стью нарушителей. 

В сложных условиях сотрудник полиции должен действо-
вать умело, тактически грамотно, быстро и решительно, т. е. сво-
дить риск до возможного минимума и придерживаться установ-
ленных принципов безопасности. 

Хотя неопределенность при неожиданном столкновении 
с преступником полностью не снимается, выжить больше шан-
сов у того сотрудника полиции, который выполняет все тактиче-
ские схемы безошибочно. В этом случае он обретает уверенность 
в себе, которая является главным правилом в процессе выра-
ботки и принятия решения на выполнение поставленной задачи. 
Технология действий сотрудника полиции в этом случае харак-
теризуется следующими основными понятиями, определяю-
щими структуру выработки и принятия решения: 

1. Понять степень важности стоящей перед ним задачи, 
и в каком правовом режиме предстоит действовать; понять ха-
рактер и цель предстоящих действий. 

2. Оценить ситуацию, дать характеристику преступнику 
и его действиям; определить свои возможности по выполнению 
самообороны; оценить местность (территорию). 

3. Реализовать и выполнить поставленную цель. 
Принятие решения занимает минимальное время, иногда до-

ходящее до нескольких минут, что достигается постоянными 
тренировками и практикой. 

Кроме того, обеспечение личной безопасности предполагает 
соблюдение ряда важных правил: 
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1)  при применении специальных средств не должны ис-
пользоваться приемы и способы, причиняющие необоснованные 
повреждения, страдания, а также унижающие человеческое до-
стоинство1; 

2) сотрудник полиции обязан предупредить о возможности 
применить специальные средства, но в случае, если промедление 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровья гражданам, 
он имеет право не предупреждать о своем намерении применить 
физическую силу, специальные средства или огнестрельное ору-
жие. Примером такого действия могут послужить ситуации ак-
тивного противодействия правонарушителем: видимая подго-
товка подручных предметов для атаки, провокация тяжких по-
следствий (создание очага пожара, подрыв с использованием 
взрывных устройств, утечку химических отравляющих веществ, 
угроза спланированных катастроф на авиа, ж/д транспорте и др.). 

В связи с этим МВД России составило психологический 
портрет сотрудника полиции, подвергшегося нападению: 

1. Применял силу только в крайнем случае. Его коллеги в 
сходных обстоятельствах начинали применять силу значительно 
раньше. 

2. Не следовал всем правилам мер безопасности, особенно 
при задержании, остановке транспорта. 

3. Считал, что может «читать» других людей или ситуацию, 
в результате притуплялась бдительность. 

4. Стремился искать в людях только хорошие качества. 
5. Не верил, что может стать объектом насильственных дей-

ствий со стороны тех, с кем имел дело в роковой ситуации. 

                                                      
1 Беликин В. В. Порядок применения сотрудником полиции специальных 

средств и огнестрельного оружия // Сборник докладов и каталог участников 
международной научно-практической конференции 25–26 апреля 2012 г. М. : 
ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России, 2012. 
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6. «Открывал спину», не спешил двигаться1. 
Вместе с тем необходимо отметить, что поддержание высо-

кой культуры профессионального поведения сотрудников поли-
ции определяет их отношение к моральной и долгосрочной за-
щите их жизни и здоровья от опасных посягательств и нега-
тивных факторов службы. Дело в том, что нередко именно 
неумелое общение с гражданами, в частности грубость и оскорб-
ление, может стать причиной не только немедленного протеста 
и физического сопротивления с их стороны, но и последующей 
мести самому сотруднику полиции и другим сотрудникам. 

Применительно к обеспечению личной безопасности это поло-
жение следует понимать, как предоставление сотруднику права са-
мому оценить ту грань, переходя которую он, применяя указанные 
принудительные, в том числе крайние меры воздействия, добро-
вольно и резко увеличивает опасность и для себя самого. 

В целом, сотрудник полиции, успешно противостоящий 
опасности, – это человек: физически здоровый; профессио-
нально подготовленный; личностно зрелый, владеющий прие-
мами саморегуляции, с гибкими компенсаторными возможно-
стями, вырабатывающий свой индивидуальный стиль безопас-
ного поведения, удовлетворенный трудом. 

И напротив, сотрудник полиции, не умеющий противодей-
ствовать опасности в труде, – это человек с ослабленным здоро-
вьем, с недостатками органов чувств (слуха, зрения), с неустой-
чивой мотивационно-волевой сферой и в то же время консерва-
тивный; негибкий, слабо профессионально подготовленный, 
проявляющий первичную (при отсутствии опыта работы) и вто-

                                                      
1 См.: Ворожцов М. А. Действия подразделений (нарядов) органов внут-

ренних дел при чрезвычайных обстоятельствах криминального характера : 
учебно-методическое пособие. М. : ЦОКР МВД России, 2009. 



76 

 

ричную (при наличии стажа работы) беспечность, а также склон-
ность к неоправданному риску, когда человек преднамеренно 
усложняет свою деятельность, внося в нее более сложные за-
дачи, чтобы проверить свои возможности. 

Сотрудника полиции нельзя программировать жесткими мо-
делями конкретных действий на определенные условия, полно-
стью лишая его инстинкта самосохранения. В результате получа-
ется человек, который мыслит шаблонами и ограничен в выборе 
алгоритмов и вариантов действий. Оказавшись в реальной, а тем 
более сложной и экстремальной обстановке, где требуется быстро 
принимать решение и выживать, пользуясь интуицией, инстинк-
тами самосохранения, а не анализом, обработкой и извлечением 
из памяти необходимой информации, сотрудник не в состоянии 
быстро и адекватно реагировать на любые изменения. 

Стратегия личной безопасности является общей моделью 
поведения человека в обеспечении собственной безопасности 
и дает общие специфические знания в области выживания и без-
опасности, но не учитывает конкретизацию явления. Формиро-
вание личной стратегии безопасности, согласно индивидуаль-
ным особенностям человека, может обеспечить выживание в лю-
бой опасной ситуации. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования лич-
ной стратегии безопасности персонала ОВД, на наш взгляд, явля-
ется внедрение в практику системы проведения с сотрудниками 
ОВД специальных социально-психологических, профессионально-
психологических и служебно-боевых ситуативных тренингов. 
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Если рискованных ситуаций невозможно избежать, необхо-
димо уметь противостоять им, мобилизоваться, защититься, осуще-
ствить компенсацию. Объективная опасность может не совпадать 
с субъективным ощущением ситуации как опасной1. 

Существуют специфические способы оценки степени при-
частности человека к криминальной сфере: диагностика поведе-
ния лиц в опасных состояниях, диагностика лжи и искренности, вы-
явление агрессивных намерений со стороны преступников. К по-
следним относится: 

1. Оценка речи. 
Одним из демаскирующих признаков речи является уголов-

ный жаргон. Криминальный мир выработал свой особый словарь 
для общения друг с другом. Специфика воровского жаргона со-
стоит в том, что употребляемые слова и выражения в основном 
описывают круг явлений и лиц, связанных с преступной деятель-
ностью. Поэтому знание жаргона дает шанс для достаточно точ-
ной оценки принадлежности человека к криминальной среде. 
Обычно таких лиц интересуют способы и приемы быстрого обо-
гащения, срочное овладение крупными суммами денег. Также 
они могут хорошо знать уголовно-правовые нормы. Люди, от-
бывшие длительные сроки наказания, могут не знать элементар-
ных мелочей обыденной жизни, например: наименования повсе-
дневных продуктов, вещей, услуг, стоимость такси и т. д. 

                                                      
1 Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при прове-

дении обыска, наружного осмотра, проверки документов, надевании 
наручников и связывании правонарушителя : учебно-методическое по-
собие. Н. Новгород : НА МВД России, 2010. 
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2. Оценка внешнего вида. Татуировки. 
Среди представителей разных кругов общества существуют 

стереотипы одежды, что создает у человека ощущение иденти-
фикации с той или иной группой людей. Так, например, как оде-
ваются «братки»: черная кожаная куртка, свободные брюки (воз-
можно, спортивные), кроссовки, бритый затылок и т. п. Для лиц, 
отбывших срок и недавно вышедших на свободу, характерным 
признаком является отсутствие вкуса в ношении гражданской 
одежды, незнание модного стиля. Порой у них можно наблюдать 
безвкусное сочетание очень дорогих элементов одежды с деше-
выми и вычурно-яркими предметами. Наличие и направленность 
татуировок может очень многое рассказать о человеке: воров-
ском авторитете, преступной специализации, о дальнейших 
намерениях в жизни, о характере человека и т. д. Поэтому со-
трудник полиции должен знать и хорошо ориентироваться в та-
туировках, для этого существует специальная литература. 

3. Специфика общения и криминальная жестикуляция. 
Важным отличительным признаком общения является обра-

щение друг к другу по кличкам. Происхождение клички имеет 
различные источники и в ряде случаев может определять: 

а) положение в криминальной среде («Князь», «Профес-
сор» – высокий статус: «Чмо», «Мыло» – низкий статус); 

б)  прежнюю профессию («Духарь» – музыкант; «Шайба» – 
хоккеист); 

в)  воровскую специализацию («Гульден» – валютчик; 
«Петька-майданщик» – поездной вор); 

г) трансформацию фамилий или имен («Серый» – Сергей; 
«Кузя» – Кузнецов); 

д) особенности поведения и физические недостатки («Ко-
сой» – кривой, «Румпель» – имеющий длинный нос; «Чума» – 
злобный); 
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е) национальность или место проживания («Грек», «Моск-
вич»). 

В общении криминальных элементов часто используются 
жесты, имеющие особый смысл. Хорошо известна система же-
стов, исполняемая с помощью кисти и пальцев (например, «от-
крытая ладонь с прижатым большим пальцем» – здесь присут-
ствует доносчик; «открытая ладонь с прижатым мизинцем» – 
осторожно, здесь чужие люди, и т. п.). 

4. Оценка динамики поведения человека. 
Внимательный наблюдатель может определить особенности 

поведения различных лиц. О длительном пребывании в темной 
камере могут свидетельствовать: хождение – три шага вперед 
и три назад; жестикуляция руками близко к туловищу; стремле-
ние отдыхать, сидя на корточках; порой у отбывших наказание 
наблюдается непроизвольное закладывание рук за спину в про-
цессе движения; отмечается повышенная подозрительность 
и осторожность, проявляющаяся в частых поворотах головы 
в сторону. Кроме того, длительное нахождение в местах лише-
ния свободы влияет на изменение характера и психического 
склада личности. Так, у таких лиц проявляется повышенная 
нервозность, вспыльчивость, агрессивность, неадекватность ре-
акции на безобидную критику и замечания. 

К числу опасных состояний людей относят: алкогольное 
и наркотическое опьянение, психические аномалии. Практика 
показывает, что нахождение лица в любом из этих состояний со-
здает предпосылки для совершения осознанных или неосознан-
ных противоправных поступков. 

Своевременная диагностика опасного состояния у кон-
кретного лица позволяет предпринять соответствующие превен-
тивные меры к его возможным действиям. 
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Основными приемами диагностики являются наблюдение 
и беседа с лицом, вызывающим подозрение. При этом подлежат 
анализу различные характеристики вербального поведения лица, 
его реакции на слова и замечания сотрудников полиции, степень 
согласованности речевых высказываний с поведенческими актами. 

1. Алкогольное опьянение. 
Принято различать три стадии алкогольного опьянения: лег-

кую, среднюю и тяжелую. 
С точки зрения возможных правонарушений, наиболее 

опасна тяжелая стадия опьянения, так как в состоянии опьянения 
человек малоспособен осознанно контролировать свои действия 
и адекватно оценивать свое поведение. 

В состоянии алкогольного опьянения снижается уровень 
критичности и самоконтроля, повышается степень импульсивно-
сти, невыдержанности и агрессивности, изменяется характер 
восприятия обстановки и окружающих лиц, меняется характер 
речи и восприятия речевых сообщений, меняется походка, име-
ется запах алкоголя. 

При оценке степени опьянения необходимо обращать вни-
мание на состояние памяти, речевую динамику, реакцию на про-
исходящее, умение быстро повернуться, поднять с пола предмет, 
вести счет в обратном направлении 

2. Наркотическое опьянение. 
В состоянии наркотического опьянения человек может вы-

глядеть почти нормально. Вместе с тем существует ряд отличи-
тельных признаков, позволяющих определить это состояние. 
При отсутствии запаха алкоголя проявляется повышенная актив-
ность, несколько неадекватная реакция на окружающую обста-
новку и на задаваемые вопросы, беспричинный смех и дурашли-
вость, чрезмерно быстрая речь или медленная, своеобразный 
блеск в глазах, характерные следы от уколов в вены и др. 
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У наркоманов со стажем происходит изменение личности 
и развивается лживость, безответственность и безразличие, 
черствость к окружающим и т. д. Наркоман начинает жить ис-
ключительно своими интересами, сосредоточив все свои жиз-
ненные приоритеты на поисках новой дозы наркотиков. Поиск 
средств на приобретение наркотиков приводит к совершению 
преступления. Особенно опасны наркоманы в период абстинен-
ции («ломка»). Отсутствие необходимой дозы наркотиков тол-
кает наркомана достать необходимые средства любой ценой. 
В этот период у него резко ухудшается самочувствие и повыша-
ется озлобленность и агрессивность, в результате чего тот спо-
собен на самые безумные поступки и преступления. 

3. Психические аномалии. 
В повседневной жизни лица, страдающие психическими забо-

леваниями, могут ничем не выделяться. Поэтому сотрудники поли-
ции должны знать возможные внешние признаки проявления забо-
леваний. Различают основные виды психических заболеваний: ши-
зофрения параноидального типа, маниакально-депрессивный 
психоз, эпилепсия, олигофрения в стадии дебильности, психопа-
тия. Основные признаки этих заболеваний описаны в медицинской 
литературе. Особенно опасны в период обострений лица, больные 
шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. 

Шизофрения параноидального типа характеризуется рас-
стройством интеллектуальной деятельности, невозможностью со-
брать свои мысли для последовательного и логичного изложения 
просьбы, предложения, замечания. Эти лица производят впечатле-
ние бестолковых, рассеянных и увлеченных своими переживани-
ями людей, частично утративших связь с реальностью. Особенно 
опасны галлюцинации больного (приказы «голосов»), под впечат-
лением которых может быть совершено любое преступление. Объ-
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ективно галлюцинации у больного проявляются в постоянном при-
слушивании к чему-то, пристальном взгляде в одну точку (в одном 
направлении), разговорах с самим собой и т. д. 

Маниакально-депрессивный психоз характеризуется в мани-
акальной фазе необоснованным повышением настроения, опти-
мизмом, чрезмерной активностью (часто необоснованной) в до-
стижении цели. 

Депрессия проявляется в виде понижения настроения, тоски, 
потери интереса к жизни, утраты связи с реальным миром, при 
этом часто развиваются суицидальные мысли. Нередки демон-
стративные попытки самоубийства. 

Особую группу составляют лица, имеющие сексуальные 
перверсии (т. е. извращенные половые влечения и способы их 
удовлетворения). Такие лица чрезвычайно опасны и могут быть 
лишь в ряде случаев определены путем наблюдения при попыт-
ках вступить в контакт с предметом их сексуальных влечений. 

Существуют определенные приемы диагностики лжи и не-
искренности в поведении человека. Умение сотрудников поли-
ции по речевым высказываниям, оговоркам, несоответствиям в вы-
сказываниях, а также на основе невербальных (неречевых) дей-
ствий (жестов, взглядов) определить неискренность человека 
является залогом успешной деятельности по обеспечению личной 
безопасности. Выявление лжи и неискренности осуществляется пу-
тем анализа речевых высказываний посредством сравнения прав-
дивых и лживых высказываний, которые можно определить 
по ряду признаков. 

Правдивые высказывания (суждения): 
1) как правило, формулируются собственными словами, отра-

жая реальный кругозор, жизненный опыт и образование человека; 
2) носят индивидуальный характер со многими деталями 

событий конкретных действующих лиц; 
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3) всегда сопровождаются сильными эмоциями и убеди-
тельностью, человека трудно сбить с толку и заставить отка-
заться от своих слов; 

4) чаще встречается встретить несоответствие (несогласован-
ность) в деталях, что отражает реальную противоречивую жизнь; 

5) проявляется истинная личностная позиция и убежден-
ность, человек говорит от своего имени, не занимая чуждую ему 
социальную роль. 

Лживые высказывания (суждения): 
1)  как правило, речевые конструкции строятся (для прида-

ния им большей значимости) с большим изобилием сложных 
терминов и с применением словарного запаса несовершеннолет-
них, не свойственных данному человеку, определений и терми-
нов (т. е. не соответствующих его образованию, квалификации, 
профессии, жизненному опыту и т. д.); 

2) речевые конструкции более схематичны, стереотипны, 
лишены частностей и деталей, конкретных действующих лиц; 

3) речевые конструкции сопровождаются меньшими эмоци-
ями (либо явно наигранными эмоциями), убедительность выска-
зываний пытаются достичь путем ссылок на других лиц; 

4)  в речевых конструкциях не встречаются противоречия, 
несоответствия, все приводимые «факты» приглажены и согла-
сованы; 

5) в речевых конструкциях чаще проявляются ссылки на сто-
роннего наблюдателя («так говорят», «так обычно делают» и т. д.); 
кроме того, возможно искусственное занятие выгодной позиции 
(«борца за справедливость», «критика недостатков» и т. д.). 

Вместе с тем человек в силу различных причин может 
сильно заблуждаться и поэтому при очевидной ложности выска-
зываний нельзя всегда делать вывод об умышленном искажении 
информации. 
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Зная данные приемы диагностики лжи в речевых высказыва-
ниях, можно определить неискренность и у незнакомого человека. 
Вместе с тем для более точного определения лжи необходимо знать 
о человеке как можно больше информации (социальное положение, 
образование, возраст, семейное положение и т. д.). 

Важную роль играет выявление лжи и неискренности на 
основе невербальных реакций. Подсознание человека работает 
независимо от его личного контроля. Поэтому, сравнивая рече-
вые высказывания и телодвижения, позы, мимику и жесты, 
можно наблюдать противоречия между ними, что полностью вы-
дает человека, говорящего неправду. Невербальный язык часто 
сам по себе выдает говорящего неправду. Так, ребенок, солгав, 
прикрывает рот рукой. У взрослого этот жест сопровождается 
прикосновением к носу. 

Умение обнаружить несоответствие (или соответствие) 
между речевым и неречевым общением является важной пред-
посылкой получения правдивой информации, что значительно 
повышает личную безопасность сотрудника ОВД. 

Кроме вышеприведенных, можно выделить следующие же-
сты, указывающие на закрытость и неискренность: 

1) бегающий взгляд (т. е. отвод взгляда в сторону при обще-
нии); 

2) потирание века; 
3) частое приглаживание волос; 
4) оттягивание воротника рубашки (свитера); 
5) частое курение сигарет; 
6) периодическая прочистка голоса, покашливание; 
7) потирание ладоней или постукивание по стулу, столу; 
8) скрещенные на груди руки; 
9) разворот корпуса. 
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Если в процессе общения наблюдаются подобные реакции, то 
можно обоснованно сделать вывод о неискренности собеседника. 

Если человек демонстрирует искренность и открытость, 
то часто использует следующие жесты: 

1)  руки прижаты к груди; 
2)  «открытые руки» (руки согнуты в локтях и разведены 

в стороны ладонями вверх); 
3)  широкая открытая улыбка; 
4) расстегнутые пуговицы пиджака. 
Умение сотрудника полиции правильно пользоваться мето-

дами диагностики вербального и невербального поведения мо-
жет иметь огромное значение в обеспечении личной безопасно-
сти. Поэтому важное значение имеет своевременная диагностика 
«комплекса враждебности», что позволяет сотруднику преду-
предить или минимизировать последствия этих проявлений. 

Гнев: 
1)  мышцы лба сдвигаются, создавая нахмуренное лицо 

и угрожающее выражение глаз; 
2)  глаза фиксируются на объекте гнева; 
3) ноздри расширяются, крылья носа приподнимаются; 
4)  зубы стискиваются, губы раздвигаются и оттягиваются 

назад; 
5) может наблюдаться покраснение лица; 
6)  мышцы напрягаются, снижается самоконтроль. 
Отвращение (отвращение-возмущение): 
1) верхняя губа подтягивается вверх; 
2) нос наморщивается; 
3) выражение лица становится таким, словно человек пода-

вился («клопа» проглотил); 
4)  сжимание и разжимание кистей рук (раздражение-возму-

щение). 
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Презрение (презрение-неуважение): 
1) бровь приподнята, голова приподнята; 
2)  создается впечатление, что человек смотрит сверху вниз; 
3)  человек как бы отстраняется от собеседника; 
4) лицо принимает высокомерное или пренебрежительное 

выражение; 
5) взгляд отведен в сторону (как бы сквозь собеседника) 

во время контакта с подозреваемым лицом (проверяемым). 
Необходимо постоянно контролировать эти реакции (дей-

ствия и слова), которые несут за собой возможную угрозу напа-
дения на сотрудника: 

1)  сокращение дистанции между сотрудником и подозрева-
емым;  

2) высказывание угроз и оскорблений; 
3) сжимание пальцев в кулак, удары себя кулаком в грудь 

(крайнее возбуждение); 
4)  принятие агрессивных поз (кулак в бок, угроза кулаком, 

боксерская или борцовская стойка); 
5) долгий неподвижный взгляд в глаза сотруднику (желание 

доминировать). 
Конечно, не всегда демонстрируемая враждебность перерас-

тает в нападение на сотрудника полиции, но умелая диагностика 
этих состояний проверяемого (правонарушителя) увеличивает 
личную безопасность1.  

                                                      
1 Гросс И. Л. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД в раз-

личных ситуациях : учебно-методическое пособие. М. : Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2010. 
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ГЛАВА 2 
Действия, обеспечивающие личную 

профессиональную безопасность сотрудников 
полиции при применении 

огнестрельного оружия 

2.1. Правила безопасного передвижения 
сотрудников полиции во время огневого контакта 

Правила безопасного поведения во время огневого контакта 
с вооруженным правонарушителем представляют собой ряд ре-
комендаций, апробированных практикой. 

Во-первых, во всех ситуациях непосредственного огневого 
контакта следует действовать по принципу «пара – перемеще-
ние». Для этого необходимо приучиться делать по правонаруши-
телю два выстрела подряд вместо одного, а, сделав два выстрела, 
изменить положение и уйти в сторону, чтобы избежать попадания 
пули. Указанный принцип основан на наблюдениях, которые пока-
зывают, что второй выстрел, сделанный подряд, всегда приходится 
выше первого за счет отдачи, причем у любого стрелка, тем самым 
повышается вероятность попадания. Например, если первая пуля 
попала в живот, то вторая наверняка попадет ему в грудь. 

Во-вторых, целиться в правонарушителя необходимо 
наводя пистолет снизу вверх. Есть две причины данной тактики: 
повышается вероятность попадания по вертикальной линии 
«ноги – пах – живот – грудь», что гарантирует отключение его 
одним–двумя выстрелами, а также в случае промаха создается 
психологический эффект от пули. 
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В-третьих, необходимо уметь уходить с линии встречного 
огня, что достигается путем неоднократной отработки практиче-
ских упражнений1. 

«Противник с тыла» 
1. Доставая оружие, развернитесь через левое плечо, одно-

временно уходя вправо и приседая на правую ногу. 
Тем самым Вы получите два плюса: уходите с линии атаки 

и уменьшаете площадь мишени для противника. Противнику, 
который прицеливался в Вашу голову или в спину, придется це-
литься заново, разворачиваясь влево и опуская оружие. Это даст 
Вам пару–тройку секунд форы. 

2. Без промедления делайте два выстрела, затем падайте на 
спину и делайте из этого положения еще два выстрела. В случае, 
если противник не нейтрализован, перекатитесь влево либо 
вправо и сделайте еще два выстрела. 

«Противник с фронта» 
1. Доставая оружие, резко присядьте и сделайте кувырок 

назад, выходя кувырком в положение для стрельбы «с колена» 
(«с коленей»), и в этом положении сделайте два выстрела. 

2. После этого перекатитесь вбок и, оказавшись в положе-
нии «лежа на спине» («лежа на груди»), сделайте еще два вы-
стрела. Опять перекатитесь и снова выстрелите два раза. 

Запомните: быстрая смена позиций и меткая стрельба – 
гарантия личной безопасности! 

                                                      
1 Гросс И. Л. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД в ситу-

ациях, связанных с пресечением противоправных действий с помощью огне-
стрельного оружия : методические рекомендации. М. : Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. 
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Для повышения готовности сотрудников полиции в усло-
виях внезапного огневого контакта с правонарушителем реко-
мендуются следующие приемы и правила поведения: 

1. Не носите пистолет с включенным предохранителем, так 
как снятие с предохранителя отнимает часть времени. Для при-
ведения оружия к незамедлительному применению необходимо: 

а) выключить предохранитель; 
б) отвести затвор в крайнее заднее положение, досылая па-

трон в патронник; 
в) включить предохранитель, снимая курок с боевого 

взвода; 
г) затем вновь выключить предохранитель и убрать писто-

лет в кобуру; 
д) строго соблюдать меры безопасности с заряженным ору-

жием. 
В этом положении появляется возможность, достав оружие, 

выстрелить самовзводом либо, если позволяет время, с предва-
рительным взведением курка, что повышает точность стрельбы. 

2. При достаточно долгом прицеливании, чтобы не устала 
и не начала дрожать рука, целесообразно покачивать пистолет 
в вертикальной плоскости в пределах мишени, делать выстрелы 
в подходящий момент: 

а) целиться всегда нужно двумя глазами, таким образом ис-
ключается «слепые зоны» окружающей обстановки; 

б) видеть и наблюдать окружающее пространство только 
через прорезь целика и ровном положении мушки; 

в) указательный палец до момента выстрела не должен ле-
жать на спусковом крючке, он обязан ложиться на крючок не ра-
нее, чем за секунду–две до выстрела. 



90 

 

3. Если на улице попали под перекрестный огонь, необхо-
димо сразу же нагнуться или принять положение лежа с возмож-
ностью перебежать и укрыться за ближайшим препятствием. 
Если люди находились в момент перестрелки на улице и полу-
чили ранения, не пытайтесь оказать им первую помощь немед-
ленно, иначе рискуете получить более тяжелое ранение. 

Ранее уже говорилось о немедленном использовании любых 
укрытий в таких случаях. Однако не все укрытия бывают надеж-
ными, да и находиться там длительное время нельзя, если меня-
ется обстановка. В последнее время все чаще возникают такие 
ситуации, когда группа сотрудников полиции блокирует воору-
женного правонарушителя, который отстреливается, находясь 
в квартире, подвале, чердаке или в других местах. Здесь не все-
гда возможно скрытое приближение, поэтому необходимо пре-
одолевать открытое пространство рывком бегом, последова-
тельно отклоняясь от выбранного направления вправо–влево. 
Но в этом случае сотрудник полиции будет слишком долго нахо-
дится в секторе стрельбы и позволит правонарушителю произве-
сти выстрел на близкой дистанции. 

Во время передвижения сотрудников полиции по открытым 
участкам местности под возможным огнем правонарушителя 
следует находиться в зоне поражения не более трех секунд и пе-
ред движением из-за укрытия обязательно использовать отвле-
кающий маневр. 

Перед передвижением на открытом участке сотрудник обя-
зан определить надежные укрытия, рассчитать расстояние 
до них и определить время, необходимое для преодоления. 

Передвижение сотрудника по открытой местности должно 
осуществляться быстро, его движения должны быть непредсказу-
емы. Передвижения за укрытия совершаются стремительно, часто 
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сопровождаются неожиданными прыжками, падениями с перека-
тами в безопасное место. Отвлекающие маневры вводят преступ-
ника в заблуждение своей неожиданностью и новизной. Это могут 
быть: серия выстрелов из-за укрытия, демонстрация намерений 
с противоположной стороны укрытия, броски палок, камней и т. п. 
Если сотрудников несколько, то перемещение по открытому 
участку местности должно прикрываться огнем напарника. Такие 
тактические действия могут в достаточной степени гарантировать 
личную безопасность сотрудника в ситуациях передвижения на от-
крытом участке местности под огнем правонарушителя. 

Особое внимание следует обратить на укрытия, а также при-
крытия, используемые во время передвижения сотрудника по от-
крытому участку местности. 

Нужно помнить, что это два совершенно разных понятия, ко-
торые не следует смешивать. Надежное прикрытие позволяет со-
труднику незаметно изменить место расположения или прибли-
зиться ближе к правонарушителю. В качестве таких предметов мо-
гут быть использованы: рекламные щиты; малые архитектурные 
формы в общественных местах (скамейки, беседки, заросшие зеле-
нью, густой кустарник, высокая трава, небольшой деревянный за-
бор сплошного заполнения, дверь автомобиля). Данные прикрытия 
не являются препятствием для пули и в качестве надежных укры-
тий не подходят. Например, укрыться можно за углом здания, со-
оружения или непосредственно в его помещениях. В помещении 
в качестве укрытия следует выбирать тяжелую офисную мебель, 
двери металлических шкафов, сейфов, а также стены помещений. 
На улице укрытием может послужить большой камень, бетонные 
блоки или плиты. Для временного укрытия можно использовать 
легковые автомашины, колеса большегрузных автомобилей. 

Выбирая укрытия, необходимо ориентироваться и на вид 
оружия, которое находится у правонарушителя. Для защиты 



92 

 

от охотничьего гладкоствольного оружия, стреляющего дробо-
выми зарядами, надежным служит одно укрытие, а для того же 
ружья, но использующего в качестве метательных снарядов 
свинцовые пули или картечь, – другое. Если в дело вступает ав-
томатическое огнестрельное оружие, то сотруднику нужно поза-
ботиться о надежности своего укрытия. 

Надежность укрытия зависит не только от вида и размера, 
но и также от сектора обстрела правонарушителя. Чем острее 
угол стрельбы, тем меньше безопасного пространства остается 
за выбранным укрытием. 

Приведенные базовые тактические принципы позволят со-
труднику полиции наиболее эффективно решать оперативно-
служебные задачи при обеспечении личной безопасности. 

2.2. Тактика действий в условиях 
ограниченной видимости 

Анализ применения сотрудниками полиции табельного ору-
жия показывает, что значительная часть огневого контакта с пра-
вонарушителями возникает в темное время суток или в условиях 
ограниченной видимости1. Умение действовать в таких сложных 
ситуациях необходимо подробно рассматривать в рамках прак-
тических занятий по огневой и тактико-специальной подготовке. 

Основная проблема связана с недостаточной освещенно-
стью и сложностью обнаружения целей. Если видимость доста-
точна для идентификации источника атаки (нападения), никакие 
дополнительные устройства для решения проблемы не нужны. 
Сотрудник полиции может применять огнестрельное оружие, как 
                                                      

1 Особенности и порядок действий сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации при исполнении служебных обязанностей, связанных 
с применением огнестрельного оружия : методические рекомендации. М. : 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. 56 с. 
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это было бы при дневном свете. Когда же степень освещенности 
начинает падать до того, когда мушка оружия становится неразли-
чимой на общем окружающем фоне, в том числе на фоне цели, при-
ходится полагаться на приобретенную мышцами рефлективную па-
мять. Это время, когда цель еще видно, но прицельное приспособ-
ление на фоне цели уже неразличимо. Поэтому наиболее 
эффективным способом для быстрого прицеливания и поиска цели 
является использование подствольного или тактического фонаря. 

Удерживая фонарь в слабой руке, нужно вытянуть ее в сторону 
движения, направляя луч фонаря в зону осмотра помещений. Та-
бельное оружие удерживается сильной рукой. При этом следует 
двигаться с осторожностью вдоль стены, осматривая в ходе движе-
ния все отвороты в помещении, ожидая внезапного нападения. 

Включать фонарь следует только для осмотра зоны, которую 
нельзя осмотреть при имеющемся освещении. Также не следует 
пересекать опасные зоны с включенным фонарем, так как луч 
укажет правонарушителю на местонахождение сотрудника. 
В случае опасности фонарь в вытянутой руке поможет дезинфор-
мировать об истинном местонахождении сотрудника полиции, 
что позволит мгновенно применить оружие на звук. Переме-
щаться надо таким же шагом, как при нормальном освещении, 
действовать максимально скрытно. Когда на пути появляется 
препятствие, которое невозможно отчетливо рассмотреть, ору-
жие берется на изготовку, освещается препятствие, осматрива-
ется на предмет присутствия правонарушителя (при необходи-
мости применяется оружие), выключается фонарь и осторожно 
продолжается движение к следующей точке. Прежде чем вклю-
чить фонарь, надо навести оружие на подозрительное место. 
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При освещении угла стены луч направляется снизу угла 
вверх и обратно. Если этого не сделать, можно пропустить ка-
кой-нибудь важный признак цели на полу, например, носок 
обуви или даже самого лежащего правонарушителя. 

При осмотре больших помещений можно обводить помеще-
ние горизонтальным лучом, словно заливая его светом. Сделав 
одну быструю проводку, необходимо переместиться в другое по-
ложение и повторить прием. Основное отличие угла от двери 
(и даже Т-образного пересечения коридоров) состоит в том, что 
сотрудник имеет дело с одной опасной зоной, тогда как при 
наличии комнаты или перпендикулярного коридора опасных зон 
несколько. Поэтому сотруднику придется обводить лучом зна-
чительное пространство, а не фокусировать его на конкретной 
зоне. То же самое относится к осмотру лестницы. 

В случае, если сотрудник наталкивается на правонаруши-
теля, ему потребуется удержать того в свете, направив луч прямо 
в лицо, чтобы лишить возможности адекватно реагировать. По-
нятно, что если он вооружен, а сотрудник находится на открытом 
месте, не имея укрытия, нужно стрелять. Если необходимости в не-
медленном открытии огня нет, следует поставить правонарушителя 
в положение, в котором сотрудник сможет контролировать его дей-
ствия. Можно приказать поднять руки, лечь лицом вниз на пол 
и т. д., постоянно удерживая правонарушителя в луче света. Если 
фонарь в этот момент выключится, правонарушитель решится 
напасть и когда он вновь обнаружится, будет уже слишком поздно. 

Если окажется, что вместо правонарушителя – безобидный 
и случайный человек, то свет фонаря, бьющий прямо в глаза, 
убережет его от зрелища оружия, направленного на него. 
При необходимости можно продолжать направлять свет ему 
в лицо и в это время прятать оружие в кобуру. 
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После появления в темноте луча яркого света произойдут 
два явления. Во-первых, сотрудник станет хуже видеть в тем-
ноте. Если он действует по принципу «осветил, осмотрел, вы-
ключил и двинулся дальше», то после выключения фонаря его 
глазам потребуется какое-то время, чтобы адаптироваться к су-
меркам или темноте. Техника, которая может применяться, со-
стоит в закрытии при включении света ведущего глаза, которым 
обычно целится сотрудник. Осматривать пространство можно 
любым глазом, не обязательно ведущим. В этом случае при вы-
ключении света ведущий глаз в какой-то степени сохранит спо-
собность видеть в темноте. Если обнаружена угроза в процессе 
сканирования территории, то останется только открыть глаз 
в момент, когда пистолет окажется на линии прямой видимости, 
и взгляд сотрудника рефлекторно ляжет на мушку. 

Во-вторых, когда включится фонарь, может произойти уве-
домление притаившегося поблизости правонарушителя о при-
сутствии сотрудника полиции и тогда фактор внезапности будет 
утрачен. Притаившийся человек может воспользоваться этим 
моментом для атаки, и потому при включении фонаря сотрудник 
каждый раз должен быть готов немедленно открыть огонь. Если 
есть возможность осмотреть зону из укрытия, необходимо так 
и сделать. Если правонарушитель попытается поразить сотруд-
ника вслепую, выставив оружие из-за угла или другого укрытия, 
можно стрелять прямо сквозь его укрытие. 
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ГЛАВА 3 

Действия, обеспечивающие личную 
профессиональную безопасность сотрудников 

полиции при проверке документов, 
проведении личного досмотра, наружного 

досмотра, обыска, осмотра места 
происшествия 

3.1. Действия, обеспечивающие личную 
безопасность сотрудников полиции при проверке 

документов 

Сотрудник полиции должен находиться в постоянной готов-
ности к отражению возникающих угроз в повседневной жизни, 
вырабатывать навыки действий при возникновении экстремаль-
ных (нестандартных) ситуаций, угрожающих жизни и здоровью. 

Типовой ситуацией в работе полицейского наиболее часто 
является проверка документов. Чаще всего с подобными ситуа-
циями сталкиваются сотрудники, осуществляющие несение пат-
рульно-постовой службы. 

Расположение относительно друг друга сотрудников поли-
ции, осуществляющих патрулирование в составе наряда, пока-
зано на рисунке 3.1. 

При обращении полицейского к гражданину полицейский 
обязан1: 

1) назвать свою должность, звание, фамилию; 
2) предъявить по требованию гражданина служебное удо-

стоверение; 
3)  сообщить гражданину цель и причину обращения. 

                                                      
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ч. 4 ст. 5). 

Далее, если это не оговорено специально, – ФЗ «О полиции». 
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Рис. 3.1. Патрулирование в составе наряда 

Сотрудникам полиции для выполнения возложенных на них 
обязанностей п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предоставляется право проверять 
документы, удостоверяющие личность граждан, если: 

 имеются данные, дающие основания подозревать их в со-
вершении преступления или полагать, что они находятся в розыске; 

 имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан 
дела об административном правонарушении, а равно если имеются 
основания для их задержания в порядке, предусмотренном ст. 27.3 
(административное задержание) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и (или) 
ст. 92 (порядок задержания подозреваемого) Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Во время несения службы сотрудники полиции должны об-
ращать внимание на следующее: людей, проявляющих подозри-
тельную обеспокоенность, одетых не по сезону или в одежду, ко-
торая не соответствует их росту и комплекции. Также разного 
рода повязки или травмы должны стать причиной повышенного 
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внимания к такому человеку. Граждан, которые часто появля-
ются у объекта, где хранятся материальные ценности. Это могут 
быть банковские учреждения, предприятия, магазины. Особенно 
важно сохранять бдительность, если эти граждане проявляют ин-
терес к состоянию окон или ограждений. Группы граждан 
(например, молодежи), которые собираются во дворах или скве-
рах. Но при этом нельзя допускать необоснованных противо-
правных действий, которые могут привести к конфликтным си-
туациям. Подозрительные шумы, дым из зданий и т. д. 

С документами граждан при проверке необходимо обра-
щаться аккуратно, не делать в них какие-либо отметки; если 
в документ вложены деньги и другие ценные бумаги, необхо-
димо предложить владельцу самому взять их. 

Лица, предъявившие документы с явными признаками под-
делки или неправомерно владеющие ими, доставляются в дежур-
ную часть территориального ОМВД России. Расположение со-
трудников полиции по отношению к гражданину при проверке 
документов на рисунках 3.2–8. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Расположение сотрудников 
полиции по отношению к гражда-
нину при проверке документов. 

Фото 1 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Фото 2 
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Рис. 3.4. Фото 3 

 
Рис. 3.5. Фото 4 

 
Рис. 3.6. Фото 5 

 
Рис. 3.7. Фото 6 

 
Рис. 3.8. Фото 7 
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Рассмотрим действия, обеспечивающие профессиональ-
ную безопасность сотрудников полиции при проверке доку-
ментов у граждан, подозреваемых в совершении преступле-
ния или административного правонарушения. 

Проверка документов – наиболее часто встречающаяся ти-
повая ситуация в службе полицейского. Чаще всего с подобными 
ситуациями сталкиваются сотрудники, осуществляющие несе-
ние патрульно-постовой службы (рис. 3.9–11). 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3.9. Сотрудники патрульно-по-

стовой службы. Фото 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.11. Фото 3 

 
Рис. 3.10. Фото 2 

При проверке документов сотрудник должен проявлять повы-
шенную бдительность, так как в этот момент он наиболее уязвим 
(рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Проверка документов 

Основаниями для проверки документов, удостоверяющих 
личность гражданина, водителя и пассажиров транспортного 
средства, являются ориентировки, указания в соответствии с це-
лями проведения специальных мероприятий, причастность ука-
занных лиц к совершению преступления, необходимость воз-
буждения дела об административном правонарушении, выявле-
ние признаков подделки правоустанавливающих документов, 
а также в случае их привлечения в качестве свидетеля, понятого. 

Проверяя документы у граждан, осуществляя осмотр ручной 
клади, сотрудники полиции должны занять так называемое по-
ложение «L», т. е. расположиться таким образом, чтобы стоять 
по концам линий, образующих латинскую букву «L», при этом 
проверяемое лицо должно находиться в точке пересечения этих 
линий (рис. 3.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.13. Положение «L». Фото 1 

Зона страховки 
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При этом страхующий сотрудник стоит в конце длинной ли-
нии, а проверяющий – на стороне, ближней к проверяемому, по-
вернувшись к нему левой стороной, на которой не расположено 
оружие. 

Рука, используемая для стрельбы, остается свободной 
(рис. 3.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.14. Фото 2 

При получении документов сотруднику рекомендуется стоять 
вполоборота справа от проверяемого на расстоянии одного-двух 
шагов от него и наблюдать за его действиями (рис. 3.15–16). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.15. Рекомендуемая поза сотрудника при получении документов. Фото 1 

Рабочая 
зона 

Остается  
свободной 
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Рабочая зона при 

проверке документов 
 

Рис. 3.16. Фото 2 

Основное внимание следует уделять тому, как он ищет до-
кументы. Возможно, вместо них будут извлечены средства напа-
дения. 

В момент проверки документов полицейский должен внима-
тельно наблюдать за действиями проверяемого, попеременно пе-
реводя взгляд с документов на человека (рис. 3.17–18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.17. Действия сотрудника при проверке документов. Фото 1 

Рабочая зона  
при проверке 



104 

 

 
 
 

Зона 
контроля 

 
 
 
 
 

Рис. 3.18. Фото 2 

Другие сотрудники должны быть готовы оказать в случае 
необходимости помощь. Страхующим сотрудникам следует за-
нять позиции сбоку от проверяемого (рис. 3.19), пресекая попытки 
избавиться от каких-либо запрещенных или ограниченных к граж-
данскому обороту предметов или иных предметов, которые могут 
впоследствии стать вещественными доказательствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона контроля 
Рис. 3.19. Позиция страхующего сотрудника 

Они также должны вести наблюдение за окружающей обста-
новкой в целях выявления возможных угроз и опасностей 
(рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Сотрудник ведет наблюдение за обстановкой 

При проверке следует брать только сами документы, 
не принимая бумажник, портмоне, футляр и др. (рис. 3.21). 

 
Посторонние 

вещи 
 
 
 
 

 
Рис. 3.21. Действия сотрудника при проверке документов 

Документы необходимо брать без каких-либо вкладышей, 
денег (рис. 3.22). 

 
Рис. 3.22. Сотрудник берет документы 
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Если проверяемое лицо, показывая документ, роняет его, со-
труднику поднимать его не следует (рис. 3.23–24). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.23. Действия сотрудника при 
упавшем документе. Фото 1 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.24. Фото 2 

Необходимо, стоя на безопасном расстоянии, предложить 
поднять документ проверяемому. Возможно проверяемый таким 
образом пытается отвлечь внимание сотрудника от каких-либо 
своих действий (попытки достать оружие или избавиться от за-
прещенных предметов) или, вынудив сотрудника нагнуться 
за документами, тем самым ограничивает его возможность про-
тиводействовать готовящемуся нападению. 

При обнаружении поддельного документа не следует 
об этом говорить правонарушителю (это может спровоцировать 
его на немедленное нападение), необходимо придумать благо-
видный предлог для приглашения его в ОМВД России или при-
нять конкретные меры по задержанию этого лица. 

Проверку целесообразно проводить на некотором удалении 
от посторонних граждан, а если возможно – в закрытом служеб-
ном помещении. В целях личной безопасности не следует остав-
лять посторонних у себя за спиной, в том числе заявителей и по-
терпевших, вступать в пререкания с лицами, находящимися в не-
трезвом состоянии, суетиться, произносить грубые выражения 
и прямые угрозы (рис. 3.25). 

Рабочая зона при проверке 

 
Увеличить расстояние 
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Рис. 3.25. Проверка документов 

Если правонарушитель не подчиняется законным требованиям 
сотрудника полиции, сначала следует спокойно проинформировать 
об ответственности за невыполнение законных требований. 

При проверке документов у лица, совершившего незначитель-
ное правонарушение и при отсутствии каких-либо признаков опас-
ности нападения с его стороны, сотрудники полиции тем не менее 
должны во всех случаях действовать, исходя из возможности со-
противления или нападения как со стороны проверяемого, так 
и со стороны других лиц, находящихся поблизости. 

Можно выделить типичные ошибки, совершаемые сотруд-
никами полиции при осуществлении проверки документов: 

1. В момент осуществления проверки документов не допус-
кается отвлекаться на нее на посторонние звуки, шумы и т. д., 
при этом оставлять без должного внимания проверяемого, так 
как дальнейшие действия проверяемого лица в момент отвлече-
ния от него внимания сотрудников полиции нельзя точно спро-
гнозировать (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Сотрудник не должен отвлекаться во время проверки документов 

2. При проверке документов нельзя оставлять без внимания 
и подстраховки своего напарника, отвлекаться на посторонних 
граждан, при этом стоять спиной к своему напарнику в момент 
осуществления им проверки документов и беседы с проверяе-
мым лицом (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27. Действия сотрудника по отношению к напарнику. Фото 1 

3. При контроле за окружающей обстановкой в момент про-
верки документов у проверяемого не рекомендуется на долгое 
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время оставлять без внимания и подстраховки напарника, прове-
ряющего документы у гражданина (рис. 3.28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.28. Фото 2 

4. В случае падения документов в момент проверки сотруд-
нику полиции не рекомендуется самостоятельно их поднимать, 
наклоняться за документами перед близко стоящим граждани-
ном, теряя тем самым контроль над ним (рис. 3.29). 

 
Рис. 3.29. Сотрудник отвлекается при проверке документов 
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5. При проверке документов категорически запрещено при-
нимать от проверяемого лица документы, вложенные в бумаж-
ник, в обложке, с вложенными в документы посторонними ве-
щами и предметами, а также деньгами (рис. 3.30). 

 
Рис. 3.30. Прием документов от проверяемого сотрудником 

6. Перед началом проверки документов нет необходимости и 
не рекомендуется подходить строевым шагом и рапортовать граж-
данину Ваши дальнейшие действия и требования, так как это может 
ввести в заблуждение и быть неправильно истолковано граждан-
скими лицами по отношению к полиции (рис. 3.31). 

 
Рис. 3.31. Начало проверки документов 

7. При обращении к гражданам категорически запрещено 
курить, жевать, держать руки в карманах (или держать их под 
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форменным обмундированием), иметь неряшливый, неопрятный 
внешний вид, грубить, хамить и создавать конфликтные ситуа-
ции (рис. 3.32–36). 

 
Рис. 3.32. Нарушение сотрудника при 

обращении к гражданину. Фото 1 

 
Рис. 3.33. Фото 2 

 
Рис. 3.34. Фото 3 

 
Рис. 3.35. Фото 4 

 
Рис. 3.36. Фото 5 
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Права и обязанности наряда ППСП: 
1.  Требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

преступления или административного правонарушения, а также 
действий, препятствующих осуществлению полномочий поли-
ции, представителей государственных органов, учреждений 
и общественных объединений. 

2. Проверять у граждан и должностных лиц документы, 
удостоверяющие личность, если имеются достаточные основа-
ния подозревать их в совершении преступления или администра-
тивного правонарушения. 

3. Доставлять правонарушителей в полицию для составле-
ния протокола об административном правонарушении. 

4. Доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные 
части лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения и утративших способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей обстановке, либо мо-
гущих причинить вред окружающим или себе. 

5. Доставлять в полицию лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, при наличии одного из следующих оснований: 

а) когда это лицо застигнуто при совершении пре-
ступле-ния или непосредственно после его совершения; 

б) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо ука-
жут на данное лицо, как на совершившее преступление; 

в) когда на подозреваемом или его одежде, при нем 
или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. 
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3.2. Действия, обеспечивающие личную 
безопасность сотрудников полиции 
при проведении личного досмотра 

Личный досмотр является мерой административного при-
нуждения, которая представляет собой принудительное обследо-
вание вещей, одежды, транспортного средства гражданина 
без нарушения их конструктивной целостности. Проводится 
на основании ст.ст. 27.7, 27.9 КоАП РФ. Досмотр вещей – это 
обследование вещей, проводимое без нарушения их конструк-
тивной целостности (ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ). 

Целью является обнаружение и изъятие предметов, имею-
щих доказательственное значение по делу об административном 
правонарушении или запрещенных для хранения лицами, задер-
жанными в административном порядке. 

Личный досмотр проводят уполномоченные лица, указан-
ные в ст.ст. 27.7, 27.9 КоАП РФ. Личный досмотр проводит лицо 
одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых 
(представителей общественности) того же пола. При досмотре 
вещей понятые могут быть любого пола. 

В отсутствии понятых досмотр (ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ), же-
лательно с видеофиксацией, может быть произведен только то-
гда, когда имеются достаточные основания полагать, что при фи-
зическом лице находятся оружие и другие предметы, которые 
могут быть использованы против других лиц, а также в случаях, 
не терпящих отлагательств (например, когда имеются основания 
полагать, что в досматриваемых вещах могут находиться взрыв-
чатые вещества или взрывное устройство). 

При проведении данного мероприятия оформляется протокол 
личного досмотра вещей, либо делается соответствующая запись 
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в протоколе доставления правонарушителя в отдел полиции, либо 
осуществляется соответствующая запись в протоколе задержания. 

Сотрудник полиции должен кратко обосновать достаточность 
имевшихся у него причин для досмотра и отразить это в соответ-
ствующих служебных или административно-процессуальных до-
кументах (рапорте, протоколе досмотра, изъятия и др.). 

Тактика проведения личного досмотра. Личный досмотр 
необходимо проводить немедленно после задержания либо в бо-
лее удобный момент, когда можно получить помощь от других 
сотрудников полиции, граждан и т. д. Если задержание произве-
дено в многолюдном месте, то у задерживаемого незамедли-
тельно проверяются места, где может быть укрыто оружие, и 
другие опасные для здоровья и жизни предметы. Более тщатель-
ный личный досмотр проводят в другом месте, вне поля зрения 
посторонних граждан. 

В процессе проведения личного досмотра досматриваемого 
следует постоянно держать в поле зрения, подавать задерживае-
мому лицу четкие команды. 

Досмотр следует начинать только после того, как задержи-
ваемый выполнит все указанные команды. При этом необходимо 
находиться сбоку и сзади к задерживаемому, внимательно сле-
дить за каждым его движением; оружие из руки в руку не пере-
кладывать. 

При выполнении личного досмотра лежащего задержанного 
правонарушителя нельзя стоять между ног досматриваемого, 
а также перешагивать через него. 

Следует внимательно досматривать части тела, заклеенные 
пластырем, перевязанные бинтом, с наложенной гипсовой повяз-
кой, так как там могут быть спрятаны режущие предметы, нарко-
тические вещества, драгоценности и т. п. Для досмотра повязок 
целесообразно привлекать врача. 
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При выявлении, прощупывании подозрительных предметов 
их изъятие из одежды необходимо проводить в присутствии по-
нятых (свидетелей) с целью последующего использования пред-
метов в качестве вещественных доказательств. 

Досматривать одежду нужно с осторожностью, чтобы не по-
вредить руки лезвием, бритвой, шилом и другими режущими 
предметами; в случае необходимости заставить задержанное 
лицо снять верхнюю одежду и головной убор для их дополни-
тельного досмотра. 

Если личный досмотр должен проводиться вдвоем, напар-
ник – с приведенным в готовность оружием находиться на неко-
тором расстоянии от сотрудника, производящего досмотр, и по-
стоянно следить за проверяемым лицом и обстановкой, быть го-
тов в любой момент оказать необходимую помощь сотруднику, 
производящему личный досмотр. 

Личный досмотр задержанного правонарушителя, стоя-
щего с упором руками в стену, двумя сотрудниками полиции. 
Для силового пресечения преступлений и административных пра-
вонарушений и задержания лиц, их совершивших, в зависимости от 
ситуации могут быть применены различные приемы: удары но-
гами, руками, резиновой палкой, подручными средствами, броски, 
а также болевые приемы стоя. Поскольку болевые приемы позво-
ляют достаточно надежно сковать правонарушителя, не причиняя 
ему вреда, надеть наручники, провести личный досмотр, сопрово-
дить и выполнить некоторые другие действия, то они являются ос-
новными при силовом задержании (рис. 3.37–43). 

Болевые приемы при достаточно высоком уровне их освое-
ния могут быть эффективно применены при задержании право-
нарушителей, оказывающих сопротивление, при сопровождении 
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и конвоировании правонарушителей. Кроме того, они применя-
ются в комбинациях с другими приемами, например с ударами, 
бросками и т. п. 

Наиболее универсальным болевым приемом, с помощью ко-
торого в основном проводится задержание и сопровождение пра-
вонарушителей, является загиб руки за спину. 

Его основным элементом является заведение руки за спину, 
при выполнении которого болевое воздействие усиливается 
за счет движения кисти противника вверх вдоль позвоночника. 

Необходимо подать следующие команды и добиться 
их выполнения. Подаваемые команды: 

 «Полиция! Не двигаться!»; 
 «Медленно поднять руки вверх! Повернуться лицом 

к стене!»; 
 «Медленно подойти к стене! Упереться в нее руками, по-

ставить руки шире; не снимая рук, отойти от стены на шаг, раз-
вести широко ноги, поднять голову!». 

После выполнения задержанным указанных команд присту-
пить к досмотру: последовательно прощупать голову, одежду 
(включая рукава), задержанного сверху вниз, сначала с правой 
стороны правонарушителя, затем с левой стороны. 

 
Рис. 3.37. Применение сотрудником бо-
левых приемов при задержании. Фото 1 

 
Рис. 3.38. Фото 2 
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Рис. 3.39. Фото 3 

 
Рис. 3.40. Фото 4 

 
Рис. 3.41. Фото 5 

 
Рис. 3.42. Фото 6 
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Рис. 3.43. Фото 7 

3.3. Действия, обеспечивающие личную 
безопасность сотрудников полиции 

при проведении наружного досмотра задержанного 
правонарушителя под угрозой применения оружия 

Угрожая оружием, необходимо подать следующие команды 
и добиться их выполнения (рис. 3.44–53). 

 
Рис. 3.44. «Полиция! 

Не двигаться!  

 
Рис. 3.45. «Медленно опустить 

нож на землю!» 
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Рис. 3.46. Подаваемая команда: «Медленно поднять руки вверх! Ногой от-

толкнуть нож в сторону!» Или: «Отойти вправо (влево) от ножа на расстояние 
(указать количество шагов)!». Фото 1 

 
Рис. 3.47. Фото 2 

 
Рис. 3.48. Подаваемая команда: 

«Медленно опустить ладони на го-
лову, сплести пальцы рук!» 

 
Рис. 3.49. Подаваемая команда: «Мед-
ленно, не расплетая пальцев рук, опу-
ститься на одно колено, на другое!» 
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Рис. 3.50. Подаваемая команда: «Не рас-
плетая пальцев рук, медленно упереться 

одним локтем в землю!» 

 
Рис. 3.51. Подаваемая команда: «Не 

расплетая пальцев рук, медленно 
упереться другим локтем в землю!» 

 
Рис. 3.52. Подаваемая команда: «Не расплетая пальцев рук, медленно, вы-

прямляя ноги, лечь на живот, локти в стороны, ноги скрестить, положив ле-
вую ногу на правую». 

Один сотрудник остается с оружием и контролирует поведе-
ние правонарушителя; второй сотрудник убирает оружие 
в кобуру, подходит к правонарушителю с левой стороны для 
дальнейшего проведения наружного досмотра (рис. 3.53). 

 
Рис. 3.53. Наружный досмотр 
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С целью дальнейшего досмотра правонарушителя и своей 
личной безопасности сотрудник полиции осуществляет кон-
троль правонарушителя, наступив носком ботинка на сгиб ко-
ленного сустава, при этом пятка ботинка сотрудника остается на 
земле (рис. 3.54–55). 

 
Рис. 3.54. Контроль сотрудника над 

правонарушителем. Фото 1 

 
Рис. 3.55. Фото 2 

Далее проводится наружный досмотр задержанного право-
нарушителя под угрозой применения огнестрельного оружия 
(рис. 3.56–58). 

 
Рис. 3.56. Наружный досмотр задер-

жанного правонарушителя под 
угрозой применения огнестрельного 

оружия. Фото 1 

 
Рис. 3.57. Фото 2 



122 

 

 
Рис. 3.58. Фото 3 

С целью дальнейшего наружного досмотра правонаруши-
теля с правой стороны первый сотрудник обходит второго со-
трудника, контролирующего правонарушителя, со стороны 
спины и производит досмотр правонарушителя аналогично дей-
ствиям, проведенным ранее, как и с левой стороны. При этом 
первый сотрудник, контролирующий правонарушителя с ору-
жием, меняет позицию (рис. 3.59–60). 

 
Рис 3.59. Смена позиций при 
наружном досмотре. Фото 1 

 
Рис. 3.60. Фото 2 

Досмотр правонарушителя с правой стороны проводится 
аналогично действиям, как и с левой стороны (см. рис. 3.56–58). 

Последовательность проведения личного досмотра: 
1) проверка вручную головного убора и ручная проверка 

или визуальный осмотр волос; 
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2) проверка вручную верхней одежды всегда происходит 
в следующем порядке: капюшон (если имеется в наличии), во-
ротник, плечи, руки (рукава), грудь, лацканы, спина, внешние 
и внутренние карманы; 

3) проверка вручную галстука, пояса, блузки-рубашки, сви-
тера, джемпера и т. д., включая карманы; брюк и юбок, затем 
карманов, манжет и кромок; 

4) досмотр нижних конечностей (сотрудник должен сесть 
вполоборота на одно колено; в случае удара сверху сотрудник 
может сделать болевой прием на колено, а также устоять от от-
талкивания гражданином); 

5) проверка вручную ботинок и сапог, с уделением при этом 
особого внимания обуви на высоких каблуках и платформе, и ис-
пользуя при необходимости ручные металлодетекторы или рент-
геновское оборудование; 

6) визуальный осмотр с целью выявления необычных или по-
дозрительных форм телосложения (например, сомнительная пол-
нота или выпуклости), которые следует дополнительно проверить; 

7) особое внимание следует обращать на область кистей 
рук, подмышек, грудь, промежность, пояс, закрытые одеждой 
ноги, лодыжки и обувь; 

8) по завершении досмотра важно поблагодарить человека 
за проявленное сотрудничество. 

Сотрудник полиции и страхующий его коллега должны быть 
бдительными и готовыми к пресечению любой попытки нападе-
ния правонарушителя. 

Проверка вручную личных вещей всегда должна прово-
диться в присутствии владельца, который сам открывает сумку 
и достает послойно вещи, находящиеся в ней до тех пор, пока та 
не останется пустой. При осмотре вещей, принадлежащих граж-
данину, сотрудник полиции обращает внимание на поведение 
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гражданина, его реакцию, а также держит дистанцию (около 1 м) 
от гражданина, остерегаясь его внезапного нападения1 (рис. 3.61). 
После проведенного обследования ручной клади гражданин(ка) 
упаковывает вещи в сумку самостоятельно (рис. 3.62). 

 
Рис. 3.61. Досмотр ручной клади. 

Фото 1 

 
Рис. 3.62. Фото 2 

3.4. Действия, обеспечивающие личную 
безопасность сотрудников полиции 

при проведении обыска, осмотра места 
происшествия 

При проведении обыска или осмотра места происшествия по 
факту обнаружения взрывчатых веществ или взрывных 
устройств сотрудникам полиции необходимо учитывать возмож-
ное наличие у правонарушителей взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ. Опасным посягательством на жизнь и здоровье 
граждан, их собственность является использование взрывчатых 
веществ (далее – ВВ) и взрывных устройств (далее – ВУ). 
Для этого используются устройства как промышленного изго-

                                                      
1 Старцев А. М. Осуществление пропускного режима на объектах Мос-

ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя : учебно-практическое 
пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. 
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товления, так и самодельные ВУ. Готовность служб и подразде-
лений ОВД к действиям при ликвидации угрозы взрыва и его по-
следствий входит в число общих задач, определенных приказами 
МВД России о совершенствовании оперативного планирования 
и мерах по обеспечению служебно-боевой готовности к дей-
ствиям при чрезвычайных происшествиях. 

Обнаружить взрывное устройство сотрудникам полиции 
или следственно-оперативной группы очень сложно, особенно 
при проведении обыска на большой территории, поскольку ВУ 
может быть замаскировано практически под любой предмет, ко-
торый может быть доставлен на место взрыва самым неординар-
ным образом. Угроза применения ВВ и изготовленных на их ос-
нове самодельных взрывных устройств (СВУ) растет изо дня 
в день. Так, учащимся техникума в г. Керчь 17 октября 2018 г. 
было приведено в действие самодельное взрывное устройство, 
применение которого привело к большому количеству постра-
давших. При осмотре места происшествия ряд неиспользован-
ных СВУ были обнаружены сотрудниками полиции. 

Взаимодействие следователя со специалистами-саперами 
при осмотре места происшествия, связанного с применением 
взрывных устройств и взрывчатых веществ с целью обеспечения 
личной безопасности, особенно актуально в настоящее время. 

Территориальный орган МВД России при поступлении ин-
формации об угрозе совершения террористического акта, обна-
ружении ВВ и взрывоопасных предметов или по факту взрыва 
(в зависимости от полученных первоначальных данных) неза-
медлительно решает вопрос о привлечении соответствующих 
специалистов. Акцент делается в направлении: исследования 
ВВ; химической термодинамики горения и взрыва; инициирую-
щих и быстрогорящих ВВ; свойств, технологии производства, 
способов применения взрывчатых смесей на основе бризантных 
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ВВ; знания боеприпасов промышленного изготовления и СВУ, 
взрывателей и взрывных устройств, их действия и конструкции, 
технологии производства и снаряжения, методов сборки и при-
менения; знания радиоэлектронных компонентов. 

Наличие специальных познаний позволяет следователю вза-
имодействовать со специалистами-саперами при осмотре места 
происшествия и в ходе изучения ВУ или его фрагментов после 
взрыва, делать заключение о степени квалификации преступника 
в области взрывотехники, определить его почерк. Качественного 
результата при осмотре места происшествия или преступления 
в случае обнаружения взрывчатых веществ и взрывоопасных 
предметов или по факту взрыва можно достичь при разработке 
новых комплексных методик и привлечения высококвалифици-
рованных специалистов-саперов в данных направлениях. По-
этому в настоящее время межведомственное взаимодействие яв-
ляется первоначальной задачей, стоящей перед правоохрани-
тельными органами. Для обеспечения личной безопасности при 
проведении обыска или осмотра сотрудникам полиции необхо-
димо знать квалификацию взрывчатых веществ и меры безопас-
ности при работе с ними. ВВ, применяемые при производстве 
подрывных работ и снаряжении различных боеприпасов, делятся 
на три основные группы: инициирующие ВВ; брезантные ВВ; 
метательные ВВ (пороха). 

В зависимости от их природы и состояния обладают опреде-
ленными взрывчатыми характеристиками. Наиболее важными 
из них являются: чувствительность к внешним воздействиям; 
энергия (теплота) взрывчатого превращения; скорость детона-
ции; бризантность; фугасность1. 

                                                      
1 Борщев А. А. Тактико-специальная подготовка : учебник: в 2 ч. М. : Москов-

ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. Ч. 1. 
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При этом сотруднику полиции важно знать следующие 
определения и понятия, применяемые в области ВВ и ВУ. 

1. Чувствительностью ВВ к внешним воздействиям назы-
вают большую или меньшую способность их к взрывчатому пре-
вращению под влиянием внешних воздействий. Под энергией 
взрывчатого превращения понимают количество тепла, которое 
выделяется при взрыве одного кг ВВ. Скоростью детонации 
называют скорость прохождения ударной волны по ВВ 
в процессе его взрывчатого превращения. Под бризантностью 
понимают способность ВВ дробить при взрыве соприкасающи-
еся с ним предметы. Фугасность ВВ характеризуется разруше-
нием и выбросом материала той или иной твердой среды, в кото-
рой происходит взрыв. 

2. Дальность сплошного поражения. Это расстояние от места 
взрыва до рубежа, где поражается не менее 70 % целей. Для бое-
припасов кругового поражения обычно вместо этого термина ис-
пользуется термин «радиус сплошного поражения», т. е. по окруж-
ности, описываемой этим радиусом, будет поражаться не менее 
70 % целей. Участок местности, помещающийся в окружности 
этого радиуса, именуется зоной сплошного поражения или площа-
дью сплошного поражения. 

3. Дальность эффективного поражения (радиус эффек-
тивного поражения). Данный термин означает то же самое, что 
и вышеприведенные, но на внешней границе будет поражено 
50 % целей. 

4. Дальность поражения (радиус поражения). Термин ана-
логичен термину дальность (радиус) сплошного поражения, но с 
тем отличием, что на внешней границе будет поражено не менее 
20 % целей. 
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5. Дальность (радиус) разлета осколков. То же самое, что 
и радиус поражения, но с тем отличием, что на внешней границе 
вероятность поражения стремится к 0 %. 

6. Безопасное удаление. На дальностях равных или превы-
шающих безопасное удаление вероятность поражения равна 
0 %. Отличие этого термина от предыдущего в том, что на этом 
расстоянии заведомо невозможно поражение. 

7. Гарантированное безопасное удаление равно полутор-
ному или двойному безопасному удалению. 

Самодельные взрывчатые вещества, поражающие оскол-
ками или готовыми поражающими элементами, делятся на три 
группы: самодельные взрывчатые вещества кругового пораже-
ния осколочные; самодельные взрывчатые вещества кругового 
поражения с готовыми поражающими элементами; самодельные 
взрывчатые вещества направленного поражения с готовыми по-
ражающими элементами. 

Факторами взрыва являются: 
1) продукты детонации взрывчатых веществ; 
2) ударная и звуковая волна (взрыв может произойти в воз-

духе, на поверхности земли, под землей и под водой); 
3)  осколки и части взрывного устройства (взрывателя, обо-

лочки-корпуса); 
4) вторичные снаряды (осколки разрушенных преград, 

окружающие предметы)1. 
Для каждого из перечисленных факторов характерны повре-

ждения или комбинации повреждений, особенности которых за-
висят от мощности взрывного устройства, его конструкции и ди-
станции взрыва, вещной обстановки места происшествия. 
                                                      

1 Дильдин Ю. М. Основы криминалистического исследования самодель-
ных взрывных устройств : учебное пособие. М. : Всесоюзный научно-кримина-
листический центр МВД СССР, 1991. 
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Бризантное (дробящее) действие взрыва проявляется 
в ближней зоне (в среднем до трех–четырех радиусов заряда 
взрывного устройства) и заключается в «дробящем воздействии» 
продуктов взрыва на предметы окружающей обстановки1. Такое 
действие производят заряды взрывчатых веществ, имеющих 
большую скорость детонации и относительно большую плот-
ность (тротил, тетрил, ТЭН, нитроглицерин, гексоген, октоген 
и т. д.). У человека происходит интенсивное разрушение тела 
(частей тела) с разрывами мягких тканей и переломами костей, 
отрывом конечностей. Они возникают за счет динамических 
напряжений, превышающих предел прочности тканей, и обу-
словлены совместным воздействием на тело человека воздуш-
ной ударной волны и продуктов детонации2. Фугасное (мета-
тельное) действие взрыва заключается в поражении людей или 
разрушении предметов вещной обстановки места происшествия 
продуктами взрыва и образующейся ударной волной, представ-
ляющей собой резкий скачок давления среды, которая может 
распространяться как в воздухе (воздушная ударная волна), так 
и в различных плотных средах (грунт, элементы строительных 
конструкций, броня)3. 

Ударная волна имеет большой радиус действия и вызывает 
полное или частичное разрушение предметов окружающей обста-
новки, перемещение (отбрасывание) их на значительное расстоя-

                                                      
1 Семенов А. Ю. Экспертное исследование конструктивно оформленных 

зарядов взрывчатых веществ. Черные пороха и их остатки после взрыва // Экс-
пертная практика. 1984. № 21. С. 53–69. 

2 Дильдин Ю. М. Указ. соч. ; Дильдин Ю. М. Из практики экспертного 
исследования объектов, обнаруженных после взрыва самодельного устрой-
ства // Экспертная практика. 1982. № 19. С. 76–83. 

3 Винберг А. И. Общая характеристика методов экспертного исследова-
ния. С. 53–65. 
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ние от места заложения взрывного устройства. У человека под воз-
действием ударной волны появляются значительные деформации 
наружных покровов тела, костей черепа, стенной брюшной и груд-
ной полостей. Наиболее чувствительны к воздействию воздушной 
ударной волны среднее и внутреннее ухо, легкие, органы желу-
дочно-кишечного тракта и центральная нервная система1. 

Некоторые взрывные устройства (отдельные виды боепри-
пасов взрывного действия) обладают кумулятивным действием, 
которое заключается в концентрации действия взрыва в одном 
направлении. Это обеспечивается за счет наличия в конструкции 
взрывного устройства кумулятивного заряда бризантного взрыв-
чатого вещества со специальной выемкой (воронкой), вызываю-
щей разрушение объекта за счет воздействия на него направлен-
ной струи продуктов взрыва ВУ. 

Термическое действие (термические повреждения) взрывных 
газов возможно только при быстром взрыве. Оно проявляется 
в виде опаления волос, одежды, ее возгорания и ожогов кожи чело-
века, распространяющимися в окружающей среде нагретыми 
до высокой температуры газообразными продуктами реакции 
взрывчатого превращения. Характерно такое действие для зажига-
тельных взрывных устройств и взрывных устройств, снаряженных 
метательными взрывчатыми веществами и пиротехническими со-
ставами. Термические повреждения представляют собой поверх-
ностные и проникающие ожоги, опаления и оплавления объектов. 

Следы химического (ядовитого) действия продуктов ВУ в за-
крытом помещении могут выражаться в отравлении людей, кото-
рое проявляется в виде поражения нервной системы, затруднения 

                                                      
1 Бондарь М. Е. О понятии «экспертная методика» // Криминалистика 

и судебная экспертиза. Киев. 1990. Вып. 40. С. 17. 
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дыхания, головных болей, шума в ушах, удушья, раздражения сли-
зистой оболочки и т. д. Кусочки непрореагировавшего взрывчатого 
вещества, разлетающегося с поверхности заряда (особенно много 
их образуется в случаях, когда взрывное устройство без оболочки), 
внедряются в одежду, тело (внедрившиеся следы). 

Если взрывное устройство имеет оболочку, образующую 
при взрыве фрагменты (осколки), эти осколки разлетаются в сто-
роны в виде мелких снарядов (первичные осколки), поражая лю-
дей при проникновении в тело, и внедряются в предметы окру-
жающей обстановки, оставляя на них статические, динамиче-
ские или внедрившиеся следы (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Минимальная энергия осколка при повреждении 

организма человека осколками, в Дж 

Вид ранения Голова Торс и брюш-
ная полость Конечности 

Проникание 
Под кожу 2 2 2 

В мягкие ткани – 20 20 
Повреждение 
костной ткани 20 50 50 

Перелом кости – – 120–130 

Чем больше масса осколков, обладающих кинетической 
энергией за счет действия продуктов взрыва ВУ, тем сильнее их по-
ражающее действие и длиннее расстояние, на которое они летят. 
Поражение человека и окружающих предметов может произойти 
и от вторичных осколков (куски грунта, обломки зданий, сооруже-
ний, мебели, транспортных средств и пр., оторванные части тела), 
которые образуются при действии ударной волны на предметы, 
окружающие место взрыва. При этом характерными повреждени-
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ями человека являются ушибы, переломы костей, наиболее выра-
женные в области контакта с вторичными осколками, а также по-
вреждения внутренних органов и головного мозга. 

Если взрыв ВУ происходит на поверхности грунта, то его 
действие распространяется главным образом над поверхностью. 
При взрыве взрывного устройства в глубине грунта происходит 
его выброс и образуется воронка, размер которой зависит 
от плотности грунта, глубины помещения взрывного устройства 
и его мощности (табл. 3.2). 

Среди условий, влияющих на характер взрывных поврежде-
ний, наиболее важными являются: расстояние от человека 
до центра взрыва; особенность рельефа места взрыва (открытое 
пространство, замкнутый объем, воздействие через преграду); 
количество (один или множество взрывов); ориентация тела 
по отношению к фронту ударной волны1. Сотрудникам полиции 
необходимо учитывать эти критерии, в частности, следователю 
во взаимодействии со специалистом-сапером. 

Таблица 3.2 
Опасные и безопасные расстояния при взрыве взрывного 
устройства, взрывчатого вещества на земной поверхности 

ВУ, ВВ 

Летальный 
исход по 
воздей-
ствию 

ударной 
волны, м 

Безопасное 
расстояние 
по воздей-

ствию 
ударной 
волны, м 

Разру-
шение 
стекол 

при 
ударной 
волне, м 

Минимальное 
безопасное 
расстояние 
(с учетом 

воздействия 
ударной 

волны), м 
Ф-1 1 6 30 200 

РГД-5 1 7 35 35 
  

                                                      
1 Дильдин Ю. М. Основы криминалистического исследования самодель-

ных взрывных устройств. М., 1991. 
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Окончание табл. 3.2 
Шашка 
ТП-200 1,5 9 45 45 

Шашка 
ТП-400 2 11 55 55 

Пивная 
банка 
0,33 л 

2 12 60 60 

Чемодан 
(кейс) 7 50 230 230 

Дорож-
ный 

чемодан 
10 66 350 350 

Легко-
вой 

автомо-
биль 

13 87 457 457 

Микро-
автобус 26 175 912 912 

Грузо-
вой 

автомо-
биль 

35 240 1 240 1 240 

Сотрудникам полиции при обнаружении подозрительного 
предмета рекомендуются следующие действия: 

1) осмотреть предмет, определить его характер и индивиду-
альные признаки; 

2) сообщить о происшествии в дежурную часть органа внут-
ренних дел; 

3) действовать в соответствии с полученным указанием; вы-
звать к месту происшествия специальные аварийные службы 
(пожарную, медицинскую, газовую и т. д.); 

4) обеспечить отключение бытовых и производственных 
коммуникаций (газ, вода и т. д.); 

5) организовать и провести эвакуацию людей; 
6) закрыть доступ граждан в опасную зону. 
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Для ведения поиска сотрудникам полиции необходимо исполь-
зовать стетоскоп; фонари; зеркала (первый тип – небольшое зер-
кало, прикрепленное к концу прута длиной 1 м, для поиска в труд-
нодоступных местах; второй тип – большое зеркало (60×90 см), 
применяется для обыска в нижней части автомашины); пласт-
массовые вязальные спицы (они очень полезны для прощупыва-
ния почвы и легко проходят сквозь ткань обивки мебели и авто-
мобильных сидений), лестницы1. 

Для защиты от возможного взрыва сотрудникам полиции: 
Запрещается: 
  трогать и перемещать подозрительный предмет; 
  заливать обнаруженный предмет жидкостями, засыпать 

его порошками (грунтом) и покрывать материалами; 
 пользоваться электро-, радиоаппаратурой вблизи данного 

предмета; 
  оказывать температурное, звуковое, механическое 

и электромагнитное воздействие на взрывоопасный предмет; 
 прекращать поиск других взрывоопасных предметов; 
 осуществлять внешний осмотр взрывоопасных объектов, 

имеющих явно выраженные следы деформации или поврежде-
ния, а также боеприпасов со взрывателями; 

 при внешнем осмотре запрещается одновременно прово-
дить манипуляции более чем с одним взрывоопасным объектом; 

                                                      
1 Панасенко Н. А. Применение взрывных устройств и взрывчатых веществ 

как способ дестабилизации политической обстановки в России // Проблемы и со-
вершенствование методики специальной подготовки правоохранительных орга-
нов : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 
27 апреля 2018 г. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2018. 
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  подсвечивать взрывоопасный объект при фотографиро-
вании и в период подготовки съемки (для этого необходимо ми-
нимальное количество времени, не приводящее к его нагреву); 

 одновременная фотосъемка в одном кадре зарядов взрыв-
чатых веществ и средств инициирования. 

В случае, если присутствие указанных объектов в кадре яв-
ляется обязательным, при съемке их необходимо разнести 
на расстояние, исключающее передачу детонации друг другу 
при непреднамеренном взрыве. 

При осуществлении следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий запрещается предпринимать какие-либо 
действия со взрывоопасным объектом до его осмотра и обезврежи-
вания специалистами-саперами и составления акта осмотра объ-
екта на предмет обнаружения взрывного устройства1. Следователь 
должен четко взаимодействовать со специалистом-сапером 
при осуществлении осмотра места происшествия. Данные обстоя-
тельства диктуют необходимость совершенствовать межведом-
ственные связи, налаживать взаимодействие между территориаль-
ными подразделениями МВД России и инженерно-техническими 
подразделениями Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации в целях обеспечения безопасного хранения и транспор-
тировки взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

При осуществлении следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий по факту обнаружения взрывоопасного 
объекта с разрешения специалиста-сапера производится только 

                                                      
1 Пункт 9 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сдан-

ного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, утвержденного приказом МВД России 
от 17 декабря 2012 г. № 1107. 
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его дистанционное фотографирование, а последующее исследо-
вание проводится по его остаткам после разрушения (уничтоже-
ния). Перед передачей взрывоопасного объекта в территориаль-
ный отдел полиции специалист-сапер обязан оценить степень 
его опасности и при необходимости принять меры по его обез-
вреживанию и эвакуации. 

При проведении работ со взрывоопасными объектами со-
труднику полиции необходимо: 

1) принимать меры для снятия заряда статического электри-
чества с тела и рабочей одежды перед началом работ и периоди-
чески в ходе работ проводить мероприятия по предотвращению 
накопления заряда статического электричества на теле, инстру-
ментах и рабочей одежде; 

2)  принимать меры, предотвращающие незапланированный 
взрыв и исключающие травмирование людей в случае, если он 
произойдет; 

3) принимать меры по обеспечению безопасности людей, 
находящихся в здании, и привлечению специалистов для обез-
вреживания взрывоопасных объектов в случае возникновения 
опасности взрыва; 

4)  исключать приложение механических нагрузок, могу-
щих привести к деформации оболочки взрывоопасного объекта 
и воздействию непосредственно на заряд взрывчатого вещества; 

5)  не допускать ударных и термических воздействий 
на взрывоопасный объект и заряд взрывчатого вещества; 

6) применять взрывозащитный костюм для выполнения 
особо опасных операций со средствами взрывания, боеприпа-
сами, имеющими следы коррозии и деформации на их оболоч-
ках, а также с самодельными средствами инициирования. 

Транспортирование взрывоопасного объекта обеспечивается 
в специальных взрывобезопасных контейнерах служебным или 
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специально оборудованным автотранспортом; по маршруту, ис-
ключающему места массового скопления людей и жилые районы 
с плотной застройкой. Все боеприпасы ствольной и реактивной ар-
тиллерии при наличии в них взрывателя (средства инициирования) 
рассматриваются как объекты повышенной опасности. 

Сотрудник полиции должен помнить, что несовершенство кон-
струкций СВУ, низкое качество исполнения отдельных деталей, 
нерегламентированное хранение, а также недостаточный уровень 
специальных познаний лиц-изготовителей в области взрывного 
дела приводят к тому, что большинство СВУ более опасны в обра-
щении, чем боеприпасы промышленного изготовления, поэтому 
необходимо привлечение к осмотру специалиста-сапера. 
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ГЛАВА 4 

Действия, обеспечивающие личную 
профессиональную безопасность сотрудников 

полиции при обследовании (осмотре) 
жилых помещений 

4.1. Организация и порядок обследования жилого 
помещения с целью задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений 

Обследование жилого помещения с целью обнаружения 
и задержания лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния – это действие, заключающееся в непосредственном иссле-
довании материальной обстановки, в целях обнаружения и за-
держания лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Такое обследование может проводиться с использованием 
различных технических и специальных средств: электрофонаря 
(стробоскоп) для работы в ночных условиях и при недостаточ-
ном естественном и искусственном освещении, досмотровых 
зеркал, устройства, сканирующего «Ватсон», устройства «По-
иск-ТВ», служебно-разыскной собаки. 

Тактика действий сотрудников полиции при обследовании жи-
лого помещения включает первоначальный и повторный этапы. 

Первоначальный этап производится при нахождении 
на маршруте патрулирования с оповещением дежурного дежур-
ной части подразделения полиции либо получении информации 
оперативным путем о возможном нахождении в жилом помеще-
нии подозреваемого в совершении преступления. 

На втором этапе обследования жилое помещение осматрива-
ется повторно. Основанием для проведения повторного осмотра 
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является полученная оперативная информация о нахождении в дан-
ном помещении подозреваемого в совершении преступления. 

Вышеперечисленные этапы обследования жилого помеще-
ния при задержании лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, являются наиболее опасными. 

Основанием для вхождения (проникновения) сотрудников 
полиции в жилые и иные помещения является п. 3 ст. 15 ФЗ 
«О полиции». 

При обследовании жилого помещения решаются следующие 
тактические задачи: 

1) обнаружение, задержание, наружный осмотр, личный до-
смотр и обыск задержанного; 

2) принятие мер по сохранению следов на месте преступле-
ния; 

3) обнаружение орудия преступления, элементов интерьера 
и других предметов, имеющих отношение к преступлению; 

4) выявление возможных очевидцев и свидетелей. 
При производстве обследования места происшествия боль-

шое значение имеет соблюдение принципов своевременности 
и планомерности. 

Своевременность обследования жилого помещения при за-
держании лиц, подозреваемых в совершении преступления, за-
ключается в том, что наряд после получения соответствующего 
сообщения незамедлительно выезжает на место происшествия 
в то время, как несвоевременный выезд снижает вероятность 
раскрытия преступления «по горячим следам». 

Планомерность обследования жилого помещения при задер-
жании лица, подозреваемого в совершении преступления, подра-
зумевает последовательное, тактически грамотное активное ис-
следование интерьера и иных объектов жилого помещения. 
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Правильность тактики действий в значительной мере зави-
сит от общей профессиональной подготовленности сотрудников 
полиции. 

Сотрудник полиции должен быть психологически готов 
к обследованию в затрудненных условиях и при этом сохранять 
на протяжении длительного времени работоспособность, быть 
внимательным и собранным. 

Профессиональная готовность включает в себя способность 
к наблюдению, знание различных уловок преступника, позволя-
ющих ему укрыться в жилом помещении, используя искусствен-
ные укрытия; подмечать в обстановке происшествия главное; 
выделять наиболее значимые детали; обнаруживать признаки 
инсценировки, позволяющие отвлечь сотрудника полиции от ме-
ста укрытия преступника. 

Обследование жилого помещения сотрудниками полиции 
с целью задержания лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, подразделяется на следующие стадии: 

1) подготовительная; 
2) рекогносцировка; 
3) осмотр и задержание. 
В подготовительной стадии задачей сотрудников полиции яв-

ляется информационно-тактическое и материально-техническое 
обеспечение выезда на место обследования жилого помещения. 
Необходимо получить полную информацию о жилом помещении, 
прилегающих постройках, лице, подозреваемом в совершении 
преступления, с учетом таких индивидуальных особенностей по-
дозреваемого, как профессиональные навыки, уровень интеллек-
туального развития, состояние здоровья, наличие огнестрельного 
и холодного оружия, наличие соседей, способных оказать проти-
водействие сотрудникам полиции. Такие данные позволяют 
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предположить возможное место укрытия подозреваемого в жи-
лом помещении и вероятность способов его сопротивления при 
задержании. 

У сотрудников полиции проверяется наличие снаряжения, 
специальных средств и вооружения. Сотрудники полиции, 
прежде всего, убеждаются в том, что приняты все неотложные 
меры к предотвращению вредных последствий, которые могут 
возникнуть в ходе проведения обследования жилого помещения 
при наличии в нем подозреваемого в совершении преступления, 
оказана необходимая помощь пострадавшим, если таковые име-
ются, впоследствии будет обеспечена неприкосновенность и со-
хранность жилого помещения. 

В рекогносцировочной стадии задачей сотрудников поли-
ции является недопущение посторонних в зону обследования 
жилого помещения, организация наблюдения за местом проис-
шествия с целью выявления подозрительных лиц, оцениваются 
наиболее рациональные подходы к жилому помещению, опреде-
ляются оптимальные границы территории, подлежащей обсле-
дованию, места вероятного отхода подозреваемого в соверше-
нии преступления. Ориентируясь на месте, сотрудники полиции 
изучают обстановку в целом, определяют взаимное расположе-
ние, взаимосвязь основных объектов окружающей местности 
или помещений (рельеф местности, подходы и выходы к месту, 
соседние помещения, чердаки, подвалы, надворные постройки и 
прочее). В процессе рекогносцировки могут быть получены от-
веты на вопросы: откуда возможно появление подозреваемого в 
совершении преступления? Где он может находиться в данный 
момент? Если в состав группы сотрудников полиции включен 
кинолог, то применяется служебно-разыскная собака. 
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До прибытия следственно-оперативной группы все обнару-
женные предметы нельзя трогать руками, перемещать и изме-
нять их положение, за исключением предметов, являющихся ме-
стом укрытия подозреваемого в совершении преступления. 

На стадии проведения осмотра сотрудники полиции плани-
руют последовательность своих действий: определяется началь-
ная точка осмотра жилого помещения, наиболее оптимальное 
и безопасное направление движения, приемы и методы осмотра, 
а также те участки и объекты, находящиеся за пределами границ 
осмотра жилого помещения, которые надлежит осмотреть до-
полнительно. 

Важен выбор начальной точки и направления движения. 
Обследование жилого помещения рекомендуется начинать 

с периферии, когда место нахождения подозреваемого в совер-
шении преступления определить трудно. Обследование жилого 
помещения должно вестись методично, по четко определенной 
системе, чтобы не упустить из виду какие-либо важные мо-
менты. Рассмотрим метод осмотра жилого помещения – фрон-
тальный (линейный), когда сотрудники полиции двигаются 
по линии от одного края территории или помещения к другому, 
исследуя последовательно каждый сектор (участок, квадрат) 
и переходя от одной полосы движения на следующую, парал-
лельную предыдущей или соседнюю с ней. При передвижении 
в помещении сотрудники полиции используют невербальные 
сигналы взаимодействия – жесты. 

Методы и приемы осмотра жилого помещения зависят еще 
и от способа пространственного охвата места осмотра, который 
может быть сплошным, т. е. охватывать всю подлежащую иссле-
дованию территорию, когда нахождение подозреваемого в со-
вершении преступления неизвестно, либо выборочным, когда 
основное внимание уделяется осмотру отдельных объектов либо 



143 

 

участков жилого помещения, в которых, судя по имеющимся 
оперативным данным, может укрываться подозреваемый в со-
вершении преступления. 

При субъективном методе сотрудники полиции осматри-
вают первоначально объекты, ориентируясь на признаки, кото-
рые указывают возможное укрытие подозреваемого. Субъектив-
ный метод совпадает с выборочным осмотром отдельных эле-
ментов обстановки жилого помещения. Выбор того или иного 
метода диктуется конкретной обстановкой места происшествия, 
профессиональной подготовленностью сотрудников полиции. 

Объективный метод признается более предпочтительным, по-
скольку позволяет избежать пропуска подозреваемого, в результате 
чего он может оказаться в тылу сотрудников полиции. Однако при 
анализе обстановки жилого помещения не следует исключать воз-
можность использования субъективного метода, с помощью кото-
рого можно проследить не только пространственную, но и времен-
ную, а также информационную связи между отдельными элемен-
тами жилого помещения. В случае необходимости выявляется 
направление ухода подозреваемого в совершении преступления, 
следуя по которому, можно организовать преследование и задержа-
ние подозреваемого в совершении преступления1. 

Перед началом обследования старший из сотрудников поли-
ции информирует о порядке движения, предупреждает об особой 
осторожности в передвижении, способах взаимодействия. Для 
связи с дежурной частью полиции используются портативная ра-
диостанция, мобильный телефон; при входе в осматриваемое по-
мещение звук отключается. 

                                                      
1 Криминалистика : учебник. М : Проспект, 2014. 501 с. 
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На первоначальной стадии осмотра жилого помещения объ-
екты сначала изучаются путем статического, а затем динамиче-
ского исследования. Статический метод заключается в исследо-
вании обстановки и отдельных ее элементов в том виде, в каком 
они находились к началу осмотра; каждый сотрудник осматри-
вает свой сектор. Изучение ведется визуально, объекты не пере-
двигаются, шкафы не открываются, их положение не изменя-
ется. При использовании динамического метода осмотра жилого 
помещения происходит перемещение объектов и изменение 
их положения, при этом не должно допускаться не вызываемое 
необходимостью повреждение имущества. При проведении 
осмотра жилого помещения с целью задержания лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, статический и динамиче-
ский методы осмотра чередуются, что создает наиболее безопас-
ный режим исследования материальной обстановки. 

Осуществляя поиск в жилом помещении лица, подозревае-
мого в совершении преступления, сотрудники полиции должны 
научиться выявлять конкретные механизмы следообразования, 
которые при укрытии может оставить подозреваемый, мысленно 
моделируя взаимодействие объектов. Например, подозреваемый 
укрылся в шкафу, дверка шкафа неплотно закрыта, у шкафа име-
ются следы наслоения грязи или следы отслоения пыли1. Подозре-
ваемый может использовать заранее подготовленный тайник, по-
этому при осмотре с соблюдением мер безопасности и страховки 
нужно изучить внешние и скрытые части предметов мебели, вклю-
чая поверхности, обращенные к стене, полу, потолку, внутренние 
части, проверить наличие скрытых полостей, двойного дна. 

                                                      
1 Криминалистика : учебник для бакалавров : для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. 463 с. 
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Решая подобные частные вопросы взаимодействия объек-
тов, сотрудники полиции могут определить место укрытия пре-
ступника в жилом помещении. Необходимо помнить, что дей-
ствия сотрудников полиции начинаются не с начала оказания не-
повиновения или сопротивления, а со взятия под полный 
контроль ситуации (правильное построение и передвижение 
личного состава, грамотное распределение зон осмотра, секто-
ров). Только полный контроль ситуации может гарантировать 
успех в выполнении поставленной задачи, минимизировать по-
тери личного состава, а порой вообще исключить последние. 

Подозреваемый в совершении преступления, находясь в жи-
лом помещении, может инсценировать любые варианты с целью 
ослабить бдительность, на что сотрудники полиции должны обра-
щать особое внимание. Инсценировка – это искусственное созда-
ние или изменение заинтересованными лицами обстановки места 
происшествия с целью ввести сотрудников полиции в заблуждение. 

Возможны следующие инсценировки: открыто окно в жи-
лом помещении – подозреваемый вводит сотрудников полиции 
в заблуждение, что он покинул помещение; подозреваемый пы-
тается представить себя владельцем жилого помещения либо 
случайно оказавшимся на месте происшествия лицом. При про-
ведении обследования жилого помещения сотрудники полиции 
могут использовать вербальный вариант воздействия, усиливая 
психологическую напряженность, что может вызвать соответ-
ствующую реакцию со стороны подозреваемого. Например: 
«Полиция! Выйти! Руки вверх!» или «Пускаю собаку!». Некото-
рые подозреваемые в совершении преступления находятся в со-
стоянии сильного психологического напряжения и, услышав 
данные команды, могут подумать, что сотрудники полиции 
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знают место их укрытия, могут не выдержать психологической 
нагрузки и добровольно сдаться1. 

При анализе трагических последствий, наступивших в ходе 
обследования жилого помещения с целью задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступления, выявляются, как пра-
вило, одни и те же ошибки: 

1)  стадия предварительной подготовки к проведению обсле-
дования жилого помещения отсутствовала или была формальной; 

2)  вхождение в осматриваемое жилое помещение было 
не продумано и совершено с серьезными ошибками; 

3) осмотр комнат жилого помещения осуществлялся в оди-
ночку без прикрытия; 

4) не применялись тактические приемы перемещения и ис-
пользования укрытий в осматриваемом жилом помещении; 

5) сотрудники полиции не имели при себе необходимых 
средств индивидуальной защиты, технических средств, позволя-
ющих действовать в условиях недостаточной освещенности 
и труднодоступных местах. 

Таким образом, сотрудники полиции становятся жертвами 
своей недостаточной подготовленности и плохой информиро-
ванности. 

Варианты команд, подаваемые голосом сотрудниками поли-
ции при проведении обследования жилого помещения с целью 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления: 
«Полиция! Откройте дверь!»; «Стоять! Не двигаться!»; «Стоять! 
Лечь на пол!». Команды по взаимодействию внутри группы по-
даются жестами. 

                                                      
1 Бондаревсий И. И. Специальная тактика : учебник. М. : ЦОКР МВД Рос-

сии, 2005. 
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4.2. Порядок действий сотрудников полиции 
при обследовании жилого помещения 

Перед началом обследования и в случаях необходимости 
применения огнестрельного оружия на верхнем уровне выпол-
няются команды вслух или на счет. 

В случаях обследования жилого помещения и нахождения 
в нем вооруженного преступника подается команда: «Пригото-
виться!». При этом необходимо левой ногой сделать шаг вперед 
и несколько влево, колени полусогнуты; одновременно наклонить 
корпус немного вперед, правую руку поднести к кобуре (рис. 4.1); 
достать пистолет и снять оружие с предохранителя; левой рукой до-
слать патрон в патронник, локти опущены немного вниз (прижаты 
к туловищу); руки, образовав треугольник, принимают положение 
для ведения огня, пистолет удерживается на цели (рис. 4.2), указа-
тельный палец правой руки находится вдоль затвора – «положение 
безопасно» (рис. 4.3), оценить обстановку на предмет правомерно-
сти применения оружия (рис. 4.4–5). 

 
Рис. 4.1. Команда 
«Приготовиться!». 

Фото 1 

 
Рис. 4.2. Фото 2 

 
Рис. 4.3. Фото 3 
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Рис. 4.4. Фото 4 

 
Рис. 4.5. Фото 5 Рис. 4.6. Выполнение ко-

манды в составе наряда 

Необходимо отметить, что размещение указательного 
пальца на спусковом крючке в обязательном порядке должно 
быть только: 

 при визуальном контакте с целью, оружие наведено 
на цель, указательный палец в этой ситуации нужно располагать 
на спусковом крючке, чтобы в любую долю секунды поразить 
цель без каких-либо лишних движений; 

 при осуществлении контроля опасной зоны, при проведе-
нии досмотра различных объектов. 

Во всех остальных случаях оружие должно находиться под 
углом в сорок пять градусов, а указательный палец в обязатель-
ном порядке – на спусковой скобе или затворе (рис. 4.3). 

В составе наряда действия сотрудников аналогичны (рис. 4.6). 
На данном рисунке показано построение наряда при подходе 

к углу здания возможного нахождения вооруженного преступ-
ника. Сотрудники, входящие в состав наряда, самостоятельно 
делятся на первый и второй номера. 

Личный состав принимает изготовку стоя у входа в обследу-
емое помещение, расположив себя относительно укрытия под 
острым углом, в зоне безопасности, не обнаруживая себя. 
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Сотрудники полиции выполняют штурмовую изготовку со-
гласно установленным правилам, поэтому бойцам легко удается 
построить боевой порядок в зоне безопасности, не нарушая ли-
нию безопасности, т. е., не выходя за границу последней1. 

Обратите внимание на удержание оружия обоими номерами 
(рис. 4.6). Оба номера удерживают оружие с соблюдением основ-
ных правил безопасности, в результате чего сотрудникам уда-
ется полностью избавиться от «мертвых» зон, а значит 
в данном случае бойцы способны контролировать ситуацию 
на все сто процентов. 

Сотрудники полиции в составе двух человек принимают 
штурмовую изготовку слева от укрытия, расположившись в без-
опасной зоне с соблюдением основных правил безопасности. Не-
смотря на то, что боевая группа находится слева от укрытия, 
штурмовая изготовка не меняется, а выполняется в строгом со-
блюдении бойцами основных тактико-огневых элементов, что 
является базовой составляющей штурмовой изготовки. 

Сотрудники полиции действуют относительно укрытия под 
острым углом, в результате чего удается контролировать ситуа-
цию, совершенно не обнаруживая себя (рис. 4.7–8, вид сбоку). 

Следует обратить внимание на положение рук первого и вто-
рого номеров. 

Оба номера взяли под контроль свой сектор. При таком по-
строении (слева от укрытия) второй номер испытывает некото-
рые неудобства в выполнении элементов штурмовой изготовки, 
для того, чтобы второй номер действовал в соответствии с уста-
новленными правилами безопасности, ему приходится сильнее 

                                                      
1 Волосных С. А. Обучение сотрудников специальных подразделений 

МВД России выполнению тактико-огневых упражнений по отработке дей-
ствий в ситуациях захвата заложников : методические рекомендации. Домо-
дедово : ВИПК МВД России, 2013. 
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«скручивать» корпус, постоянно контролировать положение 
рук, ведь последние не должны пересекать линию безопасности 
и при этом правильно удерживать оружие. 

 
Рис. 4.7. Штурмовая изготовка. 

Фото 1 

 
Рис. 4.8. Фото 2 

Рассмотрим вариант – удержание оружия сотрудниками по-
лиции под углом сорок пять градусов (рис. 4.9). Данный вариант 
используется при передвижениях, перемещениях и других слу-
чаях, когда исключен визуальный контакт с целью, дабы не за-
крывать обзор перед собой и полностью контролировать ситуа-
цию в заданном секторе. 

 
Рис. 4.9. Удержание оружия сотрудниками полиции 

под углом сорок пять градусов 
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Обращаем внимание на изготовку обоих номеров – она 
идентична (но в зависимости от угла, ноги меняются). Незави-
симо от того, каким номером действует сотрудник, изготовка 
не меняется; отличие лишь в том, что в зависимости от построе-
ния каждый сотрудник будет иметь свой сектор, а это значит, что 
направление оружия у каждого номера должно быть в начальной 
точке своего сектора, в нижней его части. 

Также обращаем внимание на положение корпуса первого 
номера. Корпус первого номера (так же, как и второго) сгруппи-
рован, немного развернут вправо по направлению своего сек-
тора, что значительно сокращает плотность поражения сотрудни-
ков полиции. При использовании укрытий правильное положение 
корпуса дает сотрудникам полиции существенное преимущество 
при скрытных действиях. 

Обращаем внимание на положение рук первого и второго но-
меров. Руки четко зафиксированы, это дает возможность работать 
с максимальной скоростью, совершенно не используя при этом 
прицельное приспособление; производить мгновенную наводку 
оружия в цель и с максимальной точностью поражать ее за мини-
мальное время. При такой работе рук не тратится время на выпол-
нение лишних технических элементов: разгибание, сгибание рук, 
дополнительное фиксирование в суставах. 

При необходимости наведения оружия в цель выполняется 
лишь один технический элемент – подъем рук в направлении задан-
ной цели, так как все уже необходимые тактические элементы, яв-
ляющиеся составляющими, выполнены заблаговременно1. 

                                                      
1 Панасик Н. В. Основы личной безопасности сотрудников органов внутрен-

них дел МВД России : учебно-методическое пособие. М. : ЦОКР МВД России, 
2010. 
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На рисунке 4.10 при открытии двери сотрудники находятся 
в безопасных секторах, при этом грудь расположена ближе к стене 
стопы, и руки с оружием не выходят за линию безопасности. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.10. Положение сотрудников в безопасном секторе 

Как было уже сказано выше, обследование жилого помеще-
ния в целях обнаружения и задержания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, может проводиться с использова-
нием различных технических и специальных средств: досмотро-
вых зеркал (рис. 4.11), устройства «Поиск-ТВ» (рис. 4.12), 
устройства сканирующего «Ватсон» (рис. 4.13–14). 

 
Рис. 4.11. Досмотровое зеркало 

 
Рис. 4.12. Устройство «Поиск ТВ» 
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Рис. 4.13. Сканирующее устройство 

«Ватсон». Фото 1 
 

Рис. 4.14. Фото 2 

 
Рис. 4.15. Вход в помещение 

с помощью специального технического средства «Поиск-ТВ» 

Ниже иллюстративно будут представлены варианты разме-
щения сотрудников и положения специального технического 
средства – досмотрового зеркала при осмотре участков помеще-
ния (рис. 4.16–21)1. 

                                                      
1 Ложников А. А. Памятка сотруднику полиции по обеспечению личной 

безопасности при несении службы в экстремальных условиях. М. : ЦОКР 
МВД России, 2009. 
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Рис. 4.16. Вариант 1 

 
Рис. 4.17. Вариант 2 

 
Рис. 4.18. Вариант 3 

 
Рис. 4.19. Вариант 4 

 
Рис. 4.20. Вариант 5 

 
Рис. 4.21. Вариант 6 

На рисунках 4.22–24 показаны действия сотрудников поли-
ции при вхождении в жилое помещение без использования тех-
нических и специальных средств. Обратите внимание на изго-
товку сотрудников полиции. Она выполнена с четким соблюде-
нием правил безопасности. 
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Рис. 4.22. Действия сотрудников по-
лиции при вхождении в жилое по-
мещение без использования техни-

ческих и специальных средств. 
Фото 1 

 
Рис. 4.23. Фото 2 

Каждый сотрудник сосредоточен на выполнении своей за-
дачи, работает в строго заданном секторе и ни при каких обсто-
ятельствах не может оставить свой сектор без контроля. Основа-
нием для оставления своего сектора может быть только данная 
на то команда напарника. 

 
Рис. 4.24. Фото 3 

Каждый сотрудник сосредоточен на выполнении своей за-
дачи, работает в строго заданном секторе и ни при каких обсто-



156 

 

ятельствах не может оставить свой сектор без контроля. Основа-
нием для оставления своего сектора может быть только данная 
на то команда напарника. 

Рассмотрим изготовку сотрудника полиции (рис. 4.22–24), 
являющегося вторым номером. Он принял изготовку стоя, что 
дает ему преимущество в работе по контролю своего сектора без 
каких-либо помех от первого номера. Все правила выполнения из-
готовки совершенно одинаковы для всех сотрудников полиции, 
независимо от того, под какими номерами они действуют. Особое 
внимание обращаем на расположение ног второго номера. Оружие 
у второго номера находится под углом; направлено в начальную 
зону своего сектора. Это дает второму номеру достаточно хороший 
обзор и полный контроль своего сектора, что является наиболее оп-
тимальным вариантом в данной ситуации1. 

Обращаем внимание на удержание оружия (рис. 4.25). До-
статочно хорошо видно, что оба номера удерживают свое ору-
жие согласно правилам безопасности. Линия удержания ору-
жия – это прямая, исходящая от начальной точки своего сектора 
до нижней его части. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 4.25. Удержание оружия 

                                                      
1 Ворожцов М. А. Действия подразделений (нарядов) органов внутренних 

дел при чрезвычайных обстоятельствах криминального характера : учебно-ме-
тодическое пособие. М. : ЦОКР МВД России, 2009. 
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Сотрудники полиции, в составе двух человек вошедшие 
в помещение, разместились в максимально безопасной зоне, 
каждый контролирует свой сектор. Представлена последователь-
ность действий сотрудников (рис. 4.26–31). 

 
Рис. 4.26. Последовательность 

сотрудников. Фото 1 

 
Рис. 4.27. Фото 2 

 
Рис. 4.28. Фото 3 

 
Рис. 4.29. Фото 4 

 
Рис. 4.30. Фото 5 

 
Рис. 4.31. Фото 6 
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Для более слаженных действий в данной ситуации сотруд-
ники полиции действуют в два яруса, а это значит, что один со-
трудник принимает изготовку с колена и берет под полный кон-
троль свой сектор справа; другой – принимает изготовку стоя, 
берет под полный контроль сектор слева (рис. 4.32–43)1. 

 
Рис. 4.32. Действие сотрудников 

в два яруса относительно укрытия. 
Фото 1 

 
Рис. 4.33. Фото 2 

 
Рис. 4.34. Фото 3 

 
Рис. 4.35. Фото 4 

 
Рис. 4.36. Фото 5 

 
Рис. 4.37. Фото 6 

                                                      
1 Гросс И. Л. Технология модульного обучения в стрелковой подготовке // 

Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2012. № 10 (92). 
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Рис. 4.38. Фото 7 

 
Рис. 4.39. Фото 8 

 
Рис. 4.40. Фото 9 

 
Рис. 4.41. Фото 10 

 
Рис. 4.42. Фото 11 

 
Рис. 4.43. Фото 12 

Таким образом, каждый сотрудник выполняет свою задачу, 
но вместе они берут под полный контроль весь опасный участок, 
готовы в любую секунду применить оружие на поражение. 

Мы видим, что боевая группа относительно укрытия дей-
ствует с правой стороны и берет под полный контроль опасное 
направление – это угол. 
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В любой комнате, аналогичной первой, принцип действий 
аналогичен. В данной ситуации сотрудники полиции располо-
жены в два яруса, а это значит, что один сотрудник принимает 
изготовку с колена и берет под полный контроль свой сектор 
справа; другой – принимает изготовку стоя и берет под полный 
контроль сектор слева (рис. 4.44–70). 

 
Рис. 4.44. Действие сотрудников 

в два яруса в комнате. Фото 1 

 
Рис. 4.45. Фото 2 

 
Рис. 4.46. Фото 3 

 
Рис. 4.47. Фото 4 

 
Рис. 4.48. Фото 5 

 
Рис. 4.49. Фото 6 
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Рис. 4.50. Фото 7 

 
Рис. 4.51. Фото 8 

 
Рис. 4.52. Фото 9 

 
Рис. 4.53. Фото 10 

 
Рис. 4.54. Фото 11 

 
Рис. 4.55. Фото 12 

 
Рис. 4.56. Фото 13 

 
Рис. 4.57. Фото 14 
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Рис. 4.58. Фото 15 

 
Рис. 4.59. Фото 16 

 
Рис. 4.60. Фото 17 

 
Рис. 4.61. Фото 18 

 
Рис. 4.62. Фото 19 

 
Рис. 4.63. Фото 20 

 
Рис. 4.64. Фото 21 

 
Рис. 4.65. Фото 22 
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Рис. 4.66. Фото 23 

 
Рис 4.67. Фото 24 

 
Рис. 4.68. Фото 25 

 
Рис. 4.69. Фото 26 

 
Рис. 4.70. Фото 27 

Осмотр чердачного помещения и подвала осуществляется 
с аналогичным прикрытием, последовательно от сектора к сек-
тору (рис. 4.71–84). 
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Рис. 4.71. Осмотр чердачного 
помещения и подвала. Фото 1 

 
Рис. 4.72. Фото 2 

 
Рис. 4.73. Фото 3 

 
Рис. 4.74. Фото 4 

 
Рис. 4.75. Фото 5 

 
Рис. 4.76. Фото 6 

 
Рис. 4.77. Фото 7 

 
Рис. 4.78. Фото 8 
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Рис. 4.79. Фото 9 

 
Рис. 4.80. Фото 10 

 
Рис. 4.81. Фото 11 

 
Рис. 4.82. Фото 12 

 
Рис. 4.83. Фото 13 

 
Рис. 4.84. Фото 14 

Таким образом, необходимо отметить, что рассмотренная так-
тика при осмотре помещения является вариативным сценарием 
действий, которые не противоречат основным правилам безопасно-
сти в работе сотрудников полиции и мерам безопасности при обра-
щении с огнестрельным оружием. Умение объективно оценивать 
каждый предложенный вариант, а также не допускать ошибок, спо-
собных привести к непоправимым последствиям, обеспечивает вы-
сокую степень личной безопасности.  



166 

 

ГЛАВА 5 

Действия, обеспечивающие личную 
безопасность сотрудников полиции 

во внеслужебное время 

5.1. Действия сотрудников полиции 
при возникновении угроз их жизни, здоровью 

и имуществу 

В экстремальной ситуации сотрудник полиции должен четко 
знать, как вести себя и что предпринимать, быть психологически 
готовым к самозащите и нейтрализации нападающих1. Профес-
сионал обязан заранее смоделировать свое поведение и действия 
в критической обстановке. Это даст возможность лучше овла-
деть необходимыми приемами, выработать психологическую го-
товность к оптимальному поведению, своевременно распознать 
и правильно оценить опасную для жизни и здоровья ситуацию. 
Таким образом, сотрудник сумеет предупредить или ограничить 
внезапное нападение, оградить себя и своих близких от возмож-
ных преступных посягательств. Разумнее всего попытаться в са-
мом начале предотвратить агрессию. Для этого иногда бывает 
достаточно всего лишь твердого взгляда, упреждающего окрика, 

                                                      
1 В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» сотрудники, гражданские служащие ОВД 
и их близкие обладают правом на обеспечение безопасности в случае соверше-
ния посягательства на жизнь, здоровье и имущество с целью воспрепятствова-
ния законной служебной деятельности, либо принуждения к изменению ее ха-
рактера, либо из мести за указанную деятельность. В соответствии с действую-
щим законодательством, право на государственную защиту имеют сотрудники, 
осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, охрану общественного 
порядка, обеспечение общественной безопасности, производящие следствен-
ные действия и дознание. 
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жеста, уверенного спокойного поведения, так как люди с ослаб-
ленной волей остро чувствуют превосходство противостоящей 
им силы и подчиняются ей. 

Криминальные элементы при подготовке преступления пре-
имущественно выбирают малонаселенные места, тихие и слабо-
освещенные улицы, пустыри, нежилые строения, парки, скверы, 
проходные дворы, подземные переходы, подъезды домов, лифты и 
т. д. Нападение (захват) может произойти из проезжающего рядом 
и притормаживающего автомобиля, а также при подвозе незнако-
мых граждан в личном или служебном автомобиле. Покушение мо-
жет произойти в местах массового скопления людей (митинг, спор-
тивное зрелище, рынок, вокзал, общественный транспорт и т. д.). 

Если агрессию не удается предотвратить в зачатке, то необ-
ходимо использовать предлагаемые профессиональные методы, 
положительно зарекомендовавшие себя в последнее время. 

Угрозы в адрес сотрудника и его близких могут переда-
ваться угрозоносителями любыми способами. Однако наиболее 
распространенными из них являются: телефон (домашний, слу-
жебный, мобильный), почта, через преступные связи, при лич-
ном контакте. Реализация преступного замысла угрозоносителя, 
помимо высказывания угроз в адрес сотрудника, может прохо-
дить через захват в заложники его близких лиц, а также самого 
сотрудника, вплоть до их физического устранения. 

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу 
необходимо немедленно доложить своему руководству и подать 
письменный рапорт (заявление). Рапорт (заявление) излагается 
в произвольной форме, однако в нем обязательно должны быть от-
ражены: событие, дающее основание сделать вывод об угрозе; 
время и место возникновения угрозы, подтверждающие данные, 
очевидцы; кто является участником происшествия, лица, имеющие 
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к нему отношение; что является или может быть причиной произо-
шедшего; дата и личная подпись. Для обеспечения государствен-
ной защиты могут применяться следующие меры безопасности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной 

защиты и оповещения об опасности; 
3) временное перемещение в безопасное место; 
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищае-

мом лице; 
5) перевод на другую работу (службу), изменение места ра-

боты (службы) или учебы; 
6) переселение на другое место жительства; 
7) замена документов, изменение внешности. 
Для принятия решения о применении указанных мер госу-

дарственной защиты необходимо согласие заявителя. 
Основанием для применения мер государственной защиты 

является наличие достаточных данных, свидетельствующих 
о реальности угрозы безопасности защищаемого лица. 

Поступивший рапорт (заявление) незамедлительно докла-
дывается руководителю ОВД, принимающего решение о направ-
лении материалов в подразделения собственной безопасности. 

Рассмотрение обращения об угрозе, независимо от решения во-
просов, вытекающих из требований ст.ст. 144–145 УПК РФ, 
должно проводиться не более, чем в трехдневный срок со времени 
получения первичной информации, с последующим вынесением 
постановления о применении мер государственной защиты либо 
постановления об отказе в применении указанных мер. 

Если в ходе проверки поступившего рапорта (заявления) бу-
дет установлено, что угрозы имеют реальный характер, но их 
причина не обусловлена выполнением сотрудником служебных 
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обязанностей, материалы передаются для принятия мер в терри-
ториальный орган внутренних дел. 

В случае принятия решения о применении мер государ-
ственной защиты сотрудники имеют право: знать о применяю-
щихся в отношении них мерах безопасности; просить о приме-
нении или неприменении конкретных мер безопасности; просить 
от подразделения, обеспечивающего безопасность, применения, 
кроме осуществляемых, иных мер безопасности, предусмотрен-
ных действующим законодательством, или отмены каких-либо 
из осуществляемых мер; обжаловать в вышестоящий орган без-
опасности, в прокуратуру либо в суд незаконные решения и дей-
ствия должностных лиц, осуществляющих меры безопасности, 
в частности, отказ в применении мер безопасности. 

Защищаемые лица обязаны: 
1) выполнять законные требования подразделения, обеспе-

чивающего безопасность; 
2) незамедлительно информировать указанное подразделе-

ние о каждом случае угрозы или противоправных действиях; 
3) бережно обращаться с выданным в целях защиты имуще-

ством, включая оружие, специальные средства индивидуальной 
защиты и оповещения об опасности, и возвращать их по требо-
ванию выдавшего ОВД; 

4) не разглашать сведения о принимаемых (принимав-
шихся) мерах безопасности; 

5) следовать легенде прикрытия в случае выдачи докумен-
тов с измененными анкетными данными. 

Действия сотрудников при поступлении угроз по телефону. 
В телефонном разговоре по возможности надо выяснить 

причины и мотивы угрозы, собрать информацию о звонящем. 
Это особенно важно, если нет возможности определить номер 
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абонента или сделать звукозапись разговора. Прежде всего опре-
делить, откуда звонок (междугородний, из транспорта и т. д.). 
Желательно зафиксировать в памяти начало разговора: первые 
слова звонящего, как он представился, уточнил, с кем говорит 
или сразу начал угрожать. 

Очень важно запомнить следующие детали: 
  слова (произносились быстро или медленно, внятно 

или нет, с заиканием, акцентом, дефектами речи и другими осо-
бенностями); 

 манера речи (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, 
вежливая непристойная, озлобленная, равнодушная, эмоциональ-
ная, использование каких-либо особенных фраз, выражений и др.); 

 характеристика голоса (тембр, громкость, заикание, ак-
цент, хриплость, дефекты речи и т. д.); 

 наличие посторонних шумов, сопровождавших разговор 
(фоновый уличный шум, шум транспортных средств, поездов, 
метро, самолетов и др.); 

 другой голос, подсказывающий, что говорить; 
 то, какие угрозы и по какой причине высказываются, при-

нимаются ли во внимание контраргументы либо идет необосно-
ванное запугивание и выдвижение претензий. 

Сразу после разговора надо письменно изложить все детали 
замеченного. 

Нельзя надеяться на свою память, в экстремальной ситуации 
и при волнении она часто подводит. 

Если события, из-за которого начали угрожать, не было, не 
спешите сообщать об этом своему собеседнику, иначе потеряете 
информационное преимущество. Выясняйте причины, узнавайте 
их под предлогом необходимости убедиться в осведомленности 
собеседника, требуйте новых доказательств. В ходе разговора 
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стремитесь показать, что сообщаемые звонящим сведения вос-
принимаются, как недоразумение и поэтому не волнуют. Тем са-
мым сможете подтолкнуть собеседника к раскрытию дополни-
тельных деталей информации и источников ее получения. 

Не прерывая беседы, через родственников или сослуживцев, 
присутствующих при разговоре, нужно оперативно связаться 
с дежурным по органу внутренних дел или с руководством, с це-
лью установления номера телефона и местонахождения звонив-
шего. Если абонент прервал разговор, не стоит отключать связь, 
нужно положить трубку рядом с телефонным аппаратом – канал 
связи будет сохраняться еще больше часа. 

О поступивших угрозах необходимо немедленно доложить 
рапортом (заявлением) своему руководителю. 

Действия сотрудников полиции при поступлении угроз 
по почтовому каналу связи. При получении угроз в письмен-
ном виде необходимо принять меры по сохранению возможных 
следов на бумаге (конверте), вложив полученное сообщение 
в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет для последующего 
проведения почерковедческой, дактилоскопической, биологиче-
ской и др. экспертиз. Особую осторожность следует проявлять при 
получении посылок и бандеролей. Необходимо тщательно осмот-
реть их, обратив внимание на наличие адреса отправителя, стан-
дартность упаковки. 

Учитывая возможность получения в посылке или почтовом 
конверте сильнодействующих и отравляющих веществ, следует 
проявлять максимальную осторожность при обращении с полу-
ченным. О возможном наличии вышеуказанных веществ могут 
свидетельствовать: 

 необычная запечатка конверта (обилие клея, отсутствие 
почтовых штампов и марок); 
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 наличие внутри конверта пакета или иной емкости, за-
полненной неизвестным содержимым; незнакомый адрес отпра-
вителя либо его отсутствие. 

Признаками возможного нахождения в полученном пред-
мете взрывного устройства могут быть: 

 необычно толстое письмо с отдельными утолщениями; 
наличие в конверте порошка или перемещающихся предметов; 
вложенные в конверт металлические или пластмассовые пла-
тины; наличие необычного запаха; прослушивание хода часо-
вого механизма. 

При возникновении подозрений о нахождении в полученном 
предмете взрывного устройства или других опасных вложений 
необходимо незамедлительно обратиться к дежурному по органу 
внутренних дел. 

О произошедшем доложить рапортом своему руководителю. 
Действия в случае похищения членов семьи или их за-

хвата в качестве заложников. В случае похищения или захвата 
в качестве заложника кого-либо из членов семьи необходимо 
незамедлительно доложить об этом своему непосредственному 
руководителю. Если злоумышленники в телефонном разговоре 
или при личной встрече потребуют каких-либо действий, прежде 
всего нужно убедиться, что родственник жив и невредим. 
Для этого следует твердо заявить, что никаких переговоров ве-
сти не будете, пока не поговорите с заложником. 

В случае телефонного разговора с похищенным или захвачен-
ным в качестве заложника необходимо убедиться, что это дей-
ствительно ваш родственник. Ввиду несовершенства телефонной 
связи не всегда можно опознать по голосу даже очень близкого 
человека, поэтому в разговоре следует постараться получить ин-
формацию, которая убедит в том, что это действительно он. 
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Родственника нужно постараться успокоить, сказав, что будет 
предпринято все возможное для его скорейшего освобождения. 
Следует поинтересоваться, в порядке ли он, как с ним обращаются, 
не причинили ли какого-либо вреда; убедить его в том, что лучше 
будет, если он не станет предпринимать каких-либо активных дей-
ствий, чтобы не обострять ситуацию и не навредить себе. 

Ни в коем случае не нужно пытаться даже косвенно выяс-
нить, кто его похитил или захватил и где он находится, так как 
это может привести к непоправимым последствиям. 

Если переговоры со злоумышленниками ведутся при личной 
встрече, следует попросить повторного контакта; если по теле-
фону – повторного звонка. 

Нужно постараться выиграть время, необходимое для разра-
ботки плана действий и подготовки группы, специализирую-
щейся на освобождении заложников. 

Стоит учитывать, что злоумышленники могут прослушивать 
телефон или вести наблюдение за вашими перемещениями с мо-
мента контакта с ними. Важно быть психологически готовым 
к тому, что при повторном звонке либо при личной встрече мо-
гут заявить, что им известно о обращении за помощью в право-
охранительные органы. 

Нередко бывает, что похитители требуют любой ценой уско-
рить обмен. 

В таком случае нужно постараться, не теряя самообладания, 
убедить их в том, что предпринимается все возможное, но по не 
зависящим обстоятельствам пока не готовы выполнить предъяв-
ленные требования. Главное, не забывать напоминать похитите-
лям о том, что в благополучном исходе дела вы заинтересованы 
гораздо больше, чем они. Временная пауза позволит более каче-
ственно подготовить операцию по освобождению заложника, 
повысит гарантию его безопасности. 
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Все последующие действия согласовываются с руководите-
лем операции по освобождению заложника. 

Действия при похищении или захвате в качестве залож-
ника сотрудника полиции. Если вас похитили или захватили 
в качестве заложника, действуйте, исходя из конкретной обста-
новки. Запоминайте, куда и как долго ведут (везут). 

Выполняйте все требования преступников, не показывайте 
свой страх, воздерживайтесь от жалоб, резких движений и оскорб-
лений. Запоминайте место, куда привезли, а также приметы пре-
ступников. При ведении переговоров любыми способами старай-
тесь выиграть время, осторожно спорьте о мелочах. Старайтесь не 
спровоцировать преступников на причинение вам вреда, попро-
буйте вести торг, настроить их на тон деловых переговоров. 

Осмотрите место, в котором находитесь. Определите укры-
тие, где можно спрятаться в случае перестрелки. 

Вступая в контакт с близкими, постарайтесь их успокоить 
и объяснить, что от того, насколько правильно они будут дей-
ствовать, зависит благоприятный исход дела. Если похитители 
требуют большой суммы денег, попросите близких связаться 
с родственниками и знакомыми и собрать требуемую сумму. 

Ваши близкие, узнав о вашем похищении или захвате в ка-
честве заложника, должны незамедлительно сообщить об этом 
вашему руководству или дежурному по органу внутренних дел, 
учитывая возможность прослушивания телефонных переговоров 
и установления наблюдения за их перемещениями. 

Старайтесь запомнить максимальное количество данных 
о преступниках (их численность, кто главный, приметы, психо-
логическое состояние, особенности поведения, имена, клички, 
вооружение). Если вместе с вами похищен или захвачен еще кто-
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то, старайтесь ничем не выделяться среди заложников, не раз-
дражайте преступников. Не допускайте активных действий, 
не имея специальной подготовки. 

Не рискуйте без необходимости, постарайтесь все решить 
мирным путем. Но если появится шанс на спасение, не упустите 
его. При этом действуйте быстро и решительно, поскольку лю-
бое промедление может лишить возможности освобождения, 
а преступники усилят режим охраны. 

Как только освободитесь, сразу доложите своему руковод-
ству, а также сообщите своим близким, позвонив им или кому-
либо из знакомых. Это необходимо в интересах близких, их без-
опасности и сохранности денег, если они подготовлены для пе-
редачи в обмен на вас. 

Если вы услышите хлопки от использования спецподразде-
лением световых гранат или шашек со слезоточивым газом, за-
кройте глаза и не трите их, задержите дыхание, наклоняйтесь как 
можно ниже. Во время стрельбы ложитесь на пол или спрячьтесь 
за укрытием. Беспрекословно выполняйте команды сотрудников 
спецподразделений, принимающих участие в освобождении. 

Меры безопасности по месту жительства. Во избежание 
проникновения в квартиру сотрудника полиции посторонних 
лиц рекомендуется: 

  укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, це-
почкой, задвижкой; 

 желательно, чтобы дверь открывалась наружу. Если квар-
тира расположена на первом или на последнем этажах дома, сле-
дует оборудовать окна и двери балкона, лоджии металлическими 
сетками или решетками; 

 знать и иметь на видном месте номера телефонов ближай-
шего отдела полиции, участкового, дежурного по органу без-
опасности; 
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 при попытке постороннего лица взломать или открыть 
дверь квартиры ключом необходимо блокировать дверь предме-
тами, затрудняющими проникновение в квартиру. По телефону 
сообщить о происходящем в ближайший отдел полиции, приго-
товиться к самозащите подручными средствами. При отсутствии 
телефона попытаться привлечь внимание окружающих (позвать 
на помощь соседей, разбить окно и др.); 

  при внезапном отключении в квартире электроэнергии 
не следует без предварительной проверки выходить на лестнич-
ную площадку. Не исключено, что свет отключен злоумышлен-
ником с целью выманить вас из квартиры; 

 при входе в неосвещенный подъезд имитировать, что вы 
не один, а также проявлять разумную осторожность. Не рекомен-
дуется входить в лифт с подозрительным лицом, а если попутчик 
уже находится в нем, нужно контролировать его поведение, по-
вернувшись к нему лицом; 

 перед тем как открыть входную дверь в квартиру, прове-
рять возможное нахождение посторонних лиц на ближайших 
лестничных пролетах, за лифтом; 

 подходя к квартире, держать ключи наготове, чтобы 
без промедления войти в нее; 

 в кругу домашних объяснять элементарные правила до-
пуска в квартиру посторонних лиц, исключить факты сообщения 
детьми незнакомым по телефону о длительном отсутствии взрос-
лых в квартире и др. Доводить до своих близких телефоны, 
по которым необходимо звонить при возникновении угрозы; 

 в портфелях, сумках, пакетах не носить ключи вместе 
с документами или другими бумагами, по которым можно опре-
делить ваш адрес, имя и фамилию. Не прятать ключи от квар-
тиры в почтовом ящике, под ковриком или в других местах. Не 
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оставлять в дверях записок с информацией о длительности от-
сутствия. Не открывать дверь незнакомым лицам или, открыв, 
держать на цепочке, учитывать, что может быть применен газо-
вый баллончик. Не торопиться открывать дверь, если глазок за-
крыт с другой стороны или на площадке никого не видно; 

 если провожают домой, попросить провожающего подо-
ждать, пока не пройдете в квартиру; 

 если около квартиры заметно, что дверь открыта, не спе-
шить входить внутрь. Зайти к соседям и оттуда позвонить в по-
лицию; 

 не оставлять открытыми окна и балконы. При выходе 
из квартиры в вечернее время, оставить зажженным свет в одной 
из комнат и включить радио для создания видимости, что в квар-
тире кто-то есть; 

 договориться с соседями по подъезду о взаимопомощи 
в случае необходимости. При отъезде попросить их присмотреть 
за квартирой и в подозрительных случаях вызвать полицию. По-
просить соседей вынимать корреспонденцию из почтового 
ящика при длительном отсутствии дома. 

В том случае, если вы обнаружили кражу вещей в квартире 
и не соотносите данное преступление с оказанием давления 
на вас в связи с выполнением служебных обязанностей, следует 
проинформировать своего руководителя и обратиться в отдел 
полиции по месту жительства в установленном порядке. 

Если, несмотря на все принятые меры безопасности, зло-
умышленники ворвались в жилище, постарайтесь соблюдать 
следующие рекомендации: 

 сохраняйте хладнокровие; 
 не раздражайте злоумышленников агрессивным или ис-

терическим поведением; 
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 на их вопросы отвечайте спокойно, не делайте резких дви-
жений, которые могут быть неправильно истолкованы: лучше ли-
шиться материальных ценностей, но сохранить жизнь и здоровье. 

Меры личной безопасности на работе. Чтобы избежать 
проникновения злоумышленников в служебный кабинет, реко-
мендуется: 

 не оставлять ключи от кабинета в доступных для посто-
ронних лиц или в неохраняемых местах. Закрывать свой кабинет, 
даже уходя всего на несколько минут. Не оставлять незнакомых 
лиц и случайных посетителей одних в кабинете; 

 не принимать посетителей при открытом сейфе, разло-
женных на столе документах, особенно секретных. При приеме 
посетителей убрать со стола острые и колющие предметы, ис-
ключить возможность внезапного нападения, завладения табель-
ным оружием. С посетителями держать себя спокойно и так-
тично, если их действия становятся агрессивными, пригласить 
сослуживцев и локализовать конфликтную ситуацию; 

  отказываться от угощения, предлагаемого неизвестными 
лицами, во избежание подмешивания в пищу отравляющих 
и сильнодействующих веществ; 

– желательно знать телефоны дежурного, через которого 
можно вызвать резервную группу сотрудников; 

– быть бдительным при подходах к месту работы. Обращать 
внимание на необычные предметы, провода, идущие к помеще-
нию, подозрительное поведение окружающих лиц. 

Меры безопасности при передвижении по населенному 
пункту. Чтобы избежать внезапного нападения на улице, пред-
лагается учитывать следующие рекомендации: 
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 по возможности разработайте различные варианты марш-
рутов движения на работу и по личным делам, периодически ме-
няйте их; 

 уточните местонахождение подразделений правоохрани-
тельных органов, расположенных в районе места жительства 
и по маршруту движения; 

 старайтесь знать расположение опасных в криминоген-
ном отношении мест, где надо быть предельно осторожным 
и внимательным; 

 избегайте проезда в пустом вагоне электрички, метро, ав-
тобусе или троллейбусе, а если вам это приходится делать, 
то в городском транспорте садитесь ближе к водителю или на 
сидение у прохода. Не соглашайтесь на предложения незнако-
мых людей подвезти на автомобиле; 

 выбирайте маршруты передвижения через людные и хо-
рошо освещенные места, избегая густо засаженных скверов, за-
брошенных строений и других мест, где легко осуществить вне-
запное нападение. В темных и плохо освещенных кварталах же-
лательно передвигайтесь посередине улицы. Не подходите 
близко к стенам зданий, огибайте угол дома, увеличив радиус; 

 разговаривая по телефону, повернитесь лицом к прохо-
жим, чтобы исключить нападение сзади. Не пользуйтесь 
на улице аудиоплеером или радиоприемником с наушниками, 
это не позволит своевременно услышать шум приближающейся 
автомашины или шаги угрозоносителей; 

 держитесь стороны дороги навстречу движению – тем са-
мым вы уменьшите риск приближения со спины автомобиля или 
мотоцикла со злоумышленниками. Если рядом останавливается ма-
шина, пассажиры которой просят показать им дорогу, разговари-
вайте с ними на безопасном расстоянии (особенно с наступлением 
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темноты). Не приближайтесь к стоящему автомобилю с работаю-
щим двигателем и сидящими внутри незнакомыми лицами; 

 деньги, ключи, документы держите в специальном отде-
лении в поясе или во внутренних карманах. По возможности но-
сите с собой средства индивидуальной защиты (травматический 
пистолет, газовый баллончик и др.); 

 не перегружайте себя сумками и пакетами, всегда остав-
ляйте свободной хотя бы одну руку, чтобы при необходимости 
была возможность осуществить самозащиту; 

 если вы подвергаетесь преследованию, используйте все 
возможности, чтобы привлечь внимание окружающих (зовите на 
помощь, толкните стоящую машину – может быть, сработает 
противоугонная система). В случае обнаружения преследования 
перейдите на противоположную сторону улицы и, если есть воз-
можность, двигайтесь по направлению к отделу полиции. При 
возникновении сходной ситуации в вечернее время в малолюд-
ном месте направляйтесь к ближайшему освещенному зданию. 
Не пытайтесь бежать к своему дому или машине. При первой 
возможности звоните в полицию; 

 обращайте внимание на места, где может спрятаться зло-
умышленник, и заранее намечайте возможные направления 
ухода от преследования. Встретив на пути следования группу 
людей, заблаговременно перейдите на другую сторону улицы, не 
изучайте лица незнакомцев – ваш пристальный взгляд может 
спровоцировать конфликт. Если столкновение произошло, по-
старайтесь запомнить как можно больше примет нападавшего. 
Приняв решение бежать, делайте это быстро и внезапно; 

 оказавшись запертым в каком-либо помещении, поста-
райтесь привлечь чье-либо внимание (разбейте оконное стекло 
и позовите на помощь, подожгите бумагу и поднесите ее ближе 
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к пожарному датчику – сработает автоматический вызов и при-
будут пожарные и др.); 

 при угрозе физической расправы со стороны неизвестных 
лиц действуйте по обстановке, по возможности выясните при-
чины и мотивы противоправных действий, запомните приметы, 
заявите о произошедшем в отдел полиции. Если вам угрожали 
в присутствии других лиц, запишите их данные с целью получе-
ния в дальнейшем свидетельских показаний. При угрозе кого-
либо из членов вашей семьи подробно опросите их о характере 
происшествия, приметах участвовавших в нем лиц, возможных 
причинах возникшей ситуации. Обо всех фактах угроз своевре-
менно доложите рапортом (заявлением) руководству подразде-
ления с подробным изложением произошедшего. 

Меры безопасности при передвижении на автомобиле. 
Личная проверка при передвижении на автомашине должна спо-
собствовать созданию условий для изучения обстановки 
на трассе (маршруте движения) как спереди, так и сзади. 

Можно предложить несколько вариантов проверочных дей-
ствий: 

 желательно, чтобы магистраль, по которой проходит марш-
рут движения, не имела объездных путей или параллельных улиц 
для ведения опережающего или встречного наблюдения; 

 если маршрут проходит по магистрали с оживленным 
движением, то одна из автомашин группы наблюдения вынуж-
дена держаться близко к автомашине наблюдаемого (как пра-
вило, сзади); 

 удобный момент для выявления слежки – это правильное 
использование регулируемых перекрестков; 

 положительный результат дает использование разворо-
тов (желательно легендированных); 
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 если есть возможность выезда на автомашине с водите-
лем, то можно использовать высадку пассажиров, а через неко-
торое время забрать их в обусловленном месте. 

Сотрудники, использующие для передвижения личный или 
служебный автотранспорт, должны проявлять особую бдитель-
ность, чтобы не допускать захвата или угона. В этих целях реко-
мендуется следующее: 

  установите на автомобиле противоугонную систему. 
Не оставляйте автомашину без присмотра с незапертыми 
дверьми, работающим двигателем, с ключами в замке зажига-
ния. Паркуйте автомобиль в хорошо просматриваемых местах; 
при подходе к нему обратите внимание на подозрительных лиц, 
состояние транспортного средства; 

 не подсаживайте в автомобиль неизвестных лиц, даже 
если они едут в попутном направлении или предлагают крупную 
сумму денег; 

 при остановке сотрудником ГИБДД МВД России вашего 
транспортного средства обратите внимание на форму одежды, 
наличие нагрудного знака и его номер. При возникновении сомне-
ний (значительное расстояние от поста ГИБДД, безлюдное место, 
неправильная экипировка, использование преступного жаргона) 
не выключайте двигатель и не открывайте замки дверей, а предло-
жите осуществить проверку на ближайшем посту ДПС; 

 при обнаружении преследования неизвестными на авто-
мобиле определите его марку, запомните номер и цвет. При пер-
вой возможности остановитесь и свяжитесь по телефону 
со своим руководством, с ГИБДД или полицией. Не показывайте 
вида, что заметили слежку. Если на вашем пути встретится пост 
ДПС, специально совершите нарушение ПДД, чтобы Вас оста-
новили; быстро и четко сообщите инспектору о происходящем; 
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 при попытке остановить ваш автомобиль неизвестными 
лицами закройте внутренние замки дверей, попытайтесь сманев-
рировать или развернуться в обратном направлении, включить 
звуковые и световые сигналы или сигнализацию. В случае, когда 
проезд заблокировали, перегородили дорогу автомобилем – 
на высокой скорости бейте подставленную машину в место, нахо-
дящееся на расстоянии одной трети ее длины спереди или сзади. 
При этом вы должны быть пристегнуты ремнями безопасности; 

  в случае захвата автомобиля неизвестными, если вы 
находитесь за рулем, попытайтесь привлечь внимание сотрудни-
ков ГИБДД или полиции, грубо нарушив ПДД; 

  если после захвата автомобиля возникла реальная угроза 
жизни, то разумнее пожертвовать транспортным средством, 
направив его в столб, забор или в кювет. В момент удара следует 
упереться в руль выпрямленными руками, нагнуть голову, за-
крыть глаза. После удара надо быстро выбраться из автомобиля 
и постараться блокировать в нем нападавших. С помощью со-
трудников ГИБДД или полиции попытайтесь задержать зло-
умышленников. Подробным рапортом (заявлением) доложите 
о происшествии своему руководству. 

Если существует вероятность покушения путем подрыва ав-
томобиля, рекомендуется соблюдать следующие правила: 

 подходя к автомобилю, снимайте его с охраны с расстоя-
ния, гарантирующего безопасность или с возможно большего 
для пульта управления. Если имеется возможность, то устано-
вите на автомобиле сигнализацию, позволяющую заводить дви-
гатель на расстоянии; 

  осмотрите весь автомобиль, обратив особое внимание 
на следующие моменты: не открывали ли капот или багажник, 
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не были ли вскрыты салон, бензобак. Осмотрите днище автомо-
биля и элементы подвески, не отходят ли от автомобиля какие-
либо провода, лески и др. Это можно осуществить с помощью 
небольшого зеркала, закрепленного под определенным углом на 
длинной рукоятке; 

 вскройте моторный отсек и внимательно осмотрите его, вы-
ясните, не появились ли там посторонние предметы. Подобным об-
разом осмотрите багажник. Особое внимание уделите салону: за-
гляните под сиденья, осмотрите замок зажигания и педали. 

Проверьте исправность систем автомобиля, отвечающих 
за безопасность движения: рулевой колонки, тормозов, ходовой 
части. 

Если в ходе осмотра будет обнаружен подозрительный пред-
мет, не пытайтесь обезвредить его самостоятельно. Необходимо 
обратиться к дежурному по ОВД и поставить в известность свое 
руководство. 

Меры личной безопасности при выездах в служебные ко-
мандировки. Направляясь в служебную командировку, необхо-
димо провести инструктаж членов семьи о мерах безопасности в 
случае передачи семье по телефону информации якобы от су-
пруга, находящегося в командировке, и предложения встре-
титься под различными предлогами. 

Например, в ходе разговора членам семьи следует попы-
таться выяснить фамилию, имя, отчество звонившего, где он 
остановился. Свой отказ от срочной встречи мотивируйте тем, 
что вы ожидаете прихода знакомого с работы. Договориться 
о встрече через два-три часа. За это время необходимо уведомить 
о случившемся дежурного по ОВД, непосредственного руково-
дителя подразделения, где служит член семьи. 
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При прибытии на место командирования следует изучить 
особенности несения службы (места проживания и работы, обес-
печения личной безопасности, наиболее опасные для посещения 
районы (высокая криминогенная обстановка, обстреливаемая 
территория и т. д.) и др.). 

Сотрудник не должен отличаться поведением от местного 
населения, вызывать повышенный интерес, особенно со стороны 
криминальных элементов. 

В разговорах с местными жителями следует не допускать 
высказываний в резкой форме в отношении руководства реги-
она, об исторических, территориальных и религиозных особен-
ностях. При возникновении подобных вопросов нужно пытаться 
изменить тему, в корректной форме прекратить разговор и уда-
литься от собеседника. 

Стоит категорически избегать участия в каких-либо массо-
вых мероприятиях местного населения. В условиях особого ре-
жима нужно не злоупотреблять (без необходимости) имеющи-
мися пропускными документами, возвращаться к месту житель-
ства в установленное для местного населения время. 

5.2. Оружие самообороны. 
Приемы и правила безопасности 

Защита прав и свобод человека, установленных Конститу-
цией Российской Федерации, соответствует общепризнанному 
в международном праве перечню прав и свобод человека, из ко-
торой необходимо выделить вторую главу – права и свободы че-
ловека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом, гово-
рится в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации, в том 
числе и применять оружие самообороны. 
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Понятие, характеристика и виды оружия самообороны. 
В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оружии» существуют виды 
оружия, предназначенные для использования гражданами Рос-
сийской Федерации в целях самообороны: 

1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное ору-
жие с патронами к нему, в том числе с патронами травматиче-
ского действия. 

2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения (писто-
лет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечествен-
ного производства) с патронами травматического действия, патро-
нами газового действия и патронами светозвукового действия. 

3. Газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том 
числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные 
и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздра-
жающими веществами, разрешенными к применению федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

4. Электрошоковые устройства и искровые разрядники оте-
чественного производства, имеющие выходные параметры, со-
ответствующие обязательным требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании1. 

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ве-
дение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) 
не более 10 патронов. При использовании гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного поражения должна быть ис-
ключена возможность выстрела из него патронами, в том числе 
метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого 

                                                      
1 См. : в ред. Федеральных законов от 31 мая 2010 г. № 111-ФЗ. 
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ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и глад-
коствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного ору-
жия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного ору-
жия. Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия патронами 
травматического действия не должна превышать 150 Дж, 
а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения – 91 Дж. Гражданское оружие и патроны к нему обяза-
тельно проходят процедуру идентификации в соответствии с тре-
бованиями, установленными федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере ОВД, и согласованным с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по оказанию госу-
дарственных услуг, управлению государственным имуществом 
в сфере технического регулирования и метрологии. 

Согласно ст. 8 ФЗ «Об оружии», официальным сборником, 
содержащим систематизированные сведения о гражданском 
и служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту 
на территории Российской Федерации, является Государствен-
ный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему. Он издается на основании перечня моделей граждан-
ского и служебного оружия и патронов к нему, утверждаемого 
ежеквартально Правительством Российской Федерации1. В пере-

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

№ 814 (ред. от 26.04.2022) «О мерах по регулированию оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе 
с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Госу-
дарственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему») 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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чень включается оружие отечественного и иностранного произ-
водства, прошедшее сертификацию в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии и экспертно-кри-
миналистическую экспертизу в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О техническом регулировании»1. Предва-
рительно с этим утверждается согласованный с МВД России 
и Миноборонпромом России перечень служебного и граждан-
ского оружия и боеприпасов к нему2. 

Некоторые виды огнестрельного оружия ограниченного 
поражения (пистолет, револьвер): 

1. МР-461 «Стражник» – бесствольный огнестрельный 
двухзарядный пистолет под патрон травматического действия 
с резиновой пулей 18×45Т. Возможность использования шумо-
вых и осветительных боеприпасов позволяет применять писто-
лет также для подачи звуковых и световых сигналов на охоте, 
рыбалке, при развлекательной стрельбе и т. д. Удобная рукоятка 
и эргономичная конструкция позволяют быстро извлекать оружие 
для стрельбы навскидку, без прицеливания. Благодаря малым раз-
мерам и небольшому весу пистолет легко помещается в кармане 
или в дамской сумочке. Быстро перезаряжать пистолет позволяет 
отъемная быстросменная обойма. Запасная обойма входит в ком-
плект поставки. Система воспламенения заряда – электронная, 
с простым контролем работоспособности элемента питания, ре-
сурса которого достаточно для производства 10 тыс. выстрелов. 

2. МР-79-9Т «Макарыч». Пистолет разработан под травмати-
ческий патрон калибра 9 мм РА с резиновой пулей. Поражающий 

                                                      
1 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/. 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. 

№ 1207-Р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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эффект при стрельбе достигается за счет болевого шока от попада-
ния резинового шарика диаметром 10,2 мм массой 0,7 г. Эффектив-
ная дальность применения – до 7 м. Оригинальная конструкция ка-
нала ствола исключает стрельбу пулевыми патронами (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. МР-79-9Т «Макарыч» 

3. ИЖ-78-9Т. Пистолет предназначен для активной самообо-
роны и разработан под травматический патрон калибра 9 мм РА 
с резиновой пулей. Поражающий эффект при стрельбе достигается 
за счет болевого шока от попадания резинового шарика диаметром 
10,2 мм массой 0,7 г. Эффективная дальность применения – до 7 м. 

Надежная система предохранения: предохранитель при вклю-
чении снимает с боевого взвода курок и блокирует ударник и за-
твор. Пистолет прост в обращении и удобен для скрытого ношения. 

4. МР-80-13Т – один из самых популярных гражданских пи-
столетов самообороны. Использует новый эффективный патрон 
травматического действия калибра .45Rubber, пуля – сфериче-
ская резиновая. Более тяжелая пуля увеличенного диаметра 
обеспечивает эффективное останавливающее действие на ди-
станциях самообороны. 

5. Пистолет двуствольный МР-341. Предназначен для ис-
пользования в целях самообороны граждан и защиты их имуще-
ства. МР-341 сочетает в себе преимущества «бесствольных» об-
разцов оружия самообороны – эффективность травматического 
воздействия и «резинострелов», – высокую надежность системы 
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воспламенения. Характеристики кучности и точности стрельбы 
обеспечивают гарантированное попадание на дистанциях само-
обороны. Для стрельбы используются патроны, снаряженные 
сферической резиновой пулей диаметром 21,5 мм. 

6. МР-353 – пистолет для активной самообороны под па-
трон травматического действия 45Rubber. Разработан на базе ар-
мейского пистолета Ярыгина. Работа автоматики основана 
на принципе отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой ме-
ханизм куркового типа позволяет вести стрельбу одиночными 
выстрелами как самовзводом, так и с боевого взвода. Пистолет 
имеет удобную эргономичную рукоятку, изготовленную из вы-
сокопрочного пластика. Стальное основание в рамке выполняет 
роль жесткого каркаса, направляющих затвора и корпуса ударно-
спускового механизма. Безопасность обращения с пистолетом 
обеспечивается предохранительным механизмом флажкового 
типа, при включении которого блокируются затвор, шептало 
и курок как во взведенном, так и в спущенном положении. Нали-
чие двустороннего предохранителя и переустанавливаемой кно-
почной защелки магазина дает возможность управлять пистоле-
том как правой, так и левой рукой (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. МР-353 
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Бесствольное оружие. 
Бесствольное оружие является альтернативной заменой ог-

нестрельному короткоствольному оружию (пистолетам и ре-
вольверам). Главное отличие бесствольного оружия от огне-
стрельного заключается в возможности использования его на ко-
ротких дистанциях, практически в упор. Столь малая дистанция 
применения обусловлена отсутствием направляющего ствола, 
что для самообороны является самым оптимальным вариантом. 
Применение бесствольного оружия не приводит к летальным ис-
ходам, но эффекта от его применения достаточно, чтобы вывести 
противника из строя и тем самым обезвредить его. 

1. «ОСА» – это бесствольный пистолет гражданского ору-
жия нелетального действия, предназначенный для активной са-
мообороны, подачи сигналов и освещения местности (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. «ОСА» 

В комплекте «ОСА» применяются специальные патроны 
с электрическими капсюлями. Их основное отличие от обычных 
пистолетных боеприпасов заключается в том, что пуля приобретает 
энергию, разгоняясь только в гильзе, которая выступает в качестве 
ствола. Такая схема позволила создать чрезвычайно легкие и ком-
пактные пистолеты. Отсутствие ствола не сказалось на точности 
оружия, которая вполне достаточна для оружия самообороны. 

Все это характеризует комплекс «ОСА» как достаточное эф-
фективное средство самообороны. 
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2. Средство самообороны «УДАР» (рис. 5.4) снаряжается 
газовыми патронами, дальность действия которых достигает 
пяти метров (в зависимости от мощности патрона). Кроме того, 
бывают еще патроны, снаряженные перцовой вытяжкой и крася-
щими веществами. Они достаточно надежны и на длительное 
время окрашивают нападавшего, что облегчает его розыск. 

 
Рис. 5.4. «УДАР» 

Механические распылители химических веществ раз-
дражающего действия – ирританты. 

В Российской Федерации разрешены к использованию в со-
ставе средств оружия самообороны следующие ирританты с до-
пустимым содержанием в жидком состоянии (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

№ Действующее вещество 
Максималь-
ная масса, 

мг 

Максималь-
ная концен-

трация, 
вес,  % 

1 

CN – хлорацетафенон 
Предназначено для воздей-
ствия на правонарушите-

лей, находящихся на даль-
ности не более 1,5 м. 

Малоэффективно воздей-
ствует на лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения 

100 1,0 
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Окончание табл. 5.1 

2 

CS – ортохлорбензилиден-
малононитрил 

Предназначено для воздей-
ствия на правонарушите-

лей, находящихся на даль-
ности не более 2 м. Эффек-
тивно воздействует на лиц, 
находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотиче-
ского опьянения 

150 1,0 

3 

CR – дибензоксазепин 
Предназначено для воздей-
ствия на правонарушите-

лей, находящихся на даль-
ности не более 3 м. Снаря-
жено составом на основе 
вытяжки перца. Эффек-

тивно воздействует на лиц, 
находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотиче-
ского опьянения, животных 

20 1,0 

4 ОС – селективный концен-
трат красного перца 1 000 6,0 

5 Морфолид пеларгоновой 
кислоты 1 000 6,0 

Указанные вещества запрещается применять против право-
нарушителей, находящихся на дальностях менее минимальной 
установленной производителем (как правило, менее 0,5 м). 
На расстоянии 1,5 м приводят к потере способности человека 
к активным действиям от 5 до 30 мин. 

В некоторых модификациях допускается сочетание веществ, 
например ОС+CR, которые обладают быстродействующим 
и жгучим эффектом (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Вещества с быстродействующим жгучим эффектом 

Принцип действия: создание в непосредственной близости 
от нападающего аэрозольного или газодымного облака, что вы-
зывает сильную резь в глазах и носу, мучительное жжение в об-
ласти носоглотки, обильное слезоотделение, перехват дыхания, 
загрудинные боли, а иногда потерю сознания. Остаточных по-
следствий для здоровья у нападающего, оказавшегося в зоне воз-
действия газового вещества, не возникает. Время пребывания 
в недееспособном состоянии зависит от концентрации активного 
вещества в объеме воздушной среды, окружающей человека. В 
отдельных случаях в активное вещество добавляют нетоксичные 
красители, чтобы одновременно с газовым поражением поме-
тить нападающего для последующего опознания и задержания.  

Ирританты возбуждающе действуют на слизистую оболочку 
глаз и носоглотку человека, оказывая двойное действие: 

 нападающий теряет способность видеть, его глаза судо-
рожно закрываются, а при попытке открыть их он ничего не ви-
дит, так как распыленный состав расширяет капиллярные со-
суды глаз, что приводит к временному ослеплению; 

 нападающего охватывает неконтролируемый кашель, вы-
званный действием отравляющего состава на органы дыхания. 
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Газовое оружие и средства в аэрозольной упаковке применя-
ются во всех случаях, не противоречащих ФЗ «Об оружии» 
и УК РФ. 

Сотруднику ОВД в целях самообороны придется действо-
вать в условиях непосредственного контакта с правонарушите-
лем, что существенно осложняет тактический способ благопри-
ятного исхода в свою пользу. 

Следует помнить, что аэрозольный газовый баллончик, как 
и газовый пистолет, может вызвать ложное ощущение безопас-
ности, тем самым создать мнимую оборону и неэффективное 
применение. Таким образом, совершенствуя навыки, бдитель-
ность и внимание, сотрудник ОВД способен в значительной мере 
повысить уровень личной безопасности при применении хими-
ческих средств воздействия на правонарушителя. 

Электрошоковые и искровые разрядные устройства. 
Электрошоковые устройства (ЭШУ) служат для нелетального воз-
действия на правонарушителя сериями коротких электрических 
разрядов тока высокого напряжения. Они обладают высокой им-
пульсной мощностью воздействия, имеют ударопрочный корпус, 
позволяющий использовать изделие в качестве дубинки. Воздей-
ствие ЭШУ длительностью 0,5–1,0 сек. вызывает общие болевые 
ощущения и спазмы мышц; воздействие длительностью 1–2 сек. со-
провождается нарастающей потерей ориентации; воздействие дли-
тельностью 2–5 сек. приводит к потере равновесия и контроля над 
телом. Напряжение на электродах составляет 25–55 кВ; питание 
осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 12В; 
срок службы – 600 час. (конструкция устройства обеспечивает его 
нормальную эксплуатацию на протяжении трех лет без замены ак-
кумулятора). Габариты: длина от 16 до 50 см, диаметр до 36 мм. 
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Сертификация любой модели электрошокового оружия под-
разумевает проведение двух комплексных проверок партии дан-
ной модели1. Одна из них осуществляется аккредитованной ор-
ганизацией Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции и гарантирует соответствие параметров электрошокового 
оружия медико-биологическим нормам, действующим в России. 
Результатом проверки является Протокол испытаний и медико-
биологическое заключение вышеуказанной организации. В част-
ности, обязательно отмечается, что модель электрошока, пред-
ставленная на испытания, имеет нелетальный (несмертельный) 
характер воздействия. 

Другая проверка производится в одной из лабораторий элек-
тробезопасности, сертифицированных в Госстандарте Российской 
Федерации и оснащенных калиброванными стендами и применяю-
щими единую методику измерений. Результатом этой проверки яв-
ляется Протокол испытаний, фиксирующий соответствие измерен-
ных параметров разрядника параметрам, указанным в Технических 
условиях на данную модель (разумеется, технические условия 
необходимо предварительно зарегистрировать в Госстандарте Рос-
сийской Федерации)2. И только на основании вышеуказанных про-
верок и документов, Орган по сертификации выдает Сертификат 

                                                      
1 ГОСТ Р 50940-96 (р. 3, 5 табл. 1) – настоящий стандарт распространяется 

на электрошоковые устройства отечественного производства, предназначен-
ные для использования в целях самообороны, и защитные электрошоковые 
устройства отечественного производства, предназначенные для защиты 
(охраны) стационарных и подвижных объектов гражданского и ведомствен-
ного назначения от несанкционированного проникновения и воздействия. 

2 Протокол испытаний Испытательной лабораторией гражданского ору-
жия самообороны Экспертиза ЭШУ, рег. № РОСС RU.0001.22С324 и эксперт-
ное заключение ГНЦ РФ «Института биофизики». 
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на конкретную модель электрошокового оружия1. Сертификат 
необходимо носить вместе с электрошоковым оружием в случае 
проверки сотрудниками правоохранительных органов. Действие 
сертификата не заканчивается, так как только производители по-
лучают сертификаты на все модели каждый год. Покупатель 
электрошокового оружия обязан иметь сертификат, действую-
щий на момент изготовления ЭШУ. Этот сертификат действует 
до окончания срока эксплуатации устройства. В случае, если сер-
тификат отсутствует, то при изъятии ЭШУ необходимо требо-
вать составление протокола с указанием модели и регистрацион-
ного номера. После запроса производителя и подтверждения ле-
гальности данной модели сотрудники правоохранительных 
органов обязаны его вернуть. 

Покупка, хранение, ношение и применение в целях самообо-
роны ЭШУ разрешены совершеннолетним гражданам России 
без лицензии (в соответствии с действующим ФЗ «Об оружии»). 
При приобретении достаточно предъявить паспорт, а продавец 
обязан предоставить бессрочный сертификат соответствия. 

Порядок и правила подбора ЭШУ: 
1. Способ воздействия. 
 Дистанционные (стреляющие) ЭШУ позволяют не под-

пустить противника близко. Эта возможность крайне важна, так 
как значительно повышает эффективность защиты. Чтобы про-
извести выстрел, понадобится картридж «БТЭР» (блок транспор-
тировки электрического разряда). Картридж устанавливается 
в головной части электрошока. При выстреле из него вылетают 
два гарпуна-электрода, которые крепко цепляются к одежде. 

                                                      
1 Орган по сертификации средств бронезащиты и специальной техники: 

ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России, рег. № РОСС 
RU.0001.11С309. 
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Электроразряд передается по тонким и прочным проводам, бла-
годаря чему можно использовать оружие дистанционно. Макси-
мальное расстояние выстрела – 4,5 м. Чтобы применение стреля-
ющего картриджа было безопасно, оружие не следует направ-
лять в голову и избегать выстрелов с расстояния менее одного 
метра. Если нападающих несколько, целесообразно применить 
сигнальный картридж «КС». Громкий выстрел и ослепительная 
вспышка рассеивают внимание и демобилизируют правонару-
шителей. За данный период времени можно скрыться либо при-
менить ЭШУ контактно. После выстрела нет необходимости 
снимать отработанный картридж. Он не помешает применять 
оружие для самообороны в качестве дубинки, если ситуация по-
требует дальнейших действий. При переноске оружия важно за-
ранее обеспечить ЭШУ достаточным количеством боеприпасов 
с расположением в специальных подсумках на брючном ремне. 

 Контактный тип ЭШУ незаменим при применении в 
ограниченном пространстве (лифт, лестничная площадка, салон 
автомобиля, малогабаритные помещения и т. п.). 

2. Размер ЭШУ. 
Определение размера желаемой модели зависит от многих 

факторов, но не являющихся оптимальными и обязательными: пол, 
телосложение, физическая выносливость, размер кисти рук, скры-
тое ношение под одеждой или в сумке, характер возможной угрозы, 
погодные и сезонные условия, личная подготовленность и уверен-
ность. Мощность ЭШУ не зависит от его формы и размера, боль-
шинство моделей имеют первый класс мощности гражданского 
оружия. Напомним также, что ЭШУ относятся к нелетальному, без-
опасному оружию. Если травматическое оружие самообороны спо-
собно нанести серьезные увечья, то безопасное электрошоковое 
оружие не травмирует противника. Электроразрядник введет пра-
вонарушителя в шоковое состояние, но не принесет ему увечий. 
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3. Источник питания. 
Кроме формы и размера, модели имеют еще одно конструк-

тивное различие – источник питания: либо аккумуляторы, либо ба-
тарейки. Электрошоковое аккумуляторное оружие чуть мощнее, но 
разница эта на деле несущественна. По всем техническим показате-
лям модели с аккумуляторами и с батарейками одинаковы, разница 
лишь в периодичности обслуживания. Аккумулятор необходимо 
заряжать один раз в год; если не использовался ЭШУ, процесс пол-
ной зарядки длится восемь часов. Если же пришлось применить 
оружие, то после каждого использования следует зарядить. 
От своевременной и регулярной зарядки зависят и боеготовность 
ЭШУ, и срок службы аккумулятора. Менять батарейку придется 
гораздо реже, чем заряжать аккумулятор, – раз в 8–12 месяцев, если 
ЭШУ не использовался, либо после 20 разрядов. Батарейка обеспе-
чивает 20 разрядов продолжительностью до трех секунд, после чего 
источник питания следует заменить. 

4. Лицензированный производитель. 
Только надежный, лицензированный производитель может 

предложить хорошую качественную вещь. Поддельные ЭШУ как 
оружие самообороны не только бесполезны, но и опасны: разряд 
нередко пробивает рукоятку, что, несомненно, скажется на эффек-
тивности защиты. 

5. Технические характеристики. 
Российское законодательство определяет максимально воз-

можные характеристики для гражданского ЭШУ: напряжение 
90 тыс. вольт и мощность 3 ватта. В зависимости от силы пора-
жения ЭШУ разделяют на три класса: первый, второй и третий. 
Согласно ГОСТу Р 50940-96, к первому классу относятся устрой-
ства с напряжением 70–90 кВ и мощностью 2–3 Вт; ко второму – 
с напряжением 45–70 кВ и мощностью 1–2 Вт; к третьему – 
с напряжением U=20–45 кВ и мощностью 0,3–1 Вт. 
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6. Чехол и кобура. 
Модели ЭШУ в форме дубинки рекомендуется вкладывать 

в камуфлирующие чехлы. С такой маскировкой можно не выгля-
деть вооруженным, они не будут отличаться от обычного зонта. 
Для малогабаритных моделей используются чехлы-кобуры 
из прочной кожи для ношения ЭШУ на поясе. Это могут быть 
большая или малая кобура, «петля», а также чехлы для ЭШУ 
с установленными картриджами. Для ношения запасных картри-
джей также предусмотрен поясной чехол. 

7. Риски и угрозы определяют предполагаемое примене-
ние ЭШУ. 

Выбирая ЭШУ, следует определить, для кого и для чего поку-
пается оружие, кто и в каких случаях будет его применять. Но об-
щие моменты всегда известны заранее: предназначено ли оружие 
самообороны молодой женщине, которой приходится проходить 
через темные дворы по дороге с работы, либо защитить себя от 
агрессивно настроенных граждан. Например: разработаны модели, 
как «дамская», ее рукоятка удобна для женской руки (длина 20 см), 
что позволяет носить ЭШУ в небольшой сумке; длиной 25 см при-
менима для автовладельцев и против агрессивных животных (со-
баки боятся треска электроразряда и запаха озона). 

Модели длиной 25 и 35 см относятся к «мужскому» оружию 
самообороны. Диаметр этих дубинок больше и они рассчитаны для 
мужской руки. Для постоянной носки с собой лучше взять укоро-
ченную модель. 35 см подойдет тому, кто планирует хранить ору-
жие в определенном месте: в ящике рабочего стола, в бардачке ав-
томобиля, у входа в дом. Постоянно носить при себе эту модель бу-
дет не очень удобно, если, конечно, не требуется постоянного 
ношения оружия. Модели длиной 16,5 и 19,5 см изготовлены в 
форме пистолетной рукоятки, созданы специально для скрытого 
ношения. Это безопасное и эффективное оружие – оптимальное 
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средство самозащиты во время длительного передвижения, встреч 
с разными людьми в различных ситуациях. Пистолетная форма ру-
коятки удобна и эргономична. Электрошок хорошо лежит в руке с 
направленными в сторону противника электродами и угрожающим 
видом. Компактный, он легко помещается в кармане плаща или 
куртки, в чехле на поясе. Позволяет применить ЭШУ незаметно для 
окружающих, не привлекая внимания и не создавая паники. 

Тактика действий и меры безопасности при применении 
оружия самообороны. Исследования психологов показывают, что 
ситуации, связанные с применением оружия, в полной мере можно 
рассматривать как сверхстрессовые, вызывающие посттравматиче-
скую стрессовую реакцию или стресс критического инцидента. По-
этому невозможно исключать последствия послеошибочных дей-
ствий применения оружия самообороны при осуществлении лич-
ной безопасности в ситуациях различного характера и поведения. 

Можно выделить следующие типичные случаи применения 
оружия самообороны сотрудниками полиции во внеслужебное 
время: 

1) нападение, избиение; 
2) угроза применения ножа, топора, бутылки; 
3) наезд автомобиля; 
4) стрельба из огнестрельного оружия; 
5) стрельба из пневматического, страйкбольного оружия; 
6) натравливание собаки; 
7) нападение с применением газового баллончика; 
8) нападение с применением подручных предметов (цепь, 

камень). 
Одним из путей поддержания боевой готовности каждого 

сотрудника ОВД является тренировка c оружием в рамках про-
фессиональной служебной и физической подготовки, осуществля-
емой по месту службы сотрудника ОВД. Именно на таких занятиях 
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совершенствуются его профессиональные знания и навыки, необ-
ходимые для выполнения служебных обязанностей, в том числе 
в условиях, связанных с возможным применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия1. Обладая та-
ким комплексом мер успешного противодействия преступнику, со-
трудник ОВД способен оказать необходимое в повседневной дея-
тельности сопротивление правонарушителю. 

Однако существенная разница между боевым оружием 
и оружием самообороны в тактико-технических характеристи-
ках требует определенных усилий в освоении качественного 
применения гражданского оружия. 

Изготовка для стрельбы (поза) должна обеспечивать наилуч-
шую устойчивость системы «стрелок-оружие» при удержании 
оружия, прицеливании и выполнении выстрела. 

Хватка (способ удержания оружия) должна быть такой, 
чтобы обеспечивать устойчивость оружия в момент прицелива-
ния и спуска курка (наиболее эффективно удержание двумя ру-
ками). Точность прицеливания является одним из решающих 
факторов, определяющих качество стрельбы. 

При применении бесствольного оружия следует соблюдать 
следующие меры безопасности: 

1) применение светозвуковых патронов в закрытом поме-
щении опасно для самого стреляющего; 

2) стрельба сигнальными патронами опасна, если произво-
дится в тело правонарушителя; 

3) применение сигнального патрона в помещении может 
вызвать возгорание и пожар; 

                                                      
1 Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/. 
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4)  при ударе о твердую поверхность сигнальная звездка 
раскалывается на несколько фрагментов, разлетающихся в раз-
ные стороны; 

5)  применение боеприпасов ударно-шокового (травматиче-
ского) действия на крайне близких расстояниях может привести 
к тяжелым травмам нападающего. 

При применении газового оружия и аэрозолей необходимо: 
1)  заранее опробовать действие газового оружия и аэрозо-

лей (на открытой местности, в безлюдном месте); 
2)  контролировать дистанцию два–три метра (в зависимо-

сти от количества нападающих); 
3) на открытом воздухе учитывать направление и скорость 

ветра, погодные условия (туман, снег, дождь); 
4) выбирать газовое оружие с высокой скоростью распыле-

ния для обеспечения мгновенного действия и останавливающего 
эффекта, так как обычная скорость реакции человека 0,3–0,4 с, 
после чего он успевает защититься (отвернуться или закрыться 
рукой); 

5) ограниченно использовать в замкнутых и малогабарит-
ных помещениях (может привести к тяжелым отравлениям 
и даже к смерти); 

6) с шагом вперед и вытянутой рукой выстрелить нападаю-
щему в область лица, лучше всего – в сторону переносицы, 
чтобы газ попал в глаза, где его действие наиболее эффективно; 

7) следить за оптимальным расстоянием для атаки (оно со-
ставляет от 100 до 120 см). Тогда весь газ попадает в лицо, 
не успевая частично рассеяться, и с такого расстояния трудно 
промахнуться, но дистанция – контактная (могут выбить, войти 
в борьбу и т  д.); длинное расстояние – дальше 120–150 см; до-
стоинства – правонарушитель находится на дистанции; недо-
статки – газ частично рассеивается; 
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8)  нажимать на кнопку баллончика большим пальцем силь-
ной руки, что исключает возможность соскальзывания и медлен-
ного продавливания в течение 1–2 секунд; 

9) переносить средство в максимально доступном быстрому 
выхвату для приведения в боевую готовность; 

10)  в случае преднамеренной угрозы держать газовое ору-
жие со снятым предохранителем в руке; 

11)  при применении необходимо в комплексе использовать 
приемы борьбы; 

12)  в зимнее время года переносить во внутреннем кармане 
верхней одежды из-за ограничений температурного режима 
ниже ноля градусов; 

13)  в летнее время переносить в чехле, который крепится 
на пояс (под рубашку на выпуск, футболку); 

14)  использовать пустой баллончик, как подручное средство 
(отвлечение внимания – швырнуть в лицо или зажать в кулаке 
для нанесения удара); 

15)  нанести отвлекающий или расслабляющий удар ногой 
в пах, в голень, бедро, а затем распылить газ; 

16)  симптомы отравления исчезают полностью через 
20–30 минут, что позволяет беспрепятственно скрыться или за-
держать правонарушителя. 

Меры безопасности: 
1) промывку, очистку и смазку производить в специальном 

помещении или на открытом воздухе; 
2) при техническом обслуживании газового оружия надевать 

специальную одежду (резиновые перчатки, халат, головной убор); 
3) при хранении оружия поставить его на предохранитель; 
4) при длительном хранении необходимо законсервировать 

оружие; 
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5)  перед стрельбой и после каждой стрельбы производить 
техническое обслуживание (осмотр; разборку и сборку; про-
мывку с протиркой и сушку); 

6) при попадании паров в дыхательные пути – быстро 
выйти из опасной зоны, вдохнуть нашатырный спирт одну–две 
секунды, принять 1 мл 25 %-ного раствора кардиомина или дру-
гих средств, стимулирующих сердечную деятельность; 

7) при попадании в глаза – обильно промыть водой с мылом, 
закапать 0,5 2 %-ного раствор новокаина; 

8) при попадании на кожу – снять его, не размазывая, ватным 
тампоном, смоченным в 2–5 %-ном растворе этилового спирта, за-
тем протереть кожу тампоном, смоченным в 2–5 %-ном растворе 
кальцинированной соды и тщательно промыть водой с мылом; 

9) при попадании в органы пищеварения – выпить два литра 
3 %-ного раствора питьевой соды и вызвать рвоту; 

10) при попадании на одежду – тщательно проветрить ее 
и выстирать; 

11) синтетические ирританты (CN, CS, CR, МПК) резко сни-
жают свою эффективность при минусовой температуре окружа-
ющей среды и не всегда эффективны против лиц в состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения; 

12) синтетические ирританты (CN, CS, CR, МПК) имеют 
свойство накапливаться в организме человека; 

13) безопасным и эффективным ирритантом считается ОС, дей-
ствующее на человека с пониженным порогом чувствительности 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, обладаю-
щее широким температурным режимом применения; 

14)  запрещается прицельная стрельба по правонарушителям, 
повторное применение средств в пределах зоны поражения в пе-
риод действия этих веществ. 
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Перед применением ЭШУ необходимо изучить технические 
характеристики, меры безопасности, а также последствия ис-
пользования такого вида оружия самообороны: 

1. Несколько правил эффективного применения: прижать 
и подержать, чувствительные зоны, внезапность применения, 
время воздействия, заряженный аккумулятор. 

2. Следует стараться не просто коснуться противника элек-
тродами, а как бы вдавливайте ЭШУ в тело противника, немного 
подавшись вперед. Важно иметь в виду, что от разряда против-
ник инстинктивно отшатнется, поэтому нужно постараться обес-
печить хороший и плотный контакт электродов с чувствитель-
ной зоной на теле. Не должен быть слышен треск шокера 
при применении: отсутствие звука означает, что контакт доста-
точно плотный, и весь разряд уходит в противника. 

3. Воздействие на человека проявляется в диапазоне 
от сильных болевых ощущений до шокового1 или бессознатель-
ного состояния. Продолжительное воздействие (порядка одной–
двух секунд) приводит к потере ориентации, утрате равновесия, 
спазмам мышц (в области воздействия), кратковременным спазмам 
дыхания, часто – к потере сознания. Кратковременное воздействие 
(менее одной сек) лишает нападающего агрессивности, протрезв-
ляет. Все перечисленные симптомы проходят через 5–10 минут. 

4. Применять нужно в определенных, наиболее восприим-
чивых к электричеству, местах человеческого тела. Так, если 
применить ЭШУ в область: лимфоузлов, подмышек, паховой об-
ласти, то вероятность нейтрализации противника будет гораздо 
выше, чем при попадании в область рук или ног. Самыми уязви-
мыми зонами являются: верхняя часть груди, низ живота, спина 
                                                      

1 Кратковременное тяжелое расстройство кровообращения, дыхания, об-
мена веществ, обусловленное резким нарушением нервной регуляции жизнен-
ных процессов, вызванным чрезвычайным раздражителем. 
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и ягодицы. ЭШУ не наносит необратимых увечий, какие могут 
быть нанесены огнестрельным или холодным оружием. 

5. ЭШУ можно использовать в замкнутом пространстве, 
например, в лифте, на лестничной площадке, в автомобиле, когда 
невозможно применение газового баллончика или пистолета. 

6. В случае необходимости ЭШУ можно использовать как ду-
бинку, так как корпус выполнен из ударопрочного стекловолокна 
и рассчитан на высокие нагрузки. 

7. По заявлению производителей пробивает несколько 
слоев плотной одежды (дубленку, шубу, кожаную куртку). 

8. Существует возможность использования ЭШУ под дождем. 
9. Оказывает более сильное воздействие на животных, чем 

на человека. Известны случаи гибели собак от электрошокового 
воздействия. На кошек ЭШУ не действует из-за особенностей 
нервной системы. 

10. ЭШУ нужно применять внезапно. Противник не должен 
знать, что Вы вооружены. Нужно резко и быстро нанести удар 
коротким разрядом тому, кто стоит к Вам ближе. 

11. Носить ЭШУ необходимо так, чтобы его можно было 
быстро выхватить. Если носите ЭШУ в сумке или в кармане куртки, 
убедитесь, что ничего не помешает достать оружие. Приближаясь 
к темным переулкам, проходным дворам и другим местам, где ве-
лик риск стать жертвой нападения, нужно заблаговременно достать 
ЭШУ и держать оружие в руке. Эффективность применения 
во многом зависит от скорости и уверенных действий. 

12. Правильная одежда, правильное поведение в критиче-
ских ситуациях, а также некоторые физические навыки, напри-
мер, умение правильно падать и защищать самые уязвимые ча-
сти тела) – это важные, но пассивные средства защиты. 

13. Нужно соблюдать осторожность при обращении с ЭШУ. 
Перед установкой сигнального картриджа убедитесь, что оружие 
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стоит на предохранителе. Не касайтесь переднего торца картри-
джа. Не направляйте ЭШУ с картриджем на себя и других людей. 
Помните, что картриджи не подлежат восстановлению и явля-
ются одноразовыми. Обращайтесь с картриджами осторожно, не 
бросайте и не пытайтесь их разобрать. 

14. Применяя ЭШУ дистанционно против одного нападаю-
щего, следует стараться не подпустить противника близко. Од-
нако если при выстреле происходит промах или гарпуны цепля-
ются за посторонние предметы, не нужно теряться, необходимо 
применять ЭШУ контактно. Для этого, не снимая картридж, 
нужно прижать устройство к телу противника, податься корпу-
сом вперед, чтобы он не смог отшатнуться. Не отпускать кнопку 
«Пуск» в течение двух–трех секунд. 

15. Короткий разряд (до 1 секунды) – служит для нейтрализа-
ции агрессивности; средний разряд (1–3 секунд) – вызывает судо-
роги и сильнейшую боль; продолжительный разряд (3–5 секунд) – 
приводит к потере сознания. 

16. Результатом правильного применения ЭШУ является 
продолжительное (от 5 до 10 минут) шоковое или бессознатель-
ное состояние. 

17. Запрещено применять электрошоковое оружие к детям 
и беременным женщинам. При использовании стреляющего 
картриджа БТЭР нельзя целиться в голову и стрелять с расстоя-
ния менее одного метра.  
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ГЛАВА 6 

Действия, обеспечивающие личную 
профессиональную безопасность сотрудников 

полиции при остановке, осмотре, досмотре 
и задержании автотранспортного средства 

6.1. Остановка, осмотр и досмотр 
автотранспортного средства 

Требование об остановке транспортного средства подается 
с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при 
необходимости – с применением жезла или диска с красным сигна-
лом (световозвращателем), направленной на транспортное сред-
ство (рис. 6.1). При этом для привлечения внимания участников до-
рожного движения могут использоваться дополнительный сигнал 
свистком, специальные световые и (или) звуковые сигналы. 

При подаче сигналов об остановке должно быть указано ме-
сто остановки транспортного средства (рис. 6.2). Не допускается 
останавливать транспортные средства на участках дорог, где их 
остановка запрещена правилами дорожного движения, за исклю-
чением случаев, когда такая остановка связана с необходимо-
стью пресечения преступления, административного правонару-
шения, осуществления распорядительно-регулировочных дей-
ствий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного дви-
жения, а также случаев обозначения места остановки патруль-
ным автомобилем с включенными специальными световыми 
сигналами, другими средствами регулирования и организации 
дорожного движения1. 

                                                      
1 Пункт 66 Административного регламента. 
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Рис. 6.1. Сотрудник подает требова-

ние об остановке транспортного 
средства 

 
Рис. 6.2. Сотрудник указывает 

на место остановки транспортного 
средства 

На рисунке 6.3 представлена схема расстановки наряда 
для остановки автотранспортного средства и подход к авто-
мобилю с целью проверки документов. 

Рис. 6.3. Расстановка наряда при остановке автотранспортного средства 
и проверке документов (сектор контроля, маршрут движения) 

На схеме сотрудник С1, непосредственно осуществляющий 
остановку автомашины (далее – А/М), проверку документов 
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и иные проверочные действия, должен быть экипирован в бро-
нежилет и каску, вооружен табельным оружием и готов к его 
применению в любой момент. 

Требование об остановке А/М является сигналом готовности 
к страхующим сотрудникам, должно быть понятным водителю 
(с использованием жезла и подачи сигнала свистком с указанием 
места остановки А/М) и непрерывно сопровождаться мерами 
безопасности, начиная с остановки А/М.  

Сотрудники, осуществляющие страховку (С2 и С3), также 
обязаны быть одеты в бронежилеты и каски, иметь табельное 
оружие, дополнительно вооружены автоматическим оружием 
и готовы к немедленному открытию огня. Постоянно наблюдая 
за поведением водителя и окружающей обстановкой, они 
должны быть готовы к выполнению этой ответственной задачи 
(быть бдительными, внимательными, уметь практически оцени-
вать обстановку и принимать своевременные и правильные ре-
шения, в том числе связанные с применением огнестрельного 
оружия). Такая готовность предполагает наличие у них практи-
ческих навыков и психологических качеств, необходимых для 
оказания помощи своему товарищу в случае попытки оказания 
физического или вооруженного сопротивления. 

В задачу сотрудников входит следить за поведением прове-
ряемых, пресекать попытки избавиться от вещественных доказа-
тельств, одновременно ведя наблюдение за окружающими. Пони-
мая, что потенциально они должны быть готовы к немедленному 
применению оружия, сотрудники полиции обязаны заранее занять 
такую позицию, чтобы в сектор их возможного огня и огня возмож-
ного противника не попали люди, жилые строения и т. п. 

При этом один сотрудник (С2), начиная с момента требова-
ния об остановке А/М, постоянно контролирует только сектор, 
в котором расположена передняя часть салона и автомобиля; 
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второй (С3) – осуществляет контроль за пространством вокруг 
задней части салона и автомобиля. 

До начала сближения с остановленной А/М в непосред-
ственной близости от нее нельзя допускать остановки других 
(особенно двигающихся за ней) А/М и посторонних лиц. Если 
это произошло, возникает вероятность потери контроля над си-
туацией; существенно усложняются задачи взаимодействия со-
трудников, возникает угроза недостатка сил и средств для отра-
жения возможного нападения с нескольких сторон. В этом слу-
чае необходимо воздержаться от сближения с любым из этих 
автомобилей, сделать паузу. 

Если окружающая обстановка благоприятна и водитель по-
дозрительной А/М один, то до начала сближения проверяющего со-
трудника желательно, чтобы он под контролем С2 и С3 сам вышел 
из машины и подошел к сотруднику С1 с документами. Если видно, 
что в А/М находятся пожилые люди, маленькие дети, сотрудник С1 
может начать движение к остановленной автомашине (А/М). Если 
в салоне просматриваются молодые люди, зрелые мужчины и даже 
женщины, сближаться с автомобилем допустимо только находясь, 
по возможности, в так называемом «слепом» углу, т. е. так, чтобы 
в зеркало заднего вида водитель и пассажиры, не поворачиваясь, 
не могли четко видеть движение сотрудника. Это необходимо 
для того, чтобы в случае вооруженного нападения на сотрудника 
была возможность уйти за заднюю часть А/М. 

Проходя мимо левой задней стойки автомобиля, необходимо 
приостановиться и обратить внимание на поведение пассажиров 
на заднем сидении, после чего, остановившись у средней стойки, 
корректно представиться водителю и объяснить цель остановки. 
Попросить выключить двигатель, предложить выйти из машины 
и представить автомобиль и документы для проверки. При этом 
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сам сотрудник, осуществляющий проверку документов, стано-
вится таким образом, чтобы не попасть на одну линию огня с со-
трудником, находящимся в точке С3. В случае, если сотрудник, 
осуществляющий проверку документов, остановился на линии 
огня с сотрудником, осуществляющим страховку, то страхую-
щий должен самостоятельно сместиться влево или вправо, чтобы 
видеть все действия в салоне автомобиля и водителя. В это время 
сотрудник, находящийся в точке С2, осуществляет наблюдение 
за передней частью салона автомобиля. Во время проверки доку-
ментов необходимо соблюдать базовые и уже рассмотренные 
выше меры предосторожности. 

Осмотр автотранспортного средства можно представить 
сематично (рис. 6.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.4. Схема расстановки наряда при осмотре автотранспортного средства 
сектор контроля маршрут движения  

После того, как водитель заглушит двигатель и выйдет из ав-
тотранспорта, необходимо пригласить его пройти к задней части 
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автомобиля на позицию В. При этом сотрудник становится та-
ким образом, чтобы не попасть на одну линию огня с сотрудни-
ком, находящимся в точке С3. 

Во время осмотра необходимо соблюдать базовые и уже рас-
смотренные выше меры предосторожности. При возникновении 
малейшего подозрения в отношении водителя перед открытием 
багажника рекомендуется с особым вниманием следить за его 
руками; сразу после открытия крышки предложить ему сделать 
три шага назад, при этом вести себя спокойно. В случае непови-
новения под угрозой оружия сначала провести наружный осмотр 
и только потом продолжить осмотр багажника. 

При необходимости проверки багажного отсека автома-
шины сотрудник, осуществляющий проверку (С1), просит води-
теля (В) открыть его и поднять крышку. При этом, когда води-
тель двигается к багажнику, он не должен оказаться за спиной 
у сотрудника С1 и между сотрудниками С1 и С3. После чего С1 
просит водителя отойти к правому заднему крылу, а сам распо-
лагается у левого заднего крыла А/М.  

При визуальном осмотре открываемого и открытого багаж-
ника сотрудник не наклоняется внутрь, руками ничего не тро-
гает, а просит водителя показать, что находится в нем. При этом 
соблюдает дистанцию и не закрывает сектор контроля сотруд-
нику, страхующему его в точке (С3). 

Сотрудник, находящийся в точке С2, продолжает осуществ-
лять контроль за передней частью салона. Учитывая, что оружие, 
гранаты и иные опасные предметы могут находиться как у води-
теля, пассажиров, так и в разных местах в самом автотранспорт-
ном средстве, осмотр багажника, моторного отсека представляет 
реальную угрозу для безопасности сотрудников и требует осо-
бой предосторожности, использования защитных сооружений 
и готовности к открытию при необходимости огня на поражение. 
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На рисунке 6.5 представлена схема порядка действий 
при проведении сверки номерных агрегатов кузова и двигателя. 

Рис. 6.5. Расстановка наряда при осмотре автотранспортного средства, сверки 
номерных агрегатов 

сектор контроля                    маршрут движения 

При необходимости сверки агрегатов кузова и двигателя, по-
сле осмотра багажного отсека, сотрудник (С1), осуществляющий 
проверку, сначала смещается от левого крыла на два метра назад 
для того, чтобы дать водителю пройти впереди себя, и предлагает 
ему пройти с левой стороны автомобиля и открыть моторный отсек. 
Перед началом сверки номерных агрегатов нужно предложить во-
дителю (В) отойти под углом назад и стать в условной точке А. Со-
трудник, находящийся в точке С2, смещаясь чуть вправо, берет под 
контроль водителя и переднюю часть салона. 

В случае, когда выявлены нарушения и требуется пройти на 
КПП для составления протокола, сотрудник, осуществлявший 
проверку документов, багажника и номеров агрегатов, предла-
гает водителю пройти вперед и начинает следовать за ним с пра-
вой стороны и немного сзади. При этом СЗ двигается также сзади 
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В, но с левой стороны. Сотрудник в точке С2 в это время посто-
янно контролирует салон автомобиля до тех пор, пока автомо-
биль не покинет зону поста. 

Осмотр транспортного средства и груза. Досмотр транс-
портных средств. Основаниями для осмотра транспортного 
средства и груза, т. е. визуального обследования транспортного 
средства и перевозимого груза, являются1: 

1) ориентировки, иная информация об их использовании 
в противоправных целях; 

2)  необходимость проведения сверки маркировочных обо-
значений транспортного средства с записями в регистрационных 
документах; 

3)  наличие признаков несоответствия перевозимого груза 
данным, указанным в документах на перевозимый груз. 

Осмотр транспортного средства, перевозимого груз, осуществ-
ляется с участием водителя или граждан, сопровождающих грузы. 

Основаниями для досмотра транспортного средства, т. е. 
обследования транспортного средства, проводимого без наруше-
ния его конструктивной целостности, являются: 

1) проверка обоснованного предположения о наличии 
в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к ору-
жию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, либо ядо-
витых или радиоактивных веществ2; 

2) проверка обоснованного предположения о наличии ору-
дий либо предметов совершения административного правонару-
шения в транспортном средстве или следов административного 
правонарушения на транспортном средстве3; 
                                                      

1 Пункт 20 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». 
2 Пункт 16 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». 
3 Часть 1 ст. 27.9 КоАП РФ. 
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3) осуществление задержания, административного задержа-
ния лица, находящегося в транспортном средстве1. 

В особых условиях (введение режима чрезвычайной ситуа-
ции), а также в районах проведения специальных операций авто-
мобили для осмотра допускаются на КПП или в зону досмотра по 
одному. Остальные должны ждать на расстоянии 50 м от КПП 
в зоне, находящейся под наблюдением группы безопасности КПП. 
Двигатели ожидающих автомобилей должны быть выключены. 
По сигналу сотрудников КПП следующий водитель запускает дви-
гатель своего А/М и медленно подъезжает к зоне досмотра. 

Затем водитель и его пассажиры должны предъявить свои удо-
стоверения личности и покинуть автомобиль. Они должны пройти 
в зону ожидания на расстоянии не менее пяти метров от своей ма-
шины. Эта зона ожидания также должна находиться под прямым 
наблюдением группы безопасности КПП. Прежде, чем выйти из 
машины, водитель должен открыть все ее двери, капот и багажник. 

При досмотре на КПП (в зоне досмотра) сотруднику поли-
ции следует освободить руки, чтобы иметь возможность вос-
пользоваться при необходимости оружием (специальными сред-
ствами). В этом случае ремень отсоединяется от ствольной ан-
табки и присоединяется за антабку приклада. Таким образом, 
ремень образует петлю, которая подгоняется по размеру и наде-
вается через плечо, автомат с откинутым прикладом располага-
ется под правым плечом. Подобное положение позволяет легко 
перейти к стрельбе. При проверке левая нога выставляется впе-
ред на полшага, корпус разворачивается левой стороной вперед 
так, чтобы автомат был наиболее удален от проверяемых. Писто-
лет желательно носить скрытно, чтобы он не бросался в глаза. 

                                                      
1 Часть 6 ст. 14 ФЗ «О полиции». 
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При наличии угрозы нападения на КПП с помощью ма-
шины, начиненной взрывчаткой, обращайте внимание на ма-
шины лишь с одним водителем, без пассажиров. 

Если пассажирам приказано выйти из машины, они должны 
встать спиной к сотруднику группы безопасности КПП, который 
направляет на них свое оружие. Он, в свою очередь, сам должен 
быть под прикрытием. При малейшей опасности он должен взве-
сти курок для предупреждения. 

Особое внимание при досмотре пассажиров и водителя уде-
ляется мужчинам: осматриваются руки (наличие мозоли на ука-
зательном пальце от спускового крючка оружия), плечи (после 
нескольких дней боев на них от отдачи при стрельбе остаются 
синяки); проверяются карманы (налет медного цвета от ношения 
в кармане патронов россыпью, масляных пятен от ружейного 
масла, других явных признаков пользования оружием); особое 
внимание уделяется признакам неопрятности, неряшливости, 
присутствию запаха гари (костра, земли, сырости). 

Порядок досмотра автотранспортных средств. Кузов ав-
томобиля: 

 входное отверстие и горловина топливного бака; 
 выхлопная труба; 
 днище; 
 колеса; 
 все, что находится под автомобилем. 
Салон автомобиля: 
 под сиденьями, особенно под сиденьем водителя; 
 солнцезащитные козырьки; 
 спинки сидений; 
 под ковриками (возможны электрические провода); 
 перчаточник; 
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 между сиденьями; 
 карманы на дверях; 
 под задним стеклом. 
Подкапотное пространство: 
Двигатель: медленно подняв капот, осматриваются аккуму-

лятор, проводка, воздухоочиститель и задняя стенка. О возмож-
ности закладки СВУ могут свидетельствовать висящие провода, 
липкая лента, прикрепленные посторонние предметы, свертки. 

Наружный визуальный осмотр автомобиля проводится на 
наличие посторонних предметов и следов демонтажа (вскрытия): 

1) корпус воздушного фильтра (имеет определенный объем 
пустотелого пространства, который позволяет разместить 
внутри него посторонние предметы: боеприпасы, наркотические 
и психотропные вещества, малогабаритное оружие); 

2) бачок омывателя; 
3) расширительный бачок; 
4) корпус блока предохранителя (имеет определенный 

объем, в котором можно разместить наркотические вещества, 
боеприпасы для малогабаритного оружия) и т. д. 

Багажный отсек: 
Осмотр проводится визуальным контролем на наличие по-

сторонних предметов, при этом осматриваем: 
 запасное колесо; 
 инструментальную сумку; 
 чехол знака аварийной остановки (при его наличии); 
  при наличии явных признаков размещения каких-либо 

предметов (неровностей, места вздутий) поднимается декора-
тивный коврик днища багажника, варианты размещения запре-
щенных предметов (рис. 6.6., 6.7). 
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Рис. 6.6. Размещение крупногаба-

ритного оружия «РПГ-7» 
Рис. 6.7. 9-мм пистолет-пулемет 

«Кедр» спрятан за чехлом запасного 
колеса 

6.2. Задержание автотранспортного средства 

В условиях крайней необходимости и в условиях незамедли-
тельного пресечения противоправных деяний сотруднику поли-
ции рекомендован определенный порядок действий. Задержание 
правонарушителей, следующих на автомототранспорте, явля-
ется особо трудоемкой и опасной операцией. Даже небольшое 
упущение в действиях наряда полиции может дать возможность 
правонарушителям скрыться или привести к нежелательным по-
следствиям в отношении иных участников дорожного движения. 
Наиболее безопасным и рациональным является задержание 
правонарушителей, находящихся в транспортном средстве, оста-
новленном в заранее определенном месте. 

Исходя из типа автотранспорта, подлежащего задержанию, 
тактика действий будет различной. Сотрудник С3, в задачи ко-
торого входит прикрывать действия сотрудников, должен распо-
лагаться на удалении 10–15 м от автомобиля на позициях, позво-
ляющих видеть любое движение людей внутри машины, но не 
выходя на линию ее движения в том или другом направлениях. 
Также сотрудник, находящийся на прикрытии, должен контро-
лировать окружающую обстановку. Сотрудники С1, С2, непо-



221 

 

средственно проводящие задержание, если это не высадка из ав-
тотранспорта, должны располагаться на позиции, обеспечиваю-
щей быстрый маневр к месту остановки машины. Старший 
наряда, обнаружив транспортное средство преступников, немед-
ленно сообщает об этом дежурному, который дает команду на 
развертывание специального устройства «Еж». Для этого лич-
ный состав наряда – сотрудник С3 – быстро развертывает специ-
альное устройство «Еж» на всю ширину проезжей части дороги. 
После осуществления остановки А/М сотрудники С1 и С2 вы-
двигаются к нему и располагаются в непосредственной близости 
в готовности к применению огнестрельного оружия (рис. 6.8). 

Рис. 6.8. Расстановка наряда при задержании 
сектор контроля маршрут движения  

Тактические приемы задержания правонарушителей, 
находящихся в автотранспортном средстве. 

1. Способ задержания – «Блокирование, контроль». 
Основу этого способа составляет быстрое блокирование рук 

водителя (обеспечение его неподвижности) и вывод из транс-
портного средства. 
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Тактика действий: сотрудник С1 открывает водительскую 
дверь и уходит в левую сторону к бамперу под углом 45 градусов 
к левой стойке, взяв на контроль действия водителя с использо-
ванием оружия, сотрудник С2 производит движение тыльной 
стороной правой руки чесом в район подбородка, чтобы голова 
правонарушителя повернулась в правую сторону от сотрудника, 
и захватывает (зафиксирует) руки, т. е. блокирует движение во-
дителя транспортного средства. Примечание: блокирование 
необходимо для того, чтобы водитель при наличии взрывных 
устройств, гранаты, оружия не смог привести их в действие. 

После блокирования рук водителя сотрудником С2 подается 
команда «Контроль» (т. е. готовность вывода водителя из салона 
транспортного средства и проведения его личного досмотра), 
а затем команда «Вывод», по которой сотрудник С2 передает со-
труднику С1 между левой стойкой и левой дверью транспорт-
ного средства правую руку водителя, одновременно производя 
болевое воздействие на кисть для фиксации руки. После этого 
сотрудник С1 фиксирует упор своей правой руки в районе плеча 
левой руки водителя и пытается растянуть ее в локтевом суставе, 
одновременно вращаясь вокруг своей оси и используя централь-
ную стойку транспортного средства. 

2. Способ задержания – «Захват головы». Основу этого 
способа составляет болевое воздействие на шею и голову право-
нарушителя. 

Тактика действий: для проведения задержания сотрудни-
кам С1, С2 необходимо быстро приблизиться к транспортному 
средству; сотруднику С1 открыть дверь и держать под контро-
лем водителя; сотруднику С2 нанести водителю расслабляющий 
удар, и левой рукой захватить его на удушение плечом и пред-
плечьем. Затем сотруднику С2 необходимо немного отступить 
назад и резко извлечь правонарушителя из салона транспортного 
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средства. При этом сотрудник С2 должен заблокировать ноги 
правонарушителя для предотвращения возможного сопротивле-
ния и надевания наручников. 

Возможен вариант проведения захвата не удушающего, 
а скручивающего воздействия на голову правонарушителя. Для 
этого сотруднику С2 необходимо после нанесения расслабляю-
щего удара провести захват подбородка и его последующее скру-
чивание в сторону двери, и, отступая назад, вытянуть тем самым 
водителя из салона транспортного средства. 

3. Способ задержания – «Захват рывком руки (плеча)». 
В основе этого способа лежит болевое воздействие на руку пра-
вонарушителя. 

Тактика действий: в данном случае допускается проведе-
ние задержания путем рывка, скручивания руки или оказания на 
нее болевого воздействия; для проведения задержания сотрудни-
кам С1, С2 необходимо быстро приблизиться к транспортному 
средству; сотруднику С1 открыть дверь и держать под контро-
лем водителя; сотруднику С2 необходимо быстро нанести води-
телю расслабляющий удар. После этого правой рукой следует 
провести выворачивающее движение руки правонарушителя с 
одновременным захватом ее на локтевом сгибе, а затем с отсту-
пом назад произвести рывок за локоть либо плечо последнего и 
тем самым обеспечить его вывод из салона. 

4. Способ задержанияи – «Скручиванием руки». 
Тактика действий: способ предполагает отступом назад про-

ведение скручивания руки с последующим захватом локтевого 
сгиба. После чего с шагом вперед производится толчковое движе-
ние под локоть правонарушителя и тем самым вывод его из салона. 

5. Способ задержания – «Применение табельного оружия». 
Удаление водителя и пассажиров из транспортного средства 

осуществляется по четкой, уверенной команде старшего наряда: 
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«Водитель (крайний пассажир переднего сиденья), выйти из са-
лона (кабины) спиной вперед!». Как только вышедший коснулся 
обеими ногами земли, ему снова подается команда: «Руки вверх 
над головой! Дверь не закрывать! Пройти к переднему крылу ав-
томашины! Упереться руками в крыло и широко расставить 
ноги!». Такими же командами последовательно удаляются 
остальные пассажиры. Проводится обыск задержанных с соблю-
дением мер безопасности. Особое внимание обращается на дей-
ствие сотрудника С3, который страхует с оружием – он должен 
находиться на контроле задержанных, не пересекаться с напар-
никами (при перестроении ствол оружия направляет вниз, а за-
тем при осмотре другого задержанного оружие переводит «На 
контроль»). Закончив обыск задержанного, сотрудникам необхо-
димо принять меры, исключающие его побег. 

6. Способ задержания – «Комбинированный». 
Тактика действий: сотрудник С1 открывает водительскую 

дверь и уходит в левую сторону к бамперу под углом 45 градусов 
к левой стойке для контроля действий водителя с использова-
нием оружия. Второй сотрудник, используя вспомогательное 
средство типа «явара», в случае необходимости разбивает стекло 
или наносит расслабляющие удары преступнику по болевым 
точкам. В случае оказания им сопротивления применяет боевые 
приемы борьбы типа захвата, вытаскивает преступника из авто-
транспорта, осуществляет его обездвиживание, проводит обыск. 
В случае оказания преступниками вооруженного сопротивления 
сотрудник С1 (являющийся первым номером наряда) прицель-
ным огнем выбивает у преступника оружие, а в самом крайнем 
случае применяет оружие на поражение. Огонь может вести как 
сотрудник С1, являющейся первым номером наряда, так и со-
трудник С3, находящийся на прикрытии.  
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ГЛАВА 7 

Тактика обеспечения личной 
профессиональной безопасности сотрудников 
полиции в ходе пресечения противоправных 
действий в составе нарядов при выполнении 

оперативно-служебных задач 

7.1. Личная безопасность сотрудников 
полиции при несении службы 

на посту (маршруте патрулирования) 

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 29 ян-
варя 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции» (вместе 
с «Уставом патрульно-постовой службы полиции» (далее – Устав) 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП), 
заступающие на службу, должны знать: 

1. Оперативную обстановку и особенности маршрута (поста). 
2. Дислокацию ближайших нарядов ППСП, местонахожде-

ние представителей общественных формирований правоохрани-
тельной направленности, ЧОП и систему связи с ними. 

3. Приметы лиц, транспортных средств и иного имущества, 
объявленных в розыск. 

4. Места наиболее вероятного совершения преступлений. 
5. Лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также 

лиц, условно осужденных и освобожденных условно-досрочно, 
проживающих в районе патрулирования. 

6. Месторасположение в районе поста (маршрута) особо 
важных объектов и объектов жизнеобеспечения, органов госу-
дарственной власти, правоохранительных органов, подразделе-
ний пожарной охраны, общежитий, предприятий, организаций 
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и учреждений, спортивных и культурно-зрелищных объектов, 
предприятий общественного питания, торговли, здравоохране-
ния и режим их работы, остановок общественного транспорта. 

7. Расположение прилегающих к маршруту (посту) улиц, 
переулков, площадей, проходных дворов. 

Во время несения службы наряду ППСП запрещается: 
1. Передавать и предъявлять кому бы то ни было оружие, за 

исключением лиц, которым он подчинен. 
2. Спать, отвлекаться от службы. 
3. Нарушать правила радиообмена, вести неслужебные раз-

говоры по телефону. 
4. Заходить без служебной необходимости в жилые дома, 

столовые, магазины, клубы, рестораны и другие помещения. 
5. Оставлять маршрут (пост), кроме случаев, указанных 

в п. 78 Устава. 
Порядок несения службы нарядами ППСП в период прове-

дения массовых мероприятий и в особый период определяется 
приказами начальника ОВД. 

Смена нарядов производится на маршруте (посту) 
в заранее установленном месте. Заступающий наряд представ-
ляется сменяемому. 

Сменяемый наряд сообщает заступающему о происше-
ствиях за время несения службы и о полученных распоряжениях. 
Они совместно обходят маршрут (территорию поста). 

О приеме-сдаче маршрута (поста) принимающий делает за-
пись в служебной книжке сдающего и докладывает оператив-
ному дежурному. 

В случае неприбытия смены в установленное время наряд 
докладывает об этом оперативному дежурному и только с его 
разрешения может оставить маршрут (пост). 
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Место несения службы и порядок передвижения пешего пат-
рульного (постового) по территории маршрута (поста) определя-
ются карточкой маршрута (поста), а также исходя из поставлен-
ных задач, особенностей маршрута (поста), сложившейся обста-
новки, времени года, суток и указаний старших начальников. 

Патрульные парного пешего патруля при необходимости 
несут службу отдельно, но в пределах видимости и слышимости. 

Наряды ППСП должны фиксировать изменения обстановки 
и на основе этого избирать наиболее целесообразную тактику 
несения службы. 

Во время службы наряды должны обращать особое внима-
ние: 

  на лиц, часто появляющихся у объектов, где хранятся 
либо находятся в обращении материальные ценности, банков-
ских учреждений, торговых предприятий, складов, баз, и прояв-
ляющих интерес к состоянию окон, дверей, запоров, огражде-
ний, режима работы и организации охраны; 

 лиц, которые проявляют подозрительную настороженность 
и беспокойство, одетых не по сезону или в одежду, не соответству-
ющую росту и комплекции, а также имеющих повязки и травмы; 

  группы лиц, в том числе молодежи, собирающиеся 
в скверах, парках, дворах, подъездах домов и других местах, не 
допуская при этом необоснованных действий, могущих приве-
сти к возникновению конфликтных ситуаций; 

 лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайниче-
ством; 

  безнадзорных детей и детей, играющих в опасных местах; 
 места возможного появления правонарушителей; 
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 целостность дверей, витрин и окон магазинов и других 
учреждений, где хранятся либо находятся в обращении матери-
альные ценности; 

 подозрительные шумы, появление огня или дыма в зда-
ниях и на объектах; 

 подозрительные предметы, могущие представлять опас-
ность. 

Во время несения службы наряды ППСП обязаны проявлять 
бдительность и принимать меры предосторожности, исключаю-
щие возможность внезапного нападения. 

В ночное время наряд должен передвигаться по территории 
на некотором расстоянии от домов и других сооружений, выдер-
живать по возможности необходимую дистанцию по отношению 
к гражданам и никого не оставлять позади себя, приближаться 
к человеку, как правило, со стороны источника освещения. 

При приближении человека к наряду сзади, в условиях тем-
ноты, в малолюдных местах, необходимо отойти в сторону, оста-
новиться, пропустить его или изменить направление движения 
и пойти навстречу. 

Особенности несения службы нарядами ППСП на авто-
мобилях и мотоциклах. Патрульные автомобили и мотоциклы 
предназначаются для: 

1) патрулирования по маршрутам; 
2) преследования преступников;  
3) доставления в органы внутренних дел лиц, задержанных за 

совершение преступлений и административных правонарушений; 
4) доставления в медицинские учреждения граждан, оказав-

шихся в беспомощном состоянии, а также лиц, находящихся 
в общественных местах в состоянии опьянения и утративших 
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способность самостоятельно передвигаться или ориентиро-
ваться в окружающей обстановке, либо могущих причинить вред 
окружающим или себе (в случае отсутствия спецтранспорта). 

Патрульные автомобили и мотоциклы должны быть оборудо-
ваны радиостанциями и другими необходимыми техническими 
средствами, а также окрашены в соответствии с ГОСТ 50574-2002. 

Порядок передвижения патруля на автомобиле или мото-
цикле по территории маршрута определяется исходя из постав-
ленных задач, сложившейся обстановки, времени года, суток 
и поступивших указаний старших начальников. В наиболее 
сложных в оперативном отношении местах назначаются пункты 
остановок, определяются особые задачи, время и продолжитель-
ность пешего несения службы в каждом пункте, а также после-
довательность перемещения из одного пункта в другой, время 
выхода на связь с дежурной частью. Эти данные отражаются 
в карточке маршрута или в бортовом журнале автопатруля. 

Старший наряда на автомобиле (мотоцикле) несет ответ-
ственность за точное выполнение установленного порядка несе-
ния службы и поставленных задач и правил эксплуатации вве-
ренной техники, соблюдение требований безопасности во время 
несения службы и при перевозке задержанных лиц. 

В пути следования патруль ведет наблюдение и, при необхо-
димости, делает остановки для принятия мер к прекращению 
нарушений общественного порядка, пресечению преступлений 
и административных правонарушений. Во время остановок на 
маршруте старший наряда организует пешее патрулирование. 
У патрульной машины остается, как правило, полицейский-во-
дитель, который обеспечивает охрану автомобиля, поддержи-
вает радиосвязь с оперативным дежурным и старшим наряда. 

Для сбора личного состава наряда устанавливается услов-
ный сигнал. 
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Наряды на автомобилях (мотоциклах), оборудованных радио-
станциями, несут службу на пунктах остановок по 30–50 мин. При 
этом выделяемые из их состава пешие патрули удаляются от ма-
шины (мотоцикла) до 300 м, обходят места, где возможны случаи 
совершения преступлений и административных правонарушений, 
и принимают меры к их предупреждению и пресечению. 

Наряды на автомобилях и мотоциклах при патрулировании 
двигаются со скоростью, позволяющей вести наблюдение из ма-
шины, но не свыше 40 км/ч. 

Патрульным на автомобиле (мотоцикле) во время несения 
службы запрещается: 

1) перевозить посторонних граждан и грузы, а также остав-
лять автомобиль (мотоцикл) без присмотра, не приняв мер к пре-
дупреждению его угона; 

2) нарушать ПДД, самовольно отклоняться от назначенного 
маршрута и изменять порядок несения службы, если это не вы-
зывается служебной необходимостью; 

3) передавать кому бы то ни было управление автомобилем 
(мотоциклом); 

4) оставлять без присмотра в автомобиле (мотоцикле) задер-
жанных. 

Особенности несения службы нарядами ППСП со слу-
жебными собаками. Служебные собаки используются на марш-
рутах и постах в основном в вечернее и ночное время, в лесопар-
ковых зонах, на окраинах городов и других населенных пунктов, 
на неосвещенных улицах и в иных подобных местах. 

Служебные собаки при патрулировании могут применяться 
для: 

1) отражения нападения на граждан и сотрудников полиции 
или пресечения оказываемого им сопротивления; 
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2) задержания лица, застигнутого при совершении преступ-
ления или непосредственно после его совершения и пытающе-
гося скрыться; 

3) задержания лиц, в отношении которых имеются доста-
точные основания полагать, что они намерены оказать воору-
женное сопротивление; 

4) доставления задерживаемых лиц в полицию, конвоирова-
ния и охраны задержанных, а также лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту и заключенных под стражу, когда они своим 
поведением дают основания полагать, что могут совершить по-
бег либо причинить вред окружающим или себе; 

5) освобождения захваченных зданий, помещений, соору-
жений, транспортных средств и земельных участков; 

6) выявления лиц, совершивших преступления. 
Запрещается патрулирование со служебными собаками без 

намордника в местах массового пребывания людей, в поездах, 
общественном транспорте, а также передача собак другим лицам 
и оставление их без присмотра во время патрулирования. 

Служебная собака закрепляется за полицейским-кинологом 
приказом начальника ОВД. Сотрудники полиции, не прошедшие 
специальной подготовки, на должность полицейского-кинолога 
не назначаются. 

Перевозка служебных собак к месту несения службы и обратно 
осуществляется специальным или патрульным автотранспортом. 

При следовании полицейского-кинолога со служебной соба-
кой пешим порядком к месту несения службы и обратно по мно-
голюдным улицам, площадям, паркам собака должна находиться 
от него с левой стороны на коротком поводке и в наморднике. 

При включении полицейского-кинолога со служебной собакой 
в состав авто-, мотопатруля, проводится инструктаж сотрудников 
о порядке поведения и правилах применения служебной собаки. 
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Во время патрулирования собака должна находиться слева на 
коротком поводке и без намордника. В местах наиболее вероятного 
совершения правонарушений наряд делает остановки и осматри-
вает их. При проверке подвалов, нежилых помещений, пустырей 
и прочих объектов в целях выявления и задержания правонаруши-
телей полицейский-кинолог может пускать собаку на обыск, при-
нимая меры предосторожности на случай внезапного нападения. 

На обыск местности или помещения собака пускается 
без ошейника и намордника. Полицейский-кинолог находится 
на таком расстоянии, чтобы по возможности не выпускать со-
баку из поля зрения. 

При проверке документов и опросе правонарушителя поли-
цейский-кинолог находится вполоборота и в одном шаге по от-
ношению к нему, а собака на коротком поводке без намордника 
по команде «Охраняй» находится на расстоянии, обеспечиваю-
щем безопасность проверяемого. 

При производстве досмотра задержанного подается команда 
«Руки ВВЕРХ!». Собака во время обыска по команде «Охра-
няй!» должна находиться без намордника в двух-трех метрах 
от задержанного. 

Доставление задержанного в ОВД осуществляется на осно-
ваниях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством, при этом собака находится с левой стороны полицей-
ского-кинолога на коротком поводке без намордника. 

При доставлении задержанного пешим порядком полицей-
ский-кинолог с собакой следует за ним на расстоянии трех мет-
ров, обеспечивая наблюдение, при этом между полицейским-ки-
нологом, собакой и задержанным не должны находиться другие 
участники наряда или посторонние лица. Собака по командам 
«Рядом!», «Охраняй!» следует слева на коротком поводке 
без намордника. 
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При доставлении в автомобиле и других транспортных сред-
ствах полицейский-кинолог с собакой располагается там, откуда 
удобнее вести наблюдение за задержанным и быстро применить 
собаку в случае попытки побега задержанного или нападения на 
конвой. 

Перед пуском собаки сотрудник полиции обязан убедиться, 
что собака не причинит вреда другим лицам, и сделать окрик: 
«Стой! (Выходи!) Пускаю собаку!». Собака пускается на задер-
жание без намордника и ошейника. 

Нельзя пускать собаку на задержание преступника, если 
между сотрудником полиции и преступником находятся люди. 

При задержании особо опасных и вооруженных преступни-
ков следует применять несколько хорошо натренированных со-
бак, не боящихся выстрелов, обладающих хорошей хваткой. 

Во избежание потери собаки нельзя пускать ее с фронта на за-
держание преступника, если он находится в укрытии и отстрелива-
ется. В таком случае необходимо отвлечь огонь в сторону и пустить 
собаку с тыла или фланга либо дождаться отхода преступника. 

Наряд ППСП, применивший служебную собаку, в случае 
нанесения ею укусов задержанному обязан оказать ему первую 
доврачебную помощь. Собака при этом по команде «Охраняй!» 
должна находиться в двух-трех метрах от задержанного. 

Во всех случаях применения собаки для задержания правона-
рушителя сотрудник полиции обязан доложить об этом руковод-
ству рапортом с указанием: когда, где, против кого, при каких об-
стоятельствах она применялась, каковы результаты применения. 
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7.2. Личная безопасность сотрудников полиции 
при задержании правонарушителей 

Тактические приемы задержания правонарушителей зависят 
от конкретных условий, в которых приходится действовать сотруд-
никам полиции, и, прежде всего, от характера правонарушения, по-
ведения задерживаемых, их количества, места задержания и вре-
мени, которое имеется для подготовки к его проведению. 

Принимая решение о задержании, сотрудники ППСП 
должны для себя быстро ответить на ряд вопросов, первый из 
которых – являются ли обнаруженные лица правонарушителями. 
В этом случае задержанию может предшествовать проверка до-
кументов. Однако нельзя ограничиваться проверкой лишь внеш-
него вида паспорта: умело поставленные контрольные вопросы 
позволяют подчас выявлять опасных преступников. 

При этом следует учитывать: 
 личность задерживаемого и возможные опасные послед-

ствия в случае, если он не будет задержан; 
 вероятные осложнения при задержании, которые могут 

возникнуть, если со стороны задерживаемого, его сообщников 
и сочувствующих будет оказано сопротивление; 

  возможность вооруженного сопротивления или нападения; 
  основания и условия применения огнестрельного ору-

жия, специальных средств и физической силы. 
Перед задержанием лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, особое внимание должно быть обращено на выясне-
ние наличия у них огнестрельного или холодного оружия и обес-
печение мер предосторожности. 

В обязательном порядке наряд приводит в готовность свое 
оружие на случай необходимости его немедленного применения: 
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кобура передвигается в удобное для извлечения оружия положе-
ние, пистолет снимается с предохранителя, патрон досылается в 
патронник. 

Если необходимо произвести задержание группы подозрева-
емых в совершении преступления, патрульный (постовой) дол-
жен связаться с оперативным дежурным, соседними нарядами 
и запросить усиление, а также, по возможности, обеспечить под-
держку со стороны граждан, не подвергая их опасности. 

Конкретные рекомендации по действиям в ситуации риска 
для различных подразделений и служб, на которые стоит обра-
тить внимание, могут быть представлены в следующем виде: 

1) расчет: три-четыре сотрудника на одного правонаруши-
теля; 

2) маскируй свои действия; 
3) знай (определи) слабые стороны; 
4) соблюдай принципы силового задерживания: внезап-

ность, скрытность, жесткость, одновременная атака с разных 
сторон; 

5)  имей резерв; 
6)  блокируй зону задерживания; 
7) всегда охраняй периметр зоны задерживания; 
8) веди постоянное наблюдение за окружающей террито-

рией; 
9) проведи обыск дважды; 

10) конвоируй и перевози правонарушителей поодиночке; 
11) сохраняй следы и улики; 
12) обеспечь видео- и фотодокументирование; 
13)  проверь свое оружие, амуницию, ремень, наручники и 

транспортное средство; 
14)  расположи предметы экипировки как можно удобнее, 

учитывая необходимость быстрого обращения с ними; 
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15) позаботься о маскировке и проверь, нет ли посторонних 
звуков при ношении предметов экипировки. 

В целях повышения уровня личной безопасности и профес-
сиональной эффективности необходимо знать и применять: 

1) методы оценки причастности человека к криминальной 
среде; 

2) приемы диагностики поведения фигуранта в опасном со-
стоянии (психологическое отклонение, алкогольное или нарко-
тическое опьянение); 

3) приемы выявления агрессивных намерений у различных 
лиц; 

4) приемы оценки обстановки и принятие адекватного ре-
шения в опасной ситуации; 

5) приемы психологического воздействия на правонаруши-
телей; 

6) использование фонаря для создания своего преимуще-
ства: свети сверху и прямо в глаза; 

7) дополнительный спрятанный ключ от наручников; 
8) память: помни, что ключи и амуниция могут издавать де-

маскирующий шум; 
9) тактику: один сотрудник прикрывает, другой движется; 

10) советы: 
 прежде, чем войти, открой дверь полностью; 
 держи ключи от машины всегда при себе; 
 практикуйся в определении своего места – знай точно, 

где ты находишься в данный момент; 
 не заглядывай за угол на уровне своих глаз; 
 опасайся рикошета; 
 при опасности действуй, не застывай; 
 избегай «тоннельного видения»; 
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 уменьшай по возможности свои размеры в качестве ми-
шени; 

 не стой перед (напротив) дверью или окном; 
 будь бдителен к засадам; 
  в зоне высокого риска следи за очертанием фигур на 

фоне неба и освещенных пространств; 
 прежде, чем двигаться, выбери следующую позицию; 
  занимай более высокую и удобную точку; 
 двигайся короткими бросками, зигзагами. 
Задержание в автомобиле. В ходе патрулирования для сни-

жения степени опасности задержания нарушителей, находя-
щихся на автомобиле, сотруднику полиции следует: 

1) уточнить ситуацию, выбрать место предполагаемой оста-
новки автомобиля (малолюдный участок с широким обзором 
вдали от поворота или перекрестка), выработать тактику дей-
ствий, распределить задачи, организовать подстраховку; 

2) не производить обгон на опасных участках дороги. Пре-
следуя нарушителя, в установленном порядке необходимо поль-
зоваться световым и звуковым сигналом; 

3) установить количество и примерный возраст пассажиров, 
порядок их размещения в автомобиле; оценить их поведение; 

4) сообщить в ОВД, оперативный штаб сведения о месте 
нахождения преследуемого автомобиля, направлении движения, 
необходимости подкрепления, блокирования, постоянно инфор-
мировать пункт управления о ходе операции; 

5) прекратить преследование, если слишком велик риск об-
щественной безопасности; 

6) если машина остановлена в ночное время, по возможно-
сти осветить ее светом фар нескольких патрульных машин, ис-
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пользовать их как прикрытие. С помощью громкоговорителя по-
требовать от подозреваемых лиц выйти из машины на указанное 
освещенное место по одному, со сцепленными перед лицом ру-
ками или вытянув ладони вперед. Отвести их от автомобиля, за-
ставить встать лицом к стене или опереться на капот руками, от-
ставив ноги как можно дальше, или потребовать лечь на живот, 
держа руки на спине или отведя их в стороны. Затем надеть 
наручники, обыскать и при необходимости доставить в террито-
риальные подразделения ОВД; 

7) в менее критических ситуациях, если распоряжение пат-
рульного экипажа об остановке автомобиля выполнено, поста-
вить (в целях безопасности) патрульную машину позади оста-
новленного автомобиля; 

8) осуществлять проверку автомобиля и его пассажиров 
совместно с другими сотрудниками, которые должны страховать 
действия товарища. При этом необходимо: 

  встать у двери автомобиля со стороны тротуара 
(но не рядом со стеной дома или другим заграждением, массив-
ным предметом) с учетом амплитуды открываемой двери; 

  сохранять дистанцию примерно в полтора шага; 
 не обманываться услужливостью, с которой подозревае-

мые лица выполняют распоряжения; 
  внимательно следить за пассажирами, особенно их ру-

ками, возможны непредсказуемые ситуации; 
 быть готовыми к применению физической силы; 
 получая документы, другие предметы от граждан, не про-

тягивать свою руку в салон автомобиля и не наклоняться туда, 
а предложить гражданину подать наружу необходимый предмет; 
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 потребовать остановить двигатель и включить внутрен-
нее освещение; в случае отказа необходимо произвести осмотр 
салона с помощью фонарика, не ослепляя пассажиров; 

 обратить внимание на подозрительные предметы; 
 приказать переложить их вне пределов досягаемости; 
 не влезать в машину и не выходить на линию возможной 

стрельбы подозреваемого лица; 
 проверяя документы, не поворачиваться спиной к нару-

шителю, не становиться непосредственно перед автомобилем 
или позади него; 

 в ходе проверки нужно стоять, повернувшись к проверя-
емому лицу левой стороной, свободной от оружия; стрелковую 
руку держать свободной; 

9) подстраховать сотрудника, осуществляющего проверку. 
Оружие страхующего должно быть готово к применению и нахо-
диться в позиции прицеливания или его следует держать за руко-
ятку при открытой кобуре. Сам страхующий сотрудник должен 
расположиться в пяти-шести шагах по диагонали позади автомо-
биля со стороны тротуара (по возможности используя укрытие); 

10) организовать строго по командам сотрудника выход пас-
сажиров из проверяемого транспортного средства постепенно и 
поодиночке. Это требует особой осторожности, и целесообразно 
действовать следующим образом: страхующий сотрудник, нахо-
дящийся в укрытии, держит пассажиров под прицелом, а другой, 
выйдя из луча фар, отходит в сторону и приближается к автомо-
билю сзади, действуя далее в порядке, описанном в шестом 
пункте. В малолюдных местах патрульную машину можно 
обойти и со стороны проезжей части улицы. При этом сотруд-
ники полиции должны располагаться так, чтобы проезжающий 
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транспорт не отвлекал внимание патрульных (помимо непосред-
ственной опасности для жизни) и не отделял их друг от друга. 
Кроме того, этим транспортом могут прибыть и соучастники. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно сформулировать 
наиболее значимые меры в их логической последовательности: 

1) сумей остановить машину с правонарушителями в нуж-
ном месте; 

2) подходи к машине сбоку или сзади; 
3) не находись между двумя автомашинами; 
4)  к каждой двери подходят по два сотрудника; 
5) атакуй одновременно с разных сторон; 
6) действуй быстро и слаженно; 
7) не подходи к капоту и багажнику; 
8) контролируй снайперами лобовое и заднее стекло; 
9) в случае блокировки дверей необходимо разбить стекла; 

10) проверь автомобиль на наличие взрывных устройств. 
Задержание, обыск и доставление правонарушителей. 

При осуществлении задержания целесообразно: 
1) получить по возможности в уголовном розыске или пас-

портно-визовой службе, по месту жительства фотографию и ин-
формацию о личности правонарушителя, сведения о его дей-
ствиях в ходе прошлых задержаний и совершении преступлений, 
предусмотреть вероятность сопротивления с его стороны, изу-
чить особенности местности, план расположения объекта (вхо-
дов-выходов, подсобных помещений, пристроек, степень 
их освещенности); 

2) проанализировав обстановку, спланировать необходи-
мые силы, спецсредства, тактику задержания правонарушителя. 
Распределив между участниками операции поставленные за-
дачи, организовать подстраховку, обеспечить конспиративность 
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операции, ограничить разговоры с соседями (правонарушители, 
как правило, подозрительны и осторожны); 

3) перед задержанием проверить готовность оружия. Позво-
нить в дверь, держаться за стеной сбоку, не стоять прямо перед 
дверным «глазком»; 

4) осуществив задержание, необходимо надеть наручники, 
изолировать правонарушителя от присутствующих, не допус-
кать контактов задержанного с посторонними лицами. Особое 
внимание уделить родственникам. Тщательно обыскать подозрева-
емое лицо, соблюдая осторожность (для сопротивления с его сто-
роны могут использоваться самые неожиданные предметы). Лич-
ные вещи правонарушителя, которые необходимо взять с собой, 
осмотреть и поручить нести кому-либо из сотрудников. В случае 
просьбы задержанного воспользоваться туалетом следует предва-
рительно осмотреть помещение, окно, ящик для мусора, все другие 
места, где можно спрятать оружие. Оставить дверь туалета приот-
крытой при нахождении там правонарушителя; 

5) если ожидается вооруженное или групповое сопротивле-
ние или имеется иная реальная опасность, следует заранее запла-
нировать при выполнении спецоперации использование броне-
жилетов и необходимых оперативно-технических средств. 

Для надевания наручников необходимо заставить задержан-
ного принять неудобное для него положение (встать лицом к стене 
и опереться на нее руками, расставив ноги как можно дальше, 
или лечь на живот, держа руки за спиной или отведя их в стороны). 

Металлические наручники надеваются на руки, находящи-
еся за спиной, ладонями наружу. Надевание наручников на за-
пястье в положении ладонями наружу имеет целью воспрепят-
ствовать захвату со стороны преступника. Однако следует пом-
нить, что для этого пригодны лишь наручники с широкой, 
непроворачивающейся центральной частью. Иные наручники 
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лучше надевать, продев через брючный ремень. В этом случае 
руки должны находиться за спиной, а ладони повернуты к туло-
вищу (ремень мешает повороту рук и их движению вперед). 

Использование пластиковых наручников предполагает кресто-
образное расположение ладоней (одна направлена к туловищу, 
а другая наоборот). При надевании наручников необходима осто-
рожность и подстраховка, ведь для вероятного преступника это по-
следний шанс вырваться на свободу. Если задержанный лежит 
на животе, он также должен держать руки за спиной. 

Надевая наручники, сотруднику полиции нужно находиться 
сбоку от правонарушителя вне пределов досягаемости его ног. 
Опасно надевать наручники только на одну руку задержанного 
лица, держа другую в своей руке. Нарушитель может использо-
вать такое положение, чтобы нанести удар. 

Иногда, чтобы ограничить возможность передвижения или 
предупредить нападение, двух задержанных связывают вместе. 
В этом случае через руки в наручниках первого нарушителя, вы-
вернутые за спину, продеваются руки второго (из-за спины впе-
ред), а затем также закрепляются наручниками сзади в положе-
нии ладонями наружу. 

В целях воспрепятствования нанесению ударов или удуше-
нию сотрудника полиции нельзя надевать наручники на руки, 
находящиеся перед туловищем. Такой способ применяется 
в виде исключения и обязательно с фиксацией на брючном 
ремне. Например, если задержанное лицо из-за травмы не может 
заложить руки за спину. 

Задержанных лиц необходимо немедленно обыскать, после 
чего досмотру подвергаются объекты (помещения, автомашины 
и т. д.) и находящиеся в них предметы. Сотрудник, проводящий 
обыск, должен быть подстрахован товарищем. Страхующему со-
труднику нужно внимательно следить за ходом обыска, находясь 
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примерно в пяти шагах с оружием, готовым к применению. При 
обыске сотруднику полиции необходимо потребовать от задер-
жанного лица опереться руками на стену под углом, повернув-
шись к ней лицом и расставив ноги как можно дальше. Сотруд-
ник полиции при этом свою ногу должен поставить перед обыс-
киваемым лицом, чтобы в случае сопротивления можно было 
нанести этой ногой удар снизу. 

Вначале задержанное лицо обыскивается с правого, а затем 
с левого бока. Туловище и одежду следует ощупывать сверху 
вниз. Поиск оружия проводить в первую очередь в традицион-
ных местах ношения: подмышками, вокруг пояса, в карманах 
одежды. Затем необходимо осмотреть волосы, предплечье, 
спину (между лопатками), ладони, промежности, область пояса 
(бывает, что сам ремень является оружием, а его пряжка – на са-
мом деле рукоятка ножа) и т. д. 

В случае необходимости надлежит заставить задержанное 
лицо снять одежду и головной убор для их дополнительного 
осмотра. Обыскивать одежду и обувь нужно с осторожностью, 
чтобы не повредить руки возможно находящимся в них лезвием, 
бритвой, шилом и другим острым предметом. Нельзя пренебре-
гать осмотром частей тела, заклеенных пластырем или перевя-
занных бинтами, гипсовыми повязками (под ними может быть 
спрятана, например, пилка, режущий предмет, проволока для от-
крывания наручников, наркотические вещества, драгоценности 
и т. п.). Для этого целесообразно привлечь врача. 

Найдя оружие или другие предметы, не прекращать осмотр, 
так как преступник может иметь несколько предметов вооруже-
ния или ценностей. Не следует позволять обыскиваемым самим 
доставать вещи из карманов. Шариковая авторучка, например, 
может оказаться колющим или стреляющим оружием. Осмотр 
женщины должна проводить только женщина, за исключением 
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случаев, когда точно известно, что обыскиваемая может осуще-
ствить вооруженное нападение (например, это террористка). До 
прибытия сотрудницы полиции на подозреваемую женщину 
нужно надеть наручники. 

Рекомендуется как можно быстрее увезти правонарушите-
лей с места задержания, чтобы избежать вмешательства в си-
туацию посторонних лиц. Однако при этом нужно учитывать, что: 

1) доставление в орган внутренних дел или его подразделе-
ние – составная часть операции и требует продуманной тактики 
и распределения обязанностей (подстраховка, необходимость 
подкрепления дополнительными силами, проверка технической 
исправности автомобиля, средств связи, последний тщательный 
осмотр места происшествия и т. д.). Доставление задержанного 
пешим порядком осуществляется, как правило, двумя и более со-
трудниками полиции, один из которых должен идти рядом с за-
держанным, ведя его, а другой – сзади, наблюдая за поведением 
доставляемого и окружающих. Если доставление производится 
одним сотрудником полиции, он должен следовать только сзади 
или рядом с задержанным с правой стороны. При доставлении 
следует избегать многолюдных мест, проходных дворов, парков 
и лесных массивов; 

2) транспортирование двух и более задержанных требует 
специального автомобиля для перевозки заключенных. В про-
тивном случае их доставление в отделение полиции произво-
дится раздельно; 

3) сотрудник, входящий в кузов специального автомобиля, 
предварительно, на период посадки задержанных лиц, передает 
оружие полицейскому-водителю или сотруднику вне кузова; 

4) заднее сиденье автомобиля заранее освобождается от 
предметов, которые могут быть использованы задержанным ли-
цом в качестве оружия; 
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5) первым в автомобиль входит страхующий сотрудник 
и занимает сиденье позади водителя. Второй сотрудник (води-
тель) усаживает с поддержкой задержанное лицо на правое зад-
нее сиденье радом со страхующим (как правило, в наручниках; 
надевание их непосредственно в автомобиле категорически за-
прещено) и затем сам садится в автомобиль. В машине должно 
быть включено и оставлено до момента доставления в отдел 
внутренних дел внутреннее освещение; 

6) страхующий сотрудник постоянно наблюдает за задер-
жанным (особенно за его руками), повернувшись направо и по-
ложив правую руку на спинку сиденья за затылком правонару-
шителя, а левую – на подголовник водителя (оружие в это время 
зажато между туловищем и сиденьем); 

7) транспортирование правонарушителя в орган внутренних 
дел следует осуществлять по хорошо освещенным улицам (это 
создает дополнительный обзор); 

8) по прибытии в ОВД необходимо выходить из автомобиля 
в обратной последовательности; 

9) перед передачей правонарушителя сотрудникам дежур-
ной части или изолятора временного содержания необходимо 
обратить их внимание на особенности поведения задержанного, 
еще раз его обыскать, полицейскому-водителю – произвести 
осмотр автомобиля; 

10) в органе внутренних дел необходимо внимательно сле-
дить за задержанным лицом, не оставлять его одного. Обратить 
внимание на то, чтобы в зоне его досягаемости не было каких-
либо предметов (пепельниц, ножниц и т. п.), которыми он мог бы 
воспользоваться, чтобы оказать сопротивление или совершить 
побег. В целях предупреждения самоубийства необходимо 
отобрать ремень, галстук, шнурки и т. п. 
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Патрульный (постовой), доставивший задержанного в ор-
ганы внутренних дел, докладывает об этом рапортом на имя 
начальника территориального органа МВД России на районном 
уровне. В рапорте указываются: фамилия, имя, отчество, домаш-
ний адрес доставленного, время, место, обстоятельства и при-
чины задержания, фамилии и адреса свидетелей, а также лиц, 
оказавших содействие при задержании и доставлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день сотрудники полиции, выполняя по-
ставленные задачи в сложной и напряженной оперативной об-
становке, постоянно находясь под пристальным наблюдением 
со стороны общества и государства, обязаны действовать про-
фессионально и незамедлительно в различных условиях служеб-
ной деятельности в том числе и в экстремальных ситуациях. 

Поэтому эффективное применение приобретенных профес-
сионально важных качеств: физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, сформированных на основе 
обеспечения личной безопасности, является действенным спосо-
бом противодействия правонарушителям. 

А наличие в системе специального подготовки такого 
направления будет способствовать дальнейшему совершенство-
ванию умений и навыков, повышающим уровень профессио-
нальной защищенности сотрудников полиции. 
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