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Введение 
 

Современные вызовы обществу требуют высокого уровня про-
фессионализма сотрудников органов внутренних дел, в том числе и в 
области личной безопасности. Развитие информационных техноло-
гий, изменение угроз криминального и террористического характера, 
требует от сотрудников органов внутренних дел не только совершен-
ствования практической подготовки, но и теоретического осмысления 
проблем личной безопасности. 

Настоящий учебник  подготовлен в помощь курсантам и слуша-
телям очного и заочного обучения для изучения дисциплин: «Такти-
ко-специальная подготовка» и «Личная безопасность сотрудников ор-
ганов внутренних дел». 

Предметом дисциплины «Личная безопасность сотрудников ор-
ганов внутренних дел»  являются теория и практика подготовки и 
осуществления оперативно-служебной деятельности силами органов 
внутренних дел в особых условиях и соблюдения ими правил личной 
безопасности при исполнении должностных обязанностей. Цель изу-
чения дисциплины заключается в получении обучающимися знаний, 
формировании умений и навыков, позволяющих им решать задачи в 
соответствии с предназначением, в том числе и в особых условиях. 

Помимо профессиональной подготовки, учебный курс нацелен 
на формирование этических принципов, ответственности и высокой 
профессиональной этики сотрудников. Требования к учебному курсу 
предполагают не только техническую готовность, но и широкий со-
циокультурный взгляд на вопросы безопасности. 

Практический аспект дисциплины  «Личная безопасность со-
трудников органов внутренних дел» охватывает ознакомление с дея-
тельностью руководителей всех уровней, подразделений и функцио-
нальных групп, всего личного состава органов внутренних дел по 
подготовке и непосредственному выполнению оперативно-
служебных задач в экстремальных ситуациях.  

Учебная дисциплина основывается на требованиях нормативно-
правовых актов Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти, положений и рекомендаций науки, передовой 
практики деятельности органов внутренних дел МВД России и спе-
циальных подразделений других федеральных ведомств по обеспече-
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нию общественного порядка и безопасности в особых условиях и 
рассматривается только в общем понятийном контексте, не раскрывая 
деталей категорированного материала. Весь учебный материал взят 
из открытых источников. 

 Для оптимального освоения тематики дисциплины  «Личная 
безопасность сотрудников органов внутренних» дел предложена си-
стема последовательности тем, включая методы активного участия 
обучающихся, кейс-методы и симуляции реальных сценариев служеб-
ной деятельности. Рекомендации охватывают как лекционные, так       
и практические занятия, обеспечивая комплексное понимание и подго-
товку обучающихся к служебной деятельности, в том числе в области 
личной безопасности. 
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Р а з д е л  I 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
 

Глава 1. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел  
как элемент Концепции национальной безопасности  

Российской Федерации 
 

1.1. Место и роль учебной дисциплины 
 «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел»  
в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел 

 
На сегодняшний день все больше вузов структуры МВД вводят 

учебную дисциплину «Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел», так как личная безопасность как для юных сотруд-
ников, так и для опытных играет важную роль. Главная цель данной 
дисциплины для обучающихся в образовательных организациях си-
стемы МВД России — формирование знаний, наработка опыта путём 
проведения практических заданий, применение единых и частных 
теорий по обеспечению личной безопасности, которые они смогут 
применить в бушующей профессии. 

Для того чтобы проанализировать личную безопасность в об-
щем, следует начать с понятия национальной безопасности — много-
гранного явления, имеющего неоднозначное толкование, но в его су-
ти лежит понятие «безопасность», и на основе этого можно сформи-
ровать следующее определение — это состояние защищенности 
конкретной страны, а также ее граждан от внешних и внутренних 
угроз, которые могут возникнуть в любое время. Исходя из этого 
можно сделать следующие выводы: национальную безопасность 
нужно исследовать как часть целого понятия безопасности, своего 
рода подвид, обеспечение которого является важным условием для 
жизнедеятельности личности, функционирования общества и госу-
дарства, позволяющего сохранить культурные  ценности в своём ис-
тинном обличии; а также в рамках всей совокупности входящих в 
многонациональное государство — Российскую Федерацию — наций 
и национальных групп. 

Также для анализа личной безопасности следует раскрыть все то 
же понятие национальной безопасности — это «состояние защищен-
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ности национальных интересов Российской Федерации от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их 
жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной целост-
ности, социально-экономическое развитие страны»1. 

 
1.2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации  

об обеспечении безопасности личности, общества, государства 
 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 
предполагает наличие в себе порядка заключений по обеспечению 
в стране безопасности личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.  

Эта концепция была разработана на основе следующих норма-
тивных источников: Конституции России, общепринятых принципов  
норм международного права, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации. А целью является образование достаточных условий 
для нормального функционирования органов внутренних дел, чтобы 
в случае появления внутренних и внешних угроз предотвратить их. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
несёт официальную признанность совокупностей целей, стратегиче-
ских предпочтений и мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих структуру национальной безопасности и показатель 
стабильного становления государства на длительную перспективу.  

Гарантия личной безопасности в системе МВД России является 
составляющей частью государственной политики в сфере внутренних 
дел. Концепция обеспечения собственной безопасности в системе 
МВД России была утверждена приказом МВД России от 02.01.2013 
№ 1 «Об утверждении концепции обеспечения собственной безопас-
ности в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции». 

Следует отметить, что одной из главных частей государственной 
политики в области внутренних дел является обеспечение личной без-

 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации». 
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опасности в системе МВД России. Основная цель этой дисциплины —
 достижение компетентности и подготовленности сотрудников к зада-
чам особой сложности с использованием различных теорий и практи-
ческих занятий по обеспечению личной безопасности, которые широ-
ко применяются в профессии сотрудника органов внутренних дел. 

 При рассмотрении вопроса о личной безопасности возникает 
проблема угрозы деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
как физической, так и психологической.  Для ее устранения необхо-
димо обеспечение ряда мер, направленных на снижение риска до ре-
ально возможного предела.  Для этого, в свою очередь, необходимо 
чёткое понимание проблемы безопасности в целом.  

Согласно ст. 1 федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 
безопасности» в общем безопасность — это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Сама личность, а также ее права и сво-
боды являются ключевыми объектами безопасности. Система корпо-
раций, компаний и общественных объединений была создана для ре-
ализации основных функций по вопросам безопасности.  В нее входят 
органы государственной безопасности, ведомственные и вневедом-
ственные структуры, частные охранные структуры, деятельность ко-
торых составляют функции, направленные: 

‒ на обнаружение условий внутренних и внешних угроз инди-
видуальным интересам; 

‒ проведения необходимых оперативных мер по противодей-
ствию этим угрозам;  

‒ создание и готовность сил и средств обеспечить безопасность; 
‒ управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

условиях нормальной жизни, а также при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств (ЧО) или чрезвычайных ситуация (ЧС); 

‒ реализацию мер по восстановлению привычного функциони-
рования систем безопасности в регионах, пострадавших от ЧС или ЧО. 

В науке существует несколько векторов противодействия угро-
зам личной безопасности: 

‒ организация защиты информации на всех уровнях; 
‒ постоянный мониторинг рисков личной безопасности во всех 

сферах (место жительства, место работы и т. д.); 
‒ установление правил безопасного поведения; 
‒ постоянное наличие средств бронезащиты и самообороны; 



 
 

13 
 

‒ установление отношений с правоохранительными органами и 
органами безопасности. 

 
1.3. Концептуальные подходы МВД России к созданию системы 

 обеспечения личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел: цели, принципы, стратегия 

 
Для того чтобы создать зоны для обеспечения личной безопас-

ности, необходимо: 
‒ собрать нужные оперативные сведения; 
‒ проанализировать эти сведения; 
‒ спрогнозировать риски; 
‒ рассчитать и привести в готовность силы и средства, обеспе-

чивающие личную безопасность;  
‒ рассчитать силы и средства обеспечения личной безопасности; 
‒ обследовать криминогенные зоны путём трасологического и 

взрывотехнического исследования; 
‒ обеспечить прикрытие; 
‒ быть технически оснащёнными. 
Рассмотрим деятельность органов внутренних дел по обеспече-

нию безопасности их сотрудников и объектов, например, от террори-
стических атак и преступных посягательств. Цели: 

1. Защита объектов органов внутренних дел и сотрудников; 
2. Обнаружение, замедление в действиях и устранение факто-

ров, обусловливающих террористические угрозы; 
3. Выявление и устранение причин и условий, создавших 

опасность безопасности сотрудников; 
4. Принятие немедленных мер для осуществления противо-

действия при возникновении актов саботажа, а также актов террори-
стической ориентации или преступлениям против жизни и здоровья 
сотрудников органов внутренних дел и их семей. 

 
1.4. Научные подходы к планированию, разработке и внедрению системы 

обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 
 

Стратегия по обеспечению безопасности сотрудников органов 
внутренних дел: 

1. Устранение причин, негативных факторов и условий, вызы-
вающих или способствующих возникновению на объектах террори-
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стических и вредительских проявлений, угрожающих жизни и здоро-
вью сотрудников; 

2. Надлежащее и быстрое реагирование на негативные факторы, 
представляющие угрозу безопасности объектов и сотрудников орга-
нов внутренних дел; 

3. Минимизация и устранение последствий саботажа, террори-
стических и преступных проявлений, которые невозможно предот-
вратить или пресечь;  

4. Оказание эффективной поддержки сотрудникам органов 
внутренних дел и членам их семей в борьбе с преступлениями против 
жизни и здоровья.  

 
1.5. Виды защищенности сотрудников органов внутренних дел  

и особенности применения норм права в случае возникновения угроз  
личной безопасности 

 
Профессиональная защищённость сотрудников органов внут-

ренних дел включает в себя выявление комплекса взаимосвязанных, 
но независящих друг от друга компонентов. Виды: 

1. Экономическая защищенность, под которой обычно понима-
ется соответствие объективных потребностей сотрудника полиции 
(материальные и вещественные) материальному обеспечению в ор-
гане внутренних дел. 

2. Социально-психологическая защищенность, предполагающая 
анализ того мнения, которое каждый сотрудник может сформировать 
о деятельности системы МВД, а именно то, насколько профессио-
нальные и личностные качества полицейских соответствуют тем 
оценкам, которые даются в отношении эффективности органов внут-
ренних дел. Главным критерием безопасности в данном аспекте 
необходимо выделить положительный психологический климат, ко-
торый необходим для продуктивной работы в каждом служебном 
коллективе. 

3. Материально-техническая защищенность, суть которой за-
ключается в том, чтобы сотрудники были обеспечены всем необхо-
димым имуществом для решения оперативно-служебных задач. Пра-
вовая защищенность предполагает знание сотрудниками полиции пра-
вовой базы (современной и актуальной) для эффективного исполнения 
своих обязанностей, защиты прав и свобод граждан, а также оказания 
им правовой помощи. Главной задачей в данной области является от-
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сутствие у сотрудников правового нигилизма и стремление к активно-
му развитию своих знаний в указанной области. 

4. Кадровая защищенность, которая заключается в том, что 
каждый сотрудник, замещающий определенную должность в органах 
внутренних дел, является достаточно квалифицированным. Более то-
го, сотрудники имеют право проходить дополнительные обучающие 
программы, которые позволяют им в дальнейшем замещать наиболее 
высокие должности в системе МВД России.  

5. Особая защищенность, суть которой заключается в наличии 
в системе органов внутренних дел специализированных подразделе-
ний, которые наделены правами по защите системы от криминальных 
элементов (сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную де-
ятельность, сотрудники, занимающиеся контрразведывательной дея-
тельностью). 

6. Физическая защищенность заключается в изучении и трени-
ровке всеми сотрудниками полиции боевых приемов борьбы, а также 
сдаче нормативов, необходимых для того, чтобы сотрудник всегда 
мог оказать сопротивление преступнику и его задержать. 

7. Информационная защищенность состоит в том, что сотруд-
ники органов внутренних дел всегда могут получить доступ к необ-
ходимым для них источникам информации (на специализированные 
информационные сайты, в библиотеки). Более того, для сотрудников 
разрабатываются методические рекомендации, содержащие большое 
количество сведений, которые могут быть полезны во многих 
направлениях профессиональной деятельности. 

8. Психологическая защищенность  заключается в том, чтобы 
сотрудник имел возможность восстановить свои силы в случаях вы-
полнения задач, могущих повлиять на его психику. Важнейшим в 
данном аспекте является предотвращение проявления у сотрудника 
профессиональной деформации. 
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Глава 2. Методы анализа и прогнозирования рисков личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел 

 
2.1. Понятие и источники внешних и внутренних угроз  

личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 
 

На современном этапе становления и развития органов внутрен-
них дел в Российской Федерации особое внимание отводится обеспе-
чению личной безопасности их сотрудников, поскольку их работа 
всегда сопряжена с реальными рисками при выполнении служебных 
обязанностей. Значительные затраты времени, сил и средств на это 
обусловливают необходимость комплексного анализа уже произо-
шедших ситуаций в целях прогнозирования ожидаемых рисков и их 
минимизации. 

Под самим обеспечением личной безопасности сотрудника, про-
ходящего службу в органах внутренних дел, следует понимать ком-
плексную систему мер (правовых, воспитательных, психологических, 
организационных, охранных и др.), направленных на реальное созда-
ние таких условий, которые могли бы выявить (нейтрализовать, 
устранить) такие угрозы, которые направлены на личную безопас-
ность сотрудника. 

Так или иначе, обеспечение личной безопасности сотрудника — 
достаточно сложный процесс, а в связи с тем, что помимо рисков, 
связанных с  выполнением служебных задач, в контексте данного во-
проса необходимо анализировать и те риски, которые угрожают со-
труднику во внеслужебное время.  

Зачастую сотрудники органов внутренних дел, даже не находясь 
на службе в конкретный момент времени (отпуск, выходные дни, от-
гулы, болезнь), остаются теми людьми, кто всегда приходит на по-
мощь в определенных внезапно возникших ситуациях, оказывая со-
действие в задержании лиц, совершивших или совершающих пре-
ступление, либо же защищающих граждан от преступных посяга-
тельств, сопряженных с насилием.  

С учетом того, что страховой случай при наступлении страхово-
го события в отношении сотрудника органов внутренних дел насту-
пает исключительно в тех случаях, когда он находится при исполне-
нии служебных обязанностей, а в иных случаях забота о собственном 
здоровье и жизни является личным делом самого полицейского, раз-
рабатываются соответствующие методические рекомендации, на по-
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стоянной основе проводятся инструктажи.  
Таким образом, вопросу безопасности сотрудников в настоящее 

время придается большое значение, разрабатываются необходимые 
меры, которые могли бы обеспечить безопасность сотрудников в 
полном объеме.  

К подобным мерам следует отнести: 
‒ защиту жизни и здоровья самих сотрудников, а также их род-

ственников, обеспечение защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации органов внутренних дел при решении возложенных на них 
служебных задач;    

‒ получение сотрудником органов внутренних дел информации, 
которая содержит в себе предупреждающий посыл (о наличии внут-
ренних/внешних угроз уже свершившихся либо прогнозируемых), 
либо аналитических сведений (об изменении существующей обста-
новки); 

‒ постоянный мониторинг ситуации относительно коррупцион-
ных преступлений в системе МВД, которые совершаются самими со-
трудниками либо с целью опорочить сотрудника; 

‒ плановый процесс по усовершенствованию правовых норм от-
носительно личной безопасности сотрудников органов внутренних дел;  

‒ предупреждение коррупционных преступлений в органах 
внутренних дел, а при их совершении — выявление и пресечение (до-
статочно важный аспект, так как большинство из них  латентные); 

‒ ужесточение требований, предъявляемых к поступающим на 
службу гражданам, усовершенствование эффективности существую-
щего кадрового аппарата с целью более полного контроля над про-
цессом перевода сотрудников с одних должностей на другие, а также 
при проведении кандидатских экзаменов для замещения конкретных 
должностей; 

‒ подготовка и проведение мероприятий, целью которых явля-
ется повышение уровня защиты всей существующей в системе МВД 
инфраструктуры (обеспечение защиты от криминальных нападений и 
терроризма); 

‒ постоянная работа над выявленными фактами разглаше-
ния/расшифровки такой информации, которая охраняется законом 
либо содержит государственную тайну (особенно информации в сфе-
ре органов внутренних дел); 

‒ предотвращение и пресечение попыток попадания в штаты ор-
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ганов внутренних дел людей, преследующих корыстные цели, либо 
склонных к нарушению закона; 

‒ разработка и распространение методических рекомендаций 
для действующих сотрудников органов внутренних дел в сфере обес-
печения ими мер по личной безопасности в служебное и неслужебное 
время; 

‒ активное и регулярное взаимодействие с представителями 
СМИ в целях создания и сохранения престижа и уважительного от-
ношения к сотрудникам полиции среди населения;  

‒ взаимодействие органов внутренних дел с другими право-
охранительными органами в целях обмена опытом относительно 
личной безопасности. 

Таким образом, под обеспечением собственной безопасности 
сотрудников можно также понимать процесс, заключающий в себе 
минимизацию профессионального риска. На сегодняшний день это 
можно назвать одной из важнейших, но при этом и сложнейших за-
дач, стоящих перед органами внутренних дел в целом. 

Одним из ключевых значений в данном аспекте является поня-
тие опасности, представляющей собой определенный фактор, наде-
ленный высоким стрессовым показателем, отражающийся в созна-
нии сотрудника как возможная угроза в случаях возникновения 
конфликтных ситуаций с преступниками, обнародования информа-
ции о стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, могущих причи-
нить ему реальный психический или физический ущерб. 

Опасность можно разграничить по степени ее реальности: 
1. Возможная опасность, которая возникает в момент, когда со-

труднику приходится контактировать с правонарушителями, в связи 
с тем, что они в любой момент могут причинить реальный вред жиз-
ни или здоровью сотрудника. В связи с этим любому сотруднику при 
подобных контактах всегда следует быть осторожным, никогда не 
расслабляться и всегда быть готовым оказать противостояние пре-
ступнику. 

2. Воображаемая опасность, которая по факту не существует в ре-
альности, тем не менее, в сознании сотрудника возникает фиктивный 
образ того, что ему что-то угрожает. Такая ситуация чаще всего воз-
никает из-за недостаточно объективной оценки сотрудником случив-
шейся ситуации. В таких случаях необходимо всегда трезво подхо-
дить к оценке ситуации, а для того, чтобы этого достичь, необходимо 
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хорошее самочувствие как в физическом, так и в психическом плане. 
3. Спровоцированная опасность, смысл которой заключается 

в том, что сотрудник, наделенный конкретными психическими харак-
теристиками (грубость, агрессивность, жестокость и т. д.), может 
спровоцировать своим поведением нападение на себя со стороны тех 
лиц, которые отреагировали на его действия либо слова. 

4. Реальная опасность, которая в действительности возникает в со-
здавшейся опасной ситуации, которая представляет реальную угрозу 
жизни или здоровью самого сотрудника. В данных ситуациях сотруд-
нику надлежит принимать все меры безопасности и предпринимать 
такие действия, которые в сложившейся обстановке помогут ему со-
хранить жизнь. 

 
2.2. Риски личной безопасности и их классификация 

 
Выявление рисков в органах внутренних дел зачастую ложится 

на руководителей, поскольку именно они отвечают за прием и реше-
ние оперативных задач. Руководитель проводит соответствующие ин-
структажи с подчиненными сотрудниками в целях доведения сведе-
ний  о действиях,  которые следует предпринимать в ситуациях угро-
зы реальной опасности.   

На сегодняшний день в органах внутренних дел существуют до-
статочно эффективные методы, позволяющие объективно оценивать 
риски, несущие угрозу сотрудникам, на основе анализа уже произо-
шедших ситуаций, что позволяет свести риски к минимуму либо же 
их нейтрализовать.  

Исходя из этого, необходимо отметить такое понятие, как ана-
лиз проблемы, который включает в себя анализ конкретного события 
с вынесением в отношении него грамотного решения.  

Технология анализа проблемы решения проблемного анализа 
включает следующие пункты: 

1. выявление ситуации, которая может быть обозначена в каче-
стве проблемы (неудовлетворенная общественная потребность); 

2. обозначение реальных границ проблемной ситуации (вре-
менной промежуток и пространство ее существования/нахождения); 

3. выявление закономерностей, присущих разбираемой пробле-
ме, а также описание ее последствий (при наличии); 

4. диагностика самой проблемы с установлением вектора на по-
иск ее решения;  
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5. определение ресурсов, необходимых для ее решения, их 
наличие либо отсутствие (в случае отсутствия — выяснение возмож-
ностей их приобретения); 

6. выработка управленческих решений, необходимых для реше-
ния конкретной проблемы; 

7. реализация намеченного плана по решению проблемы и по-
следующий контроль за данным процессом. 

 
2.3. Закономерности развития угроз личной безопасности 

 и методы их минимизации (нейтрализации) 
 

Технология причинно-следственного анализа включает в себя: 
‒ определение объекта и предмета проводимого исследования; 
‒ анализ начальных событий и принятие решения относительно 

того, что они могли бы быть квалифицированы в качестве причин 
(последствий) с последующим объяснением предмета исследования; 

‒ установление наличия самой причинно-следственной связи, 
дальнейшее определение самой причины и того, что стало послед-
ствием; 

‒ выяснение того, какую структуру имеет рассматриваемая и 
изучаемая причинная цепь. 

При проведении комплексного анализа необходимо проведение 
прагматического анализа, под которым принято понимать некое 
осмысление того, что выступает в качестве объекта (процесса, явле-
ния исключительно с возможности его использования на практике).  

 
2.4. Методы оценки надежности системы обеспечения 

 личной безопасности 
 

Прагматический анализ осуществляется в несколько этапов: 
1) определение объекта (процесса) со стороны исходящей от не-

го опасности; 
2) разработка и установление той системы безопасности, кото-

рая будет наиболее эффективной; 
3) выявление и изменение/устранение тех функций, которые по 

определенным причинам не подходят под те требования, которые вы-
ставляет система безопасности; 
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4) выявление таких проблем, которые могут проявиться в самой 
структуре безопасности, а в дальнейшем исследование тех причин, по 
которым она может считаться недостаточно эффективной; 

5) разработка и внедрение таких предложений, которые способ-
ствовали бы реальному повышению эффективности в работе систе-
мы, обеспечивающей безопасность. 

Необходимым при проведении комплектного анализа является 
обращение к аксиологическому анализу, заключающему в себе ана-
лиз объекта (процесса, явления) в изучаемой системе ценностей.  

Можно предложить следующую схему: 
‒ определение точного количества рассматриваемых объектов, 

подлежащих оценке; 
‒ определение, исходя из конкретной ситуации, подходящих для 

качественной оценки критериев;  
‒ создание группы лиц, обладающих экспертными знаниями в не-

обходимой области; 
‒ проведение аксиологического исследования; 
‒ создание такой системы, которая позволила бы комплексно 

и объективно оценить объект; 
‒ разработка рекомендаций с целью улучшения действующих 

систем по оценке объектов. 
Обратиться необходимо также и к ситуационному анализу – не 

менее важному, по причине того, что основывается он, зачастую, 
именно на таких техниках (методиках), которые позволяют достаточ-
но объективно оценить ситуацию. 

Под определением «ситуации» следует понимать определён-
ный результат тех изменений, что возникают из предыдущей ситуа-
ции и переходят в следующую. Таким образом, об успешности выбо-
ра ситуации следует делать вывод после оценки степени того, соот-
ветствует ли она проблеме. 

Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее 
развитие анализа рекомендаций в отношении разработки программы 
для достижения конкретной цели. Он сосредоточен на разработке де-
тальной модели для достижения цели в будущем. 

Рекомендательный анализ фокусируется на разработке рекомен-
даций о том, как субъекты должны вести себя в данной ситуации. 
Главным его отличием от прагматического анализа является его воз-
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можность включения в себя разработки таких вариантов, которые мо-
гут характеризовать поведение в конкретной ситуации. 

Следует обратить внимание и на прогностический анализ, вклю-
чающий в себя использование будущих моделей и способов достиже-
ния заданной цели. Интерес данного анализа представляется в воз-
можности выяснения степени реального соответствия анализируемо-
го явления (процесса) будущему, включающий в себя: 

1) исследовательский прогностический анализ, в котором ситу-
ация будущего определяется построением моделей; 

2) нормативный прогностический анализ, в котором определя-
ется будущее состояние системы и пути достижения будущего. 

Риск — это действия сотрудника органов внутренних дел в 
опасной ситуации, возможно наступление неблагоприятных послед-
ний в случае непрофессиональных действий.  

Риск может быть оправданным (обоснованным) и неуместным 
(неоправданным), а рискованное поведение зависит от конкретной 
ситуации и личных характеристик сотрудника. 

Таким образом, под разумным риском следует понимать доста-
точно грамотную и объективную оценку человеком взаимосвязи 
между успехом и неудачей. 

На решение о  действиях в условиях существования реального  
риска влияют факторы окружающей среды и личные качества со-
трудника органов внутренних дел.  Факторы окружающей среды 
обычно делятся на два типа: 

‒ решение проблем, составляющих структуру (сложность ситу-
ации, доступные поведенческие альтернативы, объем информации о 
ситуации, нехватка времени и т. д.); 

‒ непроблемные факторы (нормы, запреты и правила деятельно-
сти, критерии оценки работы, ответственности и т. д.).   

Следует отметить, что адекватная оценка сотрудником конкрет-
ных действий преступников, физического состояния жертв, а также 
профессиональных навыков самих сотрудников имеет важное значе-
ние при принятии целесообразного решения о риске 

Неоправданный риск — это деятельность, о которой известно, 
что она представляет собой угрозу. Человек сознательно предвидит и 
допускает возможность неблагоприятных последствий. 

 Обеспечение безопасности — максимальное уменьшение трав-
мирующих действий, связанных с нейтрализацией их последствий.  
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Здесь важную роль должны играть службы по работе с персоналом, 
врачи, практические психологи, но немаловажную роль играют и са-
ми сотрудники, их грамотные личные действия. 

В стрессовой ситуации, помимо чувства опасности, на мораль-
ное состояние сотрудника также влияют: 

‒ отсутствие достаточного количества информации либо ее 
полное отсутствие, что вызывает состояние настороженности, слож-
ности в определении конкретных действий при конкретных обстоя-
тельствах; 

‒ возникновение состояния беспомощности, что может приве-
сти к панике и несобранности действий. 
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Глава 3. Дежурная часть и руководитель органа внутренних дел  
как организаторы действий по обеспечению личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел и их семей 
 

3.1. Содержание работы дежурных служб, 
 органов управления при возникновении угрозы личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел или членов их семей 
 

Дежурная часть и руководитель органа внутренних дел являются 
«головным офисом» в случае опасности как для сотрудников, так и для 
членов их семей. Они должны проводить эвакуацию и рассредоточе-
ние в загородную зону, что является одной из главных задач граж-
данской обороны по защите населения от воздействия противника в 
военное время, это также неотъемлемая часть личной безопасности. 

Общее руководство планированием эвакуационных мероприя-
тий осуществляется непосредственно руководителем органа внутрен-
них дел через его заместителя, уполномоченного решать проблемы в 
сфере гражданской обороны, а также председателем эвакуационной 
комиссии. 

Эвакуационная комиссия отвечает за подготовку к проведению 
эвакуационных мероприятий. Она взаимодействует с городской эва-
куационной комиссией в решении поставленных задач. 

Принципы и методы эвакуации сотрудников органов внутрен-
них дел и членов их семей. 

1. Важнейший аспект отдается самой сути эвакуационных ме-
роприятий, которая обычно заключается в массовом процессе пересе-
ления (перемещения) из аварийных зон в те места, где шансы полу-
чить повреждения намного ниже; 

2. Не менее важным процессом является планирование необхо-
димых эвакуационных мероприятий, а также их обеспечение (реали-
зация). Это актуально по причине активного использования такого 
принципа, как «необходимая достаточность», и исходящая из него 
максимальная возможность задействовать все имеющиеся силы; 

3. Привлечение на основе содействия всех доступных сил и 
средств других органов (зачастую вышестоящих). 

Виды эвакуации: 
‒ вывод населения из наиболее опасных зон в пешем порядке в 

более спокойные для последующей транспортировки (в места, куда 
уже может подъехать транспорт); 



 
 

25 
 

‒ вывоз населения при помощи транспорта (автомобили, авто-
бус, лодки – все зависит от конкретной ситуации); 

‒ комбинированный, сочетающий в себе пеший метод и метод с 
использованием транспортных средств. 

Чаще всего используется комбинированный метод, поэтому он 
является основным, обеспечивая при этом максимальное использова-
ние всех видов транспорта. 

При переводе гражданской обороны из мирного времени в воен-
ное важно: 

1) проведение мероприятий по уточнению разработанного пла-
на и тех задач, которые были поставлены эвакуационной комиссией; 

2) приведение в готовность (путем проверки) системы связи и 
оповещения населения; 

3) уточнение информации о населении, подлежащем эвакуации 
(категории, количество); 

4) уточнение о наличии тех ценностей (культурных, историче-
ских), которые необходимо вывезти из опасной зоны; 

5) уточнение планов по эвакуации граждан; 
6) контрольные действия по подготовке к использованию пунк-

тов эвакуации, укрытий и точек, где население сможет совершить вы-
садку; 

7) контрольные действия по выводу населения в том порядке, 
который был установлен в ходе разработки плана эвакуации; 

8) максимальное использование всех доступных средств; 
9) контроль относительной готовности сооружений, выполня-

ющих защитные функции; 
10) уточнение существующих планов, содержащих сведения 

о приеме и размещении эвакуированного населения. 
В мирное время по решению руководителя территориального 

органа создается эвакуационная комиссия — объявляется приказом 
с целью планирования, организации и проведения эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 

Планирование эвакуационных мероприятий включает: 
1) выбор тех населенных пунктов, из которых будет осуществ-

ляться эвакуация; 
2) определение точного числа и категорий населения, подлежа-

щего эвакуации; 
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3) выбор тех мест, куда может быть эвакуировано население 
(места, где населению не будет угрожать опасность); 

4) определение необходимых видов транспортных средств; 
5) определение путей, по которым будет проведена эвакуация; 
6) подготовка необходимых документов для утверждения само-

го эвакуационного плана; 
7) подготовка органов, которые будут осуществлять задачи по 

эвакуации, и населения, подлежащего эвакуации; 
8) подготовка участка местности, куда планируется эвакуация  
 
3.2. Основные функции государства по обеспечению безопасности  

сотрудников органов внутренних дел и членов их семей 
 

В соответствии со ст.1 федерального закона «О безопасности», 
безопасность — это состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. 

Безопасность личности. 
Жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и воз-
можности прогрессивного развития личности.  

К основным объектам безопасности относятся: личность — ее 
права и свободы. 

Государство в соответствии с действующим законодательством 
обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории госу-
дарства. Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пре-
делами, государством гарантируется защита и покровительство. 

Государство обеспечивает правовую и социальную защиту 
гражданам, общественным и иным организациям и объединениям, 
оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии 
с законом  

Под угрозами безопасности подразумевается совокупность 
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интере-
сам личности, общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исхо-
дящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет 
содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 
безопасности. 
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Внешние угрозы личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел целесообразно разделить на несколько уровней, что 
повысит эффективность использования сил и средств.  

Как правило, уровни определяются как:  
– социально-бытовой; 
– служебный; 
– социально-политический; 
– природный и техногенный. 
Безопасность личности достигается проведением единой госу-

дарственной политики в области обеспечения безопасности, системой 
мер экономического, политического, организационного и иного ха-
рактера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенно-
сти безопасности личности в Российской Федерации разрабатывается 
система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопас-
ности, определяются основные направления деятельности органов 
государственной власти и управления в данной области, формируют-
ся или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм 
контроля и надзора за их деятельностью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 
безопасности личности сформирована система органов, предприятий 
и общественных объединений. Она включает в себя: государственные 
органы безопасности, ведомственные и вневедомственные органы, 
частные охранные структуры. Основными принципами обеспечения 
безопасности являются: 

– законность; 
– соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 

общества и государства; 
– взаимная ответственность личности, общества и государства 

по обеспечению безопасности; 
– интеграция в международные системы безопасности. 
Законодательные основы обеспечения безопасности составляют 

Конституция России, законы и другие нормативные акты Российской 
Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; кон-
ституции, законы, иные нормативные акты субъектов Российской 
Федерации и нормативные акты органов государственной власти и 
управления краев, областей, автономной области и автономных окру-
гов, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; междуна-
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родные договоры и соглашения, заключенные или признанные Рос-
сийской Федерацией. 

Система безопасности сотрудников органов внутренних дел бази-
руется на общероссийской системе и включает следующие элементы: 

– органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей; 

– государственные, общественные и иные организации и объ-
единения; 

– граждане, принимающие участие в обеспечении безопасно-
сти в соответствии с законом; 

– законодательство, регламентирующее отношения в сфере 
безопасности. 

Основными функциями системы безопасности являются: 
– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление 
комплекса оперативных и долговременных мер по их предупрежде-
нию и нейтрализации; 

– создание и поддержание в готовности сил и средств обеспе-
чения безопасности; 

– управление силами и средствами обеспечения безопасности в 
повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

– осуществление системы мер по восстановлению нормального 
функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших 
в результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

Основные направления противодействия угрозам личной без-
опасности: 

– организация защиты информации на всех уровнях; 
– постоянный мониторинг рисков личной безопасности на всех 

этапах (место жительства, место службы, маршруты передвижения, 
дача, места отдыха, места встреч и т. д.); 

– аудит личной безопасности, охраны; 
– формирование правил безопасного поведения; 
– постоянное наличие средств бронезащиты и самообороны; 
– установление отношений с правоохранительными органами и 

органами безопасности. 
Основные усилия создания зон личной безопасности: 
– сбор, анализ оперативных сведений и прогнозирование рисков 

личной безопасности; 
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– расчет сил и средств обеспечения личной безопасности; 
– трасологическое и взрывотехническое обследование кримино-

генных зон, обеспечение физического и оперативного прикрытия; 
– техническое оснащенность. 
Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопас-

ности сотрудников и собственных объектов от террористических атак 
и преступных посягательств 

Цели: 
– обеспечение надежной защиты объектов органов внутренних 

дел и сотрудников; 
– выявление, ограничение и устранение факторов, обусловлива-

ющих террористические угрозы, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих созданию угроз личной безопасности со-
трудников; 

– принятие экстренных мер противодействия при совершении 
акций диверсионно-террористической направленности или преступ-
лений против жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел 
и членам их семей. 

Принципы: 
– заблаговременность (превентивность); 
– дифференцированный подход; 
– необходимая достаточность защитных мероприятий; 
– самостоятельность; 
– комплексность. 
Стратегия: 
– устранение причин, негативных факторов и условий, порож-

дающих или способствующих возникновению террористических и 
диверсионных проявлений на объектах, угроз жизни и здоровью со-
трудников; 

– адекватное и своевременное реагирование на негативные про-
цессы, представляющие угрозы безопасности объектам органов внут-
ренних дел и их сотрудникам; 

– смягчение и минимизация последствий диверсионно-террори-
стических и преступных проявлений, которые не удалось предотвра-
тить или пресечь; 

– оказание эффективной помощи сотрудникам объектов органов 
внутренних дел и членам их семей в борьбе с преступлениями против 
жизни и здоровья. 
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Этапы научного подхода к планированию, разработке и внедре-
нию системы антитеррористической, противопреступной защиты от-
дельного объекта органов внутренних дел, их сотрудников: 

первый 
– выбор типа системы антитеррористической, противопреступ-

ной защиты; 
– специальное обследование объекта, мест проживания сотруд-

ников и определение перечня реальных диверсионно-террористи-
ческих угроз, угроз личной безопасности сотрудников; 

– разработка концепции объектов органов внутренних дел анти-
террористической защиты и противодействия терроризму, обеспече-
ния личной безопасности сотрудников; 

второй 
– разработка долгосрочных антитеррористических, противопре-

ступных мероприятий объектам органов внутренних дел; 
– антитеррористическое, противопреступное мобилизационное 

планирование для типичных ситуаций диверсионно-террористи-
ческих атак, преступных посягательств на личную безопасность объ-
ектов органов внутренних дел; 

– разработка планов действий при чрезвычайных обстоятель-
ствах, планов боевого обеспечения органов внутренних дел, планов 
дежурных служб по действиям при получении информации об угрозе 
личной безопасности сотрудников; 

– оснащение объекта необходимыми техническими средствами 
охраны, досмотровой техники и антитеррористическим оборудованием; 

– обеспечение сотрудников необходимыми средствами обеспе-
чения безопасности; 

третий 
– обучение руководящего состава и сотрудников действиям в 

экстремальных ситуациях; 
– подготовка мероприятий по поддержанию системы антитерро-

ристической, противопреступной защиты в постоянной готовности; 
– оценка диверсионно-террористическая уязвимости (ДТУ) объ-

екта, надежность системы защиты личной безопасности сотрудников 
и меры по их совершенствованию; 

четвертый 
– согласование системы антитеррора с системой физической за-

щиты объекта и обеспечения личной безопасности сотрудников; 
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– построение комплексной интегрированной системы безопас-
ности объектов органов внутренних дел и их сотрудников; 

– переработка организационно-плановых документов по обеспе-
чению безопасности объектов органов внутренних дел и их сотруд-
ников. 

Антитеррористическое противопреступное планирование для 
типовых экстремальных ситуаций: 

1. Обострение криминогенной обстановки в регионе или городе 
в связи с неблагоприятными социально-политическими и экономиче-
скими процессами. 

2. Получение руководством органа внутренних дел, дежурной 
службой или сотрудником конкретных угроз террористического ха-
рактера по телефону, в виде письма или иными средствами коммуни-
кации. 

3. Обнаружение на объекте предмета с явными признаками 
взрывного устройства. 

4. Обнаружение подозрительных предметов, требующих специ-
альной проверки в целях установления их реальной опасности. 

5. Совершение террористического акта (диверсии) способом 
взрыва. 

6. Совершение террористической акции путем захвата и удер-
жания заложников. 

7. Взаимодействие с другими правоохранительными органами, 
органами безопасности и исполнительной власти, прибывшими на 
объект для взаимодействия. 

8. Восстановление нормального режима работы объекта, устра-
нение причин и условий, способствовавших теракту (диверсии), пре-
ступлению против личной безопасности сотрудника. 

Антитеррористическая, противопреступная концепция органов 
внутренних дел: 

– комплекс научно обоснованных и официально признанных в 
органах внутренних дел взглядов и положений о сущности и содер-
жании террористических угроз объекту и сотрудникам, об основах 
антитеррористической, противопреступной деятельности управлен-
ческого аппарата, собственных и привлекаемых сил по общей профи-
лактике террористических атак, преступных посягательств на со-
трудников органов внутренних дел и членов их семей. 

Содержание: 
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– характеристики террористических и диверсионных угроз объ-
екту, угроз личной безопасности сотрудников; 

– нормативная база противодействия терроризму и обеспечению 
гарантий личной безопасности сотрудников органов внутренних дел; 

– цели и задачи органов внутренних дел по противодействию 
антитеррористической и противопреступной деятельности; 

– система мер общего предупреждения, антитеррористической 
защиты и противодействия терроризму, обеспечения личной безопас-
ности сотрудников органов внутренних дел и членов их семей; 

– силы и средства органов внутренних дел, привлекаемые к 
борьбе с терроризмом и диверсиями, обеспечению личной безопасно-
сти сотрудников и членов их семей; 

– управление антитеррористической и противопреступной дея-
тельностью, распределение обязанностей между подразделениями по 
обеспечению безопасности объектов органов внутренних дел и лич-
ной безопасности сотрудников; 

– материально-техническое и иное обеспечение. 
Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению более высокой диверсионно-террористической защи-
щенности (ДТЗ) объектов органов внутренних дел и обеспечению 
безопасности сотрудников: 

При неприемлемо высоком уровне уязвимости: 
– принятие экстренных мер по обеспечению надежной защиты 

объекта и работающего персонала. Ограничение и устранение факто-
ров, обусловливающих террористические и преступные угрозы. Со-
здание системы противодействия акциям террористической направ-
ленности и угрозам личной безопасности. 

При высоком уровне уязвимости: 
– принятие мер к модернизации и созданию качественно новых 

систем охраны, антитеррористической и противопреступной защиты, 
приобретение более совершенных антитеррористических средств и 
досмотрового оборудования, средств индивидуальной бронезащиты 
(СИБ), средств активной обороны (САО); 

– обучение сотрудников правилам безопасного поведения. 
Устранение факторов, обусловливающих диверсионно-террористи-
ческие угрозы, угрозы личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел и членов их семей. 
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При среднем уровне уязвимости: 
– совершенствование системы охраны, антитеррористической 

и противопреступной защиты органов внутренних дел и их сотрудни-
ков на основе поиска и адаптации новых средств, методов и приемов, 
приобретения нового оборудования, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

При низком уровне уязвимости:  
– поддержание достигнутого уровня антитеррористической и про-

тивопреступной защиты объектов и сотрудников органов внутренних 
дел путем регулярного проведения занятий и учений с руководителя-
ми, категориям сотрудников 

– поддержание сотрудниками подразделений охраны и безопас-
ности, модернизации СКУД, антитеррористического и досмотрового 
оборудования, совершенствования инструктивно-методических раз-
работок, укрепления взаимодействия с другими правоохранительны-
ми органами, органами безопасности, негосударственными структу-
рами охраны, общественными организациями. 

Государство в соответствии с действующим законодательством 
обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Рос-
сийской Федерации, а также непосредственно реализует нормы права 
по обеспечению личной безопасности сотрудников, антитеррористи-
ческой и противопреступной защиты объектов органов внутренних 
дел. Для чего в МВД России разрабатывается Концепция безопасно-
сти, включающая План действий при чрезвычайных обстоятельствах, 
План боевого обеспечения, инструкции дежурным службам и другие 
документы. Со специальными подразделениями и сотрудниками ор-
ганов внутренних дел организуются занятия и тренировки, регулярно 
проводятся тактико-специальные учения и другие формы контроля. 

  
3.3. Основные типовые действия сотрудников органов внутренних дел 

 по обеспечению личной безопасности 
 

Обеспечение личной профессиональной безопасности сотрудни-
ков, т.е. сведение профессионального риска до возможного минимума 
— проблема сложная и комплексная. Для ее решения необходимы со-
ответствующая правовая и нормативная база (в частности, этому по-
священ ряд положений российских законов — «О полиции», «О без-
опасности», «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» — и ведомствен-
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ных актов МВД России); материально-техническое обеспечение (со-
временный транспорт, оружие, экипировка, спецтехника, средства 
самообороны); комплекс мер управленческого характера, в частности, 
специальная работа с кадрами. 

В то же время личная профессиональная безопасность сотруд-
ника во многом зависит от него самого, от его общей профессиональ-
ной подготовленности и профессионального опыта. Кроме того, зару-
бежная и отечественная практика деятельности правоохранительных 
органов показывает, что важную роль в обеспечении личной профес-
сиональной безопасности сотрудника играет владение им специаль-
ной тактикой и методами действий в этом направлении. 

Личная профессиональная безопасность сотрудника органов 
внутренних дел — это не только физическая безопасность, хотя меры 
по снижению риска для жизни и здоровья при исполнении професси-
ональных обязанностей необходимы в первую очередь. Не менее 
важна психологическая безопасность. Психологические перегрузки 
— стрессы, «накопление усталости», связанные с профессиональной 
деятельностью, также представляют немалую опасность, как для здо-
ровья, так и для способности полноценно работать. И, наконец, при 
решении профессиональных задач сотрудник органов внутренних дел 
может стать объектом провокаций, шантажа со стороны криминаль-
ных элементов. В связи с этим определяется третий тип личной без-
опасности, которую можно условно назвать профессионально-
нравственной. 

Обеспечение профессионально-нравственной безопасности под-
разумевает действия сотрудника, направленные на предотвращение 
нарушений нравственных и правовых норм в ситуациях провокаций, 
шантажа и иных подобных действий со стороны криминальных эле-
ментов.  

Таким образом, личная профессиональная безопасность сотруд-
ника органов внутренних дел включает в себя три взаимосвязанных 
аспекта: физическая, психологическая и профессионально-нравст-
венная безопасность. Соответственно, действия сотрудника по обес-
печению личной безопасности включают владение тактикой и мето-
дами обеспечения безопасности по всем трем направлениям. 

Можно условно выделить ряд рекомендаций, отличающихся 
спецификой выполнения тех или иных действий, направленных на 
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обеспечение личной профессиональной безопасности для различных 
категорий сотрудников органов внутренних дел. 

 
Рекомендации сотруднику патрульно-постовой службы  полиции 

 
 Проверь свое оружие, амуницию, ремень, наручники и транс-

портное средство перед патрулированием. 
Расположи предметы экипировки как можно удобнее, учитывая 

необходимость быстрого обращения к ним. 
 Позаботься о маскировке и проверь, нет ли посторонних звуков 

при ношении предметов экипировки. 
Попрактикуйся быстро заряжать оружие. 
Носи дополнительный, спрятанный ключ от наручников. 
Держи ключи от служебной машины всегда при себе. 
Попрактикуйся перезаряжать оружие в темноте. 
Попрактикуйся в скорости обнажения оружия и извлечения пи-

столета из кобуры. 
Настройся для несения службы, выброси из головы все мысли, 

заботы, переживания, не относящиеся к службе. 
Цени важность своего искусства в стрельбе и владении специ-

альными средствами. 
На инструктаже старайся запомнить всю существенную инфор-

мацию об оперативной обстановке в районе патрулирования. 
Ожидай неожиданность, при возникновении сомнений в оценке 

ситуации рассчитывай на худшее. 
Придерживайся здравого смысла в своих действиях. 
Имей план действий. 
Избегай шаблонного и предсказуемого поведения. 
При угрозе реагируй, а не застывай на месте. 
Помни: время запаздывания — это разница между мыслью и дей-

ствиями. 
Уменьшай неблагоприятный эффект «туннельного» видения. 
Умей предвидеть худшее и будь готов к нему, разработав на 

этот случай план действий. 
Понимай разницу между прикрытием и укрытием. 
Не действуй в одиночку в неясных ситуациях. 
Не будь безрассудно смел и помни: осторожные живут дольше. 
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Не спеши оказывать помощь, не оценив трезво ситуацию, так 
как здесь может быть специально подстроенная ловушка. 

Правильная и быстрая оценка складывающейся ситуации — за-
лог успеха в твоих действиях. 

Постоянно поддерживай радиосвязь с дежурным по отделу по-
лиции, докладывай и своем местонахождении и замеченных правона-
рушениях. 

Учти, что звуки и видимое глазами искажаются под влиянием 
стресса. 

Помни, глаза требуют времени, чтобы привыкнуть к перемене 
освещения. При осмотре не забывай посмотреть наверх. 

Дверь сначала приоткрой, затем сильным толчком ноги открой 
ее полностью, прежде чем войти. 

Всегда знай точно, где находишься в любой момент времени. 
Не заглядывай за угол на уровне глаз. 
Прежде, чем двигаться выбери следующую позицию. 
Занимай более высокую и удобную точку по отношению к подо-

зреваемому или правонарушителю. 
Не забывай золотое правило: не провоцируй нападение или 

стрельбу. 
Не расслабляйся слишком быстро после инцидента с правона-

рушителем или подозреваемым. 
Находясь в зоне риска, следи за очертаниями фигур на фоне неба. 
Уменьшай по возможности свои размеры в качестве мишени. 
Помни, что снаряжение на ремне и ключи могут производить шум. 
Не перебегай мимо оконных проемов в полный рост. 
Не стой перед дверью или окном. 
Не выходи сразу в центр помещения. 
В темное время держи источник света в вытянутой в сторону от 

туловища руке. 
Двигайся в опасной ситуации короткими бросками, зигзагами. 
 

Рекомендации сотрудникам полиции по отношению к подозреваемым 
или правонарушителям 

 
Никогда не недооценивай подозреваемого или правонарушителя. 
Приближайся ко всем подозреваемым или правонарушителям, 

предвидя в любых обстоятельствах их сопротивление. 
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Думай о прикрытии и постоянно создавай его. 
Внимательно оценивай, необходимо ли приближаться к подо-

зреваемому человеку или подозрительному месту. 
Постоянно следи за руками подозреваемых или правонарушителей. 
Соблюдай безопасную пространственную дистанцию до подо-

зреваемого или правонарушителя. 
Страхуй каждое свое действие в отношении подозреваемого, 

лучше всего с помощью напарника. 
Используй в полной мере законные меры пресечения сопротив-

ления. 
Производи личный досмотр каждого задержанного правонару-

шителя. 
Досматривай медленно и тщательно, заботясь о страховке со 

стороны напарника. 
Используй фонарь для создания себе преимущества, нацеливай 

луч света сверху и прямо в глаза подозреваемому или правонаруши-
телю. 

Лавируй, снижай напряженность при инцидентах и конфликтах 
с правонарушителями. 

Помни, время, как правило, на твоей стороне. 
Учти: здоровое недоверие к подозреваемому или правонаруши-

телю лучше, чем легкомысленная доверчивость. 
На месте происшествия старайся держать в поле зрения всех 

окружающих. 
Никогда не поворачивайся к подозреваемому или правонаруши-

телю спиной. 
Не позволяй посторонним лицам окружать себя. 
Выбери удобное место для беседы с правонарушителем так, 

чтобы свет падал ему в лицо, и он находился постоянно на свету. 
Проверяемые документы бери той рукой, которая не является 

ведущей и не используется для применения оружия. 
При проверке документов занимай позицию или останавливайся 

сбоку от той руки проверяемого, которой он достает свои документы 
на расстоянии одного шага. 

Взяв документ в руки, сотрудник полиции не должен ослаблять 
бдительность, а внимательно следить за поведением владельца доку-
мента. Если он, показывая документ, роняет его — самому поднимать 
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не следует, а стоять на необходимом расстоянии и предложить под-
нять самому. 

При обнаружении поддельного документа не следует об этом 
говорить правонарушителю, необходимо придумать благовидный 
предлог для приглашения в орган внутренних дел. 

 
3.4. Организация взаимодействия с другими правоохранительными  

органами, органами безопасности и исполнительной власти,  
с системой негосударственных охранных предприятий 

 
Рекомендации по организации взаимодействия сотрудников полиции 

при несении службы по охране общественного порядка 
 

Придерживайся планов, разработанных тобой совместно с напар-
ником. 

Помни: один сотрудник прикрывает, другой движется. 
Жди помощь при задержании, связанном с большим риском. 
Имей прикрытие, прежде чем действовать. 
Обеспечивай превосходство в числе людей и оружия, избегай 

ситуаций конфликта с правонарушителем один на один. 
При групповых действиях позаботься о распределении обязан-

ностей. 
Действуя вместе с напарником, выбирай свою позицию так, что-

бы правонарушитель все время находился в поле зрения страхующего. 
Не перекрывай сектор обстрела напарника. 
Избегай нахождения сотрудников полиции на одной линии с воз-

можным направлением стрельбы. 
Постоянно оказывай помощь напарнику и другим сотрудникам 

органов внутренних дел. 
Старайся обеспечить взаимопонимание и координацию дей-

ствий при совместной работе с напарником. 
Типичные ошибки, снижающие уровень профессиональной без-

опасности: 
– утрата служебной бдительности; 
– нежелание повернуться к гражданину в пол-оборота и прокон-

тролировать движение его руки, опущенной в карман для предъявле-
ния документов или другого его содержимого; 

– отсутствие поверхностного досмотра задержанного или кон-
воируемого лица; 
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– нахождение задержанного за спиной сотрудника при его до-
ставлении, перевозке на транспорте; 

– прекращение наблюдения за проверяемым, задержанным либо 
агрессивно настроенным гражданином и переключение деятельности 
на другие вопросы (оформление документов, осмотр изъятых предме-
тов, ведение разговоров по телефону, радиостанции и т. д.); 

– нежелание экипироваться бронежилетами, касками, самонаде-
янное игнорирование необходимости вооружиться при возникнове-
нии задачи задержания опасных, возможно вооруженных (в ряде слу-
чаев последнее обстоятельство является очевидным) преступников; 

– нахождение на службе с нарушением правил ношения фор-
менной одежды, что в динамично развивающейся ситуации, в част-
ности, в условиях ограниченной видимости, не позволяет гражданам 
рассмотреть внешние атрибуты представителя власти, а иногда спо-
собствует ошибочному восприятию сотрудников в качестве нападаю-
щих преступников, либо противоположной конфликтующей стороны; 

– нежелание занять защищенную позицию и укрыться за стеной 
при звонке в дверь квартиры, где находится хулиган или более опас-
ный, в том числе вооруженный преступник. 

– применение специальных средств, физической силы, угроза 
оружием без оснований провоцирует негодование, ярость и встреч-
ную агрессию; 

– недопустимое в правовом и этическом отношении поведение, 
выражающееся в грубости, жаргонной и нецензурной брани сотруд-
ников полиции, оскорблениях или угрозах, необоснованных обвине-
ниях в несовершенных правонарушениях (это вызывает неподчине-
ние и противодействие требованиям по поддержанию порядка); 

– вступление в неправомерные, ведущие к полной утрате бди-
тельности отношения с осужденными, задержанными, конвоируемы-
ми, выражающиеся в совместном употреблении спиртного, принятии 
других угощений, «подарков», выполнении просьб и поручений этих 
лиц, сопряженных с предательством служебных интересов и устра-
няющих социальную и физическую дистанцию, обязательную в от-
ношениях между правонарушителем и представителем власти; 

– медлительность, а иногда и нерадивость руководителей, опе-
ративных дежурных органов внутренних дел, своевременно не напра-
вивших усиление, помощь сотруднику, задерживающему преступни-
ков либо подвергшемуся их нападению; 
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– отклонение от маршрутов, уход с постов нарядов и автопатру-
лей, отключение носимых радиостанций, умышленное молчание в 
ответ на вызовы оперативных дежурных и соседних патрулей (это 
лишает возможности получить помощь нуждающимся сотрудникам); 

– демаскировка себя светом фонарей, громкими разговорами, 
иным шумом; 

– неизменение места нахождения при обнаружении себя, про-
должая оставаться в поле зрительного либо слухового наблюдения, 
секторе обстрела преступников. 

– (при осмотре квартиры, где могут скрываться разыскиваемые 
правонарушители) — недостаточная мобилизация внимания, особен-
но оказавшись у двери в другую комнату, ванную или кухню, около 
больших предметов (шкафов, холодильников и т. д.), поскольку по-
ложение к ним спиной создаёт условия для нападения скрывающихся 
там преступников; 

– отсутствие осмотрительности, неиспользование возможных 
укрытий (стены, углы), нахождение в уязвимых местах  (что может 
спровоцировать нападение агрессивных правонарушителей); 

– неспособность своевременно принять правоприменительное 
решение по обнаруженным правонарушениям, медлительность дей-
ствий, проявление неуверенности и нерешительности, что, напротив, 
придает силу и уверенность правонарушителям, противодействующим 
запоздалой попытке пресечения противоправных действий, доставле-
ния их в орган внутренних дел, местную администрацию и т. п.; 

– нерешительность в использовании и применении, либо неуме-
лое использование и применение спецсредств, оружия, в результате 
чего правонарушитель завладевает ими и обращает против сотрудни-
ка, либо похищает; 

– неспособность правильно и до конца провести прием самбо 
для удержания либо конвоирования правонарушителя, что, как пра-
вило, лишь активизирует агрессию последнего; 

– неумелое связывание правонарушителей, в результате чего 
они освобождаются и нападают на сотрудников. 

– неумение своевременно, правильно, четко и убедительно 
представиться, сделать в устной форме предупреждение о последую-
щем применении оружия, что приводит к совершенно нелепым, но 
часто завершающимся трагическим исходам, преследованию или 
непосредственным перестрелкам с другими сотрудниками органов 
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внутренних дел или ФСБ, военнослужащими Национальной гвардии 
и других войск, при убежденности каждой из сторон в возникновении 
столкновения с преступниками; 

– взволнованность и поспешность в оценке обстановки, в ре-
зультате чего незнакомые сотрудники органов внутренних дел или 
ФСБ в гражданской одежде и с обнаженным оружием досматриваю-
щие либо доставляющие правонарушителей, принимаются за пре-
ступников, что может повлечь роковой «упреждающий» огонь на по-
ражение; 

– неосмотрительное открывание двери на стук без предвари-
тельного установления, что там не находится вооруженный человек 
либо лицо, ранее угрожавшее сотруднику расправой; 

– осуществление осмотра местности, строения или квартиры без 
подстраховки как минимум еще одним сотрудником, ведущим 
наблюдение за обследуемым объектом, находящимся постоянно ря-
дом и готовым моментально оказать необходимую физическую или 
огневую поддержку; 

– несогласованность действий сотрудников, совместно задержи-
вающих преступников, когда самоотверженные поступки одних не 
находят своевременной поддержки, подстраховки из-за заминки, не-
решительности, растерянности других, или взаимной несогласован-
ности действий, что облегчает возможность для нападения преступ-
ников; 

– неумелое обращение с оружием, часто выражающееся в по-
вторной после выстрела досылке патрона в патронник, что влечет 
утыкание патрона и не позволяет произвести следующий выстрел; 

– растерянность при обнаружении взрывного устройства, бро-
шенной гранаты, что не позволяет подать правильной команды другим 
сотрудникам или гражданам, находящимся на месте происшествия, 
лечь или укрыться за задерживающими взрывную волну и осколки 
близлежащими объектами; 

– аффективное состояние сотрудника, применяющего оружие, 
стрельба по плохо видимым и быстро передвигающимся целям в ряде 
случаев, по большей части приводящие к трагическому поражению 
других сотрудников либо невиновных граждан. 
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Варианты штурма зданий 
 
Бесшумное проникновение 
Если преследуется цель бесшумного проникновения, то члены 

группы захвата должны использовать соответствующую обувь и по-
заботиться о том, чтобы все предметы их снаряжения, которые могут 
производить шум, были надежно закреплены. Поднимаясь по лест-
ницам или проходя по коридорам, они должны прижиматься к сте-
нам и помнить, что если хотя бы один из членов группы произвел 
шум, то ему сразу же требуется остановиться. Лишь убедившись, что 
шум не замечен, он может продолжить движение. В случае обнару-
жения ему следует броситься на пол (лицом к источнику опасности, 
держа оружие перед собой, исходя из ситуации). 

Входить в неосвещенные помещения надо как можно быстрее, 
чтобы силуэт входящего не был замечен в дверном проеме. Если 
обстоятельства позволят, то нужно переждать некоторое время, по-
ка глаза привыкнут к яркому свету (или полумраку) в помещении. 
Надо дождаться, пока не последует движение со стороны преступ-
ников. В ином случае сотрудник бросает дальше от себя какой-либо 
предмет, а затем стреляет в сторону вспышки, если преступник рань-
ше открыл стрельбу. Следует помнить, что при перестрелке внутри 
помещения (особенно в темноте) наиболее эффективным оружием 
является пистолет и короткоствольные автоматы и ружья. 

Чем меньше членов группы захвата находится в помещении при 
упомянутых обстоятельствах, тем надежнее безопасность других ее 
участников. Если удается бесшумно проникнуть в помещение и за-
стать преступников врасплох — спящими, то к кровати надо подхо-
дить с изголовья, а в момент пробуждения в глаза преступникам сле-
дует направить сильный свет. 

При подготовке штурма помещения, где находятся преступники, 
дверь выбивается кувалдой с длинной ручкой ударами в область зам-
ка. Если стоит железная или стальная дверь, то необходимо приме-
нять малогабаритное взрывное устройство «Импульс», либо готовить 
другие варианты проникновения в помещение. 

Перед дверью формируется боевой порядок группы захвата. 
Впереди — наиболее сильный и рослый сотрудник со стальным щи-
том, который держит выстрел АКС и СВД, сзади его придерживают 
еще двое сотрудников со щитами БЗТ и вооруженные ПМ или АПС. 
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После подрыва двери группа захвата входит в помещение, и если 
преступник находится один и ведет прицельный огонь, то сотрудники 
с БЗТ уничтожают его своим огнем. Другой вариант штурма — со-
трудник щитом сваливает преступника на пол или прижимает к стене. 

После завершения операции захвата должен состояться разбор 
действий ее участников. В ходе разбора от всех членов группы захва-
та следует потребовать подробно изложить информацию, касающую-
ся их действий. Высказанные ими замечания должны быть зафикси-
рованы в журнале оперативных замечаний. Все предложения и заме-
чания в виде рапортов должны быть представлены в кратчайшие сро-
ки после проведения разбора операции для изучения в установленном 
порядке и принятия по ним соответствующих необходимых мер. 
Следует выявить сильные и слабые стороны реализованного плана, 
проведенной спецоперации с тем, чтобы в будущем не допустить по-
вторения ошибки. Необходимо также внести соответствующие кор-
рективы в оперативные планы. 

Предложенные рекомендации настаивают на отработке навыков 
и умений по осмотру мест возможного укрытия, подозреваемых в 
рамках проведения служебных занятий. 
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Глава 4. Обеспечение личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел в ситуациях с применением табельного оружия  

 специальных средств 
 

4.1. Типичные ситуации возникновения условий применения оружия,  
специальных средств сотрудником органов внутренних дел  

для защиты жизни и здоровья 
 
В работе сотрудников органов внутренних дел довольно часто 

встречаются случаи, когда им приходится применять специальные 
средства, реже — огнестрельное оружие. Это зависит от многих фак-
торов, в том числе и от условий, в которых они несут службу.  

Следует выделить четыре основных варианта условий их при-
менения. Первый — связан с повседневным выполнением служебных 
обязанностей сотрудниками. Второй — касается несения службы при 
проведении массовых мероприятий, в том числе несанкционирован-
ных. Третий — предусматривает возможность их применения при 
нахождении в командировке, например, на территории Северо-
Кавказского региона России или за ее пределами. Четвёртый — не 
связан с непосредственным выполнением служебных обязанностей 
сотрудниками органов внутренних дел, несением службы. К по-
следнему варианту следует отнести нахождение сотрудника в от-
пуске, на больничном, на выходных днях и др. В каждом варианте 
по той или иной должности, особенно во время несения службы во-
оружение и экипировка сотрудника органов внутренних дел может 
различаться, либо вообще они могут отсутствовать, например, когда 
сотрудник находится на отдыхе. Во время проведения официальных 
массовых мероприятий, включая проведение личного осмотра граж-
дан, многие полицейские, обеспечивающие правопорядок в указан-
ных местах, не имеют огнестрельного оружия. По роду своей дея-
тельности сотрудники органов внутренних дел должны учитывать 
возможность их применения. Это зависит от многих факторов, в том 
числе и от информации о происшествии, которую они получают как 
от оперативного дежурного, так и от граждан при несении службы.  

В целом, указанные варианты возникновения подобных ситуа-
ций могут быть связаны: с оказанием воздействия ими как на право-
нарушителей, так и на животных, а также в отношении различных за-
пирающих устройств, элементов и конструкций, транспортных 
средств; производством предупредительного выстрела, подачи сигна-



 
 

45 
 

лов тревоги и для вызова помощи по основаниям, в должном порядке 
и с соблюдением условий, предусмотренных отечественных законо-
дательством. Кроме того, подобные ситуации могут возникать как 
внезапно для сотрудников, так и когда они заранее готовы к данному 
развитию событий. В качестве примера можно привести факты, когда 
полицейские выезжают на заявки: «сожитель угрожает ножом», «не-
известный стреляет из оружия в общественном месте» и т. п. При по-
лучении такой информации полицейский по прибытию на место про-
исшествия должен быть готов к применению огнестрельного оружия 
и специальных средств в установленном порядке. К типичным ситуа-
циям, когда могут возникнуть условия применения специальных 
средств и огнестрельного оружия также следует отнести события, в 
которых происходят: 

– противоправные деяния граждан при общении с ними право-
охранителей, в том числе при проверке документов, удостоверяющих 
их личность, а также в результате сопротивления, неповиновения, 
нападения, включая непосредственное пресечение преступления или 
административного правонарушения; 

– неграмотные действия сотрудников органов внутренних дел, 
связанные с осуществлением различных тактических действий, в том 
числе выразившееся в превышении полномочий; 

– провоцирование (в том числе умышленное) сотрудниками ор-
ганов внутренних дел граждан на противоправное поведение. 

Применение специальных средств и огнестрельного оружия, за-
висит от множества факторов, в том числе: 

– конкретного места применения; 
– объективной возможности применения конкретного специаль-

ного средства, огнестрельного оружия с учетом мер безопасности как 
для сотрудников, так и для окружающих и правонарушителей; 

– погодных условий; 
– времени суток и года; 
– психического и физического состояния сотрудника органа 

внутренних дел; 
– степени подготовки и реальной готовности к их применению 

сотрудником; 
– наличия у сотрудника исправных (снаряженных) специальных 

средств и огнестрельного оружия; 
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– характера и степени опасности противоправного поведения 
лиц, в отношении которых предполагается их применение; 

– наличие условий и оснований, запретов (ограничений) их при-
менения; 

– возможности минимизации причиняемого в результате их 
применения ущерба; 

– возможных последствий (в том числе негативных) как для со-
трудника, так и правонарушителя и окружающих, при их примене-
нии. 

Все вышеуказанное надлежит учитывать сотрудникам органов 
внутренних дел как при несении службы, так и в ситуациях, не свя-
занных с непосредственным исполнением служебных обязанностей.  

 
4.2. Основные тактические приемы изготовки и производства выстрела  

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

 
Как показывает практика применения сотрудниками органов 

внутренних дел огнестрельного оружия, за последние несколько лет в 
нашей стране практически ежедневно происходят подобные случаи. 
Немалая часть из них связана с выстрелом на поражение. К сожале-
нию, огневая подготовка в органах внутренних дел в современных 
условиях связана в основном c работой в статике, как правило, в тире, 
на полигоне (стрельбище). Анализ значительного числа известных 
фактов применения огнестрельного оружия сотрудниками органов 
внутренних дел (как правило, на поражение), показывает, что возни-
кает много трудностей, в том числе связанных с извлечением огне-
стрельного оружия и соблюдением мер безопасности при обращении 
с ним. Так, в практике имеются случаи причинения ранений или ги-
бель задерживаемых лиц, в которых сотрудники полиции совершали 
неконтролируемые выстрелы из табельного оружия.  

В деятельности сотрудников органов внутренних дел имеется 
достаточно много случаев нарушения мер безопасности при извлече-
нии и работе с оружием. Следует отметить тот факт, что в экстре-
мальной ситуации движения сотрудника, в том числе связанные с 
оружием, осуществляются с учетом тех знаний, навыков и умений, 
которые у него имеются. Сотрудник, кроме того, должен быть готов 
физически и психологически работать в таких условиях. Во многих  
ситуациях развитие событий связано зачастую с угрозой для жизни и 
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здоровья как сотрудников правопорядка, так и окружающих. Не каж-
дый полицейский, который хорошо стреляет из табельного оружия в 
тире, в экстремальной ситуации будет готов его грамотно применить, 
в том числе, когда выстрел может быть связан с ранением или смер-
тью лица, в отношении которого оно будет применено. В тире, на по-
лигоне, стрельбище невозможно учитывать все факторы: различные 
погодные условия, времена года и суток; форменную одежду по сезо-
ну, в которую одет сотрудник; продолжительность несения службы; 
поведение окружающих людей и другие факторы, влияющие на так-
тические действия, связанные с производством выстрела на пораже-
ние, которые невозможно в силу разных причин создать в указанных 
местах. Все вышеперечисленное, а также особенности подготовки 
конкретного сотрудника по различным направлениям необходимо 
учитывать в его обучении. Изготовка и производство выстрела с уче-
том мер личной безопасности должна быть доведена до автоматизма 
таким образом, чтобы сократить время на выполнение данных дей-
ствий. Следует помнить, что недостаточно быстро извлечь огне-
стрельное оружие, привести его в готовность и вывести в цель. Сам 
сотрудник может стать отличной мишенью для правонарушителя,  
поэтому ему следует грамотно двигаться и менять положения тела, 
использовать различные укрытия для ведения огня и защиты от ог-
невого и иного опасного контакта, от преступных действий граждан, 
а также для маскировки своих действий. 

Эффективное извлечение и приведение огнестрельного оружия  
в готовность зависит от многих факторов, в том числе и от правиль-
ного расположения (размещения) оружия в экипировке сотрудника. 
Рекомендуется располагать оружие и специальные средства на от-
дельном ремне, так как это позволяет в случае надобности снять ре-
мень с экипировкой.  Ремень лучше иметь в виде портупеи (рис. 4.1), 
так как его можно использовать для многих случаев, в том числе:  

– для остановки кровотечения вместо жгута;  
– иммобилизации конечности при травме; 
– ограничения подвижности или сковывания движения правона-

рушителя; 
– самообороны, при невозможности использования оружия и спе-

циальных средств; 
– подручного средства спасения человека, оказавшегося в яме, 

в воде и т. д.; 
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– эвакуации пострадавшего сотрудника, гражданина. 
 

 
Рис. 4.1. Расположение оружия и снаряжения на поясном ремне 

 
Указанные ремни выдерживают большие нагрузки, связанные     

с перемещением человека, в том числе по земле. У него не будут по-
вреждения, даже если за него схватится руками правонарушитель       
и попытается его вырвать у сотрудника. Табельное огнестрельное 
оружие в повседневной экипировке сотрудника органов внутренних 
дел должно располагаться на отдельном ремне с правой стороны 
(сбоку) в кобуре для правши, а для левши — слева (в левосторонней 
кобуре). Всегда огнестрельное оружие — пистолет следует распола-
гать с дальней стороны от граждан (правонарушителей) при общении 
или разбирательстве с ними.  

При использовании средств индивидуальной бронезащиты  пи-
столет надлежит располагать таким образом, чтобы бронежилет не 
накрывал его, поскольку в противном случае быстро извлечь оружие 
не представляется возможным. Другой вариант размещения табель-
ного оружия в специальном подсумке (кобуре) на самом бронежиле-
те. В последнем варианте конкретное место расположения пистолета 
зависит от модели бронежилета. Если оружие расположено спереди, 
то повышается риск завладения им правонарушителем.  

Способы размещения табельного оружия в различных видах ко-
бур (в зависимости от условий несения службы). В зависимости от 
условий несения службы сотрудник может иметь несколько видов 
кобур для табельного оружия, так как грамотное ее размещение поз-
воляет быстро извлечь оружие и привести его в готовность. 
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Действия, связанные с извлечением оружия также зависят от осо-
бенностей той или иной кобуры и конкретного места ее расположения у 
сотрудника. Существуют кобуры различных типов: 

– открытые (рис. 4.2); 
 

 
Рис. 4.2. Кобуры открытого ношения 

 
– закрытые (рис. 4.3); 
 

 
Рис. 4.3.Закрытые кобуры  

 
– комбинированные, которые могут быстро трансформироваться с 

одного типа в другой (рис. 4.4). 
 

 
Рис. 4.4. Комбинированные кобуры  
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Штатная кобура для ПМ (закрытого типа) — имеет положи-
тельные и отрицательные стороны. Положительным является то, что 
она защищает пистолет от осадков, грязи, снега, пыли и иных нега-
тивных факторов внешней среды. Кроме того, в данном случае слож-
нее завладеть оружием сотрудника, на это уходит больше времени, 
чем при изъятии из открытой кобуры. Отрицательной стороной явля-
ется возникновение сложностей при быстром извлечении пистолета 
из нее, связанные, в том числе, с застреванием пистолета в кобуре. 
Учитывая это, надлежит помещать пистолет не полностью в кобуру, а 
располагать пистолет поверх задника (рис. 4.5). Но такой вариант 
размещения оружия подходит только для пистолета Макарова.  

 

 
Рис. 4.5. Комбинированные кобуры  

 
В штатной кобуре ПМ запасной магазин размещается патрона-

ми вниз, пулями вперед, что позволяет быстро извлечь его при смене 
и вставить в рукоятку правильно. Можно предложить другой вари-
ант размещения запасного магазина (рис. 4.6). Он помещается в от-
дельный закрытый подсумок на ремне и располагается слева, патро-
нами вниз, а пулями назад, так, чтобы одноименной рукой можно бы-
ло его извлечь, не перекладывая пистолет из правой руки в левую.  

 

 
Рис. 4.6. Размещение запасного магазина 

 
Если сотрудник левша, то магазин располагается с противопо-

ложной стороны от кобуры. Следует помнить, что в случае, если пи-
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столет имеет механизм быстрого сброса (смены) магазина путем 
нажатия на кнопку (рычаг), то в данной ситуации при резких пере-
мещениях и касания частями тела, экипировки, земли возможно слу-
чайное нажатие на указанную кнопку (рычаг), что может привести к 
потере магазина с патронами, находящегося в рукоятке.  

В целях исключения возможности потери пистолета он должен 
иметь страховочный ремешок (шнур). Существуют штатные страхо-
вочные ремешки для ПМ (рис. 4.7), а также иные, которые применя-
ются сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. 

Штатный страховочный ремешок, кожаный имеет целый ряд 
недостатков, а именно:  

– короткую длину, что не позволяет вести прицельный огонь в 
положении лежа, либо другой рукой; 

– цепляется за различные элементы одежды и экипировки со-
трудника, а также за иные объекты, особенно при перемещении в по-
ложении лежа; 

– затрудняет быстрое извлечение оружия из кобуры и его пра-
вильный хват при его нахождении поверх рукоятки пистолета; 

– невозможность его использования в качестве подручного 
средства ограничения подвижности, поскольку он рвется, в том числе 
на морозе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
Рис.4.7. Штатный страховочный ремешок  

 
Рекомендуется использовать так называемы «кевларовый» спи-

ралебразный страховочный шнур (рис. 4.8). Он может быть использо-
ван во многих случаях, которые недоступны штатному страховочно-
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му ремешку, включая применение его в качестве подручного средства 
связывания, поскольку является более крепким и надежным. 

 
 

 
 

Рис. 4.8. «Кевларовый» спиралеобразный страховочный шнур 
 

Различают три зоны переноски табельного оружия на поясной 
штатной кобуре (для правши): 

– первая — «зона патруль» (зона контроля), в которой кобура 
с оружием находится сбоку, что позволяет его контролировать пра-
вой рукой при перемещении в пешем порядке, а также позволяет 
осуществить посадку в автомашину (рис. 4.9); 

 

 
 

Рис.4.9. Переноска табельного оружия «зона патруль» 
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– вторая — «зона готовности»,  в ней кобура располагается 
справа спереди, поскольку из такого положения можно быстро из-
влечь оружие (рис. 4.10); 

 

 
 

Рис. 4.10. Переноска табельного оружия «зона готовности» 
 

– третья — «зона безопасности», где кобура с оружием разме-
щается сзади и справа, позволяя таким образом осуществлять быст-
рое преследование правонарушителя, а также безопасно проводить 
досмотровые мероприятия в отношении граждан и иные действия, 
связанные с задержанием (рис. 4.11). 

 

 
 

Рис.4.11. Переноска табельного оружия «зона безопасности» 
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Открытая поясная кобура  — позволяет быстро извлечь табель-
ное оружие, что экономит время для приведения его в боевое положе-
ние. Различают различные открытые поясные кобуры, которые отли-
чаются:  

– по материалу, из которых они были изготовлены — углепла-
стик, кожа, высокопрочные ткани, из иных материалов;  

– по способу размещения — открытого или скрытого ношения, 
вертикального, горизонтального или под углом расположения, 
наплечного расположения;  

– по способу фиксации —  без фиксатора, с застежкой, с меха-
ническим фиксатором. 

Наплечная кобура — данный вид кобуры позволяет переносить 
оружие более скрытно в подмышечной зоне. При ее ношении следу-
ет иметь определенный навык извлечения оружия и приведения его 
в боевую готовность, так как при этом кобура частично движется за 
ним и поэтому быстрого доставания не получается.  В данном случае 
следует четко понимать и знать, каким способом лучше приводить 
оружие в готовность, и как располагать тело относительно цели. 

Травматическое оружие — относится к огнестрельному ору-
жию ограниченного поражения, которое выдается при заступлении 
на службу, а поэтому все те действия, которые по законодательству 
обязан осуществить сотрудник полиции, вооруженный табельным 
оружием, относятся и к нему. Данный вид оружия, так называемый 
«Травмат», имеет свои особенности при работе с ним. К плюсам 
можно отнести тот факт, что его применение допускается в не-
скольких случаях, когда разрешено применение специальных 
средств, в том числе связанных с «задержанием лица, застигнутого 
при совершении преступления и пытающегося скрыться», поскольку 
в данном случае применять пистолет Макарова в отношении указан-
ного лица на поражение запрещено. Кроме того, вкупе с табельным 
оружием, у сотрудника имеется еще одно реальное средство, кото-
рым он может воспользоваться, чтобы, например, защитить себя или 
окружающих, когда есть основания применения огнестрельного 
оружия, а воспользоваться табельным огнестрельным оружием не-
возможно вследствие его неисправности, израсходования боеприпа-
сов и т. п. К основным минусам травматического оружия относится: 

– малое количество боеприпасов (рис. 4.12), находящихся в не-
которых моделях данного вида оружия (пистолет ПБ-4СП «Оса»); 
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Рис. 4.12. Пистолет ПБ-4СП «Оса» 
 

– короткая дистанция, на которую данное оружие может эффек-
тивно применятся. 

Размещение травматического оружия должно быть таким, чтобы, 
с одной стороны, оно было доступно для быстрого извлечения, а с дру-
гой — соблюдались меры личной безопасности. В качестве рекомен-
дации можно предложить размещение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения (ОООП) на поясном ремне у рукоятки 
пистолета Макарова либо иного, поскольку в экстремальной ситу-
ации, в условиях возможного применения огнестрельного оружия, 
сотрудник полиции в первую очередь будет извлекать из кобуры 
именно его штатное оружие, а не травматическое, хотя в данных си-
туациях сам сотрудник принимает решение о применение конкретно-
го вида оружия. При использовании средств индивидуальной броне-
защиты травматическое оружие надлежит располагать рядом с ос-
новным огнестрельным оружием, выданным сотруднику. 

Тактические действия с оружием, в том числе связанные с из-
влечением оружия из кобуры, изучаемые в рамках огневой подготов-
ки в МВД России, во многих случаях не учитывают характер и сте-
пень опасности ситуаций, в которых происходит применение оружия 
в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Поэтому надлежит рассмотреть варианты различных способов и при-
емов работы с оружием, имеющих практическую направленность, с 
учетом соблюдения мер личной безопасности. 

Приемы извлечения табельного оружия (ПМ) из штатной кобу-
ры и приведение его к бою различными способами. 

Первый способ.  Классический способ или правильный хват со-
стоит в следующем:  
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1. Правой рукой, осуществить открывание клапана кобуры, при 
этом разместить хлястик клапана между указательным и большим 
пальцами, сорвав хлястик вниз, пальцами правой руки приподнять 
клапан кобуры и захватить рукоятку пистолета. 

2. В момент извлечения пистолета из кобуры большим пальцем 
правой руки опустить флажок предохранителя до упора вниз (снять с 
предохранителя) и направить ствол оружия в сторону возможного ве-
дения огня. 

3. В районе солнечного сплетения ухватить за затвор левой ру-
кой и, продолжая выведения оружия правой рукой на линию прице-
ливания вперед, одновременно двигая левую руку к себе, отвести за-
твор в крайнее заднее положение, после чего его отпустить и левой 
рукой осуществить хват оружия.  

Второй способ. Неправильный хват (рис. 4.13). Данный способ 
хорош в использовании в замкнутых пространствах, когда есть риск 
того, что оружием может завладеть преступник, или быть выбито из 
рук, а также при приведении оружия в готовность правой рукой. Он 
заключается в следующем: 

1. Осуществляется извлечение из кобуры таким же способом, 
как в I способе. 

2. После извлечения пистолет размещается у правого бока, при 
этом левая рука располагается поверх затвора большим пальцем к се-
бе, осуществляется отведение затвора в заднее крайнее положение, 
где затвор отпускается. В этот момент уже можно произвести не при-
цельный выстрел, который может послужить психологическим воз-
действием на преступника, что дает время для производства прицель-
ного выстрела. 

3. Оружие может остаться в положении, когда правая или левая 
рука располагается на рукоятке и оружие выводится на линию прице-
ливания. 

 
 

Рис. 4.13. Неправильный хват оружия 
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Третий способ. Приведение оружия в готовность одной рукой. 
Данный способ позволяет привести оружие в готовность одной ру-
кой, когда вторая занята и ранена. Заключается в следующем: 

1. Осуществляется извлечение из кобуры так же, как в I способе. 
2. Приведение оружия в готовность осуществляется путем за-

цепа прицельного приспособления (целика) за различную поверх-
ность (стол, стул, стена, угол, край подошвы обуви сотрудника и т. д.) 
или прижатием затвора к ремню и досыла патрона в патронник. 
 

Способы ведения огня из табельного оружия 
 и приемы тактической перезарядки 

 
В зависимости от сложившейся ситуации огонь из огнестрель-

ного оружия может вестись как прицельно, так и по направлению 
ствола оружия. Прицельно вести огонь можно в тех случаях, когда 
позволяет обстановка, а именно когда сотрудник находится за укры-
тием, а также при преследовании транспортного средства или в от-
ношении лица, в соответствии с действующим законодательством. 
При внезапном нападении на вооруженного сотрудника или когда не 
представляется возможным осуществить прицеливание из-за непо-
средственной и реальной угрозы жизни и здоровью как самого со-
трудника, так и посторонних лиц, ведение огня осуществляться бу-
дет только по направлению ствола. Также ведение огня может осу-
ществляться одной рукой (правой или левой) в зависимости от 
укрытия, а также на вытянутой руке или прижатой к телу; двуручным 
хватом на вытянутых руках. Сотрудники должны помнить, что при 
ведении огня стреляющий всегда должен видеть, в какую сторону и в 
какую цель он направляет оружие, стрельба в слепую при выполне-
нии оперативно-служебных задач недопустимо. 

При работе с оружием, ведении из него стрельбы может понадо-
биться смена магазина. Наиболее эффективно используется так назы-
ваемая тактическая перезарядка. 

Тактическая перезарядка  заключается в осуществлении смены 
магазина по израсходованию боеприпасов или при остатке боеприпа-
са в канале ствола, не переводя взгляда от цели.  

При израсходовании боеприпасов сначала извлекается пустой 
магазин, который размещается в кармане или сбрасывается на землю 
(пол) пол, а затем берется запасной магазин таким образом, чтобы его 
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фронтальная часть шла вдоль указательного пальца заряжающей ру-
ки. После этого рука с магазином подводится к рукоятке пистолета, 
при этом указательный палец заряжающей руки является направля-
ющим, магазин вставляется в основание рукоятки и сопровождается 
до щелчка. Затем пустой магазин помещается в предусмотренное для 
этого место.  

Другой способ перезарядки состоит в том, что при смене мага-
зина в канале ствола находится боеприпас. Это позволяет увеличить 
количество боеприпасов в пистолете и произвести один выстрел из 
оружия при отсутствии в нем магазина с патронами, что в некоторых 
случаях позволит сохранить жизнь сотруднику или окружающим. 
Перед заменой магазина необходимо извлечь новый и расположить 
его в заряжающей руке таким образом, чтобы он находился между 
мизинцем и безымянным пальцем тыльной частью от стрелка. За-
тем извлекается магазин из основания рукоятки при помощи боль-
шого и указательного пальцев заряжающей руки 

 и, не выпуская его, вставляется новый магазин в основание ру-
коятки и доводится до щелчка ладонью данной руки. После старый 
магазин помещается в карман одежды (подсумок для магазина, либо в 
кармашек для запасного магазина в кобуре). Сотрудникам рекомен-
дуется осуществлять, по возможности, смену магазина в безопасных 
условиях, даже в ситуации, когда был произведен всего лишь один 
выстрел, поскольку в данном случае увеличивается количество па-
тронов, находящихся в оружии, что может иметь решающее значение 
для сотрудника в отдельных ситуациях. 

Как показывает многолетняя практика работы сотрудников по-
лиции в нашей стране, огнестрельное оружие они применяют на по-
ражение в большинстве своем на расстояниях до 7–10 метров до пре-
ступника, но чаще всего эта дистанция оказывается еще меньше. Ра-
бота с оружием во многих случаях подразумевает движение сотруд-
ника, то есть его работу в динамике, а не в статике. Находясь непо-
движно, как на огневом рубеже, и ведя огонь из оружия, сотрудник в 
реальной ситуации его применения может быть отличной мишенью 
для преступника. Поэтому, чтобы снизить вероятность наступления 
тяжких последствий, в том числе его гибель, правоохранитель должен 
владеть тактикой работы с оружием, в том числе связанной с уходом 
с линии огня преступника. Тактическая работа с оружием заключает-
ся не только в правильном и быстром его извлечении, но и грамотном 
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его удержании, а также перемещении, в том числе в различных уров-
нях, использовании всевозможных укрытий, работе как в одиночку, 
так и в составе наряда, группы, подразделения.  

 
Уровни работы с пистолетом. 

 
Различают уровни работы с оружием: 
– верхний уровень (почти в полный рост); 
– средний уровень (стоя на колене); 
– нижний уровень (в положении лежа).  
Указанные уровни работы каждый сотрудник выбирает сам в за-

висимости: от условий ведения огня; рельефа местности; наличия 
укрытий; состава наряда, наличия посторонних людей вокруг, состо-
яния здоровья сотрудника и других факторов. 

 П р и м е ч а н и е .  Здесь и в дальнейшем описании тактической работы с 
оружием будет использоваться левосторонняя боевая стойка. 

Верхний уровень работы с пистолетом (рис. 4.14). 
Тактический способ удержания пистолета — состоит в без-

опасном и эффективном нахождении обнаженного оружия у сотруд-
ника, при котором он может не только быстро вывести его в цель, но 
и осуществить перемещение в пространстве, изменить положение те-
ла так, чтобы уменьшить площадь его поражения при ответном огне-
вом или ином вооруженном контакте.  

 

 
Рис. 4.14. Тактический способ удержания пистолета 

 
При тактическом способе удержания пистолета он извлекается, 

из кобуры, досылается патрон в патронник, после чего ставится на 
предохранитель и перемещается в район солнечного сплетения со-
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трудника в так называемую безопасную зону — «зону контроля» и 
слегка прижимается к нему таким образом, чтобы ствол смотрел под 
углом примерно 45 градусов к земле (дальше ног и элементов экипи-
ровки сотрудника), а окно выбрасывателя смотрело вверх (либо руко-
ятка смотрела в сторону), указательный палец  находился вдоль за-
твора (рис. 4.15).   

 

 
Рис. 4.15. Тактический способ удержания пистолета «зона контроля» 

 
Положение тела должно быть таким, как при боевой стойке в ру-

копашном бое или боксе, ноги немного согнуты в коленях или парал-
лельно друг другу на ширине плеч (в зависимости от ситуации), спи-
на слегка наклонена вперед. Указанное положение пистолета исполь-
зуется, например, когда в настоящий момент отпала необходимость 
открытия огня, но оружие по обстоятельствам ситуации должно быть 
обнажено, как вариант — когда лицо выполнило законное требование 
сотрудника полиции положить оружие на землю. Данный способ рас-
положения пистолета позволяет избежать так называемого «туннель-
ного зрения», поскольку, когда руки с оружием вытянуты вперед, то 
уменьшается угол обзора и увеличивается вероятность завладения 
оружием лицами, находящимися вплотную к сотруднику. В данном 
случае оружие целесообразно удерживать двумя руками. При необ-
ходимости оружие может быть в дальнейшем выведено в цель. 
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Выведение оружия из «зоны контроля или безопасности» в цель, 
находящуюся впереди сотрудника — осуществляется путем поворота 
оружия на 90 градусов и выведения его в цель, прямо, под «рабочий 
глаз», которым осуществляется прицеливание так, чтобы были пра-
вильно совмещены мушка и целик.  Второй глаз закрывать нельзя, 
иначе теряется сектор обзора и образуется «мертвая зона». Локти 
должны быть немножко согнуты и смотреть в разные стороны, па-
раллельно земле. Такой способ удержания пистолета в цель позволяет 
осуществлять стрельбу и в движении. При отсутствии непосред-
ственной необходимости выведения оружия в цель, но по обстоятель-
ствам оно должно быть обнажено, то оружие перемещается вновь в 
«зону контроля». При появлении цели в любой стороне от сотрудни-
ка, либо необходимости контролировать указанные места с оружием, 
осуществляются различные повороты и развороты. 

Повороты с пистолетом, находясь в «зоне контроля» из бое-
вой стойки (рис. 4.16). 

Поворот влево, вариант №1. Он состоит в том, что при поворо-
те влево, левая нога находится на месте, поворачивается только во-
круг своей оси с переносом центра тяжести и небольшим наклоном 
влево. При повороте правая нога делает четверть оборота против «ча-
совой стрелки» с отрывом ступни от земли. При этом обе ступни раз-
ворачиваются примерно на 90 градусов в сторону поворота и стано-
вятся опять в как в боевой стойке.  

Поворот влево, вариант №2. Этот вариант имеет свою особен-
ность в отличие от предыдущего: правая нога делает также четверть 
оборота, но более широкий, против «часовой стрелки», а после пово-
рота левая нога перемещается вправо (полшага) с отрывом ступни от 
земли так, чтобы после его выполнения ноги сотрудника опять нахо-
дились в боевой стойке. Второй вариант занимает едва больше вре-
мени на его выполнение, но сотрудник уходит с возможной линии 
огня (слева от него) немного дальше.  

Поворот влево, вариант №3. Данный вариант проявляется в 
том, что левая нога делает полуоборот против «часовой стрелки» с 
отрывом ступи от земли. Одновременно с этим правая нога развора-
чивается на 180 градусов влево. Здесь, после поворота влево сотруд-
ник становится в правостороннюю стойку.   

Поворот влево, вариант №4.  Его отличие от варианта №3 за-
ключается в том, что левая нога делает половину витка против «часо-
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вой стрелки» более широко с отрывом ступни от земли. Одновремен-
но с этим правая нога разворачивается на 180 градусов и делает 
полшага влево. Сотрудник оказывается в правосторонней стойке. 

   

 
 

Рис. 4.16. Повороты с пистолетом, находящего в «зоне контроля»  
из боевой стойки  

 
Поворот вправо, вариант №1. Левая нога находится на месте, 

поворачивается только вокруг своей оси. При повороте правая нога 
делает четверть витка по «часовой стрелке» с отрывом ступни от зем-
ли. При этом обе ступни разворачиваются примерно на 90 градусов    
в сторону поворота и ноги становятся опять в как в боевой стойке.  

Поворот вправо, вариант №2. Его отличие от первого варианта 
проявляется в том, что правая нога делает также четверть оборота, но 
более широкий, по «часовой стрелке», а после поворота левая нога 
перемещается вправо (в половину шага) с отрывом ступни от земли 
так, чтобы после его выполнения ноги сотрудника опять находились 
в боевой стойке. 

Поворот вправо, вариант №3. Он состоит в следующем: левая 
нога делает четверть оборота по «часовой стрелке» с отрывом ступи 
от земли, одновременно с этим правая нога разворачивается на 90 
градусов. Здесь после поворота вправо сотрудник вновь принимает 
левостороннюю стойку.   

Поворот вправо, вариант №4.  Его отличие от варианта №3 за-
ключается в том, что левая нога делает четверть витка по «часовой 
стрелке» более широко с отрывом ступни от земли. Одновременно с 
этим правая нога разворачивается на 90 градусов и делает полшага 
влево. Сотрудник оказывается в левосторонней стойке.  Следует 
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учесть тот момент, что, отводя назад ногу, сотрудник не всегда может 
контролировать место, куда он ее поставит, там могут быть стекла, 
камни, штыри и другие объекты, которые могут нанести травмы, ли-
бо выдать место нахождения полицейского хрустом, треском т. д. 
При работе с использованием второго и четвертого вариантов, со-
трудник немного уходит с линии огня преступника. Стоит помнить, 
что при работе на мокрой траве, льду и т. п. покрытии у сотрудника 
возникает вероятность падения. 

 
Разворот на 180 градусов с пистолетом, находясь в «зоне кон-

троля» из боевой стойки 
 

Вариант №1. Он состоит в том, что при развороте левая нога 
стоит на месте, не отрываясь от земли, поворачивается только вокруг 
своей оси. Правая нога делает половину оборота против «часовой 
стрелки» с отрывом ступни от земли. При этом обе ступни развора-
чиваются примерно на 180 градусов в сторону поворота и ставятся 
опять в как в боевой стойке.  

Вариант №2. Этот вариант в отличие от предыдущего имеет 
особенности: правая нога также делает половину витка, но более ши-
роко, против «часовой стрелки», а после разворота левая нога пере-
мещается вправо с отрывом ступни от земли так, чтобы после его вы-
полнения ноги сотрудника опять находились в боевой стойке. 

Вариант №3. Левая нога стоит на месте, поворачивается только 
вокруг своей оси. При повороте правая нога делает полвитка по «ча-
совой стрелке» с отрывом ступни от земли. При этом обе ступни раз-
ворачиваются примерно на 180 градусов в сторону поворота и ноги 
ставятся опять как в боевой стойке.  

Вариант №4. Его отличие от варианта №3 в том, что правая но-
га делает также половину оборота по «часовой стрелке», а после по-
ворота левая нога перемещается вправо (в половину шага) с отрывом 
ступни от земли так, чтобы после его выполнения ноги сотрудника 
опять находились в боевой стойке. 

При всех поворотах и разворотах в «верхнем уровне» толчок не 
опорной ногой осуществляется при помощи носка стопы. 
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Средний уровень работы с пистолетом с колена (рис. 4.17). 
 
Перемещение с оружием в «зоне контроля» из верхнего уровня    

в средний. Сотрудник осуществляет полное приседание с постановкой 
правого колена на землю, ступня левой ноги стоит на земле. Носок 
правой ноги стоит плотно на земле, сотрудник сидит на пятке правой 
ноги. Нельзя допускать, чтобы положение ног было на одной линии, 
поскольку положение тела будет неустойчиво. Колени направлены 
вперед. Оружие удерживается «в зоне контроля» так, чтобы оно 
находилось рукояткой спереди за левым коленом, что позволит избе-
жать ранения сотрудника при случайном выстреле.  

 

 
 

Рис. 4.17. Средний уровень работы с пистолетом с колена 
 
Данное положение ног позволяет осуществить быстрое пере-

мещение, в том числе вперед. Во избежание травмы колена от лю-
бых объектов (камней, осколков стекла и т. д.) следует не сразу 
опускать его на землю, а примерно в пяти сантиметрах от поверхно-
сти остановить его движение, а через одну-две секунды опустить 
полностью.  В случае если сотрудник будет находиться длительное 
время в указанном положении, можно правое колено развернуть 
под 90 градусов вправо, однако оно не позволит быстро переме-
щаться в случае необходимости. 

Уровни работы с оружием при работе с колена: 
– верхний — (рассмотрен выше); 
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– средний — сотрудник прижимает левую часть грудной клетки 
к левому колену, тело наклоняется вперед; 

– нижний — левая нога отставляется максимально вперед и не-
много вправо. Тело прижимается к левой ноге так, чтобы левая под-
мышка лежала на левом колене, при этом левая ступня должна стоять 
на земле и быть повернута вправо примерно на 45 градусов. В таком 
положении левая нога закрывает жизненно важные органы, и данный 
вариант используется при отсутствии средств индивидуальной броне-
защиты, при огневом или ином вооруженном контакте.  

 
Основные повороты и развороты сотрудника с пистолетом, 

 находясь в «зоне контроля» в среднем уровне 
 
Поворот влево. Ступня левой ноги стоит на месте. Толчком нос-

ка правой ноги с одновременным небольшим приподниманием коле-
на с земли сотрудник делает поворот против часовой стрелки на 90 
градусов. Одновременно с этим левая нога делает четверть витка оси 
влево. После этого правая нога опускается плавно на колено, с упо-
ром носка на землю. 

Поворот вправо. Левая нога находится на месте. Толчком носка 
правой ноги с одновременным небольшим приподниманием колена с 
земли сотрудник делает поворот по часовой стрелке на 90 градусов. 
Одновременно с этим левая нога делает четверть оборота вокруг сво-
ей оси вправо. Правая нога опускается плавно на колено, с упором 
носка на землю. 

Разворот.  
Вариант №1. Ступня левой ноги стоит на месте. Толчком носка 

правой ноги с одновременным приподниманием колена с земли со-
трудник делает поворот против часовой стрелки на 180 градусов. Од-
новременно с этим левая нога делает виток на половину оборота во-
круг своей оси влево. После этого правая нога опускается не резко на 
колено, с упором носка на землю. 

Вариант №2. Особенность заключается в том, что по сравнению 
с вариантом №1 сотрудник делает разворот по часовой стрелке на 180 
градусов.  

Вариант №3. Происходит смена колен, а тело разворачивается 
по часовой стрелке. Правая нога становится на ступню, а левая — на 
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колено и носок. При необходимости разворота из данного положения, 
вновь происходит смена колена против часовой стрелки. 

 
Нижний уровень работы (лежа) с пистолетом 

 
Нижний уровень при уходе вперед осуществляется при нахожде-

нии сотрудника в боевой стойке либо в положении ног на ширине 
плеч. Оружие находится в «зоне контроля» 

Вариант №1. Сотрудник с находящимся «в зоне контроля» пи-
столетом приседает на корточки. Оружие с началом ухода выводит в 
цель. Свободной ладонью (без оружия) касается земли (рис. 4.18), 
сгибает ее в локте, после этого, опираясь на неё, откидывает ноги 
назад и полностью ложится на землю и осуществляет точное прице-
ливание и ведение огня. Внутренняя сторона стоп должна быть при-
жата к поверхности, ноги не должны быть широко раздвинуты. 
 

 
 

Рис. 4.18. Нижний уровень работы (лежа) с пистолетом 
 
Вариант №2. Сотрудник с находящимся в «зоне контроля» пи-

столетом опускается на колени, при этом перенося центр тяжести 
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назад. Оружие с началом ухода выводит в цель, свободной ладонью 
(без оружия) касается земли, сгибает ее в локте, после этого, опираясь 
на нее, ложится на землю грудью и животом и осуществляет точное 
прицеливание, ведение огня. Положение ног и стоп должны быть та-
кими же, как в варианте №1. Последний вариант быстрый, но при 
этом более травмоопасен. Он может быть использован в случаях, ко-
гда сотрудник имеет специальные наколенники. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.19. Переход с нижнего уровня (лежа на животе)  
в положение «на колено» 

 
 

Переход с нижнего уровня в средний уровень 
 

Переход с нижнего уровня (лежа на животе) в положение «на 
колено».   

Вариант №1. Сотрудник с находящимся в правой руке пистоле-
том левую руку сгибает в локте так, чтобы ее ладонь опиралась на 
землю в районе груди, а правое колено сгибает к животу вдоль тела. 
После этого, опираясь на левую руку, в том числе ладонь, правое ко-
лено перемещает в положение, как в среднем уровне, то есть на пра-
вое колено. Оружие при перемещении постоянно направлено в цель. 
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Нижний уровень при уходе назад (рис. 4.20). 
 
Нижний уровень при уходе назад с верхнего уровня.  
 
 

 
 

Рис. 4.20. Нижний уровень при уходе назад 
 
Вариант №1. Сотрудник уходит в средний уровень, при этом 

правое колено он ставит под углом 90 градусов, далее опускается, но 
не на пятку правой ноги, а дальше, на землю. После чего с упором на 
правую сторону тела ложится на землю. В данном случае следует не 
допускать удара копчиком и головы о землю. Для этого голову нужно 
слегка прижимать подбородком к груди, а опускаться на поверхность 
только с использованием мягких тканей тела. Внешняя сторона каж-
дой стопы должна прижиматься к земле, а пистолет удерживается под 
углом 90 градусов рукояткой влево или вправо, в целях уменьшения 
площади поражения при огневом контакте. 

Вариант №2. Сотрудник ставит правую ногу под 90 градусов 
к пятке левой ноги и опускается на корточки и по правой стороне по 
мягким частям тела перемещается на спину, по аналогии варианта №1.  

Вариант №3. Сотрудник ставит правую ногу под 90 градусов 
к пятке левой ноги и опускается на корточки, по левой стороне по 
мягким частям   тела (с возможным упором на ладонь левой руки) пе-
ремещается на спину, по аналогии варианта №1.  
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Вариант №4. Сотрудник опускается на корточки, вытягивает 
правую ногу вперед и по правой стороне по мягким частям тела пе-
ремещается на спину, по аналогии варианта №1.  

При нахождении в положении лежа на спине внешняя сторона 
стопы ног должна быть прижата к земле. Если требуется ведение огня 
или сопровождать цель, которая находится на линии продолжения 
правой или левой ноги, сотрудник должен сгибать ее в колене и рас-
полагать ее вдоль поверхности. Для уменьшения площади поражения 
тела сотрудника прицеливание из пистолета должно осуществляться 
через мушку-целик пистолета, расположенный под углом 90 градусов 
к поверхности земли. 

Переход с нижнего уровня (лежа на спине) в положении на ко-
лено. 

Вариант №1.  
Сотрудник, находящийся в положении лежа на спине, делает рез-

кий наклон вперед, одновременно сгибает правую ногу в колене и пе-
реходит в средний уровень. В данном случае требуется определенная 
гибкость. Однако здесь могут возникать трудности при работе в сред-
ствах индивидуальной бронезащиты. 

Вариант №2. Сотрудник, находящийся в положении лежа на 
спине, сгибает правую ногу в колене, а левую ногу поднимает вперед 
и вверх, затем сгибает в колене с одновременным резким наклоном 
тела вперед, с возможным использованием ладони левой руки в каче-
стве опоры. Переход в «среднее» положение осуществляется путем 
так называемой «раскачки».  

 
Перемещения в положении лежа, повороты (рис. 4.21) 

 
Поворот вправо с нижнего уровня (лежа на животе) с выводом 

оружия в цель. Сотрудник поворачивается на левый бок с одновре-
менным выводом оружия в правую сторону. Далее правую ногу заки-
дывает как можно дальше назад, а затем подтягивает под нее левую 
ногу. Конечное положение тела, в том числе рук и ног, должно быть 
таким, чтобы по направлению к цели сотрудник максимально умень-
шил площадь своего поражения при огневом контакте со стороны 
нападавшего и был вытянут «в струну». 

Поворот влево с нижнего уровня (лежа на животе) с выводом 
оружия в цель. Сотрудник поворачивается на правый бок с одновре-
менным выводом оружия в левую сторону. Далее левую ногу закиды-
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вает как можно дальше назад, а затем правую ногу. Конечное поло-
жение тела по направлению к цели должно быть таким же, как при 
повороте вправо, описанном выше.  

Переворот с положения лежа на животе на спину. Сотрудник 
переворачивается всем корпусом тела на спину через правый или ле-
вый бок и выводит оружие в цель. В случае если цель находится со 
стороны ног, то после переворота на спину необходимо вывести ору-
жие по кратчайшему расстоянию в ее сторону. 

 

 
 

Рис. 4.21. Перемещения в положении лежа, повороты 
 
Переворот с положения лежа на спине на живот. Следует пе-

ревернуться всем корпусом тела в любую сторону на живот, после 
чего вывести оружие в цель. 

 
Способы досылания патрона в патронник 

 (на примере пистолета Макарова) 
 
В деятельности сотрудников правоохранительных органов 

встречаются случаи, когда досылание патрона в патронник осуществ-
ляется одной рукой. Подобные обстоятельства возникают в ситуаци-
ях, когда сотрудник удерживает одной рукой задержанное лицо, но 
при этом происходит вооруженное нападение, либо у сотрудника од-
на рука повреждена, ранена или по иной причине использование двух 
рук для приведения в готовность огнестрельного оружия невозможно. 

С использование двух рук. 
Вариант №1. Данный вариант, его еще называют «классическим», 

состоит в том, что пистолет находится в правой руке, а досылание па-
трона в патронник осуществляется левой рукой, прямым хватом. 

Вариант №2. Особенность данного способа состоит в том, что 
применяется обратный хват, а ведение огня может быть осуществле-
но по направлению ствола без непосредственного выведения оружия 
в цель. Досылание патрона осуществляется за насечки. Он может 
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быть использован при открытии огня на короткой дистанции (до 10 м), 
либо в упор, также сокращает время приведения в готовность оружия 
по сравнению со способом №1. 

Вариант №3. При извлечении пистолета из кобуры выключает-
ся предохранитель, после чего оружие выносится в район груди, за-
тем свободной рукой досылается патрон в патронник прямым хватом, 
но не за насечки, а ближе к срезу ствола. 

С использованием одной руки. 
Вариант №1 (с упором целика о ремень). После извлечения пи-

столета из кобуры и выключения предохранителя (флажок опускается 
вниз). Следует упереться целиком в верхний край поясного или иного 
ремня и резким движением вниз дослать патрон в патронник. 

Вариант №2 (с упором целика о кобуру). Осуществляются анало-
гичные действия, указанные в способе №1, но целик опирается в лю-
бую часть кобуры.  

Вариант №3 (упором целика об элементы форменной или иной 
одежды сотрудника или экипировки).  Осуществляются аналогичные 
действия, указанные в способе №1, но целик опирается о любую 
плотную часть одежды (например, куртку) или элементы экипировки, 
в том числе подсумки (жесткие чехлы).  

Способ №4 (с упором целика о торец подошвы (каблука) обуви). 
После извлечения оружия и выключения предохранителя сотрудник 
опускает вниз руку с оружием, затем быстрым сгибанием колена и по-
воротом наружу стопы резким движением досылает внешним краем 
подошвы патрон в патронник, после чего опускает ногу на землю.  

Способ №5 (с упором целика о твердую поверхность, в т. ч. 
кромку стола или другой мебели). После извлечения оружия и вы-
ключения предохранителя надлежит упереть целик и мушку, либо 
только целик о твёрдую поверхность и резким движением в сторону 
мушки осуществить досылание патрона в патронник. 

 
Способы переноски и приведения в готовность автоматического оружия 

(на базе автомата Калашникова) 
  

При экипировке сотрудника автоматическим оружием следует 
помнить, что оно, как правило, всегда обнажено, за исключением слу-
чая, когда пистолет-пулемет находится в сумке-чехле для его перенос-
ки. Данный вид оружия обладает не только высокой скорострельно-
стью, но и возможностью его быстрого применения. Однако при этом 
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возникает большая вероятность хищения магазина с патронами или це-
ликом оружия лицами, находящимися рядом (преступниками). Автома-
тическое оружие необходимо размещать таким образом, чтобы все ме-
ханизмы (затвор, переключатель режима огня) были под рукой. Но для 
того чтобы его правильно использовать, необходимо знать основные 
способы его переноски и приведения в боевую готовность. 

Основные способы переноски автомата (пистолета-пулемета). 
Вариант №1. Осуществляется на две антабки через шею (воротник), 

однако при длительном ношении в течение рабочей смены возникают фи-
зические неудобства, поскольку оружие имеет определенный вес. 

Вариант №2. Переноска автомата через плечо. Данный способ 
более комфортный, но не позволяет осуществлять ведение огня из не-
го с другой руки с упором приклада в противоположное плечо. 

Вариант №3. Тактический вариант переноски автомата (рис. 
4.22). Это так называемый «полицейский» способ ношения и удержа-
ния. Суть его заключается в том, что автоматическое оружие крепит-
ся на одну антабку, осуществляется его ношение через плечо или 
(реже) на шее. Данный вариант позволяет осуществлять тактические 
действия с оружием с любой стороны, быстро перемещать и менять 
хват удержания при необходимости.  

 

 
Рис. 4.22. Тактический вариант переноски автомата 
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Рассмотрим данный способ удержания и работы с автоматиче-
ским оружием более подробно. Автоматическое оружие необходимо 
размещать таким образом, чтобы все механизмы (затвор, переключа-
тель режима огня) были под рукой. Поэтому следует располагать ав-
томат в районе грудной клетки таким образом, чтобы свободная пра-
вая рука удерживала пистолетную рукоятку, а левая рука удерживает 
его за магазин вверху. Ствол оружия направлен перед собой под уг-
лом 45 градусов к земле. Данный способ удержания автоматического 
оружия позволяет постоянно контролировать его, обеспечивает 
надежную сохранность магазина с патронами от хищения, а также 
быстрое привидение его в готовность и выведение в цель. 

При необходимости (например, при  проведении досмотровых 
человека или перехода на «короткий ствол» (пистолет)) автоматиче-
ское оружие может быть быстро перемещено назад одной или двумя 
руками и аналогичным образом перемещено обратно. 

Основные способы приведения в готовность автоматического 
оружия. 

Вариант №1. Данный способ досылания патрона в патронник 
считается «армейским». Он заключается в том, что автомат удержи-
вается (правшой) за цевье левой рукой, а все остальные манипуляции, 
связанные со снятием с предохранителя и досылания патрона в па-
тронник, производятся правой рукой в различных вариациях. После 
этого осуществляется прицеливание. 

Вариант №2. Его еще называют «тактическим». Сотрудник 
(правша) с находящимся в руках автоматическим оружием (напри-
мер, с АК) с использованием тактического способа его удержания, 
быстрым движением перемещает левую руку к переводчику огня так, 
чтобы большой палец упирался в сам переводчик, а указательный па-
лец касался рукоятки затворной рамы. После этого переводчик огня 
большим пальцем переводится на режим «одиночный» или «автома-
тический», а указательным пальцем досылается патрон в патронник с 
одновременным выводом оружия в цель (рис. 4.23). Возможны иные 
варианты досылания патрона в патронник левой рукой сверху, снизу, 
с поворотом автоматического оружия на 90 градусов и др. Конечное 
положение автомата должно быть таким, чтобы патрон находился в 
патроннике, а оружие было направлено в сторону цели. Нельзя до-
пускать, чтобы при работе с автоматическим оружием, оно было бы 
направленно на людей. 
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Рис. 4.23. Основные способы приведения в готовность 

 автоматического оружия 
 

Особенности работы с автоматическим оружием в различных уровнях 
 

Выведение оружия в цель в верхнем, среднем и нижнем уровнях.  
Осуществляется двумя руками с выведением оружия в цель. Поворо-
ты, в том числе на 180 градусов, осуществляются по аналогии как при 
работе с пистолетом, но только удержание осуществляется двумя ру-
ками (за пистолетную рукоятку и за магазин или цевье). 

Особенности перехода из положения с колена в положение ле-
жа. Приклад удерживается под мышкой, а после упора ладони сво-
бодной руки о землю дальнейшее удержание оружия осуществляется 
за пистолетную рукоятку. При окончательном уходе в положение ле-
жа дальнейшие действия с автоматическим оружием осуществляются 
двумя руками.  

При всех вариантах работы с автоматическим оружием, при 
прицеливании надлежит работать так, чтобы приклад упирался в пле-
чо, а при невозможности — он может упираться в грудь, либо плотно 
удерживаться на плече. При работе в среднем уровне приклад может 
быть под мышкой. Это все зависит от конкретной экипировки со-
трудника и других обстоятельств. 

 
Работа с огнестрельным оружием ограниченного поражения 

 
Особенности изготовки и ведения огня из комплекса ПБ-4СП. 

Данное оружие имеет еще одно известное название «ОСА» (данный 
вид оружия называют обыденно «травматическим оружием», либо 
«травматом»).  Выведение оружия в цель осуществляется по правилам 
работы с пистолетом, за исключением некоторых нюансов, связанных 
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с тактико-техническими характеристиками, в том числе и снаряжени-
ем данного вида оружия. Следует знать, что указанный пистолет мо-
жет снаряжаться до 4-х патронов различного назначения, включая 
травматического и светозвукового действия, он имеет небольшое рас-
стояние прямого выстрела, особенно при использовании травматиче-
ского патрона.  

Отсутствие предохранителя требует особой осторожности при 
работе с ним, поскольку есть вероятность случайного выстрела. По-
скольку данный «комплекс» относится к огнестрельному оружию 
ограниченного поражения (ОООП), то его применение также должно 
быть в соответствии с требованиями отечественного законодатель-
ства, в том числе связанного с применением огнестрельного оружия. 
Для наиболее эффективного его ношения на поясе (при наличии у со-
трудника пистолета Макарова или иного) наиболее целесообразно 
располагать его рядом со штатным пистолетом, что позволяет осу-
ществлять тактильный и визуальный контроль за ним. Огнестрельное 
оружие ограниченного поражения надлежит располагать у рукоятки 
штатного пистолета, поскольку в экстремальной ситуации примене-
ния «нетравматического оружия», когда время идет на секунды и да-
же её доли, первое оружие, которое располагается у сотрудника «под 
рукой», должно быть то, что относится к основной экипировке, либо 
автоматическое. Соблюдение данной рекомендации позволяет сни-
зить вероятность путаницы в обнажении и дальнейшем применении 
того или иного вида оружия1.  

Перечисленные выше действия с огнестрельным оружием могут 
идти в разрез с действующими положениями некоторых документов, 
касающихся огневой и физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в Российской Федерации и не являются исчерпыва-
ющими. Однако в практической деятельности сотрудников право-
охранительных органов надлежит выполнять также те действия, ко-
торые более приемлемы, удобны в конкретной ситуации с учетом 
соблюдения мер безопасности, в том числе при обращении с оружи-
ем и специальными средствами. 

 
1 В сети Интернет достаточно сюжетов, в которых отражены действия по-

лицейских различных стран, где показаны ошибки в извлечении и открытии ог-
ня по человеку, связанные в первую очередь с неправильным выбором оружия 
правоохранителем в конкретной ситуации, что порой приводит к летальным 
исходам. 
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Особенности обеспечения личной безопасности сотрудниками органов 
внутренних дел при несении службы с огнестрельным оружием  

и специальными средствами 
 
Общие меры безопасности при передвижении сотрудников 

 в составе пешего наряда  
 

Каждый из сотрудников должен иметь отдельный ремень для 
расположения оружия, иной экипировки и их перемещения при необ-
ходимости. При несении службы (патрулировании) в пешем порядке 
в составе двух-трех человек сотрудники не должны находиться на 
одной линии. Они должны двигаться, по возможности, уступом, за-
ранее определив каждому сектор и объекты, территорию наблюдения. 
Расстояние между патрулирующими должно быть таким, чтобы 
находиться не вплотную друг к другу, а на расстоянии нескольких 
шагов. При общении с гражданами, правонарушителями расстановка 
сотрудников должна определяться так, чтобы они не были на линии 
огня друг друга. Надлежит постоянно контролировать сектор обзора, 
находящийся за спиной, особенно это касается того замыкающего пат-
рульного. Он должен идти не постоянно оглядываясь назад, а лишь 
небольшим поворотом головы и боковым зрением периодически сле-
дить за тем, что происходит позади наряда. Для этого можно использо-
вать короткие остановки, в том числе и заранее определенные, а также 
визуальное наблюдение через отражения в стеклах витрин магазинов, 
стекол автомобилей и т. п. При наблюдении за пассажиропотоком на 
объектах транспорта, в том числе непосредственно на вокзалах, же-
лезнодорожных платформах, в зависимости от обстоятельств наряду 
надлежит располагаться так, чтобы за спиной, по возможности, не 
было людей, то есть за спиной может находиться стена, стоящий ва-
гон и т. п. Если требуется фиксировать окружающую обстановку на 
180 градусов в статичном положении, то, как вариант, они могут рас-
полагаться (стоять) лицом друг друга, что позволяет визуально кон-
тролировать людей, находящихся за спиной у напарника, и не допу-
стить завладения оружием.  При патрулировании внутренней терри-
тории какого-либо зала вокзала надлежит двигаться вдоль стены (па-
вильонов магазинов), но при этом следует остерегаться резкого от-
крытия двери магазина посетителем, если он будет выходить при 
нахождении сотрудников напротив нее.   
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В случае осмотра залов ожидания и тому подобных мест также 
следует находиться в пределах видимости и слышимости, но не на 
линии огня друг друга. Один из сотрудников в данном случае осмат-
ривает территорию, а второй находится в удобном для наблюдения за 
поведением окружающих и обстановкой месте. Расположение 
страхующего сотрудника должно быть выбрано таким образом, что-
бы он мог при необходимости оказать помощь напарнику и пресечь 
побегоопасные направления правонарушителя. Конкретное место 
расположения и направление движения наряда должно быть выбрано 
с учетом оказания необходимой взаимопомощи, а также особенно-
стей и характеристик объекта, территории непосредственного несе-
ния службы.  

При большом скоплении людей следует избегать такой ситуа-
ции, когда между сотрудниками находится граждане, поскольку ока-
зать помощь напарнику при нападении или иных противоправных 
действиях будет весьма проблематично. При данных обстоятельствах 
расстояние между сотрудниками наряда надлежит сокращать. Если 
наряд находится в переполненном общественном транспортном сред-
стве (например, электричке пригородного сообщения или электропо-
езде метрополитена), вероятность завладения огнестрельным оружи-
ем и специальными средствами повышается. Во избежание этого 
надлежит: 

– находясь в зимней или демисезонной форменной одежде кобу-
ру с огнестрельным оружием, средства ограничения оружия и специ-
альное газовое средство, электрошоковое устройство, ручной метал-
лоискатель заранее накрыть (закрыть) верхней одеждой (например, 
курткой);  

– в целях снижения вероятности утраты или хищения электро-
шоковых устройств (при их наличии в экипировке) следует использо-
вать, по возможности, кевларовые страховочные ремешки; 

– при отсутствии возможности для укрытия оружия и иной эки-
пировки вышеуказанным способом следует убрать специальное газо-
вое средство, средства ограничения подвижности во внешний закры-
вающийся или внутренний карман форменной одежды, а кобуру с ог-
нестрельным оружием переместить вперед; ладонью руки, которой 
сотрудник извлекает из кобуры оружие, необходимо слегка прижи-
мать кобуру с пистолетом в районе рукоятки, что значительно мешает 
его извлечению посторонними лицами. 
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Грамотное расположение оружия, специальных средств и дру-
гой экипировки позволяет контролировать их наличие у сотрудника 
и уменьшить вероятность неправомерного завладения в плотном 
людском потоке, в том числе при пресечении групповых нарушений 
общественного порядка. 

 
 4.3. Действия сотрудников органов внутренних  

дел при ранениях (травмах): оказание первой помощи с применением 
 медицинских средств и подручных материалов 

 

 Ранение — нарушение кожного покрова. Оно бывает как по-
верхностным, затрагивающим исключительно эпидермис, дерму, так 
и глубоким, проникающим. Травма — повреждение тканей или орга-
нов тела в результате какого-либо внешнего воздействия (ранения, 
ушиба, ожога и т. п.). 

На сотрудников полиции (органов внутренних дел) в соответ-
ствии с действующим законодательством возлагается обязанность  
оказания первой помощи пострадавшим лицам, независимости от то-
го, находится ли сотрудники на службе или нет. В противном случае 
сотрудники могут быть привлечены к тем или иным видам ответ-
ственности за бездействие.  

Грамотное и своевременное оказание первой помощи гражда-
нам, а при необходимости и коллегам, является одним из неотъемле-
мых направлений в подготовке стражей порядка. От того, насколько 
эффективно она будет оказана, в немалых случаях зависит и даль-
нейшее состояние здоровья, а порой и жизнь, человека, которому она 
была оказана. Объем и качество оказываемой первой помощи по-
страдавшему зависит от следующих факторов: 

– наличие необходимых средств, в том числе и подручных, до-
статочных для оказания первой помощи; 

– количество пострадавших, нуждающихся в помощи; 
– количество сотрудников правоохранительного органа, которые 

могут оказать первую помощь; 
– обстоятельства, не позволяющие оказать первую помощь (по-

жар, нахождение пострадавшего в недоступном для оказания помощи 
месте, ведение огня преступниками, наличие агрессивных животных, 
иные противоправные деяния граждан и др.). 
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При оказании первой помощи в первую очередь необходимо 
обеспечить личную безопасность не только пострадавшего, но и со-
трудника, который будет ее оказывать.  

 
Общий алгоритм действий по оказанию первой помощи 

 
1. Оценить ситуацию и принять меры по безопасному оказанию 

первой помощи пострадавшему с учетом сложившейся обстановки:  
– оцепить место происшествия, нейтрализовать агрессивное жи-

вотное;  
– переместить пострадавшего (если возможно) в более надежное 

место для оказания помощи;  
– осуществить пресечение противоправных действий граждан; ор-

ганизовать тушение пожара, перекрытие движение транспорта и т. д.);  
– распределить действия каждого сотрудника, находящегося в наря-

де, а по возможности, привлечь к таким действиям граждан, (напри-
мер, к охране места происшествия, оцеплению, не подвергая при этом 
последних опасности). 

2. Определить наличие дыхания и сознания, видимых внешних 
телесных повреждений, ран. Принять меры по остановке кровотече-
ния, возобновления дыхания, приведения человека в сознание. При 
отсутствии дыхания провести сердечно-легочную реанимацию, после 
чего обеспечить работу дыхательных путей. Если имеется наружное 
кровотечение — остановить его при помощи:  

– наложения жгута и (или) давящей повязки (при отсутствии 
жгута можно использовать «жгут-закрутку»); 

– пальцевым прижатием артерии;  
– непосредственным давлением на рану;  
– сгибания конечности в суставе.  
3. Осуществить более тщательный внешний осмотр тела челове-

ка сверху вниз. При необходимости произвести: 
– иммобилизацию конечностей, в том числе при помощи под-

ручных средств;  
– локальное охлаждение при травмах, ожогах термических, теп-

лового излучения и действия высоких температур;  
– термоизоляцию при воздействии низких температур; 
– промывку поврежденной поверхности проточной водой; 
– наложение повязок на раны и иные действия в зависимости от 

произошедшего. 
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4. Принять меры:  
– к предоставлению медицинской помощи пострадавшему и уве-

домлению его близкого лица (родственника) не позднее 24 часов с мо-
мента оказания первой помощи или направления в медицинскую ор-
ганизацию;  

– приданию телу (конечности) пострадавшего необходимого и оп-
тимального положения, в зависимости от состояния здоровья и телес-
ных повреждений. 

5. Все время осуществлять контроль за состоянием пострадав-
шего и оказывать психологическую поддержку. 

6. Передать пострадавшего медицинской бригаде, записав необ-
ходимую информацию об обстоятельствах происшествия и принятых 
мерах в служебную книжку.  

 
Общий алгоритм действий при травмах конечностей 

 
При травме конечности надлежит:  
– переместить пострадавшего из опасной зоны;  
– остановить наружное кровотечение;  
– осуществить иммобилизацию (фиксацию) конечности при по-

мощи шин, подручных средств в виде прутьев, досок, черенков от ло-
пат, картона, и других предметов, которые должны находиться по-
верх одежды пострадавшего.  

Фиксацию можно осуществить при помощи бинта, поясного 
ремня, иной плотной одежды. При переломе нижней конечности сле-
дует накладывать шины с обеих сторон. В случае отсутствия шин или 
иных подручных средств поврежденную ногу следует зафиксировать 
прижатием к здоровой ноге, а поврежденную руку — к туловищу. 

 
Основные действия при травме головы 

 
Остановка кровотечения производится путем непосредственного 

давления на рану, небольшим бинтом или иным подобным средством, 
либо наложением давящей повязки.  

При отсутствии дыхания осуществить сердечно-легочную ре-
анимацию. После появления ровного дыхания — обеспечить боковое 
устойчивое положение. 
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Общие действия при носовом кровотечении 
 

1. Придать человеку сидячее положение, наклонив голову не-
много вниз.  

2. Сомкнуть пальцами руки крылья носа на 10–20 минут, дыха-
ние осуществляется ртом.  

3. К переносице приложить холод (мокрую ветошь, бутылку с 
охлажденной водой, кусочки льда, снег).  

Если кровь оказывается во рту, пострадавшему необходимо ее 
сплевывать. 

 
Первичные действия при травме шеи 

 
1. Прижать сонную артерию при кровотечении.  
2. Осуществить прямое давление на рану при артериальном 

кровотечении.  
3. При наличии оснований полагать, что произошла травма шеи 

при падении, ДТП, либо при наличии жалоб человека — зафиксиро-
вать ее руками, подручными средствами. 

 
Общие действия при ранении грудной клетки 

 
1. Закрыть рану воздухонепроницаемым материалом (осуще-

ствить герметизацию) для исключения попадания воздуха в организм 
через повреждение на теле.  

2. Закрепить данный материал пластырем, бинтом или иными 
подручными средствами.  

3. В случае нахождения в ране инородного тела — зафиксиро-
вать его валиками из бинта, повязкой, пластырем или иными подруч-
ными средствами. Изымать инородный предмет из раны недопустимо.  

4. Придать пострадавшему полусидячее положение.  
К ране можно приложить холод через фрагмент материи. 
 

Первичные действия при ранении живота 
 

При наличии раны и выпавших органов:  
1. Положить валик из марлевых бинтов, осуществить их защиту; 

поверх валиков наложить повязку;  
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2. Не прижимая выпавшие органы зафиксировать повязку к жи-
воту;  

3. Положить холод на повязку;  
4. Укутать теплой одеждой, покрывалами, термоодеялом для  

исключения переохлаждения пострадавшего.  
5. Если имеется только рана без инородного тела в нем, то осу-

ществить остановку кровотечения повязкой.  
6. В случае нахождения инородного тела в ране — действия 

аналогичны применяемым при ранении грудной клетки. 
 

Основные действия при термических ожогах 
  
1. Принять меры при необходимости к тушению одежды по-

страдавшего первичными средствами пожаротушения, либо подруч-
ными средствами, в том числе песком, водой;  

2. Постараться переместить пострадавшего в положение лежа; 
3. Охладить поврежденную поверхность проточной водой (важ-

но: появляющиеся пузыри не вскрывать, из раны посторонние пред-
меты не удалять);  

4. Наложить стерильную повязку и холод поверх нее;  
5. Дать пострадавшему обильное питье. 
 

Действия при получении солнечного (теплового) удара 
 
Признаки получения теплового удара: повышенная температура 

тела; влажная бледная кожа; головная боль; тошнота, рвота; судоро-
ги, учащенное дыхание и (или) сердцебиение. 

1. Пострадавшего перенести в прохладное со сквозняком место. 
2. При отсутствии признаков жизни осуществить сердечно-

легочную реанимацию.  
3. После восстановления дыхания обеспечить пострадавшему 

устойчивое боковое положение.  
4. В случае судорог  удерживать пострадавшего во избежание 

причинения травм.  
5. Если пострадавший в сознании обильное питье из прохладной 

воды. 
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Основные действия при отморожениях 
 

1. Переместить пострадавшего в теплое место (помещение). 
2. Укутать отмороженные участки сухой одеждой, одеялом, 

термоодеялом, иными подручными материалами (не растирать сне-
гом!).  

3. Переодеть при необходимости в сухую одежду. 
4. Дать пострадавшему горячую пищу, сладкое питье (употреб-

ление алкогольной продукции недопустимо!). 
 

Действия при общем переохлаждении 
. 

1. Переместить пострадавшего в теплое помещение.  
2. Укутать спасательным одеялом (при наличии), одеждой, по-

крывалом и др.  
3. Если пострадавший находится в сознании — дать горячую еду 

и питье (употребление алкогольной продукции недопустимо!). 
 
Общие действия при отравлении токсическим веществом, 

 поступившим в организм через ротовую полость 
 

1. Если пострадавший в сознании:  
– для промывания желудка дать выпить до 0,5 литра питьевой 

воды комнатной температуры;  
– искусственно вызвать рвоту путем нажатия на корень языка 

пальцами (повторять эту процедуру не менее 4–5 раз до полного про-
мывания желудка).  

2. При отсутствии дыхания у пострадавшего: 
– осуществить сердечно-легочную реанимацию; 
– после восстановления дыхания придать боковое устойчивое 

положение; 
–  укутать пострадавшего теплой одеждой (покрывалом). 
 
Первичные действия при попадании токсического вещества  

через дыхательные пути 
 

1. Переместить пострадавшего в безопасное место либо открыть 
окна и проветрить помещение.  
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2. При отсутствии дыхания осуществить сердечно-легочную ре-
анимацию.  

3. После появления ровного дыхания придать человеку боковое 
устойчивое положение. 

Отравление угарным газом проявляется в виде:  
– рези в глазах;  
– ушного звона;  
– головной боли;  
– покраснения кожи;  
– потери сознания.  
При отравлении бытовым газом:  
– тяжесть в голове;  
– рвота;  
– судороги;  
– отсутствие сознания;  
– мышечная резкая слабость;  
– состояние сонливости;  
– высокое сердцебиение;  
– может быть непроизвольное мочеиспускание;  
– кожные покровы бледные либо посиневшие. 
 
Первичные действия при поражении электрическим током 
 
1. Принять меры к отключению электричества (по возможно-

сти).  
2. Оцепить опасную зону.  
3. Приближаясь к пострадавшему маленькими шагами убедиться 

в безопасности перемещения. В случае невозможности отключения 
электричества:  

– нельзя двигаться без обуви на резиновой подошве;  
– если пострадавший находится в воде или иной токопроводя-

щей среде при включенном электричестве, в результате которого он 
пострадал, двигаться на место происшествия запрещено.  

4. По возможности, сбросить электропровод при помощи ди-
электрического сухого предмета (например, палки, доски). (Убрать 
провод можно только в случае бытовой электротравмы!)  

5. Переместить человека не менее чем на 10 метров от провода 
и при необходимости осуществить сердечно-легочную реанимацию.  
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6. При возобновлении постоянного дыхания придать постра-
давшему боковое устойчивое положение. 

 
Общие действия по оказании первой помощи  

при укусах ядовитых змей 
 
1. Зафиксировать пострадавшую конечность.  
2. При укусе ноги — прикрепить травмированную ногу при по-

мощи бинта (ремня и др.) к неповрежденной ноге.  
3. При укусе в руку — зафиксировать ее при помощи косынки, 

большого платка, одежды или иных подручных средств к телу в со-
гнутом положении.  

4. При отсутствии дыхания — осуществить сердечно-легочную 
реанимацию. 

 5. Придать пострадавшему боковое устойчивое положение. 
 

Первичные действия при укусе насекомого 
 
1. При укусе жалящего насекомого извлечь жало из ранки.  
2. Приложить холод к месту укуса.  
3. Дать противоаллергические препараты (при необходимости). 
 

Общие действия при ожогах глаз  
или попадании в них инородных тел 

 
1. Промыть глаза чистой холодной водой температуры.  
2. Наложить повязку на оба глаза (даже если поврежден только 

один).  
3. Передвижение пострадавшего осуществлять с помощником. 
 

Первичные действия при обмороке 
 
1. Обеспечить пострадавшему боковое устойчивое положение.  
2. Расстегнуть верхнюю одежду, уменьшить давление брючного 

ремня, снять обувь. 
2. Открыть окно либо переместить человека в место доступа 

свежего воздуха.  
3. Принять меры к возобновлению дыхания (при необходимости).  
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Общие действия при сердечном приступе 
 

Признаки сердечного приступа: наличие острой боли за груди-
ной, которая отдает в левую верхнюю конечность, одышка, учащен-
ное сердцебиение. 

1. В случае нахождения пострадавшего в сознании — придать 
ему удобное положение.  

2. Ослабить либо снять тесную одежду.  
3. Обеспечить приток свежего воздуха. 
4. При отсутствии дыхания — принять необходимые меры по 

его возобновлению.  
 

Наиболее правильные положения тела при травмах  
и других опасных для жизни и здоровья состояниях 

 
Устойчивое боковое положение. Пострадавший лежит на левом 

боку, левая нога выпрямлена вдоль тела. Правая нога лежит на земле 
под углом 90 градусов внутренней стороной; левая рука под 90 гра-
дусов согнута в локте и лежит внешней стороной ладони на земле; 
правая рука лежит под левой щекой. Данное положение при нахож-
дении человека без сознания, при рвоте, при ожогах ягодиц и спины. 

Положение на спине с приподнятыми и согнутыми ногами в ко-
ленях (под ноги можно подложить ящик, покрывало и иные подруч-
ные предметы). Принимается при травмах брюшной полости, а также 
при большой кровопотере, внутреннем кровотечении или его подо-
зрении. 

Положение «лягушки» — лежа на спине с подложенным под ко-
лени валиком следует принимать при подозрении на повреждении 
(переломе) костей таза. 

Положение полусидя (сидя). Эффективно при травмах грудной 
клетки. 

Положение лежа на твердой поверхности следует занимать при 
травме позвоночника или подозрении на это. 

 
При несении службы сотрудникам необходимо иметь портатив-

ную быстросъемную (отрывную) аптечку (рис. 4.24), укомплектован-
ную следующими предметами: 

– перекись водорода;  
– 2 стерильных небольшого размера бинта (либо 2 шт. ИПП);  
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– 2 жгута (жгут-турникет);  
– раствор аммиака;  
– охлаждающий пакет;  
– одноразовые медицинские перчатки (не менее 2-х шт.);  
– портативные ножницы (маникюрные), либо тактические;  
– гемостатическая коллагеновая губку;  
– антисептик для рук;  
– устройство для осуществления дыхания «рот в рот»;  
– салфетки стерильные;  
– покрывало спасательное (с защитой от перегрева и переохла-

ждения).  
Кроме того, каждый сотрудник должен иметь лекарственные 

препараты, которые необходимы для оказания первой помощи само-
му себе в зависимости от заболеваний по рекомендации лечащих вра-
чей (при высоком или низком артериальном давлении, головной или 
иных болях и т. д.). При выполнении служебных задач в составе 
группы (подразделения), в ситуациях, где невозможно оперативное 
прибытие скорой медицинской помощи, следует иметь отдельную 
сумку с необходимыми медицинскими и перевязочными средствами, 
а кроме того, в составе сводного отряда должно быть не менее одного 
сотрудника, обладающего навыками оказания медицинской помощи. 
Состав (содержимое) медицинской сумки определяется исходя из ко-
личества сотрудников, выполняемых задач и длительность выполне-
ния служебных задач вдали от нахождения медицинских учреждений. 

 

 
 

Рис. 4.24. Портативная, быстросъемная (отрывная) аптечка 
 
В качестве подручных средств могут быть использованы: доски; 

жерди; палки; черенки от шанцевого инструмента; длинноствольное 
оружие; веревки; паракорд, стропы; элементы одежды и экипировки и 
др., которые надлежит использовать для иммобилизации и транспор-
тировки (переноски) пострадавшего.  
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Глава 5. Формирование стрессо- и психофизической устойчивости  
сотрудников органов внутренних дел к действиям  

в экстремальных условиях 
 

5.1. Стресс и его влияние на сотрудника органов внутренних дел  
при выполнении оперативно-служебных задач 

 
Стресс является неминуемой частью жизни каждого человека и 

может влиять на различные аспекты его жизни, включая работу. Со-
трудники органов внутренних дел  не исключение. 

  
Влияние стресса на сотрудника органов внутренних дел при вы-

полнении оперативно-служебных задач 
 

Первоначально следует отметить, что оперативно-служебные 
задачи, выполняемые сотрудниками органов внутренних дел, часто 
требуют быстрого и точного реагирования на происходящие события: 
задержание преступников, разрешение конфликтных ситуаций, про-
ведение обысков и т. п. В силу высоких тревожных ожиданий и дав-
ления сотрудники часто оказываются в стрессовых ситуациях, кото-
рые могут оказать негативное влияние на их психическое и физиче-
ское состояние. 

Стресс является нормальной реакцией организма на неблаго-
приятные факторы окружающей среды. Однако если он длится дли-
тельное время или происходит слишком часто, это может негативно 
сказываться на здоровье сотрудника и его работоспособности.  

Сотрудник органов внутренних дел, находясь в состоянии по-
стоянной готовности к выполнению служебных задач, не имеет воз-
можности полностью расслабиться и восстановить свои силы. Это в 
свою очередь приводит к хронической усталости, снижению иммуни-
тета, проблемам со сном и эмоциональному выгоранию. 

Непрерывное подвержение стрессовым ситуациям может приве-
сти к развитию тревоги, депрессии, агрессивности и более высокой 
степени раздражительности, что отрицательно сказывается на каче-
стве работы, поскольку эмоциональное состояние сотрудника нега-
тивно влияет на взаимодействии с коллегами, принятие решений, об-
щение с гражданами. 

Стресс также может влиять на когнитивные функции сотрудни-
ка, такие как способность принимать решения, делать быстрые выво-
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ды и анализировать информацию. Под воздействием стресса часто 
наблюдаются сбои в работе короткой памяти, затруднения с концен-
трацией и снижение эффективности в работе. Это особенно опасно в 
профессии, где каждая ошибка может иметь серьезные последствия. 

Одной из самых распространенных причин стресса у сотрудни-
ков органов внутренних дел является постоянное психологическое 
напряжение и возможность столкнуться с опасными ситуациями. Не-
редко, сотрудники сталкиваются с насилием, тяжёлыми травмами и 
потерями коллег, что может вызывать различные психологические 
проблемы, такие как тревога, депрессия и посттравматическое стрес-
совое расстройство (ПТСР). 

Профессиональная деятельность органов внутренних дел, влечет 
за собой возникновение стрессов, которые в первую очередь связаны: 

– с обязанностью выполнения поставленных служебных задач, 
отличающихся чрезвычайным разнообразием, в строго ограниченные 
промежутки времени; 

– наличием государственно-властных полномочий, которые 
накладывают на сотрудника определённую ответственность за реали-
зацию им поставленных задач; 

– ненормированностью рабочего дня — деятельность органов 
внутренних дел непрерывна, а значит, независимо от времени года, 
времени суток, сотрудники обязаны выполнять свои обязанности; 

– допуском к табельному оружию, а также четкой регламента-
цией его применения;  

– экстремальными условиями деятельности (исполнение слу-
жебных обязанностей в темное время суток, работа с конфиденци-
альными сведениями, риск и опасность в оперативно-служебной дея-
тельности для жизни и здоровья, высокая эмоциональная напряжен-
ность труда, столкновение с травмированными жертвами преступных 
посягательств, вид людских страданий и т. д.); 

–  необходимостью взаимодействия сотрудников органов внут-
ренних дел с другими лицами, причём как с гражданами, так и со-
трудниками иных правоохранительных органов; 

–  необходимостью следования принципам службы в органах 
внутренних дел, профессионально-этическим стандартам служебного 
и внеслужебного поведения, взаимоотношений в служебном коллек-
тиве; профессионально-этическому стандарту антикоррупционного 
поведения. 
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Перечисленные особенности профессиональной деятельности 
создают условия, требующие от сотрудников максимального напря-
жения физиологических и психических функций, повышенного воле-
вого усилия, иначе говоря, вызывают напряженность или стресс1. 

Характер профессиональной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел отличает от остальных видов деятельности  то, что 
она протекает в экстремальных условиях.   

Понятие «экстремальные условия» многогранно и включает в 
себя различные аспекты условий, отличающихся от нормальных. Это 
может быть деятельность в условиях чрезвычайной обстановки, в 
условиях повышения криминогенной обстановки, сопровождающаяся 
резким увеличением уровня преступности, а также в случае межрасо-
вых или социальных конфликтов.   

В любом случае, сотрудник органов внутренних дел должен быть 
подготовлен как физически, так и психологически к любым изменени-
ям остановки и показывать высокий уровень работоспособности.  

Стресс — состояние, которое может серьезно повлиять на физи-
ческое и психологическое здоровье человека. Особенно это актуально 
для сотрудников органов внутренних дел, которые ежедневно стал-
киваются с выполнением оперативно-служебных задач, связанных с 
поддержанием общественной безопасности. 

Работникам органов внутренних дел приходится сталкиваться с 
различными стрессорами на протяжении рабочего дня. Встреча с пре-
ступностью, происшествиями, необходимость принимать сложные 
решения в экстренных ситуациях — все это может вызывать негатив-
ные эмоции и стрессовые реакции. Сотрудники органов внутренних 
дел несут ответственность за безопасность граждан и подвергаются 
постоянному давлению, что может приводить к перегрузке нервной 
системы и снижению работоспособности. 

На уровень стресса сотрудника влияют и субъективные факто-
ры, такие так социально-психологический климат в коллективе, где 
работает сотрудник. Кроме того, огромную роль играют и личност-
ные качества сотрудника, его эмоциональное отношение к происхо-
дящему, а также отношение и к самой работе.   

Для снижения уровня стресса сотрудников органов внутренних 
дел необходимо «создание комфортной среды внутри коллектива, 

 
1 Формирование психологической устойчивости сотрудников ОВД. – URL: 

http://yurpsy.com/files/ucheb/psysl/07.htm (дата обращения 15.11.2023). 

http://yurpsy.com/files/ucheb/psysl/07.htm
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а также достойный лидер»1. Под пристальным сниманием должны 
находиться неопытные сотрудники, которые только поступили на 
службу и не имеют достаточных знаний и умений в данной сфере, 
а также руководители, которые должны следить за состоянием лич-
ного состава и быть опорой для своих подчинённых. 

В экстремальных условиях роль руководителя особенно возрас-
тает, поэтому необходимо уделить внимание подготовленности руко-
водителя, его речь должна быть лаконичной, грамотной, ясной и всем 
понятной, а тембр голоса должен вызывать у подчинённых желание 
выполнить работу.  

С точки зрения психической адаптации к экстремальным усло-
виям можно выделить такие подэтапы, как психической переадапта-
ции, неустойчивой психической деятельности, глубоких психических 
изменений, психического напряжения. При этом «необходимо пом-
нить, что, как показывает практика, в условиях возрастающей мо-
ральной нагрузки от каждого сотрудника полиции требуется нрав-
ственная стойкость, надёжность, уверенность в своей правоте, устой-
чивость к отрицательному влиянию таких сбивающих факторов»2, 
как:  

– повышенная ответственности за возможные последствия при-
нятых решений и результатов действий;  

– конфликта служебного долга и норм морали. Нередко возни-
кают ситуации, особенно в экстремальных условиях (например, при 
работе с агрессивной толпой, с вооружённым преступником и др.), 
когда сотрудник встаёт перед выбором — выполнить служебный долг 
или, как при стрессовой ситуации  кажется, поступить «по-
человечески»; 

– негативного морального воздействия как со стороны законо-
послушных, так и оппозиционно-настроенных граждан. Например, 
согласно федеральному закону «О полиции», при задержании опасно-
го вооружённого преступника «сотрудник полиции имеет право на 

 
1 Стресс и его влияние на сотрудника ОВД – URL: https://studopedia.net/3_ 

61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-
ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html (дата обращения 15.11.2023).  

2 Стресс и его влияние на сотрудника ОВД при выполнении оперативно-
служебных задач. Сбивающие факторы психологического характера. – URL: 
https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-usto-
ychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html (дата обра-
щения 15.11.2023). 

https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html
https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html
https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html
https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html
https://studopedia.net/3_61358_tema---formirovanie-stresso-i-psihofizicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-ovd-k-deystviyam-v-ekstremalnih-usloviyah.html
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применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, но низкое правосознание граждан не позволит им это осо-
знать. Данная ситуация может спровоцировать негативный настрой 
граждан и осуждение сотрудника, что впоследствии негативно ска-
жется на его морально-психологическом состоянии.  

Исходя из этого, сотруднику после выполнения служебных обя-
занностей в экстремальных условиях необходим отдых, штатные 
психологи обязаны оценить его морально-психологическое состояние 
и в случае необходимости предоставить психологическую помощь. 
А также необходимо отметить хорошую работу всего личного соста-
ва в целях повышения самооценки и понимания важности их дея-
тельности. 

Органы внутренних дел стремятся бороться со стрессом и его 
последствиями для своих сотрудников. Различные психологические 
и психотерапевтические программы, тренинги по управлению стрес-
сом, психологическая поддержка и консультации становятся все бо-
лее популярными и доступными для сотрудников органов внутренних 
дел. Также важно, чтобы непосредственные руководители, как и вы-
шестоящие начальство, принимали активное участие в создании бла-
гоприятного психологического климата и гарантировали надлежащие 
условия работы для своих подчиненных. 

Стресс не только оказывает негативное влияние на здоровье со-
трудников органов внутренних дел, но и может повлиять на их про-
фессиональную эффективность. Постоянный стресс может привести к 
снижению концентрации внимания, снижению уровня способности 
принимать решения, а также сказаться на коммуникативных навыках. 
Стресс может привести к чувству изнеможения, усталости и раздра-
жительности, что не позволяет сотрудникам органов внутренних дел 
эффективно выполнять свои служебные обязанности.  

Кроме того, долгосрочный стресс может привести к возникнове-
нию различных физических и психических заболеваний. У сотрудни-
ков органов внутренних дел, постоянно подвергающихся стрессу,  по-
вышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, наруше-
ний сна, депрессии и других психических расстройств. Именно поэто-
му важно заботиться об их психологическом благополучии и предо-
ставлять им возможность регулярного отдыха и релаксации. 

На заключительном этапе  всех мероприятий проводимых со-
трудниками органов внутренних дел, необходимо провести анализ 
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выполненной работы, выделить плюсы и минусы, проанализировать 
деятельность каждой категории сотрудников в отдельности для даль-
нейшего повышения эффективности работы органов внутренних дел. 

Вообще чётко сформировавшегося мнения по поводу формиро-
вания устойчивости к стрессу, кризисным ситуациям нет. В основе 
данного феномена лежат три аспекта человеческой личности: 

– биологический аспект; 
– психологический; 
– социальный. 
Биологическую сторону бытия сотрудника определяют такие 

понятия, как:  
– уравновешенность (подразумевает способность удерживания 

уровня напряжения в рамках заданных границ); 
– сопротивляемость (подразумевает способность сохранять сво-

боды выбора и свободу поведения). 
Так, например, А. Г. Маклаков ввел понятие «личностный адап-

тационный потенциал», который определяет устойчивость человека к 
экстремальным факторам: «…Он включает в себя следующие харак-
теристики: нервно-психическую устойчивость, уровень развития ко-
торой обеспечивает толерантность к стрессу; самооценку личности, 
определяющую степень адекватности восприятия условий деятельно-
сти и своих возможностей; ощущение социальной поддержки, обу-
словливающее чувство собственной значимости для окружающих; 
уровень конфликтности личности; опыт социального общения1». 

Кроме того, важно отметить, что психологическая устойчивость 
не является абсолютной гарантией непоколебимости перед любыми 
испытаниями. Скорее, это скрытая гибкость и адаптивность челове-
ческой психики, которая позволяет приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям. 

Сама по себе психологическая устойчивость работает по опре-
деленному алгоритму. Сначала возникает жизненная задача или ситу-
ация, которая активизирует потребности человека и мотивирует дей-
ствовать в определенном направлении. Однако человек осознаёт 
трудности, которые вызывают негативные эмоции. И тогда начинает-

 
1 Посохова С.Т. Адаптационный потенциал личности // Здоровье — основа 

человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2010. – №1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsionnyy-potentsial-lichnosti (дата обраще-
ния: 19.11.2023). 
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ся процесс поиска способов преодоления этих трудностей, что приво-
дит к уменьшению негативных эмоций и улучшению психического 
состояния.  

Для снижения влияния стресса на сотрудников органов внутрен-
них дел необходима комплексная поддержка и создание благоприят-
ной рабочей среды. Важно организовывать тренинги и психологиче-
ские сессии для обучения сотрудников стратегиям управления стрес-
сом и эмоциями. Регулярная зарядка и физические упражнения могут 
помочь снять напряжение и поддерживать физическую форму. Также 
важно учитывать психологическое состояние сотрудников при рас-
пределении рабочей нагрузки и предоставлении времени на отдых. 

Таким образом, стресс и его влияние на сотрудников органов внут-
ренних дел — это серьезная проблема, требующая внимания и грамот-
ного подхода. Создание благоприятной рабочей среды, поддержка здо-
ровья и психологического состояния персонала органа внутренних дел 
— это важные шаги к обеспечению эффективности и безопасности дея-
тельности этой важной профессиональной группы. 

 
5.2. Понятия психофизической работоспособности 

 
В системе мероприятий по созданию достойных условий труда 

огромную роль играют режимы труда и отдыха. В случае с деятель-
ностью органов внутренних дел, где у большинства сотрудников не-
нормированный рабочий день, создание условий пропорционально-
сти труда и отдыха практически невозможно. Тем не менее, в основе 
физического и психологического здоровья человека лежит именно 
четкая градация режимов труда и отдыха, которая обеспечивает реге-
нерацию организма и готовность к эффективному выполнению пред-
стоящих задач.  

Учёные выделяют работоспособность как основу психофизиоло-
гических факторов. «Работоспособность — определённая способ-
ность человека выполнять конкретную работу в ограниченный пери-
од времени, связанный с достижением наилучших и высоких резуль-
татов при минимальных физических и умственных затратах»1.    

 
1 Щербакова Ю.А., Галимова А.Г. Работоспособность сотрудника органов 

внутренних дел и методы её повышения // E-Scio. – 2019. – №10 (37). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rabotosposobnost-sotrudnika-organov-vnutrennih-
del-i-metody-eyo-povysheniya (дата обращения: 19.11.2023). 
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По мнению учёных, данная категория величина непостоянная, 
так как она зависит от огромного количества, как объективных фак-
торов, так и субъективных. Работоспособность зависит от эмоцио-
нальной зрелости человека, его личностных качеств, характера, а 
также физических и психологических особенностей каждого кон-
кретного человека.  

Психофизиологическая работоспособность — это способность 
человека выполнять психическую и физическую работу без излишне-
го напряжения и утомления. Она зависит от состояния психологиче-
ских и физиологических функций организма, а также от его адапта-
ционных ресурсов. 

Психофизиологическая работоспособность является сложным 
понятием, объединяющим в себе различные аспекты человеческой 
активности. К психическим функциям относятся память, внимание, 
мышление, воображение, решение проблем, а также эмоциональная 
регуляция. Физическая работоспособность охватывает уровень физи-
ческой выносливости, силы, гибкости, координации движений и об-
щую физическую подготовку. 

Психофизиологическая работоспособность может меняться в за-
висимости от различных факторов. Она подвержена влиянию физи-
ческой активности, психоэмоционального состояния, длительности  
и качества сна, питания, воздействия стрессовых факторов и других 
внешних условий. Нарушения работы одного из компонентов (психи-
ческого или физического) могут привести к снижению общей работо-
способности. 

Одним из ключевых аспектов психофизиологической работоспо-
собности является ее сохранение на достаточно высоком уровне. Для 
этого необходимо обеспечивать баланс между психической и физиче-
ской нагрузкой, осуществлять регулярные периоды отдыха и восста-
новления, уделять внимание питанию и общей здоровье, а также эф-
фективно управлять эмоциональным состоянием. 

На психофизиологическую работоспособность также влияет 
внутреннее мотивационное состояние человека. Если работа прино-
сит удовлетворение и интерес, то это способствует повышению рабо-
тоспособности. Однако если существуют негативные эмоции, стресс 
или отсутствие мотивации, то это может привести к снижению рабо-
тоспособности. 
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Понятие психофизиологической работоспособности имеет 
большое значение для различных сфер жизни человека. Оно является 
основой для оптимизации процесса труда и достижения высоких ре-
зультатов, а также для поддержания общего физического и психиче-
ского здоровья. Понимание и учет этого понятия позволяют эффек-
тивно управлять своей работоспособностью и достигать успеха в раз-
личных областях деятельности. 

Таким образом, можно выделить фазы работоспособности в те-
чение дня:  

– втягивание, нарастание работоспособности; 
– устойчивость высокого уровня работоспособности;  
– развитие утомления, снижение работоспособности. 
На первой фазе происходит преобразование физиологических 

функций организма, активизируется мышечная, нервная системы, а так-
же интеллектуальная деятельность.  

Первую фазу условно можно разделить на 3 этапа:  
1. Этап мобилизации. Данный этап характеризуется «кратко-

временным снижением значений практически всех показателей дея-
тельности и активации физиологических систем. Этот эффект связан 
с внешним торможением, возникающим в результате изменения ха-
рактера стимуляции»1. 

2. Этап гипермобилизации. Данный этап характеризуется 
резким повышением работоспособности, активности, переходом ор-
ганизма к восприятию информации.  

3. Этап гиперкомпенсации. Данный этап характеризуется по-
иском способов быстрой и менее болезненной для организма адапта-
ции к сложившейся ситуации.  

Во вторую фазу происходит стабилизация психофизиологиче-
ских функций организма, именно поэтому на этой фазе отмечаются 
высокие трудовые показатели деятельности.  

На третьей фазе происходит утомление организма, появляется 
усталость и потребность в возобновлении физических, эмоциональ-

 
1 Понятие психофизической работоспособности. Методы формирования пси-

хофизической устойчивости. – URL: https://studopedia.net/3_61359_ponyatie-
psihofizicheskoy-rabotosposobnosti-metodi-formirovaniya-psihofizicheskoy-
ustoychivosti.html (дата обращения 19.11.2023). 
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ных и психических ресурсов. В целом ухудшается психофизиологи-
ческое состояние организма.  

Некоторые учёные дополнительно выделяют такие фазы, как:  
1. Стадия неустойчивой компенсации (или выраженного утом-

ления) характеризуется глубоким утомлением и существенным сни-
жением работоспособности. В этом состоянии наблюдаются ярко вы-
раженное ощущение усталости и разнообразные изменения психофи-
зиологических показателей. Эти изменения происходят в результате 
сложного взаимодействия активационных, регуляторных и компенса-
торных систем на разных уровнях. Изменения происходят в разное 
время и зависят от структуры конкретной деятельности и от того, ка-
кая психическая функция испытывает большее напряжение.  

На этой стадии также выделяются подстадии и субкомпенса-
ции, в которых продуктивность деятельности все еще высокая. Ком-
пенсация трудностей происходит за счет использования менее энер-
гоемких и менее функциональных процессов, а также за счет при-
влечения дополнительных ресурсов. 

2. Стадия «конечного порыва» — при наличии адекватного воз-
действия на мотивационно-волевую сферу, особенно когда субъекту 
важны определенные цели, возможно кратковременное повышение 
продуктивности за счет использования неиспользованных резервов 
организма. Однако такой режим работы является чрезвычайным для 
организма и, как правило, приводит к переутомлению и хроническим 
заболеваниям. 

3. Стадия декомпенсации — работоспособность продолжает сни-
жаться, симптомы утомления усиливаются, продуктивность и эффек-
тивность работы существенно падают, а показатели, связанные с си-
стемами активации, существенно сдвигаются. На этом этапе волевые 
усилия больше не способны активизировать компенсаторные и за-
щитные системы, возникают сбои и срывы в операционной деятель-
ности, и работу следует прекратить. 

Также стоит отметить, что учёные выделяют два вида работо-
способности: умственную и физическую.  

Физическая работоспособность заключается в мышечной актив-
ной деятельности с применением физических усилий, а умственная 
работоспособность заключается в интеллектуальной, умственной де-
ятельности. Способности человеческого организма получать, усваи-
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вать и обрабатывать информацию, принимать определённые решения 
и действовать исходя из этих решений.  

Под воздействием стрессовой ситуации сотрудник органов 
внутренних дел может столкнуться:  

– с бредом; 
– галлюцинациями; 
– апатией; 
– ступором и др. 
Сотрудник органов внутренних дел ежедневно сталкивается с си-

туациями, которые нацелены на задействование психофизиологиче-
ских ресурсов организма, что оказывать значительное влияние на 
жизнедеятельность человека, а именно на его сон, питание и образ 
жизни в целом. Для эффективности выполнения такой работы необ-
ходимо рациональное распределение времени и сил, что необходимо 
для повышения работоспособности и выносливости организма.  

Также огромное влияние на работоспособность сотрудника ор-
ганов внутренних дел оказывают объективные факторы, такие как:  

– состояние окружающей среды; 
– экологическая обстановка;  
– санитарно-гигиенические условия труда;  
– уровень психической и физиологической нагрузки и др. 
Для уменьшения влияния внешних факторов необходимо предо-

ставить сотруднику органов внутренних дел достойные условия для 
выполнения служебных обязанностей, привести рабочее место со-
трудника в соответствующий внешний вид.  

Субъективные факторы влияют на психическое состояние чело-
века. К субъективным относятся такие факторы, как:  

– психологическая подготовленность сотрудника к выполнению 
служебных обязанностей; 

– техника выполнения профессиональных действий ; 
– особенности нервно-мышечного аппарата; 
– особенность координации действий и др. 
Для снижения влияния внутренних факторов необходимо замо-

тивировать сотрудника на выполнение определённой задачи, это мо-
жет достигаться как за счёт материального стимулирования, так и 
благодаря воздействию на сознание сотрудника со стороны руково-
дителя, чтобы сотрудник получал искреннее удовольствие от выпол-
няемой им работы. Также может благоприятно сказаться создание 
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комфортной среды в коллективе, поскольку коллектив оказывает 
огромное влияние на психологическое состояние сотрудника, а зна-
чит и на работоспособность в целом.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения 
общей работоспособности организма необходимо вести правильный 
образ жизни, который включает в себя отказ от вредных привычек, 
правильное питание, рациональный режим труда и отдыха, а также и 
общую физическую подготовленность. 

 
5.3. Методы формирования психофизической устойчивости  

сотрудников органов внутренних дел для действий  
в экстремальных условиях 

 
В современном мире сотрудники органов внутренних дел часто 

оказываются в ситуациях, связанных с экстремальными условиями. 
Они сталкиваются с насилием, авариями, террористическими актами 
и другими опасностями, которые могут повредить как их физическое, 
так и психическое состояние. Поэтому формирование психофизиоло-
гической устойчивости становится важной задачей для сотрудников 
органов внутренних дел. 

В настоящее время проблематика психологической работы в осо-
бых условиях охватывает широкий спектр направлений, способству-
ющих повышению ее значимости.  

Среди них можно выделить следующие аспекты:  
– изучение психологических особенностей  поведения сотруд-

ников органов внутренних дел в экстремальных ситуациях;  
– анализ психологического воздействия экстремальных обстоя-

тельств на сотрудников органов внутренних дел;  
– разработка методов профессионально-психологического отбора 

и экстремально-психологической подготовки кадров для работы в спе-
цифических условиях; 

– изучение психологических особенностей управления деятель-
ностью органов внутренних дел в критических ситуациях;  

– оценка психологической готовности сотрудников к действиям 
в экстремальных условиях;  

– обеспечение психологической поддержки и руководства в про-
цессе переговоров для руководителей органов внутренних дел, рабо-
тающих в особых условиях;  
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– разработка стратегий предупреждения и пресечения наруше-
ний общественного порядка и массовых беспорядков, основанных на 
психологических принципах;  

– анализ психологических особенностей взаимодействия сотруд-
ников органов внутренних дел с гражданами, находящимися в состоя-
нии кризиса, угрозы или измененного психического состояния;  

– исследование вопросов саморегуляции, само- и взаимопомощи 
в личном составе подразделений в условиях стресса;  

– изучение психологии коллективов подразделений органов 
внутренних дел и их управления при выполнении служебных обязан-
ностей в экстремальных условиях;  

– проведение психодиагностики, профилактики и коррекции 
негативных психических состояний, возникающих у сотрудников ор-
ганов внутренних дел под воздействием особых условий;  

– предоставление психологической помощи сотрудникам, испы-
тавшим психотравмирующие ситуации в процессе работы;  

– разработка методов постэкстремальной работы с сотрудника-
ми органов внутренних дел;  

– проведение психологической реабилитации сотрудников по-
сле прохождения службы в органах внутренних дел.  

Внедрение полученных психологических знаний и разработок 
обеспечит более эффективную работу сотрудников органов внутренних 
дел в особых условиях и повысит их профессиональное мастерство. 

Деятельность органов внутренних дел отличается высоким 
уровнем экстремальности и профессионального стресса. Экстремаль-
ные ситуации возникают в результате различных обстоятельств, как 
служебных, криминальных, так и бытовых, а также природных, тех-
ногенных и биолого-социальных катастроф. Особые условия следует 
понимать как обстановку, в которой присутствует повышенная опас-
ность, и требующую от сотрудников применения специальных мер. 

Ясно, что психолог в процессе своей работы не в силах оказать 
влияние на объективные факторы и параметры ситуации, однако он 
может способствовать более эффективной подготовке к профессио-
нальной деятельности, оптимальной адаптации человека к особым 
социально-психологическим условиям, а также успешному преодоле-
нию негативных психологических последствий, которые могут воз-
никнуть. В наше время все больше важности придается профессиона-
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лизму и психологической подготовке сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Служба в органах внутренних дел в первую очередь связана с рис-
ками, опасностью, причём не только для граждан, но и для самого со-
трудника. Нередко в результате выполнения служебных обязанностей, 
особенно в экстремальных условиях, сотрудник сталкивается  с про-
фессиональным выгоранием или профессиональной деформацией.  

Формирование и поддержание психофизиологической устойчи-
вости сотрудников органов внутренних дел является первоочерёдной 
задачей в системе морально-психологического обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности.   

Для того чтобы разобраться с психофизиологической устойчи-
востью сотрудников органов внутренних дел, необходимо понять, что 
включает в себя понятие «устойчивость». В повседневной жизни оно 
не вызывает трудностей и разночтений и связано с такими трактовка-
ми, как «надёжный», «крепкий», «основательный», тогда как попытка 
найти научное определение данного феномена связана с проблемой 
вариативности имеющихся интерпретаций1. 

Итак, «устойчивость — способность системы сохранять текущее 
состояние при влиянии внешних воздействий. Если текущее состоя-
ние при этом не сохраняется, то такое состояние называется неустой-
чивым»2. Исходя из этого можно сформулировать определение пси-
хофизиологической устойчивости — это формирование у личного со-
става таких психологических и физиологических качеств, которые 
необходимы для поддержания работоспособности сотрудников на 
высоком уровне.  

Проблема формирования у сотрудников органов внутренних дел 
морально-психологической устойчивости наиболее часто поднимает-
ся в рамках организации служебной деятельности. Так, был разрабо-
тан приказ МВД России от 25.12.2020 №900 «Вопросы организации 
морально-психологического обеспечения деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации», где говорится о морально-

 
1 Карабаш Д. В. Повышение психологической устойчивости сотрудников ор-

ганов внутренних дел // Проблемы современного педагогического образования. 
– 2020. – №66-1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-psiholo-
gicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del (дата обращения: 
19.11.2023). 

2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивость (дата обращения 19.11.2023) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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психологической устойчивости личного состава к влиянию психо-
травмирующих факторов как о системе личностных качеств (знаний, 
умений, навыков, взглядов, убеждений, мотивов, установок, черт ха-
рактера), определяющих способность сотрудников сохранять высо-
кую функциональную активность и успешно выполнять поставлен-
ные задачи в любых условиях. 

В современном обществе любая деятельность так или иначе свя-
зана с личностными характеристиками, навыками, умениями. Но сле-
дует отметить, что условия этой деятельность также влияют на эф-
фективность и успешность её осуществления.  

Таким образом, система МВД России устанавливает свои крите-
рии личностных и психологических  характеристик, которыми дол-
жен обладать сотрудников органов внутренних дел. 

В органах внутренних дел условиями, которые могут негативно 
сказаться на морально-психологическом состоянии, являются:   

– строгая нормативность служебной деятельности (данное тре-
бование означает, что сотрудник в выполнении своих служебных 
обязанностей ограничен рамками закона); 

– негативная эмоциональная насыщенность деятельности, что 
подразумевает работу со сложными жизненными ситуациями, люд-
ским горем и страданиями, что наносит значительный ущерб мен-
тальному здоровью сотрудника; 

– дефицит информации и времени на принятие решений; 
– потенциальная возможность применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 
– большой объём работы, а также возможная ответственность, 

вплоть до уголовной, за принятые сотрудником органов внутренних 
дел решения; 

– ненормированный рабочий день, что сказывается как на физи-
ческом состоянии сотрудника, так и на его личной жизни;  

– постоянный контроль со стороны ведомства за действиями со-
трудник, даже во внеслужебное время и многое другое.  

Исходя из данных условий, можно сделать вывод о том, что имен-
но к личности сотрудника предъявляется большая часть требований, 
поскольку эффективность органов внутренних дел в целом зависит от 
эффективности работы каждого сотрудника в отдельности, а работа со-
трудника зависит от его мотивации и личностных качеств.  
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Основу профессиональной успешности сотрудника составляет 
его профессиональная психическая устойчивость, которая позволяет 
активно осуществлять сотруднику органов внутренних дел свою дея-
тельность.  

Методы формирования психофизиологической устойчивости 
сотрудников органов внутренних дел для действий в экстремальных 
условиях включают в себя: 

1. Предварительное обучение и тренировку. Сотрудникам 
предоставляется возможность получить актуальные знания и навыки, 
необходимые для выполнения своих обязанностей в экстремальных 
ситуациях. Это может включать такие элементы, как самооборона, 
медицинская помощь, планирование и принятие решений в стрессо-
вых ситуациях. 

2. Регулярные физические тренировки. Физическая подготовка 
помогает улучшить физическую силу и выносливость сотрудников, 
что позволяет им лучше справляться с физическими нагрузками, со-
путствующими экстремальным ситуациям, а также помогает снять 
стресс и повысить уровень энергии и мотивации. 

3. Психологическая поддержка и консультирование. Открытый и 
поддерживающий между сотрудниками и руководством организации 
диалог является важным аспектом формирования психофизиологиче-
ской устойчивости. Сотрудники должны иметь возможность выра-
зить свои эмоции, рассказать о своих опасениях и проблемах без 
страха перед возможными негативными последствиями. Также 
предоставление профессиональной консультации психолога может 
помочь сотрудникам справиться с посттравматическими стрессовыми 
расстройствами и другими психическими проблемами. 

4. Специализированные психологические тренинги. Психологи-
ческие тренинги помогают сотрудникам развить такие навыки, как 
управление стрессом, контроль эмоций, адаптация к переменам и при-
нятие решений в стрессовых ситуациях. Они также могут включать 
элементы направленной мышечной тренировки, визуализации и ме-
дитации для усиления психической устойчивости. 

5. Система социальной поддержки. Межличностная поддержка 
со стороны коллег и руководства является важным фактором для 
поддержания психофизиологической устойчивости сотрудников. Это 
может быть включение в коллектив, возможность выражения своих 
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мнений и идей, а также активное вовлечение в процесс принятия ре-
шений. 

Формирование психофизиологической устойчивости сотрудни-
ков органов внутренних дел является сложным и многогранным 
процессом. Однако с помощью сочетания вышеперечисленных ме-
тодов можно значительно повысить способность сотрудников 
справляться с экстремальными условиями и успешно выполнять свои 
профессиональные задачи. 

Профессиональная психическая устойчивость напрямую сопря-
жена с педагогикой. Формировать психическую устойчивость легче 
на этапе становления сотрудника органов внутренних дел. Так, в об-
разовательных организациях МВД России проводится морально-
психологическое обеспечение курсантов, что позволяет выработать 
психическую устойчивость ещё на стадии формирования курсанта 
как сотрудника органов внутренних дел. 

При всей многообразности комплексов профессионально важных 
качеств можно назвать большое количество личностных характери-
стик, которые представляют собой значимые аспекты для любого вида 
профессиональной деятельности. Это включает в себя несколько ос-
новных черт, таких как мотивация к деятельности, ответственность, 
самоконтроль, профессиональная самооценка, а также несколько более 
специфических характеристик, которые проявляются в экстремальных 
условиях — эмоциональная стабильность, надежность, уровень тре-
вожности на оптимальном уровне, уровень напряженности и лабиль-
ности минимальный, а также высокий уровень экстраверсии, разум-
ное отношение к риску и т. д. 

Профессионально-психологическую подготовку  можно пред-
ставить через три основных направления: 

1. Обучение, поддержка постоянной бдительности и готовности 
персонала к экстремальным условиям деятельности; 

2. Специализированное обучение быстрому реагированию на 
неожиданные ситуации и переходу от обычного состояния ожидания 
к энергичным и эффективным действиям; 

3. Обеспечение повышения бдительности и готовности персона-
ла на высочайшем уровне в условиях обострения обстановки и угро-
зы для безопасности и жизни людей.  

Высокая степень ответственности за эффективность достигнутых 
результатов неразрывно связана с наличием стрессовых ситуаций, ко-
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торые в определенной мере оказывают влияние на психологическую 
стойкость курсантов. Следует отметить, что психологическая стой-
кость представляет собой не только важный фактор успеха в процессе 
обучения, но также является одним из важных профессиональных ка-
честв будущего офицера1. 

Экстремальная ситуация является главной проверкой сотруд-
ника на готовность его к выполнению своих обязанностей, причём 
как в физическом аспекте, готовности переносить тяжёлые физиче-
ские нагрузки, так и в психологическом, что подразумевает готов-
ность преодолевать психические барьеры и вырабатывать психологи-
ческую устойчивость.  

Базой морально-психологической устойчивости сотрудника ор-
ганов внутренних дел является его общий уровень морали, дополнен-
ный профессиональной моралью.  

МВД России создаёт условия для повышения профессиональной 
морали сотрудников. Например, выработке моральных профессио-
нальных качеств способствует верность принятой Присяге сотрудни-
ка органов внутренних дел, обычаи и традиции поведения и действий 
в условиях экстремальных ситуаций, готовность защищать Знамя, 
выполнять свой долг, соблюдать Кодекс этики сотрудника органов 
внутренних дел и многое другое.   

Исследователи утверждают, что многие экстремальные ситуа-
ции по-разному влияют на сотрудников. Влияние на конкретного со-
трудника зависит от особенностей типа личности, темперамента и 
других личностных качеств.  

Психофизиологическая устойчивость состоит из таких элемен-
тов, как:  

– морально-психологическая устойчивость;  
– личностный психофизиологический аспект; 
– умение владеть своими действиями, независимо от сложности 

ситуации.  
Также можно выделить такие факторы психологической устой-

чивости: 

 
1 Карабаш Д.В. повышение психологической устойчивости сотрудников ор-

ганов внутренних дел // Проблемы современного педагогического образования. 
– 2020. – №66-1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-psihologi-
cheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del (дата обращения: 
19.11.2023). 
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– стойкость и стабильность; 
– уравновешенность и соразмерность; 
– сопротивляемость.  
Таким образом, можно сделать вывод, что психофизиологиче-

ская устойчивость — это способность сотрудника адаптироваться к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 

 
5.4. Способы определения психофизического состояния человека 

 в кризисных условиях и меры экстренной релаксации 
 

В современном мире, где кризисные ситуации могут возникнуть 
в любой момент, важно уметь определить свое психофизическое со-
стояние и принять меры по экстренной релаксации. Психофизическое 
состояние отражает наше эмоциональное, физическое и психологиче-
ское благополучие, и его поддержание в кризисных условиях являет-
ся основной задачей. 

В настоящее время многие сталкиваются с кризисными ситуа-
циями, которые могут сильно повлиять на их психофизическое состо-
яние. Сильный стресс, неожиданные события и неудачи могут вызы-
вать сильную тревогу, напряжение и даже панику. Поэтому важно 
уметь определить свое психофизическое состояние и знать способы 
экстренной релаксации для быстрого восстановления. 

В условиях кризиса, будь он финансовый, социальный или эмо-
циональный, психофизическое состояние человека может сильно по-
страдать. Это проявляется в снижении эффективности работы, повы-
шенной раздражительности, ухудшении общего самочувствия и даже 
возможности возникновения психосоматических заболеваний.   

Служба в правоохранительных органах везде по миру всегда ас-
социировалась с профессиональной деятельностью, требующей вы-
сокой эмоционально-стрессовой стойкости. Поэтому органы внут-
ренних дел стремятся привлекать граждан с адекватными мотивами, 
высоким правовым сознанием и социально-психологической подго-
товкой.  

В оперативно-силовых подразделениях эти качества должны быть 
дополнены высоким уровнем нервно-психологической устойчивости, 
физической и умственной работоспособности, а также набором лич-
ностных черт, которые обеспечивают не только выживание в экстре-
мальных ситуациях, но и успешную борьбу с преступностью. 
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Выполнение служебных обязанностей в условиях, характеризу-
ющихся возрастанием криминальной обстановки и межнациональных 
конфликтов, негативным отношением части общества к правоохрани-
тельным органам, социально-экономическими проблемами, типич-
ными для большинства населения, постепенно приводит к истоще-
нию психофизических ресурсов сотрудников, профессиональной де-
формации, возникновению психосоматических заболеваний и нервно-
психических расстройств. 

Стресс, тревога, страх и другие негативные эмоции могут вы-
звать действительно серьезные последствия для здоровья и благопо-
лучия. Поэтому важно научиться распознавать свое психофизическое 
состояние в кризисных условиях и принимать меры по экстренной 
релаксации. 

Необходимо обратить внимание на такие признаки, как: 
– повышенная нервозность;  
– депрессивное настроение;  
– проблемы со сном; 
– потеря аппетита или его избыток; 
– частые головные боли и т. д.  
Если человек замечает подобные изменения в своем состоянии, 

это может свидетельствовать о наличии кризисной ситуации. Однако 
существуют способы определения и контроля психофизического со-
стояния человека в кризисных условиях, а также меры экстренной 
релаксации, которые помогут справиться с негативными последстви-
ями и сохранить здоровье.  

В кризисных условиях человеческое психофизическое состояние 
ставится под сомнение. Особенно длительные психофизиологические 
нагрузки оказывают огромное влияние на сотрудника органов внут-
ренних дел. Но существуют способы определения этого состояния, 
которые могут помочь в мероприятиях экстренной релаксации, осо-
бенно когда речь идет о сотрудниках правоохранительных органов. 

Существует несколько способов определения собственного пси-
хофизического состояния в кризисных условиях. Один из них —   
осознание эмоциональных изменений. Человек может отмечать у   
себя увеличение сердцебиения, повышение артериального давления, 
учащенное дыхание и повышенную потливость. Важно обратить 
внимание на такие физические симптомы, так как они являются ин-
дикаторами наступающего кризиса. 
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Другой способ — это замечание изменений в своем мышлении 
и поведении — раздражительность, депрессивность или постоянное 
состоянии тревоги, а также ухудшение концентрации, памяти или 
способности принимать решения. Любые отклонения от обычного 
поведения и мышления могут служить сигналом об ухудшении пси-
хофизического состояния. 

Органы внутренних дел, исполняющие важную роль в обще-
стве, часто оказываются в ситуациях кризиса, которые могут приве-
сти к стрессу и эмоциональному истощению. Во время противостоя-
ний, беспорядков и других кризисных ситуаций, полицейские значи-
тельно больше подвержены стрессу и физическому и психическому 
напряжению, а значит, внимание к таким сотрудникам должно быть 
усиленным. 

Для определения психофизического состояния сотрудников пра-
воохранительных органов во время кризисных ситуаций психологами 
было разработано несколько способов. Один из них — медицинское 
наблюдение. При помощи специальных приборов и систем монито-
ринга можно измерить такие параметры, как: 

– артериальное давление;  
– пульс; 
– уровень стресса и др.  
Это позволяет в реальном времени отслеживать психофизиче-

ское состояние сотрудников,  принимать нужные меры, предотвра-
щающие в случае сильного психического или физического истощения 
тяжелые последствия, которые могли бы наступить.  

Однако одним из наиболее действенных способов определения 
психофизического состояния остаётся самоанализ. Важно научиться 
слушать свое тело и осознавать свои эмоции. Наблюдение за измене-
ниями в пульсе, дыхании, мышечным напряжением и уровне стресса 
поможет определить, насколько мы напряжены и требуется ли нам 
немедленная релаксация.  

Важным аспектом определения психофизического состояния яв-
ляется осознание своего эмоционального состояния. Часто люди во 
время стресса не могут точно определить, что они сейчас чувствуют: 
гнев, страх, печаль или тревогу. Однако осознание этих эмоций очень 
важно, так как позволяет более эффективно справиться с кризисной 
ситуацией. Для этого можно воспользоваться методом медитации или 
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просто уделить время для размышлений и узнать, что мы сейчас ис-
пытываем. 

Однако самоопределение не всегда способно помочь восстано-
вить психофизическое состояние в кризисной ситуации. Поэтому важ-
но знать меры экстренной релаксации, которые помогут унять стресс  
и восстановиться. Одним из самых эффективных методов является 
глубокое дыхание. Глубокий вдох насчитывается до пяти и выдох — 
также до пяти. Упражнение нужно повторять несколько раз, чтобы 
снизить уровень стресса и напряжения. Медленное и глубокое дыха-
ние позволяет активировать дыхательную систему и снизить уровень 
стресса. Можно использовать так называемую «технику 4–7–8», кото-
рая подразумевает вдох на 4 счета, задержку дыхания на 7 счетов и вы-
дох на 8 счетов. Это может помочь снять напряжение и успокоиться. 

Также эффективными способами релаксации являются медита-
ция и йога. Упражнения по медитации и йоге позволяют сосредото-
читься на собственном дыхании, улучшить свою осознанность и 
снять напряжение в теле. Различные позы и движения в йоге также 
могут способствовать расслаблению и улучшению психофизического 
состояния. 

Кроме того, важно уделить внимание физической активности. 
Даже небольшая прогулка или физическое упражнение могут помочь 
снизить уровень стресса и тревоги, улучшить настроение и общую 
физическую подготовку. 

Наконец, необходимо помнить, что каждый человек уникален,   
и способы релаксации могут быть индивидуальными. Важно найти 
то, что работает для вас в кризисных ситуациях. Это может включать 
прослушание музыки, чтение, раскрашивание или любую другую де-
ятельность, которая позволяет вам отключиться от стрессовой ситуа-
ции и расслабиться. 

Еще одним способом релаксации является использование метода 
прогрессивной мускульной релаксации. Этот метод включает после-
довательное напряжение и расслабление различных групп мышц тела. 
Начиная с мышц лица и шеи, и доходя до конечностей, человек может 
почувствовать, как его тело расслабляется и напряжение уходит. 

Другим способом является использование психологических те-
стов и опросников. Такие методы помогают выявить эмоциональное 
состояние и уровень стресса у сотрудников. При проведении таких 
тестов используются вопросы о физическом и эмоциональном состо-
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янии, а также о восприятии окружающей среды. Полученные резуль-
таты позволяют оценить текущую ситуацию и предпринять меры для 
обеспечения экстренной релаксации. 

Меры экстренной релаксации в органах внутренних дел пред-
ставляют собой специальные программы, направленные на снятие 
физического и психического напряжения, а также на восстановление 
сил. Эти программы включают в себя элементы массажа, йоги, аэро-
бики и других видов физической активности. Они также включают 
практики медитации, дыхательные упражнения и другие методы, 
способствующие расслаблению и снятию стресса.   

Также можно воспользоваться различными техниками для уста-
новления эмоционального равновесия — занятие любимым хобби, 
прогулка на свежем воздухе, прослушивание приятной музыки и т. п. 
Эти активности помогут снять стресс и помочь вернуться к нормаль-
ному психофизическому состоянию. 

Все эти способы определения психофизического состояния и ме-
ры экстренной релаксации помогают не только справиться с кризис-
ными условиями, но и сохранить здоровье, как физическое, так и пси-
хическое. Необходимо помнить, что каждый человек индивидуален    
и может находить свой собственный способ релаксации, который ему 
больше подходит. 

Также существуют сотрудники, у которых встречается коппинг- 
поведение (coping — совладание, преодоление). С учетом основных 
стратегических типов копинг-поведения психопрофилактические ме-
роприятия должны делиться на три группы. 

В первую группу включаются психопрофилактические меро-
приятия самого общего характера. Ее контингентом являются со-
трудники органов внутренних дел, а целью — формирование актив-
ного адаптивного функционального копинг-поведения, направленно-
го на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц, имеющих 
психологические факторы риска возникновения психосоциальных 
расстройств. 

Первичная копинг-профилактика проводится со всеми вновь по-
ступившими на службу в органах внутренних дел, как курс молодого 
бойца с начинающими службу в армии. 

Копинг-профилактика решает следующие задачи: 
– обращение внимания сотрудников на наличие проблемы 

формирования личной стрессоустойчивости, обучение эффективному 
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использованию когнитивной оценки стрессора, использование актив-
ных копинг-стратегий; 

– увеличение потенциала личностных и средовых копинг-
ресурсов (формирование, развитие позитивной устойчивой Я-
концепции, повышение эффективности социально-поддерживающих 
сетей, развитие эмпатии, эффилиации, интернального локуса кон-
троля, восприятия социальной поддержки и других копинг-ресурсов). 

В реализации этих мероприятий на первом этапе ведущее место 
отводится контингенту профессионалов в лице прошедших специ-
альную подготовку психологов, педагогов, врачей и других воспита-
телей. Применяемые профилактические программы могут фокусиро-
ваться как на отдельных социальных сетях, так и на отдельных инди-
видах или социальных группах, используя при этом средства массо-
вой информации, возможности досуга, тренинг поведенческих навы-
ков и т. д. 

Вторичная копинг-профилактика (или специальная) проводится 
с учетом специфики выполняемых задач теми или иными группами 
сотрудников органов внутренних дел в стрессовой ситуации. 

Достижение цели специальной копинг-профилактики требует 
выполнения следующих задач. 

– овладение навыками практического применения активной ко-
пинг-стратегии разрешения проблем, совершенствование использо-
вания копинг-стратегии поиска социальной поддержки, психологиче-
ская коррекция вариантов использования пассивной копинг-
стратегии избегания; 

– повышение потенциала блока личностно-средовых копинг-
ресурсов (коррекция негативной, искаженной Я-концепции и субъек-
тивного восприятия социальной поддержки, увеличение уровня ин-
тернального контроля, коррекция естественных социально-
поддерживающих сетей, изменение направленности получения соци-
альной поддержки от неадекватных социальных сетей на адекватные). 

Реализация задач специальной копинг-профилактики может 
быть осуществлена путем обучения эффективным социальным навы-
кам и умениям преодоления стресса, управления им (обучения актив-
ным копинг-стратегиям). 

Обучение эффективным навыкам преодоления стресса и оказа-
ния поддержки может осуществляться в форме различных видов пси-
хологического тренинга (тренинг разрешения проблем, поиска, вос-
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приятия и оказания социальной поддержки, тренинг когнитивно-
оценочной составляющей копинг-поведения, коммуникационных 
навыков посредством развития эмпатии, аффилиации, снижения чув-
ствительности к отвержению, занятий с психологами по повышению 
самооценки и коррекции отдельных сфер искаженной Я-концепции, 
выработка мотивационных навыков на достижение успеха и другие 
формы). 

Третичная, или особенная, копинг-профилактика проводится 
с сотрудниками, заболевшими различными хроническими заболева-
ниями, и в этом смысле уже собственно профилактикой не является. 

Исходя из этого третичнаякопинг-профилактика психосоциаль-
ных расстройств у сотрудников является преимущественно медицин-
ской, индивидуальной и направленной на предупреждение перехода 
сформированного заболевания в его более тяжелую стадию, преду-
преждение обострений, сокращение сроков временной нетрудоспо-
собности, социальной дезадаптации вследствие заболевания. Она 
осуществляется путем обучения больных активным эффективным 
стратегиям преодоления стресса, оказания социальной поддержки, 
проведения лечения специально подготовленными психотерапевтами, 
психологами и т. д. 

Особенностью третичной копинг-профилактики является необ-
ходимость обучения больного не только базовым активным копинг-
стратегиям, но и специфическим копинг-стратегиям, направленным, 
например, на преодоление искушения употребления алкоголя, со-
блюдение диеты, снятие болевых ощущений и т. д. Недостаточность 
активных копинг-механизмов в борьбе с болезнью вынуждает ис-
пользовать для этих целей и пассивные копинг-стратегии, что спо-
собствует адаптации индивида, хотя и кратковременной и на более 
низком функциональном уровне. 

Важно отметить, что подобные меры должны быть доступны 
для сотрудников в любое время. Для этого могут быть специально 
оборудованы комнаты для релаксации, где сотрудники определенное 
время могут проводить процедуры расслабления и восстановления. 
Помимо этого, обучение и консультации по вопросам снятия стресса 
и самопомощи могут быть введены в рамках программ профессио-
нальной поддержки. 

Наличие стресса и негативных эмоций в кризисных условиях 
является нормальной реакцией организма. Важно научиться опреде-
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лять свое психофизическое состояние и применять меры экстренной 
релаксации для его поддержания. Различные способы определения 
состояния и релаксации помогут нам сохранять сбалансированность и 
благополучие в сложных временах. 

Таким образом, различные способы определения психофизиче-
ского состояния и меры экстренной релаксации находят широкое 
применение в органах внутренних дел в кризисных условиях. Эти ме-
ры имеют целью обеспечить сохранение эффективности и работоспо-
собности сотрудников, а также повысить их психологическую и фи-
зическую устойчивость в таких сложных условиях. 

В конце концов, способы определения психофизического состо-
яния в кризисных условиях и меры экстренной релаксации являются 
важной частью заботы о нашем здоровье и благополучии. Распозна-
вая свое состояние и применяя эффективные методы релаксации, мы 
можем сохранять психическое и физическое здоровье даже в самых 
сложных ситуациях. 
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Глава 6. Оружие самообороны, специальные и технические средства  
обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел  

и защиты их имущества 
 

6.1. Понятие оружия самообороны и основные правила их приобретения 
сотрудниками органов внутренних дел и членами их семей 

 
К оружию самообороны относится1: 
– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с па-

тронами к нему, в том числе с патронами травматического действия; 
– огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, 

револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного 
производства) с патронами травматического действия, патронами га-
зового действия и патронами светозвукового действия; 

– газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе 
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веще-
ствами, разрешенными к применению федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения; 

– электрошоковые устройства и искровые разрядники отече-
ственного производства, имеющие выходные параметры, соответ-
ствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное 
для использования гражданами Российской Федерации в целях само-
обороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и обра-
зовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно ис-
ключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (бараба-
на) не более 10 патронов. При использовании гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного поражения должна быть исключе-
на возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 
снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного 
стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и гладкостволь-
ного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и глад-
коствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная 

 
1 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ст. 3). 
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энергия при выстреле из гражданского огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия патронами травматического действия 
не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного поражения  91 Дж. Гражданское оружие и па-
троны к нему должны соответствовать криминалистическим требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-
ренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения 
безопасности Российской Федерации, и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
технического регулирования и обеспечения единства измерений. 

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют 
граждане Российской Федерации1:  

– достигшие возраста 21 года; 
– не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие 

военную службу, а также граждане, проходящие службу в государ-
ственных военизированных организациях и имеющие воинские зва-
ния либо специальные звания или классные чины юстиции;  

– относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие 
традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными про-
мыслами в местах традиционного проживания; 

– занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с 
охотой; 

– работники юридических лиц с особыми уставными задачами 
(имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 
18 лет).    

Право на приобретение газового оружия, спортивного оружия, 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарез-
ным стволом для занятий спортом, сигнального оружия, холодного 

 
1 Федеральный закон «Об оружии» (ст. 13). 
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клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальны-
ми костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, 
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федера-
ции имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, может быть снижен не бо-
лее чем на два года по решению законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное 
клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными 
костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, 
граждане Российской Федерации имеют право приобретать на осно-
вании лицензии на приобретение оружия с последующей регистраци-
ей оружия в двухнедельный срок в федеральном органе исполнитель-
ной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его терри-
ториальном органе по месту жительства. По лицензии на приобрете-
ние оружия допускается регистрация не более пяти единиц указанных 
видов оружия. Лицензия выдается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 
территориальным органом по месту жительства гражданина Россий-
ской Федерации и одновременно является разрешением на хранение и 
ношение указанных видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. 
По окончании срока действия лицензии он может быть продлен в по-
рядке, предусмотренном ст. 9 федерального закона «Об оружии». 

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, элек-
трошоковые устройства и искровые разрядники отечественного произ-
водства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж 
и калибра до 4,5 мм включительно, списанное оружие имеют право при-
обретать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
без получения лицензии. Старинное (антикварное) оружие, копии ста-
ринного (антикварного) оружия, реплики старинного (антикварного) 
оружия, холодное оружие, имеющее культурную ценность, имеют 
право приобретать граждане Российской Федерации, имеющие ли-
цензию на коллекционирование оружия. 

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, ука-
занное в п. 1, 2 и 3 ч. 2 ст. 3 федерального закона «Об оружии», граж-
дане Российской Федерации имеют право приобретать в целях само-
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обороны без права ношения на основании лицензии, выдаваемой фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфе-
ре оборота оружия, или его территориальным органом по месту жи-
тельства. Гражданам Российской Федерации, получившим лицензию 
на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного 
оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не 
разрешается приобретать в целях самообороны или охоты огне-
стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более 
двух стволов или магазин (барабан). 

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие, охотничье пневматическое и охотничье мета-
тельное стрелковое оружие имеют право приобретать граждане Рос-
сийской Федерации, которым выданы охотничьи билеты. 

Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, спортивное пневматическое оружие с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие имеют право приобретать для занятий видами 
спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия, граж-
дане Российской Федерации, которым спортивной организацией или 
образовательной организацией в соответствии с выполняемыми эти-
ми организациями уставными задачами в сфере физической культуры 
и спорта выдан документ, подтверждающий занятие видами спорта, 
связанными с использованием огнестрельного оружия. 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют 
право приобретать граждане Российской Федерации, которым в уста-
новленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что 
они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охо-
той, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладко-
ствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. 

Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным 
стволом и патроны к нему, а также охотничье огнестрельное длинно-
ствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют право 
приобретать для занятий спортом граждане Российской Федерации, 
которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание 
по виду спорта, связанному с использованием спортивного огне-
стрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами 
высокого класса в указанном виде спорта либо имеют в собственно-
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сти спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет. 

Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарез-
ным стволом и патроны к нему имеют право приобретать граждане 
Российской Федерации, которые являются спортсменами высокого 
класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортив-
ное звание по виду спорта, связанному с использованием такого 
спортивного оружия. Перечень профессий, занятие которыми дает 
право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом, устанавливается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Перечень видов спорта, занятие 
которыми дает право на приобретение спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом, устанавливается из видов спорта, вклю-
ченных в программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в сфере оборота оружия. 

Приобретенные гражданином Российской Федерации огне-
стрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и 
охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж, 
охотничье метательное стрелковое оружие подлежат регистрации  
в территориальном органе федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства 
в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения 
места жительства гражданин Российской Федерации в двухнедель-
ный срок со дня регистрации по новому месту жительства обязан об-
ратиться в соответствующий территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему 
оружия. 

Гражданину Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или 
его территориальным органом по месту жительства при регистрации 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия само-
обороны выдается разрешение на его хранение сроком на пять лет, 
при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного 
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оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения — разрешение на его хранение и ношение сроком на пять 
лет на основании документа, подтверждающего законность приобре-
тения соответствующего оружия, при регистрации спортивного огне-
стрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом — разре-
шение на его хранение и использование на стрелковом объекте сроком 
на пять лет без права ношения, при регистрации оружия, приобретен-
ного в целях коллекционирования, — разрешение на его хранение, ко-
торое выдается бессрочно. Продление срока действия разрешения,       
а также выдача разрешения взамен аннулированного либо взамен раз-
решения, срок действия которого истек, осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 9 федерального закона «Об оружии». 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин 
Российской Федерации обязан представить в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или 
его территориальный орган по месту жительства заявление, состав-
ленное по установленной форме, документ, удостоверяющий граж-
данство Российской Федерации, документы о прохождении соответ-
ствующей подготовки и периодической проверки знания правил без-
опасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием и другие предусмотренные настоящим Федеральным 
законом документы. Для получения лицензии на приобретение оружия 
гражданин Российской Федерации, проходящий службу в государ-
ственной военизированной организации и имеющий воинское звание 
либо специальное звание или классный чин юстиции, представляет 
заявление, составленное по установленной форме, документ, удосто-
веряющий гражданство Российской Федерации, документ, подтвер-
ждающий прохождение им службы в соответствующей организации и 
наличие воинского либо специального звания или классного чина юс-
тиции. 

Для получения лицензий на приобретение огнестрельного ору-
жия и (или) пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 
Дж для занятий спортом гражданин Российской Федерации обязан 
представить ходатайство общероссийской спортивной федерации, ак-
кредитованной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, о выдаче соответствующей лицензии с указанием вида 
спорта, связанного с использованием спортивного оружия. 
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Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие 
гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или 
охотничье пневматическое оружие, за исключением граждан, имею-
щих разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельно-
го оружия, граждан, проходящих службу в государственных военизи-
рованных организациях и имеющих воинские звания либо специаль-
ные звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих ор-
ганизаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием. Граждане Российской Фе-
дерации, впервые приобретающие охотничье огнестрельное длинно-
ствольное оружие или спортивное огнестрельное длинноствольное 
оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на хранение 
или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих 
службу в государственных военизированных организациях и имеющих 
воинские звания либо специальные звания или классные чины юсти-
ции либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию, при 
изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении 
навыков безопасного обращения с оружием обязаны пройти обучение 
безопасному самостоятельному снаряжению патронов к гражданско-
му огнестрельному длинноствольному оружию.  

Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Россий-
ской Федерации после прохождения ими соответствующей подготовки 
и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного обращения с оружием и при отсутствии 
иных препятствующих ее получению оснований. Граждане Россий-
ской Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, газовых пистолетов или револьверов, 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны, за исключением граждан, проходящих службу 
в государственных военизированных организациях и имеющих воин-
ские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, 
а также проходивших службу в этих организациях и уволенных из 
них в запас или отставку с правом на пенсию, обязаны не реже одного 
раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с ору-
жием и представлять в федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный 
орган, выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия, документы, подтверждающие прохождение ими указанной 
проверки. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится ор-
ганизациями, определяемыми Правительством Российской Федера-
ции, в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Граждане, 
проходящие службу в государственных военизированных организа-
циях и имеющие воинские звания либо специальные звания или клас-
сные чины юстиции, представляют в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его 
территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или хра-
нение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение 
ими службы в соответствующей организации и наличие у них воин-
ского звания либо специального звания или классного чина юстиции, 
а уволенные из этих организаций с правом на пенсию — документ, 
подтверждающий наличие у них стажа службы, дающего право на 
получение пенсии за выслугу лет. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие 
оружие для занятий спортом, при получении документа, подтвер-
ждающего занятие видами спорта, связанными с использованием ог-
нестрельного оружия, в спортивной организации или образователь-
ной организации в соответствии с выполняемыми этими организаци-
ями уставными задачами в сфере физической культуры и спорта обя-
заны пройти проверку знания правил безопасного обращения с ору-
жием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в обще-
российской спортивной федерации, аккредитованной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по программе изучения 
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием, согласованной с федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия. 

Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекциони-
рование оружия не выдается гражданам Российской Федерации: 

1) не достигшим возраста в соответствии с федеральным зако-
ном «Об оружии»; 
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2) не имеющим медицинского заключения об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к владению оружием и медицинского за-
ключения об отсутствии в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленное преступление; 

4) имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление 
средней тяжести, совершенное с применением (использованием) 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитиру-
ющих их устройств, специально изготовленных технических средств, 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов; 

5) имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное 
преступление, связанное с незаконным оборотом оружия; 

6) имеющим снятую или погашенную судимость за преступле-
ние террористического характера и (или) экстремистской направлен-
ности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма; 

7) имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное 
преступление, совершенное с применением насилия в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

8) два и более раза осужденным за совершение преступления. 
9) отбывающим наказание за совершенное преступление; 
10) повторно привлеченным в течение года к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 
посягающего на общественный порядок и общественную безопас-
ность или установленный порядок управления, административного 
правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо ад-
министративного правонарушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, за исклю-
чением административных правонарушений, связанных с потребле-
нием наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
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ществ, — до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию; 

11) привлеченным к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения, предусматривающего 
административный арест в качестве одного из видов административ-
ного наказания, а также привлеченным к административной ответ-
ственности за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения либо передачу управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, — до истечения одного 
года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию; 

12) не имеющим постоянного места жительства; 
13) не представившим в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориаль-
ный орган документов о прохождении соответствующей подготовки    
и других указанных в настоящем федеральном законе документов; 

14) Лишенным по решению суда права на приобретение оружия. 
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами 

оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение 
оружия, проходящие службу в государственных военизированных 
организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания 
или классные чины юстиции, не реже одного раза в пять лет пред-
ставляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган до-
кументы, подтверждающие прохождение ими службы в соответству-
ющей организации и наличие воинского либо специального звания 
или классного чина юстиции. Конструктивно сходные с оружием из-
делия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной 
энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра 
не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть 
использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются 
без лицензии и не регистрируются.   
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Граждане Российской Федерации имеют право продавать нахо-
дящееся у них на законных основаниях на праве личной собственно-
сти оружие юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю 
гражданским и служебным оружием или на коллекционирование или 
экспонирование оружия, либо государственным военизированным 
организациям с предварительным уведомлением федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, 
или его территориального органа, выдавших им разрешение на хра-
нение оружия, на хранение и ношение оружия или хранение и ис-
пользование оружия, а также гражданам, имеющим лицензию на 
приобретение оружия, его коллекционирование или экспонирование, 
либо иное предусмотренное настоящим Федеральным законом осно-
вание для приобретения оружия, после перерегистрации оружия в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфе-
ре оборота оружия, или его территориальном органе по месту учета 
указанного оружия1. 

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистриро-
ванного в федеральном органе исполнительной власти, уполномочен-
ном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе, осу-
ществляются в порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу кото-
рого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданско-
го оружия либо иного предусмотренного настоящим Федеральным 
законом основания для приобретения оружия. Для дарения и насле-
дования списанного оружия наличие у наследника или лица, в поль-
зу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение 
гражданского оружия не требуется. В случае смерти собственника 
гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имуще-
ства и получения лицензии на приобретение гражданского оружия 
указанное оружие изымается для ответственного хранения федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обо-
рота оружия, или его территориальным органом либо органами внут-
ренних дел. 

 
  

 
1 Федеральный закон «Об оружии» (ст. 20). 
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6.2. Особенности применения и использования оружия самообороны 
 

Лицам, которые применяют (используют) оружие самообороны 
в соответствии с федеральным законом «Об оружии», а также те или 
иные предметы в качестве оружия, можно подразделить на три кате-
гории. К первой относятся сотрудники правоохранительных и иных 
ведомств и организаций, которым государство наделила правом при-
менения (использования) оружия при выполнении своих служебных 
обязанностей. Это в первую очередь касается сотрудников полиции.  

Во вторую категорию входят иные лица, то есть граждане, кото-
рые не являются, например, сотрудниками силовых ведомств, но име-
ют оружие с документами на право его ношения, хранения, перевозку, 
которые прошли специальную подготовку (курсы) в установленном 
порядке. Здесь во многих случаях речь идет о гражданах, имеющих 
огнестрельное оружие ограниченного поражения и другое оружие, 
наличие которого у человека требует специального разрешения.  

Третья категория касается людей, имеющих электрошоковые 
устройства, аэрозольные средства и иные подобные предметы, кото-
рые доступны к свободному приобретению совершеннолетним граж-
данами без специального разрешения. У лиц, относящихся к первой 
категории больше возможностей применения оружия самообороны 
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
нашей страны.  Следует иметь в виду и то, что часть средств само-
обороны для сотрудников полиции относится по законодательству к 
«специальным средствам»1, включая электрошоковые устройства, по-
этому надлежит учитывать при их применении следующие обстоя-
тельства: 

1. Основания применения. 
2. Порядок применения.  
3. Условия, в которых они будут применяться, в том числе по-

годные, время суток, освещенность, психическое и физическое состо-
яние сотрудника, а также правонарушителя, возможность оказания 
помощи коллег, наличие посторонних лиц на месте событий. 

4. Запреты и ограничения на их применение в конкретной ситу-
ации. 

5. Характер противоправного поведения правонарушителей и сте-
пень опасности их деяний. 

 
1 Федеральный закон «О полиции» (ст. 21). 
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6. Возможные последствия в результате применения оружия, спе-
циальных средств (в том числе ранение или смерть правонарушителя), 
а также дальнейшие действия сотрудника (сотрудников) в зависимости 
от сложившейся ситуации и наступивших последствий (включая оказа-
ние первой помощи, составление рапорта о произошедшем и осуществ-
ления иных мероприятий в установленном порядке). 

Следует иметь в виду и тот факт, что сотрудник органов внут-
ренних дел может быть привлечен к уголовной и иным видам ответ-
ственности за незаконное применение оружия самообороны, а также 
в некоторых случаях за то, что его не применил. В подобных истори-
ях свою роль играют объективные и субъективные факторы, особен-
но наступившие последствия.  

Несмотря на то, что сотруднику полиции (органов внутренних 
дел) предоставлено право на применение огнестрельного оружия и 
специальных средств, привлечение сотрудника к ответственности за 
бездействие, в том числе за халатность, никто не отменял. Следует 
также учитывать действия сотрудника органов внутренних дел, граж-
дан в состоянии крайней необходимости, в состоянии необходимой 
обороны и в случаях задержания лица, совершившего преступление. 
Об этом, в частности, сказано в материалах Пленума Верховного суда 
Российской Федерации1.  

Кроме того, законодатель предоставил право полицейским ис-
пользовать в определенных случаях «любые подручные средства и не 
состоящее на вооружении полиции оружие при отсутствии у них не-
обходимых специальных средств или огнестрельного оружия»2, кото-
рые могут оказаться у стража порядка, правонарушителя, посторон-
них лиц или находится на месте события. К подручным средствам 
может быть отнесены любые предметы, включая ключи, перочинный 
ножик, камень, кирпич, бутылка, осколок стекла, часть доски, гвоздь, 
отвертка, шариковая ручка и другие.  

В указанной ситуации правоохранитель может также воспользо-
ваться, например, газовым средством самообороны «ШОК», «Шпа-
га», «Контроль-УМ» (рис. 6.1) при их наличии, которые будут фор-
мально отнесены к специальным (газовым) средствам. Аналогичная 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О приме-

нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление». 

2 Федеральный закон «О полиции» (ч. 3 ст.18). 
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ситуация касается и электрошоковых устройств, включая «Скорпи-
он», «Мальвина», которые доступны к приобретению совершенно-
летним лицам, но в МВД России они официально не состоят на во-
оружении.  

 
 

Рис. 6.1. Газовые средства самообороны «ШОК», «Шпага», «Контроль-УМ» 
 
Еще одним важным аспектом в работе полиции является то, что 

«сотрудникам ППС запрещается использовать оружие, патроны к нему, 
боеприпасы, специальные средства, специальную технику, образцы 
которых не приняты на вооружение (снабжение) органов внутренних 
дел Российской Федерации»1. Учитывая это, можно сделать вывод 
о том, что полицейскому необходимо будет обосновать, в том чис-
ле и документально, почему он применил то, что не состоит на во-
оружении (снабжении) полиции. К таким причинам можно отнести 
не только отсутствие, но и невозможность применения огнестрель-
ного оружия и (или) боеприпасов, специальных средств по любой 
причине в конкретной ситуации, включая их утрату или поврежде-
ние, неисправность, израсходование боеприпасов полностью. 

 
  

 
1 Приказ МВД России от 28.06.2021 №495 «Об утверждении Наставления об 

организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-
постовой службы полиции территориальных органов МВД России» (п. 61). 
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Особенности применения отдельных видов  
специальных газовых средств 

 
Наиболее распространёнными в работе полиции являются сред-

ства в виде баллончиков различных размеров и составов. К ним следу-
ет отнести не только наиболее известные многим полицейским «Резе-
да-10», «Зверобой», но и «Контроль-М» и ряд других. В зависимости 
от выполняемых задач, стражу порядка могут быть выданы в установ-
ленном порядке «Зверобой-10М» и другие (рис. 6.2), предназначен-
ные в основном для применения во время пресечения массовых бес-
порядков и других групповых нарушений общественного порядка 
(«Зверобой-10Б» и иные).  

 
 

Рис. 6.2. Специальные газовые средства 
 
Однако здесь существует целый ряд особенностей, знание кото-

рых позволяет полицейскому грамотно их применять в той или иной 
ситуации. Среди них следует особо выделить следующие: 

1. Срок годности жидкостного состава газового средства. 
Он должен быть указан на самом баллоне. При превышении ука-

занного срока эффективность его значительно снижается, вплоть до 
практически полной потери свойств жидкостного состава газового 
средства. 

2. Наличие повреждений целостности баллона. Нарушение це-
лостности может привести к снижению количества специальной жид-
кости, а также работоспособности самого средства. Встречаются на 
практике факты выдачи сотрудникам полиции специальных газовых 
средств при частичном или полном отсутствии содержимого в них. 
Здесь можно провести аналогию с выдачей табельного оружия без 
полного боекомплекта к нему, что является недопустимым.  
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3. Температурный режим окружающей среды, где будет данное 
средство применяться. Данный факт касается несения службы при 
значительных минусовых значениях окружающего воздуха (как пра-
вило от –20°С и ниже). Поскольку в жидкостном составе содержится 
вода, то это надлежит учитывать. В таких ситуациях газовое средство 
при несении службы на открытом воздухе рекомендуется переме-
стить в элементы экипировки ближе к телу человека, а при необхо-
димости его применения извлекать из указанного места на короткое 
время, избегая заморозки газового средства. Диапазон температуры 
окружающего воздуха хранения (ношения) и перевозки конкретного 
газового средства зависит от требований производителя по конкрет-
ной марки и модели, о чем должно быть написано в инструкции по 
его применению, а также на самом изделии. 

4. Правильное расположение газового средства в экипировке     
у конкретного сотрудника, чтобы можно было быстро извлечь лю-
бой рукой. Если это правило нарушается, то в реальной ситуации его 
применения у сотрудника, им обладающим, могут возникнуть опре-
деленные сложности при пресечении противоправных деяний, осо-
бенно, когда сотрудники несут службу без огнестрельного оружия. 
Не всегда в подобных событиях может помочь применение физиче-
ской силы. Поэтому в зависимости от экипировки данное средство 
должно располагаться в подсумке спереди на поясе, либо в ином 
удобном месте. 

5. Применение в отношении лиц, находящихся в состоянии опья-
нения, а также и имеющих заболевания или особенности организма, 
снижающих эффективность применения указанных специальных 
средств. Речь идет о гражданах, находящихся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического, токсического опьянения, а также граждан, име-
ющие те или иные заболевания, в том числе психического характера. 
Они могут иметь сниженный порог чувствительности к внешним воз-
действиям, по сравнению со «средне статистическим гражданином». 
При необходимости в подобных ситуациях надлежит применить фи-
зическую силу, палку специальную, средства ограничения подвижно-
сти, иные средства с учетом действующего законодательства. 

6. Воздействие средством в определенные зоны поражения с уче-
том погодных условий и силы ветра, а также минимальной дистан-
ции применения. Расстояние до объекта применения, менее которого 
не следует применять, указано на самом газовом средстве. Не следует 
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применять средства в область глаз человека, поскольку может приве-
сти к их ожогу, что нередко бывает на практике. Для избежания этого 
рекомендуется применять аэрозольное (неструйное) средство в об-
ласть шеи или живота в зависимости от комплекции и роста правона-
рушителя, поскольку образуется в результате применения аэрозоль-
ное облако, которое затрагивает и лицо, что снижает вероятность 
причинения вреда здоровью человека, в отношении которого оно 
применяется. При встречном или боковом ветре или вероятности 
сильного сквозняка содержимое газового средства может попасть как 
в самого сотрудника, так и в граждан, которые могут находиться ря-
дом. Если средство было применено в условиях ограниченного про-
странства в помещении, то сам сотрудник и находящиеся рядом лица 
могут пострадать. Поэтому в последнем случае требуется продумать 
иные действия полицейского без применения газового средства. Как 
вариант — вообще отказаться от его применения в данных условиях. 

 
Особенности применения некоторых видов электрошоковых 
устройств с возможностью дистанционного воздействия 
 
В органах внутренних дел наиболее распространено электрошо-

ковое оружие (ЭШУ) «АИР-107У» (рис. 6.3). Среди особенностей его 
применения следует выделить: 

1. Эффективное применение картриджа для дистанционного 
воздействия «ДЭК» до 5 метров. 

2. Возможность работы с использованным картриджем по дру-
гим правонарушителям. 

3. Точечное воздействие на правонарушителя по определенным 
частям тела. 

4. Позволяет работать в условиях толпы или ограниченного про-
странства без причинения вреда сотруднику или посторонним граж-
данам. 

5. Многоразовость применения, которое ограничивается только 
уровнем заряда батареи и технической исправностью. 

6. Возможность использования насадок в виде фонаря и сирены, 
сигнального картриджа «КС», что позволяет повысить варианты ис-
пользования специального средства, например, при осмотре мест 
возможного укрытия правонарушителей. 
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7. Наличие антизахватной зоны, что снижает вероятность изъя-
тия у сотрудника данного средства правонарушителем. 

8. Универсальность установки батареи любой стороной (отсут-
ствует так называемые «+» и «–»). 

 
 

 
 

Рис. 6.3. Электрошоковое оружие (ЭШУ) «АИР-107У» 
 
К отрицательным сторонам ЭШУ АИР «107У» относится: 
1. Небольшая дистанция применения «стреляющего картриджа». 
2. Возможность получения удара током при работе ЭШУ и од-

новременном касании антизахватной зоны сотрудником полиции ру-
кой или иной частью тела. 

3. Невозможности использования страховочного шнура при ис-
пользовании насадок (сирены, фонаря), поскольку отсутствуют креп-
ления для этого. 

4. Отсутствие лазерного целеуказателя, что снижает эффектив-
ность прицельного применения «стреляющего картриджа». 

5. При контактном воздействии, электроды должны находиться 
практически вплотную с телом, в противном случае воздействия тока 
не будет. 

6. При попадании гарпунов «стреляющего картриджа» в одежду 
человека, между ними должна находиться какая-либо часть тела, 
иначе воздействие током не будет. 

7. Небольшой радиус работы с ЭШУ после применения «стре-
ляющего картриджа», поскольку он ограничен проводками сработав-
ших гарпунов. В этом случае можно отсоединить и сбросить карт-
ридж. 

8. Вероятность активации гарпунов «стреляющего картриджа» 
при несоблюдении мер безопасности при его установке. 
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9. Неудобное положение руки с ЭШУ при работе «стреляющего 
картриджа». 

10. Отсутствие взаимозаменяемости насадок при разных разме-
рах ЭШУ «АИР-107У» в исполнении «250» и «350». 

11. Необходимость контроля за временем воздействия при его 
дистанционной работе или непосредственном воздействии на право-
нарушителя. 

12. Разлет гарпунов снижает вероятность их попадания в руку 
или ногу. 

В МВД России также имеется ЭШУ «ПАРАЛИЗАТОР» (рис. 
6.4), который выполнен в форме плоского пистолета, но менее рас-
пространен в подразделениях органов внутренних дел.  

 

 
 

Рис. 6.4. Электрошоковое оружие ЭШУ «ПАРАЛИЗАТОР» 
 
Положительные моменты работы с данным ЭШУ: 
1. Возможность удобной работы правой и левой рукой. 
2. Центральное расположение предохранителя со световым ин-

дикатором позволяет снизить вероятность случайного активации его 
работы. 

3. Удержание ЭШУ напоминает работу с пистолетом, а наличие 
прицельных приспособлений и лазерного целеуказателя увеличивает 
вероятность попадания гарпунов в правонарушителя в случае его ди-
станционного применения. 

4. Более компактный по сравнению с ЭШУ «АИР-107У». 
5.  Возможность его применения после отработки «стреляюще-

го картриджа». 
6. Автоматическая прекращение работы ЭШУ через несколько 

секунд при воздействии им дистанционно или контактно. 
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Основные недостатки ЭШУ «ПАРАЛИЗАТОР»: 
1. Штатная кобура позволяет работать удобно только правой 

рукой. 
2. Длительность и сложность в снаряжении «стреляющими 

картриджами», поскольку каждый гарпун находится в своем контей-
нере, а не в едином блоке. 

3. Ручной способ включения лазерного целеуказателя, а не при 
активации ЭШУ. 

4. Немного больший разлет гарпунов при дистанционном воз-
действии по сравнению с ЭШУ «АИР-107У», поскольку они (гарпу-
ны) находятся не в едином корпусе. 

Сотрудникам полиции следует помнить, что специальные сред-
ства запрещается применять:  

– в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исклю-
чением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопро-
тивления, совершения группового либо иного нападения, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;  

– при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, кото-
рые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств 
связи и организаций (ч. 1 ст. 22).  

При этом сотруднику полиции допускается отступление от за-
претов, установленных ч. 1 ст. 22 федерального закона «О полиции», 
если специальные средства применяются по основаниям, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 23 данного закона. 

Сотрудникам органов внутренних дел также следует помнить, 
что специальные газовые средства не применяются:  

– при встречном ветре;  
– вблизи открытого огня и раскаленных предметов;  
– против правонарушителей, находящихся на расстоянии менее 

минимальной дальности применения.  
Электрошоковые средства не применяются путем воздействия 

на человека в область:  
– головы;  
– шеи;  
– солнечного сплетения;  
– сердца, более 3-х секунд, многократно.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404195/73f31e44672736d57e7b4937fc7b72e270da480f/#dst100338
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Кроме того, не допускается применение:  
– во время дождя;  
– против лиц, находящихся вводной среде; 
– в местах, где имеется утечка газа, хранятся взрывчатые и лег-

ковоспламеняющиеся вещества и материалы, а также прицельной 
стрельбы в голову человека «стреляющим картриджем». 

Следует иметь в виду, что на основании  ч. 5 и 6 ст. 23 феде-
рального закона «О полиции» при применении огнестрельного ору-
жия, в том числе ограниченного поражения, «запрещается произво-
дить выстрел на поражение в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очеви-
ден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев ока-
зания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 
вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан или сотрудника полиции. Сотрудник полиции не име-
ет права применять огнестрельное оружие при значительном скопле-
нии граждан, если в результате его применения могут пострадать 
случайные лица».  

При применении оружия и специальных средств лицами, не яв-
ляющимися сотрудниками органов внутренних дел, в зависимости от 
их правового статуса и конкретной должности и выполняемых обя-
занностей, они могут руководствоваться федеральными нормативны-
ми актами, регламентирующих применение указанных средств и 
оружия, например, в соответствии с федеральным законом от 
14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране». 

 
6.3. Применение подручных средств в целях самообороны 

 
Подручные средства самообороны, которые могут быть исполь-

зованы сотрудниками органов внутренних дел и гражданами, можно 
условно разделить на две основные категории. 

К первой «категории» относится любое оружие, которое оказа-
лось в руках, но воспользоваться им по прямому назначению не пред-
ставляется возможным в силу неисправности, отсутствия боеприпа-
сов и по другим причинам. 

Во вторую категорию следует отнести иные предметы и веще-
ства, а также животных, которые могут быть использованы для само-
обороны. Такие предметы могут выступать столярные или слесарные 
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инструменты, бытовые приборы, кухонная посуда и столовые прибо-
ры, пустые или наполненные банки, бутылки из различных материа-
лов, иные предметы домашнего обихода и другие, а также любые 
жидкие и сыпучие вещества (молотый перец, мука и иные), детские 
игрушки.  

Указанные оружие и иные предметы, вещества, могут появиться 
в руках обороняющегося по причинам: изъятия у правонарушителя; 
нахождения у любых иных граждан, включая очевидцев, в том чис-
ле на месте происшествия, например, по месту жительства, работы, 
в транспортном средстве; обнаружения на месте событий (палка, 
камень и др.). 

При невозможности применить любое имеющееся в наличии 
оружие по прямому назначению, им можно, по возможности, нанести 
телесные повреждения по различным частям тела, в том числе и в 
жизненно важные органы. В данном случае надлежит особенно учи-
тывать противоправное поведение и степень опасности его деяний 
для окружающих. Надлежит учитывать и тот факт, что если в ре-
зультате применения оружия, иных средств самообороны правона-
рушитель был нейтрализован, в частности прекратил противоправ-
ные действия, то оказывать воздействия подобными предметами       
и веществами недопустимо, поскольку это может быть расценено 
как превышение пределов необходимой обороны, а также превыше-
ние мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление (ст. 37, 38 УК РФ).     

В данном случае надлежит учитывать и степень оказания воздей-
ствия на правонарушителя в конкретной ситуации, поскольку в про-
тивном случае возможно причинение лицу, совершающему противо-
правные действия, ранение, иные телесные повреждения, включая 
наступление летального исхода. Допустимо использование подручных 
средств связывания в отношении задержанного лица. Однако в данном 
случае следует иметь в виду, что для этого леска, колючая проволока и 
иные подобные средства не следует применять, поскольку они могут 
привести к чрезмерному вреду здоровья.  

Следует также иметь в виду и тот факт, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством сотрудники органов внутренних дел    
и иные лица обязаны оказывать первую помощь пострадавшим и осу-
ществлять иные действия вне зависимости от места нахождения, по-
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скольку в противном случае может наступить та или иная ответ-
ственность за бездействие. 

 
6.4. Инженерные и технические средства охраны жилья, имущества  

и транспортных средств сотрудников органов внутренних дел,  
применяемые для защиты от преступных посягательств 

 и совершения теракта 
 

Вопросы, связанные с защитой собственности граждан, вне за-
висимости от того, где оно находится, является одной из проблем 
многих правоохранительных органов. Ежедневно в нашей стране 
фиксируются множество случаев противоправных действий преступ-
ников, направленных на завладение имущества граждан. Сотрудники 
Росгвардии и органов внутренних дел постоянно принимают соответ-
ствующие меры, направленные на пресечение подобных незаконных 
действий и задержание лиц, их совершивших. Но одних усилий пра-
воохранительных органов недостаточно. Гражданам, включая самих 
сотрудников органов внутренних дел, надлежит принимать должные 
меры, направленные на снижения вероятности хищения или повре-
ждения их имущества, вне зависимости от того, находится ли оно в 
квартире, либо в гараже, либо в ином месте хранения. Одними из та-
ких мер являются средства охраны.  

К основным инженерным средствам охраны жилья (объектов) 
относятся1: 

– защитные конструкции (ограждения), стены, в том числе заборы; 
– двери, включая входные, ворота; 
– оконные конструкции (окна, форточки, жалюзи, ставни, люки, 

в том числе усиленные решетками); 
– запирающие устройства (замки, запоры). 
В настоящее время охраной жилья и защитой имущества граж-

дан широко занимаются подразделения вневедомственной охраны 
Росгвардии, которые имеют большую наработанную практику в этой 

 
1 Р 078-2019. Инженерно-техническая укреплённость и оснащение техниче-

скими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества 
граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации: Ме-
тодические рекомендации (утв. ГУВО Росгвардии 04.04.2019).  
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области.  Кроме того, существуют частные охранные объединения, 
которые также оказывают подобные услуги населению1. 

Следует отметить, что какие-либо мощные стены, заборы, двери 
и решетки и иные преграды не способны остановить злоумышленни-
ков. Они лишь увеличивают время на проникновение в квартиру, дом 
и другие объекты. В данных случаях нужны средства реагирования на 
противоправные действия, связанные с проникновением на объект.  

К техническим средствам охраны жилья (объектов) относятся: 
– средства аудио- и видеонаблюдения (в том числе видеокамеры); 
– технические средства охранной, тревожной и охранно-

пожарной сигнализации; 
– средства контроля доступа на объект; 
– технические средства обнаружения предметов и веществ, 

ограниченных в обороте; 
– технические средства мониторинга и навигации подвижных 

и стационарных объектов включая систему «Умный дом». 
Конкретные средства технической укреплённостии, а также вы-

бор способов и видов охраны зависит от множества факторов, вклю-
чая такие, как: 

– площадь и характеристика объекта охраны; 
– наличие использования тех или иных видов охраны на объекте; 
– возможность использования средств проводной, радио и спут-

никовой связи; 
– удаленность объекта от расположения сил реагирования на по-

ступающие сигналы тревоги из охраняемого объекта; 
– актуализация средств охраны и инженерных средств на объек-

те, своевременный ремонт и (или) замена устаревших технических 
средств, возможность использования новейший технических средств 
охраны; 

– работоспособность системы охраны в различных неблагопри-
ятных погодных условиях, а также при отключении внешнего источ-
ника электропитания; 

– взаимодействие владельца объекта и его представителей с об-
служивающими организациями по поводу охраны, а также с другими 
экстренными службами, например, с подразделениями пожарной 

 
1 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» (ст. 3). 
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охраны, коммунальными службами и другими по действиям при 
чрезвычайных ситуациях; 

– наличие готовности лиц, находящихся на объекте по действи-
ям при чрезвычайных ситуациях, в том числе криминального харак-
тера.  

Следует помнить, что нет идеальных средств защиты и охраны, 
которые на сто процентов дают гарантию безопасности, поэтому в дан-
ном случае надлежит использовать целый комплекс мероприятий, ко-
торый включает в себя и обучение правилам поведения лиц, которые 
находящихся на объекте (в квартире), по действиям в экстремальных 
ситуациях. Также многое зависит от финансирования указанных мер, 
с учетом всех особенностей и характеристик объекта охраны.  

Использование средств видеонаблюдения должно исключать 
наличие «мертвых зон» для фиксации событий. Кнопки «тревожной 
сигнализации» могут находиться в разных местах объекта (квартиры), 
включая носимые. Желательно использовать видеодомофон, помога-
ющий контролировать и идентифицировать визуально посетителей. 
Лица, проживающие или находящиеся законно на объекте, должны 
уметь пользоваться средствами охраны, а также знать алгоритм дей-
ствий в случае их срабатывании вне зависимости от их нахождения. 
Видеонаблюдение по периметру объекта, в доме, позволяет повысить 
вероятность обнаружения взрывоопасных предметов, а также пред-
метов и вещей, оставшихся без присмотра, посторонних лиц и авто-
транспортных средств (например, на подземной парковке и стоянке 
во дворе). 

Многие сотрудники органов внутренних дел имеют в собствен-
ности или пользуются транспортными средствами. В данном случае 
речь пойдет об инженерных и технических средствах охраны легко-
вого автотранспорта. К инженерным средствам охраны транспортно-
го средства относятся: 

– гаражи; 
– автостоянки (специализированные, подземные, на дворовой 

или иной территории); 
– участки земли (территории), имеющие забор, стены, обору-

дование и сооружения, которые препятствуют самовольному проник-
новению в транспортные средства, а также его угон или хищение, по-
вреждение. 
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Инженерную укреплённость подобных мест нахождения авто-
транспорта следует учитывать при выборе конкретной стоянки для 
постоянного или временного нахождения автомобиля. Лучше всего, 
чтобы это было огороженное место с круглосуточным видеонаблю-
дением и охраной, освещением и пропускным режимом.  При отсут-
ствии указанных возможностей надлежит помещать автомобиль в ме-
сто, которое наиболее освещено в любое время суток, просматривает-
ся из окон дома, а также видеокамерой (при ее наличии), не является 
«глухим», например, рядом с заброшенным домом и т. д. Техниче-
ские средства охраны транспортных средств включают в себя: 

– все виды сигнализаций (включая спутниковую), в том числе с ис-
пользованием «антиразбойныхбрелков и карточек»; 

– блокираторы педалей, ручек КПП; 
– дополнительные электрические и механические замки на люк, 

капот, багажник; 
– размыкатели цепей питания, в том числе скрытой установки; 
– «секретки» на колеса, препятствующие снятию колеса обыч-

ными гаечными ключами; 
– датчики объема, открытия дверей, положения автомобиля, 

снятия колеса, включения двигателя с нарушением установленного 
алгоритма запуска, удара о стекло или в иную часть автомобиля, 
движения автомобиля без запуска двигателя и др.; 

– видеорегистраторы лобового и заднего стекла с функцией дат-
чика движения при неработающем двигателе, с возможностью пере-
дачи информации, сигнала тревоги дистанционно на мобильный те-
лефон владельца или иным лицам; 

– бронепленки и бронестекла; 
– видеокамеры кругового обзора; 
– использование в транспортном средстве тонировки, защит-

ных штор, экранов в соответствии с законодательством; 
– применение различных технических средств, направлен-

ных на увеличение времени активации различных систем автомобиля, 
в том числе использование специальных кожухов. 

Использование конкретных средств охраны зависит от конкрет-
ного автомобиля, пожеланий пользователя, характеристик и качества 
применяемых средств, а также платежеспособности заказчика. На 
практике работы сервисов по установке средств охраны известны 
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случаи, когда сами средства охраны стоят не менее половины цены 
нового автомобиля.  

 
Общие рекомендации по использованию технических и инженерных 

средств охраны объектов и автотранспортных средств 
 

1. Средства должны иметь соответствующие документы, каса-
ющиеся качества и безопасности их использования. 

2. Они должны быть пригодными к самостоятельной установке 
или специалистами, а также ремонту и замене в случае необходимо-
сти, соответствовать характеристикам, необходимым для их эксплуа-
тации в различных условиях использования, включая погодные, тем-
пературные. 

3. Оставаться работоспособными при отключении бортового 
электропитания автомобиля. 

4.  Иметь серьезную взломостойкость. 
Средства защиты от совершения теракта в целом идентичны 

средствам, используемым сотрудниками органов внутренних дел при 
несении службы. Кроме этого надлежит контролировать поведение 
лиц, которые приходят в жилище, на объект к сотрудникам, не допус-
кать оставление ими неизвестных предметов и веществ. Выявление 
подобных предметов должно осуществляться при обходе прилегаю-
щей территории по месту нахождения сотрудника работниками охра-
ны (при их наличии), коммунальными службами, а также при помощи 
средств видеонаблюдения. Кроме того, периодический обход частно-
го дома, где проживает сотрудник, и прилегающей территории также 
позволяет увеличить вероятность выявления подобных опасных 
предметов.  

При пользовании автотранспорта, перед тем как сесть в автомо-
биль, следует обойти его кругом и визуально осмотреть на предмет ви-
димых повреждений, а также появления посторонних предметов и за-
писок, в том числе в салоне транспортного средства. В некоторых слу-
чаях можно воспользоваться досмотровыми зеркалами и фонарями.  

После посещения автосервиса, автомойки или иных мест, осо-
бенно тех, где производились какие-либо действия с автомобилем, 
следует тщательно визуально осмотреть автомобиль, в том числе са-
лон, на предмет обнаружения посторонних предметов и выявления 
фактов хищений из автомашины, а также материального ущерба. Как 
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вариант — в указанных местах (автосервиса), оставлять (по возмож-
ности) включенным видеорегистратор и иные средства видеофикса-
ции, в том числе скрытого расположения.  

Одним из носимых технических средств противодействия пре-
ступным посягательствам на имущество граждан является примене-
ние мобильных средств сигнализации, которые включают в себя си-
рену. Они срабатывают при нажатии кнопки, либо в случае выдерги-
вания предохранительного шнура.  

Еще одним из надежных средств, направленных на профилакти-
ку преступных посягательств, является бдительность граждан, в том 
числе соседей по месту жительства или нахождения сотрудника ор-
ганов внутренних дел, а также его самого. Кроме того, следует знать 
и правила поведения, направленные на обеспечение безопасности как 
по месту жительства, так и за его пределами, а также в транспортном 
средстве. Не следует оставлять в салоне автомобиля без присмотра 
какие-либо предметы, а при невозможности — убирать их в багаж-
ник, либо накрывать их плотной тканью. При выходе из автомобиля, 
например, для замены пробитого колеса, следует (если сотрудник 
один) убрать из салона ценные предметы, после чего закрыть двери 
на замок. Все вышесказанное касается и членов семей сотрудников 
органов внутренних дел, а также их близких. Поэтому рекомендуется 
рассказывать о правилах безопасного поведения в различных ситуа-
циях близким, особенно детям и пожилым людям. 
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Глава 7. Опыт обеспечения личной безопасности сотрудников 
 правоохранительных органов зарубежных стран 

 
7.1. Профессиональная защищенность и личная безопасность 

 сотрудников органов внутренних дел 
 
Проблема личной безопасности сотрудников органов внутрен-

них дел при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, 
связанных со служебной деятельностью была и остаётся актуальной. 

Рост числа тяжких преступлений против личности, борьба с ор-
ганизованной преступностью, участие полицейских подразделений    
в действиях по установлению и поддержанию правопорядка в «горя-
чих» точках и ряд других особенностей современной правоохрани-
тельной деятельности побудили МВД России к принятию мер по 
обеспечению собственной безопасности,  одним из направлений ко-
торой является обеспечение личной безопасности сотрудников при 
осуществлении служебной деятельности.  Сегодня  профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохранительных органов объек-
тивно присущ как физический, так и психологический риск, и специ-
альная работа по уменьшению такого риска до реально возможного 
предела чрезвычайно важна.  

В настоящее время предпринят целый ряд мер по укреплению 
правовой и нормативной базы правоохранительной деятельности. Это 
и целый ряд новых положений федерального закона «О полиции», и 
закон РФ «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов», а также новые ведом-
ственные акты МВД России. Несмотря на отсутствие необходимых 
объемов финансирования, осуществляются шаги по улучшению ма-
териально-технического обеспечения органов внутренних дел, при-
нимаются меры управленческого характера.  

 В системе обеспечения личной безопасности особо следует 
выделить меры педагогического характера. Как показывает отече-
ственный и зарубежный опыт деятельности правоохранительных ор-
ганов, уровень личной безопасности сотрудника в значительной ме-
ре зависит от степени его общей профессиональной подготовленно-
сти и наличия профессионального опыта, и кроме того — от эффек-
тивности специального обучения стратегии, тактике и приемам обес-
печения личной безопасности.  
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В практике профессионального обучения сотрудников правоохра-
нительных органов ряда зарубежных стран, в частности  США, «педа-
гогика личной безопасности» уже достаточно давно является самостоя-
тельным направлением их подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. В США практически каждый сотрудник ФБР и других 
правоохранительных органов при первоначальном профессиональном 
обучении, а потом регулярно в ходе службы проходит подготовку по 
специальным программам типа «Willtosurvive» («Воля к выживанию»), 
«Surviveonthestreet» («Выживание на улице»)1. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел — проблема комплексная.  

Личная безопасность определяется:  
− спецификой профессиональной деятельности;  
− степенью профессиональной защищенности сотрудника;  
− наличием специальных мер материально-технического, управ-

ленческого характера;  
− целенаправленной работой с личным составом в этом направ-

лении;  
− общей и профессиональной подготовленностью сотрудника;  
− эффективностью действий по обеспечению личной безопас-

ности при решении профессиональных задач или в ситуациях, свя-
занных с профессиональной деятельностью2.  
 
7.2. Зарубежный опыт обучения сотрудников правоохранительных органов 

тактике и методам обеспечения личной безопасности 
 
В системе профессионального обучения сотрудников полиции 

ряда зарубежных стран, в частности  США, «менеджмент личной 
безопасности» является самостоятельным направлением их подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации. В США практически 
каждый сотрудник полиции при первоначальном и последующем 
профессиональном обучении регулярно проходит подготовку по спе-
циальным программам.  

Концепция обеспечения личной профессиональной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов США претерпела опреде-
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ленные изменения во второй половине 1980-х годов. В соответствии    
с «профессиональной доктриной» деятельности правоохранитель-
ных органов США, к основным приоритетным задачам, наряду с 
охраной жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества граждан 
США, а также поиском и задержанием правонарушителей с последу-
ющей юридически обоснованной передачей их судебным органам, до-
бавляется и обеспечение объективно возможного уровня личной без-
опасности сотрудников, вплоть до отказа в ряде конкретных случаев 
от задержания правонарушителя, если нет реального риска для жизни 
граждан, но имеется высокая вероятность гибели самих сотрудников.  

Для реализации данной концепции было необходимо, чтобы у со-
трудников был сформирован целый комплекс соответствующих про-
фессионально-психологических установок. А для решения этой задачи 
требовалось специальное обучение их стратегии, тактике и методам 
обеспечения личной безопасности, а также дополнительные меры ма-
териально-технического характера. 

Уже в первой половине 1990-х годов новая доктрина дала опреде-
ленный эффект. Наряду со снижением количества погибших и раненых 
сотрудников полиции показатели служебной деятельности не ухудши-
лись, так как гибель или ранение сотрудника затрудняет, а иногда         
и срывает решение профессиональной задачи, а потеря опытного со-
трудника наносит порой невосполнимый урон. 

Аналогичная концепция, реализованная в Англии, дала подоб-
ные результаты (за последнее десятилетие при исполнении служеб-
ных обязанностей погибло только 8 полицейских). 

По мнению сотрудников Академии ФБР, компетентных в про-
блемах работы с персоналом, если перед подчиненным ставится 
только одна задача — профессиональная, а вопрос о сохранении жиз-
ни и здоровья выступает как его личная проблема, он может предпо-
честь прежде всего сохранить свою жизнь. В ситуации же, когда во-
прос о безопасности из личной проблемы переходит в разряд пробле-
мы профессиональной, решение которой является не только делом 
самого сотрудника, но и задачей всей организации (полиции, ФБР) и 
ее руководителей, снимается (или смягчается) нравственная коллизия 
между профессиональным долгом и чувством самосохранения (о мо-
ей безопасности забочусь не только я, а вся организация). Это побуж-
дает сотрудника, в результате его свободного выбора, ставить реше-
ние профессиональной задачи на первый план. Улучшается и отно-
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шение персонала к организации, которая заботится о своих сотрудни-
ках. В определенной степени это способствует и повышению уровня 
психологической защищенности личности сотрудника. Таким обра-
зом, реализация в сфере правоохранительной деятельности одного из 
основополагающих прав человека — права на жизнь — демонстриру-
ет своеобразный синтез нравственных начал в работе с персоналом и 
решения чисто практических вопросов. При этом, по отзывам амери-
канских коллег, нравственный и прагматический эффект взаимоуси-
ливают друг друга.  

Концепция обеспечения личной профессиональной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов США предусматривает 
формирование профессионально-психологических и профессиональ-
но-поведенческих установок по реализации стратегии, тактики и мето-
дов обеспечения безопасности сотрудников. При этом оцениваются не 
только умения и навыки индивидуального профессионального поведе-
ния, направленного на обеспечение личной безопасности, но и способ-
ность «работать в команде», умение руководить, обеспечивая макси-
мально возможную безопасность подчиненных.  

Программы типа «Villtosurvive» или «Surviveonthestreet» решают 
четыре основных задачи:  

‒ сформировать профессионально-психологические установки 
на обеспечение личной безопасности и безопасности коллег при ре-
шении профессиональных задач;  

‒ дать знания, необходимые для обеспечения личной професси-
ональной безопасности и безопасности коллег;  

‒ практически научить тактике и приемам обеспечения профес-
сиональной безопасности;  

‒ обучить соединению тактики и приемов обеспечения безопас-
ности с тактикой и приемами решения профессиональных задач.  

Соответственно строится и логика обучения. В содержание тако-
го курса последовательно включены данные о погибших сотрудниках:  

 «Сотрудники правоохранительных органов США, погибшие в 
2021–2022 гг.  

I. 713 сотрудников убито:  
1% (6)       — из своего собственного оружия;  
2% (14)     — ножом;  
17% (124) — в ходе вызовов, в связи с правонарушениями;  
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44% (312) — при осуществлении ареста и сопровождении за-
ключенных.  

II. 650 — сотрудников убито из огнестрельного оружия:  
1. 76% (486)  из них не носили бронежилет и получили ранение:  

192 — головы;  
265 — верхней части тела;  
29   — нижней части тела.  

2. 24% (164)  из них носили бронежилет и получили ранение:  
110 — головы;  
52   — верхней части тела;  
2     — нижней части тела.» 

 
Каждый сотрудник органов внутренних дел знает: служба связана с 
риском. Но многие начинают в это верить только тогда, когда рядом 
свистят пули. Чтобы не было поздно, поверь сейчас — это может 
произойти именно с тобой.  

Каждый сотрудник полиции знает, что в критической ситуации 
немало зависит от него самого. Но многие начинают в это верить, 
лишь выполнив задачу и оставшись в живых. Поверь сейчас — не 
всегда можно уйти от опасности, но всегда можно уменьшить ее. Это 
надо уметь.  

Отечественный опыт и опыт зарубежных коллег показывает — 
риск стать жертвой физического насилия, провокаций, шантажа будет 
значительно меньше, если сотрудник придерживается рассмотренных 
в данной работе принципов безопасности. 
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Глава 8. Обеспечение личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел при выполнении задач  

в различных видах  служебных нарядов 
 

8.1. Классификация угроз личной безопасности возникающих 
 при выполнении задач в различных видах служебных нарядов 

 
Любое государство должно быть заинтересовано в развитии своих 

социальных институтов и обеспечении достойной жизни своих граж-
дан. А для их обеспечения необходимо должным образом обеспечивать 
всем необходимым ресурсы государственного управления, с помощью 
которых будут реализовываться полномочия государственной власти, 
как высшего функционала, способного организовать и настроить век-
тор общественной жизни. Вопросы безопасности субъекта примене-
ния властных полномочий играют основополагающее значение при 
создании принципов его деятельности. Что касательно основопола-
гающих факторов безопасности, то государство должно максималь-
ным образом обеспечивать безопасность двух субъектов для успеш-
ного своего существования: 

– органы и должностные лица, осуществляющие государствен-
но-властные правомочия; 

– общество как основа государства, ибо государство выступает 
как форма организации общественной жизни, соответственно, эта 
форма должна обеспечивать соответствующий уровень безопасности 
ядра своего существования. 

Органы внутренних дел являются одним из первых рубежей 
борьбы с противоправными деяниями, которые опасны для общества, 
либо каким-то образом могут оказывать негативное влияние на него. 
Соответственно, вопрос безопасности должностных лиц органов 
внутренних дел должен стоять на первом плане в государственном 
аппарате. В целях безопасности как общества, так и сотрудников ор-
ганов внутренних дел в структуре МВД России действует служба 
собственной безопасности, целями которой является:  

– защита сотрудников и их семей от преступных посягательств; 
– предупреждение, выявление, пресечение преступлений, подго-

тавливаемых или совершаемых или совершённых должностными ли-
цами МВД России, а также выявление и устранение условий, способ-
ствующих их совершению. 
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Выполнение служебных задач предполагает участие в противо-
борстве с преступниками, преимущественно в экстремальных услови-
ях, когда результат столкновение зависит от уровня физической и пси-
хологической подготовки полицейского, его умение применить прие-
мы самозащиты и нападения, быстро и эффективно обезвредить пре-
ступника. Сегодня приходится констатировать наличие фактов, когда 
полицейские именно из-за неумелых действий в схватке с вооружен-
ным преступником получали ранения и даже гибли. Во время задер-
жания преступный элемент оказывает активное сопротивление поли-
цейским с применением разнообразного оружия, взрывных устройств 
и т. д. Поэтому в совершенстве владеть тактическими приемами са-
мообороны и обезвреживания преступников — не только профессио-
нальная обязанность каждого полицейского, но и гарантия его личной 
сохранности. 

В любых условиях полицейский должен быть не только хорошо 
подготовленным специально и физически, но и иметь высокие мо-
рально-волевые качества:  

– смелость, решительность, умение быстро сориентироваться и 
распознать опасность и мгновенно, не теряя самообладания, отреаги-
ровать на нее;  

– взвешенно принять единое истинное решение, применяя при 
этом методы психологического воздействия на правонарушителя. 

Очерченное обусловливает необходимость повышения уровня 
служебной, боевой и психологической подготовки полицейских, а так-
же усовершенствование материальной базы, обеспечение органов 
внутренних дел современными техническими средствами и вооруже-
нием. Обеспечение личной безопасности полицейского оговаривается 
его индивидуально-психологическими особенностями, уровнем фи-
зического развития и уровнем интеллекта, нравственными устоями 
личности, навыками и умениями разрешать конфликтные ситуации, 
способностью к самостоятельному анализу профессиональной дея-
тельности с целью разработки новых элементов стратегии и тактики, 
усовершенствование средств и приемов эффективного выполнения 
оперативно-служебных задач. 

Некоторым полицейским более присуще игнорирование опасно-
сти, намеренная блокировка мыслей о ней, что крайне вредно. При 
встрече с реальной опасностью (экстремальная ситуация) такие лица 
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теряют самообладание и контроль, наблюдается демобилизация пси-
хической деятельности, что приводит к неадекватному реагированию. 

Анализ опыта специалистов органов внутренних дел, которые 
успешно действуют в различных экстремальных и психологически 
сложных ситуациях при исполнении служебных обязанностей в соот-
ветствии с рекомендациями зарубежных психологов, позволяет пред-
ложить перечень советов и действий, усвоение и соблюдение которых 
позволит сформировать соответствующую установку «на выжива-
ние» в возможных экстремальных ситуациях. 

Наличие крепкой установки «на выживание» позволяет поддер-
живать адекватную профессиональную самооценку, соответствую-
щий эмоционально-волевой настрой и прогнозируемый алгоритм по-
ведения, а также стремление к разумному и мотивированному риску, 
осторожности, бдительности, эффективности и надежности действий 
в опасных ситуациях. 

Для формирования установок безопасного поведения можно ре-
комендовать, в частности, использование руководителем или настав-
никами определенных положений (с многократным ритмическим по-
вторением вслух или мысленно). 

Овладевая профессией, необходимо постоянно работать над со-
зданием «персонального» набора средств и приемов безопасности. 

Примером могут служить следующие указания: 
1. Проверьте свое физическое и эмоциональное состояние перед 

несением службы. 
2. Проверьте оружие, экипировку, транспорт перед началом ра-

боты. 
3. Отработайте навык быстро доставать и перезаряжать оружие 

(на ходу, в темноте и других сложных условиях). 
4. Держите наготове запасные средства нападения и обороны, 

запасные элементы экипировки. 
5. Обеспечьте возможность использования резервной связи (в том 

числе и телефон). 
6. Всегда обдумывайте и оценивайте все, что происходит во 

время экстремальной ситуации, отрабатывайте умение просчитывать 
действия свои и противника «на шаг вперед». 

7. Всегда помните об эффекте «туннельного видения» (восприя-
тие искажается под влиянием стресса и ограничивает возможность 
адекватной оценки ситуации). 
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8. Учитывайте время «опоздания» (промежуток времени между 
мыслью и действием) и время на выстрел. 

9. Научитесь контролировать окружающее пространство (звуки, 
предметы, людей, движение). 

10. Выбирайте и используйте собственное местонахождение как 
позицию для создания преимущества в определенной ситуации. 

11. Соблюдайте планы, разработанные лично и совместно с 
напарником. 

12. Контролируйте пространство вокруг себя, поделив условно 
его на сектора, согласовывая свои действия с напарником. 

13. При большом риске вызывайте поддержку. 
14. Используйте в случае необходимости для передачи инфор-

мации кодовые слова, фразы и жесты. 
15. Никогда не упускайте подозрительного человека из виду. 

Уберите лишние предметы из зоны ее досягаемости. 
16. В угрожающей или неопределенной ситуации соблюдайте 

следующие правила: 
– контролировать пространство над собой; 
– полностью открывать дверь, прежде чем войти; 
– не заглядывать за угол на уровне глаз; 
– не стоять прямо перед дверью или окном, на открытом про-

странстве; 
– прежде чем двигаться, выбрать следующую позицию; 
– выбирайте позицию, при которой спина будет всегда защищена; 
– принять меры против рикошета; 
– двигаться короткими рывками, зигзагами, убеждаясь в без-

опасности; 
– не становиться на одной линии между напарником и подозре-

ваемыми; 
– двигаться в такт с напарником, действовать вместе, прикрывая 

один одного; 
– в первую очередь на преступника сначала необходимо надеть 

наручники, затем провести обыск (обыскивать как можно тщательнее). 
17. Отвлеченное столкновение — это всегда выигранная ситуа-

ция; не провоцируйте стрельбу, оружие – последнее средство. 
18. Не применяйте угрозу, если не можете ее реализовать. 
19. Преступника трудно определить только по признакам внеш-

ности, поэтому ожидайте непредсказуемого. 
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20. Избегайте шаблонных действий. 
21. При опасности активно действуйте, не замирайте и не уста-

навливайте взгляд в одну точку. 
22. Всегда помните об осторожности, не расслабляйтесь слиш-

ком быстро. 
23. Помните, что ключ к профессионализму — умение, а не са-

момнение и «спех». 
24. Помните, что вас ждут живым и здоровым в семье и на 

службе. 
Многих неприятностей можно всегда избежать, используя ба-

нальный принцип трех «не»: не раздражать, не провоцировать, не вы-
деляться. 

В условиях осложненной криминогенной ситуации вопрос обес-
печения личной безопасности полицейского является одним из важ-
нейших направлений деятельности МВД России. 

В последнее время соблюдение полицейскими мер личной без-
опасности приобрело особую актуальность. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что ежегодно в России во время несения службы по-
гибает около 30 полицейских и ранены около 150 человек. Практика 
и анализ приключений и несчастных случаев с участием полиции по-
казывает, что основной причиной возникновения фактов гибели, ра-
нения сотрудников является их личная халатность, недисциплиниро-
ванность, пренебрежение элементарными правилами техники без-
опасности, непрофессиональными действиями при исполнении слу-
жебных обязанностей, халатное отношение к взаимострахованию на 
конкретной ситуации. 

Сама по себе личная безопасность полицейского составляет си-
стему правовых, защитных тактических и психологических мер, поз-
воляющих обеспечить сохранение его жизни и здоровья при условии 
поддержания высокого уровня эффективности профессиональных 
действий. 

На сегодняшний день перед органами внутренних дел выступа-
ют всё более сложные задачи, которые зачастую приходится выпол-
нять в ситуациях достаточно экстремальных, приближенных порой    
к военным условиям, опасным для физического и психического здо-
ровья. В этой связи проблема личной безопасности полицейских при 
решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных со 
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служебной деятельностью, приобретает в настоящее время особой 
остроты и актуальности. 

Риск, как физический, так и психологический, является на сего-
дняшний день объективным, составной частью профессиональной 
деятельности российской полиции. Чрезвычайно важным становится 
проведение специальной работы с полицией по обеспечение их лич-
ной безопасности и направленной на уменьшение риска до мини-
мального предела. 

Безопасность служебной деятельности полицейских можно раз-
делить на следующие составляющие: 

– наличие у полицейского психофизических, психологических 
качеств, профессионально-прикладных навыков, обеспечивающих его 
личную безопасность; 

– умение руководителей нарядов, служб, подразделений обеспе-
чить безопасность действий подчиненных при выполнении профес-
сиональной деятельности. 

Опасность — стресс-фактор, отражающий осознание полицей-
ским того обстоятельства, что поведение правонарушителей, стихий-
ные силы природы, авария или катастрофа могут причинить ему фи-
зический или психологический вред, привести к несчастному случаю 
и, возможно, гибели. В зависимости от степени реальности воздей-
ствия опасности на поведение полицейского, по мнению специали-
стов, можно выделить следующие виды опасности: потенциальную, 
воображаемую, спровоцированную и реальную. 

Конкретизируя виды профессиональной опасности в правоохра-
нительной деятельности, следует отметить, что любой контакт с пра-
вонарушителями потенциально опасен для жизни, здоровья полицей-
ского. Часто, из-за неточной оценки ситуации, поведения конкретных 
лиц, преувеличения отдельных деталей ситуации, которые якобы 
представляют угрозу для безопасности полицейского, в его сознании 
формируется мнимая опасность. 

Спровоцированная опасность может развиваться по двум 
направлениям. 

– во-первых, сам процесс действий полицейского, который вме-
шивается в конфликт между преступником и потерпевшим, перено-
сит опасность из потерпевшего на полицейского (то есть преступник 
начинает противодействовать требованиям полицейского в разной 
форме, оставив потерпевшего в покое); 
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– во-вторых, выявляя в ходе выполнения служебных действий 
отдельные личностные качества (агрессивность, грубость, бестакт-
ность, хамство, жесткость и т. д.), полицейский может спровоциро-
вать нападение на себя других лиц, представляющих серьезную угро-
зу его жизни и здоровью. 

Реальная опасность возникает и проявляется в опасной динами-
ке ситуации, содержащей реальную угрозу жизни, здоровью, чести и 
достоинству полицейского. 

В число наиболее распространенных опасных ситуаций в дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел можно отнести: 

–  преследование и задержание вооруженных или особо опасных 
преступников; 

– освобождение заложников;  
– бегство правонарушителей из-под стражи с применением 

насилия в отношении охраны или конвоя; 
– нападение на полицейского с целью завладения огнестрель-

ным оружием; 
– активное физическое сопротивление полиции; 
– обеспечение охраны общественного порядка и безопасности 

населения в радиационных районах и химических аварий, природных 
стихийных бедствий, эпидемий и т. д. 

Эти опасные ситуации следует рассматривать как общие для 
всех правоохранителей. Вместе с тем эти процессы должны анализи-
роваться и дифференцированно, в соответствии с конкретными служ-
бами и подразделениями. Для профессиональной деятельности пат-
рульной полиции, деятельности участковых уполномоченных ин-
спекторов, характерно прямое противостояние преступникам и нару-
шителям общественного порядка. 

Деятельность полиции характеризуется применением полицей-
ских мер принуждения: физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия, сопровождающихся травмами, телесными по-
вреждениями, ранениями и т. д. 

 
Классификация страха, опасности и риска 

 
Установлено, что в процессе опасных служебных ситуаций у от-

дельных полицейских появляется чувство страха, которое, как правило, 
парализует их свободу, ведет к спонтанным и хаотичным действиям, 
снижает надежность и эффективность профессиональной деятельности. 
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По своей психологической природе страх — это чувство, кото-
рое возникает в процессе работы мышления и воображения и пред-
ставляет опасность для жизни, здоровье и самочувствие человека. Его 
причинами могут быть действия правонарушителей, неблагоприят-
ные события (авария, катастрофа, пожар  и т.п.) или ситуация в про-
цессе исполнения служебных обязанностей. Психологи выделяют 
природные (врожденные) и вторичные стимулы страха. К естествен-
ным они относят: одиночество, неизвестность, внезапное приближе-
ние, высота, боль и т. д. Вторичные стимулы страха — это приобре-
тенные от природных: тьма, животные, незнакомые предметы и люди. 

Страх перед опасностью в разной степени испытывают все люди, 
в том числе полицейские, и их отличие заключается в умении снимать 
чувства страха, управлять своими эмоциями и переживаниями. 

В целях обеспечения личной безопасности полицейские могут 
использовать рекомендации ученых-психологов по воспитанию про-
фессионального бесстрашия, в частности: 

– осознание того, что служебная деятельность крайне необходи-
ма для обеспечения общественной безопасности и порядка; 

– формирование веры в то, что добро должно побеждать зло; 
– усовершенствование профессиональной подготовки и укрепле-

ние уверенности в собственных действиях в экстремальных ситуациях; 
– постепенное замещение в течение службы состояния тревож-

ности профессионального внимания; 
– реальное или мнимое моделирование опасных ситуаций, что 

сопровождается переживанием сильного страха (адаптирование); 
– поддержка приятных эмоций и переживаний после рискован-

ных действий в опасных ситуациях (реабилитация). 
Опасность для жизни и здоровья человека при выполнении 

профессиональных действий присуща ряду специальностей: военно-
служащие, пожарные, полицейские и др. 

Профессиональная опасность при обеспечении правоохрани-
тельных функций имеет ряд проявлений, в частности:  

– угроза со стороны преступников; 
– угроза со стороны родственников или сообщников осужден-

ных преступников; 
– угроза от поражающих факторов техногенных аварий и при-

родных катастроф; 



 
 

155 
 

– несчастные случаи во время обучения или тренировки с исполь-
зованием огнестрельного оружия, приемов рукопашного боя и специ-
альных средств; 

– длительное влияние на психику в экстремальных ситуациях 
служебной деятельности. 

Риск — это действия полицейского в опасных ситуациях, кото-
рые характеризуются неопределенностью результата и возможным 
наступлением неблагоприятных последствий в случае неудачи. 

Наблюдения и исследования показывают, что при принятии ре-
шения о риске люди учитывают два основных фактора: вероятность 
неудачи и величину неудачи, ощущаемой как ожидаемый ущерб. 
Благоприятный результат при риске в действиях полицейских связан 
часто со степенью обоснованности (оправданности) или необосно-
ванности (неоправданности). 

В этой связи в правоохранительной деятельности выделяют два 
типа ситуаций риска: альтернативный и безальтернативный. Ситуации 
первого типа представляют вероятность выбора между рискованными 
действиями или отказом от них, исходя из предвидения полицейским 
возможных последствий и степени вероятности успеха. Второй тип 
ситуаций характеризуется обязательностью риска в служебных дей-
ствиях, потому что отказ от рискованного решения может однозначно 
привести к неизбежной гибели людей, аварии или крушения. 

В результате вышеизложенного, личный риск или риск при при-
нятии решения полицейским лично или руководителем подразделе-
ния в большинстве случаев является оправданным. 

Значимым для принятия обоснованного решения о риске явля-
ются такие свойства полицейских, как профессиональная компетент-
ность и уверенность в себе, натренированность действиям в опасных 
ситуациях, выдержка и самообладание. 

 
8.2. Обеспечение личной безопасности при выполнении задач 

 патрульно-постовой службы 
 

Опасные ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются 
 сотрудники ППСП 

 
Обеспечение личной безопасности патрульно-постовой службы 

определяется его индивидуально-психологическими особенностями, 
уровнем физического развития и интеллекта, моральными устоями 
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личности, уровнем и содержанием виктимности, навыками и умением 
решать конфликтные ситуации, способностью к самостоятельному 
анализу профессиональной деятельности с целью разработки новых 
элементов стратегии и тактики, усовершенствование средств и прие-
мов эффективного выполнения оперативно-служебных задач 

В некоторых научных источниках утверждается, что пострадавшими 
от правонарушений чаще всего становятся люди, которые считают веро-
ятным или просто предполагают мысль о возможности стать жертвой пра-
вонарушения, тем самым заранее подготавливая себя к действиям в такой 
ситуации. Создавая соответствующие образы в своем воображении, обра-
щаясь мысленно снова и снова к возможной опасной ситуации, представляя 
трагические и страшные детали, такие люди формируют в своем подсозна-
нии склонность к несчастным случаям и получение определенных повре-
ждений, но самое главное они формируют план действий при возникнове-
нии такой ситуации и подсознательно готовы действовать так, будто они 
уже в такой ситуации ранее были. 

Эта позиция как гипотеза может быть приемлемой, но наблюде-
ния свидетельствуют, что сотрудникам полиции более характерно иг-
норирование опасности, умышленное блокирование мыслей о ней, 
что крайне вредно. При встрече с реальной опасностью (экстремаль-
ная ситуация) такие лица теряют самообладание и контроль, наблю-
дается демобилизация психической деятельности, что приводит к не-
адекватному реагированию. 

Кроме того, сотруднику полиции не следует забывать, что он 
является ценным средством получения информации, необходимой 
преступникам. Это требует формирования у сотрудников сознатель-
ных установок безопасного поведения и овладения специфическими 
приемами личной защиты и безопасности, и нет другой альтернативы 
в современных реалиях для эффективного решения оперативно-
служебных задач. 

При несении службы необходимо соблюдать тактические прин-
ципы. 

Мыслить как победитель:  
– никогда не сдавайтесь, вы можете победить в каждом кон-

фликте;  
– используйте оборудование уверенно, с наибольшим удобством 

для себя;  
– думайте по модели «если – тогда (предварительная планировка 

с возможным развитием ситуации); избегайте самоуверенности.  
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Прикрытие, укрытие, защита:  
– прикрытие (щит) — любой предмет, которым можно при-

крыться, защититься от угрозы;  
– укрытие — конструкция или ее элементы, предметы, позволя-

ющие полицейскому укрыться от угрозы;  
– защита — средства и меры, обеспечивающие безопасность, 

даже от пули.  
Соотношение «время – расстояние»: чем больше расстояние от 

правонарушителя, тем больше времени есть у полицейских для реа-
гирования на ситуацию. 

Правило «1+1»: если полицейский заметил одну угрозу, он дол-
жен ждать следующей; если полицейский находит одну единицу 
оружия, он должен ожидать продолжить поиск.  

Сигналы опасности, угрозы — признаки, которые демонстриру-
ет личность. Признаки, которые выявляет субъект: 

– движение; 
– нервозность; 
– беспокойство. 
6. Деэскалация — разрядка конфликтной ситуации: полицей-

ский может разрядить ситуацию, использовав только вербальные 
средства (путем переговоров). Мощная демонстрация силы может 
иногда разрядить ситуацию, если попытка сделать это вербальными 
средствами оказалась неудачной. 

Правила личной безопасности при общении с правонарушителем: 
– имейте свидетелей вашего общения с правонарушителем; 
– обеспечьте расстояние между свидетелями и правонарушителем; 
– постоянно говорите на протяжении всего инцидента; 
– говорите уверенно, авторитетно, по существу и профессио-

нально.  
Основные варианты передвижения при несении службы: 
– пешее передвижение (обход); 
– передвижение на транспортном средстве. 
Пешее передвижение  (рис. 8.1) происходит в местах, где невоз-

можен подъезд на транспортном средстве. 
Полицейский проверяет подъезды домов, чердаков и подваль-

ных помещений с целью выявления лиц, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, пресечения преступлений и других 
правонарушений.  
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Маршрут передвижения выбирается так, чтобы обеспечить лич-
ную безопасность и контролировать ситуацию, в том числе преду-
предить совершение преступления и другие правонарушения. 

При передвижении парой или втроём необходимо соблюдать 
определенный порядок движения и секторов наблюдения. 

 

  
а) двойка                                   б) тройка 

Рис. 8.1. Способы пешего передвижения патруля 
 
Меры безопасности во время пешего передвижения: 
– двигаться на расстоянии не ближе двух метров от зданий и трех 

метров от транспортных сетей (дорог, путей); 
– осуществлять контроль местности, определять особенности 

места передвижения и возможных опасностей (открытые окна, авто-
мобили на дороге, наблюдающие люди, передвижение людей и авто-
мобилей, вещи в руках людей). 

Основные принципы подхода к зданию, передвижение у зданий: 
– перед окном пригнуться и пройти ниже; 
– подвальные окна необходимо переступать; 
– стараться не выходить или не задерживаться на освещенных 

участках местности. 
Основные принципы в работе парой: 
– первый номер двигается вдоль стены и смотрит вперед на ме-

сто возможного выхода правонарушителя; 
– второй номер двигается сзади, несколько дальше от стены, 

сектор обзора вперед – вверх (рис. 8.2). 
 



 
 

159 
 

  
Рис. 8.2. Передвижение пеших полицейских 

 
Обзор окон и дверей: 
– дверь осматривается слева или справа; 
– в случае повышенной опасности дверь осматривается слева 

или справа, сверху или снизу; 
– стучать в дверь необходимо только, находясь слева от двери за 

стеной; 
– окна осматриваются слева или справа снизу (одна четверть го-

ловы). 
Передвижение на транспортном средстве. В случае передви-

жения в автомобиле необходимо двигаться в потоке других транс-
портных средств  с целью наблюдения за дорожным движением, или 
использовать остановку в местах повышенной опасности — с целью 
предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности до-
рожного движения (остановка осуществляется так, чтобы транспорт-
ное средство было видно другим водителям). 

Действия полицейского наряда наружной службы при проверке 
документов. При проверке документов у лица полицейский должен 
внимательно следить за его реакцией, поскольку изменения мимики, 
тембра голоса, изменение его психического состояния могут свиде-
тельствовать о готовности к агрессивным действиям, сопротивлении. 
Человек может взвешивать свои слова, но не способен контролиро-
вать мимику, жесты, интонацию, тембр голоса. Каждый из этих эле-
ментов общения «сигнализирует» собеседнику о правильности про-
изнесенного словами или «подсказывает» сомнение в них. Следует 
учесть, что лицо человека в некоторой степени асимметрично, а пра-
вая и левая его половины отражают эмоции несколько по-разному. 
Это разъясняется тем, что левая часть лица сознательно контролиру-
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ется меньше, потому чувства на ней более выразительны. Это касает-
ся в основном отрицательных эмоций, положительные  отражаются 
равномерно, но дифференцируются сложнее. 

Конечно, люди чувствуют себя удобнее и производят приятное 
впечатление, если полицейские умеют правильно выбирать дистан-
цию диалога. Очень близкое расстояние вносит в отношения диском-
форт, слишком большое — может ранить самолюбие и достоинство 
или вовсе создать мнение того, что его уже считают преступником 
или относятся к нему пренебрежительно. «Жизненное пространство» 
человека зависит от ситуации общения: выделяют «личностную ди-
станцию —0,4–1,5  м, «общественную дистанцию» — 1,5–4 м, «от-
крытую дистанцию» — 4–8 м. Правильно выбранная дистанция может 
задать тон всему разговору. Это касается также и случаев, когда необ-
ходимо неожиданно для собеседника увеличить напряженность в об-
щении, достигаемую «вторжением» в личностное пространство лиц, 
противодействующих установлению истины. 

Важным при общении является знание такого понятия, как визу-
альный контакт — частота и продолжительность обмена взглядами,    
а также то, как люди смотрят друг другу в глаза. Важно знать и ис-
пользовать следующие характеристики визуального контакта:  

– отвод взгляда в сторону, взгляды искоса, или наоборот, пря-
мые вызывая, взгляды украдкой — признак враждебности, готовно-
сти к конфликту;  

– моргание глазами — удивление, испуг; 
– широко открытые глаза — радушие; 
– отсутствует, пустой взгляд — усталость, скука. 
Знания об особенностях визуального контакта позволяют не 

только диагностировать и нейтрализовать проявления, затрудняющие 
профессиональное общение, но и целенаправленно создавать способ-
ствующие оптимальному взаимодействию. 

Следует отметить важность непроизвольных проявлений физио-
логических реакций, к которым относятся потливость, пересыхание 
во рту, сопровождающееся глотанием, облизыванием губ, усиленное 
пульсирование, нарушение дыхания, расширение зрачков, побледне-
ние и т. д. Все эти проявления, почти не подверженные сознательно-
му контролю, свидетельствуют о значительных трудностях, которые 
испытал собеседник, и должны фиксироваться как дополнительные 
диагностические признаки. 
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1. Прием сохранения бдительности и организация наблюдения: 
– выбрать место и дистанцию (стоять вполоборота на безопас-

ном расстоянии), правая рука находится на кобуре и готова в любой 
момент привести огнестрельное оружие в готовность — позиция 
ожидания нападения; 

– документы, подаваемые для проверки, не брать рукой, которой 
достаете оружие; 

– наблюдать за действиями человека, переводя взгляд с доку-
ментов на человека, и наоборот; 

– стоять со стороны, на которую застегнут лацкан верхней одеж-
ды подозреваемого и внимательно следить за каждым движением; 

– когда работает парный наряд, то один полицейский проверяет 
документы, а второй — подстраховывает коллегу с оружием на рас-
стоянии 1–1,5 м. 

2. Прием идентификации личности по фотографии. Известно, 
что сопоставление фотографии владельца документа с лицом предъ-
явителя происходит по признакам словесного портрета (тип лица, 
прическа, лоб, глаза, брови, нос, усы, рот, подбородок, борода, осо-
бые приметы) — от общего к отдельному, сверху вниз. Следует при-
держиваться следующих рекомендаций: 

– подвергнуть сомнению первую оценку и впечатление сравне-
ния (не верь своим глазам); 

– составить алгоритм (схему) вопросов и действий (внутренняя 
приговорка — печать, подпись, лицо, внешний вид, одежда, реакция 
глаз, кожи, рук, голоса, потоотделение). 

3. Прием проверки сомнений. Человек, использующий чужой до-
кумент, не всегда может твердо запомнить все данные по нему, по-
этому нужно опросить предъявителя по сведениям документа, осо-
бенно в случаях подозрения в том, что: 

–  человек знает больше, чем может владелец документа; 
– не знает некоторых мелочей, которые должен был бы знать. 
Если из записей видно, что человек проживал в определенном 

месте или в районе, можно задать несколько вопросов с той целью, 
чтобы убедиться, действительно ли предъявитель документа знает это 
место. Например, может ли он сказать, где находится в этом месте 
горсовет, вокзал и т. д. 

В определенных случаях целесообразно выяснить профессию 
предъявителя и сопоставить с его внешним видом. Посредством кон-
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трольных вопросов полицейский может определить и профессию по-
дозреваемого. Ответы могут быть сбивчивыми, противоречивыми. 

Однако следует помнить, что психология человека — тонкая 
вещь, поэтому даже действительный владелец документа может не 
помнить данных (дата выдачи, номер документа, срок действия и т. п.), 
а лицо, пользующееся подделкой или чужим документом, старается 
хорошо запомнить даже мелочи. Поэтому неестественное знание де-
талей, обычно не запоминающихся, должны насторожить сотрудника 
полиции, осуществляющего проверку. 

4. Прием «отсрочка и расшатывание». Иногда при проверке 
документов полезно затянуть время, например с целью найти пра-
вильное решение при необходимости задержания в случае подозре-
ния, в случае ожидания помощи со стороны коллег. 

В этом случае, конечно, спрашивается фамилия, имя, отчество, 
год рождения предъявителя документа. Однако эти сведения запоми-
наются твердо, поэтому предъявителя паспорта необходимо спросить: 

– когда и где он получил документ; 
– кто внесен в его паспорт; 
– спросить имя и год рождения детей, внесенных в паспорт; 
– когда и кем зарегистрирован брак; 
– где был прописан и т. д. 
Предъявителя военного билета можно спросить, знает ли он: 
– звание владельца билета; 
– военную специальность; 
– данные об образовании; 
– об этапах прохождения военной службы; 
– о наградах и т. д. 
 

8.3. Психологические приемы действий сотрудника органов внутренних дел 
в конфликтной ситуации 

 
В конфликтной ситуации растет психологическая напряжен-

ность у участников конфликта, что влечет за собой необъективность 
оценок, взаимные недоразумения. Поэтому сотрудник полиции дол-
жен перевести взаимоотношения с эмоционального на интеллекту-
альный уровень, то есть суметь убедить гражданина в правомерности 
своих действий. 

От сотрудника полиции зависит развитие или прекращение кон-
фликта, в такой ситуации необходимо знание законодательства, нор-
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мативных документов, профессионально грамотное общение с чело-
веком. В этих случаях полицейскому могут мешать следующие при-
чины субъективного характера: 

– чрезмерная агрессивность (из-за неуверенности); 
– неумение владеть собой; 
– чрезмерная категоричность суждений; 
– чрезмерная поспешность в действиях. 
Например, если сотрудник полиции задержал нарушителя кон-

трольно-пропускного режима, перелезшего через забор предприятия, 
следует в вежливой форме, спокойным, но убедительным тоном объ-
яснить, в чем состоит его вина и предложить ему пройти на КПП для 
установления его личности и регистрации самого факта нарушения. 

Если полицейский ошибся, следует тактично отойти от вообра-
жаемой правоты и исправить ошибку. Люди жалуются обычно не на 
строгость, а на несправедливость со стороны полиции. 

Требования к сотруднику полиции в конфликтной ситуации: 
– сдержанность; 
– жесткость; 
– уверенность; 
– справедливость. 
Колебания при выборе меры административного воздействия, ее 

последующее смягчение или усиление  недопустимо. В случаях несо-
гласия с мерой административного влияния необходимо разъяснить 
правонарушителю порядок обжалования действий работника поли-
ции, но вступать в споры не следует. 

Когда нарушитель просит изменить принятое решение, делает 
попытки давления, угрожает — необходимо ответить на это тактич-
ным, но жестким подтверждением принятого решения. 

Если нарушитель просит предъявить удостоверение — необхо-
димо учесть это и, не торопясь, предъявить. Отказ может расцени-
ваться и как проявление самомнения, и как свидетельство трусости, 
неуверенности сотрудника полиции, и как возможно неправомерное 
задержание личности. 

 
Меры предосторожности при проверке документов 

 
При проверке документов у лица необходимы следующие меры 

личной безопасности: 
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– соблюдать правило «треугольника безопасности»; 
– исключить возможность вмешательства в процесс проверки 

документов других граждан, поскольку среди них могут находиться 
сообщники проверяемого лица; 

– находиться от проверяемого на расстоянии 1,5 м; 
– стоять вполоборота с той стороны, с которой застегнута верх-

няя одежда подозреваемого, и внимательно следить за каждым дви-
жением; 

– наблюдать за действиями человека, переводя взгляд из доку-
ментов на человека, и наоборот; 

– решительно пресекать попытки приблизиться к проверяемому; 
– в случае если проверяемый бросил документы на землю, не 

поднимать их, а предложить поднять, отступив на один – два шага; 
– постоянно контролировать поведение проверяемого лица; 
– держать ситуацию под контролем. 
 

Тактика взаимодействия пешего наряда в составе двух полицейских 
при проверке документов 

 
Старший наряда определяет роли членов наряда при контакте с 

правонарушителем, обращая внимание на расположение предметов 
экипировки. Соблюдая меры личной безопасности, наряд приближа-
ется к правонарушителю или подозреваемому в совершении правона-
рушения (если возможно — не вызывая беспокойства у последних). 

Сотрудник, определённый старшим наряда в качестве контакти-
рующего, действует в порядке, предопределенном старшим наряда. 

Второй член наряда в это время выбирает позицию со стороны 
местонахождения старшего наряда на корпус сзади от правонаруши-
теля, соблюдая безопасное расстояние двух – трех шагов от него, так, 
чтобы быть на безопасной пространственной дистанции от правона-
рушителя, иметь собственный сектор отражения нападения (обстре-
ла) без поражения коллеги или посторонних граждан и, в случае 
необходимости, отреагировать на попытку внезапного удара или 
мгновенно прийти на помощь старшему наряда. Наблюдает за пове-
дением и прекращает попытки проверяемого лица сопротивляться 
или избавиться от вещественных доказательств, предупреждает и от-
ражает нападение правонарушителя и на себя, и на старшего наряда, 
одновременно наблюдает за окружающими, среди которых могут 
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быть сообщники правонарушителя, не допускает их к месту проверки 
документов 

 

  
 
Рис. 8.3. Схема расположения двух сотрудников наряда ППСП при проверке 
документов: 1 – старший наряда (проверяет документы); 2 – второй член наряда; (3) Пр-к 
(преступник, правонарушитель), сторона руки, которой достаются документы 

 
 

Тактика взаимодействия наряда в составе трех полицейских  
при проверке документов у правонарушителя 

 
Старший наряда и второй член наряда действуют согласно так-

тике взаимодействия пешего наряда в составе двух человек при необ-
ходимости проверки документов у правонарушителя. 

Третий член наряда занимает позицию с другой стороны от вто-
рого члена наряда, находясь на безопасном расстоянии в стороне сза-
ди правонарушителя или с той же стороны, что и второй сотрудник, 
или посередине между ним и старшим наряда, так, чтобы каждый 
член наряда был на безопасной пространственной дистанции от пра-
вонарушителя и, при необходимости, мог среагировать на попытку 
внезапного удара или мгновенно прийти на помощь другим членам 
наряда, имел свой сектор отражения нападения (обстрела) без пора-
жения коллег или посторонних граждан. 
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Рис. 8.4. Схема расположения трех сотрудников наряда ППСП  

при проверке документов 
 
Одному полицейскому без страхования напарником или слу-

жебной собакой проверку документов у правонарушителя или подо-
зреваемого осуществлять не рекомендуется. В этой ситуации у пра-
вонарушителя и его возможных соучастников значительно возрастает 
«соблазн» оказать физическое сопротивление или осуществить напа-
дение на полицейского с целью создания условий для обеспечения 
побега правонарушителя и резко возрастает угроза жизни и здоровью 
полицейского. 

При проверке документов в общественных местах: 
– всегда предполагайте, что перед вами стоит правонарушитель, 

намерения которого неизвестны, следовательно, не исключена с его 
стороны агрессивность, наличие оружия или иных приспособлений,  
с помощью которых можно оказать сопротивление полицейскому; 

– стойте от проверяемого со стороны своей основной руки, по-
луоборота на расстоянии двух-трех шагов и наблюдайте за его дей-
ствиями; 

– не стойте слишком близко к человеку, которого проверяете —
это ограничит ваши действия и позволит правонарушителю произве-
сти неожиданное нападение; 

– следите, как человек ищет документы, возможно, вместо до-
кументов будут извлечены средства нападения; 

– документы, подаваемые для проверки, не берите рукой, которой 
в случае возникновения опасной ситуации будете извлекать оружие; 

– следите за действиями подозреваемого попеременно перево-
дите взгляд с документа на человека. Другие сотрудники должны 
быть готовы к оказанию помощи в случае физического или воору-
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женного сопротивления, заняв позиции со стороны подозреваемого, 
наблюдая за окружающими, поскольку среди них могут быть сообщ-
ники; 

– проверку производите на некотором отдалении от посторон-
них граждан, а по возможности  — в служебном помещении; 

– не оставляйте посторонних лиц у себя за спиной, в том числе 
заявителей и потерпевших; 

– не вступайте в спор и не доказывайте свою правоту лицу, 
находящемуся в нетрезвом состоянии, не угрожайте наказанием, 
предусмотренным законом — приводит к вовлечению в спор и ухуд-
шает условия для четких и неотложных мер; 

При несении службы в составе патруля на автомобиле весь со-
став наряда участвует в проверке документов и осмотре автомобиля, 
проверке подозреваемых лиц. Не рекомендуется в этом случае разде-
ляться (один проводит проверку, а другой подстраховывает). 

 
Типичный алгоритм действий при проверке документов 

 
Обратиться к лицу (водителю) и сообщить основания для про-

верки документов в соответствии с законом: 
«Здравствуйте (утро, вечер, ночь)!» 
(должность, звание, фамилия); 
«Как я могу к вам обращаться?»; 
причина остановки/обращения; 
предупреждение о видеофиксации, если таковая ведётся; 
«Пожалуйста, разрешите ваши документы для проверки». 
Если водитель представил документы — проверить их и принять 

соответствующее решение относительно дальнейших действий. В слу-
чае отказа передавать документы в руки полицейскому (кроме случа-
ев необходимости их изъятия), однако оно должно предоставить воз-
можность ознакомиться с ними в полной мере, что включает возмож-
ность сфотографировать их для целей дальнейшей проверки на любое 
устройство. 

Если водитель вопреки требованию интересуется причиной про-
верки, следует повторно: сообщить законное основание остановки 
(обращения) и законность требования сотрудника полиции. 

Если человек ведет себя неагрессивно, но колеблется (не пони-
мает ситуацию и т. п.) — объяснить, что задачей патрульно-постовой 
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службы полиции является борьба с правонарушениями и обеспечение 
законности, попросить о сотрудничестве.  

Если после этого проверяемый: 
а) заявляет о незаконности проверки: 
– в третий раз назвать законное основание остановки (обращения); 
– подчеркнуть право полицейского на проверку, повторно ссыла-

ясь на положение нормы о законном требовании сотрудника полиции; 
– сообщить, что в случае несогласия с действиями сотрудника 

полиции, всегда имеется право их обжаловать, а также напомнить о 
том, что ведется видеофиксация беседы, в крайнем случае, предупре-
дить об административной ответственности за неподчинение закон-
ным требованиям сотрудника полиции; 

б) заявляет, что документы дома или отсутствуют — предло-
жить связаться с теми, кто может привезти документы, или проверить 
лицо через дежурного или планшет. Также можно удостоверить лич-
ность гражданина, если у него есть документы с его фотографией 
(пенсионное удостоверение, военный билет, водительское удостове-
рение); 

в) заявляет, что в нашей стране не паспортный режим — согла-
ситься и сообщить, что требование касается предоставления доку-
ментов для установления личности, а не исключительно паспорта. 
Этим документом может быть любой документ, удостоверяющий 
личность; 

г) просит ознакомить с ориентировкой или другим документом, 
согласно которому просят предъявить документы — сообщить, что 
для проверки документов полицейскому достаточно иметь внутрен-
нее убеждение о наличии «достаточных оснований считать…» или 
«схожих внешних признаков…», о которых полицейский всегда смо-
жет в случае обжалования действий составить рапорт, пока лицо не 
является задержанным, полицейский не обязан его ознакомлять с 
ориентировками и т. д. При этом время еще раз повторить причину 
проверки; 

д) проверяемый быстро показал и убрал документ, не дав озна-
комиться с ним — объяснить, что документы не проверены, попро-
сить предъявить документы повторно на время, достаточное для 
ознакомления с ними. 

Если проверяемый не представляет документы и не идёт на кон-
такт, сообщить, что вы являетесь полицейским во время исполнения 
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полномочий, и в случае, если лицо не представит документы, это бу-
дет рассматриваться как злостное неповиновение законному требова-
нию сотрудника полиции,  которое предусматривает составление на 
нарушителя соответствующего протокола. Так как у лица отсутству-
ют документы или он их не предоставляет, то протокол на месте со-
ставить невозможно, в этом случае полицейскому законом предо-
ставлено право задержать и доставить нарушителя в отдел для уста-
новления личности. Для признания действий лица злостным непови-
новением требование предъявить документы должно прозвучать не 
менее трех раз. 

 
8.4. Меры личной безопасности при проверке документов личности  

и поверхностной проверки 
 
Органы внутренних дел являются ключевым и первым рубежом 

борьбы с преступностью, призванным предотвращать и обезврежи-
вать угрозы, которые могут повлечь за собой нарушение обществен-
ного порядка  и создать угрозу для жизни и здоровья граждан. 

Полиция создана для охраны прав и свобод человека, предот-
вращения угроз общественной безопасности, вправе проверять у 
граждан при подозрении в совершении правонарушений документы, 
удостоверяющие их личность, а также другие документы, необходи-
мые для выяснения вопроса о соблюдении правил, надзор и контроль 
за исполнением которых возложены на полицию; проводить поверх-
ностную проверку лица или вещи, изъятие вещей и документов; при 
необходимости составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

Требование о предъявлении документа необходимо выражать 
уверенно, но вежливо и тактически. Во время проверки: 

– обращаться с документами аккуратно (не мять и не сворачи-
вать) страницы, оберегать от дождя и снега, не загрязнять руками); 

– если в документе находятся деньги, записки, иные бумаги или 
ценности — предложить владельцу изъять их оттуда; 

– обращать внимание на соответствие имеющейся в документе 
фотографии и лица гражданина, на правильность заполнения всех рек-
визитов документа, на целостность защитной сетки документа, срок 
его действия, если это паспорт — на отметку о регистрации и т. д. В 
ходе проверки задавать владельцу документа контрольные вопросы, 
сверяя ответы с данными документа, подтверждающего его личность. 
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Если ответы неверны или обнаружены подделки, правонарушитель 
доставляется в отдел полиции; 

– принимать меры предосторожности при проверке документов  
у лица, подозреваемого в совершении преступления, в частности, сто-
ять вполоборота справа от проверяемого, на расстоянии вытянутой ру-
ки от правонарушителя и внимательно следить за его действиями; 

– проверку целесообразно проводить на некотором расстоянии 
от посторонних граждан или, если есть возможность,  в ближайшем 
служебном помещении участкового уполномоченного полиции. 

Поверхностная проверка нарядом полиции  вещей и самого за-
держанного по подозрению в совершении правонарушения является 
превентивным полицейским мероприятием, направленным на обес-
печение личной безопасности сотрудников, ставящих перед собой 
цель изъятия запрещенных предметов.  

Поверхностная проверка осуществляется сотрудником одного 
пола с задержанным и, как правило, с использованием специальных 
приборов для досмотра (желательно в присутствии понятых). 

Поверхностная проверка вещей, ручной клади, багажа, орудий 
транспортных средств и других предметов осуществляется путем ви-
зуального осмотра вещи, транспортного средства (салона и багажни-
ка), как правило, в присутствии лица, в собственности (владении) ко-
торого они находятся. В неотложных случаях указанные вещи, пред-
меты могут быть подвергнуты осмотру с участием двух понятых при 
отсутствии собственника. 

При обнаружении в ходе поверхностной проверки любых следов 
правонарушения полицейский обеспечивает их сохранность и осмотр 
согласно федеральному законодательству и требованиям нормативно-
правовых актов в данной сфере. 

О личном осмотре, осмотре вещей составляется протокол или об 
этом делается соответствующая запись в протоколе об администра-
тивном правонарушения или в протоколе об административном за-
держании. 

При этом: 
– внешний осмотр вещей и одежды следует делать немедленно 

после задержание лица, подозреваемого в совершении правонаруше-
ния, или в более удобный момент, когда можно получить помощь от 
других полицейских, работников службы охраны или граждан; 
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– для проведения внешнего осмотра вещей и одежды необходи-
мо подать задержанному команду: «Руки вверх!», приказать повер-
нуться лицом к стене (дереву, столбу и т. п.) и опереться об нее рука-
ми, широко расставить ноги и наклониться вперед; 

– быстро прощупать с внешней стороны одежду задержанного: 
карманы, рукава, пояс, обратить внимание на обувь, с целью выявле-
ния и извлечение оружия и других предметов, которые могут быть 
использованы задержанными для нападения на полицейских; 

– в редких случаях, когда есть основание подозревать, что ору-
дия преступления могут быть замаскированы (колющее оружие, со-
держащееся в авторучке, колюще-режущие предметы и оружие при-
креплены резинкой к одежде или телу в подмышечных и других об-
ластях и т. п.). (Внешний осмотр одежды и вещей проводят с особой 
внимательностью!); 

– при проведении внешнего осмотра следует внимательно сле-
дить за каждым движением задержанного; 

 – если есть служебно-розыскная собака, то она должен находить-
ся в 2–3 м от задержанного и выполнять команду «Охраняй!»; 

– провести осмотр места, где находился подозреваемый в мо-
мент задержания, с целью выявления выброшенных им предметов, 
которые могут являться вещественными доказательствами по делу; 

– изъятые во время внешнего осмотра документов оружие и дру-
гие предметы сдать оперативному дежурному по территориальному 
органу внутренних дел. 

В дальнейшем проверка задержанного лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, осуществляется в соответствии с уголовно-
процессуальным законом. 

 
8.5. Особенности действий старшего наряда, группы,  

командира подразделения или руководителя операции по организации  
задержания вооруженного или особо опасного преступника 

 
После получения дежурной частью территориального подразде-

ления МВД России, а также от граждан о побеге осужденного, аре-
стованного, подозреваемого из-под стражи, дезертирстве военнослу-
жащего с оружием, появление вооруженного преступника и т. п. опе-
ративный дежурный обязан: 

– выяснить, какие меры приняты по розыску преступников; 
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– немедленно доложить полученную информацию руководите-
лям подразделения системы МВД России; 

– по их указанию ввести в действие в установленном порядке 
план «Сирена» и контролировать выполнение предусмотренных 
настоящим планом мер; 

– дать указание отделу, отделению МВД, на территории обслужи-
вания которых может быть введен в действие план «Сирена», о приве-
дении сил и средств в готовность к действиям (обеспечение сбора лич-
ного состава, оснащение вооружением, специальными средствами, 
транспортом и т. п.); 

– организовать выезд на место происшествия сотрудников по-
лиции, следственно-оперативной группы;  

– ориентировать на розыск личный состав, на территории об-
служивание которых могут оказаться разыскиваемые преступники; 

– поддерживать связь с патрульными полицейскими, задейство-
ванными в розыске и задержании вооруженных и особо опасных пре-
ступников, информировать их о дополнительно полученных сведени-
ях, при необходимости ставить им новые задания; 

– доложить об обстановке, принять меры и их результаты стар-
шим начальникам, руководителям соответствующих служб и в де-
журную часть вышестоящего органа МВД и проинформировать орга-
ны ФСБ.   

Содержание и последовательность работы руководителя опера-
ции по организационному обеспечению развертывания сил и средств 
должны быть каждый раз оговорены с учётом конкретных факторов 
оперативной обстановки. Руководитель управления (органа) (далее 
руководитель операции) МВД, получив информацию о появлении во-
оруженных и других опасных преступников и принимаемых мерах по 
их розыску и задержанию отдает предварительные распоряжения. 
После этого он ставит задачу начальнику оперативного штаба по под-
готовке данных для принятия решения на использование сил и 
средств органов внутренних дел, взаимодействующих подразделений 
в предстоящей специальной операции  

После этого руководитель операции оценивает обстановку по 
следующими пунктам: 

1. Сведения о разыскиваемых преступниках: 
– численность, вооружение, намерения, степень общественной 

опасности, вероятные районы местонахождения; наличие укрытия, 



 
 

173 
 

заложников, связки, приметы, вероятные пути перемещения, возмож-
ные действия при обнаружении, возможности сопротивления. 

2. Информация о районе операции: 
– характеристика находящихся в районе объектов; 
– природный характер местности в районе предполагаемого по-

иска и вблизи него с целью определения возможных мест нахождения 
(укрытие) разыскиваемых;  

– рубежей блокировки и поисковых мероприятий;  
– времени, необходимого поисковым группам (подразделениям) 

для проведения осмотра местности в заданных им направлениях; 
– маршрутов движения подразделений в районы их сосредото-

чения;  
– места дислокации командного пункта и резерва. 
3. Характеристика имеющихся сил и средств оперативно-

военной группы (отряда). 
4. Проведенные органом внутренних дел до начала операции 

мероприятия по розыску вооруженных и других опасных преступни-
ков, их результативность и целесообразность. 

5. Характеристика местного населения с учетом возможности 
укрытие разыскиваемых у отдельных граждан, а также использование 
их для оказания помощи органам внутренних дел. 

6. Время года, время суток и метеорологические условия, кото-
рые могут оказать влияние на действия всех сил и средств, задейство-
ванных в операции, а также на действия разыскиваемых лиц. По воз-
можности, для изучения и оценки обстановки в район проведения 
специальной операции руководитель операции может направить опе-
ративную группу для проведения рекогносцировки.  

Полученные ими сведения передаются в штаб для выработка 
управленческих решений на использование сил и средств, выделен-
ных на проведение операции. Изучая и оценивая оперативную обста-
новку, руководитель операции в случае необходимости заслушивает 
доклады по вопросам своих заместителей и других членов оператив-
ного штаба, которые готовили предложения в решение по подготовке 
и использованию привлекаемых сил и средств. При оценке обстанов-
ки рабочая группа штаба наносит на заранее подготовленную карту 
или план местности данные о замысле действий и задачи органов 
внутренних дел и взаимодействующих сил, фиксирует отдельные 
указания, готовит распоряжение. 
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На основании оценки руководитель операции принимает реше-
ние, в котором определяет: 

– какой вид операции вводится («Сирена» или «Гром»); 
– замысел операции: время ее начала, предполагаемые границы 

района ее проведение, рубежи блокировки и порядок их занятия, ис-
ходные позиции и задачи групп боевого порядка, способы действий 
участвующих в ней сил, направления сосредоточения основных уси-
лий, общий порядок осуществления оперативно-розыскных, режим-
ных и специальных мероприятий; 

– количество сил и средств, привлекаемых для проведения опе-
рации (полный или сокращенный состав оперативно-военной группы, 
отряда); 

– маршрут выдвижения оперативно-военной группы (отряда) в 
район будущих действий; 

– время выхода в районы сосредоточения, занятия рубежей бло-
кировки и позиций групп боевого порядка; 

– порядок организации взаимодействия между участниками 
операции. 

Кроме того, он устанавливает порядок проведения разъясни-
тельных мероприятий среди местного населения и использования 
средств массовой информации. 

Принятое решение заносится в оперативный план операции (жур-
нал боевых действий),  докладывается высшему руководству и руково-
дителю органа местной государственной власти. Информируется 
также прокурор соответствующего района, города, где производится 
операция. Исходя из принятого решения, руководитель операции ста-
вит задачу военной группе (отряда) в устной форме посредством бое-
вого приказа. 

В приказе личному составу указываются: 
– имеющиеся сведения о преступниках и других данных, каса-

ющихся оперативная обстановка в районе проведения операции; 
– замысел операции; 
– маршрут, время и порядок выдвижения в район действий; 
– задачи группам боевого порядка; 
– порядок применения оружия и специальных средств; 
– меры безопасности личного состава; 
– место основного пункта управления. 
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Одновременно с постановкой задач даются указания по взаимо-
действию разных групп. Особое внимание уделяется согласованию 
цели, места и времени действий, касающихся блокировки района 
операции, использование всех возможных мер с целью лишения воз-
можности выхода преступников из блокированной зоны. 

Постановка задач участникам операции производится руководи-
телями оперативных групп при выдвижении их в район действий. 
Личный состав оперативно-розыскных и штурмовых групп, как пра-
вило, инструктирует лично руководитель операции. 

Место расположения пункта управления выбирается с учетом 
возможности надежной защиты от поражения личного состава и удоб-
ства наблюдения за действиями групп боевого порядка. При необхо-
димости пункт управление может размещаться в бронетранспортере. 
Если речь идет о лицах, совершавших побег из-под стражи, или де-
зертирах, то необходимо дополнительно собрать сведения: 

а) о личности разыскиваемого: 
– фамилия, имя, отчество, год и место рождения, националь-

ность, профессия, место работы проживания до ареста или призыва 
в армию; 

– каким судом, по какой статье УК РФ и на какой срок осуждено 
лицо, совершившее побег из-под стражи; 

– словесный портрет, фотографии разыскиваемого; 
– наличие особых примет; 
б) о родственных и других скрывающихся связях; 
в) об экипировке преступников (о наличии у них денег, запасов 

продуктов, средств передвижения, вооружения и источники их при-
обретения). 

Старший наряда (группы), командир подразделения имеет право 
в отдельных случаях, в условиях жёсткого дефицита времени, назна-
чить для несения службы или выполнения задания любое лицо наря-
да. При этом необходимо принять меры по недопущению снижения 
боевой готовности, бдительности, качества выполнения поставленной 
задачи. 

Полицейские ДПС ГИБДД 
Дорожно-постовая служба государственной инспекции в области 

безопасности дорожного движения — это деятельность специальных 
нарядов по охране общественного порядка, безопасности и борьбы       
с правонарушениями на дорогах города, шоссейных дорогах, стацио-
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нарных постах и других общественных местах, а также во время про-
ведения массовых мер, ликвидации последствий аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия. 

В соответствии с возложенными на нее задачами дорожно-
постовая служба осуществляет: 

1) круглосуточное патрулирование территории обслуживания     
с целью обеспечения надлежащей охраны общественного порядка, 
общественной безопасности и контроля за соблюдением правил до-
рожного движения, обеспечение его безопасности. При необходимо-
сти регулировка дорожного движения осуществляется в круглосуточ-
ном режиме; 

2) первое реагирование на сообщения о правонарушениях, 
предоставление первой помощи, своевременное реагирование на со-
общение о совершении правонарушений, а также оказание неотлож-
ной помощи пострадавшим от несчастных случаев, правонарушений, 
ДТП, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, обеспечение прибы-
тия на место компетентных экстренных служб; 

3) самостоятельное выявление правонарушений — во время пат-
рулирования обращение внимание на правонарушения с целью их 
предотвращения, прекращения, документирование и привлечение к от-
ветственности; 

4) пресечен6ие правонарушений. Пресечение выявленных уго-
ловных и административных правонарушений, применяя для этого 
предусмотренные законодательством права и полномочия, в случаях 
и способом, предусмотренным законодательством, рассмотрение дел 
об административных правонарушениях и применение мер админи-
стративного воздействия к правонарушителям; 

5) задержание правонарушителей и доставление их в территори-
альные органы внутренних дел. В случаях, определенных законода-
тельством, осуществляется задержание лица и его доставка, а также 
применение других мер обеспечения производства в соответствии с 
законодательством; 

6) охрана места происшествия. В целях обеспечения дальнейше-
го расследования принятие мер по охране и сохранению места про-
исшествия в первичном, неизмененном состоянии до прибытия упол-
номоченных лиц, в частности следственно-оперативных групп; 

7) сотрудничество с другими структурными подразделениями 
территориальных и межтерриториальными органами органов внут-
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ренних дел. С целью обнаружения, пресечения и предупреждения 
уголовных, административных правонарушений, осуществляется  
комплексный подход в соблюдении законности и правопорядка, 
налаживание и сотрудничество с другими структурными подразделе-
ниями органов внутренних дел; 

8) общение и работа с общественностью. Реализуя подход «поли-
ция и общество», постоянное сотрудничество с населением и обще-
ственными организациями с целью повышения уровня общественной 
безопасности, предотвращения совершения правонарушений и уста-
новления доверительных отношений между полицией и населением; 

9) выполнение других полномочий, предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами МВД России. В случаях и в пределах, 
предусмотренных нормативно-правовыми актами МВД России вы-
полнение других функций, направленных на реализацию своих задач. 

Возложение на дорожных патрульных задач, не относящихся      
к ее компетенции, не допускается, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или ведомственным нормотворчеством. 

Если задержание производится после принудительной останов-
ки автотранспорта с использованием огнестрельного оружия или 
спецсредств, сотрудники психологически должны быть готовы к воз-
можности нападения на них правонарушителя. Этим объясняется тот 
факт, что в деятельности инспекторов патрульно-постовой службы 
процент возникновения стрессовых ситуаций значительно ниже, чем 
в других подразделениях. 

Анализ ситуаций, вызванных внезапным нападением на наряды 
ГИБДД при остановке автотранспорта, свидетельствует, что эффект 
внезапности становится тем меньше, чем дольше разговор между во-
дителем остановленного автотранспорта и полицейским. 

Во многих случаях экстремальных ситуаций с физическими по-
следствиями, которые возникали во время проверки автотранспорта, 
нападение совершал пассажир, пользовавшийся тем, что внимание 
полицейского сосредотачивалось на разговоре с водителем. 

К возникновению ситуаций внезапного нападения в большин-
стве своем приводила самоуверенность полицейских, неосознание 
возможности нападения пассажиров и водителя, а также нарушение 
правил личной сохранности. 
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Анализ ситуаций внезапного нападения на полицейского, кото-
рый проверяет автотранспорт, показывает, что он подвергается 
наибольшей опасности. 

Бывают случаи, когда полицейские, обеспечивающие прикры-
тие, не всегда могут вовремя отреагировать на начало нападения, по-
этому полицейский, проверяющий документы лица, должен быть все-
гда наготове. Грамотные тактические действия в ситуации остановки 
транспортного средства снижают вероятность внезапного нападения 
водителя или пассажира на полицейского. А использование полицей-
ским, который проверяет автотранспорт, бронежилета 3 класса защи-
ты минимизирует риск гибели или ранения даже в случае применения 
преступником огнестрельного оружия с близкого расстояния. 

– полицейский, проверяющий документы, во время разговора с 
пассажирами, сидящими на заднем сиденье, находится у передней 
двери автомобиля со стороны водителя или задней левой двери (при 
такой ситуации водитель (пассажир, находящийся на заднем сиденье) 
под предлогом поиска документов может внезапно выхватить  и при-
менить против полицейского оружие, находящееся в наплечной ко-
буре или внутреннем кармане верхней одежды; 

– полицейский, осуществляющий проверку документов, и поли-
цейский, обеспечивающий прикрытие, находятся на линии ведения 
огня; 

– полицейский, проверяющий документы  (контактирующий), не 
проводит личный осмотр задержанного водителя, а также транспорт-
ного средства; 

– контактирующий пытается самостоятельно через открытое ок-
но достать из автомобиля документы, вытащить ключи из замка за-
жигания или через открытую дверцу заглушить двигатель (отмечены 
случаи, когда водитель прихватывал руку полицейского и резко жал 
на педаль газа или совершал внезапный контакт с целью захвата ору-
жия); 

– полицейский не требует от водителя перед проверкой доку-
ментов выключить двигатель автомобиля. 

Опасной ситуацией для инспекторов ГИБДД является внезапное 
нападение правонарушителей. К категории «внезапное нападение» от-
носятся неожиданные ситуации активного противодействия граждан: 
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– оказание сопротивления по законному требованию полицей-
ского соблюдения общественного порядка, во время проведения по-
верхностной проверки, проверки документов личности; 

– нападение на полицейских во время конвоирования или пере-
возки осужденных, задержанных и т. д. 

Главная причина таких опасных ситуаций — психологическая 
неготовность, внутреннее неосознание возможности попасть в экс-
тремальную ситуацию, связанную с внезапным контактом. 

Среди оснований, способствующих возникновению в процессе 
служебной деятельности аналогичных экстремальных ситуаций, 
можно выделить: 

 – тактические ошибки инспекторов ДПС (неумение предусмот-
реть возможные последствия собственных действий); 

– ошибочная оценка сложившейся обстановки; 
– ошибочная оценка психофизического состояния правонаруши-

теля. 
Что касается рекомендаций по несению службы для сотрудни-

ков дорожно-постовой службы, то во время несения службы поли-
цейскому разрешается выходить и находиться на проезжей части до-
роги только в трех случаях: 

– для регулировки дорожного движения; 
– для оформления ДТП; 
– для оказания помощи участникам дорожного движения. 
Полицейский должен выбирать место для остановки транспорт-

ных средств с учетом дорожных условий, плотности транспортного 
потока, наличия места для остановки, безопасности дорожного дви-
жения, личной безопасности водителя и пассажиров останавливаемо-
го транспортного средства (далее – ТС). 

Полицейский, останавливающий автомобиль, находится на обо-
чине или специальной площадке, где патрульный автомобиль и «ав-
томобиль-нарушитель» не будут мешать другим ТС. 

При остановке ТС полицейский находится спереди патрульного 
автомобиля, на расстоянии от переднего края бампера около 1,5–2 м, 
что позволяет ему использовать патрульный автомобиль как допол-
нительное прикрытие от возможного наезда ТС со стороны направле-
ния движения транспортного потока.  

Другой полицейский находится на обочине, с правой стороны от 
патрульного автомобиля, под его прикрытием, что позволяет ему 
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следить за действиями своего напарника, водителя и пассажиров 
остановленного автомобиля. Останавливать транспорт следует так, 
чтобы он остановился на обочине, спереди патрульного автомобиля, 
что позволит полицейскому безопасно приблизиться к водителю 
остановленного транспортного средства. В тёмное время суток салон 
можно осветить фонариком, чтобы проверить наличие сидящих внут-
ри пассажиров и действовать по ситуации, исходя из их количества. 
Приближаться к водителю необходимо так, чтобы не подвергать себя 
опасности. Если не позволяют ограниченные условия дорожного 
движения или сложность дорожной обстановки, рекомендуется под-
ходить к водителю со стороны правой двери. После чего нужно всеми 
доступными мерами убедить водителя, что нахождение инспектора и 
водителя сбоку проезжей части будет опасным, негативно влиять на 
безопасность движения и угрожать здоровью. После того, как ин-
спектор подойдёт к водителю, приветствуется, объяснит причину 
остановки, рекомендуется предложить водителю включить аварий-
ную сигнализацию. Это будет дополнительной мерой обеспечения 
личной безопасности как водителя, так и полицейского. Особенно 
эффективно эта мера действует в темное время суток и в условиях 
ограниченной видимости (снегопад, туман, ливень). На патрульном 
автомобиле должна быть исправны и находиться в рабочем состоянии 
звуковая и световая сигнализация, а маршрут движения должен быть 
в зоне постоянного источника света, например, под фонарем улично-
го освещения, в районе АЗС, автобусной остановки, других достаточ-
но освещенных участков улиц и дорог.  

При проверке транспортного средства инспектор ГИБДД поли-
ции выбирает позицию, позволяющую ему одновременно слушать 
ответы водителя, осуществлять меры личной безопасности, видеть 
напарника, следить за действиями пассажиров и посторонних лиц, 
контролировать дорожный движение и не мешать ему. 

Подходя к остановленному для проверки транспортному сред-
ству, полицейскому рекомендуется: 

– приближаться к транспортному средству с тыльной стороны, 
со стороны дальней до водителя двери; 

– осмотреть через стекло салон автомобиля (а в тёмное время 
суток с помощью фонарика), чтобы убедиться в том, что никто не 
скрывается на полу, и проверить, закрыта ли крышка багажника; 
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– стоять на некотором расстоянии сбоку от автомобиля, чтобы 
не получить ранения или травмы дверцей автомобиля в момент от-
крывания и при внезапном и быстром начале движении этого автомо-
биля; 

– проверку начинать с передачи водителем документов инспек-
тору дорожно-постовой службы (в необходимых случаях — с подня-
тия капота автомобиля). 

 Чтобы предотвратить бегство водителя, инспектору ГИБДД  
следует потребовать выключить двигатель. В ночное время водителю 
предлагается включить освещение салона автомобиля. При этом 
необходимо не прекращать наблюдение за пассажирами, поскольку 
не исключена возможность применения ими оружия. После этого 
обязательно сверить номера узлов и агрегатов с записями в регистра-
ционных документах.  

В это время второй инспектор по правилу «контакт – прикры-
тие» обеспечивает безопасность действий первого. Обеспечивающий 
безопасность напарнику должен держаться у правого или левого зад-
него крыла остановленного транспортного средства. С этой позиции 
ему хорошо видны действия водителя, действия инспектора, а также 
то, что происходит в автомобиле, удобно наблюдать за пассажирами. 

Правило «контакт –прикрытие» подразумевает создание ситуа-
ции полного предотвращения сотрудником полиции, обеспечиваю-
щим безопасность, противоправных действий в отношении занима-
ющегося проверкой сотрудника, создавая ситуацию контактирования 
одного сотрудника и прикрытия его вторым. 

В случае обострения ситуации инспектору ГИБДД, обеспечива-
ющему безопасность, следует держать рукоятку пистолета или руку 
на кобуре, при этом не вынимая пистолет оттуда и сняв пистолет с 
предохранителя. В случае, когда «прикрывающий» считает, что об-
стоятельства складываются так, что есть необходимость применения 
огнестрельного оружия, он приводит оружие в готовность к бою. 

При всех обстоятельствах, используя любую возможность, нуж-
но пытаться заставить водителя выйти из проверяемого транспортно-
го средства и предложить ему отойти на обочину проезжей части, 
объясняя это необходимостью соблюдения безопасности дорожного 
движения. Поводом для этого может служить необходимость устра-
нения мелких неисправностей, якобы обнаруженных инспектором 
(проверка неисправностей задних световых приборов, наличия знака 
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аварийной остановки, огнетушителя, очищение от грязи номерного 
знака и т. п.). Действительная причина остановки транспортного 
средства водителю не сообщается. 

Если водитель вышел из автомобиля, инспектор ГИБДД должен 
держаться от него на расстоянии не ближе 1–1,5 м, лицом к проезжей 
части. Следует помнить, что водитель вместо документов может до-
стать из кармана оружие и будет стремиться применить его. Во время 
проверки документов инспектор ГИБДД должен стоять со стороны 
той руки, которой водитель получает документы. Передаваемые до-
кументы не следует брать той рукой, которой при необходимости 
нужно будет достать оружие. В случае если документы выпали из рук 
водителя и упали на землю, инспектору не следует самому поднимать 
их — возможно, что это провокация с целью нанесения удара сверху 
рукой, каким-то предметом, ногой и т. д. Следует предложить води-
телю самому поднять их, при этом делается шаг-полтора. назад и 
усиливается бдительность. Если же водитель действительно неумыш-
ленно их уронил, или он является пожилым человеком, женщиной, 
инвалидом и т. п., а также, если  это произошло из рук инспектора, 
последний доложен сам поднять документы, предварительно обяза-
тельно предложив водителю сделать шаг назад. 

Опасно стоять между водителем и напарником, обеспечиваю-
щим прикрытие контактирующего инспектора, — прикрывающий со-
трудник всегда должен следить за тем, чтобы инспектор не находился 
на линии огня. 

При возникновении необходимости законного применения огне-
стрельного оружия, оно применяется в качестве наиболее строгой ме-
ры принуждения для предотвращения опасности как для самого со-
трудника, так и для окружающих. Полицейский может взять в руки 
огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает, что 
в сложившейся обстановке могут возникнуть основания для его при-
менения. Во время задержания лиц, в отношении которых у полицей-
ского возникло подозрение в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также во время проверки документов у таких лиц, он 
может привести в готовность огнестрельного оружия и предупредить 
подозреваемого о возможности его применении. 

Попытка лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным 
оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное поли-
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цейским расстояние, или прикоснуться к оружию является основани-
ем для применения огнестрельного оружия.  

При регулировании дорожного движения инспектор больше все-
го подвергает себя опасности. Действует он сам, без прикрытия, 
находится при этом непосредственно на проезжей части дороги, рас-
стояние между ним  и проезжающими автомобилями должно состав-
лять 1–1,5 м. Практика деятельности патрульных нарядов ДПС 
насчитывает десятки печальных примеров, когда во время соверше-
ния распорядительно-регулирующих действий получали телесные 
повреждения или гибли инспекторы. Действительно, при длительном 
нахождении на проезжей части инспектор подвергается воздействию 
отрицательных внешних раздражителей: шум, пыль, загазованность, 
вибрация, жара, атмосферные осадки, давление и т. д. В результате, 
быстро наступает снижение реакции, утомляемость, что приводит к со-
вершению ошибок, а потому возможно создание аварийных ситуаций 
по вине самого патрульного полицейского. 

В целях обеспечения личной безопасности сотрудника ДПС ре-
комендуется продолжительность его нахождения на посту должна 
быть не более 1,5–2 часов, после чего необходима его  замена для от-
дыха. Затем они снова меняются местами. Только в таком случае их 
работа будет эффективной и безопасной. 

 
Участковые уполномоченные инспекторы полиции 

 
К причинам, приведшим к ранениям (гибели) участковых упол-

номоченных полиции во время задержания правонарушителя или 
способствовавшим возникновению ситуации внезапного нападения, 
относятся:  

– психологическая и физическая усталость; 
–  неосознание возможности попадания в экстремальную ситуа-

цию, связанную с внезапным контактом;  
– надежда на собственные силы (несообщение руководству о про-

исходящем событии и необходимости помощи). 
Участковые уполномоченные полиции постоянно работают на 

определенной территории. Это приводит к психологическому привыка-
нию к гражданам, которые проживают на территории. Поэтому в слу-
чае задержания местных граждан за совершенные правонарушения 
участковые уполномоченные полиции в большинстве своем не ожи-
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дают от них противодействия, что является ошибкой. Сотрудник 
должен быть всегда готов к отражению нападения на него во время 
исполнения им служебных обязанностей, иное же является прене-
брежением правилами личной безопасности, что может привести к 
ранениям или гибели полицейского. 

Одной из обязанностей участковых уполномоченных полиции 
является проверка лиц, находящихся под административным надзо-
ром, или лиц, недавно освободившихся из мест лишения свободы. 
Правильным решением является обход таких лиц не в одиночку, а с 
напарником, что снижает вероятность ранения или гибели сотрудни-
ка от нападения на 60%. Первым правилом при проверке лица по ме-
сту жительства является запрет на то, чтобы сотрудник лично или в 
составе группы стоял перед входной дверью проверяемого им лица, 
так как нередки случаи гибели сотрудников от огнестрельных ране-
ний, когда преступники открывали огонь в ничего не подозревающих 
сотрудников, которые пренебрегли правилами личной безопасности и 
находились перед дверью.  

Следующим правилом при проверке лица по адресу является 
внимательности и поиск подвоха в действиях лица, ибо расположен-
ность к лицу в целом исключает понятие личной безопасности. За-
прещено поворачиваться спиной к проверяемому, соглашаться на 
угощения, если он их предлагает, а также вход в квартиру или дом 
должен быть аккуратным, осмотрительным не стремительным. Дверь 
в таком доме или квартире не должна закрываться на ключ, а лишь на 
щеколду, засов или замок с возможностью бесключевого открытия 
изнутри, что не создаст препятствий для покидания помещения 
участковым уполномоченным полиции в случае возникновения вне-
запной ситуации. Соблюдение этих правил в большинстве случае 
спасёт жизнь участковому уполномоченному полиции при проверке 
лица по месту его жительства. 

В повседневные обязанности участковых уполномоченных поли-
ции также входит и обход их административных участков, что по сво-
ей сути является профилактической функцией полиции. Во время об-
хода участковый должен обращать внимание на граждан, которые 
нарушают общественный порядок, составлять протокол об админи-
стративном правонарушении и выносить предупреждения о недопу-
щении совершения таких правонарушений. При выявлении правона-
рушения участковый должен принять меры по его устранению, однако 



 
 

185 
 

в случаях, когда количество правонарушителей больше одного, разум-
ным является вызов подкрепления полицейских патрульно-постовой 
службы, ибо двое и более лиц уже могут нести опасность для участко-
вого уполномоченного, и в случае нападения на него противостоять 
им будет сложно, а вызвать подкрепление невозможно вовсе. 

 
8.6. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников 

 после окончания несения службы 
 
Большой процент травмированных приходится на полицейских, 

которые возвращаются после службы домой. Необходимо отметить, 
что и во внеслужебное время, не полицейский остаётся при исполне-
нии служебных обязанностей, независимо от физического и психоло-
гического состояния (в данном случае усталости), в отсутствие ору-
жия, спецсредств и средств связи. Это специфика службы в полиции: 
для граждан он — представитель власти, к которому обращаются за 
помощью. 

Для снижения вероятности получения травм (гибели) в подоб-
ной ситуации полицейским предлагается следующий алгоритм дей-
ствий: 

– не надеяться только на собственные силы, а при любой воз-
можности сообщить о случившемся в ближайший отдел полиции 
(скорой помощи, министерства чрезвычайных ситуаций) и вызвать 
помощь; 

– не использовать потерпевшего, который обратился за помо-
щью, как поводыря, поскольку может случиться так, что спасать от 
опасных действий преступника (правонарушителя) придется и потер-
певшего, и себя. При такой ситуации следует выяснить у него харак-
тер случившегося —  драка, изнасилование, несчастный случай, ме-
сто происшествия, как туда добраться; 

— попросить позвонить в отдел полиции, скорой помощи, под-
разделения пожарно-спасательной службы по чрезвычайным ситуа-
циям, а также призвать на помощь прохожих; 

— не спешить сразу по прибытии на место происшествия ока-
заться в эпицентре событий, поскольку для прекращения противо-
правных действий недостаточно быть одетым в форму, наоборот, это 
может спровоцировать нападение на полицейского (например, для 
захвата оружия, так как лица могут полагать, что оно у полицейского 
всё-таки имеется). Поэтому если есть возможность следует медлить 
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со временем, особенно, когда о событии сообщено и должна скоро 
прибыть помощь. При этом промедление не должно повредить по-
терпевшему. 

Прибыв на место происшествия, полицейский должен: 
– выяснить задачи — оказание помощи пострадавшим, их спа-

сение, прекращение противоправных действий, задержание преступ-
ников и т. п.; 

– оценить обстановку — характер события, его масштабы, 
ландшафт местности, условия, препятствующие выполнению задачи, 
наличие способствующих предметов или, наоборот, будут препят-
ствовать решению задания; 

– выяснить соотношение сил (при насильственных преступлени-
ях), а также количество единиц оружия, если таковое имеется; 

– принять решение (под решением следует понимать тот един-
ственный вариант действий, при котором можно наиболее эффектив-
но и с наименьшими потерями выполнить поставленную задачу). 

Следует отметить, что такой алгоритм не является помощью, а 
только руководством к действиям. И наибольший эффект будет до-
стигнут, если его применить гибко в соответствии с конкретной об-
становкой. 

 
8.7. Меры личной безопасности при доставке граждан 

 в территориальные органы внутренних дел на транспортном средстве  
и в пешем порядке 

 
Доставка в органы внутренних дел лица, подозреваемого в со-

вершении преступления, совершается в пешем порядке или на транс-
порте. 

При этом следует соблюдать следующие общепринятые правила: 
– доставка осуществляется, как правило, двумя и более поли-

цейскими; 
– необходимо постоянно следить за действиями задержанного; 
– предусматривать меры по попытке со стороны соучастников 

подозреваемого создать условия для побега  задержанного; 
– не допускать, чтобы подозреваемый выбросил или передал 

другим лицам вещи, документы, которые могут быть вещественными 
доказательствами, или принял от соучастников оружие, другие вещи, 
которые могут быть использованы как орудие нападения; 
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– в случае приближения кого-то сзади — остановиться вместе с 
подозреваемым, пропустить вперед проходящего. 

При доставке задержанного в транспортном средстве необходи-
мо соблюдать меры безопасности, исключающие нанесение ему 
травм и повреждений. 

Не разрешать подозреваемому выполнять такие действия, кото-
рые могут привести к повреждению автомобиля или изменению 
направления его движения. Нет давать ему возможность открыть 
дверь, передвигаться по салону, выбросить вещи или вещественные 
доказательства в окно или принять от посторонних лиц какие-либо 
вещи. Не разрешать ему совершать лишние движения, которые могут 
привести к нападению на инспекторов или нанести им вред. 

Не давать ему возможность выпрыгнуть из автомобиля или вы-
пасть из кузова, если это грузовой автомобиль, обеспечить его фик-
сацию на заднем сиденье, чтобы справа и слева от него находились 
полицейские (или хотя бы с одной стороны). После того, как подо-
зреваемый выйдет из автомобиля, осмотреть салон, кузов и убедиться 
в том, не оставил ли он какие-либо вещи, которые могут иметь значе-
ние для дальнейшего рассмотрения. 

Если доставка подозреваемого осуществляется не служебным 
транспортом, то водителю делается отметка в дорожных документах 
о времени его привлечения для доставки задержанного в орган терри-
ториального управления. Водителю, кроме того, выдается справка о 
пройденном километраже от места посадки задержанного до пункта 
доставки, в справке отражается фамилия, должность, звание, номер 
служебного удостоверения, нагрудный знак с четким указанием спе-
циального жетона, служебный телефон того сотрудника, кто привле-
кал водителя с автомобилем для  доставки задержанного. 

Запрещается доставлять подозреваемых в транспорте общего 
пользование (трамвай, автобус, метро, троллейбус), автомобилях спе-
циального назначения (скорая помощь, пожарно-спасательная маши-
на, инкассация и т. п.), а также в транспорте, принадлежащем дипло-
матическим и консульским представительствам. Во всех случаях о 
доставке граждан в дежурную часть составляется письменный рапорт 
на имя своего руководителя. 

При доставке подозреваемого в пешем порядке одним полицей-
ским: 

– следует идти сзади подозреваемого или рядом с ним; 
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– запрещается наклоняться рядом с подозреваемым, разрешать 
оказываться посторонним гражданам рядом с ним. 

При доставке пешим порядком двумя и более полицейскими: 
один полицейский должен идти рядом с подозреваемым, остальные 
полицейские, граждане или оказывающие помощь, должны идти сза-
ди в 2–3-х шагах и наблюдать за действиями подозреваемого и посто-
ронних граждан. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что стратегическим 
направлением развития системы МВД России в современных услови-
ях должно стать решение на основании прогностического анализа 
проблем кадровой ситуации. А с учетом того, что полиция принадле-
жит к эргатическим системам, элементом которых выступает человек, 
государству следует в первую очередь позаботиться не только о каче-
ственном отборе и подготовке профессионалов для надлежащего 
обеспечения общественной безопасности, но и об их личную сохран-
ность. Последнюю целесообразно сегодня рассматривать не только 
как составляющую административно-правового статуса полицейских. 
Личная безопасность полицейского должна стать определяющей га-
рантией этого статуса. 

 
8.8. Внешнее и внутреннее взаимодействие полицейских в особых условиях. 

Работа с населением 
 

Понятие и виды взаимодействия 
 

Любая система или подсистема составляет совокупность опре-
деленных элементов, между которыми существуют функциональные 
отношения. Элементы системы управления органов внутренних дел в 
особых условиях находятся в разных функциональных отношениях, к 
которым обязательно входящее взаимодействия. Взаимодействие 
предполагает сочетание усилий разных органов, учреждений, ве-
домств, подразделений, служб, воинских частей, общественных орга-
низаций для решения задач, возникающих в чрезвычайных обстоя-
тельства, и является объективной необходимостью. 

Взаимодействие является одним из важнейших принципов 
науки управления, а термин «взаимодействие» внешне схож с такими 
понятиями, как «сотрудничество», «координация», «согласование», 
«содействие». Термин «взаимодействие» обычно рассматривается как 
согласование усилий по целям, месту, времени, направлениям дей-
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ствий и т. д. Такое толкование, полностью заимствованное из воен-
ной науки, целесообразно в применении к отрасли специальной так-
тики, но не охватывает всей совокупности отношений взаимодей-
ствия, возникающие между различными элементами системы управ-
ления в особых условиях. 

Ведение специальных операций и специальных боевых действий 
подчиняется объективным законам вооруженной борьбы. И в этом 
случае взаимодействие представляет собой согласованное по задачам 
(объектам), направлениями, рубежам (районам) и времени действия 
органов внутренних дел, федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации, высших учебных заведений со спе-
цифическими условиями обучения, а в некоторых случаях и других 
военных формирований (Вооруженных сил, некоторых органов ФСБ 
России) в интересах достижения общей цели специальных боевых 
действий и специальной операции. Взаимодействие наиболее полно 
отражает содержание специальных боевых действий и операций, 
успеха которых можно добиться, только объединив усилия всех сил и 
средств. 

Однако общие цели действий органов внутренних дел в особых 
условиях не сводятся только к боевым действиям. Более того, перед 
органами внутренних дел, органами государственной власти, другими 
заинтересованными ведомствами ставится задача по возможности не 
допустить такого развития событий, которое бы привело к необходи-
мости ведения специальных боевых действий. 

В связи с этим отношения взаимодействия между разными субъ-
ектами могут включать в себя рациональное распределение задач в 
соответствии со спецификой деятельности этих субъектов, обмен 
оперативной и разведывательной информацией между ними, коорди-
нации усилий подчиненных друг другу подразделений и т. д. В этом 
случае все действия направляются на достижение общих целей, но не 
обязательно согласовываются по направлениям, рубежам и т. п. Сле-
довательно, «взаимодействие» как военный термин является катего-
рией специальной тактики, однако как категория науки управления 
органами внутренних дел в особых условиях понятие «взаимодей-
ствие» более широко. Оно включает как оперативно-тактическое вза-
имодействие подразделений, так и весь комплекс общих или согласо-
ванных действий нескольких субъектов, направленных на достиже-
ние общей цели. 
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Предметы и явления развиваются не изолированно, а в непре-
рывной связи и единства с другими предметами и явлениями. Взаи-
мосвязь предметов и социальных явлений общества носит общий ха-
рактер, именно их общая связь порождает феномен взаимодействия 
явлений и предметов, одного с другим. 

Из указанного выше следует, что для взаимодействия характер-
но наличие фактических, устойчивых связей, позволяющих объектам 
влиять друг на друга, в результате чего происходит согласованное 
изменение действий сотрудничающих сторон. 

Взаимодействие можно рассматривать в узком и широком 
смысле. В широком смысле во взаимодействии понимают сотрудни-
чество, которое заключается в совместных согласованных действиях, 
направленных на достижение общей цели в оказании взаимной по-
мощи, например, при ликвидации последствий аварии на АЭС. В уз-
ком смысле термин «взаимодействие» заключается в планомерном 
осуществлении комплекса мероприятий при проведении конкретной 
специальной операции. 

Это определение не может рассматриваться как универсальное, 
поскольку в нем идет речь только о внутреннем взаимодействии 
служб и подразделений органов внутренних дел между собой. Однако 
решение задач охраны общественного порядка, безопасности и борь-
бы с преступностью как на повседневных, да и в особых условиях не-
возможно без внешнего взаимодействия системы МВД России в це-
лом и ее элементов с органами власти, другими правоохранительны-
ми органами, ведомствами, войсками, общественными организация-
ми, населением страны. Необходима единая нормативная база для 
выполнения функции взаимодействия разными элементами системы 
управления силами и средствами, т.е. соответствие согласованных 
действий требованиям законов и подзаконных актов. Это одна из 
важнейших качественных характеристик сущности взаимодействия как 
категории управления органами внутренних дел в особых условиях.  

Основная сущностная характеристика — сочетание наиболее 
присущих субъектам взаимодействующих сил, средств, методов для 
решения поставленных задач. Кроме того, взаимодействие разных 
субъектов возможно только на основе общих целей и согласования их 
усилий в пространстве (за местом и объектами взаимодействия) и во 
времени. 
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Таким образом, под взаимодействием следует понимать ком-
плекс общих или согласованных по цели, времени, месту действий 
двух или более субъектов (органов, служб, подразделений и т. п.) для 
решения задач, требующих общих усилий, и проводящихся на основе 
законов или подзаконных актов присущими взаимодействующим 
субъектам силами, средствами и методами. 

Органы внутренних дел охраняют общественный порядок в осо-
бых условиях, тесно взаимодействуя с органами федеральной службой 
безопасности, войсками национальной гвардии Российской Федера-
ции, Вооруженными силами, федеральной службы охраны, аварийно-
спасательными службами, органами здравоохранения и ветеринарной 
медицины, местными органами исполнительной власти, обществен-
ными формированиями и т. д. В случаях обострения ситуации, когда 
для обеспечения правопорядка необходимо участие различных ве-
домств, создаваемые специальные органы управления — оперативные 
штабы, комитеты, объединенные оперативные группы и подразделе-
ния, проводятся совместные оперативно-розыскные и охранные меро-
приятия, принимаются меры по предотвращению тяжких послед-
ствий, осуществляются карантинные и спасательные работы. При 
этом каждое ведомство и властная структура действуют в соответ-
ствии со своей компетенции, согласовывая совместные мероприятия. 
В определенных чрезвычайных ситуациях организуется проведение 
общих специальных операций и специальных боевых действий (анти-
террористические операции, освобождение от захвата воздушного 
судна, розыск вооруженных дезертиров и т. д.). 

Очень часто взаимодействие внутри системы, а также и вне ее, 
носит характер оперативного подчинения одного субъекта управле-
ния другому. Оперативное подчинение — это практическое подчине-
ние одного должностного лица или органа (ведомства) другому 
должностному лицу или органу (ведомству), осуществляющему 
непосредственное руководство и координацию действий, объединен-
ных одной целью. Оперативное подчинение устанавливается на осно-
вании нормативно-правового акта, при котором указываются условия 
подчиненности, время, место и его продолжительность. 

Межведомственное оперативное подчинение основывается на 
совместно выданных нормативных правовых актах по созданию вре-
менных органов управления в виде оперативного штаба или общих 
оперативных штабов, кризисных штабов, разного рода комитетов, 
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направленных на ликвидацию ЧС. У руководителя временного органа 
управления в оперативном подчинении могут находиться силы и 
средства других ведомств. Например, во время проведения специаль-
ной операции «Сирена» для розыска и задержания осужденных, со-
вершивших побег из-под стражи, в оперативное подчинение в органы 
внутренних дел переходят силы и средства ФСИН России, которые 
чаще всего задействуются в розыске осужденных. 

Органы внутренних дел, охраняя общественный порядок в осо-
бых условиях, используют обязательное, предусмотренное законода-
тельством участие других министерств и ведомств в мероприятиях по 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных событий, 
восстановление нарушенного общественного порядка, оздоровления 
оперативной обстановки, кроме того, они обязаны проявлять инициа-
тиву и разрабатывать комплексные мероприятия по взаимодействию 
с ними. Такое взаимодействие может осуществляться в зависимости 
от поставленных целей и масштабов чрезвычайных ситуаций, на 
стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. 

Тактическое взаимодействие заключается в сочетании огня, 
применении специальных средств, удара и маневра групп боевого по-
рядка, органов внутренних дел, Росгвардии, специальных подразде-
лений ФСБ России, воинских подразделений и частей Вооруженных 
сил, сил ФСО во время проведения общих специальных боевых дей-
ствий. Тактическое взаимодействие является предметом специальной 
тактики и терминологически совпадает с соответствующей категори-
ей военной науки. 

Оперативное взаимодействие как согласование действий раз-
личных силовых ведомств в крупномасштабных операциях заключа-
ется в объединении их усилий для достижения целей этих операций. 
Однако термин «оперативное взаимодействие» имеет и другое со-
держание, когда речь идет об обмене оперативной информацией 
между этими ведомствами, распределении объектов оперативного 
наблюдения или осуществлении комплекса общих, а также согласо-
ванных по целям, месту и иногда оперативно-розыскных мероприя-
тий. В данном случае термин «оперативное взаимодействие» является 
категорией оперативно-розыскной деятельности.  

Понятие «стратегическое взаимодействие» по своему содержа-
нию, как правило, не совпадает с соответствующей категорией военной 
науки. Стратегическое взаимодействие органов внутренних дел с дру-
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гими органами и ведомствами в особых условиях заключается в согла-
совании их усилий для достижения долгосрочных целей предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, уменьшения их негативных послед-
ствий и т. д. 

Кроме того, взаимодействие между подразделениями, службами 
органов внутренних дел (внутреннее) и между органами внутренних 
дел и другими ведомствами (внешнее) является необходимым эле-
ментом организации исполнение управленческих решений. Потреб-
ность в содействии разъясняется невозможностью реализации слож-
ных управленческих решений в социальных системах силами одного 
государственного или общественного института. Эта потребность 
осознается как необходимость комплексного подхода к исполнение 
решений в социальной сфере. 

Внутреннее взаимодействие — это согласование усилий, сил и 
средств подразделений одного из органов внутренних дел. Такой вид 
взаимодействия имеет свои положительные и отрицательные момен-
ты. Он эффективен в основном для решения повседневных задач, 
возникающих перед сотрудниками органов внутренних дел, характе-
ризуется кратковременностью, но не позволяет использовать резервы 
других подразделений (соседей). 

Наружное взаимодействие обеспечивает использование сил, 
средств, информации и структурных подразделений других ведомств, 
что позволяет более эффективно вести широкомасштабную (по тер-
ритории) деятельность. 

Значение взаимодействия в особых условиях состоит прежде 
всего в том, что оно позволяет комплексно использовать силы и сред-
ства разных ведомств, органов, оперативные и боевые возможности 
служб, подразделений по учетом их качественных отличий, свойств, 
методов применения. 

Правильно организованное и последовательно осуществляемое 
взаимодействие объединяет усилия разных ведомств, органов, служб, 
элементов боевого порядка и оперативного построения для достиже-
ния общих целей деятельности в особых условиях и отдельных целей 
конкретных специальных операций наиболее рациональным способом. 
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Р а з д е л  II 
ТАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Глава 9. Обеспечение личной безопасности сотрудников  

органов внутренних дел при выполнении задач в составе нарядов  
органов внутренних дел и групп оперативно-служебного применения 

 
9.1. Подготовка и подгонка экипировки сотрудника органов внутренних дел 

в соответствии с выполняемой задачей 
 

Основные принципы разработки экипировки. 
Эффективное выполнение возложенных на сотрудников органов 

внутренних дел обязанностей невозможно без подходящей личной 
экипировки. Форменное обмундирование должно способствовать не 
только физической подготовке к служебным задачам, но и укрепле-
нию морально-психологической готовности, обеспечению комфорта 
и уверенности в надежности каждой ее составляющей. 

Выбор и экономическое оснащение силовых структур экипиров-
кой выполняется на основе доступных технических решений (элемен-
тов экипировки) и финансовых ресурсов. Создание технических норм 
для отдельных элементов формы происходит в результате исследова-
ния служебно-боевой деятельности подразделений, изучения эргоно-
мических вопросов и учета комплексного взаимодействия компонен-
тов экипировки. 

Деятельность специальных подразделений и служб невозможно 
ограничить стандартными моделями операций. Выбор видов опера-
ций осуществляется непосредственным руководителем, но в зависи-
мости от оперативной обстановки типовая модель может претерпеть 
значительные изменения. 

Опыт, накопленный в результате оперативно-розыскной дея-
тельности, играет значимую роль. Он систематизируется для после-
дующего анализа и развития, а также передается личному составу. На 
основе проведенных исследований разрабатываются методы обуче-
ния и организуются тренажеры для автоматизации действий сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Технология анализа стратегии в возможных боевых ситуациях и 
эпизодах включает оценку безопасности и боеспособности военно-
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служащих и сотрудников органов внутренних дел, учитывая качество 
используемой экипировки. 

Качество — это сумма свойств и характеристик продукции или 
услуги, которые позволяют им удовлетворять предполагаемые или 
установленные потребности. Качество форменного обмундирования 
обеспечивает максимальную эффективность и безопасность бойца 
спецподразделения при выполнении оперативных задач. 

Различные условия, в которых работает боец спецподразделе-
ния, а также разнообразные технические средства противника, предъ-
являют большое количество требований к экипировке, которые часто 
противоречат друг другу. 

Создание экипировки, которая отвечает всем этим требованиям, 
должно опираться на определенные принципы, среди которых основ-
ными являются: комплексность, модульность и надежность. 

Принцип комплексности вытекает из понимания экипировки как 
совокупности свойств, которые взаимосвязаны и способствуют до-
стижению поставленных целей. Например, одним из важнейших ка-
честв экипировки сотрудника правоохранительных органов является 
защита от пуль, которая обеспечивает его выживаемость и способ-
ность действовать в боевых условиях. 

Принцип модульности базируется на том, что задачи, которые 
выполняет сотрудник, не ограничиваются стандартными ситуациями. 
Требования к экипировке бойца спецподразделения не могут быть 
строго определены заранее и изменяются в процессе выполнения 
служебных задач. 

Баллистическая защита, маскировка и другие свойства экипи-
ровки должны быть способны изменять свои характеристики в соот-
ветствии с изменением требований. Надежность заключается в уве-
ренности бойца в том, что все характеристики экипировки будут 
надлежащим образом соблюдаться. Для этого необходимы современ-
ная организация производства,  сертифицированная система управле-
ния и обеспечения качества на предприятии, следящая за выполнени-
ем заказа со стороны заказчика.  

Экипировка предназначена для обеспечения безопасности и бое-
способности сотрудника. Основными группами показателей качества 
системы «экипировка – сотрудник» являются: основная профессио-
нальная деятельность, защита, эргономика, маневренность, маски-
ровка и связь. 
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Основная профессиональная деятельность включает выполнение 
служебно-боевых задач и подавление сопротивления преступника. 
Показатели основной профессиональной деятельности включают ха-
рактеристики оружия, средства нелетального поражения и место раз-
мещения элементов экипировки. Информационная выразительность 
облика бойца также оказывает влияние на основную профессиональ-
ная деятельность, способствуя моральному подавлению противника. 

Группа показателей защиты определяет уровень бронезащиты от 
огнестрельного и холодного оружия, степень уязвимости жизненно 
важных органов и вероятность поражения другими средствами. 

Эргономика относится к приспособляемости экипировки к фи-
зиологическим и психологическим потребностям человека, что необ-
ходимо для успешного выполнения задач в боевых условиях. 

В рамках выполняемой задачи боец спецподразделения должен 
осуществлять значительные перемещения, как самостоятельно, так и 
в сотрудничестве с группой, преодолевая водные преграды и крутые 
подъемы. Он также должен быть готов к ведению ближнего боя, ис-
пользованию транспортных средств и боевой техники. 

Успех выполнения данных функций зависит от маневренности 
экипировки, включая ее вспомогательные атрибуты (например, рюк-
заки, карабины, кошки и так далее). 

Для успешного выполнения современных боевых операций 
ключевую роль играют задачи обнаружения целей и точного прице-
ливания. Вероятность обнаружения и точного прицеливания напря-
мую зависит от эффективности маскировки. Эффективность маски-
ровки определяется минимизацией яркостных и цветовых контрастов 
между объектом и фоном в различных диапазонах визирования. 

Однако также существует возможность использования камуф-
ляжной окраски для дополнительного искажения (деформирования) 
силуэта. Кроме того, важно исключить возможность отражения света 
(ярких бликов, отсверков) от атрибутов экипировки и участков тела 
сотрудника. 

Сотрудник спецподразделения должен быть хорошо ориентиро-
ван в быстро меняющейся оперативной обстановке, четко понимать 
свои задачи и соотносить их с действиями боевой группы. И все это 
определяет эффективность коммуникации. Так, процесс обеспечения 
сотрудника экипировкой, которая гарантирует достижение необхо-
димых уровней безопасности и боеспособности при выполнении бое-
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вых задач, определяется несколькими показателями, которые могут 
конфликтовать между собой. Кроме того, при выборе или создании 
экипировки необходимо учитывать и экономические факторы, вклю-
чая стоимость. 

При разработке экипировки или проведении тендера на ее со-
здание стремятся максимизировать целевую функцию (Ц): 

П 
Ц= — >max, 
Э 

где П представляет собой показатель качества экипировки, а Э опи-
сывает экономические характеристики. При постоянной величине      
Э —  П должен быть максимальным, а при постоянном П — Э должен 
быть минимальным. 

Оценка качества экипировки выполняется следующим образом: 
– выбирается базовая экипировка, у которой значения показате-

лей качества устанавливаются равными единице; 
– определяется значимость каждой из шести групп показателей 

(в данном случае применяется метод экспертной оценки специфично-
го подразделения); 

– оценивается уровень качества каждой из шести групп показа-
телей относительно базовой экипировки (с использованием метода 
экспертной оценки); 

– определяется обобщенный уровень качества экипировки. 
Модульность. Любая система имеет структуру, которая может 

быть разделена на отдельные элементы. Для создания экипировки 
разрабатывается набор типовых элементов (элементная база), кото-
рые используются при проектировании экипировки. Например, в слу-
чае броневой защиты может быть разработан типовой бронеэлемент 
для защиты от наиболее распространенных средств поражения. При 
этом предусматривается возможность направленного усиления защи-
ты жизненно важных частей тела путем добавления дополнительных 
бронеэлементов (бронеблоков), в зависимости от боевой обстановки. 

Структура зарубежных и некоторых отечественных бронежиле-
тов предусматривает использование основы из мягкого баллистиче-
ского блока на базе органических арамидных волокон, которые обес-
печивают надежную защиту от свинцовых и полуоболочечных пи-
столетных пуль, а также осколков. Чтобы защитить жизненно важные 
органы, применяются съемные бронеблоки из стали или керамики,     



 
 

198 
 

а также демпфирующие пакеты. Однако такая конструкция не всегда 
универсальна. 

Наиболее опасным средством для сотрудников отечественных 
правоохранительных органов являются оболочечные пули с стальным 
сердечником, используемые в пистолете ТТ калибра 7,62 мм. Эти пу-
ли способны проникать сквозь защитный слой бронежилета, нанося 
глубокие раны, что исключает возможность эффективной защиты от 
них без значительных повреждений и контузионных травм. Именно 
поэтому в качестве основы многих отечественных бронежилетов ис-
пользуют штампованные секции из прочной броневой стали толщи-
ной от 2,0 до 2,5 мм. Это, конечно, ухудшает эргономичность и ма-
невренность по сравнению с мягкими бронежилетами. В остальном 
структура защиты аналогична. 

Принцип модульности позволяет настраивать характеристики 
бронежилета в соответствии с изменяющимися требованиями 
(например, условиями службы сотрудника) и поэтому приобретает 
особую важность для обеспечения маскировки в различных ситуаци-
ях и диапазонах применения. 

Очевидно, что не существует универсального метода маскиров-
ки, основанного на сокрытии яркостных и цветовых контрастов с фо-
ном. Это связано с тем, что фон может значительно изменяться, а диа-
пазон визирования может варьироваться от ультрафиолетового до 
дальнего инфракрасного спектра, а также отражательная способность 
зависит от длины волны спектра. Например, зеленая поляна с моло-
дой листвой может изменить коэффициент отражения в несколько раз 
при переходе от видимого спектра к ближнему инфракрасному. В от-
личие от зеленой окраски, белая ткань, использованная для маски-
ровки на снегу, поглощает ультрафиолет и становится заметной по 
отношению к снегу, если использовать ультрафиолетовый спектраль-
ный фильтр. 

Для различных целей стремятся обеспечить маскировку в види-
мом спектре. Практика основывается на использовании четырех базо-
вых окрасок защитной одежды. Белая окраска используется для мас-
кировки на открытых заснеженных территориях, желтая — на пусты-
нях, серо-коричневая — в лесах ранней весной и поздней осенью, зе-
лено-коричневая — в лесах летом. Каждая маскирующая окраска 
включает различные цветовые оттенки, которые зависят от характе-
ристик фона. 
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Рисунок, имитирующий текстуру деревьев, листьев, земли, 
неба и объем, создаваемый плавными переходами деталей, игрой 
света и теней, улучшает эффективность маскировки. Однако количе-
ство типовых вариантов окраски верхней одежды и маскирующих 
накидок должно быть ограничено и определено. Для военных опера-
ций в типичных российских условиях, с характерными лесными по-
крытиями, кустарниками и естественными или искусственными пре-
градами на местности, универсальным решением будет использова-
ние серии камуфляжных окрасок, которые в настоящее время приме-
няются в спецподразделениях МВД России. 

При создании камуфляжного рисунка используются контрастные 
темные метки, покрывающие около 1% поверхности ткани. Именно 
эти метки визуально изменяют силуэт. Камуфляжные пятна имеют не-
правильно удлиненную форму с соотношением длины и ширины, 
примерно, 5:1. Определение разброса фрагментов рисунка зависит от 
предполагаемой дистанции наблюдения и боевого контакта. Верти-
кальные направления являются основной ориентацией камуфляжных 
пятен, но осевые линии этих пятен не должны быть параллельны кон-
турам фигуры. 

Аналогичным образом проблема маскировки решается в ближ-
нем инфракрасном спектре. В этом случае не имеет значения цвето-
вая гамма, а контрастность с фоном определяется только различиями 
в отражательных способностях. Следует отметить, что измерить от-
носительную яркость объекта и фона невозможно, поэтому для полу-
чения количественной информации используется метод экспертной 
оценки контраста (по дальности определения ростовой фигуры), ос-
нованный на заданных значениях освещенности, характеристиках 
фона, типе прибора наблюдения и базовых данных для сравнительной 
оценки. 

Надежность. Принцип надежности исходит из необходимости 
гарантированного соблюдения всех требований, заложенных в техни-
ческих решениях. Он предполагает обеспечение безупречного каче-
ства в каждом элементе и комплекте экипировки. Важным аспектом 
этого принципа является эффективное управление и контроль каче-
ства производства экипировки. 

На сегодняшний день часто используется проверка отдельных 
образцов снаряжения на соответствие требованиям, указанным в тех-
нических условиях. Однако нельзя быть полностью уверенным в по-
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вторяемости качества на всей партии изделий, основываясь только на 
данных единичного образца. Именно поэтому обеспечение требуемо-
го качества и доверия со стороны заказчика неразрывно связано со 
следующими процедурами: 

– контролем показателей качества на этапах входа в производ-
ство и технологического контроля; 

– аттестацией персонала и производственных процессов; 
– сертификацией продукции и системы качества предприятия. 
Контроль качества на этапах входа в производство и технологи-

ческого контроля включает оценку массогабаритных характеристик, 
химического состава, структуры, механических свойств и материа-
лов, а также комплектующих деталей. 

Сертификационные испытания проводятся для подтверждения 
соответствия изделия требованиям, установленным в технических 
условиях. Для получения права на проведение испытаний необходи-
мо аккредитация испытательных лабораторий и разработка соответ-
ствующих методик испытаний. 

МВД России утвердило Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников органов внутренних дел. Он определяет этические нор-
мы и требования к поведению сотрудников органов внутренних дел, 
включая руководителей, и также касается вопросов внешнего вида и 
одежды, а также использования служебной и личной информации. 

Одним из определенных пунктов кодекса является запрет поли-
цейским в форменной одежде посещать рынки, рестораны и казино, 
если это не связано с исполнением служебных обязанностей. 

Также Кодекс отмечает, что полицейским не рекомендуется 
держать руки в карманах форменной одежды, носить нечищеную и 
стоптанную обувь, а также форменную одежду, потерявшую перво-
начальный вид. Форма полицейского должна быть чистой, аккурат-
ной, хорошо подогнанной и отглаженной. 

 
9.2. Правила поведения при проверке документов  

и обращении с гражданами  
 
Полномочия полиции для проверки документов возникают только 

в определенных случаях, установленных законом (п. 2 ч. 1 ст. 13 феде-
рального закона «О полиции»). 

Перечень этих случаев включает следующие ситуации: 
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1. Имеются достаточные данные, которые могут подозревать че-
ловека в совершении преступления, такие как видимые следы пре-
ступления (например, кровь на одежде или орудие преступления); 

2. Существует основание полагать, что человек находится в ро-
зыске, на основе конкретных данных, которые позволят идентифици-
ровать этого человека, а не общего описания, подходящего к не-
скольким лицам, таким как «в синих джинсах, темной куртке, средне-
го возраста»; 

3. Если человек совершил административное правонарушение, 
например, переход дороги на красный свет или курение на автобус-
ной остановке. Однако подозрение в том, что у гражданина отсут-
ствует регистрация по месту жительства, без должного обоснования, 
не может являться основанием для проверки его документов; 

4. Если имеются достаточные основания для задержания, такие 
как побег из-под стражи, попытка проникновения на охраняемый 
объект или нарушение комендантского часа.  

Полный список категорий граждан, которые могут быть задер-
жаны, указан в ч. 2 ст. 14 федерального закона «О полиции». 

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан пред-
ставиться, указав свою должность, звание и фамилию, и предъявить 
служебное удостоверение по требованию гражданина. Затем он дол-
жен сообщить причину и цель своего обращения, согласно п. 1 ч. 4 ст. 
5 федерального закона «О полиции». 

Независимо от условий, сотрудники полиции обязаны всегда 
обращаться к гражданам с уважением и тактичностью, используя 
форму обращения «Вы». Они должны четко и понятно излагать свои 
требования и замечания, избегая споров и оскорбительных действий, 
которые могут унижать достоинство граждан, в соответствии с п. 226 
Устава патрульно-постовой службы. Сотрудникам полиции запреще-
но вступать в пререкания с гражданами, отвечать грубостью и дей-
ствовать из-за личной неприязни, согласно п. 229 Устава. 

Важно отметить, что полицейский обязан предоставить гражда-
нину возможность объяснить свои неправомерные действия. После 
этого он должен разъяснить гражданину неправильность его поведе-
ния, ссылаясь на закон, а не ограничиваясь упоминанием о наруше-
нии. Протокол или доставление в отдел могут быть составлены толь-
ко после разъяснений. 
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Если полицейский принимает меры, ограничивающие права и 
свободы гражданина, например, его задерживает или требует пройти 
в отдел полиции (доставление), он обязан разъяснить причину и ос-
нования таких мер, а также права и обязанности гражданина, соглас-
но п. 2 ч. 4 ст. 5 федерального закона «О полиции». 

Процедура рассмотрения обращений соотечественников 
Статья 33 Конституции России гарантирует гражданам право на 

личное общение и возможность подавать индивидуальные и коллек-
тивные обращения государственным органам и органам местного са-
моуправления. Это безоговорочное, неограниченное и неотъемлемое 
право, позволяющее гражданину обращаться в любой государствен-
ный орган или ко всем должностным лицам по разнообразному пово-
ду, важному для него. 

Такие обращения соотечественников в органы власти могут 
принимать форму заявления, предложения или жалобы, в зависимо-
сти от цели и содержания обращения. Важно отметить, что граждан 
не должны преследовать никакие негативные последствия в связи с 
их обращением в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или к должностному лицу с критикой их деятельности. Воз-
можность обратиться может быть связана с восстановлением или за-
щитой своих прав, свобод и законных интересов, а также прав, свобод 
и законных интересов других лиц. 

При рассмотрении обращений запрещается разглашение инфор-
мации, содержащейся в обращении, а также данных, затрагивающих 
личную жизнь гражданина, без его явного согласия. Отправка пись-
менного обращения в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, ответственному за принятие 
решений по поставленным вопросам, не рассматривается как разгла-
шение информации, содержащейся в обращении. 

В контексте рассмотрения обращения гражданина есть несколь-
ко важных прав: 

– предоставления дополнительных документов и материалов 
либо запрос на их получение, включая возможность представления в 
электронной форме; 

– ознакомления с документами и материалами, связанными с 
обработкой обращения, если это не нарушает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, и если эти документы и материалы не 
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содержат информацию, относящуюся к государственной или иной за-
конно охраняемой тайне; 

– получения письменного ответа на существенные вопросы, по-
ставленные в обращении, а также уведомления об отправке письмен-
ного обращения в государственный орган, орган местного само-
управления или к должностному лицу, ответственному за принятие 
решений по поставленным вопросам. 

Жалоба или заявление относительно принятого решения или 
действия (или бездействия) в связи с рассмотрением обращения в ад-
министративном или судебном порядке в соответствии с законами 
Российской Федерации. 

Требования к письменному обращению: 
1. Гражданин обязан указать в письменном обращении наимено-

вание государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым он адресует свое письменное обращение, или фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, или должность тако-
го лица, а также свои фамилию, имя, отчество (если применимо), 
почтовый адрес, на который ответ должен быть направлен, уведомле-
ние о переадресации обращения. Он должен изложить суть своих 
предложений, заявления или жалобы, а также поставить свою личную 
подпись и дату. 

2. Если необходимо, гражданин должен предоставить документы, 
материалы или их копии в качестве подтверждения своих доводов. 

Поведение сотрудников органов внутренних дел 
1. В ходе исполнения своих обязанностей, а также во время не-

служебного времени, сотрудник органов внутренних дел должен со-
блюдать следующие требования: 

1) вести свою профессиональную деятельность исходя из прин-
ципов признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) поддерживать свою честь и достоинство, не принимать реше-
ний, основанных на личных интересах, не проявлять поведение, ко-
торое вызывает сомнения в объективности, справедливости и беспри-
страстности сотрудника, и не наносить ущерб его репутации, автори-
тету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, а также государственной власти; 
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3) проявлять уважение, тактичность и вежливость в общении с 
гражданами, в пределах своих служебных полномочий помогать им в 
реализации их прав и свобод; 

4) сохранять нейтралитет и не демонстрировать предпочтений в 
отношении каких-либо политических партий, общественных объеди-
нений, религиозных или иных организаций, профессиональных или 
социальных групп, граждан; 

5) не делать публичных заявлений, суждений или оценок, в том 
числе в средствах массовой информации, относительно государ-
ственных органов, должностных лиц, политических партий, обще-
ственных объединений, религиозных или иных организаций, профес-
сиональных или социальных групп, граждан, если это не является их 
служебной обязанностью. 

6) при исполнении своих обязанностей необходимо проявлять 
уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать культур-
ные и иные особенности различных этнических и социальных групп, 
а также не допускать действий, которые могут нарушить межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие; 

7) соблюдение служебных обязанностей должно происходить 
внимательно и на высоком профессиональном уровне; 

8) при выполнении служебных обязанностей необходимо при-
держиваться компетенции федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, которая установлена законодательством 
Российской Федерации. 

Сотрудники органов внутренних дел, занимающие должность 
руководителя (начальника), обязаны не допускать случаев принужде-
ния своих подчиненных к участию в деятельности политических пар-
тий, других общественных объединений или религиозных организа-
ций. Требования к служебному поведению сотрудников органов 
внутренних дел с присвоенным специальным званием полиции также 
определяются федеральным законом «О полиции». 

Иные требования к служебному поведению сотрудников органов 
внутренних дел устанавливаются в соответствии с российским законо-
дательством и могут включаться в Кодекс этики и служебного поведе-
ния сотрудников органов внутренних дел, который утверждается ру-
ководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 
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9.3. Порядок безопасных действий сотрудников органов внутренних дел 
 при выезде на место происшествия, преступления 

 
Меры предосторожности, которые необходимо принять во вни-

мание, включают следующие рекомендации и советы: 
1. Планировать свои действия заранее, определив следующее: 
– место и количество участников преступления; 
– было ли использовано оружие; 
– направление, в котором преступники скрылись, и их приметы; 
– оптимальный и безопасный маршрут к месту происшествия; 
– люди, которые могут оказать помощь в случае осложнений; 
– первоначальные действия на месте преступления и распреде-

ление ролей среди сотрудников полиции. 
2. Проверить индивидуальные средства защиты, табельное ору-

жие и средства связи перед выездом. 
3. Поддерживать элемент неожиданности и, если возможно, 

приближаться незаметно. По возможности не оставлять автомобиль 
на виду у людей, находящихся на месте преступления. Прежде чем 
вмешаться, остановиться, провести осмотр и прислушаться. Это по-
может оценить ситуацию и принять правильное решение. 

4. Выбирать безопасные пути подхода и избегать наиболее оче-
видных. Следить за тишиной, приглушить звук радиостанций и избе-
гать возможности телефонного звонка, звона ключей  т. п. Не разго-
варивать. При подходе к месту происшествия помнить о местах, где 
можно укрыться в случае внезапной перестрелки. Двигаться по не-
освещенным участкам и не допускать, чтобы свет позади выставлял 
вас на мишень. 

5. Находясь на месте происшествия, необходимо постоянно кон-
тролировать обстановку и поддерживать ее под контролем. Для этого 
необходимо соблюдать следующие меры: 

– быстро и решительно реагировать, задерживая подозреваемых, 
если они присутствуют на месте происшествия; 

– разделять конфликтующие стороны и не допускать их контак-
та, убедиться, что они находятся на определенном расстоянии друг от 
друга и не могут использовать предметы, могущие стать оружием; 

– обратить внимание на участников конфликта, которые прояв-
ляют постоянное, нарастающее возбуждение. Не доверять их услуж-
ливости и лояльности одновременно; 



 
 

206 
 

– удалить посторонних людей и не позволять никому касаться 
предметов на месте происшествия; 

– быть бдительным и не позволять конфликтующим сторонам 
проникнуть сзади. Относиться подозрительно к тем, кто слишком 
близко пытается подойти, не допускать этого; 

– постоянно следить за обстановкой на месте происшествия и 
находиться в готовности быстро реагировать на возможную опас-
ность (найти защитное укрытие и быть готовым применить необхо-
димую силу или воспользоваться специальными средствами, а при 
необходимости — огнестрельным оружием); 

– в случае обострения ситуации немедленно вызвать дополни-
тельные силы, поменять тактику или применить иные меры (напри-
мер, укрытие в помещении); 

– эффективно управлять опросом участников конфликта, изоли-
руя их друг от друга и не допуская вмешательства во время каждого 
опроса. Удерживать говорящих на теме обсуждения. Разговаривать 
не спеша, спокойно и успокаивающе. Больше слушать, меньше гово-
рить. Проявлять искренний интерес к происшедшему. Избегать нра-
воучений и замечаний в адрес собеседника; 

6. При задержании лица, подозреваемого в совершении преступ-
ления, стараться соблюдать некоторые основные принципы безопас-
ности: 

– проявлять решимость и избегать неуверенности, особенно при 
необходимости применения физической силы или боевых приемов. 
Важно быть уверенным в законности своих действий; 

– сначала надеть наручники, а затем производить осмотр, пред-
варительно убедившись, что руки задержанного зафиксированы за 
спиной, а наручники надежно закрывают запястье и блокируются; 

– при обнаружении оружия не останавливаться на первичном 
осмотре, а провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что за-
держанный не скрывает никаких опасных предметов; 

– при осмотре изымать любые предметы, которые могут быть 
использованы для причинения вреда как осматривающему, так окру-
жающим; 

– во время надевания наручников и осмотра стоять и двигаться 
таким образом, чтобы служебное оружие оставалось недоступным 
для задержанного; 
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– следовать установленным правилам при посадке задержанного 
в автомобиль и его доставке в полицейский участок. 

После разбора конфликтной ситуации необходимо сохранять 
бдительность и быть начеку во время отъезда в полицию, чтобы не 
дать соучастникам заблокировать транспортное средство и освобо-
дить задержанного. Также необходимо провести критический анализ 
своих действий в полиции в целях выявления недостатков как соб-
ственных действий, так и действий коллег, что  будет способствовать 
повышению уровня личной безопасности. 

Оказавшись в перестрелке на улице, следует сразу же лечь (при-
гнуться) либо и укрыться за каким-либо подходящим объектом (куст, 
дерево, большой камень, строение и т. п.). Выяснять обстановку и при-
нимать решения следует, находясь в относительной безопасности. 

Передвигаться по открытой местности быстро и непредсказуемо 
для противника, делать быстрые прыжки и падения в безопасное ме-
сто для защиты. Применять тактические приемы, чтобы ввести пре-
ступника в заблуждение своей неожиданностью и непредсказуемо-
стью: выстрелы из-за укрытий, показывание намерений с противопо-
ложной стороны укрытия, броски предметов и т. п.). При действиях 
нескольких сотрудников, один из них может прикрывать другого ог-
нем при перемещении по открытой местности. Только такие тактиче-
ские действия позволяют гарантировать безопасность сотрудников 
полиции в критических ситуациях. 

Важно помнить, что безопасность укрытия зависит от его вида и 
размера, а также от сектора обстрела преступника. Чем острее угол 
стрельбы, тем меньше безопасного пространства остается за выбран-
ным укрытием. 

Согласно статистическим данным  МВД России, все еще суще-
ствуют случаи, когда сотрудники полиции, не соблюдая меры личной 
безопасности, проявляют тактическую неумелость или неуверенность 
при задержании подозреваемых в совершении преступлений или ад-
министративных правонарушений в жилищах граждан, что может 
привести к их ранениям, травмам или даже гибели. 

Однако правовыми основаниями для входа сотрудников поли-
ции в жилые и прочие помещения являются Конституция России и 
федеральный закон «О полиции», которые четко определяют, что ис-
ключительно по предписанию закона сотрудники полиции имеют 
право проникать в жилые и прочие помещения без согласия прожи-
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вающих там граждан. Такие случаи должны быть предусмотрены и 
регулируемы законодательством. В случае же нарушения конститу-
ционного права граждан на неприкосновенность жилища, сотрудники 
полиции подлежат уголовной ответственности в соответствии со      
ст. 139 УК РФ. 

Согласно ст. 15 федерального закона «О полиции», сотрудники 
полиции имеют право входить в жилые и другие помещения, земель-
ные участки и территории с целью спасения жизни и имущества 
граждан, обеспечения общественной безопасности во время массовых 
беспорядков и чрезвычайных ситуаций, задержания лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, пресечения преступления и выяс-
нения обстоятельств несчастных случаев. Например, крики о помощи 
или выстрелы из оружия в жилище могут служить свидетельством 
угрозы для жизни граждан. Также трупный запах в квартире может 
указывать на несчастный случай и требует немедленного реагирова-
ния полиции. 

Каждое сообщение о преступлении или происшествии требует 
оперативных и тактически грамотных действий полиции. Важно пра-
вильно оценивать обстановку, место задержания и личность правона-
рушителей, особенно если они являются лицами, ранее судимыми, 
алкогольно- или наркотически зависимыми, душевно больными или 
склонными к насилию как в отношении граждан, так и в отношении 
сотрудников полиции. 

Для гарантирования личной безопасности при задержании во-
оруженного преступника, необходимо привлечь 3–4 вооруженных со-
трудников полиции. Если в патруле присутствуют только двое во-
оруженных сотрудников, дополнительные наряды должны быть 
направлены на место происшествия. Каждый сотрудник наряда вы-
полняет свои задачи: первый сотрудник задерживает правонарушите-
ля, подает соответствующие команды, второй — обеспечивает при-
крытие, а третий и четвертый — осуществляют охрану группы и 
предоставляют необходимую помощь при задержании.  

Получив сообщение о совершенном правонарушении в квартире 
от дежурной части органа внутренних дел, сотрудник полиции обязан 
продублировать полученный адрес, зафиксировав его в служебной 
книжке, и как можно скорее отправиться на место происшествия. При 
задержке он должен немедленно информировать дежурного по орга-
ну внутренних дел. 



 
 

209 
 

Во время движения к месту происшествия полицейские надева-
ют средства индивидуальной защиты, если они имеются. Старший 
наряда должен уточнить у дежурного по органу внутренних дел име-
ющуюся информацию о жильцах квартиры, наличии оружия, преды-
дущих судимостях и другую важную информацию, а также обеспе-
чить незаметное прибытие к зданию. 

При получении информации о произошедшем преступлении 
наряд, состоящий из полицейских, обращается к лицу, сообщившему 
о происшествии, с целью выяснить следующую информацию: 

– конкретное место, время и способ совершения преступления, а 
также другие существенные обстоятельства, связанные с ним; 

– характеристики и описание подозреваемого лица или лиц, если 
такие имеются, а также наличие очевидцев события и информация, 
связанная с ними; 

– состояние потерпевшего и оказанная ли ему помощь; 
– полные данные о заявителе, включая фамилию, имя, отчество 

и адрес проживания. 
Вся полученная информация регистрируется в специальной 

служебной книжке и передается оперативному дежурному, который 
выдает наряду соответствующие указания для действий. 

В случаях, требующих немедленного вмешательства, наряд 
непосредственно выезжает на место происшествия и информирует об 
этом оперативного дежурного. 

На месте совершения преступления наряды обязаны выполнять 
следующие действия: 

– принимать срочные меры для предотвращения и пресечения 
преступления; 

– организовывать преследование и задержание преступников; 
– оказывать помощь потерпевшим, включая вызов скорой по-

мощи в случае необходимости. 
– определить и найти свидетелей преступления, если таковые 

присутствуют; 
– обеспечивать безопасность места происшествия; 
– сообщать оперативному дежурному о произошедшем и дей-

ствовать в соответствии с его указаниями. 
Наряд полиции руководится последовательностью действий, ко-

торая зависит от характера преступления, структуры патрульно-
постовой службы и других обстоятельств. 
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Основными задачами нарядов являются немедленная остановка 
и задержание подозреваемого (подозреваемых) в совершении пре-
ступления, помощь потерпевшим. 

Преследование подозреваемых, совершивших преступление, 
осуществляется до момента их задержания и обезвреживания. Во 
время преследования полицейские наряды должны действовать ре-
шительно, проявлять инициативу и при этом соблюдать меры предо-
сторожности, обращаясь, при необходимости, за помощью к долж-
ностным лицам, гражданам и другим полицейским. 

Охрана места происшествия во время преследования лиц, подо-
зреваемых в преступлении, осуществляется силами соседних пат-
рульно-постовых служб или с привлечением граждан. 

Если невозможно организовать преследование подозреваемых в 
совершении преступления или их задержание, патрульный (постовой) 
должен оставаться на месте происшествия до прибытия следственно-
оперативной группы или получения распоряжения от оперативного 
дежурного. 

В случае происшествия все граждане, включая потерпевших, 
должны быть немедленно удалены с места происшествия на расстоя-
ние, которое исключает возможность уничтожения или повреждения 
следов и вещественных доказательств. Никто, включая полицейский 
наряд, не имеет права касаться, перемещать или изменять положение 
предметов до прибытия следственной группы. 

При возникновении угрозы повреждения или уничтожения веще-
ственных доказательств по причинам погоды или других обстоятель-
ств разрешается перемещение вещественных доказательств с фиксаци-
ей их первоначального положения. 

При необходимости следует оцепить место происшествия, при-
влекая представителей общественности, внештатных сотрудников 
полиции, и использовать различные виды ограждений, такие как ве-
ревки, доски, проволока и другие подручные средства. Все следы, 
оставленные нарядами, должны быть отмечены видимыми указате-
лями и знаками. 

Запрещено курить, выбрасывать предметы, не относящиеся к 
делу, вести посторонние разговоры и отвечать на вопросы посторон-
них лиц. 

Патрульный (постовой) на месте преступления должен в первую 
очередь запомнить и, если возможно, сделать соответствующие запи-
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си, чтобы зафиксировать обстоятельства, которые могут измениться 
или исчезнуть со временем, такие как запахи, погодные условия, тем-
пература, направление ветра, освещение и т. д. Особое внимание 
должно быть уделено сохранению обстановки и закреплению орудий 
преступления, следов пальцев, обуви и транспортных средств, крови, 
волос, одежды, тканей, осколков стекла, частиц дерева, почвы, окур-
ков, спичек и других предметов, связанных с преступлением. 

Обязанность полицейских на месте происшествия — действо-
вать решительно, спокойно и уверенно, избегая бесполезной суеты, 
громких окриков и других действий, способных вызвать напряжен-
ность в отношениях с гражданами. 

При общении с гражданами, находящимися на месте происше-
ствия, необходимо: 

–запретить предпринимать самостоятельные действия; 
– проверить личные данные, записывая фамилии, имена, отче-

ства, адреса проживания, место (места) работы и контактные номера 
телефонов; 

– опросить свидетелей (очевидцев), выясняя информацию о ко-
личестве участников преступления, их внешнем виде, приметах, 
направлении, в котором они скрылись, а также об используемых 
транспортных средствах, их государственных регистрационных зна-
ках и особых приметах. Важно выяснить также, какие изменения 
произошли в окружающей обстановке места происшествия и кто и с 
какой целью их произвел. 

При оказании первой помощи пострадавшему или направлении 
его в медицинское учреждение патрульный (постовой) осматривает 
одежду и открытые участки тела в поисках предметов, следов и сим-
волов, связанных с преступлением, а также старается установить его 
личность. 

Для записи места и положения тела, позы, в которой обнаружен 
раненый, а также положения рук, ног и головы, используются мел, 
уголь и другие средства. 

При отсутствии признаков жизни у потерпевшего в первую оче-
редь проводится проверка наличия у него пульса, при этом стараясь 
не изменять его позу и окружающую обстановку. 

Трупы оставляют на месте происшествия до прибытия след-
ственно-оперативной группы, не перемещая или удаляя их. 
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В случае угрозы разрушения следов и материальных доказа-
тельств под воздействием неблагоприятных погодных условий, таких 
как дождь, ветер, снег и т. п., полицейские наряды предпринимают 
меры для их сохранения, закрывая их подручными материалами (фа-
нерой, ящиками, брезентом, картоном, шифером и т. п.). Козырьки из 
металла, рубероида или других непромокаемых материалов могут 
быть установлены для защиты следов на вертикальных поверхностях. 

Указанные предметы и материалы не должны иметь сильный 
запах, чтобы не препятствовать работе служебной собаки. 

Наряд ППСП имеет право входить (проникать) в жилые и дру-
гие помещения, на земельные участки и территории в соответствии 
с требованиями федерального закона «О полиции». 

При прибытии следственно-оперативной группы или сотрудни-
ка, отвечающего за расследование преступления, патрульный (по-
стовой) информирует обо всех полученных данных, касающихся 
преступления, и поданных мерах, после чего действует в соответ-
ствии с указаниями или распоряжениями дежурного. 

 
9.4. Особенности задержания преступников в различных ситуациях 

 
Задержание является срочной операцией следствия, направлен-

ной на задержание и доставку лица, подозреваемого в совершении 
преступления, во временное изоляторное помещение. 

Тактика задержания. 
Успех задержания зависит от конспиративной подготовки, чет-

кой организации и неожиданности. 
Участники задержания незаметно приближаются к подозревае-

мому, выдавая себя за случайных прохожих, обращающихся с каким-
либо вопросом, предложением или просьбой. Затем происходит рез-
кое и решительное задержание, лишающее подозреваемого свободы 
действий, что препятствует сопротивлению и попытке бежать, а так-
же удаляться от обнаруженных предметов или документов. В зависи-
мости от обстоятельств могут потребоваться меры для предотвраще-
ния попытки самоубийства. Обеспечивается надежная изоляция за-
держанного от окружающих и немедленная его доставка в специаль-
ный транспорт. 

Планирование и осуществление действий оперативной группы 
должны быть такими, чтобы минимизировать риски для посторонних 
лиц и предотвратить захват заложников со стороны задерживаемого. 
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Подходы к задержанию подозреваемых в совершении преступ-
лений разнообразны и определяются конкретными ситуациями с ор-
ганизационной и тактической точек зрения. Обычно подозреваемые 
задерживаются без сопротивления, путем приглашения в полицей-
ский участок или доставки туда. Однако в самых сложных случаях, 
когда группа вооруженных преступников, совершивших особо тяж-
кие преступления, взяла заложников и укрылась в убежище, приме-
няются специальные операции. При таких операциях задействуются 
значительные силы, специальные средства и военная техника, вклю-
чая бронетранспортеры, вертолеты и другое оборудование. 

Всем задержанным надевают наручники. Оружие, боеприпасы и 
другие предметы нападения изымаются у них и фиксируются в про-
токоле с указанием индивидуализирующих признаков. Следователь и 
оперативные работники, в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства, осматривают место происшествия 
и выполняют другие следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия. 

Если преступники готовы к вооруженному сопротивлению, 
группа блокирования скрытно занимает рубеж как можно ближе к их 
местонахождению, используя строения и другие естественные укры-
тия для защиты от их огня. 

В процессе переговоров, в которых используются усилители ре-
чи, на преступников оказывают психологическое давление следую-
щими методами: 

– руководитель операции, прокурор и другие официальные лица 
обращаются к ним с требованием о добровольной сдаче, разъясняя 
безнадежность сопротивления и гарантируя гуманное обращение при 
сдаче; 

– родственники и знакомые обращаются к преступникам, пыта-
ясь убедить их сдаться. (Участие родственников и знакомых в пере-
говорах о сдаче преступников должно основываться на их добро-
вольном согласии.); 

– преступникам объявляется о возможности применения оружия 
и специальных средств в случае неповиновения, при этом боевые 
машины, в том числе бронетранспортеры, занимают огневые пози-
ции, стреляя холостыми патронами, и применяют другие методы воз-
действия. 
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В ситуации, когда преступники укрылись с заложниками, руко-
водитель операции обязан принять все необходимые меры для их 
спасения и обеспечения безопасности. Для этого, как правило, ведут-
ся переговоры с преступниками о выведении женщин и детей из зоны 
опасности и эвакуации раненых для предоставления им медицинской 
помощи. Иногда освобождение заложников может быть достигнуто 
путем передачи ценностей, продовольствия, медикаментов или при 
соблюдении других условий. 

Для защиты жителей и граждан, находящихся в зоне, где разво-
рачивается конфликт, осуществляется эвакуация людей из их домов 
или квартир. Движение транспорта и пешеходов прекращается, а до-
ступ к укрытию преступников перекрывается. 

В целях предотвращения возникновения пожара в здании или 
помещении, где преступники скрылись, руководитель операции мо-
жет временно отключить газ, электроэнергию, паровое или водяное 
отопление. Также могут быть отключены телефоны, если они не ис-
пользуются для психологического воздействия на преступников. 

При имеющейся возможности, группа спецназа может скрытно 
перемещаться к входу в укрытие преступников еще во время перего-
воров. В качестве отвлекающей меры для преступников может быть 
использована передача требуемых ими ценностей, продовольствия, 
медикаментов и т. п. 

Если скрытное перемещение группы спецназа к укрытию пре-
ступников невозможно, они могут перемещаться на бронетранспор-
терах или пешком, используя участки местности и естественные 
укрытия, которые не доступны для преступников. Во всех случаях 
движение группы спецназа сопровождается действиями или, при 
необходимости, огневым прикрытием со стороны другой группы. 

Если доступ в укрытие забаррикадирован, группа захвата созда-
ет проход через окно, дверь, потолок или стены преступнического 
убежища с целью минимизации времени, необходимого для прибли-
жения к преступникам. Для создания прохода используются специ-
альные технические средства, включая малые объемом направленные 
взрывы. 

В созданный проход выпускаются специальные средства для по-
давления сопротивления преступников. Проникновение в укрытие реа-
лизуется через созданный проход с помощью передвижного щита, спо-
собного выдерживать пули. В редких случаях, когда специальные сред-
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ства не применялись, для захвата преступников могут использоваться 
служебные собаки. Некоторые преступники могут быть подавлены 
мощными струями воды из лафетных стволов. При этом гарантируется 
защита пожарных от возгорания, исходящего от преступников. 

Применение огневой мощи против преступников, которые про-
должают оказывать вооруженное сопротивление, является крайней 
мерой, принимаемой после безуспешных попыток задержания. При 
этом снайперы или специальные агенты из группы захвата стараются 
причинить ранения, не угрожающие жизни преступников, но лиша-
ющие их возможности сопротивляться. 

После задержания преступников руководитель операции обязан 
организовать: оказание медицинской помощи раненым, обыск задер-
жанных, осмотр места боевых действий, места задержания и убежища 
преступников, вывод группы в место общего сбора для проверки 
наличия персонала, оружия и имущества. Анализируются и оценива-
ются ход и результаты операции, а также действия группы во время 
проведения операции. 

Задержание вооруженных преступников на открытом простран-
стве (в парке, сквере). Организация и тактика проведения операции в 
таких случаях зависит от совершения либо несовершения преступни-
ками противоправных действий с применением оружия. В обоих слу-
чаях особое внимание уделяется безопасности граждан, находящихся 
в районе проведения операции. 

Если вооруженные преступники воздерживаются от использо-
вания оружия при совершении преступлений, их наблюдает полиция, 
оценивает обстановку и определяет тактику и место их задержания. 

Место задержания выбирается с учетом направления передви-
жения преступников и расстояния, достаточного для прибытия и ко-
ординации действий специальной группы. Важно, чтобы в выбран-
ном месте было минимальное количество транспорта и пешеходов,     
а также условия для скрытности действий группы. Как правило, по-
лиция действует из засады, при этом численность группы должна 
быть в несколько раз больше численности преступников. Каждый 
член группы должен знать свою роль при приближении к подозрева-
емому лицу — безопасное обезоруживание, надевание наручников, 
осуществление обыска, а также оказание поддержки коллегам. 

При задержании одиночного преступника на тихой улице опыт-
ная группа полиции может мгновенно арестовать подозреваемого, 
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например, используя замаскированный под такси автомобиль. Авто-
мобиль останавливается в нескольких шагах перед преступником, и 
полицейские, соблюдая вышеуказанный порядок, захватывают пре-
ступника. 

Если преступники совершают преступление с использованием 
оружия, операция по их задержанию организуется во время движения 
группы полиции к месту преступления. Рубеж окружения выбирается 
таким образом, чтобы ограничить действия преступников и предот-
вратить свободу их передвижения, а также максимально обеспечить 
безопасность граждан. Занятие рубежа окружения осуществляется 
немедленно. 

Для подавления вооруженного сопротивления преступников 
применяются специальное оборудование и огонь снайперов. Прежде 
всего выводятся из строя самые активные преступники, реально 
угрожающие жизни граждан своим огнем. Иногда при проведении 
таких операций в полиции используются служебные собаки, специа-
лизированная техника и бронетранспортеры. 

При расследовании преступлений следователь и оперативные 
сотрудники активно применяют различные методы и тактики, преду-
смотренные УПК РФ. Одним из основных методов является фотогра-
фирование или видеозапись, которые позволяют зафиксировать со-
бытия и улики. Кроме того активно ведётся работа, направленная на 
поиск свидетелей и очевидцев, которые могут помочь в установлении 
обстоятельств дела. 

Когда преступники уже задержаны, следователи проводят обыск 
и осмотр места происшествия. Это позволяет получить дополнитель-
ные доказательства и улики, которые помогут в расследовании. Более 
того, такие мероприятия являются неотъемлемой частью следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, важной задачей оперативных сотрудников является 
задержание преступников в общественных местах. Следует отметить, 
что предпочтительнее использовать иные возможности для задержа-
ния, если таковые имеются. Однако когда нет других вариантов или 
если преступники совершают преступление в общественном месте, 
задержание в таком месте становится необходимым. 

При задержании преступников в общественных местах опера-
тивная группа должна действовать таким образом, чтобы не привле-
кать внимание окружающих. Для этого группа заранее занимает по-
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зиции, которые соответствуют обычным гражданам, как по одежде, 
так и по поведению. По команде руководителя операции группа при-
ступает к задержанию: два сотрудника захватывают руки преступни-
ка, надеваются наручники, третий сотрудник занимается обыском и 
изъятием оружия и боеприпасов, а четвертый сотрудник находится в 
готовности для помощи. 

Таким образом, при расследовании преступлений следователь и 
оперативные сотрудники выполняют широкий спектр оперативных 
мероприятий и следственных действий, соблюдая все необходимые 
процедуры и принципы, предусмотренные УПК РФ. 

В случае совершения преступления в общественном месте и пре-
ступники вооружены организуется операция по задержанию с ис-
пользованием тактических приемов, применимых при активном про-
тиводействии преступников, скрывающихся в укрытиях. 

Задержание лиц, перемещающихся на транспорте. В данном 
случае задержание может осуществляться как в населенных пунктах, 
так и за их пределами. 

При принятии решения о задержании вооруженных преступни-
ков, передвигающихся на автотранспорте за пределами населенных 
пунктов, руководитель операции проводит оценку возможных 
направлений и скорости их передвижения и выбирает точку блокиро-
вания таким образом, чтобы занять ее силами и средствами оператив-
ного подразделения до приближения преступников. Важно оптими-
зировать условия операции, ограничивая выбор режима и направле-
ния преступников: выставляются временные знаки, запрещающие 
движение или ограничивающие его скорость; на пути передвижения 
преступников устанавливаются заслоны. При необходимости созда-
ются группы для преследования и установки постов наблюдения. 

Заслоны предназначены для задержания вооруженных преступ-
ников, их численность зависит от ситуации, включая группы для 
остановки транспортных средств, окружения, захвата и преследова-
ния. Заслонам выделяются специальные средства (например, «Еж»), 
связь, автомобили, а в некоторых случаях — бронетранспортеры и 
боевые машины пехоты. Заслоны размещаются с учетом удобства 
маскировки сотрудников и техники для эффективной операции по за-
держанию вооруженных преступников. 
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Посты наблюдения могут быть на земле или на вертолетах и 
предназначены для обнаружения преступников, наблюдения за их 
действиями и передачи информации оперативным подразделениям. 

Для эффективного задержания преступников требуется группа 
преследования, состоящая из не менее двух автомобилей. Один из ав-
томобилей должен иметь возможность обогнать преступников и пе-
рекрыть им путь. В случае если обгон невозможен, может быть при-
менена стрельба по колесам. Важно, чтобы снайперы имели хороший 
обзор и идеальные условия для стрельбы, такие как ровная дорога, 
отсутствие другого движения на дороге и пешеходов, а также воз-
можность съезда в обе стороны без помех. 

Действия по захвату преступников начинаются с остановки 
транспортного средства, которым они пользуются. Преступникам 
предлагается отказаться от оружия, выйти из транспортного средства 
и сдаться. Группа захвата приближается к преступникам, используя 
естественные препятствия и индивидуальную защиту. Группа окру-
жения находится в готовности оказать помощь группе захвата в слу-
чае попытки преступников скрыться. 

Если преступники выполняют требования группы захвата, то 
они должны открыть двери автомобиля, отойти на некоторое рассто-
яние и лечь на землю, положив руки за голову. После выполнения 
этих требований один или два сотрудника группы захвата приближа-
ются к преступникам с оружием в руках и надевают на них наручни-
ки, производят личный обыск и конфискуют оружие, боеприпасы, 
колющие и режущие предметы. Затем преступники доставляются в 
орган внутренних дел при сопровождении других транспортных 
средств. 

После задержания преступников проводится осмотр места про-
исшествия и используемого ими транспортного средства. Также со-
ставляется подробная схема действий преступников и группы захвата. 

В случае если преступники отказываются подчиниться требова-
ниям группы захвата, к ним приближаются сотрудники, используя 
средства индивидуальной защиты или прикрываясь броней броне-
транспортера, и для захвата применяют специальное средство «Чере-
муха». 

Если преступники все же оказывают сопротивление с оружием, 
снайперы прицельным огнем вынуждают их отбросить оружие, в 
крайнем случае, открывают огонь на поражение. 
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Если преступникам удалось прорваться через окружающую ли-
нию, их преследуют силы заслона и перекрывают возможные направ-
ления их движения. При необходимости в этот процесс включаются 
кинологи со служебными собаками. 

Операция по задержанию вооруженных преступников, передви-
гающихся на автотранспорте в населенном пункте, проводится в слу-
чаях, если они совершают или могут совершить преступления с ис-
пользованием оружия, не покидая населенного пункта, чтобы предот-
вратить потери среди мирных жителей. В остальных случаях пре-
ступники преследуются, а наблюдение за их движением ведётся до 
тех пор, пока они не покинут населенный пункт, где и производится 
их задержание. 

Задержание в вагоне поезда (на судне). Необходимость задержа-
ния вооруженных преступников в подобных условиях может возник-
нуть при их розыске или проведении поисковых мероприятий. Место 
и время задержания выбираются с учетом облегчения действий со-
трудников и исключения риска потерь среди посторонних граждан.  
В связи с этим предпочтительно проводить задержание ночью, когда 
в поезде (на судне) практически нет движения пассажиров, и появле-
ние и действия группы задержания для преступников являются 
неожиданностью. 

В тех случаях, когда точно известно, что преступники не плани-
руют совершать преступления внутри поезда (судна) и находятся 
среди большого числа пассажиров, задержание может быть проведе-
но после их схода с поезда (судна), при этом за ними продолжается 
постоянное наблюдение. 

В сложных ситуациях, когда необходимо задержать вооружен-
ных преступников в поезде (на судне), применяются специальные 
группы захвата, прикрытия и резерва. Группа захвата с целью маски-
ровки может выступать в гражданской одежде или в форменной 
одежде работников поездной бригады (судовой команды). Группа 
прикрытия ответственна за оказание помощи группе захвата, блоки-
рование места задержания и обеспечение безопасности пассажиров. 
Группа прикрытия также вооружается, оснащается и одевается анало-
гично группе захвата. 

Если есть только один вооруженный преступник в купе (каюте), 
то наиболее целесообразным первоначальным действием группы 
прикрытия будет удаление пассажиров из соседних отсеков. Затем 
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группа захвата, зайдя в купе (каюту), осуществляет обезоруживание и 
задержание преступника  (с применением, по необходимости, силы),   
затем производится обыск. 

Если в купе (каюте) находится несколько вооруженных пре-
ступников или присутствуют посторонние граждане, то под прикры-
тием бригадира, проводника (вахтенного начальника) и под предло-
гом необходимости решить будничные вопросы (к примеру, уточне-
ние ситуации с билетами на места, которые занимают преступники, 
других лиц), они поочерёдно вызываются в тамбур (проход, купе, 
каюту), где производится задержание. Группа захвата располагается 
так, чтобы двое её членов находились сзади преступника, готовые 
одновременно захватить его руки и надеть наручники. В случае если 
преступников не удалось вызвать из купе (каюты), задержание может 
быть осуществлено с применением специального средства «Черему-
ха» в аэрозольной форме. 

Задержанных преступников доставляют в отдельном купе (каю-
те) до ближайшей станции (пристани), где находится крупное отде-
ление транспортной полиции или местный отдел внутренних дел. 

Если преступнику удалось бежать с поезда (с судна) во время 
движения, то руководитель операции останавливает движение транс-
портного средства и организует преследование и задержание пре-
ступника. 

Задержание лиц, захвативших воздушное судно, также осу-
ществляется в форме операции, когда другие меры не могут спасти 
заложников и обезвредить преступников. В этом случае используют-
ся типовые планы действий, которые адаптируются к конкретной си-
туации. Эти планы учитывают различные факторы, включая тип воз-
душного судна, наличие заложников, численность и вооруженность 
преступников, а также характер их требований. 

На начальном этапе операции ведутся переговоры с преступни-
ками с целью освобождения заложников. Также проводятся меропри-
ятия по отвлечению преступников от подготовки к силовому захвату. 
Переговоры обычно ведутся по радио. Сначала решается вопрос о 
снятии с борта воздушного судна убитых и раненых, освобождении 
детей и женщин, а затем освобождаются остальные заложники. Осво-
божденные заложники доставляются в штаб операции. Там им оказы-
вается медицинская помощь и их опрашивают, чтобы уточнить ин-
формацию о преступниках (количество, вооружение, состояние, рас-
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положение и т. д.). Полученная информация используется для пере-
говоров с преступниками и для дальнейшего планирования по их за-
хвату. 

Когда начинаются активные действия по захвату преступников, 
к воздушному судну выдвигается группа эвакуации и группа тушения 
пожара. Группа эвакуации обеспечивает вывод преступников, изъя-
тие их оружия, а затем эвакуацию заложников. Освобожденные за-
ложники доставляются в специальное помещение, где проводится 
опрос и выявление возможных пособников среди них. Раненые граж-
дане, участники операции и преступники тут же получают медицин-
скую помощь и отправляются в медицинское учреждение. 

После эвакуации заложников проводится осмотр места происше-
ствия и досмотр багажа пассажиров, находившегося на борту воздуш-
ного судна. Предметы, которые могут стать доказательствами пре-
ступления, изымаются в соответствии с правилами и процедурами. 

При возникновении пожара в ходе операции группа тушения 
пожара принимает незамедлительные меры по его ликвидации. 

 
9.5. Осмотр мест возможного нахождения преступников. Способы подхода, 

входа и выхода, передвижения в зданиях 
 

При осмотре мест возможного нахождения преступников необ-
ходимо учитывать различные аспекты, включая определение спосо-
бов подхода, входа и выхода, а также передвижения внутри зданий. 
Профессиональный подход к таким операциям подразумевает осто-
рожное и методичное выполнение задачи, чтобы обеспечить безопас-
ность всех участников и добиться успешного результата 

При выборе подхода к месту возможного нахождения преступ-
ников необходимо учесть такие факторы, как вид и тип здания, его 
окружение, наличие дополнительных преград или укрытий. Знание 
территории и планировка здания позволят определить наиболее эф-
фективные пути подхода и предугадать возможные ловушки или 
укрытия. 

Основные способы подхода могут включать незаметное при-
ближение к месту возможного нахождения преступников, использо-
вание соответствующей маскировки и наличие необходимого обору-
дования для обнаружения и обезвреживания возможных угроз.  

Определение способов входа и выхода требует детального ана-
лиза доступных вариантов, включая использование основных входов, 
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пользование аварийных выходов или дополнительных проходов, ко-
торые могут быть менее очевидными для преступников. Важно также 
выявить возможные блокировки или препятствия, которые могут 
предотвратить проход в здание или выход из него, и предусмотреть 
меры по их обходу или обезвреживанию. 

Передвижение внутри зданий требует аккуратного планирова-
ния и внимания к деталям. Знание месторасположения помещений, 
таких как комнаты, коридоры, лестницы, лифты и технические поме-
щения, позволит оптимизировать подходы к месту возможного 
нахождения преступников. Использование навыков по чтению планов 
зданий или чертежей, а также умение оперативно приспосабливаться 
к изменяющимся условиям в процессе осмотра, помогут достичь мак-
симальной эффективности и минимизировать присутствие риска. 

В целом, осмотр мест возможного нахождения преступников 
требует комплексного и профессионального подхода. Здесь суще-
ствуют множество факторов, которые должны быть учтены и контро-
лируемы, начиная от выбора подхода исходя из специфики места до 
определения пути входа и выхода из здания, а также эффективного 
передвижения внутри. Безопасность и успешное выполнение постав-
ленной задачи являются приоритетом для каждого профессионала и 
требуют слаженной работы команды. 

Проверка потенциальных местонахождений преступников. 
Для проверки потенциальных укрытий преступников требует-

ся участие как минимум двух полицейских, а в некоторых случаях 
— с использованием служебной собаки. Также могут быть привлече-
ны работники жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники служ-
бы охраны, а также обычные граждане. 

Сотрудники полиции, выполняющие обязанности по обеспече-
нию общественной безопасности, должны осматривать запланиро-
ванные места на возможное сокрытие преступников и других право-
нарушителей, такие как подвалы, чердаки, нежилые здания, парки, 
скверы, строящиеся объекты, а также отходы на станциях и вокзалах, 
и прочие подобные места.  

Осмотр таких мест возможного сокрытия преступников прово-
дится не менее чем двумя сотрудниками полиции, а при необходимо-
сти — с использованием служебной собаки. В процессе осмотра мо-
гут быть привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, 
службы охраны, коменданты, а также обычные граждане. В случае 
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наличия информации о пребывании в данных местах вооруженных 
лиц, старший сотрудник обязан сообщить об этом дежурному по опе-
ративной службе и действовать по его указаниям. 

Перед осмотром мест потенциального сокрытия преступников 
старший сотрудника обязан предварительно изучить местоположение 
объекта, его структуру, наличие входов и выходов и скрытых подхо-
дов, а также определить роли и обязанности участников осмотра, 
включая граждан, и обратить их внимание на важность соблюдения 
мер предосторожности для обеспечения личной безопасности в ходе 
осмотра.  

Все участники осмотра должны действовать строго по указанию 
старшего сотрудника. Любые самовольные действия категорически 
запрещены. При подходе к целевому объекту необходимо сохранять 
тишину, не разговаривать и не курить. Команды следует произносить 
тихим голосом или использовать специально установленные сигналы. 
Перед осмотром объекта сотрудники полиции обязаны убедиться в 
готовности своего оружия к действию. 

В необходимости проникновения внутрь объекта следует при-
нять меры предосторожности для защиты от возможной атаки. Если 
невозможно тайно проникнуть в помещение, предварительно следует 
подать команду: «Кто здесь? ВЫХОДИ!». Запрещается входить од-
новременно всей группе сотрудников полиции через один вход. При 
обнаружении лиц, чье поведение и другие характеристики предпола-
гают их возможную причастность к преступлениям, наряд действует 
в соответствии с Уставом полиции. 
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Глава 10. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел при выполнении задач на пунктах проверок 

транспортных средств 
 

Любое современное государство, независимо от его формы 
правления, административно-территориального устройства, полити-
ческого режима, стремится обеспечить гражданам спокойную, разме-
ренную, безопасную жизнь посредством качественного регулирова-
ния общественных отношений. Достичь этого можно с помощью ор-
ганов государственной власти, которые обязаны защищать личность, 
общество, государство от противоправных деяний. Ведь основная 
функция государства — поддержание порядка.  

В связи с различными изменениями и потрясениями в обществе, 
которые являются неизбежными и неотвратимыми, население стре-
мится выразить свое отношение к ним всевозможными путями: мас-
совые беспорядки (шествия, митинги, демонстрации), при этом уча-
стились случаи использования радикальных мер: растет риск угрозы 
безопасности государства, остро стоит вопрос противодействия тер-
роризму и экстремизму. Очевидным является тот факт, что во всеоб-
щей доступности для молодежи оказались наркотики, психотропные 
вещества, алкоголь. В регионах возникают конфликты на религиоз-
ной и национальной почве. 

Одним из мест, где постоянно находится большое скопление 
людей, являются различные виды транспорта — автомобильный, же-
лезнодорожный, водный, воздушный, при этом стоит обращать вни-
мание не только на пассажирские перевозки, но и на грузовые. 

Главенствующую роль в обеспечении безопасности на транс-
порте принадлежит транспортной полиции. Обеспечение законности 
и правопорядка в этой сфере требует от сотрудников полиции про-
фессиональных знаний и умений, решительности, предприимчивости, 
умения владеть собой в трудных ситуациях, быстроту реакции, раз-
личных тактических приемов. Для достижения этой цели необходима 
тщательная подготовка сотрудников органов внутренних дел, посто-
янное повышение квалификации. 

На службе сотрудники полиции отслеживают оперативную об-
становку, изучают условия, способствующие совершению правона-
рушений, пресекают их, проверяют документы, идентифицируют 
личность, проводят их личный досмотр, контролируют соблюдение 
правил и стандартов для обеспечения безопасности на транспорте. В 
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любой момент несения службы у сотрудника полиции могут возник-
нуть основания для применения физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия. Проанализировав практические слу-
чаи, можно сделать вывод, что сотрудники полиции могут совершить 
ошибки, которые становятся причиной неоправданного риска, и, как 
следствие, пострадавшие и потери среди личного состава.  

В связи с этим одной из актуальных тем является дополнитель-
ное обучение тактическим приемам и способам сотрудников транс-
портной полиции, обеспечение их личной безопасности, безопасно-
сти третьих лиц. Необходимо помочь сотрудникам органов внутрен-
них дел развить умение работать в экстремальных условиях.  

В целях обеспечения эффективности и качества осуществления 
проверок транспортных средств в современных условиях необходимо:  

1. Изучение юридических оснований остановки транспорта, по-
рядок остановки автотранспортного средства сотрудниками органов 
внутренних дел; 

2. Исследование мест и способов безопасной остановки транс-
порта, принудительной остановки; 

3. Изучение тактические приемов безопасного осмотра транс-
портного средства; 

4. Ознакомление с мерами безопасности и тактикой поиска при 
досмотре автотранспорта и изъятии вещественных доказательств, 
скрытых места и тайников в автомобиле; 

5. Изучение мер безопасности при задержании водителя и пас-
сажиров, порядок сопровождения автомобиля нарушителей, не вы-
полнивших требования к остановке транспорта и способы задержания 
при преследовании. 

 
10.1. Юридические основания остановки транспорта.  

Остановка автотранспортного средства сотрудниками  
органов внутренних дел 

 
Как говорилось ранее, одной из обязанностей сотрудников по-

лиции является обеспечение безопасности в сфере дорожного движе-
ния. Сотрудники органов внутренних дел осуществляют надзор за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
участниками дорожного движения, как пешеходами, так и водителя-
ми. Ведь не менее важным является профилактика правонарушений, 
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их пресечение с целью минимизации ущерба, от которого могут по-
страдать государство и общество.  

В средствах массовой информации можно найти случаи превы-
шения своих полномочий сотрудниками ГИБДД. Приведу пример. 
Следственным комитетом по Красноярскому краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД, предусмотрен-
ное п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору),  
ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Находясь на 
маршруте патрулирования, они заметили автомобиль с заведенным 
двигателем, транспортное средство мешало проезду. На заднем сиде-
нии спал мужчина с признаками алкогольного опьянения. Один из 
сотрудников полиции, сняв форменное обмундирование, разбудил 
владельца автомобиля и попросил его убрать машину с проезжей ча-
сти. Второй же сотрудник полиции остановил машину и освидетель-
ствовал мужчину на состояние алкогольного опьянения. Эти условия 
полицейские создали в целях улучшения своих служебных показате-
лей. Главной их целью было привлечь мужчину к ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения. Полицейскими был составлен протокол, на основании которо-
го было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим 
судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опь-
янения). На допросе сотрудники органов внутренних дел дали пока-
зания, что автомобиль находился в движении все время, а также не 
реагировал на законное требование сотрудника полиции об остановке 
транспортного средства1. 

Вопросы права остановки сотрудниками  полиции транспортно-
го средства решаются на основе законодательства и нормативных 
правовых актов. Безусловно, сотрудники полиции имеют право оста-
навливать транспортные средства, а также проверять документы на 
право пользования и управления ими. 

Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии с законодательством:  

–  Конституцией России; 
 

1 Прокуратура Красноярского края. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/proc_24/mass-media/news?item=90961711 (дата обращения: 19.09.2023). 

https://epp.genproc.gov.ru/%20web/proc_
https://epp.genproc.gov.ru/%20web/proc_
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– Уголовным кодексом Российской Федерации; 
– Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях и др.  
Осуществление государственного надзора включает в себя та-

кую административную процедуру, как остановка транспортного 
средства. 

Основаниями для предъявления сотрудником требования об 
остановке водителем транспортного средства являются: 

– установленные визуально или зафиксированные с использова-
нием технических средств признаки нарушений требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

– наличие данных (ориентировки, информация дежурного, дру-
гих нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксиро-
ванные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водите-
ля, пассажиров к совершению ДТП, преступления или администра-
тивного правонарушения; 

– необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоя-
тельствах совершения ДТП, административного правонарушения, 
преступления, очевидцами которого они являлись или являются; 

– необходимость временного ограничения или запрещения дви-
жения транспортных средств; 

– необходимость обеспечения безопасного и беспрепятственно-
го проезда автомобилей специального назначения; 

– проведение на основании приказов руководителей территори-
альных органов МВД России на различных уровнях, руководителей 
подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД 
России мероприятий по предупреждению и пресечению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в 
целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав 
и законных интересов, а также интересов общества и государства; 

– необходимость привлечения участника дорожного движения в 
качестве понятого; 

– выполнение распорядительно-регулировочных действий; 
– необходимость использования транспортного средства; 
– оказание содействия в беспрепятственном проезде к месту 

происшествия автомобилей скорой медицинской помощи, а также 
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транспортных средств оперативных и иных аварийно-спасательных 
служб, задействованных в ликвидации чрезвычайных происшествий1. 

При выполнении должностных обязанностей сотруднику поли-
ции не следует забывать и о правах граждан. Так, например, сотруд-
ник полиции обязан сам подойти к водителю автомобиля, который он 
остановил, при этом обращение происходит с водительской стороны. 
Но выйти водитель транспортного средства обязан лишь в случаях, 
предусмотренных административным регламентом (наличие призна-
ков алкогольного опьянения, сверка номеров агрегатов и узлов 
транспортного средства и др.). При этом сотрудник полиции обязан 
представиться и объяснить причину остановки. По регламенту ин-
спектор может проверить документы еще и у пассажиров, но только 
если есть основания, указанные в федеральном законе «О полиции» 
— подозрение их в совершении преступления или предположение, 
что они находятся в розыске либо совершили административное пра-
вонарушение.  

Независимо от того, что деятельность по надзору за соблюдени-
ем участниками дорожного движения требований законодательства в 
области безопасности дорожного движения осуществляется в соот-
ветствии с рядом нормативных правовых актов, в которых отражены 
права, обязанности сотрудников полиции и участников дорожного 
движения, не исключены случай нарушения действующего законода-
тельства. 

 
10.2. Места и способы безопасной остановки транспорта.  

Принудительная остановка 
 

Сотрудники полиции имеют право остановить автомобиль во 
множестве ситуаций, и знание основных мест, где это может про-
изойти, является важным как для сотрудника полиции, так и для во-
дителя. Важным является аспект: сотрудник полиции должен остано-
вить транспортное средство в соответствии с правилами дорожного 
движения, на месте, где разрешена остановка. Ведь соблюдение со-

 
1 Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований законодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения». 
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трудниками полиции элементарных правил является примером для 
водителей1.  

Обычно полиция останавливает автомобиль с целью проверки 
документов, выяснения наличия нарушений правил дорожного дви-
жения или проведения различных профилактических мероприятий. 

Итак, где же сотрудники безопасности дорожного движения 
имеют право остановить транспортное средство?  

В первую очередь, это трассы и автомагистрали. Из-за большо-
го потока транспорта и более высокой скорости движения на трассах 
и автомагистралях полиция активно контролирует соблюдение Пра-
вил дорожного движения и проверяет документы у водителей. При 
этом сотрудник полиции должен указать водителю съехать с проез-
жей части на обочину. Что касается автомагистралей, целесообразно 
выполнить остановку в правом ряду, так как ряд левее предназначен 
для обгона и опережения транспортных средств, соответственно, 
движется быстрее правого ряда, и тормозной путь будет длиннее. 
При этом в ряду стоит двигаться со скоростью потока, а при сниже-
нии скорости с целью остановки могут возникнуть риски дорожно-
транспортного происшествия.  

Во-вторых, городские улицы и перекрестки. В городских усло-
виях часто проводятся оперативно-профилактические мероприятия, 
например, «трезвый водитель», направленные на выявление правона-
рушений и поддержание общественной безопасности. 

В-третьих, полиция также имеет право остановить автомобиль 
на парковке или стоянке для проверки документов водителя или в 
случае подозрения в совершении правонарушения. Случаи наруше-
ния правил парковки на современных дорогах — не редкость. Многие 
ставят автомобили в зоне действия знака «Остановка запрещена», 
«Парковка запрещена», безосновательно используют парковочные 
места, предназначенные для инвалидов. 

В-четвертых, существуют специальные дорожные контрольно-
пропускные пункты: в стране могут быть введены особые режимы, 
ограничивающие передвижение (режим военного положения, чрез-
вычайного положения). Может быть ограничен въезд и выезд из 
населенного пункта. На границах с другими государствами полиция 
осуществляет контроль транспортных средств и документов водите-

 
1 Казинский Н.Е. Тактико-специальная подготовка: учебник / ЦОКР МВД 

России.  – М., 2007. С. 79. 
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лей для предотвращения незаконной миграции, контрабанды и дру-
гих преступлений1. 

Требование сотрудника полиции об остановке ТС подается с 
помощью специальных средств (жезл, громкоговоритель, свисток и 
другие) или жестом руки. При подаче сигналов, сотруднику необхо-
димо указать место остановки ТС. По окончании действий, связанных 
с целью остановки ТС и отсутствия оснований для выполнения иных 
действий, сотрудником дается разрешение на дальнейшее движение 
автомобиля2. 

Как показывает практика, в последнее время участились слу-
чаи, когда водители отказываются выполнить законное требование 
сотрудника полиции об остановке транспортного средства, скрыва-
ются с места правонарушения или преступления. В таких случаях 
имеет место принудительная остановка автомобиля.  

Обеспечивая безопасность дорожного движения, сотрудник 
полиции должен не только выполнять свои служебные обязанности, 
но и думать о последствиях, предвидеть их. За короткое время со-
трудник полиции должен определить, насколько опасен преступник и 
его маневры для окружающих, целесообразно ли применять оружие и 
специальные средства, есть ли в машине еще пассажиры, могут ли 
они пострадать.  

Действующее законодательство не регулирует порядок прину-
дительной остановки транспортного средства, не  содержит приемы и 
способы задержания преступников, передвигающихся на автомобиле, 
поэтому полицейским приходится действовать по их субъективному 
усмотрению, хладнокровно, быстро, не выжидая команды оператив-
ного дежурного, поскольку промедление может создать условия, в 
которых жизнь и здоровье как граждан, так и сотрудника полиции 
поставлены под угрозу.  

Существует несколько способов принудительной остановки 
транспортного средства: 

‒ с применение специальных средств; 
 

1 Иноземцев С. В., Дурнев А. И. Роль интуитивной стрельбы в служебной де-
ятельности сотрудников ГИБДД // Управление деятельностью по обеспечению 
безопасности дорожного движения: состояние, проблемы, пути  совершенство-
вания. – 2020. – № 1 (3). – С. 187–192. 

2 Птицын К.Г. Проблемы принудительной остановки транспортного средства 
правонарушителя. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-prinuditelnoy-
ostanovki-transportnogo-sredstva-pravonarushitelya. (дата обращения: 03.11.2023). 
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‒ с применением огнестрельного оружия; 
‒ посредством перекрытия нескольких участков дорог; 
‒ посредством размещения патрульного автомобиля со звуко-

выми и световыми сигналами. 
Но применение данного вида остановки имеет ряд сложностей: 

применение огнестрельного оружия в массовом скоплении людей ка-
тегорически запрещается федеральным законом «О полиции», пре-
следовать преступника вне населенного пункта нецелесообразно, так 
как служебный транспорт чаще всего не отвечает по своим характе-
ристикам мощности и скорости для длительного преследования.  

Наиболее известными средствами для остановки транспорта в 
российской полиции являются «Еж», «Диана», «Лиана», «Покат» и 
другие. В конструкцию таких устройств входят полые металлические 
шипы. Как правило, указанные средства применяются для остановки 
транспортного средства способом засады или заслона. На пути пре-
следуемого автомобиля выставляется несколько нарядов полиции. 
Группа захвата перекрывает средством принудительной остановки 
транспорта дорожное полотно.  

По действующему законодательству, о применении любого 
специального средства сотрудник полиции должен уведомить нару-
шителя, предоставив ему достаточно времени для выполнения закон-
ного требования. Поэтому примерно за 300 метров до места задержа-
ния перед средством принудительной остановки транспорта водите-
лю преследуемого автомобиля заблаговременно подаются неодно-
кратные сигналы об остановке. Такие сигналы могут подаваться по 
громко говорящей установке типа «Сирена» из преследующего авто-
мобиля, установкой временных дорожных знаков, сигнализирующих 
о применении спецсредства, или выставляется сотрудник полиции, 
который жезлом и жестами подает сигнал об остановке. При этом со-
трудник располагается таким образом, чтобы избежать наезда на него 
автомобилем-нарушителем. 

Следует отметить, что не в каждом легковом автомобиле до-
рожно-патрульной службы имеются средства принудительной оста-
новки транспортного средства. Возможно применение такого метода 
принудительной остановки, как таран. Однако при этом ответствен-
ность за повреждения служебного транспорта возлагается на сотруд-
ника полиции. 
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В связи с вышеизложенным, сотрудникам полиции требуется 
дополнительная подготовка по экстремальному вождению, эффек-
тивной принудительной остановки транспортных средств. Но в Рос-
сии данные учебно-тренировочные занятия проводятся только в спе-
циальных подразделениях. Системный подход к процессу обучения, 
использование современных технологий, будет способствовать более 
качественному усвоению сотрудниками приемов стрельбы из боевого 
ручного стрелкового оружия, применению различных специальных 
средств, позволяющих выполнить возложенные на сотрудника поли-
ции обязанности, при этом минимизировав ущерб1.  

 
10.3. Тактические приемы безопасного осмотра транспортного средства 

 
Личная профессиональная безопасность полицейских при про-

ведении досмотра определяется: спецификой службы; профессио-
нальной защищенностью; материально-техническим обеспечением; 
мерами управленческого характера; профессиональной подготовкой в 
направлении совершенствования тактической подготовки и мер со-
блюдения личной безопасности; общей профессиональной подготов-
ленностью сотрудника (включая психологическую подготовку по го-
товности применения физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия в кризисных ситуациях); эффективностью такти-
ческих действий при решении оперативных задач. 

Осмотр — это визуальное обследование машины и груза. 
Основания для осмотра: 
1. Есть ориентировка или информация, что машину используют 

для чего-то незаконного. 
2. Необходимость сверить маркировку кузова или шасси маши-

ны с документами. 
3. Несоответствие груза, который указан в сопроводительных 

документах2. 

 
1 Савчук Н. А. Проблемы подготовки сотрудников ОВД к применению огне-

стрельного оружия в реальных условиях // Наука и практика. – 2015. – № 2 (63). 
– С. 165–168.  

2 Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О госу-
дарственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 



 
 

233 
 

Кроме того, осмотр ТС и перевозимых грузов с участием води-
телей или граждан, сопровождающих грузы, с применением при 
необходимости технических средств может осуществляться полицией 
в границах оцепления (блокирования) (ч. 4 ст. 16 федерального зако-
на ФЗ «О полиции»). 

Досмотр автомобиля — это его обследование, проводимое без 
нарушения конструктивной целостности автомобиля для обнаруже-
ния орудий совершения либо предметов административного правона-
рушения. Основанием для досмотра ТС являются: 

– проверка данных о наличии орудий совершения либо предме-
тов административного правонарушения в ТС; 

– проверка данных о наличии в транспортном средстве оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ; 

– задержание лица, передвигающегося на ТС1. 
Остановка транспортных средств должна производиться в спе-

циально оборудованном месте, которое позволяет обеспечить без-
опасность сотрудников, пассажиров и водителя от наезда попутно 
следующего автомобильного потока. Данное место для остановки 
должно иметь возможности для безопасного проведения досмотра, 
связанного с открытием дверей транспортного средства, складирова-
нием багажа и грузов, осуществлением контроля за пассажирами и 
водителем. Также данное местоположение должно иметь достаточное 
освещение для визуального осмотра транспортного средства и при-
менения полицейскими специальных технических средств для прове-
дения досмотра, использование зеркал для осмотра подкапотного 
пространства, днища.   

Перед вскрытием транспортного средства полицейский обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 
собственника либо иного законного владельца автомобиля или нахо-
дящихся в нем граждан служебное удостоверение, предупредить о 
своем намерении, разъяснить причину и основания вскрытия транс-
портного средства, а также возникающие в связи с этим права и обя-
занности граждан, за исключением случаев, если промедление созда-
ет угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, 

 
 1Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утвер-

ждении Административного регламента …». 
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и (или) при необходимости незамедлительного пресечения преступ-
ления или административного правонарушения либо преследования 
совершивших их лиц (ч. 2 ст. 15.1 федерального закона «О поли-
ции»). 

В случае если транспортное средство было вскрыто в отсутствие 
собственника или иного законного владельца полиция должна обес-
печить недопущение доступа туда посторонних лиц. 

При проведении осмотра и досмотра транспортных средств це-
лесообразным будет заблаговременно определить роль каждого. При 
проведении досмотра необходим специалист в области автомеханики 
и автотехники, который обладает гораздо большим количеством зна-
ний, так как для успешного поиска тех или иных объектов, спрятан-
ных в самом автомобиле, в ситуации, когда отсутствует информация 
о местах их укрытия, необходимо заранее изучить общее устройство 
автомобиля и особенности конструкции его отдельных марок. 

Обращаясь к выбору места осмотра или досмотра, сотрудник 
полиции должен руководствоваться различными тактическими сооб-
ражениями: перегонка на эстакаду, удаление автомобиля с места 
скопления людей. Нередко выбор места и времени проведения данно-
го вида осмотра в значительной мере зависит от обстоятельств пре-
ступления и конкретной ситуации, характеризующей состояние рас-
следования на определенный момент. Иными словами, такой выбор в 
каждом случае индивидуален. 

При этом существует ряд тактических приемов и способов осу-
ществления осмотра и досмотра: 

– проводить досмотр следует, начиная с багажника и заканчивая 
двигателем автомобиля; 

– в багажнике необходимо обследовать сумку с инструментом, 
отсек с запасным колесом, днище автомобиля; 

– в салоне нужно досмотреть все сидения, ощупать их, прове-
рить пространство между ковровым покрытием и днищем, снять и 
осмотреть чехлы, участки между сидениями и их спинками и полом, 
пространство за приборной панелью, аптечку, пепельницы, ящик для 
сопутствующих предметов, бардачок; 

– обследовать пространство под капотом, под двигателем, све-
рить номера кузовных агрегатов; 

– осмотреть механизмы и детали, находящиеся под днищем; 
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– в последнюю очередь осматривается груз. Последовательность 
осмотра при этом определяется характером самого груза, наличием 
или отсутствием тары и ее конструкцией, особенностями укладки 
груза в кузове, его габаритами и другими факторами. В любом случае 
осмотр груза должен быть полным и тщательным, для того чтобы все 
занимаемое грузом пространство кузова оказалось обследованным. 
Тщательное обследование внешнего вида, веса, цвета и других при-
знаков открыто лежащих в машине вещей и предметов помогает 
установить возможные факты маскировки провозимых объектов; 

– использовать для обыска осветители, зеркала, инструменты. 
– досмотр транспортного средства осуществляется полицейски-

ми, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, а 
также в присутствии лица, во владении которого оно находится1. 

Опасность нападения на полицейского при проведении досмот-
ра автомашины существует. Основные признаки опасности следую-
щие: водитель или пассажир находится в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, лицо имеет оружие, действует иррацио-
нально, ранее оказывал сопротивление аресту. 

При проведении досмотра транспортных средств следует исхо-
дить из того, что любой контакт с досматриваемым потенциально 
опасен для сотрудника полиции, поэтому в целях повышения уровня 
безопасности необходимо использовать ряд правил: 

1. При заступлении на службу должен быть проведен инструк-
таж, смоделированы и отработаны экстремальные ситуации, которые 
могут возникнуть. 

2. Должна быть произведена грамотная расстановка нарядов по-
лиции, чтобы более обученные сотрудники могли передать свой 
опыт, быстро среагировать на ситуацию. 

3. При выходе на службу проверить состояние вооружения, бое-
припасы, расположение кобуры, способы извлечения оружия из ко-
буры и приведение оружия в боевую готовность, соблюдать безопас-
ную дистанцию и безопасный угол между сотрудниками полиции по 
отношению к досматриваемому; запрещается нарушать безопасную 

 
1 Желтобрюх А.В., Сошин А.А. Подготовка сотрудников полиции к действи-

ям, связанным с осмотром мест вероятного нахождения правонарушителей // 
XX Всероссийская научно-методическая конференция «Подготовка кадров для 
силовых структур: современные направления и образовательные технологии» / 
Восточно-Сибирский институт МВД России. – Иркутск, 2015.  С. 196. 
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дистанцию между полицейским и водителем (пассажиром), пересе-
кать «линию огня», поднимать предметы, спиной находиться к подо-
зреваемым1. 

В современных условиях эффективность оперативно-служебной 
деятельности сотрудников дорожно-патрульной службы в значитель-
ной степени зависит от составляющих компонентов физической, ог-
невой и тактико-специальной подготовки, чтобы обеспечить как об-
щественный порядок, так и свою личную безопасность. 
 
10.4. Меры безопасности и тактика поиска при досмотре автотранспорта 

и изъятии вещественных доказательств. Скрытые места и тайники 
 в автомобиле 

 
По данным Федеральной таможенной службы Российской Фе-

дерации, доля перевозок автомобильным транспортом составляет 
около 24% от общего объема незаконных перевозок наркотических 
средств и психотропных веществ, незаконного оборота оружия. 

Обыск транспортных средств производится в зависимости от 
вида, марки и модели транспортного средства. Современный автомо-
биль — сложное электронно-механическое транспортное средство. 
Он состоит из множества блоков, механических узлов, агрегатов и 
электронных систем, управляющих ими. Это представляет множество 
возможностей для устройства тайников2. 

Большая вероятность нападения на сотрудников полиции суще-
ствует при проведении досмотра транспортных средств. Об этом сви-
детельствуют неоднократные трагические случаи, существуют не 
только ситуации, при которых от них заранее требуется особая осто-
рожность. Часто встречаются обычные ситуации, которые внезапно 
превращаются в «смертельную ловушку». 

Рассматривая понятия тайников, следует отметить, что в крими-
налистической литературе имеется несколько точек зрения. Напри-
мер, что это  «место, специально оборудуемое или приспособленное 
для скрытого хранения предметов, документов, орудий, следов пре-
ступления и других объектов, способных выступать вещественными 

 
1 Гричанов А.С. Обеспечение безопасности сотрудников ОВД в профессио-

нальной деятельности: учебное пособие / Барнаульский юридический институт 
МВД России. – Барнаул, 2014.   С. 28. 

2 Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. – М. 
2007.  С.75. 
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доказательствами»1, «тайник может быть изготовлен, оборудован или 
приспособлен»2. 

Однако практического значения не имеет, каким образом был 
сделан тайник. Суть остается неизменной – в них перевозят опасные 
вещества, наркотики, взрывчатые вещества. 

Начиная досмотр и обыск с транспортного средства, сотрудники 
полиции тем самым дают преступникам, контрабандистам устроить 
тайник в ручной клади: в рюкзаках и сумках делают двойное дно, пе-
регородки между стенками утолщены, пришиваются объемные пуго-
вицы, тайники устраивают в каблуках, подошвах обуви. В таких 
случаях преступник подсознательно уверен, что большая часть вни-
мания будет сконцентрирована на автомобиле, нежели чем на води-
теле и пассажирах. 

Распространенным способом сокрытия контрабанды наркотиков 
остается внутриполостной способ. Несмотря на то, что число задер-
жанных так называемых «глотателей» наркотиков стало снижаться, 
количество незаконно перевозимых ими наркотических средств по-
прежнему остается велико3.  

В автомобилях тайники устраивают в багажном отделении и запас-
ных колесах; между сиденьями автомобиля и под ними; в дверях; бензо-
баке; в панели приборов; под задним и передним бамперами и т. д. 

Наркодельцы постоянно изыскивают возможности использова-
ния грузового автотранспорта, не подвергающегося тщательному до-
смотру органами пограничного и таможенного контроля, поскольку с 
образованием Таможенного Союза и упрощением порядка перемеще-
ния транспортных средств через Государственную границу стран, 
входящих в этот Союз, наркотики все чаще ввозятся в нашу страну 
под видом обычных продуктов питания, овощей, фруктов, семян. 
Происходит это из-за массивности, неприметности, острых, знакомых 

 
1 Лопарева О.Н. Понятие и виды тайников // ХХI век: юридическая наука — 

практике (проблемы теории, законотворчества и правоприменения). – Владиво-
сток. 1999. С. 450. 

2 Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: способы совершения 
преступлений и специальное хранилище // Актуальные проблемы гуманитар-
ных и естественных наук. – 2009. – № 6. – С. 169. 

3 Только за один месяц сотрудники таможни аэропорта «Пулково» задержи-
вали несколько таких лиц. 
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многим запахов обычных продуктов, в которых легко скрыть запре-
щенные грузы1.  

Практикуется способ оборудования тайника под крупные пар-
тии наркотиков в грузовых автомобилях, где в качестве кузова уста-
новлен контейнер. Тайник оборудуется путем установки второй стен-
ки в передней части контейнера в 15–20 см от основной стенки. Вход 
в такой тайник оборудуется сверху контейнера. 

При любом осмотре автотранспортных средств (как наружном, 
так и внутреннем), первоначально следует провести поиск и изъятие 
дактилоскопических и трасологических следов, микрообъектов. Это 
обусловлено тем, что в ходе дальнейшего осмотра данные следы мо-
гут быть безвозвратно утрачены. Даже в случае обнаружения в тай-
никах автотранспорта запрещенных предметов, без фиксации следо-
вой информации будет крайне сложно доказать виновность лиц, при-
частных к преступлению. Причем ценность имеют не только следы 
лица, оборудовавшего тайник, но и других причастных лиц (соучаст-
ников, свидетелей и др.)2. 

На первом этапе обыска рекомендуется тщательно осмотреть 
салон. Чем современнее транспортное средство, тем больше возмож-
ностей для укрытия в нем наркотических средств, которые часто по-
мещают под сиденьями, в пространстве между ними и их спинками,  
в декоративных подушках, в автомобильных «талисманах» (фигур-
ках), в задней части приборной панели (крепление при помощи клей-
кой ленты, булавок или магнитных зажимов), в пространстве за ра-
диоприемником, в верхней и боковой частях, вещевого ящика, в обив-
ке сидений (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы), в ковриках, 
на обратной стороне педалей тормоза, сцепления, в корпусе инерцион-
ной катушки ремней безопасности, в обивке дверей и потолка, в полости 
пола и подголовнике, в коробке переключении передач и т. п. 

Осматривая переднюю часть автомобиля, последовательно и тща-
тельно проверяют: обратную сторону номерного знака (крепление 
при помощи клейкой ленты, магнитных зажимов); внутреннюю часть 

 
1 Владимиров В.Ю., Юрасова И.Н. О контрабандных поставках наркотиков 

на территорию Российской Федерации под прикрытием плодоовощной продук-
ции // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России.  – 2013. –
№1(12). – С. 37. 

2 Присекин А.В., Яровенко В.В. Криминалистическое исследование тайников 
как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств. – М., 2013. 
– С. 76. 
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бампера; полость радиатора (используются герметичные пакеты); 
брызговики передних колес; воздуховод системы вентиляции; про-
странство между воздушным фильтром и карбюратором; масляный 
фильтр; площадь под аккумуляторной батареей; колпаки колес; про-
странство за фарами в передних крыльях и т. п. При осмотре задней 
части автомобиля внимательно обследуются: содержание багажника 
(составные части); пространство под ковриками и декоративной от-
делкой, опоры спинки заднего сиденья; запасное колесо; задние кры-
лья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; бензобак 
(могут устанавливаться ложные баки, перевозиться герметичные кон-
тейнеры внутри бензобака); ведущий мост и т. п. Обследованию под-
лежит также пространство под капотом двигателя, механизмы и дета-
ли автомобиля, находящиеся под днищем. Одним из способов сокры-
тия предметов в автомобиле является прикрепление их к днищу маг-
нитом или другим способом. При этом предмет покрывается грязью, 
которая наносится во время движения или специально. 

Для обыска транспортных средств целесообразно привлекать 
служебных собак, специально тренированных для поиска оружия или 
наркотиков. 

Обращая внимание на тактические приемы и способы, следует 
отметить, что состав группы, проверяющей одну единицу автотранс-
порта, должен быть не менее 3 человек: старший, проверяющий до-
кументы и машину, прикрывающий. 

Местонахождение старшего справа сбоку и в 4–5 метрах сзади 
проверяемой машины, таким образом, он страхует себя от резкого 
наезда задним ходом и контролирует правую сторону транспортного 
средства. Он не вмешивается в процесс проверки документов. Его 
главная задача — при необходимости прикрыть огнем проверяющего. 
В момент проверки оружие старшего сотрудника должно быть «наго-
тове». 

Третий боец (прикрывающий) — автоматчик или пулеметчик — 
находится от проверяемого автотранспорта на безопасном для себя 
расстоянии спереди по ходу движения — и решает исход события ог-
нем при попытке противника прорвать заслон. Позиция автоматчика 
(пулеметчика) должна быть замаскирована и иметь хороший обзор 
для ведения действенного огня на поражение. 

Автоматчик должен находиться на таком расстоянии от основ-
ной группы, чтобы он мог видеть (а также слышать) все, что проис-
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ходит на посту, так как огонь он открывает при осложнении обста-
новки без приказа, по своему разумению. Он должен находиться в 
секторе обстрела старшего поста для огневой поддержки с его сторо-
ны и недопущения нападения сзади. 

Проверяющий для проверки документов подходит к транспорту 
не слева, со стороны водителя, как это обычно делают инспекторы 
ГИБДД, а справа, со стороны пассажира. 

Здесь действует «левостороннее правило». Находящимся в ма-
шине крайне неудобно в положении сидя правой рукой доставать пи-
столет хоть из бокового, хоть из нагрудного кармана и стрелять, раз-
ворачиваясь вправо. С длинноствольным оружием (автоматом, обре-
зом) это будет сделать еще труднее. Внезапность применения про-
тивником оружия при этом резко уменьшается. Проверяющий громко 
подает команду: «Оставаться на местах. Не выходить. Двери не от-
крывать. Заглушить мотор!»1. 

Открытых дверей надо избегать и документы принимать для 
контроля только при опущенном боковом стекле. Даже если находя-
щиеся в машине приоткрыли дверь, якобы для подачи документов, 
полному ее открыванию надо воспрепятствовать, прижав ее коленом, 
чтобы этой дверью не ударили — пистолет или другое огнестрельное 
оружие может быть привязанным изнутри к любой дверце. Или в 
щель могут незаметно выкатить гранату. Проверяющий должен обла-
дать полным информационным объемом ориентировок разыскивае-
мых и наблюдательностью. Если проверяющий заметил в машине 
что-то подозрительное и опасное (оружие), он действует по обста-
новке — или стреляет, или просто падает на землю, стараясь уйти от 
машины назад. Падение проверяющего — сигнал к действию для 
остальных. 

Проверяемые всё должны делать только по команде проверяю-
щего и ничего по собственной инициативе. Нельзя позволять им са-
мостоятельно выходить из машины и приближаться к проверяющему. 

При необходимости досмотра багажника водителю предлагается 
выйти из машины и открыть багажник. Проверяющий находится обя-
зательно справа от водителя на безопасном от физического нападения 
расстоянии — метр, полтора, сам в багажнике ничего не осматривает, 

 
1 Патрак А.М., Пехенько С.Г. Тактико-специальная подготовка в вопросах и 

ответах / под ред. В.В. Горбатова. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. 
Ч. 1. С .84. 
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все находящиеся там предметы ему по команде показывает водитель. 
За руками водителя и его вазомоторными реакциями надо вниматель-
но следить. Положение водителя — строго за машиной сзади багаж-
ника. Это делается для того, чтобы находящиеся в машине не могли 
завести двигатель и резко дать назад. Положение старшего поста, 
контролирующего обстановку, — в 4–5 м сзади и слева; он контроли-
рует водителя и левую сторону автомобиля. Правую сторону контро-
лирует прикрывающий1. 

На постах приходится проверять не только транспорт, но и лю-
дей. Типичной ошибкой проверяющего документы является подход к 
проверяемому с левой от проверяемого стороны. Подозреваемый по 
требованию проверяющего, якобы извлекая документы правой рукой 
из внутреннего нагрудного кармана, где обычно население носит до-
кументы, может произвести выстрел из пистолета через одежду. Ни-
когда нельзя стоять с левой стороны от проверяемого, а также нельзя  
дать ему поворачиваться к проверяющему левым боком. Стоя справа 
от проверяемого на расстоянии метр-полтора, у проверяющего есть 
возможность своевременно заметить попытку проверяемого достать 
оружие из кармана и предотвратить нападение приемом рукопашного 
боя или другим способом. 

Если при сотруднике полиции есть длинноствольный автомат, 
носить его следует справа на длинном ремне, переброшенном на ле-
вое плечо через голову. Длина ремня выбирается такой, чтобы авто-
мат можно было свободно приложить к плечу с натянутым ремнем, 
на который приходится тяжесть оружия. Также возможно использо-
вание способа под названием «петля». «Петля» образовывается при-
креплением обоих концов ремня автомата к антабке приклада и оде-
вается через шею и правое плечо. Такие способы ношения оружия 
удобны тем, что руки свободны для проверки документов и других 
действий. Оружие легко выносится на линию прицеливания и его 
сложнее отобрать силой или снять с убитого2. 

 
1 Спиридонов А.И., Кузьмин А.В. Алгоритм действий сотрудников полиции 

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и правонаруше-
ний экстремистского характера: методические рекомендации / ВИПК МВД 
России. – Домодедово, 2017.  С. 16. 

2 Целуйко А.В. [и др.]. Организационно-правовые основы деятельности под-
разделений по досмотру на транспорте: курс лекций / ВИПК МВД России. – 
Домодедово, 2017.  С. 65. 
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Таким образом, при проведении обыска автотранспортных 
средств необходимо учитывать особенности их технического устрой-
ства и технологию изготовления узлов и агрегатов. Следует ясно 
представлять места возможного сокрытия наркотических средств. 
Соответствующие знания позволят избрать наиболее эффективную 
тактику осуществления поисковых действий, получить значимую для 
расследования уголовных дел. 

 
10.5. Меры безопасности при задержании водителя и пассажиров.  

Сопровождение автомобиля нарушителей, не выполнивших требования  
к остановке транспорта, и способы задержания при преследовании 

 
Отличительной особенностью, характерной практически для 

всех этапов специальной операции по задержанию вооруженных пре-
ступников, передвигающихся на автотранспорте, является деятель-
ность органов внутренних дел в условиях дефицита времени. Кроме 
этого к особенностям можно отнести и неопределенность информа-
ции о месте нахождения преступников. 

Задержание преступника, который передвигается на автомобиле, 
рекомендуется производить после остановки и выхода его из транс-
порта. В таком случае наблюдение придется производить за строго 
определенными местами выгрузки пассажиров и багажа. 

Основная проблема, решаемая в ходе специальной операции, — 
это высокая трудность выполнения задачи по остановке транспортно-
го средства преступников в месте, где имеется достаточно сил и 
средств для задержания и созданы условия, обеспечивающие макси-
мальную безопасность посторонних граждан, так и сотрудника поли-
ции1. 

Существует несколько способов задержания преступников, пе-
редвигающихся на автотранспорте. Рассмотрим некоторые из них.  

Основной способ — перекрытие дороги группой захвата. При 
перекрытии дороги используется охраняемый железнодорожный пе-
реезд или шлагбаум. Шлагбаум переводится в постоянно закрытое 
положение по команде старшего группы захвата. При этом анализи-
руется местность: кюветы, холмы, повороты, где может скрыться 
преступник. Распределяется роль каждого сотрудника: участники 

 
1 Калинин О.П. Анализ ситуаций в оперативно-служебной деятельности со-

трудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб // Вестник Волго-
градской академии МВД России. – 2015. – № 1 (32). – С. 142–149. 
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группы захвата занимают скрытые места, лишают преступника воз-
можности скрыться в обратном направлении. За шлагбаумом разме-
щается автомобиль группы захвата.  

Преследование может осуществляться на трафарированном и 
нетрафарированном автомобиле. Как правило, логичнее использовать 
автомобиль без опознавательных знаков, чтобы не привлекать внима-
ние, отвлечь преступника. Свободная полоса дороги со стороны ожи-
даемого подъезда преступников перекрывается устройством для при-
нудительной остановки автотранспорта «Еж-М» («Еж-Диана»). 

Учитывая, что задержание преступников преследованием пред-
ставляет значительную опасность для окружающих и участников 
группы, старший группы должен принять все меры к организации 
стационарного перекрытия дорог по маршруту следования1.  

Важно принять взвешенное решение о задержании преступни-
ками своими силами. 

При преследовании и попытки задержания преступника, пере-
двигающемся на автотранспорте, сотрудник полиции должен прибли-
зиться к автомобилю, сохраняя при этом безопасное расстояние, пол-
ностью опустить стекла дверей правой стороны, обнажив огнестрель-
ное оружие. Подается звуковой сигнал, по возможности — предупре-
дительный выстрел, чтобы отдать водителю приказ выполнить оста-
новку транспортного средства.  

Если сотрудники полиции заметили, что преступник принимает 
меры к остановке, патрульный автомобиль, не совершая обгон, при-
нимает дополнительные меры к остановке. Далее с обнаженным ог-
нестрельным оружием открывают все двери автомобиля, акцентируя 
при этом внимание на водителе, тем самым «отрезая» ему возмож-
ность уехать, скрыться.  

Практике известны случаи, когда преступники отказываются 
выполнить законное требование сотрудника полиции об остановке 
транспортного средства, не реагируя при этом на поданные звуковые 
сигналы и предупредительные выстрелы. На этот случай существует 
ряд тактических действий.  

Во-первых, сотрудник полиции имеет право произвести выстрел 
из огнестрельного оружия по баллонам колес. Для удобства ведения 

 
1 Стороженко К.О. Принципы обеспечения личной безопасности и вопросы 

формирования правовой культуры сотрудников дорожно-патрульной службы // 
Правовая культура. – 2016. – 1 (24). – С. 72–79. 
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прицельного огня желательно занять позицию слева сзади преследу-
емого транспортного средства. По возможности вести автомобиль 
зигзагообразно, на расстоянии 50–100 м от транспорта преступников. 
Перед применением огнестрельного оружия следует лишний раз убе-
диться, не пострадают ли иные участники дорожного движения, пе-
шеходы. Целесообразным представляется вывести преступников за 
пределы населенного пункта, где менее оживленное движение.  

Также редко применяемым способом остановки транспортного 
средства является «таран», так как он представляется наибольшую 
опасность для оперативной группы. Необходимо помнить, что задер-
жание данным способом возможно лишь в случае, когда патрульный 
автомобиль одного класса с преследуемым, либо классом выше (лег-
ковая — легковую и мотоцикл; грузовая — грузовую и легковую).     
В целях личной безопасности на переднем сиденье должен остаться 
только водитель. Передняя часть автомобиля выравнивается с задни-
ми колесами задерживаемого транспортного средства, резким пово-
ротом руля наносится удар передним крылом в заднее крыло задер-
живаемого автомобиля, в момент удара необходимо затормозить        
и принять меры по выравниванию направления движения. Если за-
держиваемый автомобиль не остановился и продолжает движение, 
повторно наносится удар в той же последовательности1. 

На обеспечение личной безопасности сотрудников полиции се-
рьезное влияние оказывает отсутствие у многих из них должного от-
ношения к ней. Именно легкомысленное и часто самонадеянное по-
ведение в процессе несения службы может повлечь несчастные слу-
чаи, преступные и иные посягательства на их жизнь и здоровье. Со-
трудник должен постоянно самостоятельно производить оценку 
опасности (определять, что именно представляет или может пред-
ставлять опасность) и своевременно применять тактику адекватного 
реагирования на нее (порядок общения с правонарушителем, приме-
нение физической силы, спецсредств, оружия, вызов подкрепления). 
Сотрудники должны быть готовы к нестандартному развитию собы-
тий, обязаны знать алгоритмы безопасного поведения. При задержа-
нии и преследовании водителя транспортного средства следует исхо-

 
1 Баумтрог В.Э. [и др.]. Специальная техника в деятельности Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения МВД России: учебно-
методическое пособие / Барнаульский юридический институт МВД России. – 
Барнаул, 2018.  С. 11. 
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дить из того, что практически любой контакт с правонарушителем 
может быть потенциально опасным для сотрудника, поэтому важно в 
экстремальных ситуациях принимать взвешенные решения. 

 
10.6. Меры безопасности при доставлении правонарушителей 

 в транспортном средстве 
 

При доставлении задержанных в орган внутренних дел необхо-
димо учитывать, что: 

а) доставление в орган внутренних дел или его подразделение — 
составная часть операции и требует продуманной тактики и распре-
деления обязанностей (подстраховка, необходимость подкрепления 
дополнительными силами, проверка технической исправности авто-
мобиля, средств связи, последний тщательный осмотр места проис-
шествия и т. д.); 

б) транспортирование двух и более задержанных требует специ-
ального автомобиля для перевозки заключенных. В противном случае 
их доставление в отделение полиции производится раздельно; 

в) сотрудник, входящий в кузов специального автомобиля, пред-
варительно на период посадки задержанных передает оружие поли-
цейскому-водителю или сотруднику, находящемуся вне кузова; 

г) заднее сиденье автомобиля заранее освобождается от предме-
тов, которые могут быть использованы задержанным в качестве ору-
жия; 

д) первым в автомобиль входит страхующий сотрудник и зани-
мает сиденье позади водителя. Второй полицейский (водитель) со-
провождает задержанного на правое заднее сиденье рядом со страху-
ющим (как правило, в наручниках (надевание их непосредственно в 
автомобиле категорически запрещено!) и затем сам садится в автомо-
биль. В машине должно быть включено и оставлено до момента до-
ставления в отдел внутренних дел внутреннее освещение; 

е) страхующий полицейский постоянно наблюдает за задержан-
ным (особенно его руками), повернувшись направо и положив пра-
вую руку на спинку сиденья за затылком правонарушителя, а левую 
— на подголовник водителя (оружие в это время зажато между туло-
вищем и сиденьем); 

ж) транспортирование правонарушителя в орган внутренних дел 
следует осуществлять по хорошо освещенным улицам (это создает 
дополнительный обзор); 
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з) по прибытии необходимо выходить из автомобиля в обратной 
последовательности; 

и) перед передачей правонарушителя сотрудникам дежурной ча-
сти или изолятора временного содержания обратить их внимание на 
особенности поведения задержанного, еще раз его обыскать, другому 
полицейскому (водителю) — произвести осмотр автомобиля; 

к) в органе внутренних дел внимательно следить за задержан-
ным, не оставлять его одного. Обратить внимание, чтобы в зоне его 
досягаемости не было предметов (пепельниц, ножниц и т. п.), кото-
рыми он мог бы воспользоваться, чтобы оказать сопротивление или 
совершить побег. В целях предупреждения самоубийства отобрать 
ремень, галстук, шнурки и т. п. 

Главными задачами нарядов являются: 
– пресечение административного правонарушения и задержание 

правонарушителя; 
– обеспечение качества и полноты материала по административ-

ному правонарушению; 
– документирование противоправного деяния. 
В целях составления протокола об административном правона-

рушении, предусмотренного КоАП РФ, при невозможности составле-
ния его на месте выявления административного правонарушения, в 
соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ осуществляется доставление физи-
ческих лиц в служебные помещения ближайшего органа внутренних 
дел или в помещение органа местного самоуправления. 

О доставлении составляется протокол либо делается соответ-
ствующая запись в протоколе об административном правонарушении 
или протоколе об административном задержании. 

Общие рекомендации по соблюдению мер личной безопасности: 
– правильное поведение — это в первую очередь правильная 

оценка складывающейся ситуации; 
– здоровое недоверие к правонарушителю всегда лучше легко-

мысленной доверчивости; 
– следует всегда думать о том, что и как именно надлежит сде-

лать; 
– прежде чем начать действовать в какой-либо ситуации, надо 

детально представить её себе и заранее предусмотреть свои действия 
в различных вариантах; 
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– при возникновении сомнений в оценке ситуации предпочти-
тельнее рассчитывать на худшее и, соответственно, продумать свои 
действия заранее; 

– никогда не действовать в одиночку в неясных ситуациях, не 
допускать безрассудных действий; 

– наблюдать, преследовать и вызывать поддержку, ни в коем 
случае не спешить оказывать помощь, не оценив трезво ситуацию — 
это может быть провокацией. 
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Глава 11. Меры безопасности при обеспечении правопорядка  
в общественных местах 

 
11.1. Тактические способы действий сотрудников органов внутренних дел 

при выполнении задач обеспечения правопорядка и безопасности 
 в общественных местах и при проведении массовых мероприятий 
 
Любое массовое мероприятие может закончиться трагически, 

если при его организации не были предприняты надлежащие меры 
безопасности, преследующие одну цель: обеспечить охрану здоровья 
и жизни граждан. Знание личным составом служебных обязанностей 
и прав, как своих, так и граждан, мер личной и общественной без-
опасности, умение правильно, оптимально и в соответствии с суще-
ствующим законодательством применить боевые приемы борьбы, фи-
зическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие 
будут определять, насколько сотрудники полиции готовы выполнить 
поставленную задачу. Для качественного исполнения поставленных 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач каждый сотрудник 
полиции обязан иметь разностороннюю подготовку и системно ее со-
вершенствовать.  

В настоящее время особо значима культура общения сотрудника 
полиции с гражданами, независимо от его должности и звания. Мно-
гие напряженные ситуации разрешатся, если сотрудники полиции бу-
дут не только исполнять служебные обязанности, но еще и культурно 
и корректно общаться с гражданами. Вследствие этого авторитет по-
лицейского вырастет, что незамедлительно скажется на улучшении 
криминогенной обстановки в целом и послужит переломом в отно-
шении граждан к полиции.  

Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении массовых мероприятий — один из 
сложных участков работы органов внутренних дел, который требует 
постоянного внимания, полной мобилизации всего личного состава 
на всем протяжении массового мероприятия, в очаге, зоне (месте) и 
районе его проведения.  

Массовые мероприятия имеют два основных направления своего 
воздействия на граждан: зрелищное и агитационное. Зрелищное 
направление массовых мероприятий включает в себя культурные и 
спортивные, а агитационное — ритуальные и политические массовые 
мероприятия.  
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Массовые мероприятия могут быть классифицированы по ряду 
отличительных характеристик. Возможные варианты классификаций 
массовых мероприятий по выделенным признакам; 

1. Периодичность: 
– спонтанные (забастовки, неожиданная встреча кумира, артиста); 
– разовые (открытие мемориала, выставки, монумента), 
– повторяющиеся (парады, демонстрации, соревнования, празд-

ничные шествия); 
– постоянные (работа парков, музеев). 
2. Форма: 
– движущиеся (шествия, демонстрации); 
– слабоподвижные (основу движения составляют отдельные лич-

ности, артисты, спортсмены, политические деятели, кумиры и др.), 
– диффузорные (гуляния в парках, осмотр выставок); 
– статичные (митинг, футбольный матч). 
3. Характер: 
– организованные, 
– неорганизованные. 
4. Масштаб: 
– всеобщие, 
– региональные, 
– областные, 
– местные. 
При высокой плотности массовых мероприятий в большой сте-

пени вероятно возникновение конфликтных ситуаций среди массы 
людей. Признаками обострения социальной напряженности при про-
ведении массовых мероприятий могут быть: 

– проявление значительными группами граждан недовольства в 
решении экономических, социальных и политических проблем, дей-
ствиями или бездействием органов власти; 

– обострение межнациональных и межрелигиозных отношений 
и возникновение конфликтов; 

– значимый рост преступных посягательств на жизнь, здоровье и 
собственность граждан; 

– ухудшение экологической обстановки. 
В целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей, а также 

материальных ценностей при проведении массовых мероприятий 



 
 

250 
 

российское законодательство допускает частичное и временное огра-
ничение прав и свобод граждан, которое выражается: 

– в оцеплении районов, зон (мест) и очагов проведения массово-
го мероприятия; 

– ограничении доступа граждан в район проведения массового 
мероприятия; 

– ограничении движения транспортных средств и изменении 
(врѐменном) их маршрутов; 

– запрещении торговли спиртными напитками, пиротехниче-
скими средствами в районе проведения массового мероприятия; 

– прерывании и приостановлении некоторых работ, осуществля-
емых в районе проведения массового мероприятия; 

– установлении определенных правил поведения людей в районе 
проведения массового мероприятия. 

Главными задачами органов внутренних дел при проведении 
массовых мероприятий (в их очаге) являются: 

– охрана жизни, здоровья и имущества граждан, находящихся на 
массовом мероприятии; 

– обеспечение выполнения гражданами, находящимися на мас-
совом мероприятии, всех установленных правил поведения, нахожде-
ния и перемещения; 

– блокирование района, зоны (места), очага проведения массо-
вого мероприятия; 

– усиление охраны общественного порядка и материальных 
ценностей в районе проведения массового мероприятия; 

– возвращение блокированного района к нормальной жизнедея-
тельности. 

К основным направлениям тактики подразделений органов 
внутренних дел при проведении массовых мероприятий относятся та-
кие, которые: 

 – охватывают совместную работу и взаимодействие с организа-
торами массового мероприятия;  

–  устанавливают режим и обеспечивают законность и правопо-
рядок массового мероприятия; 

– обеспечивают беспрепятственное накопление, а затем свобод-
ное рассредоточение граждан из очага проведения массового меро-
приятия; 

 – определяют запланированный ход массового мероприятия. 
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Создание группировки сил и средств органов внутренних дел 
для обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприя-
тий базируется на системе проведения специальных операций с уче-
том основных направлений тактики подразделений органов внутрен-
них дел при их проведении. В этих целях в соответствии с обстанов-
кой, условиями, обстоятельствами и состояниями для блокирования 
района, зоны (места) и очага проведения массового мероприятия 
назначаются следующие группы боевого порядка (наряды, расчеты): 
оцепления, цепочки, заслоны (КПП), наряды автомашин, прегражде-
ния, наблюдательные посты. 

Одна из характерных особенностей массовых мероприятий —  
участие в них большого количества людей, сосредоточивающихся на 
ограниченной по размерам и не всегда удобной территории. Среди 
присутствующих на этих мероприятиях нередко попадаются лица в 
состоянии алкогольного опьянения, затевающие ссоры, вступающие в 
драки, а при задержании их нарядами полиции, оказывающие физи-
ческое сопротивление. Иногда встречаются лица, которые использу-
ют каждый промах сотрудников полиции, каждое нарушение закон-
ности или неэтичное поведение отдельных её сотрудников для рас-
пространения провокационных слухов и подстрекательства к группо-
вым нарушениям общественного порядка. 

Основные тактические приёмы по предупреждению и пресече-
нию групповых нарушений общественного порядка: 

1) тщательное наблюдение за контингентом лиц в местах массо-
вого пребывания людей; 

2) пресечение торговли спиртными напитками в неустановлен-
ных местах и в не установленное время; 

3) запрещение прохода в места проведения массовых мероприя-
тий лиц, находящихся в пьяном виде; 

4) оказание помощи администрации в оповещении посетителей 
по радио или иным способом о порядке проведения мероприятий и 
возможных изменениях программы; 

5) своевременный доклад старшему наряда о всех случаях воз-
никновения провокационных слухов, групповых хулиганствах, мас-
совых беспорядках, распространителях провокационных слухов, ор-
ганизаторах, подстрекателях и активных участниках групповых хули-
ганств и массовых беспорядков; 
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6) немедленное реагирование сотрудников полиции на факты 
хулиганских проявлений и сигналы граждан о возможных групповых 
нарушениях общественного порядка. 

При проведении массовых мероприятий нарядами полиции 
применяются различные тактические приёмы. 

Наблюдение. Данный приём используют все наряды, участвую-
щие в охране общественного порядка и безопасности при массовых 
мероприятиях. Кроме того, для ведения наблюдения применяется спе-
циальный вид наряда — посты наблюдения. Названный приём позво-
ляет выявить обстоятельства, указывающие на отклонения в поведе-
нии людей, могущие создать кризисную ситуацию, и предупредить их 
возникновение или последствия. Вести наблюдение наряды начинают 
в момент прибытия участников в аэропорты, на железнодорожные, 
морские вокзалы, на подступах и в местах проведения мероприятий,     
а также при эвакуации и рассредоточении участников и зрителей. 

Сопровождение. Указанный приём необходим не только для 
предупреждения, пресечения преступлений в пути следования поезда, 
морского, воздушного судна, но и для обеспечения безопасности 
официальных лиц, гостей и других участников массовых мероприя-
тий, а также сохранности ценных грузов (спортивного оружия, лич-
ных вещей участников мероприятий, допинговых проб и т. п.). Он 
осуществляется специальными нарядами транспортных и территори-
альных органов внутренних дел, привлекаемых для этих целей, по-
этапно: от пункта отправления до пункта назначения; от трапа воз-
душного, морского, речного судна, из вагона поезда, салона автобуса 
до специально отведённых стоянок автотранспорта, до мест проведе-
ния мероприятия. 

Воспрепятствование. Этот приём используется с целью недо-
пущения проникновения отдельных граждан (зрителей) на опреде-
лённую территорию. Наряды полиции, дислоцирующиеся на подсту-
пах к местам проведения мероприятий, и особенно на контрольно-
пропускных пунктах, не позволяют входить в зону лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, имеющим при себе большие сумки, 
свёртки и др. Задача предотвращения выхода зрителей, например, на 
футбольное поле, решается посредством выставления цепочек по 
первому ряду. 

Обследование. Данный приём осуществляется в обязательном 
порядке перед проведением, в перерывах и по окончании массовых 
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мероприятий. Проверке подвергаются трибуны, подтрибунные поме-
щения с целью выявления и устранения недостатков, могущих повли-
ять на обеспечение безопасности участников и зрителей, а также об-
наружения взрывчатых, радиоактивных, ядовитых и других опасных 
предметов и веществ. 

Регулирование. Этот приём используется во время движения 
граждан, прибывающих к месту мероприятия, в период его проведе-
ния и особенно в момент эвакуации участников и зрителей после его 
окончания. Наряды полиции регулируют темп движения зрителей, 
добиваясь их равномерного выхода, при этом особое внимание обра-
щается на лестничные марши, узкие проходы, где необходимо 
предотвращать скопление людей, их падение и панику. 

действенными мерами по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков являются: 

1) направление к месту их совершения нарядов и резерва для его 
блокирования; 

2) рассредоточение собравшихся граждан на мелкие изолиро-
ванные группы; 

3) выявление зачинщиков, подстрекателей, активных участников 
массовых беспорядков и групповых хулиганских действий; 

4) их задержание. 
Задержание проводится с учётом складывающейся обстановки, 

быстро и решительно, чтобы исключить возможность разрастания 
беспорядков или их повторения. Если немедленное задержание не-
возможно или нежелательно, то наряды полиции ограничиваются 
установлением личности нарушителей и наблюдением за ними для 
задержания в более удобный момент. 

Действенным средством пресечения групповых нарушений обще-
ственного порядка является умелое применение нарядами полиции спе-
циальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел. 

Все указанные действия предусматриваются заранее в плане 
действий на случай возникновения групповых и массовых нарушений 
общественного порядка, в котором указываются: 

1. Порядок информирования государственных, местных органов 
власти и вышестоящих органов внутренних дел. 

2. Порядок оповещения и сбора личного состава по тревоге. 
3. Манёвр силами и средствами. 
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11.2. Правила безопасного поведения в толпе. Действия сотрудников 
 органов внутренних дел при возникновении массовых беспорядков 
  
Сама по себе толпа, в принципе, не очень опасна, но любая 

угроза способна моментально изменить ситуацию, она моментально 
становится паникующей и агрессивной. Поэтому необходимо пом-
нить следующие правила поведения в толпе: 

Толпа — место повышенной опасности, поэтому необходимо 
проявлять благоразумие и по возможности не присоединяться к ней. 

Оказавшись в толпе при возникновении паники необходимо со-
хранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию 

В толпе две главные опасности — быть задавленным или затоп-
танным. 

Перед попыткой выбраться из толпы (а еще лучше до попадания 
в неё) следует застегнуть верхнюю одежду и все карманы, проверить, 
зашнурованы ли ботинки, убрать всё, чем можно за что-либо заце-
питься или за что можно схватить. 

Оказавшись в толпе, придерживаться общего направления, за-
бирая чуть-чуть в сторону по направлению к выходу, если он есть. 

Не идти против потока людей. 
Не расталкивать людей. 
Постараться избежать оттеснения к центру, чтобы не быть зажа-

тым со всех сторон, а также надо быть не на самом краю, чтобы не 
оказаться прижатым к стене или забору. 

При наличии спутников (ребенок, жена и др.), во избежание 
быть оторванными друг от друга, необходимы следующие быстрые 
действия: маленького ребенка взять на руки (если он достаточно 
взрослый — в позицию «запасной парашют»: посадить на грудь ли-
цом к себе, чтобы он руками обхватил вас за шею, а ногами за та-
лию); взрослого человека прижимать к спине так, чтобы он одной ру-
кой держал вас за пряжку ремня или одежду в районе живота, а вы 
одной рукой контролируете и усиливаете этот захват, выбираться из 
толпы по правилу — один ведет, второй следует за ним, прижимаясь 
вплотную. 

Попав в переполненное людьми помещение, следует заранее 
определить, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны. 

Предотвращение, пресечение и ликвидация массовых беспоряд-
ков — это целостный, сложный, проводимый под контролем органов 
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власти и управления комплекс различных взаимосвязанных меропри-
ятий, осуществляемых органами внутренних дел, ФСБ, прокуратурой, 
другими взаимодействующими силами и общественными формиро-
ваниями. 

Анализ практики позволяет выделить следующие основные ста-
дии деятельности правоохранительных органов по борьбе с массовы-
ми беспорядками: 

– ранняя профилактика; 
– предотвращение массовых беспорядков во время возникнове-

ния и распространения ложных и провокационных слухов; 
– пресечение массовых беспорядков в период образования тол-

пы, призывов подстрекателей к насильственным действиям и отдель-
ных конфликтов локального характера между правонарушителями     
и представителями сил правопорядка; 

– ликвидация массовых беспорядков на этапе активных дей-
ствий их участников; 

– завершающий этап восстановления общественного порядка. 
В органах внутренних дел при осуществлении подготовки к дей-

ствиям в условиях групповых нарушений общественного порядка      
и массовых беспорядков: 

– создается штаб; 
– разрабатываются мероприятия на случай возникновения груп-

повых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков; 
– разрабатывается схема оповещения и сбора личного состава по 

тревоге; 
– осуществляется предварительная подготовка личного состава 

к действиям в условиях беспорядков; 
– определяется режим работы личного состава всех подразделе-

ний и служб органов внутренних дел; 
– решается вопрос о привлечении дополнительных сил и средств 

к охране общественного порядка. 
Дополнительные силы и средства привлекаются органами внут-

ренних дел: для охраны важнейших объектов; оцепления места, где 
происходят беспорядки; рассеивания собравшейся толпы; докумен-
тирования действий участников беспорядков; задержания организа-
торов и активных участников беспорядков; разбирательства с задер-
жанными; патрулирования районов, прилегающих к месту конфликта 
и других целей. 
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Получив сообщение о групповых нарушениях общественного 
порядка или массовых беспорядках, начальник органа внутренних 
дел: уточняет это сообщение; дает указание о приведении в готов-
ность оперативных сил и средств; высылает к месту события усилен-
ный наряд милиции; выезжает лично на место происшествия; оцени-
вает обстановку; предупреждает граждан о возможном использова-
нии спецсредств против лиц, оказывающих сопротивление предста-
вителям власти; принимает решение о проведении операции по лик-
видации беспорядков; обращается к нарушителям с требованиями       
о прекращении конфликта, разъясняет несостоятельность провокаци-
онных слухов; отдает соответствующие распоряжения личному со-
ставу. 

Для ликвидации групповых нарушений общественного порядка 
и массовых беспорядков создается группировка сил и средств. Коли-
чество групп и число сотрудников в них зависят от размаха наруше-
ний общественного порядка и массовых беспорядков. 

В целях обеспечения нормальной деятельности взаимодейству-
ющих подразделений органов внутренних дел и войск национальной 
гвардии на основании имеющегося практического опыта выработан 
ряд мер: 

– принять единую систему эшелонированных резервов; 
–  четко определить права на задействование резервов, вырабо-

тать целесообразную тактику их применения и действий при выпол-
нении задач по ликвидации массовых беспорядков; 

– оперативные начальники (старшие оперативные начальники), 
командиры воинских частей и соединений при решении задач по пре-
сечению массовых беспорядков должны руководствоваться едиными 
представлениями и методами применения имеющихся в их распоря-
жении сил и средств. 

Обеспечение подготовки, организации, управления силами и сред-
ствами, привлекаемыми к выполнению задач по предотвращению      
и пресечению массовых беспорядков, осуществляет оперативный 
штаб, основными функциями которого являются: 

– оповещение и сбор членов оперативного штаба и личного со-
става по установленным сигналам, выдача оружия, боеприпасов, 
спецсредств, средств связи, приведение в готовность транспортных 
средств; 
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– сбор и анализ информации о складывающейся обстановке, ее 
обобщение и доклад руководителю оперативного штаба, внесение 
предложений по организации пресечения массовых беспорядков; 

– подготовка расчетов по расстановке, выдвижению и разверты-
ванию группировки сил и средств, формированию резервов; принятие 
решений на пресечение массовых беспорядков, постановка задач по 
использованию задействованных сил и средств, направлений их дей-
ствий и тактики, использование резервов; 

– контроль за выполнением данной группировкой поставленных 
задач; 

– ведение журнала действий, карты (схемы) и другой оператив-
ной документации. 

При выборе тактики применения сил и средств в условиях соци-
альных конфликтов целесообразно руководствоваться следующими 
основополагающими принципами: 

– строгое соблюдение законности; 
– своевременность выявления причин возникновения массовых 

беспорядков; 
– поддержание в постоянной готовности сил и средств, предна-

значенных для пресечения массовых беспорядков; 
– гибкость в выборе тактических способов действий при выпол-

нении внезапно возникающих задач; 
– своевременность маневра силами и средствами с целью созда-

ния достаточной группировки для пресечения противоправных дей-
ствий в районах со сложной оперативной обстановкой; 

– своевременность приема под охрану особо важных объектов; 
– обеспечение четкого взаимодействия, устойчивого управле-

ния, решительных действий всех имеющихся сил и средств для пре-
сечения массовых беспорядков; 

– постоянная взаимосвязь с органами государственной власти и 
управления, общественными организациями; 

– своевременность принятия мер по обеспечению безопасности 
граждан, сотрудников правоохранительных органов. 

К способам реализации решения по пресечению массовых бес-
порядков и обеспечения безопасности граждан можно отнести: 

– быстрое развертывание необходимых сил и средств с целью 
пресечения массовых беспорядков еще в начальной стадии (разроз-
ненная толпа), полное восстановление положения, установление и за-
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держание организаторов, подстрекателей и активных участников мас-
совых беспорядков; 

– применение тактики сдерживания. Такая тактика используется 
в случае скоротечности развития событий, их масштабности, стреми-
тельного разрастания беспорядков и невозможности в короткие сроки 
создать достаточную группировку сил и средств для нормализации 
положения (агитационная работа, широкое использование сил обще-
ственности при одновременном полном применении тактических и 
оперативных резервов для оцепления района беспорядков с целью его 
локализации); 

– комбинированный способ: применяется при недостаточном 
количестве сил и средств и является промежуточным стратегическим 
решением. В данной период часть сил тактического и оперативного 
резерва демонстрирует свое присутствие, передвигаясь в районе бес-
порядков на БТР, БМП, вертолетах и других защищенных видах 
транспорта, наблюдая за происходящими событиями, а другая часть 
сосредоточивается для охраны особо важных объектов и блокирова-
ния основных подступов к району беспорядков; 

– массированное использование всех сил и средств, имеющихся 
в распоряжении старшего оперативного начальника. Этот способ 
применяется в том случае, когда ни одним из первых трех способов 
локализовать массовые беспорядки не удалось. Данный способ реа-
лизуется, как правило, проведением специальной операции и введе-
нием в регионе чрезвычайного положения. 

Пресечение нарушений общественного порядка и массовых бес-
порядков может осуществляться путем применения общих тактиче-
ских приемов: 

– ведения агитации и переговоров; 
– вытеснения и рассредоточения участников беспорядков с ме-

ста событий; 
– применения специальных средств; 
– комбинированным способом. 
Основными тактическими способами действий при реализации 

стратегических решений могут быть: 
– принятие оперативных мер по дезорганизации толпы и затяги-

вание переговоров с участниками беспорядков; 
– усиление охраны объектов от возможного нападения; 
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– оцепление района беспорядков посредством перекрытия со-
седних улиц инженерными и транспортными средствами, а также от-
дельными нарядами; 

– блокирование рубежей района беспорядков; 
– рассредоточение (разделение толпы на части); 
– изъятие и задержание зачинщиков беспорядков; 
– обеспечение контроля за ситуацией действиями усиленных 

подвижных нарядов (маневренных групп); 
– выделение мобильных резервов и их рассредоточение. 
Порядок привлечения сил и средств в каждом конкретном слу-

чае зависит от сложившейся оперативной обстановки. При переходе 
кризисной ситуации на второй этап развития возникает необходи-
мость организационно-тактической перестройки (резкое наращива-
ние сил и средств, приведение их в повышенную степень готовности 
и сосредоточение их на основном направлении, постоянный контроль 
за ходом развития событий). 

При осложнении ситуации и невозможности силами тактическо-
го резерва локализовать массовые беспорядки в начальной стадии, 
старший оперативный начальник принимает решение на применение 
сил оперативного резерва. 

В соответствии с замыслом этого решения развертывается груп-
пировка сил и средств, уточняются задачи начальникам (командирам) 
элементов боевого порядка и проводятся специальные мероприятия 
по пресечению массовых беспорядков. В соответствии с ранее разра-
ботанными планами, в зависимости от масштабов происходящих со-
бытий, осуществляется наращивание группировки сил и средств за 
счет подразделений органов внутренних дел других городов. 

С началом третьего этапа массовых беспорядков и переходом 
толпы к четко выраженным агрессивным и насильственным действиям 
принимается решение на проведение специальной операции. В этих 
условиях, при необходимости, предполагается применение специаль-
ных средств направленного и общего воздействия, бронетехники, ору-
жия в установленном законом порядке. Осуществляется ввод в дей-
ствие частей войск национальной гвардии в составе групп рассредо-
точения (вытеснения), изъятия, охраны и конвоирования. 

Накопленный опыт пресечения (ликвидации) массовых беспо-
рядков в условиях межнациональных конфликтов, которые происхо-
дили в Средней Азии и Закавказье, предполагает следующую после-
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довательность действий органов внутренних дел и войск националь-
ной гвардии: 

– оцепление основного района массовых беспорядков, блокирова-
ние соседних районов, а при недостаточном количестве сил и средств 
перекрытие основных направлений притока людей в районы прове-
дения операции; 

– удаление женщин и детей из района массовых беспорядков; 
– ликвидация завалов и баррикад, устроенных экстремистами 

и создание необходимых инженерных заграждений; 
– усиление охраны объектов и прикрытие районов возможных 

бесчинств; 
– организация документирования событий, предупреждение 

участников беспорядков о применении к ним силы; 
– массированное применение специальных средств направлен-

ного и общего воздействия, в том числе с вертолетов; 
– рассредоточение и вытеснение толпы нарушителей с примене-

нием боевой и специальной техники; 
– организация целенаправленного «отхода» преступных групп 

по заранее намеченным улицам и сопровождение их специально 
выделенными отрядами (нарядами) из состава группы рассредото-
чения с целью изъятия и задержания активных участников беспо-
рядков и рассеивания преступных групп; 

– активное ведение разведки за отходящими группами, своевре-
менное пресечение бесчинств действиями оперативно-подвижных от-
рядов. 

По мере рассредоточения толпы и ее вытеснения силы, выде-
ленные в группировку оцепления, осуществляют перегруппировку 
и обеспечивают надежную изоляцию района массовых беспорядков. 
Одновременно организуется усиленное патрулирование в районе 
возможных бесчинств. 

Массовые беспорядки следует считать пресеченными, если со-
трудники органов внутренних дел, сочетая меры убеждения и при-
нуждения (разъяснительную работу и задержание активных участни-
ков), предупредили возникновение погромов, поджогов и иных про-
тивоправных действий. 
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Глава 12. Алгоритмы безопасного поведения сотрудников  
органов внутренних дел при обнаружении взрывчатых  

и взрывоопасных веществ, взрывных устройств 
 

12.1. Источники угроз безопасности сотрудников полиции  
в ситуациях, связанных с обнаружением взрывчатых веществ, боеприпасов, 
взрывных устройств, а также при получении информации об угрозе взрыва, 

при осмотре места взрыва 
 

Перед тем как определить негативные факторы, воздействую-
щие на сотрудников органов внутренних дел, необходимо разобрать 
ситуации, при которых они могут столкнуться с взрывоопасными 
предметами.  

Существует несколько типовых ситуаций, при которых сотруд-
ники полиции могут столкнуться с взрывоопасными предметами: 

1) проверка сообщения граждан об обнаружении бесхозного 
предмета с признаками взрывного устройства, боеприпаса, обнару-
жение на маршруте патрулирования; 

2) при досмотре граждан, осмотре места происшествия (обыске), 
не связанных с взрывоопасными предметами; 

3) при осмотре места взрыва. 
Общим для всех этих ситуаций будет являться наличие предмета 

с признаками взрывного устройства (подозрительный бесхозный 
предмет, предмет с явными признаками взрывного устройства, 
взрывное устройство или его муляж, боеприпасы).  

Также существуют и частности. Проверка сообщений граждан 
чаще связана с обнаружением бесхозных предметов или с обнаруже-
нием боеприпасов как современных, так и времен Великой Отече-
ственной войны и более ранних периодов. Свою специфику имеют 
ситуации, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов при 
досмотре граждан или на месте происшествия (при обыске), изна-
чально не связанном с обнаружением взрывоопасных предметов. Са-
мым опасным в таких ситуациях будет фактор неожиданности, из ко-
торого вытекает еще одна серьезная угроза — непосредственный 
контакт, что не позволяет соблюдать безопасное расстояние.  

Весьма важным является психологический фактор. В большин-
стве случаев сотрудники полиции, обнаружившие боеприпасы или 
взрывные устройства, абсолютно к этому не готовы. Во многом это 
связано с относительной редкостью подобных происшествий, о чем 
свидетельствует статистика. Кроме того, в случае осмотра места про-
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исшествия (обыска), не связанного с обнаружением взрывоопасного 
предмета, внимание сотрудников полиции сконцентрировано на 
выявлении обстоятельств случившегося, фиксации следов преступ-
ления. В этой ситуации в рамках обеспечения личной безопасности 
в фокусе будут совершенно другие нюансы. Чаще всего у досматри-
ваемых лиц, либо на месте происшествия обнаруживаются патроны 
различного калибра, некоторые из которых могут представлять серь-
езную опасность (12,7, 14,5 МДЗ (зажигательные пули мгновенного 
действия, содержат смесь разрывного и зажигательного состава)), 
ручные гранаты, снаряды различных типов и калибров, инженерные 
боеприпасы, взрывчатые вещества в чистом виде. Случайное обна-
ружение самодельных взрывных устройств при досмотрах граждан 
и осмотрах мест происшествий (во время обысков) является скорее 
исключением из правил. Но даже вышеперечисленного вполне доста-
точно для создания высокого уровня опасности для жизни и здоровья 
сотрудников органов внутренних дел и окружающих1. В качестве 
примера можно привести обыск одной из квартир, где представители 
следственного комитета в процессе изъятия следов преступления 
(убийства) обнаружили патроны, незаконно хранящиеся у хозяина 
квартиры. На осмотр места происшествия была вызвана следственно-
оперативная группа, а после их приезда  —группа разминирования. 
При проверке специалистами-саперами квартиры с целью обеспече-
ния взрывобезопасности ими были обнаружены заготовки для само-
дельного оружия, а также следы возможного изготовления самодель-
ных взрывчатых веществ. Более тщательный осмотр позволил обна-
ружить банку с пластифицированным веществом. Специалисты-
взрывотехники предположили, что данный состав является самодель-
ным взрывчатым веществом. Проведенное в дальнейшем исследова-
ние показало, что обнаруженный состав является пластифицирован-
ным пероксидом ацетона, инициирующим самодельным взрывчатым 
веществом. Пероксид ацетона является одним из наиболее опасных 
видов взрывчатых веществ в связи с его низкой стойкостью к внеш-
ним воздействиям. Достаточно сказать, что большая часть самопод-
рывов происходит при попытке изготовить именно этот состав. 

Своя специфика существует и при осмотре мест взрывов. 
Условно их можно разделить на два типа: бытовые и криминальные. 

 
1 Виноградов И.Д. Меры личной безопасности сотрудников полиции при об-

наружении предметов с признаками взрывного устройства, … С. 34. 
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К термину «бытовой взрыв» можно отнести взрывы газового обору-
дования и систем (баллоны, газопроводы), к криминальным — взры-
вы террористической направленности, с целью убийства, порчи иму-
щества, с целью совершения кражи (рис.12.1), диверсии, взрывы при 
несоблюдении мер безопасности при обращении с взрывными 
устройствами (рис. 12.2) и другие. 

 

 
    Рис.12.1. Бытовые взрывы                 Рис.12.2. Криминальные взрывы 
 
В зависимости от мощности напрямую будут зависеть и послед-

ствия: от вреда здоровью одному человеку до серьезных разрушений 
и большого количества жертв. Во всех случаях, до точного установ-
ления причины произошедшего сотрудники органов внутренних дел с 
целью соблюдения личной безопасности должны иметь в виду такие 
факторы, как возможность обрушения конструкций, возможное нали-
чие дублирующих зарядов, наличие не сдетонировавших, но имею-
щих взрывные повреждения боеприпасов, возможные процессы, про-
исходящие в массе взрывчатых веществ (к ним следует отнести воз-
можный процесс «дефлограции» т.е. переход от детонации к горе-
нию, и возможность обратного процесса перехода горения в детона-
цию) и другие.  

Сотрудники, не обладающие специальными познаниями, учесть 
их не могут, а значит, так же, как и при обнаружении взрывоопасного 
предмета, не должны предпринимать каких-либо действий, кроме тех, 
что необходимы для обеспечения личной безопасности и окружающих.  

Также не следует забывать о такой важной части работы со-
трудников органов внутренних дел, как проверка поступившей ин-
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формации о заминировании. Основной проблемой мероприятий по 
проверке подобных сообщений является отсутствие конкретного 
предмета и необходимость произвести осмотр значительных террито-
рий в наикратчайшее время, при этом полностью исключив возмож-
ность взрыва.  

Все перечисленные выше факторы говорят о том, что проверка 
информации о поступившей угрозе взрыва является серьезнейшим 
мероприятием, требующим привлечения большого количества сил 
и средств, а также значительных временных затрат1. Про порядок    
и тактику осуществления таких мероприятий, как смотр объекта (тер-
ритории) при поступлении сигнала об угрозе взрыва, речь пойдет ни-
же, в разделе, посвященном рассмотрению средств досмотра и поиска 
взрывоопасных предметов. 

Рассмотрев типовые ситуации, при которых сотрудники органов 
внутренних дел  в процессе служебной деятельности могут столк-
нуться с взрывоопасными предметами, необходимо выделить следу-
ющие негативные факторы, воздействующие на них: 

1. Экстремальные морально-психологические: 
– наблюдаемое и осознаваемое нарушение общественного по-

рядка, понимание сотрудниками своего долга в пресечении наруше-
ния и восстановлении порядка; 

– наблюдаемые человеческие потери, лишения, разруха, гибель 
людей, трупы, жертвы, страдания, горе людей, их нужда, переноси-
мые тяготы, материальный ущерб, призывы о помощи и др.; 

– общая дезорганизация жизни на территории, в городе, на доро-
ге и пр., необычное поведение граждан (паника, толпы, беженцы, ис-
терия, агрессивность); 

– большая значимость происходящих событий, понимание лич-
ной причастности к ним; 

– опасность для здоровья и жизни граждан, находящихся в зоне 
происходящих экстремальных событий, а также своих коллег и себя 
лично; 

– коллективизм, солидарность, выражающиеся в понимании 
необходимости действовать совместно, согласованно со своими со-
служивцами и взаимодействующими подразделениями, не подводить 

 
1 Виноградов И.Д. Меры личной безопасности сотрудников полиции при об-

наружении предметов с признаками взрывного устройства… С. 34. 
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друг друга, оказывать взаимную поддержку и выручку, следовать 
примеру других и самому показывать пример. 

2. Экстремальные профессионально-психологические:  
– новизна, необычность — в случае необходимости обеспечения 

взрывобезопасности сотрудник полиции, не обладающий познаниями 
в данной области, сталкивается с нетипичной для себя ситуацией, что 
не дает возможности использовать заранее подготовленные и отрабо-
танные в процессе служебной деятельности алгоритмы; 

– внезапность — характерна для поступления информации об 
угрозе взрыва, а также в случае, если взрыв уже произошел. Данные 
события требуют от сотрудников оперативных действий, принятия 
сложных решений в нестандартной для них ситуации; 

– высокие нагрузки — выражаются в необходимости активных 
действий при обеспечении периметра (оцепления), места происше-
ствия, связанного с обнаружением взрывоопасного предмета (места 
взрыва); 

– длительные нагрузки — характерны при обеспечении охраны 
как места взрыва, так и обнаруженных взрывоопасных предметов. 
Если в случае взрыва специалисты разных подразделений прибывают 
в кратчайший срок, и в задачу сотрудников, находящихся в оцепле-
нии, входит не пропускать в опасную зону граждан, то при обнару-
жении боеприпасов, особенно на пересеченной местности, время 
прибытия специалиста-взрывотехника может составлять от несколь-
ких часов до нескольких дней. В этот период именно сотрудники по-
лиции, экипированные средствами индивидуальной бронезащиты, 
обеспечивают безопасность на месте происшествия; 

– неопределённость — практически всегда сотруднику органов 
внутренних дел, не обладающему специальными познаниями, прихо-
дится действовать в обстановке информационной неопределённости. 
В таких ситуациях, как угроза взрыва, сотрудник полиции не в состо-
янии полноценно определить степень опасности, как в случае если 
она анонимная (неизвестно, есть ли взрывоопасный предмет вообще, 
и если есть, где он конкретно находится), так и в случае если угрожа-
ет конкретный человек. Даже в случае его задержания, до заключения 
специалистов-саперов степень опасности обнаруженного предмета 
остается не ясной до конца. Еще больше неопределенности возникает 
на месте взрыва. Данная экстремальная ситуация несет в себе значи-
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тельное количество факторов опасности — от паники толпы, до воз-
можности повторных взрывов; 

– риск — его обусловливают все предыдущие перечисленные 
факторы. В первую очередь речь здесь идет о риске жизни и здоро-
вью (как физическом, так и психологическом), однако это не исчер-
пывающий список, поскольку существуют еще правовые и экономи-
ческие риски. Сотрудник полиции несет полную ответственность за 
свои действия в данной ситуации. В случае неправомерности его дей-
ствий может возникнуть и уголовная ответственность или необходи-
мость возмещения ущерба, в зависимости от последствий. 

Рассмотрев основные служебные ситуации, при которых со-
трудники полиции могут столкнуться с взрывоопасными предметами, 
а также основные угрозы, возникающие в этих условиях, необходимо 
определить основные виды защищенности сотрудников полиции, не-
обходимые для обеспечения личной безопасности. К таковым отно-
сятся: 

– физическая защищённость — соответствие комплекса право-
вых, материально-технических, управленческих и иных мер, обеспе-
чивающих сохранность жизни и здоровья сотрудников при решении 
(или в связи с решением) ими профессиональных задач, реальным 
возможностям снизить этот риск до объективного предела; 

– психологическая защищённость — соответствие специальных 
мер, направленных на профилактику и предотвращение психологиче-
ской деформации личности сотрудника под влиянием стрессов и эмо-
ционально-психологических перегрузок, степени реального воздей-
ствия на него психотравмирующих факторов, связанных с професси-
ональной деятельностью; 

– правовая защищённость — обеспечивает возможность приме-
нения в законном порядке мер, вплоть до силовых, по защите жизни и 
здоровья при исполнении служебных обязанностей; 

– материально-техническая защищенность — обеспечивает не-
обходимый комплекс средств для сохранения жизни и здоровья: ору-
жие, экипировка, техника и т. д. 

Подводя итог, следует отметить, что перечисленные в нем угро-
зы личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов 
являются обобщенными на основе практического опыта и представ-
лены в виде типовых ситуаций. Каждая из таких ситуаций имеет свои 
характерные черты, что позволяет выработать общие алгоритмы дей-
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ствий, позволяющие обеспечить личную безопасность сотрудников 
органов внутренних дел. 

 
12.2. Понятия и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств 

и боеприпасов. Их признаки 
 

Целью изучения вопросов взрывобезопасности является необхо-
димость обеспечения личной безопасности сотрудников органов 
внутренних при обнаружении взрывоопасных предметов в различных 
ситуациях. Это возможно только в том случае, если сотрудник спосо-
бен визуально определить признаки позволяющие отнести предмет к 
взрывоопасным. Для формирования правильного понимания степени 
опасности, необходимо не только уметь выявлять внешние признаки, 
но и понимать суть самой проблемы, что невозможно без базовых 
теоретических знаний в области взрывотехники. С целью закрепле-
ния таких знаний ниже будут представлены определения, наиболее 
часто встречающиеся в рамках делопроизводства, и научная класси-
фикация, позволяющая сформировать понимание общей структуры 
вопроса. 

Общими, как для некоторых боеприпасов, так и для всех видов 
взрывных устройств, является наличие взрывчатых веществ (далее 
ВВ), поэтому первое, что необходимо знать и понимать, это то, что из 
себя представляют ВВ и как они классифицируются. 

Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымога-
тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств», при рассмотрении уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 222.1, 223.1, 225–226.1 
УК РФ, под взрывчатыми веществами следует понимать химиче-
ские соединения или смеси веществ, способные под влиянием внеш-
них воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическо-
му превращению (взрыву). К ним относятся: тротил, аммониты, пла-
ститы, эластиты, порох и т. п. 

Кроме того, в ряде случаев, взрывчатые вещества могут изготав-
ливаться самодельно (кустарно) (далее СВВ). Определения самодель-
ных взрывчатых веществ законодатель не дает. В этом случае необ-
ходимо обратиться к практике экспертно-криминалистических под-
разделений, поскольку именно они производят экспертное категори-
рование. 
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Эксперты взрывотехники определяют СВВ как взрывчатое ве-
щество, изготовленное самодельным способом, без соблюдения тех-
нологической документации. 

При этом, согласно того же пункта указанного постановления, 
имитационно-пиротехнические и осветительные средства не отно-
сятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Пиротехнический состав — смесь компонентов, обладающая 
способностью к самостоятельному горению или горению с участием 
окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные 
и конденсированные продукты, тепловую, световую и механическую 
энергию и создающая различные оптические, электрические, бариче-
ские и иные специальные эффекты. 

Согласно международному законодательству, взрывчатое веще-
ство (или смесь) — твердое или жидкое вещество (или смесь ве-
ществ), которое само по себе способно к химической реакции с выде-
лением газов при такой температуре и таком давлении и с такой ско-
ростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. Пи-
ротехнические вещества включаются в эту категорию даже в том 
случае, если они не выделяют газов (п. 2.1.1.1 согласованной на гло-
бальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ. (Часть 2. Физические опасности)).1 

Однако необходимо отметить, что в ряде случаев СВВ может 
признаваться качественный и количественный состав смеси пиротех-
нических составов, не предусмотренных техническими условиями 
или иной документацией, при этом в смеси должен иметься окисли-
тель и горючее, являющиеся в совокупности смесевыми взрывчатыми 
веществами. 

Исходя из вышесказанного можно сделать заключение, что 
определить, является ли то или иное вещество пиротехническим или 
СВВ, возможно только после проведения экспертизы.  

В качестве примера можно привести заявку, по которой сотруд-
никами инженерно-технического отдела ОМОН главного Росгвардии 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области была осмотрена са-
модельная петарда, обнаруженная при осмотре у задержанного со-
трудниками полиции гражданина. Специалистами взрывотехниками 

 
1 ST/SG/AC.10/30/Rev.4 Согласованная на глобальном уровне система клас-

сификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). Организа-
ция объединенных наций, Нью-Йорк и Женева, 2011 год  (гл. 2.1, п.2.1.1.1). 
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состав, содержащийся в изделии, был определен как пиротехниче-
ский. Старший на месте происшествия по рекомендациям специали-
стов отправил изделие и содержащийся в нем состав в ЭКП для даль-
нейшего экспертного категорирования. Экспертизой было установле-
но, что состав представляет собой механическую смесь пиротехниче-
ских составов и является СВВ. 

Разобрав понятия ВВ, СВВ, пиротехнический состав, необходи-
мо их классифицировать, что позволит в дальнейшем определить сте-
пень их опасности. 

Существует несколько классификаций, поэтому представим не-
обходимые в рамках изучаемого вопроса. Взрывчатые вещества под-
разделяются: 

– по назначению; 
– по мощности; 
– по агрегатному состоянию; 
– по области применения. 
– по способу изготовления; 
1. В зависимости от реакции на внешние воздействия, а также 

вида взрывного превращения, взрывчатые вещества классифициру-
ются как: 

– инициирующие; 
– бризантные (повышенной, нормальной, пониженной мощно-

сти); 
– метательные. 
Наибольшую опасность в данном случае представляют иниции-

рующие взрывчатые вещества — высокочувствительные взрывчатые 
вещества, легко детонирующие от простейших начальных импульсов 
(удар, трение, нагрев, искровой разряд), предназначенные для возбуж-
дения детонации или воспламенения других взрывчатых веществ.1 

К ним относятся: гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезоци-
нат (ТНРС − тенерес), тетразен. Данные ВВ наименее стойки к лю-
бым внешним воздействиям. Механический удар, трение, нагрев, 
простое прикосновение могут привести к взрыву даже при условии 
наличия небольшого количества состава массой до 1 грамма. При 
этом такого количества вполне хватит, чтобы покалечить руку чело-
века, причинив ему взрывную ампутацию одного или нескольких 

 
1 ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их ос-

нове» (Приложение 3, ст. 1). 
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пальцев, в зависимости от того, как удерживается изделие, содержа-
щее состав. При обнаружении инициирующих взрывчатых веществ в 
чистом виде степень опасности кратно возрастает. Также следует от-
метить, что большинство СВВ относится именно к инициирующим. 

Далее в списке идут бризантные (дробящие) взрывчатые веще-
ства. К категории данных ВВ следует отнести тротил (ТНТ), ТЭН, 
гексоген и др. Соответственно, именно бризантные взрывчатые веще-
ства будут являться основной массой заряда почти всех взрывных 
устройств. Степень их стойкости к внешним воздействиям значи-
тельно выше, чем у инициирующих веществ, хотя и не является кон-
стантой. Инициирующие вещества предназначены для возбуждения 
взрывного превращения бризантных взрывчатых веществ, а те, в 
свою очередь, выполняют основную «работу», то есть дробят и раз-
брасывают (бризантность, фугасность). К бризантным взрывчатым 
веществам относятся: аммонит, аммонал, тротил, динамит, гексоген 
(из него изготавливают пластид) окфол и др.  

Довольно часто в своей практической деятельности сотрудники 
органов внутренних дел встречаются с еще одним видом взрывчатых 
веществ — метательным. Здесь речь пойдет о порохах, которые 
можно разделить на две большие группы — смесевые (дымный или 
черный, аллюминиевый порох) и нитроцеллюлозные (бездымные пи-
роксилиновые, баллиститные и др. пороха). Формой их взрывного 
превращения является горение. Но, несмотря на это, пороха пред-
ставляют серьезную опасность для личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел в связи с тем, что тоже могут использоваться 
в качестве снаряжения для взрывных устройств. При определенных 
условиях скорость их горения близка к скорости детонации (взрыва).  
Можно с уверенностью сказать, что скорость детонации или взрыв-
ного горения для сотрудника не важна, важны возможные послед-
ствия, о которых речь идет ниже1. 

2. По мощности взрывчатые вещества подразделяются следую-
щим образом: 

 
1 Виноградов И.Д., Коченогов О.А. Актуальные проблемы теоретической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, не обладающих специальны-
ми познаниями в области взрывотехники, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях МВД России, к действиям при обнаружении взрывоопасных пред-
метов // Вопросы совершенствования деятельности полиции по охране обще-
ственного порядка: сб. науч. тр. № 27 / ВНИИ МВД России. – М., 2020. С. 39. 
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2.1. Повышенной мощности  к ним относятся: ТЭН (тетранитро-
пентаэритрит, пентрит), гексоген, тетрил, октоген и др. Скорость их 
детонации превышает 7 500 м/с. 

2.2. Нормальной мощности  к ним относятся: тротил, пикрино-
вая кислота, ксилил, пластичное ВВ пластит-4 и др. (ПВВ-4)1. 

Для сравнительной оценки поражающего действия ВВ, их спо-
собность производить разрушающие взрывные воздействия приводят 
к ТНТ (тринитротолуол (тротилу)), взятому в качестве эквивалента, 
фугасное и бризантное действия которого принимают за единицу. 
Эталоном тротил выбран не случайно. Удельная энергия взрывного 
разложения тринитротолуола в зависимости от условий проведения 
взрыва варьирует в диапазоне 980–1 100 кал/г. Для сравнения различ-
ных видов взрывчатых веществ условно приняты значения 1 000 кал/г 
и 4 184 Дж/г. Тротиловый эквивалент взрывчатых веществ представ-
ляет собой коэффициент, который указывает, во сколько раз сильнее 
или слабее данное вещество по сравнению с тротилом (изредка может 
вводиться сходный сравнительный коэффициент относительно дру-
гих широко применяемых веществ). Так же долгое время именно этот 
вид бризантного взрывчатого вещества и смеси на его основе массово 
использовался для снаряжения боеприпасов. Тротил является ВВ 
нормальной мощности имеет устойчивую скорость детонации и вы-
сокую стойкость к внешним воздействиям. 

2.3. Пониженной мощности. Из взрывчатых веществ понижен-
ной мощности наиболее широкое применение получили аммиачно-
селитренные взрывчатые вещества. Они представляют собой механи-
ческие смеси, основной частью которых является аммиачная селитра. 
Кроме селитры в эти смеси входят взрывчатые или невзрывчатые го-
рючие добавки. 

Аммиачная селитра — это кристаллическое вещество белого 
или бледно-желтого цвета. В чистом виде аммиачная селитра являет-
ся слабым ВВ, плохо восприимчива к детонации. Аммиачно-
селитренные ВВ в зависимости от характера примешиваемых к се-
литре добавок делятся на следующие виды: 

– аммониты — смесь аммиачной селитры и тротила, который 
может составлять от 20 до 80% общего объема. Основные марки:  А-
20, А-40, А-50, А-60, А-80 (цифры указывают на процентное содер-
жание тротила); 

 
1 Далее – ПВВ-4. 
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– динамоны — смесь аммиачной селитры с горючими добавка-
ми (опилками, сосновой корой, торфом, жмыхом и т. п.); 

– аммоналы — аммониты или динамоны с добавкой пудры алю-
миния, которая значительно повышает энергию взрывчатого превра-
щения, а значит, его фугасность и бризантность, приближая это ВВ 
по взрывчатым характеристикам к тротилу. Обычно в военное время 
при дефиците тротила боеприпасы снаряжают именно аммоналами.  

Также следует отметить, что все ВВ являются ядовитыми. 
3. По агрегатному состоянию бывают: 
– жидкие; 
– газообразные; 
– гелеобразные; 
– суспензионные; 
– твердые. 
При этом твердые ВВ могут быть порошкообразные, гранулиро-

ванные, прессованные, литые (плавленые). Ниже по порядку слева 
направо представлены: аммонит, гранулитАС-4, АС-8, тротил (200, 
400, 75 грамм) (рис. 12.3). 

 

 
Рис. 12.3. Твердые взрывчатые вещества 

 
4. По области применения. 
В связи с тем, что четкое деление ВВ по области применения не 

предусмотрено нормативно-правовыми актами, можно условно раз-
делить их на военного и промышленного (т.е. те, которые применя-
ются в горной добыче и т. п.) назначения. 

5. По способу изготовления. 
– промышленного (заводского) изготовления; 
– самодельные. 
При этом именно самодельные взрывчатые вещества представ-

ляют наибольшую опасность, поскольку чаще всего относятся к ини-
циирующим, а значит, обладают высокой чувствительностью к внеш-
ним воздействиям. 
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Разобрав общую классификацию взрывчатых веществ, необхо-
димо определить, что же такое взрыв и какие поражающие факторы у 
него существуют.  

Взрывом принято называть  крайне быстрое выделение боль-
шого количества энергии, связанное с внезапным изменением состо-
яния вещества, сопровождаемое разрушением и разбрасыванием 
окружающей среды, возникновением и распространением в ней так 
называемой ударной волны. 

Действие расширяющихся продуктов детонации на окружаю-
щую среду характеризуется бризантным и фугасным воздействием. 

Бризантность означает способность ВВ производить при взры-
ве местное интенсивное дробление твердой среды, соприкасающейся 
с зарядом. 

Бризантное действие проявляется лишь на близких расстояниях 
(не превышающих 2–2,5 радиуса заряда) от места взрыва, где давле-
ние и плотность энергии продуктов детонации еще достаточно вели-
ки. Бризантность возрастает с увеличением плотности ВВ и скорости 
детонации. Максимальный бризантный эффект отмечается при непо-
средственном контакте заряда ВВ с преградой. 

Фугасность означает способность ВВ производить разрушаю-
щие взрывные воздействия. Данное свойство главным образом зави-
сит от скорости расширяющихся газов в окрестности точки взрыва. 
Чем больше образуется газов, тем большую работу способно выпол-
нить используемое ВВ1. 

Поражающие факторы взрыва принято подразделять на основ-
ные и факультативные (иными словами первичные и вторичные). 

К первой группе относятся: 
– ударная волна (далее УВ); 
– тепловое поражение; 
– осколочные поля; 
– токсичное поражения продуктами взрыва. 
Ко второй группе относятся: 
– вторичные осколки; 
– пожары; 
– обрушение конструкций и сооружений; 
– заражение атмосферы и местности. 

 
1 Светлов Б.Я., Яременко Н.Е. Теория и свойства промышленных взрывчатых 

веществ. Изд. 3-е. – М., 1973. С. 123. 
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Для иллюстрации приведем следующую принципиальную таб-
лицу поражения при взрыве 1 кг тротила на открытой местности: 

 
При взрыве 1 кг тротила 

1–3 метра до центра взры-
ва (до 1000 кПа – 10 атмо-
сфер избыточного давле-

ния на 1 см2) 
 

3,5–4 метра до центра 
взрыва ( до 100 кПа - 1 ат-
мосфер избыточного дав-
ления на 1 см2) 

4–14 3,5–4 метра до цен-
тра взрыва ( до 10  кПа – 
0,1 атмосфера избыточ-
ного давления на 1 см2) 

  Тяжелая контузия. 
Комбинированная травма 
сочетающая одномомент-
ное воздействие на об-
ширную поверхность тела 
механической травмы, 
резкого перепада давле-
ния окружающей среды и 
вибрации. 
При этом происходят раз-
рывы внутренних орга-
нов, переломы костей, 
внутренние кровотечения, 
сотрясение головного 
мозга, длительная потеря 
сознания (до нескольких 
часов). 
Высокая вероятность ле-
тального исхода 

  Контузия тяжелая, либо 
средней тяжести. 
Переломы костей, сотря-
сение головного мозга, 
кровотечение из носа и 
ушей, потерю сознания.  
Возможно повреждение 
внутренних органов.  
Возможен летальный ис-
ход 
 

На расстоянии более 11 
метров легкая контузия. 
Кратковременное помра-
чнение сознания, либо 
состояние оглушенности. 
Летальный исход исклю-
чен. 

  
Следует отметить, что при наличии поражающих элементов 

опасная зона значительно возрастает. Не менее опасным будет взрыв 
безоболочечного ВУ в помещении, где воздействие ударной волны 
значительно выше. Кроме того, как в помещении, так и в условиях 
плотной застройки усиление поражения будет достигаться за счет 
вторичных осколков. К ним необходимо отнести элементы разруша-
емой и разбрасываемой вещной обстановки. Ниже приведена таблица 
разрушений в различных зонах избыточного давления: 

 
При взрыве 1 кг тротила 

1–3 метра до центра взры-
ва (до 1000 кПа – 10 атмо-
сфер избыточного давле-
ния на 1 см2) 

3,54 метра до центра взры-
ва (до 100 кПа – 1 атмосфер 
избыточного давления на 1 
см2) 

4–14 3,5–4 метра до цен-
тра взрыва (до 10  кПа – 
0,1 атмосфера избыточно-
го давления на 1 см2) 

  разрушение кирпичной 
стены производственного 
типа 

 повреждение некапиталь-
ных конструкций, возмож-
но их частичное разруше-
ние 

разрушение остекления 
более чем на 90% 
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Ряд из перечисленных факторов как для граждан, так и для со-
трудников полиции не очевиден. Особенно это касается факульта-
тивных. К примеру, многие сотрудники при осмотре места взрыва не 
принимают в расчет то, что под действием ударной волны капиталь-
ным конструкциям сооружений наносится серьезный ущерб, что мо-
жет привести к дальнейшим обрушениям. Чаще всего при работе на 
месте происшествия, связанном с взрывом, сотрудники полиции пре-
небрегают мерами личной безопасности, считая, что раз взрыв уже 
был, больше ничего произойти не может. Однако это не так, посколь-
ку возможны дальнейшие обрушение конструкций, срабатывание 
дублирующих взрывных устройств, возгорания, переход от горения 
ВВ к детонации и наличие на месте взрыва не разорвавшихся, но де-
формированных взрывом (а значит наиболее опасных) боеприпасов.  

Далее следует дать определения таких понятий, как боеприпас и 
взрывное устройство. Именно с ними могут столкнуться сотрудники 
полиции при обеспечении взрывобезопасности. Как боеприпасы, так 
и взрывные устройства представляют серьезную опасность для окру-
жающих, поскольку при их срабатывании (взрыве) происходит пора-
жение на значительном расстоянии. 

Понятие «боеприпас» трактуется по-разному в законе «Об ору-
жии» и в постановлении пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ». В федеральном законе «Об оружии» на сегодняшний 
день дается следующее определение: «боеприпасы — предметы во-
оружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения 
цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание». В постановлении Пленума 
Верховного суда (п. 3) к категории боеприпасов относятся все виды 
патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготов-
ленные промышленным или самодельным способом, а также иные 
предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 
поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехни-
ческий или вышибной заряды либо их сочетание. Разница в двух 
определениях заключается в том, что в федеральном законе «Об ору-
жии» определение понятие «патрон» вынесено отдельным пунктом, а 
в постановлении Пленума Верховного суда — нет.  
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В то же время, под взрывным устройством понимаются про-
мышленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое ве-
щество, функционально предназначенные для производства взрыва и 
способные к взрыву (п. 5 постановления Пленума Верховного суда). 
Данное понятие определено только в указанном выше постановлении, 
а в иных нормативно-правовых актах на федеральном уровне не со-
держится. 

В определении боеприпаса и в определении взрывного устрой-
ства говорится о наличии взрывчатых веществ, только в случае бое-
припаса это дополнительный признак (разрывной заряд), а в случае 
взрывного устройства — основной. Далее по тексту дается еще одно 
разъяснение, в котором отмечается, что если предмет вооружения или 
метаемое снаряжение содержит в себе заряд взрывчатого вещества, 
предназначен для производства взрыва и способен к нему, то такой 
предмет относится к взрывному устройству. Все эти юридические 
тонкости и несостыковки негативным образом сказываются на пер-
воначальной оценке и классификации взрывоопасных предметов при 
их осмотре на месте происшествия.  

Такая ситуация приводит к возникновению проблемы юридиче-
ского характера, а также создает угрозы для личной безопасности со-
трудников, осуществляющих охрану обнаруженных предметов или 
веществ в период их категорирования, и позже, когда решается во-
прос, какое ведомство должно произвести уничтожение после приня-
тия соответствующего решения суда.  

В качестве примера можно привести обнаруженный в 2017 году в 
одном из районов Ленинградской области коллоксилин (рис. 12.4), вид 
нитро целлюлозы, который был признан экспертизой взрывчатым ве-
ществом, несмотря на то, что, согласно предупредительной маркиров-
ке, состав являлся легковоспламеняющимся твердым веществом без 
дополнительных степеней опасности, находился в свободной продаже. 
За те дни, пока производилась экспертиза, при пожаре погиб один из 
сотрудников полиции, осуществлявших охрану состава, признанного 
вещественным доказательством.  

Позднее решение о том, какое ведомство будет производить уни-
чтожение коллоксилина, принималось на уровне властей города в те-



 
 

277 
 

чение нескольких месяцев, поскольку данный состав не подпадал под 
юрисдикцию ни одного из них1. 

 

 
 

Рис. 12.4. Коллоксилин 
 

Понятия самодельного взрывного устройства (далее СВУ) зако-
нодатель на федеральном уровне не дает, поэтому далее используется 
понятие СВУ предлагаемое экспертами-криминалистами. 

Самодельное взрывное устройство – взрывное устройство, кон-
струкция которого не соответствует конструкторско-технологической 
документации на производство и сборку любого из взрывных 
устройств  промышленного изготовления. 

Далее представлены классификации боеприпасов ВУ и СВУ. 
Такая классификация позволяет в дальнейшем более эффективно 
определять сотрудникам органов внутренних дел признаки, позволя-
ющие отнести предмет к разряду взрывоопасных. 

Боеприпасы классифицируются:  
по принадлежности 
– артиллерийские; 
– авиационные; 
– морские; 
– стрелковые; 
– инженерные; 
по характеру взрывчатого и поражающего вещества: 
– с обычными ВВ;  

 
1 Виноградов И.Д., Горелов С.А. Проблемы первичной идентификации и 

классификации взрывоопасных предметов на месте происшествия. Правовой 
аспект // Вопросы совершенствования деятельности полиции по охране обще-
ственного порядка: сб. науч. тр. № 27 / ВНИИ МВД России. – М., 2020. С. 33. 
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– химические; 
– ядерные1. 
Классификация взрывных устройств может быть произведена 

по ряду оснований, позволяющих отграничить их друг от друга. 
1) по назначению:  
– ВУ военного назначения;  
– ВУ народно-хозяйственного (промышленного) назначения; 
2) по способу изготовления:  
– промышленные ВУ (заводские); 
– самодельные ВУ. 
Классификация самодельных взрывных устройств (СВУ) может 

быть произведена по ряду признаков, позволяющих подразделить их 
на группы: 

– по мощности взрывчатого вещества; 
– типу механизма приведения в действия; 
– типу взрывателя; 
– времени срабатывания; 
– степени управляемости; 
– степени подготовленности к взрыву. 
Определив классификацию ВУ, СВУ и боеприпасов, необходи-

мо определить явные признаки, позволяющие отнести предмет к 
взрывному устройству. 

1. Обнаружение в общественных местах и транспорте бесхозных 
вещей и неопознанных предметов (рис. 12.5). 

 В данном случае речь идет о бесхозных предметах. 
 

 
 

Рис. 12.5. Бесхозные вещи и неопознанные предметы 
 

1 Родионов А.Н.  Пособие по огневой и инженерной подготовке, подготовке 
по связи по курсу «Военная подготовка» для студентов специальности (ВУС- 
121182) «командир мотострелкового отделения». – Гродно, 2007.  
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2. Брошенный автотранспорт со значительной осадкой. 
3. Исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных ма-

териалов, растворителей, наличие дыма. 
На рис. 12.6 представлено самодельное взрывное устройство с 

элементами зажигательного, о чем свидетельствует наличие емкости 
с топливом. В данном конкретном случае использовался огневой спо-
соб приведения в действия.  

 

 
 

Рис. 12.6. Самодельное взрывное устройство с элементами зажигательного 
 

4. Наличие у предмета характерного вида штатных  боеприпасов 
(рис. 12.7). 

 
 
 Рис. 12.7. Установленная в грунт противотанковая мина ТМ-62М 
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5. Наличие звука работающих механизмов 
6. Наличие у предмета элементов (деталей) не соответствующих 

его прямому назначению (радиоприемных антенн, где они явно не-
уместны, проводов). 

 

 
 

Рис. 12.8. К упаковке чипсов скотчем примотана коробка,  
оба предмета соединены проводами 

 
7. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстанов-

ки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т. д. (рис. 12.9). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12.9. Заминированный гранатой Ф-1 автомобиль.  
Тип приведения в действия механический (удаление предохранительного 

шплинта с кольцом при вращении (повороте) колеса. По времени срабатыва-
ния короткое замедление (3,2–4,2 с).  
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8. Несоответствие размера массе (значительная масса при не-
больших размерах) такая информация может поступить от заявителя; 

9. Наличие надписей (наклеек) угрожающего характера. 
(Надпись не обязательно будет содержать угрозу, вполне возможно 
наличие информации о предстоящем мероприятии, как на рис. 12.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.10. Имитация (муляж) управляемого СВУ,  
подготовленного к взрыву 

 
Кроме того, существуют признаки свидетельствующие о подго-

товке совершения преступных деяний с использованием оружия или 
взрывных устройств. 

Условно их можно разделить на косвенные и явные. 
1. Косвенные признаки: 
– появление подозрительных лиц, ведущих фото/видеосъёмку 

или иными средствами регистрирующих информацию об объекте 
(топографическая, схематическая, организационная и пр.); 

– активизация деятельности международных неправительствен-
ных организаций радикального толка (экологические, религиозные, 
политические и пр.); 

 – сезонные обострения психических расстройств. 
2. Явные признаки: 
– организация тайников с компонентами для изготовления ВУ, 

замаскированных под бытовой или строительный мусор (мешки, кон-
тейнеры иные ёмкости);  

 – нарушение целостности периметра осматриваемого объекта; 
 – наличие средств преодоления преград в районе периметра 

(возможно замаскированных под бытовой мусор); 
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 – следы организации тайников для хранения оружия и пр. сна-
ряжения;  

 – демаскирующие признаки минирования (проводные линии, 
упаковка от взрывчатых материалов, следы на поверхностях, как ис-
кусственных так и натуральных (свежая побелка, отличие оттенка 
краски на стенах, придорожных знаках т. д., пожухлая трава на 
участке местности, провалы, или выступающая поверхность грунта, 
следы недавнего проведения земляных работ, там где они проводить-
ся не должны и т. д.)). 

 
12.3. Порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета,  

при получении сигнала об угрозе взрыва (на месте взрыва) 
 
Для формирования правильного алгоритма действий сотрудни-

ков органов внутренних дел при обнаружении взрывоопасного пред-
мета, при получении угрозы взрыва (на месте взрыва), необходимо 
рассмотреть типовые ошибки, которые допускаются сотрудниками 
полиции в указанных ситуациях. 

1. Использование радиоустройств в непосредственной близости 
от обнаруженного предмета. В большинстве случаев, при обнаруже-
нии предмета с признаками взрывного устройства, сотрудники поли-
ции сообщают о происшествии в дежурную часть своего территори-
ального органа, находясь в непосредственной близости от взрывного 
устройства, при этом используют различные радиоустройства (мо-
бильный телефон, радиостанцию). В случае если ВУ управляется ди-
станционно, такие действия могут привести к взрыву.  

2. Искажение информации — это еще одна грубейшая ошибка. 
Зачастую сотрудники органов внутренних дел находящиеся на месте 
происшествия начинают делать самостоятельные выводы о предмете 
(боеприпасе). Иногда они основываются на личном опыте срочной 
службы в армии (чаще всего недостаточном или вообще отсутствую-
щем по данному направлению), иногда на стереотипах, транслируе-
мых через средства массовой информации. В инженерно-технические 
подразделения приходит искаженная информация, что, в свою оче-
редь, приводит к неправильному выбору технических средств необ-
ходимых для осмотра. Так же часто искажение информации касается 
количества обнаруженных взрывоопасных предметов, что приводит 
либо к чрезмерному задействованию специалистов, либо, наоборот, к 
недостаточному. Таких случаев очень много. Выходом из подобной 
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ситуации может быть только передача достоверной информации без 
самостоятельных выводов и заключений. Не менее часто передается 
неполная информация и такие важные факторы для специалиста 
взрывотехника, как время обнаружения ВОП, обстоятельства, оста-
ются неизвестными.  

3. Проведение эвакуации. Периодически, сотрудник полиции, 
прибывший для проверки информации об обнаруженном взрыво-
опасном предмете, не только сообщает о нем посредством радиосвя-
зи, находясь в непосредственной близости, но и делает это без пред-
варительной эвакуации окружающих, тем самым подвергая опасно-
сти не только свою жизнь, но и жизнь граждан. В ряде случаев со-
трудникам подразделений по разминированию приходится не только 
организовывать эвакуацию из опасной зоны, но и самим ее произво-
дить, что недопустимо и приводит к снижению оперативности, в то 
время как временной фактор при осмотре предмета с признаками 
взрывного устройства является одним из важнейших. 

4. Неправильный выбор безопасного расстояния — это одна из 
основных ошибок, которую сотрудники полиции допускают в случае 
обнаружения взрывоопасного предмета. Очень часто на практике 
встречаются случаи, когда предмет с признаками взрывного устрой-
ства или боеприпас обмотан оградительной лентой практически по 
контуру, либо на незначительном от него расстоянии (рис. 12.11). 

  

 
 

Рис. 12.11.Ограждение участка с взрывоопасными предметами 
 
Отсутствие знаний безопасных расстояний, халатное отношение, 

связанное с непониманием степени опасности обнаруженного предмета, 
отсутствие достаточных сил и средств для производства полноценного 
оцепления — вот те факторы, которые ведут к подобным нарушениям 
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мер безопасности. При этом существуют объективные причины, кото-
рые прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сами из-
менить не в состоянии. К ним можно отнести нехватку личного состава, 
отсутствие оградительной ленты, плотную застройку. А также субъек-
тивные, за которые ответственность несет сам сотрудник полиции. 

5. Отсутствие или неполная эвакуация при АУВ. Не менее остро 
стоит вопрос об эвакуации граждан с объекта при угрозе взрыва. Она не 
всегда проводится тщательно, а в ряде случаев при дублирующихся со-
общениях не проводится вообще.  

6. Самостоятельные действия с взрывоопасным предметом. В ряде 
случаев, сотрудники полиции принимают решения о перемещении 
взрывоопасных предметов в наиболее безопасное (по их мнению) ме-
сто. Иногда ВОПы доставляются сотрудниками полиции непосред-
ственно в территориальный орган, то есть происходит провоз взрывного 
устройства или боеприпаса на территорию режимного объекта. Не го-
воря уже о том, что в данном случае опасности подвергаются все окру-
жающие, как при перевозке, так и в здании территориального органа 
полиции.  

Не являются исключением и принятие решения не вызывать спе-
циалистов саперов на место происшествия старшим следственно-
оперативной группы и самостоятельное доставление ВОП в экспертно-
криминалистический центр. Не менее опасными являются попытки со-
трудников органов внутренних дел локализовать опасную находку под-
ручными средствами. Такие действия приводят к образованию вторич-
ных осколков, усиливая поражающий эффект. Также следует отметить, 
что такие действия приводят к оказанию механических воздействий на 
взрывное устройство, что может привести к взрыву, а если его не слу-
чилось, то значительно затрудняет произведение осмотра прибывшему 
на место происшествия специалисту-взрывотехнику. 

7. Незнание нормативно-правовой документации, регламентирую-
щей порядок действий сотрудников полиции и взаимодействие с предста-
вителями других ведомств, при обнаружении взрывоопасного предмета. 
Слабая правовая подготовка приводит к нарушению мер личной без-
опасности, порядка взаимодействия со специалистами саперами и ки-
нологами, а также к ряду процессуальных нарушений.  

8. Нарушение мер безопасности при использовании штатных лока-
лизаторов взрыва (рис. 12.12). К таковым можно отнести незнание со-
трудниками тактико-технических характеристик специального средства, 
полезного объема внутренней полости локализатора. Его часто ставят на 
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предмет, превосходящий размерами, или деформируют предполагаемое 
взрывное устройство при попытке накрыть его локализатором1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 12.12. Штатный локализатор взрыва 

 
Порядок действий при обнаружении бесхозного предмета 

 (предмета с признаками взрывного устройства) 
 

1. Спросить у находящихся в непосредственной близости граждан, 
чей предмет (если нет явных признаков, позволяющих отнести его к ка-
тегории взрывоопасных). 

2. При отсутствии хозяина, эвакуировать граждан из опасной зоны.  
3. Оцепить опасную зону. 
4. Находясь за периметром оцепления, сообщить в дежурную 

часть о происшествии (указать точное время обнаружения, перечислить 
явные признаки указывающие на опасность предмета). 

5. Не допускать к предмету НИКОГО до приезда сотрудников ин-
женерно-технических подразделений. 

6. Выполнять все указания прибывших специалистов. 
В случае получения информации о минировании транспортного 

средства, его осмотр производится визуально с безопасного расстояния 
(можно использовать бинокль, увеличение камер наблюдения, камеры 
телефона, при их наличии). Целью осмотра является определение явных 
признаков подтверждающих полученную информацию. К ним можно 
отнести: 

– наличие деталей не соответствующих конструкции; 

 
1 Виноградов И.Д. Меры личной безопасности сотрудников полиции при об-

наружении предметов с признаками взрывного устройства…. С. 34. 
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– обнаружение в салоне емкостей  (предметов), заполняющих 
большую часть пространства; 

– следы вскрытия автомобиля, 
а также явные признаки перечисленные выше. 

Также необходимо помнить, что часто взрывоопасные предметы 
обнаруживаются при проведении осмотров (обысков), не связанных с 
поиском ВОП. В данном случае стоит обращать внимание  и восприни-
мать как угрозу личной безопасности не только предметы, но и различ-
ные химические реагенты, следы проведения химических реакций, об-
наруженный неизвестный состав. При их обнаружении необходимо вы-
полнять все рекомендации, представленные выше и приостановить все 
действия до прибытия специалистов-саперов. 

Важным фактором, влияющим на обеспечение личной безопасно-
сти, является время. От скорости и правильности принятия сотрудника-
ми органов внутренних дел решения о вызове специалистов-
взрывотехников напрямую зависит их личная безопасность. На рис. 
12.13 представлена принципиальная схема полномочий различных ве-
домств в данном вопросе: 

 

 
 

Рис. 12.13. Принципиальная схема полномочий различных ведомств 
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Для соблюдения личной и коллективной безопасности, сотруд-
никам органов внутренних дел при обнаружении предметов с призна-
ками ВОП необходимо проводить эвакуацию на рекомендованные 
безопасные расстояния, указанные в таблице:  

 

ВУ 
Летальный ис-
ход по воздей-
ствию УВ 

Безопасное расстоя-
ние по воздействию 
УВ 

Разрушение 
стекол по УВ 

Минимальное 
безопасное рас-
стояние (с уче-
том воздействия 
осколков) 

Граната Ф-1
 

0.6 9.1 20.4 200 

Граната 
РГД-5 

 
0.8 11.1 25 35 

Шашка ТП-
200 1,5 9 45 45 

Шашка ТП-
400 2 11 55 55 

Пивная бан-
ка 0,33 л 2 12 60 60 

Мина МОН-
50 2 14 70 85 

Чемодан 
(кейс) 7 50 230 230 

Дорожный 
чемодан 10 66 350 350 

 13 87 457 460 
 16 110 575 580 

 26 175 912 920 
 35 240 1240 1240 

 50 342 1785 1785 
 

 
В случае крайней необходимости, до приезда специалистов 

взрывотехников, сотрудники органов внутренних дел, находящиеся 
на месте происшествия, могут определять безопасные расстояния от-
личающиеся от приведенных выше. На способ эвакуации из опасной 
зоны, кроме размеров ВОП, значительным образом будет влиять 
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окружающая обстановка. Местность, плотность и характер застройки, 
наличие иных опасных объектов в зоне действия ВУ (АЗС, газопро-
воды и т. п.). 

В каждом конкретном случае необходимо принимать решения, 
учитывая все приведенные выше факторы. 

Если при определении безопасных расстояний существует опре-
деленная вариативность, то запреты действий при обнаружении пред-
мета с признаками взрывного устройства определены четко и обяза-
тельны к исполнению для сотрудников органов внутренних дел с це-
лью обеспечения их безопасности, а также безопасности окружающих. 

При обнаружении предмета с признаками взрывного устройства: 
1. НЕ подходить к обнаруженному предмету; 
2. НЕ оказывать физическое или любое иное воздействие на об-

наруженный предмет; 
3. НЕ перемещать; 
4. НЕ использовать  радиоустройства в радиусе зоны оцепления; 
5. НЕ пускать в указанную зону каких-либо лиц, кроме прибыв-

ших на место происшествия сотрудников полиции; 
6. НЕ пытаться локализовать предмет подручными средствами 

(кроме специальных локализаторов). 
7. При обнаружении ВУ на трупе ЗАПРЕЩАЕТСЯ подходить и 

осматривать его, пропускать в зону оцепления посторонних лиц до 
приезда саперов. 

Эти же запреты распространяются и на место взрыва (место 
происшествия оцепляется согласно рекомендуемым безопасным рас-
стояниям, поскольку возможно наличие дублирующих взрывных 
устройств, либо не разорвавшихся боеприпасов (взрывчатых веществ)).  

Таким образом, знание сотрудниками органов внутренних дел 
правильного порядка действий в ситуациях, связанных с необходимо-
стью обеспечения взрывобезопасности, а также неукоснительное со-
блюдение ограничений и запретов при осмотрах места взрыва, охране 
обнаруженных ВОП, проверке информации о заминировании, явля-
ются ключевыми факторами обеспечения личной и коллективной 
безопасности. 
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12.4. Меры личной безопасности при работе с оперативно-техническими 
средствами досмотра при поиске взрывчатых веществ 

 и взрывных устройств (боеприпасов) 
 
Говоря о обеспечении личной безопасности сотрудников орга-

нов внутренних дел в ситуациях, связанных с обнаружением ВОП, 
ВВ на месте взрыва, а также при получении информации об угрозе 
взрыва, необходимо рассмотреть техническую обеспеченность поли-
ции оперативно-техническими средствами (ОТС) досмотра и поиска 
используемыми в данном направлении деятельности. Именно гра-
мотное использование ОТС значительным образом повышает личную 
безопасность сотрудника полиции в рассматриваемых ситуациях. Их 
использование повышает оперативность поиска не только взрыво-
опасных предметов, но и дает возможность обнаружить следы взрыв-
чатых веществ в различных ситуациях. Обнаружение следов перевоз-
ки (переноски), хранения ВВ позволяет предотвращать преступления 
еще на стадии подготовки. 

Несмотря на то, что не все ОТС из приведенного ниже списка 
применяются сотрудниками территориальных органов полиции, зна-
ние их тактико-технических характеристик, порядка и особенностей 
использования позволит грамотно и оперативно организовать взаи-
модействие со специалистами, прибывшими на место происшествия. 
Таким образом, появляется возможность максимально реализовать 
временной фактор — один из самых важных при обеспечении взры-
вобезопасности.  

Для наиболее эффективной работы все оперативно-технические 
средства должны обладать следующими качествами: 

1) надежность (стойкость к механическим повреждениям самого 
устройства, надежность всех механических узлов, аппаратной и про-
граммной части); 

2) эксплуатационные характеристики (энергоемкость, безопас-
ность, информативность, простота использования и обслуживания 
возможность использования в различных климатических условиях, в 
любое время суток); 

3) оперативность (быстрое приведение в рабочее состояние, 
время от начала работы до получения результата); 

4) чувствительность (способность точно определять наличие ВВ, 
следов ВВ, различных металлов в небольших объемах, на безопасном 
для оператора расстоянии с минимальной погрешностью). 
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Все оперативно-технические средства, используемые для обна-
ружения и идентификации ВОП и ВВ, можно условно разделить на 
две группы. 
Средства поиска взрывчатых веществ: 

‒ газоанализаторы; 
‒ служебные собаки; 
‒ комплекты для экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых 

веществ; 
– средства обнаружения опасных жидкостей. 

Средства поиска взрывных устройств: 
‒ рентгенотелевизионные установки; 
‒ досмотровые металлодетекторы; 
‒ портативный досмотровый детектор; 
‒ рентгеновский сканер скрытых полостей; 
‒ нелинейные радиолокаторы. 
Оперативно-технические средства поиска и обнаружения ВОП, 

ВВ и СИ наиболее часто используются при обеспечении обществен-
ного порядка и общественной безопасности для профилактики пре-
ступлений, связанных с применением оружия и взрывных устройств, 
а также в ситуациях, связанных с поиском ВОП ВВ и их следов на 
месте происшествия. 

В первом случае речь чаще всего идет о проведении осмотров 
объектов и территорий проведения спортивно-массовых, политиче-
ских либо культурных мероприятий, а также при организации кон-
трольно-пропускного режима. С целью обеспечения безопасности со-
трудников органов внутренних дел, а также посетителей мероприятий 
осмотр объектов и территорий проводится только после полной эваку-
ации находящегося там персонала. При этом сотрудники полиции 
принимают под охрану только «чистую», то есть уже осмотренную 
территорию (объект). Здесь речь идет об организации взаимодействия 
с сотрудниками кинологической службы полиции, а также специали-
стами инженерно-технических подразделений Росгвардии. В случае 
осуществления контрольно-пропускного режима именно на сотрудни-
ков органов внутренних дел возлагаются обязанности по осмотру до-
смотру граждан и их вещей (если иное не установлено нормативно-
правовыми актами либо, а также межведомственными соглашениями). 

Основными используемыми оперативно-техническими сред-
ствами в данном случае являются служебные собаки, обученные на 
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поиск взрывчатых веществ (при осмотре территорий и объектов), 
арочные и ручные металлодетекторы, а также, в ряде случаев, рентге-
но-телевизионные установки и газоанализаторы. 

Грамотная организация взаимодействия работы с кинологами, а 
также с операторами технических средств возможна только в случае 
знания сотрудниками органов внутренних дел основных аспектов ра-
боты ОТС. Далее будут рассмотрены основные оперативно техниче-
ские средства, порядок работы с ними, а также особенности непо-
средственно влияющие на безопасность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 12.14. Металлодетекторы арочные1 
 
При срабатывании стационарного металлодетектора необходимо: 
− предложить показать металлические предметы, на которые 

сработал металлодетектора;  
− применить портативный металлодетектор для определения 

локального расположения предметов на теле. 
 

1 Стационарные устройства, предназначенные для выявления металличе-
ских предметов, представляющих опасность для окружающих (холодного и ог-
нестрельного оружия, а также предметов, которые могут быть использованы в 
качестве такового, взрывных устройств, взрывоопасных предметов). 
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Следует отметить, что в зависимости от конструкции арочного 
металлодетектора он позволяет определять на теле человека зону, где 
находится металл (с этой целью данные технические средства обору-
дуются монитором, отображающим фигуру человека с подсвечиваю-
щимися зонами), а также подается звуковой сигнал. При необходимо-
сти звуковой сигнал можно отключить и работать, ориентируясь 
только на визуализированную информацию. Такой подход позволяет 
сотруднику полиции получить необходимую информацию, при этом 
досматриваемое лицо, не слыша звуковой сигнал, не подозревает, что 
сотрудник полиции (оператор ТС) обнаружил проносимый предмет. 
В случае если есть подозрение на наличие взрывного устройства у 
досматриваемого, сотрудник полиции имеет большее время на при-
нятие решения по дальнейшим действиям, а также может использо-
вать фактор неожиданности, что позволяет обеспечить личную и кол-
лективную безопасность. 

Однако арочный металлодетектор позволяет получить лишь об-
щую информации о возможном наличии у досматриваемых запре-
щенных к проносу предметов (взрывных устройств). Кроме того, 
многие ТС данной категории имеют «слепые» зоны. Это связано с 
тем, что в верхней, а также нижней части арки, в связи с конструк-
тивными особенностями, отсутствуют датчики. Еще одной сложно-
стью является выбор массы металла, на который реагируют рамочные 
металлодетекторы. Чаще всего по умолчанию они настроены на вес 
пистолета Макарова без патронов (730 г). В случае с попыткой про-
носа взрывного устройства (самодельного взрывного устройства) та-
кой массы металла в нем может не содержаться. 

Такие особенности, как конструкции технических средств, так и 
их настройки, негативно сказываются не только на информативности 
их применения, но и на обеспечении личной и коллективной безопас-
ности. Проблемы со «слепыми» зонами можно решить путем исполь-
зования ступеньки, на которую должно встать досматриваемое лицо 
при проходе через арку металлодетектора. Однако для того, что бы 
наиболее эффективно использовать данное техническое средство, 
необходимо иметь техническую информацию именно о той модели, с 
которой происходит работа. 

Металлодетектор ручной (рис. 12.15) предназначен для выяв-
ления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т. п. 
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во время проведении спортивных культурно-массовых, политических 
мероприятий, и в общественных местах. 

 

 
 

Рис. 12.15. Металлодетектор ручной 
 
В отличие от арочного металлодетектора, данное техническое 

средство позволяет более точно определить на теле человека место 
нахождения металла. В зависимости от производителя и модели об-
ладает световым и звуковыми индикаторами. Некоторые модели 
оснащены вибрационным индикатором, что позволяет сотруднику 
полиции при выключенном на приборе звуке получать сигнал от при-
бора тактильным способом, не отвлекаясь на световой индикатор. 
Наличие вибрационного сигнала позволяет повысить не только опе-
ративность при осмотре, но и повысить безопасность при досмотре, 
поскольку сотрудник при досмотре может целиком сосредоточиться 
на контроле за обстановкой и действиями досматриваемого.  

Кроме того, в ряд моделей встраивается электрошоковое 
устройство, что в случае необходимости позволяет сотруднику орга-
нов внутренних дел не только защитить себя в случае агрессивных 
действий досматриваемого, но и эффективно провести задержание. 

Однако существуют и сложности в использовании данных 
средств, напрямую влияющие на их эффективность. Ручной металло-
детектор реагирует на наличие любого металла, а значит, будет сра-
батывать и на все металлические элементы одежды (молнии, заклеп-
ки и т. д.), и именно от знания ТТХ данного конкретного ТС будет 
напрямую зависеть эффективность работы с ним. Кроме того, исполь-
зование ручного металлодетектора при проведении досмотровых ме-
роприятий требует от сотрудника нахождения в непосредственной 
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близости к досматриваемому лицу, что негативно влияет на обеспе-
чение личной безопасности. 

На ряде объектов транспортной инфраструктуры1, спортивных 
объектах2 и объектах культуры3, и иных, в зависимости от категории 
и предъявляемых требований по обеспечению безопасности и анти-
террористической защищенности, для осуществления досмотровых 
мероприятий используются рентгенотелевизионные установки для 
досмотра габаритной ручной клади и небольших грузов (РТУ, интро-
скопы). 

Интроскоп — это специальный рентгеновский прибор, позво-
ляющий проводить исследование внутренней структуры предмета и 
протекающих в нём процессов без необходимости открытия. Различает 
органические и неорганические вещества, находящиеся внутри ин-
спектируемых объектов (рис.12.16). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 12.16. Интроскоп 
 

 
1 Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2201 «Об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитываю-
щих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной ин-
фраструктуры дорожного хозяйства»; федеральный закон «О транспортной 
безопасности» от 09.02.2007 №16-ФЗ. 

2 Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 №202 «Об утверждении 
Требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта». 

3 Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 №176 «Об утверждении 
Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 
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Рентгеновский образ окрашивается в соответствии с атомным 
составом инспектируемого вещества. 

Оператор легко идентифицирует различные материалы в соот-
ветствии с соответствующей цветовой схемой:  

органика — оранжевый 
неорганика — синий 
легкие металлы и смешанные материалы — зеленый 
материалы высокой плотности — красный. 
С данными техническими средствами работают операторы, 

прошедшие специальную подготовку. На сегодняшний день исполь-
зование таких технических средств позволяет выявлять большинство 
запрещенных к проносу предметов и веществ. В случае использова-
ния РТУ, сотрудник полиции для обеспечения личной и коллектив-
ной безопасности должен провести инструктаж с представителями 
службы безопасности, с которыми предстоит взаимодействовать. Та-
кой инструктаж проводится до начала мероприятий и должен вклю-
чать в себя не только повторение требований безопасности, но и 
определение системы сигналов (визуальных, кодовых слов), по кото-
рым сотрудник полиции должен понять, что необходимо его вмеша-
тельство. Такая система необходима для повышения оперативности 
работы. Кроме того, она позволяет передавать необходимую инфор-
мацию в тайне от подозреваемого. Также в значительной степени на 
повышение безопасности влияет грамотная организация пропускного 
режима. Основной задачей в этом случае будет являться недопуще-
ние скопления значительного количества граждан.  

Следует отметить, что предотвратить террористические акты 
удается не всегда, однако грамотная организация взаимодействия при 
осуществлении досмотровых мероприятий позволяет в значительной 
мере минимизировать возможные потери1. В некоторых случаях не-
подготовленные технически и психологически преступники при виде 
грамотной организации пропускного режима отказываются от совер-
шения противоправного деяния. 

 
1 Ярким примером такой организации являются действия сотрудников поли-

ции 29 декабря 2013 года в здании железнодорожного вокзала Волгоград I. Не-
смотря на то, что теракт предотвратить не удалось, сотрудники полиции не до-
пустили террористку-смертницу в здание вокзала. Взрыв, унесший жизни 16 
человек, произошел в зоне досмотра. 
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В случае организации взаимодействия с операторами РТУ ос-
новными задачам сотрудников органов внутренних дел будет являть-
ся недопущение подозреваемого к подозрительному предмету, нахо-
дящемуся в интроскопе, и организация эвакуации граждан из опасной 
зоны, ее оцепление. При этом в целях недопущения паники и введе-
ния в заблуждение подозреваемого лица, истинная причина эвакуа-
ции не сообщается. Все мероприятия проводятся под вымышленным, 
заранее утвержденным предлогом. Именно такие мероприятия позво-
лят наиболее эффективно обеспечить безопасность как сотрудников 
полиции, так и граждан. 

Несмотря на высокую информативность РТУ, они отображают 
лишь контуры предмета, а значит, при обнаружении подозрительных 
предметов, если у них нет явных признаков, позволяющих отнести их 
к взрывоопасным, необходима более точная идентификация. Прове-
сти такую идентификацию можно с помощью газоанализаторов 
взрывчатых веществ. Они бывают как стационарные, так и перенос-
ные. В органах внутренних дел используются переносные, поскольку 
это повышает оперативность и позволяет обследовать отдельные 
предметы. В настоящее время существует целый список таких техни-
ческих средств. К ним относятся: «СТЕЛС», «Кербер-Т», «Эдельвейс-
3», «Эдельвейс-4», «МО-2М» (рис. 12.17), «ШЕЛЬФ-ДС», «М-ИОН», 
«Пилот-М», «Заслон-М», «Нитроскан». На обеспечении МВД долгое 
время стоял «МО-2М», затем «Пилот-М». 

 

 
 

Рис. 12.17. Газоанализатор «МО-2М» 
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Принцип работы «МО-2М» основан на методе спектрометрии 

подвижности ионов в электрическом поле. Газоанализатор способен 
идентифицировать NG, TNT, ТЭН, пластиковые ВВ и имеет чувстви-
тельность 10-13 г/см3 (по TNT). После включения прибор калибруется 
в течение 6–0 секунд, после чего отбирает пробы воздуха на расстоя-
нии 10 сантиметров от обследуемого объекта. Если было найдено 
взрывчатое вещество, то устройство выдаст звуковой и световой сиг-
нал. Если концентрация паров ВВ увеличится, то усилится и звуковой 
сигнал и на экране выводится информация о типе ВВ. Содержит в 
своем составе изотопный источник облучения. 

 

 
  

Рис. 12.18. Газоанализатор «МО-2М» 
 
«Пилот-М» работает по такому же принципу. Он способен иден-

тифицировать большее количество видов ВВ, а именно: на основе 
ТНТ, нитроглицерина (НГ), ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетри-
ла и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе: 
SEMTEX (пластические и эластичные ВВ на основе гексогена, ТЭНа 
или их смеси), составы типа В (ТГ-20, ТГ-40, ТГ-60, МС, ТГАФ), ти-
па С (С1, С2, С3, С4, ПВВ-4, ПВВ-5А, ПВВ-7, ПВВ-12М, ЭВВ-11, 
ЭВВ-32 и т. п.), Н-6, Cyclotol, HBX, Minol 2, аммотол (Amatol, скаль-
ный аммонит, аммонит № 6-ЖВ), Primacord, Primasheet, Tetritol, 
Tritonal, Cordit N, А-IX-1, А-IX-2, А-IX-20, октолы, окфолы и другие 
смесевые ВВ отечественного и иностранного производства. Его чув-
ствительность составляет не менее  10-13г/см3. Калибровка до 10 се-
кунд, время отклика на наличие ВВ не более 1 секунды. Поиск осу-
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ществляется с расстояния 30–40 мм от обследуемого объекта. При 
обнаружении ВВ издает звуковой сигнал, а также сигнализирует 
надписью «ТРЕВОГА», под которой специальная шкала указывает 
концентрацию паров ВВ, что позволяет более точно определить ме-
сто нахождения взрывчатых веществ. Не содержит в своем составе 
изотопного источника излучения, что значительным образом повы-
шает безопасность работающего с ним оператора. 

Общим для всех газоанализаторов ВВ является высокая чув-
ствительность и портативность. Однако изделия значительно отли-
чают перечень идентифицируемых ВВ, и иные эксплуатационные ха-
рактеристики. 

Все устройства подобного типа имеют и ряд недостатков в обла-
сти безопасности. Незначительное расстояние идентификации (10 см 
— 30–40 мм от предмета), не позволяет оператору соблюдать реко-
мендованные безопасные расстояния, что приводит к нарушению мер 
личной безопасности. Кроме того, высоколетучие вещества содержа-
щиеся в составе ВВ1, также содержатся и в предметах быта. В каче-
стве  примера можно привести этиленгликоль — вещество, содержа-
щееся в антифризах и тормозных жидкостях, также содержится и во 
взрывчатом веществе этиленгликольдинитрате (нитрогликоль ЭДГН). 
Соответственно, в ряде случаев газоанализаторы могут давать лож-
ные срабатывания. В то же время ряд самодельных взрывчатых ве-
ществ газоанализаторами обнаружены не будут, что также повышает 
степень опасности не только для оператора, работающего с ТС, но и 
для окружающих. 

Можно подвести итог, указав, что газоанализаторы паров ВВ 
обладают рядом недостатков, к основным из которых следует отнести 
возможность ложных срабатываний, работу только по определенному 
предмету (невозможность вести поиск) и, самое главное, необходи-
мость обследовать предмет в опасной зоне. 

Одним из наиболее эффективных способов поиска и обнаруже-
ния взрывчатых веществ и взрывных устройств по прежнему является 
использование розыскных собак, обученных на поиск взрывчатых 
веществ (минно-разыскных собак — МРС). Необходимо отметить, 

 
1 Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их об-

наружения (Монреаль (дипломатическая конференция), 12 февраля – 1 марта 
1991 года). 
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что чувствительность животных сопоставима (а в ряде случаев и вы-
ше) с показателями технических средств и составляет  10-16 степени. 

МРС считают выдрессированным, если они удовлетворяют сле-
дующим требованиям: 

1) по комплексному запаху безошибочно обнаруживают мины 
всех типов, установленные на глубине до 50 см и на расстоянии до 
четырёх метров вправо и влево от оси своего движения;  

2) обозначают обнаруженные мины посадкой около них на рас-
стоянии не более 0,5 м, не делают ложных посадок; 

3) работают по розыску мин непрерывно не менее 30–45 минут и 
после короткого 10–15-минутного отдыха вновь продолжают работу; 

4) не теряют заинтересованности в розыске мин в течение всего 
дня (до 8 часов), при одном большом, не менее часа, перерыве на от-
дых; 

5) при работе не отвлекаются на различные посторонние запахи 
(следы зверя, птицы, корм, отбросы и т. д.); 

6) не оказывают физического воздействия на предмет (не насту-
пают, не касаются мордой). 

Кроме того МРС должны: 
1) по команде кинолога безотказно и быстро входить в дом, под-

вал, цех, землянку, под мост и т. д.; 
2) внимательно и тщательно обнюхивать полы, стены, оконные 

ниши, печи, дымоходы, мебель, фундаменты, устои моста, насыпи      
и т. д.; 

3) уметь работать в помещениях на подмостях и других приспо-
соблениях; 

4) не отвлекаться на запахи, присущие жилым или производ-
ственным помещениям? 

5. обнаруживать ВВ и ВУ, заложенные на глубину до 1,5–2 м. 
Высокая чувствительность в комплексе с выносливостью позво-

ляют применять служебных собак не только для обследования кон-
кретного предмета, но и с целью осмотра больших пространств, по-
мещений, на протяжении продолжительного периода времени. Кроме 
того, хорошо обученная МРС работает на значительном удалении от 
кинолога, что в значительной степени повышает безопасность всех со-
трудников задействованных в поисковых, либо иных мероприятиях.  

Однако не следует забывать, что собаки являются живыми су-
ществами. При организации взаимодействия с кинологами необходи-
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мо учитывать этот важный фактор. На работу МРС в значительной 
мере влияет настроение, самочувствие, жизненные циклы. Кроме то-
го, в отличие от газоанализаторов, розыскная собака способна поте-
рять работоспособность, столкнувшись с острыми запахами или про-
сто поранив лапы. Не исключены также и ложные «посадки» (МРС 
при обнаружении искомого запаха, должна либо ложиться либо са-
диться и поворачивать морду в сторону его источника). С целью ис-
ключения ошибок МРС после 10–15-минутного перерыва отправля-
ется к обозначенному ранее предмету повторно; если есть возмож-
ность, необходимо привлечь для проверки вторую собаку. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что служеб-
но-розыскных собак, обученных на поиск ВВ, целесообразно при-
менять практически во всех ситуация, связанных с возможностью 
его обнаружения. Исключением можно считать условия, связанные 
с непереносимой для собак обстановкой (наличие ядовитых ве-
ществ (в концентрациях, опасных для служебных животных, ост-
рых запахов и др.), а также при осмотре центра взрыва, поскольку  
в данном случае собака столкнется с концентрацией продуктов взры-
ва. Кроме того, большое количество разрушенных и разбросанных 
элементов вещной обстановки могут привести к травмированию слу-
жебного животного. С целью более тщательного осмотра и исключе-
ния ложных «посадок», целесообразно привлечение нескольких МРС. 

С целью наиболее эффективного обеспечения личной и коллек-
тивной безопасности при применении розыскных собак старший на 
месте происшествия обязан: 

– обеспечить полную эвакуацию из обследуемой зоны (опасной 
зоны в случае обнаружения подозрительного предмета); 

– довести до кинолога точную достоверную информацию, по-
ставить четко определенную задачу; 

– выделить кинологу сопровождающего, знакомого с планом 
объекта (при осмотре); 

 – при принятии решения руководствоваться информацией по-
лученной от специалистов-кинологов, специалистов-саперов, их ре-
комендациями; 

– не привлекать специалистов-кинологов к мероприятиям, не 
ответствующим профилю обучения их собак (МРС не ищет людей, не 
работает на задержание, не работает при скоплении людей, не ищет 
оружие и другие запрещенные к обороту предметы (вещества); 
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– привлечь специалистов-саперов с целью последующего осмот-
ра обнаруженных предметов. 

Кроме того, старший на месте происшествии должен понимать, 
что непосредственный порядок проведения осмотра определяет спе-
циалист-кинолог исходя из остановки и требований инструкций. По-
сле окончания осмотра (обследования предмета), кинологом состав-
ляется акт в двух экземплярах, один из которых передается старшему 
на месте происшествия. Именно этот акт и является основанием для 
снятия оцепления или начала пропуска посетителей в случае, если 
МРС не обнаружила взрывчатых веществ. 

Еще одним эффективным средством обнаружения следов взрыв-
чатых веществ является комплект для экспресс-анализа проб на нали-
чие взрывчатых веществ «Вираж-ВВ». 

Предназначен для обнаружения и идентификации ВВ по их сле-
довым количествам на поверхностях упаковок, на одежде и руках че-
ловека, а также на других подозрительных объектах. 

Может быть использован при проведении анализа пробы в поле-
вых и в лабораторных условиях. 

 
Наименование ВВ Предел обнаружения ВВ, г 

Тротил 1 х 10 -8 

Тетрил 1 х 10 -6 

Гексоген 1 х 10 -6 

Октоген 1 х 10 -6 

ТЭН 1 х 10 -5 
 
Данный комплект имеет высокую чувствительность, не требует 

использования элементов питания, компактен и прост в использова-
нии. Однако с точки зрения обеспечения личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел, «Вираж-ВВ» имеет значительный 
недостаток — необходимость физического контакта с предметом при 
отборе проб.  

Все рассмотренные выше средства поиска и обнаружения ВВ и 
ВУ имеют один общий недостаток — они не способны обнаружить 
опасные жидкости, находящиеся в закрытых емкостях. С целью 
устранения данного пробела в безопасности отечественными специа-
листами был разработан портативный прибор безопасности LQTEST 
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2.8. Данное устройство предназначено для обнаружения опасных 
жидкостей в закрытых сосудах, таких как пластиковые и стеклянные 
бутылки, картонные пакеты и другие неметаллические емкости. 

Технические характеристики LQtest 2.8: 
Время обследования ёмкости с жидкостью: 0,5 с 
Объем минимально обнаруживаемой жидкости: 50 мл 
Толщина стенки ёмкости с жидкостью: до 0,8 см 
Индикация об опасности жидкости: световая и звуковая 
Зеленый сигнал индикатора означает что жидкость, находящаяся 

в емкости, не огнеопасна. 
Красный сигнал указывает на потенциальную опасность содер-

жимого. 
База тестируемых жидкостей: 800 шт 
Среднее время непрерывной работы от одного комплекта бата-

рей: 100 часов 
Размеры: 207х70х30 мм 
Вес: 170 г. 
Порядок работы с прибором продемонстрирован на представ-

ленной ниже схеме (рис. 12.19): 

 
Рис. 12.19. портативный прибор безопасности LQTEST 2.8. 

 
Именно данная схема наглядно демонстрирует и возможные  

угрозы для личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел, работающих с LQtest 2.8. Для определения содержимого емкости 
необходим непосредственный контакт, а в ряде случаев — изменение 
положения (перемещения) обследуемого предмета, что противоречит 
рекомендуемому алгоритму действий при обнаружении (осмотре) 
предмета с признаками взрывного устройства. Таким образом, с дан-
ным техническим средством сотрудникам органов внутренних дел, не 
обладающим специальными навыками в области взрывотехники, ре-
комендуется работать только при проведении досмотровых (осмотро-
вых) мероприятий, не связанных с ситуациями, когда стоит вопрос о 
явной угрозе взрыва. 
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В данной главе рассмотрен лишь ряд средств осмотра и поиска, 
наиболее часто используемых при проведении досмотровых меро-
приятий (осмотров), а также в ситуациях, связанных с обнаружением 
ВОП, ВВ, ВУ, боеприпасов. На сегодняшний день перечень средств 
поиска и обнаружения применяемых сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации и иными федеральными структурами, 
уполномоченными проводить мероприятия в данной области, посто-
янно дополняется. Все указанные выше средства имеют как явные 
достоинства, так и определенные особенности, ограничивающие их 
применение. Именно специалисты на месте происшествия, а также 
операторы ОТС, участвующие в проведении досмотровых мероприя-
тий (осмотров), способны полноценно определить вид и целесообраз-
ность использования средств поиска и обнаружения. 

В заключение необходимо отметить, что ответственность за 
обеспечение безопасности на месте происшествия, а также при обес-
печении общественной безопасности в различных условиях ложится 
не только на руководителя, осуществляющего общее руководство, но 
и на каждого сотрудника органов внутренних дел, поскольку от их 
профессионализма и оперативности в действиях, от которых зависит 
успех в выполнении поставленной задачи. 

В данном случае под профессионализмом понимается не только 
степень владения навыками в области своей специализации, но и 
наличие знаний в смежных областях, необходимых для грамотной ор-
ганизации взаимодействия с привлекаемыми специалистами при вы-
полнении совместных оперативно-служебных задач. Только такой 
комплексный подход в достаточной мере способен обеспечить лич-
ную и коллективную безопасность сотрудников органов внутренних 
дел как в общем, так и в рамках рассматриваемой темы. 
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Глава 13. Приемы и правила поддержания высокого уровня  
психофизической работоспособности и стрессоустойчивости в условиях 

террористических атак (диверсионно-террористических акций) 
 

13.1. Способы тренировок и особенности использования  
психофизиологических свойств человека в повседневной служебной 

 практике и при выполнении специальных задач 
 

Лица поступающие на государственную службу, должны обла-
дать особыми личностными данными, быть стрессоустойчивыми и 
уметь не поддаваться психофизическому воздействию окружающей 
обстановки и лиц находящихся рядом.  

На основании анализа  нескольких точек зрения можно сделать 
вывод о том, что психофизиологическое состояние — это способ само 
воздействия на тело при помощи поддержки смены мускульного то-
нуса, контролируемого дыхания, понятия стандартного функциониро-
вания организма, вербального подкрепления вместе с целью улучше-
ния эффективности психофизических возможностей,  интенсивного 
интереса, свободы, формирования памяти, развития силы воли и 
адекватной отклика на раздражители. 

Необходимо отметить, что психофизическое свойства личности 
— это биологически детерминированные по своему происхождению 
черты личности, врожденные, зависящие от наследственности и, как 
правило,  мало поддающиеся изменению под влиянием социальных 
воздействий в ходе жизнедеятельности человека. К ним относятся: 

 – задатки — врожденные и  наследственные различия между 
людьми, которые проявляются в особенностях нервной системы чело-
века;  

– тип нервной системы, которая подразделяется на три основные 
группы — центральная нервная система (головной и спинной мозг), 
периферическая (расположена во всех органах чувств и коже); вегета-
тивная, контролирующая деятельность внутренних органов. 

Биологически детерминированные черты личности достаточно 
четко проявляются в индивидуальном развитии человека и в детстве, 
и во взрослом возрасте, и в старости. Однако в процессе развития 
личности биологическое подчиняется социальному, хотя и наклады-
вает определенный отпечаток на характеристики личности, особенно-
сти ее жизнедеятельности.   
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Совокупность данных свойств нервной системы определяет ха-
рактерные для данного индивида особенности реакций на раздражи-
тели из окружающей среды, особенности поведения и жизнедеятель-
ности в целом. Сочетание свойств характеризуют индивидуальные 
особенности высшей  нервной системы и её деятельности, поскольку 
интенсивность каждого из этих свойств может быть у каждого чело-
века в совершенно разной степени и количестве (очень сильное, силь-
нодействующее, менее сильное, слабое и т. д.). 

Помимо нервной системы, немаловажным аспектом в психофи-
зическом состоянии человека являться психика. Она представляет со-
бой системное свойство высокоорганизованной материи, заключаю-
щееся в активном отражении субъектом объективного мира, в постро-
ении неотчуждаемой от субъекта картины этого мира и саморегуля-
ции на этой основе своего поведения и деятельности. То есть специ-
фическая функция мозга человека, обеспечивающая его многообраз-
ное приспособление к изменяющимся условиям окружающей дей-
ствительности.  

Сознание также играет немаловажную роль. Оно  представляет 
собой высший уровень психического отражения человеком объектив-
ной действительности. Так же как и психика, оно может рассматри-
ваться как свойство человека отражать действительность в ощущени-
ях, восприятиях, представлениях, суждениях и понятиях. Сознание 
позволяет оценивать и устанавливать взаимоотношения людей друг с 
другом, с окружающей средой и развивать его в процессе многогран-
ной деятельности, в процессе обучения. Оно способствует индивиду-
альному подходу к учащимся в процессе организации и осуществле-
ния учебно-воспитательной деятельности. 

Не следует забывать и о мышлении, которое определяется как 
процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 
обобщенным отражением действительности. Иными словами, оно 
означает свойство мозга человека особым образом организованной 
материи отражать объективную действительность в понятиях, сужде-
ниях, образах обобщенных представлений. Мышление тесно связано 
с трудовой деятельностью и речью людей. Ему свойственны такие со-
ставляющие его процессы, как анализ и синтез, гипотетический по-
иск, абстракция, формулирование понятий и законов, доказательств, 
умозаключений, моделирование и т. д. 
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Понятие «разум» неразрывно связано с понятием мышления как 
активного мыслительного процесса, характеризующего глубокое по-
нимание сути явлений окружающего мира, путей и форм их развития, 
помогающее обучающимся усваивать учебную информацию1. Сово-
купность данных элементов, таких как психика, сознание, мышление, 
разум представляют собой некую схему (рис. 13.1).  

 
 

 
 

Рис. 13.1. Взаимосвязь понятий психики, сознания, мышления и разума 
 

Необходимо понимать, что психофизическое состояние человека 
подвергается ежедневному воздействию факторов окружающей среды 
в различных сферах жизнедеятельности, начиная от взаимодействия с 
родными и близкими и заканчивая рабочими моментами или же при 
выполнении специальных задач.  

При выборе профессии человек должен учитывать все обстоя-
тельства, связанные с будущей работой, уметь правильно соотносить 
состояние своего здоровья и негативные факторы профессии. Это поз-
волит ему сохранить свою жизненную силу на более длительный пе-
риод времени и, в конечном счете, добиться больших успехов в жизни 
и карьере. Однако зачастую люди могут недооценить сложность вы-
бранной работы и при этом переоценить свои возможности. Для этого 
создана комиссия при поступлении на службу, например в органы 
внутренних дел или иные ведомственные организации.  

 
1 Влияние психофизиологических факторов на восприятие информации. – 

URL: https://buklib.net/books/36679/ (дата обращения 15.11.2023). 

https://buklib.net/books/36679/
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Схема психической деятельности человека состоит из процес-
сов, свойств, состояния (рис. 13.2): 
 

 
Рис.13.2. Схема психической деятельности человека 

 
Чрезмерные, или запредельные, формы психического стресса 

вызывают нарушения нормального психологического состояния чело-
века, что приводит к снижению индивидуального уровня умственной 
работоспособности, характерного для человека. При более выражен-
ных формах психического стресса снижается скорость зрительных и 
двигательных реакций человека, нарушается координация движений, 
могут проявляться негативные модели поведения и другие негатив-
ные явления. Запредельные формы психического напряжения лежат в 
основе ошибочных действий субъектов в сложной ситуации. Стоит 
учитывать, что человек, находящийся в стресс, может угрожать жизни 
и здоровью граждан, которые работают с ним ежедневно или же про-
сто находятся рядом в единичном случае. 

В зависимости от преобладания возбуждающего или тормозяще-
го процесса можно выделить два типа трансцендентального психиче-
ского стресса — тормозящий и возбудимый. 

Тормозной тип характеризуется скованностью и замедленностью 
движений. Сотрудник не способен выполнять профессиональные дей-
ствия с прежней ловкостью и скоростью. Частота ответов уменьшает-
ся. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается память, появля-
ется рассеянность и другие негативные признаки, которые не харак-
терны для этого человека в спокойном состоянии. 

Возбудимый тип проявляется в виде повышенной активности, 
многословия, дрожания рук и голоса. Операторы выполняют множе-



 
 

308 
 

ство ненужных действий. Они проверяют состояние устройств, по-
правляют одежду, потирают руки. В общении с окружающими они 
проявляют раздражительность, вспыльчивость, резкость, грубость, 
обидчивость, что им не свойственно. 

Несмотря на то, что сотрудники перед поступлением на службу в 
органах внутренних дел проходят медицинское и комплексное психо-
логическое обследование, всё равно бывают случаи суицидального 
характера. Анализ современных концепций самоубийства, распро-
страненных в зарубежной и отечественной литературе, позволяет 
сформировать некоторые понятия.  

Самоубийца — это человек, совершивший самоубийство или 
попытку самоубийства. Под суицидом (suicide) понимается смерть 
человека, ставшая результатом его волевой активности (поступка). П 

Попытка самоубийства — это единичный вид человеческой дея-
тельности, который в силу различных обстоятельств не заканчивается 
летальным исходом (смертью).  

Суицидальный риск — это склонность человека к совершению 
действий, направленных на собственное разрушение. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, в мире ежегодно сводят счеты  
с жизнью около полумиллиона человек, то есть более 1 000 в день,       
а число тех, кто пытался покончить с собой, превышает 5 млн в год. 
Уровень самоубийств, составляющий более 20 случаев на 100 000 
населения, является критическим. 

Серьезную озабоченность вызывает самоубийство, как вид чрез-
вычайной ситуации, в органах внутренних дел (полиции). До недав-
него времени считалось, что случаи самоубийства сотрудников поли-
ции единичны, редки и носят специфический характер. Их не замеча-
ли, они не считались стабильным, массовым социально значимым яв-
лением, на систематическое наблюдение (мониторинг) не было вре-
мени для получения кредита. О социологическом и психологическом 
исследовании и объективном научном анализе суицидального поведе-
ния сотрудников полиции не могло быть и речи. Ежегодно из-за само-
убийств («не боевых потерь») органы внутренних дел теряют от 200 
до 430 сотрудников. Состояние суицидального поведения сотрудни-
ков правоохранительных органов менялось в разные годы.  

На рост числа суицидов среди личного состава полиции влияют 
те же факторы, что и на аутоагрессивное поведение всего населения 
страны. К ним следует отнести:  
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– снижение уровня жизни и рост социальной напряженности;  
– интенсивное социально-имущественное расслоение и увели-

чение потребительских запросов в обществе, а также в микросоци-
альном окружении сотрудников, порождающие состояние отчаяния 
из-за неспособности обеспечить достойный по современным стандар-
там уровень жизни себе и членам своей семьи;  

– нарастание разобщения, автомизации общества и микрокол-
лективов, обостряющих у человека чувство одиночества, вызываю-
щих эмоциональную угнетенность, ощущение отчужденности от 
окружающих, что не позволяет ему рассчитывать на сопереживание, 
понимание, эмоциональную поддержку со стороны окружающих  

Изучение материалов служебных проверок по конкретным фак-
там суицидального поведения показывает, что в подавляющем боль-
шинстве случаев подобные действия мотивировались переживаемыми 
конфликтами. Причем в 84 % случаев конфликты имели объективно 
реальный характер, в остальных случаях субъективные переживания 
конфликта обусловливались психопатологическими расстройствами. 

Подавляющее большинство самоубийств в системе МВД совер-
шено сотрудниками рядового и младшего (53,1 %), а также среднего 
начальствующего состава. Наиболее суицидоопасным возрастом у со-
трудников органов внутренних дел является период от 31 года до 40 лет 
(40,7 %). В значительном числе случаев стаж службы в органах внут-
ренних дел у этих лиц не превышал трёх лет (39,9 %). Кроме того,       
в системе МВД отмечается всплеск суицидального поведения среди 
лиц в возрасте старше 45 лет, прослуживших более 15 лет (31 %). Со-
вершение суицидов в первые годы службы свидетельствует о трудно-
стях адаптации к строго регламентированной служебной деятельно-
сти (особенно у сотрудников, находящихся в зрелом возрасте). Инте-
ресен тот факт, что сотрудники, получившие среднее или высшее об-
разование в системе МВД и прошедшие адаптационный период во 
время учебы, совершают суицидальные акты в 9 раз реже, чем лица 
без специального образования. Сотрудники, покончившие жизнь са-
моубийством, как правило, имели среднее (54,3 %) или среднее спе-
циальное (23,5 %) образование, полученное вне системы МВД. За 
время службы в своем большинстве они не имели взысканий и харак-
теризовались положительно (70 %). Обращает на себя внимание и тот 
факт, что при поступлении на службу в полицию около 40 % лиц, со-
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вершивших суициды, не проходили обследования в центрах психоло-
гической диагностики1. 

Психологические причины возникновения опасных ситуаций 
можно подразделить на несколько типов (рис. 13.3). 

 
Рис. 13.3. Психологические причины возникновения опасных ситуаций 
 
1. Нарушение мотивационной части действий человека, которое 

проявляется в нежелании действия, обеспечивающего безопасность. 
Эти нарушения возникают, если человек недооценивает опасность, 
склонен к риску, критически относится к техническим рекомендаци-
ям, обеспечивающим безопасность. Причины этих нарушений дей-
ствуют, как правило, в течение длительного времени или постоянно, 
если не принять специальных мер для их устранения. 

2. Нарушение ориентировочной части действий человека, кото-
рое проявляется в незнании норм и способов обеспечения безопасно-
сти, правил эксплуатации оборудования. 

 
1 Суицидальное поведение сотрудников полиции: проблемы причинности и 

доказывания. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suitsidalnoe-povedenie-sot-
rudnikov-politsii-problemy-prichinnosti-i-dokazyvaniya/viewer (дата обращения 
15.11.2023). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/suitsidalnoe-povedenie-sot-rudnikov-politsii-problemy-prichinnosti-i-dokazyvaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/suitsidalnoe-povedenie-sot-rudnikov-politsii-problemy-prichinnosti-i-dokazyvaniya/viewer
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3. Нарушение исполнительской части действий человека, кото-
рое выражается в невыполнении правил и инструкций по безопасно-
сти из-за несоответствия психофизических возможностей человека 
требованиям данной работы (например, недостаточная координация 
движения и скорость двигательных реакций, плохое зрение, несоот-
ветствие роста габаритам оборудования и т. д.). 

Такое подразделение психофизиологических (психофизических) 
причин позволяет наметить основные способы их устранения или же 
в целом избежание их. 

Методы обучения и использования психофизиологических 
свойств человека имеют широкое применение в различных областях, 
таких как психология, педагогика, спорт и другие. Рассмотрим основ-
ные методы обучения и особенности использования психофизиологи-
ческих свойств человека. 

Один из основных методов обучения, основанных на психофи-
зиологических свойствах человека, это метод дифференциации. Как 
понимать термин «дифференциация» в образовании? Если обратиться 
к происхождению слова, то «дифференциация» (от лат. Differentia) —  
разность, различие или же  разделение чего-либо на части, формы, 
ступени. Дифференциация — это форма организации учебной дея-
тельности школьников, при которой учитываются их склонности, ин-
тересы, проявившиеся способности. В настоящее время выделяют не-
сколько направлений дифференциации обучения:  

‒ по образовательным целям;  
‒ уровням выполнения заданий;  
‒ времени (обучения, выполнения заданий);  
‒ содержанию и структуре учебного материала;  
‒ видам учебной деятельности; способам применения знаний; 

оценке деятельности; степени самостоятельности обучающихся;  
‒ характеру помощи;  
‒ форме учебных действий. 
По формам организации дифференцированного обучения выде-

ляют два типа. Внешняя дифференциация основывается на открытии 
специализированных учреждений для подготовки сотрудников по ра-
боте в условиях террористических актов или же диверсий, которые 
ориентированы на сотрудников, которые являются специалистами в 
своих направлениях. Внутренняя же мотивация предполагает органи-
зацию разно уровневого обучения. Это означает, что сотрудники од-
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ного подразделения в рамках одной программы изучают материал на 
разных уровнях усвоения учебного материала. В рамках может быть 
организована работа по группам, с которыми можно работать на раз-
ном уровне сложности и разными методами. При этом такие группы 
обычно мобильны, гибки, подвижны. Цель уровневой дифференциа-
ции — индивидуальными путями активизировать познавательную де-
ятельность обучающихся, развивая их творческий потенциал, созда-
вать «ситуацию успеха», тем самым повышая качество знаний. Это 
сложная и кропотливая работа, требующая постоянного наблюдения, 
анализа и учета результатов. 

Этот метод заключается в том, что обучаемый приводится к рас-
познанию и различению определенных признаков и объектов. Диф-
ференциация основана на особенностях восприятия, памяти и внима-
ния человека. Например, при обучении в медицинских учреждениях 
используется метод дифференциации, чтобы студенты могли разли-
чать и запоминать различные болезни и симптомы. 

Еще одним методом обучения, связанным с психофизиологиче-
скими свойствами человека, является метод акцентуации. Он основан 
на фокусировке внимания на определенных аспектах обучения. 
Например, при обучении компьютерной грамотности используется 
метод акцентуации, чтобы обучающиеся смогли сконцентрироваться 
на основных принципах и навыках работы с компьютером. 

Еще одним методом обучения и использования психофизиологи-
ческих свойств человека является метод адаптации. Этот метод за-
ключается в том, чтобы приспособить обучение к индивидуальным 
особенностям каждого обучающегося. Например, при обучении 
спортсменов используется метод адаптации, чтобы учесть физические 
и психологические особенности каждого спортсмена. 

Важным аспектом использования психофизиологических 
свойств человека в обучении является индивидуализация обучения. 
Каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны, а также ин-
дивидуальный стиль обучения. Поэтому важно адаптировать обуче-
ние под каждого обучающегося. Например, одни лучше усваивают 
материал, когда они слышат его, другие — когда они видят его, а не-
которые — когда они практикуют его. 

Также при использовании психофизиологических свойств чело-
века в обучении необходимо учесть возрастные особенности. В раз-
личных возрастных группах психофизиологические свойства людей 
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могут отличаться. Например, у детей дошкольного возраста внимание 
более широкое, а у подростков и взрослых — более сосредоточенное. 
Поэтому методы обучения должны быть адаптированы к возрастным 
особенностям каждой группы. 

В заключение можно сказать, что методы обучения и использо-
вания психофизиологических свойств человека имеют большое зна-
чение в образовании. Они позволяют эффективно передавать инфор-
мацию, развивать навыки и способности обучаемых, а также адапти-
ровать обучение к индивидуальным особенностям каждого обучаю-
щегося. Понимание и использование психофизиологических свойств 
человека в обучении помогает создать удобные и эффективные мето-
ды обучения для каждого обучающегося. 

 
Способы тренировок 

 
Система психофизического тренинга — это способ гармониза-

ции эмоциональной и вегетативной сферы жизнедеятельности детей, 
подростков и уже взрослых личностей. По своей сути это новая тех-
нология укрепления здоровья, которая становится всё больше попу-
лярной в наше время. Однако в прошлом людей, которые занимались 
подобным тренингом, считали психически больными. В дополнение к 
обычным физическим упражнениям, она также содержит такие эле-
менты, как психология действий, элементы мышечной и физической 
релаксации. 

Занимаясь психофизической тренировкой, можно улучшить свое 
общее самочувствие, так как эмоциональное состояние и психологи-
ческая устойчивость, является основой для жизнедеятельности. Бла-
годаря тренировке обоих отделов вегетативной нервной системы 
нормализуется вегетативная регуляция. Качество регуляции системы 
кровообращения во время физической работы значительно улучшает-
ся, что впоследствии снижает уровень реактивной и внутренней тре-
вожности, что соответственно улучшает общее состояние во благо 
различной деятельности человека. 

Такая необходимость и эффективность влияния PFT объясняется 
тем, что она обеспечивает движение не только тела, но и эмоций и 
интеллекта, то есть всей личности в целом. Она не только фокусиру-
ется на физических упражнениях, но и способствует развитию общей 
культуры человека, важной и неотъемлемой частью которой является 
физическая культура. 
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Здоровый образ жизни — самая эффективная профилактика 
большинства заболеваний, сокращающих наш век, которых становит-
ся всё больше. Физические упражнения благотворно влияют не толь-
ко на наши мышцы, но и, не в меньшей степени, на нервную систему, 
которая неразрывно связана с психофизическим состоянием и само-
чувствием человека.  

Существуют  различные методы психологической саморегуля-
ции для самостоятельного управления своим психологическим со-
стоянием, без помощи специалиста. Каждому из нас, необходимо  
знать и уметь расслабляться, что, казалось бы, в прошлом считалось 
«ленью», то сейчас это наиболее эффективный метод для достижения 
целей. Для нормализации и стабилизации работы человека требуется 
отдых.   

Если говорить о том, что гражданским людям, в том числе, тре-
буется умение расслабляться, то навык и знание о психофизических 
тренировках сотрудникам органов внутренних дел точно необходим. 
Сотрудники органов внутренних дел ежедневно находятся на страже 
закона, правопорядка, общественной безопасности, что в значитель-
ной степени отягощает их эмоциональное состояние, не говоря уже о 
выполнение служебно-боевых задач. Экстремальные условия, в кото-
рых сотрудник органов внутренних дел находится нередко, заставляет 
страдать эмоциональное состояние вне зависимости от его подготов-
ки. Стресс — это состояние психофизического напряжение в ответ на 
внешнее воздействие от окружающего мира, с которым неразрывно 
связана работа сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что сотрудник должен обладать умения-
ми саморегуляции, которые подразделяются на две группы: есте-
ственные и искусственные. 

Естественные методы саморегуляции основаны на использова-
нии человеком тех возможностей, которые у него есть «под рукой» —  
в его жизни и работе. Данные методы связаны с разумным планиро-
ванием режима. Грамотное планирование и распределение своего 
времени является залогом успеха во всех сферах жизни, так как она 
способствует балансу работы и отдыха, что позволяет человеку нахо-
диться в стабильном положении как в психологическом, так и физи-
ческом смысле. Некоторая часть делается интуитивно, например, сон, 
еда, физиологические потребности, общение, хобби, развлечения, 
водные процедуры.  
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Искусственные приёмы — это приёмы саморегуляции, которые 
были разработаны в практической психологии.  

В настоящее время известно множество различных методов са-
морегуляции, например, тренировка релаксации, аутотренинг, десен-
сибилизация, реактивная релаксация, медитация и т. д.  

Аутогенная тренировка. В 1932 году немецким психиатром 
Иоганном Шульцем была разработана методика под названием «ауто-
генная тренировка». Данная тренировка включает в себя упражнения 
на расслабление и контроль дыхания. Погружение в состояние ауто-
генной релаксации с помощью специальных упражнений дает хоро-
ший отдых нервной системе и создает основу для активных использо-
вания различных формул саморегуляции: привития психического рав-
новесия, бодрости, хорошего настроения, спокойствия, целеустрем-
ленности, хорошей работоспособности и других положительных исхо-
дов, которые значительно влияют на общее состояние человека. Одним 
из преимуществ данной методики являются четкие критерии эффек-
тивности процесса обучения, который протекает не спеша для полного 
погружения человека и освобождения его от избытка мыслей, вызыва-
ющих у него стресс. В аутотренинге (АТ) существует строгая поэтап-
ность в разработке упражнений. Переход к следующему упражнению 
осуществляется только после освоения предыдущего. АТ помогает 
снизить эмоциональное напряжение, чувство тревоги, дискомфорта. 
Под воздействием АТ улучшается настроение, нормализуется сон, ак-
тивизируется организм, с помощью АТ можно решать задачи укрепле-
ния воли, коррекции некоторых форм поведения, мобилизации интел-
лектуальных ресурсов сотрудника, отдыха, восстановления сил в ко-
роткое время. Стандартный сеанс AT состоит из трёх частей: базальное 
самовнушение покоя и отдохновения; целенаправленное самовнуше-
ние; выход из состояния релаксации. На первом этапе лучше занимать-
ся в тихом, спокойном помещении, с мягким, приглушенным светом,    
с комфортной температурой, в свободной одежде. По мере освоения 
техники AT, тренинг можно применять в любой ситуации: на работе, 
дома, даже в транспорте. Глаза обычно закрыты. Можно заниматься от 
одного до трёх раз в день по 10–20 минут (время подбирается индиви-
дуально). АТ лучше проводить перед подъемом — утром, днем —         
в обеденное время, а вечером — перед отходом ко сну. 

Погружаясь в аутогенное состояние, можно постепенно дойти до 
стадии самовнушения (активная фаза аутотренинга). В обыденном 
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состоянии, в городской или рабочей суете, человеку тяжело внушить 
себе что-либо. Однако в дремотном состоянии, которое наступает по-
средствам АТ, это гораздо проще. Это своего рода «усыпление своего 
стресса».  

Несмотря на значительные плюсы данной методики, она имеет и 
свои минусы. Для работы с данной методикой требуется много вре-
мени, что крайне сложно позволить себе в течение рабочего дня.  

Аутогенная тренировка имеет свои источники и имеет несколько 
элементов (рис. 13.4). 

 
Рис. 13.4 Основные составляющие элементы психотерапевтического 

 воздействия и источники аутогенной тренировки 
 

Прогрессивная рефлексия. Любые эмоции вызывают работу ми-
мики, то есть работу мышц. На основании этого Э. Джекобсон, ис-
пользую теорию Джемса-Ланга, предложил снимать эмоциональное 
напряжение при помощи расслабления мышц. Этому способу способ-
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ствует и так называемая «игра в театр»: когда у человека что-либо вы-
зывает негативные эмоции, он начинаешь улыбаться или же подхо-
дить к этому моменты с юмором для избежания негативных эмоций.  

Сама суть данного метода не очень сложна. Основная  задача не-
смотря на происходящее иметь в своё теле «дом», где спокойной и 
уютно, в который в случае наступления негативных моментов можно 
«спрятаться», то есть «погрузиться в своё тело». Со временем релак-
сация будет становится всё более полной и глубокой.  

Цели данного упражнения: достижение полноты человеческой 
жизни, реализация себя на службе и умение оставаться самим собой в 
различных ситуациях. Такая методика является профилактикой пси-
хосоматических заболеваний. Погружаясь в своё тело, человек не 
только отпускает напряжение и приводит в норму своё эмоциональ-
ное состояние, но и начинает по-новому смотреть на окружающий 
мир.  

Основные принципы прогрессивного осмысления включают: 
1. Самоанализ — человек задает себе вопросы о своих мыслях, 

чувствах и действиях, сознательно размышляет о своих привычках и 
опыте, чтобы получить глубокое понимание самого себя. 

2. Открытость переменам — прогрессивная рефлексия включает 
в себя готовность рассматривать альтернативные способы мышления 
и поведения, искать новые подходы и пересматривать прежние убеж-
дения и идеи. 

3. Непрерывное обучение — прогрессивная рефлексия подразу-
мевает постоянное стремление к обучению и развитию посредством 
чтения книг, участия в семинарах и тренингах, общения с экспертами 
и другими людьми, обладающими опытом и знаниями, которые чело-
век хочет приобрести. 

4. Внедрение изменений — прогрессивная рефлексия заключа-
ется не только в размышлении, но и в принятии конкретных шагов 
для внесения изменений в жизнь. Человек применяет новые знания и 
навыки на практике, чтобы развиваться и прогрессировать. 

Прогрессивная рефлексия позволяет оценить свою эмоциональ-
ную, когнитивную и поведенческую реакцию на различные жизнен-
ные ситуации. Это помогает развить самосознание, саморегуляцию и 
расширить возможности для улучшения качества жизни. 
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Психорегулирующая тренировка. Основой данного метода явля-
ется концентрация внимания на образах и ощущениях, которые отра-
жают расслабление мышц.  

Психорегуляторный тренинг — это упражнения и техники, кото-
рые помогают человеку контролировать свои эмоции, снимать стресс 
и тревогу и достигать состояния психического равновесия. Эти тре-
нировки могут быть разными и включать дыхательные упражнения, 
медитацию, визуализацию, анализ и переоценку мыслей, физическую 
активность и многое другое. 

Тренинг психорегуляции полезен всем людям, независимо от их 
возраста и состояния здоровья. Это может помочь справиться с нега-
тивными эмоциями, улучшить психическое благополучие, повысить 
концентрацию и продуктивность, а также повысить уровень эмоцио-
нального самосознания. 

Существует множество методов психорегуляции, и каждый че-
ловек может найти то, что подходит ему лучше всего. Некоторые из 
популярных психорегуляторных тренировок включают в себя: 

1. Диафрагмальное дыхание —  упражнение, в котором человек 
сосредотачивается на глубоком, медленном и регулярном дыхании, 
чтобы снизить уровень стресса и тревожности. 

2. Медитация — практика, которая помогает человеку сосредо-
точиться на текущем моменте, успокоить ум и эмоции и достичь со-
стояния глубокого расслабления. 

3. Визуализация — упражнение, в ходе которого человек создает 
образы или сценарии в своем воображении, чтобы вызвать желаемое 
эмоциональное состояние или помочь в решении проблем. 

4. Физическая активность — спортом или другие физические 
нагрузки могут помочь снять накопившееся напряжение, снять стресс 
и улучшить настроение. 

4. Позитивное мышление — осознание своих мыслей и форми-
рование позитивных убеждений и перспектив помогает уменьшить 
стресс и улучшить настроение. 

5. Социальная поддержка — общение с близкими, поддержка со 
стороны окружающих и беседы с психологом или тренером помогают 
справиться с эмоциональным стрессом и улучшить эмоциональное 
благополучие. 
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Все перечисленные элементы психорегуляторного тренинга мо-
гут быть использованы в различных комбинациях и адаптированы к 
индивидуальным потребностям человека. 

Это всего лишь несколько примеров психорегуляторного тре-
нинга. Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что рабо-
тает для одного, может не работать для другого. Регулярная практика 
психорегуляции может помочь человеку научиться лучше управлять 
своими эмоциями и стрессом в повседневной жизни. 

Физиологической основой психорегуляторной тренировки явля-
ется тот факт, что мышечная система, благодаря проприорецептивным 
импульсам, является одним из основных стимуляторов головного 
мозга (по некоторым данным, на долю скелетных мышц приходится 
60% от общего потока). Следовательно, расслабляя мышцы, можно 
ослабить этот тонизирующий эффект (о чем свидетельствует умень-
шение ощущения электрического раздражения и реакции на него, а 
также коленного рефлекса), а напрягая мышцы, можно усилить этот 
тонизирующий эффект. 

Изменение направленности сознания. Данная методика насы-
щенна вариантами саморегуляции. Она основана на отвлечении, то 
есть умении думать о чём угодно, кроме эмоциогенных обстоятель-
ств. Изменение сознания таким образом, чтобы оно было более со-
средоточенным, расслабленным, открытым или сфокусированным в 
определенном направлении или цели. Многие практики, приемы и 
методы могут быть использованы для изменения направления созна-
ния, включая медитацию, гипноз, музыкальную терапию, аутогенную 
тренировку и другие.  

Отвлечение требует больших волевых усилий, при помощи ко-
торых человек пытается сосредоточиться на посторонних объектах, 
предметах,  ситуациях. То есть данное отключение (отвлечение) 
направлено на смену деятельности, которая интересна. Для кого-то 
это будет чтение или приготовление еды, уборка, занятие спортом или 
же вообще апробация чего-то нового.  

Как показывает практика, переключение внимания с мышления 
на деловую сторону текущей деятельности, понимание трудностей 
посредством их анализа, уточнение задач, мысленное повторение 
предстоящих действий, сосредоточение внимания на технических де-
талях задачи, тактических приемах, а не на значимости результата, 
дает наилучший эффект. Снижение значимости предстоящего меро-
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приятия или полученного результата осуществляется путем придания 
событию меньшего значения или даже переоценивания значимости 
ситуации по типу «Я действительно не хотел», «не стоит относиться к 
произошедшему как к катастрофе», «неудачи уже были, и теперь я от-
ношусь к ним по-другому» и т. д. Описанный выше метод является, 
по сути, одним из вариантов использования контрфактического мыш-
ления (контрфактов). Концепция функциональной роли контрфакту-
ального мышления была разработана в когнитивной психологии. 
Контрфакты — это репрезентации альтернативного представления 
реальности исхода события. Это мышление в сослагательном накло-
нении типа «если..., то...». 

Целью изменения ориентации сознания может быть достижение 
глубокого расслабления, развитие творческих способностей, повыше-
ние уровня энергии или сознательное переосмысление определенных 
мыслей и поведения. 

Регуляция состояния с помощью дыхания. Известно, что дыха-
ние является одной из важнейших функций организма. Характер ды-
хания (его глубина, ритм и т. д.) очень тонко отражает эмоциональное 
состояние человека, является чувствительным показателем, своего 
рода лакмусовой бумажкой в проявлении эмоций. С помощью дыха-
ния можно не только контролировать эмоции, но и управлять ими.      
С помощью правильно отрегулированного дыхания можно снять пси-
хоэмоциональное напряжение, выделить непрореагировавшие эмоции 
и добиться «функциональной разрядки». Научиться контролировать 
свои эмоции довольно просто — нужно чувствовать собственное те-
ло, улавливать происходящие в нем изменения, связанные с эмоция-
ми. Любое состояние человека имеет определенный паттерн дыхания: 
направление, глубина, скорость, плавность, соотношение между вы-
дохом и вдохом, вдохом и выдохом, характеристики перехода от вдоха 
к выдоху, от выдоха к вдоху, темп, ритм, громкость, перерывы, пере-
хваты и т. д. 

 Одним из самых простых и доступных способов регулирования 
эмоционального состояния, по мнению многих психологов и физио-
логов, являются дыхательные упражнения, которые активизируют и 
мобилизуют организм. Канадский ученый Л. Персиваль предложил 
использовать дыхательные упражнения в сочетании с напряжением и 
расслаблением мышц, при помощи которых можно снять чрезмерное 
волнение. Примером к данному упражнению может послужить, каза-
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лось бы, банальное действие — глубокий вдох: сделать глубокий  
вдох, затаить дыхание (то есть состояние напряженности) и потом 
резкий выдох, который снимет всё напряжение.  

Регулирование состояния с помощью дыхания — это практика, 
которая позволяет вам контролировать свои эмоции, уменьшать 
стресс и тревогу, а также повышать концентрацию внимания и общее 
самочувствие. Этот подход основан на управлении своим дыханием, 
поскольку оно напрямую связано с функцией нервной системы и вли-
яет на физиологические процессы в организме. 

Вот несколько методов регулирования состояния с помощью ды-
хания. 

1. Глубокое дыхание. Делать глубокие вдохи и выдохи через нос 
или рот, полностью наполняя и опорожняя легкие. Это помогает рассла-
биться, уменьшить стресс и улучшить самочувствие. 

2. Равномерное дыхание. Сосредоточиться на том, чтобы делать 
ровные и одинаково продолжительные вдохи и выдохи. Например, мож-
но сосчитать до пяти во время вдоха и до пяти во время выдоха. Этот 
метод помогает снять напряжение и улучшить концентрацию. 

3. Дихотомическое дыхание. Вдыхать через нос в течение двух се-
кунд – задержать дыхание на секунду – медленно выдыхать через рот в 
течение четырех секунд. Повторить эту последовательность несколько 
раз. Этот метод помогает снять беспокойство и успокоить ум. 

4. Подсчет дыхания. Подсчитывать вдохи и выдохи. Например, со-
считать до четырех на вдохе, до восьми на выдохе. Сделайте перерыв и 
повторите цикл. Этот метод помогает замедлить дыхание и стабилизи-
ровать сердцебиение. 

5. Медитативное дыхание. Сконцентрироваться на своем дыхании 
и наблюдать за ним без помех. Просто наблюдать, как воздух входит в 
вас и выходит из вас. Этот метод помогает успокоить ум и улучшить 
осознанность. 

Метод можно выбрать любой, который подходит лучше всего, и 
регулярно практиковать его, чтобы достичь состояния расслабления и 
внутренней гармонии. 

Регулирование состояний с помощью техник релаксации. Хорошо 
известно, что мышечное напряжение связано с ситуациями и травмами, 
с которыми сталкиваются люди в течение своей жизни. Любое эмоцио-
нальное состояние, будь то страх или гнев, раздражение или возбужде-
ние, содержит мышечный компонент. В мышцах, когда эмоциональное 
состояние не реагирует, образуются участки «застывшего» напряжения 
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— болезненные уплотнения. Они, в свою очередь, в зависимости от 
своего расположения могут рефлекторно воздействовать на внутренние 
органы, имитируя их нарушения — нарушения сердечного ритма, глу-
бокие боли, изжогу. Расслабление помогает снять мышечное напряже-
ние. Расслабление — это универсальный процесс восстановления не 
только мышц, но и нервной системы. Сотрудники, занимающиеся ре-
лаксацией, менее подвержены стрессам, у них редко случаются серьез-
ные нервные срывы, они способны регулировать свое внутреннее эмо-
циональное состояние, выдерживать стресс и быстро восстанавливать 
свои силы.  

Самовнушение. Освоив техники релаксации, можно начать эффек-
тивно использовать словесные формулы самовнушения.  Данный метод 
основан на использование словесных формул самовнушения. Они необ-
ходимы для изменения своего поведения, в том числе и мышления (т. н. 
«перепрограммирование» своего мышления). Желательно использовать 
формулы самовнушения, находясь в состоянии расслабления, так как в 
этом состоянии барьер нашего сознания исчезает, и они непосредственно 
воспринимаются подсознанием, которое их реализует. Самовнушение 
должно осуществляться без каких-либо усилий, настолько простым ме-
ханическим способом, насколько это возможно.  

Примеры создания словесных формул самовнушения. Фраза 
должна быть позитивной и утвердительной для вас и вашего сознания, 
чтобы оказывать воздействие на него (сформулируйте ее в терминах «Я 
хочу сделать…», а не «я не хочу делать …»), избегайте использования 
частицы «не», а также слова «никогда»: вместо «у меня голова не болит, 
никогда не заболит», лучше сказать «головная боль никогда не настиг-
нет меня, она ушла из моей жизни». Необходимо, чтобы фраза была 
точной и конкретной, чтобы у сознания не было возможности подбора 
вариантов, тем самым результат самовнушения будет положительным и 
не заставит вас долго ждать. Фраза должна состоять из простых слов в 
небольшом количестве. Формула внушения будет работать, если это 
произносить в настоящем времени. К примеру: не «У меня перестанет 
болеть голова», а «У меня не болит голова». Наше подсознание прини-
мает такую фразу за истину и переносит её в действительность.  
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Рис. 13.5 Принципы самовнушения 

 
Приём саморегуляции с помощью техники «якорешения». Техника 

«якоря» имеет прямое отношение к сильным рефлексам. «Якорь» — 
это стимул, который запускает механизм сформированного условного 
рефлекса. В повседневной жизни мы сталкиваемся с огромным коли-
чеством неосознаваемых условных рефлексов. Например, у влюблен-
ной пары часто есть мелодия, которую они называют «наша мелодия», 
они просто услышали ее в момент встречи или в момент наивысшей 
любви, но теперь она стала «позитивным слуховым якорем» для этой 
пары; прослушивание этой мелодии возвращает чувство любви паре 
по механизму условного рефлекса. Звонок на урок в школе служит 
«негативным слуховым музыкальным якорем» для большинства уче-
ников — как только они ее слышат, настроение снижается, хотя это и 
не осознается. В роли «якоря» может выступать то, что человек видит 
(чье-то лицо, характерный жест, картинка и т. д.), что мы слышим (зву-
ки транспорта, голос, музыка, шумы) и что мы чувствуем (прикосно-
вение, поглаживание, боль и т. д.). «Якоря» делятся, соответственно, на 
визуальные, аудиальные и кинестетические. Искусство использования 
«якорей» в саморегуляции основано на правильно выбранном моменте 
для установки «якоря», правильно выбранном типе «якоря» и успеш-
ном воспроизведении уже установленного «якоря».  

Техника «якорения» — это метод саморегуляции, который поз-
воляет сознательно связать определенные мысли, ощущения или по-
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ведение с физическим действием или стимулом. Это может быть что-
то простое, такое как прикосновение к определенному месту на теле 
или повторение определенного слова или фразы. 

Вот примеры того, как использовать технику «якорения»: 
1. Выбрать физический жест или действие, который будет ва-

шим якорем. Например, можно закрепить пальцы руки вместе или 
нажать на определенную точку на запястье. 

2. Связать свое эмоциональное или физическое состояние с выбран-
ным якорем. Например, если при чувстве стресса или ощущения тревоги, 
прикоснуться к якорю и позволить себе осознать свое состояние. 

3. Повторять этот процесс несколько раз, чтобы прокрепить ас-
социацию между якорем и своим состоянием. С каждым повторением 
мозг будет автоматически соединять якорь с желаемым состоянием 
саморегуляции. 

4. Использовать свой якорь при чувстве необходимости в само-
регуляции. Прикасаться к нему или повторять свою фразу, чтобы по-
мочь себе переключиться на желаемое состояние. 

Техника «якорения» может быть полезна для управления стрессом, 
тревогой, реакциями на триггеры или для переключения своего внима-
ния. Она требует практики и постоянного упражнения, чтобы стать эф-
фективной, но может быть мощным инструментом саморегуляции. 

Использование систематической десенсибилизации для саморе-
гуляции. Самым старейшим методом поведенческой психотерапии, 
является метод систематической десенсибилизации. Это очень эффек-
тивно и довольно просто. Суть методики заключается в том, что чело-
век, находясь в состоянии глубокого расслабления, представляет себе 
ситуации (вспоминает их), которые вызывающие у него страх. Но по-
средствам углубления релаксации он снимает тревогу, представляя в 
своём воображение данные ситуации в различной степени сложности, 
что помогает ему пережить эмоции и убрать тревогу в результате 
данной релаксации.  

Снижение остроты переживаний с помощью «диссоциации».    
В ранний период психоанализа один из учёных выдвинул идею о том, 
что человек может избавиться от эмоционального комплекса, реаги-
руя на него. Безответные эмоции лежат в основе невротических ком-
плексов. Это объяснение соответствовало идее «психической энер-
гии» или энергии либидо, сокрытие канала которой вызывало разви-
тие неврозов.  
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Препятствиями для свободного потока психической энергии яв-
ляются, согласно З. Фрейду, чрезмерные социальные и культурные за-
преты. Как выяснилось позже, всплеска эмоций, даже многократного, 
недостаточно для изменения психологического состояния человека.  

Как связать эмоциональный опыт со способностью обрабаты-
вать его содержание «хорошей головой»? Такой способ есть, и он за-
ключается в диссоциированном (разотождествлённом) переживании, 
то есть переживании собственной эмоции, как бы глядя со стороны. 
Это означает, что метод использует визуальные образы, которые чело-
век вспоминает или воображает. Диссоциация, отстраненность ис-
пользуется в различных модификациях в некоторых методах нейро-
лингвистического программирования. Психологи также заметили, что 
косвенное внушение более эффективно, чем прямое (если это не 
трансгрессивные техники внушения). Прямые попытки повлиять 
наталкиваются на сопротивление или непонимание, открытое неприя-
тие. Альтернативное поведение, представленное как жизненный опыт 
других, не навязанное, а просто существующее явление, может, по 
крайней мере, быть «принято во внимание». Нередко мнение родных 
мы отталкиваем, хотя, возможно, оно весьма правильное. Это как раз 
и служит отличным примером. Потому что родные и близкие часто 
навязывают решение проблемы только их способом и на их опыте, 
убеждая, что это единственное верное решение. 

Снижение остроты переживаний с помощью «диссоциации» яв-
ляется психологической стратегией, которая может быть полезной      
в ситуациях, когда эмоциональная интенсивность или стресс превы-
шают способность их эффективно обрабатывать. Диссоциация — это 
механизм психической защиты, при котором мы отделяемся от наше-
го опыта или чувств. 

При столкновении с травматической ситуацией или сильными 
эмоциями, часто испытывается стресс или тревога. Вместо того что-
бы полностью погрузиться в эмоциональный опыт, можно использо-
вать техники диссоциации чтобы создать некоторое разделение меж-
ду собой и собственными переживаниями. 

Некоторые из техник диссоциации могут включать в себя сле-
дующие элементы. 

1. Визуализация. Можно себе представить, что находимся на 
безопасном, спокойном месте (например на пляже или в лесу). Мож-
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но также представить себя наблюдающей стороной, отделять себя от 
эмоций и воспринимать их с некоторого удаления. 

2. Фокусирование на сенсорных ощущениях. Переключить вни-
мание на окружающую обстановку — звуки, запахи, текстуры. Заост-
рение внимания на этих ощущениях может помочь отвлечься от эмо-
циональной интенсивности. 

3. Глубокое дыхание. Сосредоточиться на своем дыхании, делая 
глубокие и ритмичные вдохи и выдохи. Глубокое дыхание может по-
мочь снизить стресс и расслабиться. 

4. Использование физической активности. Проведение физиче-
ской активности, такой как прогулка или прыжки по веревке, может 
помочь отвлечься от мыслей и сфокусироваться на теле. 

Важно помнить, что диссоциация — всего лишь временная стра-
тегия для управления эмоциональной интенсивностью, а не способ 
погрузиться в проблемы или избежать их. Если снижение остроты 
переживаний идет в ущерб вашей жизни или отношениям, рекомен-
дуется обратиться к профессиональному психологу.  

Необходимо понимать, как работает диссоциация (рис.13.6). 

 
Рис. 13.6. Диссоциация 
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Таким образом, метод «диссоциации» позволяет пережить не-
приятные ощущения от прошлого опыта в виде «ассоциированной» 
картины в роли независимого наблюдателя, лично не вовлеченным в 
ситуацию. Воспоминание о ситуации с диссоциацией от нее ослабля-
ет ощущения в настоящем. Именно диссоциация сглаживает неприят-
ные ощущения, связанные с прошлыми событиями, и позволяет вам 
регулировать свое эмоциональное состояние. 

Музыкотерапия. Музыкотерапия — это форма терапии, которая 
использует музыку для достижения физического, эмоционального, 
когнитивного и социального благополучия. Она может быть примене-
на в разных областях, включая клиническую медицину, психологию, 
реабилитацию, образование и развлечение. 

Музыкотерапия может быть индивидуальной или групповой. В 
процессе сеанса музыкотерапии, музыкотерапевт использует различ-
ные музыкальные инструменты и техники, чтобы помочь пациенту 
достичь определенных целей. Цели терапии могут варьироваться от 
снятия стресса и расслабления до повышения самооценки и обучения 
социальным навыкам. 

Эффективность музыкотерапии подтверждена множеством 
научных исследований. Музыка имеет способность влиять на наше 
настроение, физическое состояние и когнитивные функции. Она мо-
жет стимулировать выработку эндорфинов, улучшать концентрацию, 
помогать воспоминаниям и вырабатывать положительные эмоции. 

Музыкотерапия может быть полезна для людей с различными 
состояниями и проблемами, включая депрессию, тревожность, пост-
травматическое стрессовое расстройство, аутизм, болезни Паркинсо-
на и болезнь Альцгеймера. Она может помочь пациентам справиться 
с эмоциональными трудностями, облегчить физическую боль, улуч-
шить социальные навыки и повысить качество жизни в целом. 

Музыкотерапия может быть нетрадиционной формой терапии, 
но она получает все большее признание и применение в медицинском 
сообществе. Ее уникальные способности помогают пациентам выра-
зить и обработать свои эмоции, достичь внутреннего равновесия и 
сделать положительные изменения в своей жизни. 

Подводя итог рассмотрению различных способов тренировок 
психофизического состояния, необходимо отметить, что каждый из 
них имеет свои плюсы и минусы. Также необходимо учитывать, что 
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каждый из способов имеет индивидуальный характер и стоит подби-
рать наиболее удобный и эффективных персонально.  

Служебная деятельность требует определенных психофизиче-
ских свойств человека для эффективной работы.  

1. Выносливость. Служебная деятельность может быть физиче-
ски и умственно требовательной, поэтому необходимо иметь хоро-
шую физическую и умственную выносливость. Это позволяет рабо-
тать продуктивно длительное время и успешно выполнять задачи да-
же при повышенных нагрузках. 

2. Концентрация. В служебной деятельности важно быть спо-
собным, концентрироваться на задачах, особенно при выполнении 
сложных и ответственных заданий. Это помогает избежать ошибок и 
невыполнения задач. 

3. Быстрая реакция. Некоторые служебные задачи требуют 
быстрой реакции на ситуации, особенно в экстренных случаях. Со-
трудник должен быть способен быстро принимать решения и дей-
ствовать в соответствии с ними. 

4. Управление эмоциями. Служебная деятельность может быть 
стрессовой и требовать от сотрудника способности управлять своими 
эмоциями. Это помогает не только сохранять эффективность и про-
фессионализм на работе, но и строить взаимоотношения с коллегами. 

5. Сенсорная чувствительность. Некоторые служебные должно-
сти требуют хорошей сенсорной чувствительности. Для этого необ-
ходима способность четко ощущать и реагировать на разные сигналы 
и стимулы. 

6. Моторика. В некоторых случаях служебная деятельность тре-
бует хорошей моторики, например, умение быстро и точно выпол-
нять необходимые движения.  

Важно отметить, что каждая служебная деятельность может 
иметь свои уникальные требования к психофизическим свойствам 
человека, поэтому важно учитывать их при подборе персонала и про-
фессиональном развитии. 

 
13.2. Основные правила поведения при захвате в качестве заложника  

или нахождении в зоне террористического акта 
 
Согласно терминологическому словарю МЧС России, заложник 

— физическое лицо, захваченное или удерживаемое в целях понуж-
дения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-
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либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условия освобождения удерживаемого лица1. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, террори-
стический акт — это совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели чело-
века, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-
занных действий в целях воздействия на принятие решений органами 
власти или международными организациями. 

Правила поведения при захвате в заложники 
Если сотрудник органов внутренних дел оказался в заложниках, 

рекомендуется придерживаться следующих правил поведения: 
‒ основное правило — не допускать действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к че-
ловеческим жертвам; 

‒ переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в 
глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

‒ при необходимости выполнять требования преступников, не 
противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей соб-
ственной. Стараться не допускать истерик и паники; 

‒ на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешение; 

‒ в случае ранения постараться не двигаться, этим можно сокра-
тить потерю крови; 

‒ быть внимательным, постараться запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, 
тематику разговоров и т. д. 

‒ помнить, что, получив сообщение о захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все необходимые действия по осво-
бождению. 

 
1 URL: https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/ 

2214  (дата обращения 15.11.2023). 
 

https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2214
https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2214
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Во время проведения спецслужбами операции по освобождению 
сотруднику необходимо неукоснительно соблюдать следующие тре-
бования: 

‒ лежать по полу лицом вниз, голову закрыть руками и не дви-
гаться; 

‒ ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника; 

‒ по возможности, держаться подальше от проемов дверей и 
окон1. 

 
Правила поведения в случае совершения террористического акта2 
 
Заранее подготовиться к террористическому акту невозможно, 

поэтому необходимо всегда быть настороже. 
Главное правило: избегать без необходимости посещения регио-

нов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание 
террористов. 

Общие рекомендации: 
– обращать внимание на подозрительных людей, предметы, лю-

бые подозрительные мелочи. Сообщать обо всем подозрительном со-
трудникам правоохранительных органов; 

– никогда не принимать посылки и сумки от незнакомых людей, 
не оставлять свой багаж без присмотра; 

– у семьи должен быть план действий в чрезвычайных ситуаци-
ях, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса элек-
тронной почты; 

– необходимо назначить место встречи членов семьи в экстрен-
ной ситуации; 

– на случай эвакуации иметь с собой набор предметов первой 
необходимости и документы; 

– всегда выяснять, где расположены запасные выходы из поме-
щения; 

 
1 Правила поведения при захвате в заложники. – URL: https://69.mchs.gov.ru/ 

deyatelnost/poleznaya-informaciya/pri-ugroze-terroristicheskih-aktov/pravila-
povedeniya-pri-zahvate-v-zalozhniki (дата обращения: 15.11.2023). 

2 Правила поведения при террористическом акте – URL: https://78.mchs. 
gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-
povedeniya-pri-terroristicheskom-akte (дата обращения 15.11.2023).  

https://69.mchs.gov.ru/%20deyatelnost/poleznaya-informaciya/pri-ugroze-terroristicheskih-aktov/pravila-povedeniya-pri-zahvate-v-zalozhniki
https://69.mchs.gov.ru/%20deyatelnost/poleznaya-informaciya/pri-ugroze-terroristicheskih-aktov/pravila-povedeniya-pri-zahvate-v-zalozhniki
https://69.mchs.gov.ru/%20deyatelnost/poleznaya-informaciya/pri-ugroze-terroristicheskih-aktov/pravila-povedeniya-pri-zahvate-v-zalozhniki
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– в доме необходимо укрепить и заделать входы в подвалы и 
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и кори-
доры от загромождающих предметов; 

– организовать дежурство жильцов вашего дома для регулярного 
обхода здания, с обращением особое внимания на появление незнако-
мых лиц и машин, разгружающих сумки и коробки; 

– в случае взрыва, пожара, землетрясения никогда не пользо-
ваться лифтом; 

– не паниковать, что бы ни случилось. 
Поведение в толпе 
Террористы часто выбирают для нападений места массового 

скопления людей. В дополнение к фактическому поражающему фак-
тору террористического акта, люди гибнут и получают ранения также 
в результате давки, вызванной паникой. Поэтому необходимо помнить 
о следующих правилах поведения в толпе: 

– избегать большого скопления людей. 
– не присоединяться к толпе; 
– оказавшись в толпе, постараться выбраться из нее; 
– сделать глубокий вдох и слегка развести согнутые в локтях ру-

ки в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; 
– стараться держаться подальше от высоких и крупных людей, 

людей с громоздкими предметами и большими сумками; 
– стараться во что бы то ни стало удержаться на ногах; 
– не держать руки в карманах; 
– при движении поднимать ноги как можно выше, ставить ступ-

ню на всю стопу, не семенить, не приподниматься на цыпочки; 
– если давка стала угрожающей, немедленно, не раздумывая, из-

бавиться от любой ноши, в первую очередь от сумки на длинном 
ремне и шарфа; 

– если что-то упало, не наклоняться, чтобы поднять это; 
– в случае падения постараться как можно быстрее подняться на 

ноги, при этом не опираясь на руки (они будут раздавлены или слома-
ны); попробовать поставить ноги на подошвы или на носки, обретя 
опору, «подняться», резко оттолкнувшись от земли ногами; 

– при невозможности встать, свернуться «калачиком», защитив 
голову предплечьями и прикрыв затылок ладонями. 

Оказавшись в многолюдном помещении, следует заранее опре-
делить, какие места наиболее опасны в случае возникновения экстре-
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мальной ситуации (проходы между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных залах и т. д.), обратить внима-
ние на аварийные выходы и аварийно-спасательные службы, мыслен-
но проложить к ним свой путь. 

Проще всего спрятаться от толпы в углах зала или у стен, но до-
браться оттуда до выхода сложнее. 

Когда возникает паника, необходимо сохранять спокойствие и 
способность трезво оценивать ситуацию. 

 
13.3. Основные положения нормативной правовой базы  
по оказанию реабилитационной помощи сотрудникам  

органов внутренних дел после применении оружия и специальных средств  
с летальным исходом, а также после выполнения задач  

в чрезвычайных обстоятельствах 
 
Необходимо понимать, что органы внутренних дел выполняют 

возложенные на них обязанности, зачастую рискуя своей жизнью. 
Они стоят на страже общественного порядка и общественной без-
опасности на благо нашего государства и населения. Несмотря на то, 
что сотрудники полиции защищают граждан, им положено защищать 
и себя в том числе. Для собственной безопасности, оказания сопро-
тивления и противодействия преступности у сотрудников, несущих 
службу, с собой имеются огнестрельное оружие и специальные сред-
ства. Порядок и правила их применения закреплены в главе 5 феде-
рального закона «О полиции» (ст. 21 и 23). 

Необходимо учитывать, что впоследствии применение специ-
альных средств или огнестрельного оружия может пострадать не 
только лицо, в отношении они применялись, но и сам сотрудник (учи-
тывая его моральное состояние).  

Согласно приложению №1 к приказу МВД России от 10.01.2012 
№ 5 «О медико-психологической реабилитации сотрудников органов 
внутренних дел российской федерации», установлен Перечень пока-
заний к медико-психологической реабилитации и соответствующая 
им продолжительность медико-психологической реабилитации со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации: 

1. Показаниями к медико-психологической реабилитации явля-
ются: 

1.1. Донозологические и преморбидные состояния, характери-
зующиеся напряжением механизмов адаптации функциональных ре-
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зервов или сниженными функциональными возможностями с неудо-
влетворительной адаптацией к условиям окружающей среды: 

1.1.1. Состояния после воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды в период выполнения служебно-боевых и оперативно-
служебных задач (при длительном воздействии неблагоприятных 
климатических условий; на территориях, подвергшихся загрязнению 
вследствие природной или техногенной катастрофы; в иностранном 
государстве с неблагоприятным жарким климатом). 

1.1.2. Снижение функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы, отражающееся в умеренных или физиологиче-
ски значимых изменениях электрокардиограммы. 

1.2. Состояния, характеризующиеся резким снижением функци-
ональных возможностей организма, хроническим нервно-
психическим перенапряжением, явлениями срыва механизмов адап-
тации и сопровождающиеся отдельными симптомами заболеваний, 
включая последствия внутричерепной травмы (через 4 месяца после 
закрытой, 6 месяцев - открытой черепно-мозговой травмы, отдален-
ные последствия сотрясения и контузии мозга, травматическая энце-
фалопатия в восстановительном и резидуальном периодах); невроти-
ческие, связанные со стрессом и соматоформные расстройства без 
резко выраженных и стойких тревожных, фобических, депрессивных, 
ипохондрических и истерических проявлений; соматоформную дис-
функцию вегетативной системы (психовегетативный синдром): 

1.2.1. Снижение эмоционально-волевой активности и мысли-
тельной деятельности, сопровождающееся астеническими и гипосте-
ническими симптомами. 

1.2.2. Немотивированное, малопродуктивное повышение эмоци-
онально-волевой активности, сопровождающееся астеническим 
симптомокомплексом в рамках гиперстении. 

1.2.3. Наличие когнитивно-поведенческих реакций при дезадап-
тивном статусе. 

1.2.4. Состояние системы кровообращения, отражающее нару-
шения координации вегетативной регуляции (дисбаланс адренергиче-
ских и холинэргических влияний) <*>. 

1.2.5. Перенесенные непосредственно в момент угрозы жизни и 
здоровью сотрудника кратковременные острые реакции на ситуацию 
в виде заторможенности («ступора») или возбуждения («паники»), 
после купирования острых состояний. 
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1.2.6. Затянувшиеся состояния эмоционального напряжения 
(тревоги, беспокойства), хронического нервно-психического перена-
пряжения, повторные переживания психотравмирующих событий и 
фиксация на них, нарушения сна, сказывающиеся на самочувствии, 
работоспособности и требующие незначительной медикаментозной 
корректировки. 

1.2.7. Дезадаптивные поведенческие реакции в сфере межлич-
ностных отношений, проявляющиеся в нарастании раздражительно-
сти, немотивированной агрессивности, конфликтности, замкнутости, 
умеренном изменении характерологических особенностей и личност-
ных установок, несвойственном ранее пренебрежении служебными 
обязанностями, грубых дисциплинарных нарушениях, злоупотребле-
нии спиртными напитками, приводящие к временному нарушению 
социальной и служебной адаптации. 

1.2.8. Преходящие вегетативные проявления после незначитель-
ного психоэмоционального напряжения в виде нарушений сердечного 
ритма, колебаний артериального давления, чувства ознобления или 
жара, приступов головокружения или головных болей, чувства тош-
ноты, нехватки воздуха, обморочных состояний, неприятных ощуще-
ний в различных частях тела или в области внутренних органов с чув-
ством беспокойства за собственное здоровье (ипохондрическая фик-
сация) без объективных данных за органическую патологию. 

1.2.9. Длительно (более трех суток) сохраняющиеся, повторные 
функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, не свя-
занные с режимом и качеством питания (после исключения соматиче-
ской и инфекционной патологии). 

1.2.10. Сохраняющиеся в течение длительного времени (более 
трех суток) после физических нагрузок боли в конечностях и позво-
ночнике, мигрирующие боли и (или) мышечные спазмы в отдельных 
группах мышц при отсутствии объективных данных за патологию. 

1.2.11. Болевые синдромы после перенесенных ранее травм, ра-
нений или заболеваний, не вызывающие стойкого нарушения функ-
ции и без признаков развития органических изменений в местах по-
вреждений или органах. 

2. Продолжительность медико-психологической реабилитации: 
2.1. Сотрудников, имеющих показания, предусмотренные под-

пунктом 1.1 настоящего Перечня, устанавливается сроком 14 суток. 
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2.2. Сотрудников, имеющих показания, предусмотренные под-
пунктом 1.2 настоящего Перечня, устанавливается при проведении 
медико-психологической реабилитации в центре восстановительной 
медицины и реабилитации сроком 18 суток, в санатории - сроком 21 
сутки. 

2.3. Сотрудников с клиническими проявлениями психической 
дезадаптации, с последствиями травм и ранений, а также сопутству-
ющими хроническими заболеваниями органов и систем в стадии ре-
миссии, имеющих показания, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го Перечня, устанавливается сроком 30 суток. 

 Согласно приложению №2 этого приказа установлен Перечень 
категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, подлежащих медико-психологической реабилитации, к которым 
относятся: 

1. Выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта, 
проведения контртеррористических операций, принимавшие участие 
в выполнении мероприятий по восстановлению конституционного 
порядка, обеспечению режима чрезвычайного положения. 

2. Принимавшие участие в оперативно-служебных и специаль-
ных мероприятиях вне мест постоянной дислокации в период прове-
дения крупномасштабных общественно-политических или спортив-
ных мероприятий при возникновении ситуаций, сопряженных с опас-
ностью для жизни и причинением вреда здоровью. 

3. Принимавшие участие в оперативно-служебных и специаль-
ных мероприятиях, сопряженных с опасностью для жизни и причи-
нением вреда здоровью в местах постоянной дислокации. 

4. Подвергшиеся воздействию опасных факторов при авариях на 
охраняемых объектах, железнодорожном, авиационном, других видах 
транспорта, при ликвидации таких аварий или обеспечении безопас-
ности в зонах ответственности при ликвидации последствий аварий. 

5. Подвергшиеся воздействию опасных факторов при авариях, 
катастрофах катеров (кораблей) и специальных технических средств 
(барокамер, декомпрессионных камер), авиационных событиях с уча-
стием летательных аппаратов при отказах в работе штатного оборудо-
вания жизнеобеспечения, частичном или полном отказе в работе па-
рашюта, а также при выполнении мероприятий в условиях чрезвы-
чайного положения, ликвидации последствий стихийных бедствий 
(чрезвычайных ситуаций). 
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6. Непосредственно выполнявшие работы по поиску и (или) 
обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов. 

Помимо приказа МВД России «О медико-психологической реа-
билитации сотрудников органов внутренних дел российской федера-
ции», существует ещё один нормативно-правовой акт, а именно по-
становление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1563 «О порядке ока-
зания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со 
службы в органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, членам их семей и 
лицам, находящимся на их иждивении, медицинской помощи и обес-
печения их санаторно-курортным лечением», который тоже закрепля-
ет право на медико-психологической реабилитации сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 
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Глава 14. Приемы и правила обеспечения личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел при проведении  

специальных операций в чрезвычайных обстоятельствах 
 

14.1. Техника и тактика передвижения в составе различных групп 
 боевого порядка 

 
Рассматриваются основные тактические вопросы перемещения 

сотрудников на поле боя при фронтальной атаке: способы действий в 
«двойках» и «тройках», перебежки, использование укрытий. 

Методика перемещения группы в бою основывается на одном 
принципе или методе: сначала подави, а потом беги или «один при-
крывает — другой бежит». Этот способ напоминает ходьбу, при ко-
торой одна нога фиксируется на грунте, а другая перемещается. По-
этому этот метод иногда называют «методом одной ноги на земле». 

Перемещение в «двойке».  
Порядок перемещения в двойках методом «одна нога на земле» 

самоочевиден. Нужно лишь отметить, что при работе в «двойке» со-
трудник, который открывает огонь, должен криком (например, «дер-
жу» или «крою») или другим способом сообщать о готовности при-
крыть огнем перемещение напарника. Это необходимо делать, по-
скольку не всегда даже внутри «двойки» может поддерживаться ви-
зуальный контакт, а в грохоте боя не всегда возможно отличить огонь 
своего напарника от огня другого сотрудника. 

Распространенная ошибка — сообщать напарнику о том, что го-
тов его прикрывать, сразу же после того, как закончил перемещение, 
а сам не успел еще занять стрелковую позицию. В результате напар-
ник прекращает свой огонь до того, как второй член «двойки» начнет 
его вести, поскольку требуется некоторое время, чтобы занять удоб-
ную для ведения огня позицию. Для борьбы с этой ошибкой надо от-
работать следующий прием. Сотрудник сначала должен сделать один 
выстрел (очередь) и лишь затем сообщить напарнику о своей готов-
ности прикрывать его огнем. То есть перемещение разбивается на фа-
зы: фаза ведения огня одним сотрудником сменяется фазой ведения 
огня обоими сотрудниками. 

Третья фаза —  №2 прикрывает, №1 перемещается. 
Вторая фаза — №2 залёг, сделал прицельный выстрел или оче-

редь и крикнул №1 о готовности прикрывать его перемещение. 
Первая фаза — №1 прикрывает, №2 перемещается. 
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Перемещение в «тройке» (рис. 14.1). 
Организация перемещения в «тройках» немного иная. Здесь 

возможны варианты. 
 

 
 

Рис. 14.1. Перемещение в «тройке 
 
В а р и а н т  № 1  « Р о г а » .  
«Тройка» просто разбивается на две подгруппы, состоящие из 

двух и одного сотрудника, и они работают так же, как работают в 
«двойке»: одна группа бежит — другая прикрывает. Здесь возможная 
следующая рекомендация: вперёд всегда выдвигается один сотруд-
ник, а двое подтягиваются к нему. Это делается для того, чтобы двое 
бегущих впереди одного не перекрывали ему сектор обстрела. Один 
двоим, сразу оба сектора обстрела не перекроет, а двое одному могут. 

Третья фаза — №2 прикрывает, №1 и №3 перемещаются. 
Вторая фаза — №2 залёг, сделал прицельный выстрел или оче-

редь и крикнул напарникам о готовности прикрывать их перемеще-
ние. 

Первая фаза — №1 и №3 прикрывают, №2 перемещается 
В а р и а н т  № 2  « Д в а  –  о д и н »  
Применяется последовательное передвижение: двое стреляют — 

один бежит. Некоторые специалисты предлагают перемещаться без 
строгой последовательности – кто после кого вскакивает и меняет по-
зицию, для того, чтобы у противника не было возможности угадать, 
кто из членов «тройки» будет перемещаться следующим. Данное 
предложение хорошо, но велика вероятность возникновения путани-
цы, и на наш взгляд более приемлем поочерёдный способ, но со сме-
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ной первого перемещающегося. Например, бежит №1, а №2 и №3 
прикрывают. Следующий перемещается №2, №1 и №3 на прикрытии. 
Наконец вперёд уходит №3 под прикрытием №1 и №2. Первый этап 
закончился, вся группа переместилась вперёд. Начало второго этапа 
начинается с движения вперёд уже №2, затем №3 и заканчивается пе-
ремещением №1. Третий этап начинает №3, потом №1, завершает №2 
и т. д. Здесь возможны варианты, и в каждом подразделении жела-
тельно наработать что-то свое, но главное условие простота и понят-
ность, что бы, не возникло путаницы в бою. 

Третья фаза — №1 и №2 прикрывают, №3 перемещается. 
Вторая фаза — №1 залёг, открыл огонь, начал перемещение №2, 

№3 на месте. 
Первая фаза — №2 и №3 прикрывают, №1 перемещается 
В а р и а н т  № 3  « П о л х о д а »  
Более сложным вариантом организации перемещения в тройках 

является следующий способ: один сотрудник вскакивает и начинает 
перемещение, проделывает половину пути, в этот момент вскакивает 
другой сотрудник и начинает перемещение, в этот момент первый со-
трудник уже залег и открывает огонь, а третий все еще ведет огонь со 
своей первоначальной позиции. Как только второй сотрудник проде-
лывает половину пути, вскакивает третий сотрудник. После того, как 
второй сотрудник достигает намеченной им точки и залегает, вскаки-
вает первый сотрудник и так далее. При этом способе два сотрудника 
бегут, а один стреляет, причем между перемещающимися сотрудни-
ками сохраняется полхода. Конечно, этот метод наиболее сложен, 
здесь наибольшая вероятность «сбиться с ритма». Не советуем ис-
пользовать этот способ обычным подразделениям с сотрудниками 
срочной службы. Этот вариант может подойти группам работающим 
совместно много лет, так как он требует большой слаженности внут-
ри «тройки». 

Третья фаза — №2 достигает намеченной им точки и залегает, 
вскакивает №1, №3 проделывает половину пути. 

Вторая фаза — №1 залёг, открыл огонь, №2 проделывает поло-
вину пути, вскакивает №3 

Первая фаза — №1 вскакивает и начинает перемещение, проде-
лывает половину пути, в этот момент вскакивает №2 и начинает пе-
ремещение, а третий все еще ведет огонь со своей первоначальной 
позиции. 
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Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. Первый — наиболее простой и поэтому бессбойный способ, 
его можно использовать для передвижения сотрудников, обслужива-
ющих один вид оружия, скажем, пулеметчик и его подносчик бое-
припасов, но при его исполнении возникает момент, когда один при-
крывает двоих. Второй способ с точки зрения прикрытия лучше, так 
как в любой момент времени двое прикрывают передвижения одного, 
но он самый медленный из трех. Третий способ самый быстрый, но 
страдает прикрытие. 

При действиях в группах можно заранее установить, кто стреля-
ет одиночными выстрелами, а кто ведет огонь очередями. Так можно 
добиться ведения прицельного огня хотя бы частью сотрудников, при 
«успокаивающем» действии на них огня очередями. 

Для передвижения в «двойках» и «тройках» не следует жестко 
привязываться к системе заранее установленных групп и номеров 
внутри боевых групп. В непредсказуемой обстановке боя любой, ока-
завшийся рядом, может стать членом боевой группы. 

При прочих равных условиях использование «троек» лучше, так 
как вытаскивать раненого вдвоем легче, а если это происходит под 
огнем, то один сможет осуществлять прикрытие, а другой перетаски-
вание раненого. Кроме того, использование «троек» позволяет объ-
единять в одной группе ветеранов, сотрудников среднего срока служ-
бы и новичков. 

П е р е м е щ е н и е  п о  о д н о м у  
При перемещениях перекатами не обязательно, чтобы сразу по-

сле совершения перебежки одним сотрудником, начинал перебегать 
другой. По обстановке возможна и следующая техника. Один сотруд-
ник под прикрытием другого (других) преодолевает 50–100 метров 
тремя-четырьмя перебежками, окапывается, начинает стрелять, и 
только после этого начинает движение следующий сотрудник. Воз-
можно, что весь состав отделения или даже взвода на очередной ру-
беж будет выводиться таким образом по одному. В этом случае реко-
мендуется первым направлять на очередной рубеж наиболее подго-
товленного и физически развитого сотрудника в группе, а последни-
ми выводятся пулеметчики, связисты, снайперы и командиры. 

Если сближение осуществляется в медленном темпе, то сотруд-
ники, поддерживающие огнем передвижение других, должны вести 
поддерживающий огонь бессистемно, меняя боевые позиции, однако, 
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помня, что при смене позиции плотность огня всего подразделения 
падает. 

П е р е м е щ е н и е  в с е х  н а с т у п а ю щ и х  
В советской тактике предпочтение отдавалось более примитив-

ному способу, а именно передвижению бегом всей массы наступаю-
щих. Дело в том, что сотрудник под огнем может от страха просто не 
оторваться от земли после очередного перемещения. Заляжет один — 
заляжет и другой. Если подразделение заляжет, противник своим ми-
нометным огнем может выгнать его на свои пулеметы, не дав отойти 
обратно. В случае если при передвижении перекатами сотрудники за-
лягут, то командиру ничего другого не останется, как поднимать лю-
дей в полный рост и бежать на позицию противника. Залегшую под 
огнем функциональную группу командиру поднять в атаку очень 
трудно. Поэтому при использовании передвижения «двойками» и 
«тройками» следует реалистично оценивать настроения и подготовку 
сотрудников. Кроме того, этот способ намного медленнее, чем бег. 
Попытка воевать «умнее» может обернуться срывом атаки. 

Р о л ь  п у л е м ё т а  
При организации сближения нужно помнить, что ротный пуле-

мет в силу большей практической скорострельности и способности 
вести интенсивный огонь имеет и большую долю огневой силы под-
разделения. Поэтому иногда говорят, что не пулемет поддерживает 
автоматчиков, а автоматчики пулемет. Причем в зависимости от вы-
бранного «акцента» в действиях меняется их тактика. В одном случае 
передвижение подразделения видится как сближение автоматчиков с 
противником при поддержке пулемета, другое дело, если бой видится 
как перемещение пулемета по полю боя при поддержке автоматчи-
ков, которые рассматриваются, прежде всего, как подносчики бое-
припасов.  

Например, меняется момент развертывания подразделения по 
фронту. При главенстве пулемета развертывание по фронту нужно 
производить, как можно позднее, чтобы не мешать пулемету вести 
огонь в промежутки между своими войсками. 

C к у ч и в а н ь е  
Очень распространенная ошибка при приближении к позициям 

противника – скучиванье. Это предоставляет врагу хорошие цели для 
сосредоточенного огня, повышая тем самым эффективность его обо-
роны. Дистанция между сотрудниками должна поддерживаться все 
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время. Дистанция определяется тактической обстановкой, чем боль-
ше — тем лучше, в рамках разумного, конечно. 

Для борьбы со скучиваньем нужно перед началом движения 
каждому сотруднику назначить для себя удаленную точку, в которую 
как бы осуществляется движение. Эта точка должна отстоять от 
пункта, в который направленно движение всей группы, настолько, 
насколько сам сотрудник находится в стороне от сотрудника, зани-
мающего центральное положение и двигающегося в пункт назначе-
ния всей группы.  

Например, ориентир для движения всего подразделения — от-
дельно стоящее дерево. Один из сотрудников движется прямо на де-
рево. Другие мысленно откладывают от этого дерева отрезок, равный 
расстоянию от них до этого сотрудника, и находят на местности точ-
ку, совпадающую с концом этого отрезка. В направлении на эту точ-
ку они и двигаются. С другой стороны, в случае выбивания огнем ча-
сти атакующей цепи, для сохранения ударной силы подразделения, 
нужно прижиматься к центру, даже если фланги будут незанятыми, 
то есть сохранять атакующую единицу. 

 
14.2. Взаимостраховка внутри группы. Сигналы управления  

и способы связи в различных условиях 
 

Взаимостраховка внутри группы представляет собой наиболее 
действенный метод группового взаимодействия участников при вы-
полнении служебных задач. Каждый раз, когда один из действующих 
в обороне вступает в огневую позицию, другие стараются располо-
житься на поле огня так, чтобы (если участник группы будет ранен 
или убит) иметь возможность «пустить свой ход» за его спиной. Для 
этого при наступлении врагов группа обороны располагаются по диа-
гонали, сбоку и сзади от врага, располагающегося перед ним. 

Сигналы управления и способы передачи информации в различ-
ных условиях, приемы целеуказаний, источников опасностей 
(рис.14.1). 
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Рисунок 14.1. Сигналы управления и способы передачи информации 

 
Приемы целеуказаний 

 
Целеуказание — это умение быстро и правильно указывать це-

ли, ориентиры и другие объекты на местности. Целеуказание имеет 
важное практическое значение для управления подразделением и ог-
нем в бою, чем впоследствии достигается огромный результат. Целе-
указание производится на местности и по карте или по аэроснимку. 

При целеуказании соблюдаются следующие основные требова-
ния: 

– точно знать местоположение целей — быстро, ясно, кратко; 
– цель указать в точно указанном порядке — единицы измере-

ния, ориентиры, расположение, кодирование местности; 

https://topuch.com/teoreticheskie-osnovi-poiskovoj-sistemi/index.html
https://topuch.com/teoreticheskie-osnovi-poiskovoj-sistemi/index.html
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– путь целеуказания — ориентир по азимуту — наведение ору-
жием в цель; 

– между подразделениями целеуказания — ориентиры трасси-
рующими пулями. 

При целеуказании обычно соблюдается такая последователь-
ность: 

— указание положения цели (от ориентира или направления 
движения); 

– даются наименование цели, характерные признаки цели или 
местности; 

– ставится задача: уточнить действия цели, наблюдать, уничто-
жить и т. д. 

Например: «Ор.5, вправо 20, ближе 158, у красного бугра, уни-
чтожить». Или «Первая береза, влево 23, потом 290 — зеленый куст, 
вправо 30». 

В команде для ведения огня по воздушным целям командир ука-
зывает: 

– кому вести огонь (автоматчикам, пулеметчику); 
– над каким ориентиром вести огонь (над лесом и т. д.); 
– способ огня (непрерывно, длинными (короткими) очередями); 
– момент открытия огня. 
Например: «Отделению, над мостом, заградительным — огонь». 

Или: «Автоматчикам по вертолету над болотом, две, четыре фигуры 
вправо, длинными — огонь». 

От умения командира даже в трудных условиях боя четко и уве-
ренно подать команду во многом зависит успех ведения боя. 
 

14.3. Приемы обеспечения личной безопасности при проведении 
 специальной операции по поиску и задержании (ликвидации)  

вооруженных преступников в различных условиях 
 

Типовые действия и приемы личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел при розыске и задержании вооруженных и 
особо опасных преступников (вооруженных дезертиров) 

Одной из главных задач, стоящих перед органами внутренних 
дел, — сосредоточение особого внимания на раскрытии наиболее 
опасных преступлений, совершающих лицами с применением оружия. 

Как правило, сотрудники полиции при задержании вооружен-
ных преступников действуют самоотверженно, героически, но быва-
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ют случаи ранения и гибели. Происходит это потому, что они не все-
гда владеют необходимыми профессиональными знаниями и навыка-
ми действий в подобных ситуациях. 

Тактика личного задержания преступника в различных ситуаци-
ях представляет собой наиболее рациональный набор действий и 
приемов и их целесообразную последовательность для каждой кон-
кретной, стандартной ситуации, которые возникают в результате про-
тивоборства сотрудника с преступником. 

Для овладения тактикой личного задержания в различных ситу-
ациях сотруднику необходимо правильно определять стандартные 
(наиболее характерные по своему содержанию и знакомые по про-
шлому опыту) ситуации, уметь выбирать необходимые действия, со-
ответствующие ситуации в которой они применяются. 

Тактика задержания преступника характеризуется следующими 
основными понятиями. 

1. Разведка. Ее задача — собрать наиболее полную информацию 
обо всех существенных факторах стандартной ситуации. Различают 
предварительную и непосредственную разведки. 

2. Оценка ситуации. Ее задача — систематизировать и сравнить 
собранную информацию для создания умозрительной модели стан-
дартной ситуации. Различают ориентировочную и окончательную 
оценки. 

3. Выбор тактики. Это фактическое принятие решения с опре-
делением конечной цели, разработкой плана действий, определени-
ем форм методов, способов и средств для выполнения этого плана, 
а также возможностей его корректировки в нужные моменты. Раз-
личают активную и пассивную форму тактики. 

4. Реализация тактики. Это выполненный комплекс мероприятий 
по запланированной схеме, с учетом корректировок, ведущий к ре-
шению основных и главных задач, то есть реализации плана. 

Тактика личного задержания преступника в различных ситуаци-
ях представляет собой наиболее рациональный набор действий и 
приемов и их целесообразную последовательность для каждой кон-
кретной, стандартной ситуации, которые возникают в результате про-
тивоборства сотрудника с преступником. 

Для овладения тактикой личного задержания в различных ситу-
ациях сотруднику необходимо правильно определять стандартные 
(наиболее характерные по своему содержанию и знакомые по про-
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шлому опыту) ситуации, уметь выбирать необходимые действия, со-
ответствующие ситуации, в которой они применяются. 

При укрытии преступников в доме для предотвращения пожара 
необходимо временно прекращать подачу газа, электроэнергии, пере-
крыть паровое (водяное) отопление, отключить телефон, если они не 
используются для психологического воздействия на преступников. 

Во всех случаях задержания преступников на улице особое вни-
мание обращается на обеспечение безопасности граждан, находящих-
ся в районе, зоне (месте) и очаге ведения боевых действий. 

На всех задержанных преступников надеваются наручники, 
изымается оружие, боеприпасы и другие средства нападения, они са-
ми и место их нахождения тщательно осматриваются, после чего они 
конвоируются на пункт проверки граждан или в место, указанное ру-
ководителем операции. 

Наблюдение за преступниками обычно организуется силами 
оперативной группы для: определения состава, вооружения, намере-
ний и направления движения преступников; определения места 
нахождения оружия; своевременной информации группе захвата и 
группе прикрытия о подходе преступников к району, зоне (месту) и 
очагу проведения боевых действий. Лица, ведущие наблюдение, по 
одежде и поведению не должны отличаться от других граждан. В не-
которых случаях в целях маскировки к наблюдению за вооружениями 
преступниками можно привлекать женщин из числа сотрудников 
оперативных служб органов внутренних дел. 

На действия сил и средств существенное влияние оказывает 
правильный выбор района, зоны и очага проведения задержания во-
оруженных преступников, которые обычно выбираются на таком рас-
стоянии от них, чтобы обеспечивались прибытие и организация дей-
ствий групп боевого порядка в этом очаге до подхода к нему пре-
ступников. В этом районе, зоне (месте) и очаге не должно быть боль-
шого движения транспорта и пешеходов, а также должны быть усло-
вия для маскировки групп боевого порядка. С этой целью выставля-
ются специальные наряды, используются переносные ограждения и 
знаки, светофоры, запрещающие движение. 

Общими условиями достижения успеха являются: одновремен-
ность атаки с противоположной стороны, внезапность, скрытность и 
жесткость действий; надежность окружения; принятие исчерпываю-
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щих мер по обеспечению безопасности граждан, оказавшихся на ме-
сте задержания преступников. 

Вооруженный преступник, спрятавшийся в укрытии, может 
преследовать разные цели. В одном случае — это скрыться в укры-
тии от преследования сотрудников, постараться продумать свои 
дальнейшие действия с тем, чтобы в конечном итоге уйти от пресле-
дователей. В другом случае преступник может оказаться в укрытии 
после совершения преступления, на чем был застигнут каким-либо 
лицом. В третьем случае преступник может скрыться в укрытии для 
того, чтобы ему подоспела помощь или для выигрывания времени, 
в течение которого сообщник преступника может совершить другое 
преступление. 

Нахождение преступника в укрытии может быть и по другим 
мотивам. Определив основную цель, которую стремиться достичь 
преступник, сразу же необходимо определить зоны возможного об-
стрела или метания оружия со стороны преступника, находящегося 
в укрытии. При определении зон возможного поражения необходимо 
отметить, в каких зонах могут пострадать окружающие, проходящие, 
проезжающие, работающие граждане. 

Затем, если преступник ведет огонь или действует другими ви-
дами оружия, целесообразно выяснить количество единиц имеюще-
гося оружия и максимальный боезапас к нему. 

Наряду с этим необходимо предусмотреть и обезопасить воз-
можные пути свободного отхода преступника, а также способы, кото-
рые он может использовать для ухода от сотрудников, мертвые зоны, 
в которых сотрудники находятся в безопасности. 

Имея вышеуказанные сведения, следует приступить к непосред-
ственной разведке точного местонахождения в укрытии преступника, 
его расположения относительно дверей (входных) и окон, физическо-
го и психологического состояния преступника. Непосредственной 
разведкой устанавливают количество находящихся в укрытии пре-
ступников. 

Оценка количества единиц оружия и боезапаса складывается по 
результатам предварительной разведки. По опросам очевидцев, самих 
сотрудников, видевших преступника, по интенсивности стрельбы 
преступником можно делать выводы о наличии у самого преступника 
единиц оружия и боеприпаса. С учетом возможности нахождения 
единиц оружия и боеприпаса в укрытии, где скрывается преступник, 
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делается вывод о возможности количества единиц оружия и боезапа-
са в целом. 

Для выявления путей и способов свободного отхода преступника 
из укрытия определяются и анализируются возможные направления, 
возможные точки, куда может стремиться преступник, мертвые зоны, 
в которых сотрудники могут находиться в безопасности, и наоборот,    
в которых преступник может находиться в безопасности. 

Как правило, преступник, отстреливаясь или действуя другим 
оружием, оценивает возможные пути отхода и стремится выбрать та-
кое направление, при котором есть выход из укрытия, движение в этом 
направлении можно некоторое время вести скрытно и впереди откры-
вается перспектива уйти от преследования. 

В заключение разведкой определяется физическое и психологи-
ческое состояние преступника. Физическое состояние можно опреде-
лить, не видя преступника, но его каким-либо действиям, связанным 
с применением физической силы. Например, открывание или закры-
ванием канализационных люков специальными утяжеленными 
крышками, разного рода построение баррикад, преодоление преград 
на пути следования и другие возможные аналогичные действия могут 
достаточно точно указать на физическое состояние преступника. 

Психологическое состояние преступника можно определить по 
его реакциям на происходящие события. 

Спокойное состояние вооруженного преступника, находящегося 
в укрытии, как правило, показывает, что он опытен, умен, хладнокро-
вен, что терять ему уже нечего; в силу каких-либо обстоятельств вы-
игрывает время с целью как можно дальше задержать у этого места 
сотрудников, знает, что ему должно прийти подкрепление и держит 
сотрудников на расстоянии; возможна и другая мотивация его пове-
дения. 

Спокойное состояние вооруженного преступника обычно харак-
теризуется прицельной, уничтожающей стрельбой, которая ведется 
наверняка. В таких случаях преступник обычно не реагирует на «вы-
зов» для ведения стрельбы. Огонь ведет только по тем лицам, кото-
рые непосредственно угрожают ему. В этом состоянии преступник 
способен активно применять различные уловки для того, чтобы 
скрыться, довольно верно оценивает условия, обстановку, обстоя-
тельства и состояние сотрудников. 
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Агрессивное состояние вооруженного преступника, находяще-
гося в укрытии, как правило, приводит к его растерянности при изме-
нении ситуации, слабой ориентировке в ситуациях, к довольно низ-
кой способности правильно оценивать условия, обстановку, обстоя-
тельства и состояние, как свои, так и сотрудников. Такое состояние 
обычно характеризуется частой стрельбой, ответной реакцией на 
«вызов» для ведения стрельбы, криками, проклятиями в адрес со-
трудников и других лиц, другими, плохо подлежащими классифици-
рованию действиями. 

В высшей фазе агрессивности возможны случаи «бешенства», 
при которых преступник, невзирая на опасность, действует «напро-
лом», уничтожая все живое на своем пути. Часто это приводит к по-
ложительным для преступника результатам и ему удается скрыться. 
Это самые опасные ситуации для сотрудников и окружающих, и та-
ких ситуаций следует избегать. 

В практике встречаются случаи перехода одного психологиче-
ского состояния преступника к другому. Это зависит от длительности 
операции по обезвреживанию преступника и условий, обстановки, 
обстоятельств, которые создают сотрудники для преступника в тече-
ние операции. Например, при создании определенных условий за счет 
переговоров с преступником ситуации бешенства сменяются более 
спокойным состоянием, после которого преступник сдается. По сово-
купности разведывательных данных определяется количество пре-
ступников, находящихся в укрытии. 

Оценивая ситуацию, сотрудники должны определить каким об-
разом преступник попытается действовать дальше? Постарается он 
уйти от преследователей, покинув укрытие, или будет баррикадиро-
ваться; как взять под контроль зоны обстрела преступником и не до-
пустить ущерба для здоровья окружающих; каким путем более быст-
ро можно взять под контроль «мертвые зоны», по которым преступ-
ник может уйти от преследования сотрудников; какой поражающей 
способностью оружия обладает преступник, и какие зоны он может 
поражать; каким путем необходимо проникнуть в укрытие для ско-
рейшего сближения и физического контакта с вооруженным преступ-
ником для его задержания, какие для этого необходимо использовать 
способы и средства; какие возможности имеют сотрудники для лич-
ного задержания преступника при физическом контакте с ним; какую 
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психологическую реакцию можно ожидать от преступника в каждый 
последующий момент? 

Проанализированная и  обобщенная имеющаяся информация да-
ет возможность раскрыть основную цель и определить задачи такти-
ки задержания вооруженного преступника, находящегося в укрытии.  

Цели могут быть следующими: 
– задержание вооруженного преступника находящегося в укрытии; 
– задержание вооруженного преступника, покидающего укрытие; 
– уничтожение вооруженного преступника, находящегося в укры-

тии или покидающего его. 
В зависимости от выбранной на основе сложившейся ситуации 

цели ставятся задачи. 
Для осуществления первой цели ставятся задачи группам, 

участвующим в операции задержания, таким образом, чтобы они бы-
ли достигнуты в самом укрытии. Им определяются соответствующие 
маршруты движения и зоны действия. 

Для решения второй цели задачи указанным группам ставятся 
так, чтобы действия этих групп привели к уходу преступника из 
укрытия, при выходе из которого он должен быть задержан. 

Для достижения результатов третьей цели, которая ставится в ис-
ключительных случаях, задачи на уничтожение преступника ставятся, 
как правило, снайперам. 

После определения цели следует выбрать методы, способы и сред-
ства тактики личного задержания. 

Ввиду того, что местонахождение известно, форма тактики лич-
ного задержания вооруженного преступника, находящегося в укры-
тии, всегда будет активной. 

В зависимости от типа укрытия, в котором находится преступ-
ник, избирается метод подхода. Он зависит от того, насколько хорошо 
может просматривать преступник из своего укрытия все зоны, по ко-
торым может быть осуществлен подход сотрудников к его укрытию. 

Скрытый метод подхода может быть осуществлен, например,     
к самолету со стороны хвостового оперения, к помещению, укрытию 
со стороны, куда не выходят двери, окна, чердачные проемы, бойни-
цы, люки. Открытый метод подхода может быть осуществлен, когда 
другой метод подхода к укрытию, в котором находится преступник, 
невозможно использовать в силу ряда причин. 
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Например, подход к месту нахождения преступника, находяще-
гося в укрытии в расщелине скалы, возможен только одним путем —  
по тропе. Тропа хорошо просматривается. Поэтому преодолевать ее 
следует, перемещаясь из стороны в сторону, приседать, прыгать впе-
ред – в сторону, и т. п., под прикрытием огневой поддержки для по-
давления огня преступника. Этот же метод используется в случаях, 
когда сотрудники преодолевают расстояние от входа в укрытие до 
непосредственного сближения и физического контакта с преступни-
ком, находящимся в укрытии, для его задержания. Обычно это длина 
коридора или длина комнаты, бункера, салона транспорта и т. п. 

Прежде чем миновать или преодолеть последний рубеж перед 
физическим контактом с преступником, для его задержания следует 
еще раз вспомнить предполагаемый основной способ задержания и 
представить 1–2 запасных варианта. 

В случае если сотрудник имеет средства, которые помогут ему 
подавить активность сопротивления преступника, и если их можно 
применить — они применяются и выбирается способ «овладение пре-
ступником» с использованием бросковых и болевых приемов самбо. 

Реализация тактики личного задержания вооруженного пре-
ступника, находящегося в укрытии, начинается с отдачи боевого при-
каза примерно следующего по содержанию: 

1. Сведения о преступнике: численность, место, вооружение, ха-
рактер действий и намерения, возможные изменения в их действиях  
и ухищрения. 

2. Замысел операции: район и способ боевых действий, привле-
каемые силы и средства, время начала и завершения действий. 

3. Задачи группам, их состав, вооружение, построение боевого 
порядка, сосредоточение основных усилий; рубежи — исходный        
и конечный. 

4. Соседи: другие подразделения, выполняющие задачи в инте-
ресах оперативно-войсковой группы (отряда). 

5. Задачи группам боевого порядка: 
– штурмовой группе (группе захвата): состав, вооружение           

и оснащение, исходное положение и время его занятия, направления 
выдвижения и способы сближения с преступниками, приемы их за-
держания (ликвидации); 

– группе прикрытия — состав, позиции наблюдательных постов, 
снайперов, ручных пулеметчиков, гранатометчиков, автоматчиков, 
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бронетранспортеров, время, способы занятия исходных позиций, 
направления ведения огня; 

– группе блокирования — состав, место, задачи и порядок дей-
ствий; 

– резерву — состав и место расположения.  
6. Время готовности групп, порядок доклада командиров групп 

боевого порядка о выполнении поставленных задач, а также: 
– формирование цели, постановку задач руководителем группы 

захвата и определение им наиболее целесообразных путей решения 
этих задач (указываются метод, способ, средства задержания воору-
женного преступника); 

– распределение обязанностей между членами группы захвата 
по боевым номерам (1, 2, 3, 4) старшим пятерки; 

– определение для каждого боевого номера группы захвата его 
зоны деятельности; 

– определение перечня специальных средств, имеющихся в нали-
чии и возможных к применению в данной ситуации, время их приме-
нения и исполнителей; 

– предупреждение и напоминание о мерах безопасности при 
сближении и задержании вооруженного преступника и путях соблю-
дения этих мер; 

– указание на время начала и конца операции по захвату воору-
женного преступника время ведения огня по тем или иным зонам; 

– определение условных сигналов взаимодействия и прекраще-
ния действия (звуковые, световые, специальные). 

Успех в операции во многом определяется степенью согласо-
ванности действий. Поэтому после постановки задач организуется 
взаимодействие между всеми группами боевого порядка и другими 
силами, участвующими в операции, по задачам, месту и времени их 
выполнения, в первую очередь в интересах штурмовой группы (груп-
пы захвата). Наиболее тщательно согласуются действия между лич-
ным составом штурмовой группы (группы захвата) и группой при-
крытия. С этой целью указывается: 

– штурмовой группе (группе захвата) — время и порядок заня-
тия исходного положения для выдвижения к месту нахождения пре-
ступников, направления и способы подхода к их укрытию и проник-
новения в него, порядок и приемы задержания (ликвидации) преступ-
ников, а также действия при их попытке скрыться; 
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– группе прикрытия — время и последовательность занятия ог-
невых позиций, мероприятия по их маскировке, способы проведения 
отвлекающих действий, направления и порядок ведения огня при вы-
движении штурмовой группы (группы захвата) к месту нахождения 
преступников, во время проникновения личного состава в укрытия, 
занимаемое преступниками, порядок оказания помощи штурмовой 
группе (группе захвата) при задержании (ликвидации) преступников; 
действия в случае их ухода в одном или нескольких направлениях; 

– резерву — места и время проведения демонстрационных дей-
ствий, расчет выделения личного состава на случай усиления групп 
боевого порядка и оказания им помощи. 

Эти меры базируются на проведенной разведке, оценке ситуа-
ции и выборе тактики. 

При формировании цели и постановке задач командир группы 
захвата указывает на основные моменты. 

Например. 
Цель — задержание вооруженного преступника находящегося 

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

ступник (обогнуть дом справа, слева, использовать прикрытие и т. п.); 
2. Проделать свободный проход в это укрытие (использовать 

следующие спецсредства ...). 
3. Ворваться в укрытие, сблизиться с преступником и постарать-

ся оказаться в менее ожидаемом преступником месте сектора (поло-
сы) его видимости. 

4. Обезоружить и захватить преступника (указываются способ 
и средства задержания преступника). 

5. Доставить преступника в органы внутренних дел (указать, кто 
сопровождает, вид транспортировки преступнику маршрут следова-
ния, время доставки). 

Цель — задержание вооруженного преступника, покидающего 
укрытие. 

Задачи: 
1. Скрытно блокировать зону выхода из укрытия преступника; 
2. Создать у преступника представление, что зона выхода из 

укрытия не блокирована; 
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3. Своими действиями уверить преступника в том, что главная 
задача сотрудников — освободить от преступника помещение (укры-
тие, в котором он находится, заложников и др.); 

4. При выходе преступника из укрытия обезоружить его и осу-
ществить захват. 

5. Доставить преступника в орган внутренних дел. 
Цель — уничтожение вооруженного преступника, находящегося 

в укрытии или покидающего его. 
Задачи: 
1. Снайперскими выстрелами уничтожить преступника, находя-

щегося в укрытии. 
2. Снайперскими выстрелами уничтожить преступника, покида-

ющего укрытие. 
3. Обезопасить окружающих. 
4. Убрать тело преступника или прикрыть его. 
При распределении обязанностей между членами группы захва-

та по боевым номерам целесообразно учитывать следующие положе-
ния. 

Первым номером назначается наиболее подвижный, гибкий, 
быстрый сотрудник. Его задача — сближение с преступником в крат-
чайшее время и вступление с ним в схватку для обезоруживания. 
Первый номер первым начинает проникновение в укрытие, где нахо-
дится преступник. 

Вторым в укрытие проникает наиболее технически подготов-
ленный сотрудник, умеющий в кратчайший срок схватить, сбить, 
обезоружить и захватить преступника. 

Третьим в укрытие может проникать сотрудник, который наибо-
лее хорошо и быстро ориентируется в сложной экстремальной обста-
новке. Его задача — после проникновения в укрытие преступника 
оказать необходимую помощь своим товарищам по группе захвата 
для обезоруживания и задержания преступника. 

Если разведка показала, что в укрытии находится несколько пре-
ступников, то по их количеству формируются группы захвата, и соот-
ветствующие одному и тому же номеру сотрудники проникают в укры-
тие одновременно (с разных сторон). 

В случае необходимости одновременного действия нескольких 
групп захвата перед операцией по захвату вооруженных преступни-
ков назначается направление движения и зоны действия каждой 
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группы захвата, а также зоны действия для каждого боевого номера 
групп захвата. Это необходимо для того, чтобы лучше ориентиро-
ваться в укрытии, где находится преступник, и не мешать каким-либо 
действиям друг другу. 

Зоны действия боевых номеров группы захвата определяются 
и при проведении операции по захвату вооруженного преступника 
только одной группой захвата. 

Определив перечень специальных средств, имеющихся в нали-
чии у группы захвата, возможных к применению в данной ситуации, 
следует указать время их действия и назначить исполнителей приме-
нения этих средств. 

Например. В силу определенных условий использование аэрозо-
лей возможно только после срабатывания устройства «ключ» и про-
никновения непосредственно в укрытие преступника. Тогда целесо-
образно, в зависимости от расстояний, которые необходимо преодо-
леть от входа в укрытие до преступника, назначить ответственного за 
применение аэрозоли в укрытии преступника. 

Распределив ответственных и специальные средства к примене-
нию, необходимо установить точное время их действия. 

Например. В 17.03.00 должно сработать устройство «ключ». В 
17.03.05 сержант Иванов (1-й боевой номер) должен ворваться в ко-
ридор укрытия и провести воздействие специальным средством «Че-
ремуха» или применить гранату «Заря». 

Далее членам группы захвата напоминается, что для уменьшения 
опасности при проникновении в укрытие преступника необходимо пе-
ремещаться из стороны в сторону, приседать, сильно не выпрямляться, 
сохраняя быстрое поступательное движение вперед, и при этом дей-
ствовать специальными средствами или оружием, если это возможно, 
подавляя активное ведение огня преступником. 

В заключение руководитель указывает время начала и конца 
операции по захвату вооруженного преступника, время ведения огня 
по тем или иным зонам укрытия преступника, назначает условные 
сигналы действия или прекращения действий и огня из оружия, после 
чего дает команду к началу операции по захвату вооруженного пре-
ступника, находящегося в укрытии. 

После освобождения прохода в укрытие преступника начинает-
ся проникновение в него членов группы захвата. 
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Первый боевой номер группы захвата, перемещаясь указанным 
выше способом, сближается с преступником и вступает с ним в схватку 
для обезоруживания, овладения им или его подавлением, в это время 
второй номер, прикрытый первым, как можно быстрее перемещается 
к преступнику и обезоруживает его. 

С момента физического контакта сотрудника с преступником 
вступает в силу тактика применения боевых приемов борьбы и тех-
нике их исполнения, элементы сковывания преступника наручниками 
или связыванием, поверхностный осмотр и сопровождения преступ-
ника в орган внутренних дел. 

Задержание (ликвидация) вооруженных преступников на улице 
проводится способом окружения или засадой как днем, так и ночью. 
Характер действий будет определяться в первую очередь поведени-
ем преступников — совершают они или не совершают преступление 
с применением оружия. 

Если преступники не совершают преступление с применением 
оружия, но имеют его при себе, за ними ведется постоянное наблю-
дение, и все данные о них немедленно докладываются руководителю 
операции. Последний на основе всестороннего анализа данных 
наблюдения определяет район (место) задержания и уточняет задачи 
группам боевого порядка. Группа блокирования немедленно выдви-
гается к району (месту) задержания и отдельными нарядами (КПП, 
посты регулирования движения, посты охраны общественного поряд-
ка, патрули) блокируют его, имея рубеж блокирования на дальних 
подступах от намеченного места задержания. Наряды не допускают 
проезда транспорта и прохода пешеходов и в то же время обеспечи-
вают беспрепятственный и быстрый проезд сил, участвующих в опе-
рации, к месту задержания преступников. Группа прикрытия, пере-
мещаясь на автотранспорте и опережая преступников, прибывает к 
указанному месту (району) задержания по пути их движения и с ходу 
скрытно занимает исходные позиции отдельными нарядами за бли-
жайшими укрытиями (строениями и т. д.). Наряды, замаскировав-
шись, ведут наблюдение за подходящими преступниками, поддержи-
вают боевые действия штурмовой группы (группы захвата), а также 
перекрывают возможные направления ухода преступников и само-
стоятельно или совместными действиями с нарядами других групп 
боевого порядка задерживают уходящего противника, а в случае про-
рыва преследуют и задерживают его. Штурмовая группа (группа за-
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хвата) выдвигается в направлении движения преступников и, обна-
ружив их, быстро сближается и, действуя внезапно и решительно, за-
держивает преступников. 

В условиях, когда преступники находятся на улице и совершают 
преступление с применением оружия, все группы боевого порядка, 
используя все направления движения, по кратчайшему пути быстро 
выдвигаются к месту совершения преступления, окружают его и не 
дают преступникам прорваться из окружения. Группа прикрытия и 
штурмовая группа, заняв исходные позиции, как можно ближе к пре-
ступникам, приступают к их задержанию. Руководитель операции 
или его заместитель обращается к ним с требованием прекратить со-
противление и сдаться. При невыполнении этого требования штурмо-
вая группа (группа захвата) на БМП (БТР), а при их отсутствии пере-
бежками от укрытия к укрытию при поддержке огня группы прикры-
тия приближается к преступникам, применяет специальные средства 
«Черемуха» стремительно бросается на преступников и, применяя 
при необходимости соответствующие приемы, задерживает их. 

При организации засады все группы боевого порядка и наблю-
датели занимают назначенные им позиции, уточняются задачи и по-
рядок взаимодействия. С получением сигнала о приближении пре-
ступников группа прикрытия пропускает их, отрезает им путь воз-
можного отхода и находится в готовности и поддержке действий 
штурмовой группы (группы захвата). Штурмовая группа (группа за-
хвата) при подходе преступников к ней внезапными и стремительны-
ми действиями задерживает их. Если внезапности достичь не удалось 
и преступники открыли огонь, то по ним применяется оружие и затем 
осуществляется задержание. 

Задержание преступника-одиночки на безлюдной улице осу-
ществляется группой захвата с использованием автомобиля, замаски-
рованного под такси или под принадлежащему другому ведомству. 
Автомобиль с группой захвата обгоняет и останавливается в двух-
трех шагах впереди преступника. Личный состав группы быстро вы-
ходит из автомобиля и задерживает преступника следующим поряд-
ком: двое сотрудников захватывают руки задержанного и надевают 
наручники; третий — обыскивает и изымает оружие, четвертый — 
обеспечивает и подстраховывает действия товарищей. 

Боевые действия в операции по задержанию вооруженных пре-
ступников в общественном месте проводятся лишь в том случае, если 
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нет других возможностей для задержания или когда они в этом месте 
совершают преступление. Во всех других случаях задержание прово-
дится в другом, более удобном для этого месте. 

Для задержания вооруженных преступников в общественном 
месте, когда нет других возможностей для их задержания, штурмовая 
группа еще до начала действий входит в общественное место и зани-
мает указанные ей позиции. При этом личный состав не должен от-
личаться от находящихся в общественном месте граждан ни одеждой, 
ни поведением. Группа прикрытия до начала действий располагается 
рассредоточено вблизи от места нахождения преступников, обычно у 
входа (входов) в общественном месте. Личный состав группы дей-
ствует в гражданской одежде. Группа блокирования на транспортных 
средствах располагается на подступах к общественному месту на рас-
стоянии, обеспечивающем скрытность от возможного наблюдения 
преступников. 

По сигналу руководителя операции о начале действий группа 
прикрытия быстро окружает место (места) задержания преступников, 
не допускает их прорыва и воспрещает подход к месту нахождения 
преступников посторонних лиц. В случае необходимости личный со-
став группы прикрытия оказывает помощь в задержании преступни-
ков, изъятии у них оружия и конвоировании. По этому же сигналу 
группа блокирования быстро выдвигается к месту проведения задер-
жания, блокирует его, воспрещая подход к нему граждан. Одновре-
менно с этим удаляются граждане, оказавшиеся в блокированном 
районе. Транспортные средства группы располагаются у выхода, че-
рез который намечено конвоировать задержанных преступников. 
Штурмовая группа, получив сигнал на задержание вооруженных пре-
ступников, в составе нескольких групп захвата (по числу преступни-
ков) из исходных позиций внезапно и быстро приближается к пре-
ступникам и задерживает их, действуя в такой последовательности: 
два сотрудника захватывают руки преступника и надевают наручни-
ки, третий — обыскивает и изымает оружие и боеприпасы, четвертый 
— находится в готовности к оказанию помощи сотрудникам, осу-
ществляющим захват вооруженного преступника. Задержанные пре-
ступники конвоируются в орган внутренних дел. 

Если вооруженные преступники совершают в общественном ме-
сте преступление, тогда штурмовая группа (группа захвата) при под-
держке группы прикрытия выдвигается к входу (входам) здания, где 
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находятся преступники. При наличии бронетранспортеров выдвиже-
ние производится на них. Прикрывая сопротивление преступников 
специальными средствами «Черемуха», группы захвата стремительно 
врываются в помещение и, применяя приемы овладения, захватывают 
преступников, изымают оружие и боеприпасы, после чего конвоиру-
ют их в орган внутренних дел. 

Задержание в лесу и на открытой местности.  
Для обнаружения преступника в лесу и на открытой местности 

могут проводиться специальные, войсковые и смешанные поисковые 
операции, в ходе которых используются различные виды нарядов: за-
слоны, засады, секреты, поисковые группы и группы преследования. 
Блокирование района проведения специальной операции может быть 
сплошным или выборочным с использованием заслонов и засад. Для 
проведения операции целесообразно использовать более опытных со-
трудников полиции (специальные подразделения), а военнослужащих 
войск национальной гвардии — для прочесывания местности. Поиск, 
как правило, требует полной скрытности. При обнаружении себя шу-
мом, светом и т. д. необходимо сразу же перебежками, переползанием 
сменить позицию. Отличительными знаками, словесным пропуском и 
отзывом должна быть обеспечена система распознавания «свой – чу-
жой». Если преступник находится на открытой местности, то необхо-
димо заставить его лечь на землю и затем окружить. Для этого часть 
личного состава с использованием транспорта перекрывает возмож-
ные пути отхода преступника к лесным массивам, строениям, насе-
ленным пунктам, одновременно не допуская проникновения в окру-
жение посторонних лиц. В целях обеспечения безопасности личного 
состава используются естественные укрытия (овраги, отдельные де-
ревья, большие камни и т. п.), а также бронетехника. Для непосред-
ственного захвата преступника, а также для его преследования на от-
крытой местности наилучшим средством является использование 
вертолета или бронетранспортера. Если преступник после непосред-
ственного сближения с ним группы захвата не бросает оружие и не 
подчиняется ее распоряжению, группа захвата, исходя из конкретных 
условий, применяет в отношении его средство «Черемуха». 

Одним из способов подавления сопротивления преступника яв-
ляется использование снайпера, который прицельными выстрелами, 
нанося ему минимальный вред, лишает его возможности сопротив-
ляться. В данном случае приближение группы захвата к задерживае-
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мому страхуется снайпером или группой прикрытия, которая в случае 
возникновения опасности применения оружия преступником уни-
чтожает его. В случаях, когда преступник поднялся и, отстреливаясь, 
пытается бежать, недопустимо одновременное ведение огня всеми 
окружающими Оружие должен применять снайпер или сотрудник, 
находящийся в непосредственной близости от преступника. Это тре-
бование необходимо соблюдать во избежание ранения участников 
операции. 

При задержании в лесу одна из главных задач — не дать воз-
можности преступнику оторваться от преследующей группы. Чтобы 
заставить его залечь или замедлить движение, применяются оружие, 
собаки, специальные средства. Одновременно часть личного состава 
начинает окружать преступника. Участники окружения должны 
находиться друг от друга в пределах видимости. В лесу особую осто-
рожность необходимо проявлять при применении оружия. Как и в 
других условиях, категорически запрещается стрелять на шум, а так-
же по целям, которые не видны четко или находятся в непосред-
ственной близости и в направлении участников операции. Окружение 
преступника в лесу рекомендуется проводить только в тех случаях, ко-
гда лесной массив имеет большую площадь, и нет возможности заста-
вить преступника выйти на открытую местность, или же когда этот 
массив непосредственно прилегает к населенным пунктам, к которым 
может выйти преступник. Необходимым условием успешного прове-
дения операции по задержанию вооруженного преступника в лесу яв-
ляется быстрота действий и завершение операции до наступления 
темноты. 

Задержание с помощью служебных собак. 
Эффективным оперативным средством во многих случаях явля-

ются служебные собаки. С помощью одной-двух собак быстрее, чем 
при участии даже дополнительных нарядов, могут производиться 
обыски, прекращаться драки. Уже одно присутствие служебной соба-
ки может отпугнуть нетрезвого правонарушителя. Большую помощь 
могут оказать служебные собаки в самых жестких ситуациях в ходе 
массовых мероприятий. Во всех случаях перед пуском собаки со-
трудник полиции обязан сделать окрик. «Стой! (Выходи!) Пускаю 
собаку!». Собака пускается на задержание без намордника и ошейни-
ка. Нельзя пускать собаку, если между сотрудником полиции и пре-
ступником находятся люди. 
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При задержании особо опасных преступников следует приме-
нять несколько хорошо натренированных собак, не боящихся выстре-
лов, обладающих хорошей хваткой. Во избежание потери собаки 
нельзя пускать ее с фронта на задержание преступника, если он нахо-
дится в укрытии и отстреливается. В таком случае необходимо от-
влечь огонь в сторону и пустить собаку с тыла или с фланга, либо 
дождаться отхода преступника. 

 
14.4. Приемы обеспечения личной безопасности  

при проведении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков 
 

Массовые беспорядки образуют состав преступления и могут 
выражаться в форме: погромов; поджогов; уничтожения имущества; 
применении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; ока-
зание вооруженного сопротивления представителям власти и рас-
сматриваются диспозицией статьи 212 УК РФ. 

Организация работы 
Основным органом управления силами и средствами при воз-

никновении особых условий в соответствии с планом является опера-
тивный штаб. Структурно оперативный штаб состоит из двух блоков: 
руководитель оперативного штаба и рабочая группа (аппарат). 
Основными задачами штаба является: 

‒ организация предупреждения массовых беспорядков; 
‒ обеспечение готовности сил и средств к действиям при массо-

вых беспорядках; 
‒ управление силами и средствами при пресечении массовых 

беспорядков; 
‒ организация непосредственной работы по ликвидации послед-

ствий массовых беспорядков и др. 
Тактические действия 
Результативность тактических действий органа внутренних дел 

зависит не только от количества задействованных сил, но и, в значи-
тельной степени, от их оснащенности необходимыми специальными 
средствами, а также от умения сотрудников обоснованно и професси-
онально грамотно применять их в конкретных ситуациях. 

Тактические способы действий можно условно подразделить на 
контактные и бесконтактные. 

Контактные: 
– расчленение и выдавливание толпы; 
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– задержание организаторов и активных участников беспорядков; 
– оказание доврачебной помощи пострадавшим и др. 
Бесконтактные: 
– оцепление места массовых беспорядков; 
– документирование активных действий участников; 
– введения нарядов и соответствующих групп в зону оцепления; 
– применение различных специальных средств; 
Тактические приёмы 
Для пресечения массовых беспорядков могут применяться сле-

дующие виды тактических приёмов: 
– оцепление; 
– блокирование; 
– рассечение и рассредоточение толпы,  
– задержание зачинщиков и активных участников. 
Приёмы осуществляются специально создаваемыми группами, 

каждая во главе со старшим выполняет свой тактический приём. 
Оцепление 
Задача группы оцепления:  образовать режимную зону в месте 

проведения массовых мероприятий с целью ограничения доступа в неё 
других участников и для обеспечения выявления и задержания орга-
низаторов и наиболее активных и опасных участников. 

Блокирование 
Задачи: 
– осуществление блокирования района операции и прекращение 

доступа в зону оцепления посторонних граждан и транспорта; 
– отделение активных участников от остальной части толпы и по-

следующее их блокирование. 
Приёмы и варианты: «кольцо», «квадрат», «барьер». 
Рассечение  
Задача:  разделить на отдельные группы для обеспечения задер-

жания, применяется одновременно с блокированием и без блокирова-
ния. Образуется коридор для групп задержания. 

Обычно группа рассечения состоит из групп рассредоточения, 
изъятия и прикрытия. Во главе группы БТР с заградительным щитом, 
спецмашины «Лавина» или «Гидромиль».  

Задачи группы — вклиниться в толпу и рассечь ее на части. В раз-
рез входят группы изъятия и конвоирования, машины для доставле-
ния задержанных на фильтрационные пункты, в случае необходимо-
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сти машины скорой помощи. При отсутствии техники рассредоточе-
ние может проводиться колонной, во главе которой должна нахо-
диться группа применения спецсредств. 

Рассредоточение. 
Задача: разобщить участников массового нарушения ОП и уда-

лить их из определённого места. 
Приемы и варианты: «клином», «диагональю вправо (влево)», 

«уступом вправо (влево)». 
При рассредоточении выполняются действия по вытеснению 

толпы. Они проводятся одной, двумя или тремя шеренгами. Расстоя-
ние между сотрудниками до 1,5 м. При вытеснении двумя и тремя 
шеренгами личный состав располагается в шахматном порядке. При 
движении по команде командира одновременно наносятся различные 
удары палкой. При этом особое внимание необходимо уделять на 
равнение в шеренгах с целью недопущения разрывов цепи и просачи-
вания хулиганских элементов через боевые порядки. 

Задержание 
Задача:  выявление, задержание и доставление в орган внутренних 

дел зачинщиков и активных участников групповых нарушений ОП. 
Изъятие и прикрытие 
Задачи: 
– изъятие из толпы зачинщиков и наиболее активных участни-

ков массовых беспорядков при проведении специальной операции; 
– прикрытие группы при оказании физического сопротивления 

со стороны участников беспорядков; 
Для изъятия из толпы зачинщиков и активных нарушителей по-

рядка создаются группы изъятия. В них должны назначаться наибо-
лее подготовленные в физическом отношении сотрудники. В состав 
группы могут входить 5–6 человек. Из них трое в полной экипировке 
(прикрывающие) и 2–3 без щитов (изымающие). 

Исходное положение группы изъятия — за группой рассредото-
чения. Ей указывают на субъект, которого необходимо изъять. Груп-
па рывком сближается с ним и изымает из толпы. Перемещается 
группа стремительно и обязательно компактно. Изъятие осуществля-
ется путем деморализации хулигана с помощью ударов резиновой 
палкой, либо применением специальных средств. 

Прикрывающие после захвата субъекта обеспечивают прикры-
тие группы, защищая от ударов камнями, палками и другими предме-
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тами, пресекают попытки освобождения захваченного, которого вы-
водят за группу рассредоточения и передают группе конвоирования. 

 
14.5. Приемы обеспечения личной безопасности  

при проведении специальной операции по защите собственных объектов 
органов внутренних дел и важных объектов 

 
Организация работы по предупреждению и пресечению захвата 

 собственных объектов органов внутренних дел 
 
Действия суточного наряда при блокировании нападения или 

захвата здания органа внутренних дел (когда правонарушители нахо-
дятся снаружи здания) или получении информации о нападении: 

1. Подается сигнал о нападении, оружие приводится в боевую 
готовность; 

2. Закрываются все входные двери здания; 
3. Занимается оборона в районе нападения, с усилением этого 

района; 
4. Ведется оперативное наблюдение за входом и прилегающей 

территорией; 
5. Усиливается наблюдение за прилегающей территорией через 

видеосистемы наблюдения; 
6. Принимаются меры по прекращению работы с посетителями; 

закрываются места хранения оружия и боеприпасов, ящики с дубли-
катами ключей от охраняемых квартир и служебной документации; 

7. Устанавливаются дополнительные посты силами резерва 
(при наличии); 

8. Поддерживается оперативная связь между дежурными и за-
действованными нарядами, передается информация обо всех измене-
ниях в оперативной обстановке; 

9. Принимаются меры по обеспечению безопасности работни-
ков и посетителей органов внутренних дел, задержанных правонару-
шителей и укрытию их в безопасных местах; 

10. Отражается нападение. 
Допуск в здание органа внутренних дел осуществляется по па-

рольной системе и соответствующим документам. По прибытии по-
мощи наряд докладывает обстановку старшему и действует по его 
указанию. 
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Глава 15. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел при выполнении задач в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 
Под природной чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается об-

становка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 
результате возникновения источника природной ЧС, который может 
повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 
(или) окружающей природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относят об-
становку на определённой территории, сложившуюся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения 
заболевания, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде.  

 
15.1. Основы обеспечения личной безопасности сотрудников  

органов внутренних дел при ликвидации последствий  
в кризисных ситуациях природного характера 

 
При возникновении чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера сотрудники органов внутренних дел должны проявлять психоло-
гическую устойчивость, выдержку и решительность, строго следовать 
разработанным инструкциям. В данном параграфе рассматриваются 
типичные кризисные ситуации, которые возникают в следствии раз-
личных природных явлений. 

При наводнении, паводке сотрудник полиции обязан доложить о 
случившемся дежурному ПЦО. Оповестить должностных лиц и населе-
ние об угрозе затоплением. Принять меры к спасению людей и имуще-
ства, при необходимости организовать эвакуацию населения (в первую 
очередь детей, женщин, престарелых и больных) и имущества, оказать 
помощь пострадавшим. Обеспечить порядок при переправе населения из 
затопляемых районов. Организовать охрану имущества, оставшегося без 
присмотра. 

При эпидемиях и эпизоотиях сотрудник полиции обязан доло-
жить о случившемся дежурному ПЦО и оповестить должностных лиц 
медицинских учреждений о фактах заболевания. Соблюдая меры 
личной безопасности, обеспечить ограничение передвижения людей, 
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транспорта и прогона скота в зараженную зону. Организовать охрану 
источников водоснабжения, очагов возможного заражения. Обеспе-
чить общественный порядок в местах скопления людей. Оказывать 
содействие административным органам в выполнении карантинных 
мероприятий. Постоянно взаимодействовать с работниками санитар-
но-эпидемиологического надзора, здравоохранения. Соблюдать лич-
ную гигиену, порядок и чистоту по месту жительства и работы. В ме-
дучреждении сделать профилактические прививки, получить необхо-
димые средства защиты и дезинфекции и инструкции о порядке поль-
зования ими. 

При землетрясении сотрудник полиции обязан выяснить обста-
новку, установить связь с дежурным ПЦО, другими нарядами и ра-
ботниками полиции. Обозначить места, опасные для движения транс-
порта и пешеходов. Принять меры к спасению людей и имущества, 
оказанию помощи пострадавшим и направлению их в пункты меди-
цинской помощи, а также к локализации и ликвидации пожара. 

Во время ураганов и снежных заносов сотрудник полиции обя-
зан доложить обстановку на маршруте патрулирования (посту) де-
журному ПЦО, усилить наблюдение за охраняемыми объектами, ра-
ботоспособностью средств ОПС, движением транспорта и пешехо-
дов, предупреждать водителей и граждан об опасности и необходи-
мых мерах предосторожности. Оказать помощь пострадавшим, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии. Содействовать в мобилизации 
трудоспособного населения и транспортных средств для расчистки 
улиц, дорог и занесенных домов. 

Таким образом, при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера, сотрудник органов внутренних дел обязан 
проявлять бдительность, выдержку и спокойствие. Действовать ре-
шительно, команды и указания отдавать громко и требовательно. 
Пресекать панику среди населения. Всегда иметь под рукой спаса-
тельные и страховочные средства. Быть готовым оказать первую по-
мощь пострадавшим. В сложных вопросах консультироваться со спе-
циалистами. Прорабатывать варианты и подходы к решению задачи. 
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15.2. Основы обеспечения личной безопасности сотрудников 
 органов внутренних дел при ликвидации последствий  

в кризисных ситуациях техногенного характера 
 

К типичным кризисным ситуациям техногенного характера 
необходимо отнести: 

– аварии на радиационно опасных предприятиях (АЭС, НИИ, 
имеющих ядерные реакторы, на судах, оснащённых ядерными энер-
гетическими установками, на предприятиях, использующих в произ-
водстве радиоактивные материалы, а также на транспорте, перевозя-
щем такие материалы); 

– аварии на химически опасных предприятиях (хладокомбинатах, 
овощных базах, водопроводных станциях, других предприятиях, ис-
пользующих в производстве аммиак, хлор, кислоты, щелочи, фенолы, 
нефтепродукты, на транспорте, перевозящем такие материалы, и т. д.); 

– аварии на коммунально-энергетических (тепловых, энергети-
ческих, газовых) предприятиях; 

– пожары, возникающие в результате аварий на предприятиях 
или из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности, как 
на производстве, так и в быту и на отдыхе. 

Все сотрудники органов внутренних дел, направляемые в зону 
ЧС, должны иметь при себе индивидуальные средства защиты: филь-
трующий противогаз, респиратор, индивидуальный перевязочный па-
кет. В зоне ЧС должна быть немедленно проведена радиационно-
химическая разведка, определена опасность поражения спасателей 
отравляющими, токсичными веществами, радиацией, продуктами не-
полного сгорания взрывчатых веществ. 

Однако наибольшую опасность для личного состава, участвую-
щего в ликвидации последствий ЧС, могут представлять факторы, 
влияющие на психику. Большинство сотрудников полиции, возмож-
но, не бывали на месте массовой гибели людей. Вид многочисленных 
трупов и отдельных фрагментов человеческих тел, запах, исходящий 
от обгорелых тел, оказывают очень сильное влияние на психологиче-
ское состояние отдельных сотрудников и подразделений в целом. 

В целях минимизации последствий получения личным составом 
психологических травм следует соблюдать определенные принципы: 

‒ недопустимо, чтобы сотрудники органов внутренних дел 
находились в месте разброса останков людей без выполнения, каких 
либо конкретных задач; 
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‒ группа оцепления должна быть удалена на значительное рас-
стояние от места разброса останков людей; 

‒ забор материала, выемку, идентификацию останков людей, 
фрагментов их тел следует проводить силами бригады судебно-
медицинских экспертов и криминалистов; 

‒ в месте выполнения задач должна быть организована работа 
пункта экстренной психологической помощи, сформированного из 
штатных психологов органов внутренних дел; 

‒ сотрудники, у которых имеются признаки стрессового или 
постстрессового состояния, не должны оставаться в одиночестве, им 
необходимо оказывать срочную психологическую помощь; 

‒ перед выездом к месту выполнения задач личный состав 
должен быть проинструктирован о характере выполняемых работ, о 
мерах по борьбе со стрессовыми состояниями.  

Во избежание получения психологических травм сотрудниками 
органов внутренних дел необходимо при проведении инструктажа 
обрисовать ситуацию, которая может иметь место в районе ЧС. Лич-
ный состав должен быть готов увидеть картину массовой гибели лю-
дей и обгорелых человеческих останков. 

Как свидетельствует практика, при действиях в ЧС, связанных с 
выбросами радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, 
сотрудники органов внутренних дел по сравнению с действиями в ЧС 
техногенного характера особое внимание уделяют на соблюдение мер 
безопасности. 

Они включают в себя: 
1. Своевременное оповещение об опасном изменении радиаци-

онной или химической обстановки на обслуживаемой территории; 
2. Применение средств защиты; 
3. Применение приборов дозиметрического контроля; 
4. Проведение в необходимых случаях специальной обработки; 
5. Соблюдение безопасных режимов несения службы на постах, 

маршрутах, КПП. 
Оповещение сотрудников осуществляется с использованием 

технических средств дежурных частей органов внутренних дел. До-
водимая до нарядов и постов информация должна отличаться досто-
верностью, краткостью, содержать конкретные предписания относи-
тельно способов и средств защиты. 
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Важнейшим способом защиты от воздействия РВ и СДЯВ явля-
ется использование средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния и кожи, для чего предусмотрены: респираторы, противогазы, ко-
стюмы Л-1, ОЗК и другие средства защиты. 

Особое место в осуществлении защиты сотрудников занимает 
применение медицинских средств защиты, которые подразделяются 
на профилактические, повышающие сопротивляемость организма к 
поражающему воздействию, и лечебные, способствующие восстанов-
лению функций организма. Профилактические средства принимаются 
заблаговременно при угрозе поражения. 

Сотрудники, участвующие в ликвидации последствий радиаци-
онной аварии, подвергаются воздействию двух негативных факторов: 
радиоактивному облучению и радиоактивному заражению.  

Для предотвращения возможности заражения сотрудников, не-
сущих службы в зонах радиоактивного заражения, руководителями 
органов внутренних дел организуется контроль их облучения, степе-
ни загрязнения обмундирования, средств индивидуальной защиты, 
технических и транспортных средств, используемых для выполнения 
служебных задач. Для этого сотрудникам выдаются индивидуальные 
дозиметры, с которых постоянно снимаются показания и записыва-
ются в журнал учета или в карточки. 

Если степень зараженности превышает допустимые нормы, то 
по распоряжению начальника органа внутренних дел проводится 
специальная обработка, которая включает санитарную обработку со-
трудников, дегазацию либо дезактивацию обмундирования, средств 
индивидуальной защиты, техники. 

Продолжительность службы для каждого вида наряда рассчиты-
вается с учетом строжайшего соблюдения сотрудниками мер без-
опасности и определенных правил поведения в зоне заражения, а 
именно: 

– при патрулировании на автомашинах необходимо двигаться по 
строго установленному маршруту; 

– при пешем патрулировании  — избегать поднятия пыли и ходь-
бы по высокой траве, через кустарник, без надобности не задерживаться 
и не отклоняться от заданного маршрута, не садиться, не прикасаться к 
окружающим предметам; 

– участки с повышенной радиацией преодолевать на максималь-
ной скорости или бегом;  

– не снимать и не расстегивать рабочую или защитную одежду; 
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– получить заряженный дозиметр и периодически наблюдать за 
его показаниями; 

– при получении предельно допустимой дозы облучения доложить 
начальнику или старшему наряда; 

– во время несения службы курить не разрешается; 
– принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 
– вывод (вывоз) людей из зоны химического заражения осуществ-

лять в направлении, перпендикулярном направлению ветра, на возвы-
шенные, хорошо проветриваемые участки местности; 

– после окончания смены при выходе из зоны заражения провести 
необходимую санитарную и специальную обработку и дозиметриче-
ский контроль с соответствующей записью об этом в карточке учета доз 
радиоактивного облучения. 

Правильный выбор способов и средств защиты может быть до-
стигнут при наличии достоверной информации о радиационной хи-
мической обстановке непосредственно в местах несения службы. 

Для обеспечения защиты личного состава предпочтительными 
могут быть следующие способы и средства: использование подвиж-
ных и стационарных средств защиты; использование быстро возво-
димых коллективных средств защиты; использование промышленных 
противогазов; вахтовый способ несения службы. 

В качестве подвижных коллективных средств защиты могут ис-
пользоваться бронетехника, транспортные средства с элементами 
усиления. Эти средства используются, как правило, при патрулирова-
нии и преодолении зон загрязнения. При несении службы на стацио-
нарных постах вне зданий необходимо оборудовать их простейшими 
защитными сооружениями из сборных железобетонных конструкций, 
использовать дополнительные дома-вагончики. 

Выполняя служебные обязанности, личный состав органов 
внутренних дел может получить различной степени тяжести пораже-
ния, которые потребуют специального лечения. На основании поста-
новления Правительства РФ от 7.02.92 № 69, предприятия, организа-
ции, учреждения допустившие загрязнение природной среды, которое 
привело к возникновению заболевания людей, обязаны возместить 
дополнительные расходы на их лечение и проведение гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий. 
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Глава 16. Особенности обеспечения личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел при выполнении задач 

 в сложных географических и климатических условиях 
 
В главе рассматриваются особенности обеспечения личной без-

опасности сотрудников органов внутренних дел при выполнении за-
дач в сложных географических и климатических условиях. В частно-
сти, особое внимание уделяется вопросам соблюдения мер безопас-
ности и особенности действий личного состава в различных условиях 
при выполнении служебных задач с учётом сильной пересеченности 
рельефа местности, обеспечения мер личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел при выполнении служебных задач с учё-
том различных климатических условий местности, обеспечения лич-
ной безопасности сотрудников органов внутренних дел при выполне-
нии задач в условиях жилой и промышленной зоны. 

Причем, данные вопросы необходимо рассматривать с учетом 
факторов риска и выживания в сложных географических и климати-
ческих условиях. К факторам риска, которые оказывают негативное 
воздействие на физическое и психологическое состояние сотрудника 
органов внутренних дел при выполнении им служебно-оперативных 
задач относится: 

– личная недисциплинированность сотрудника; 
– отсутствие (или неправильный подбор) необходимой экипи-

ровки, одежды и снаряжения; 
– неблагоприятные для человека условия климата и географиче-

ского положения местности; 
– отсутствие у сотрудника теоретических и практических зна-

ний, навыков выживания в сложных (особых) условиях; 
– слабая физическая подготовка; 
– психологическая неподготовленность; 
– непродуманность принимаемых решений; 
– незнание местных условий; 
– страх, одиночество; 
– утомление, голод, жажда; 
– наличие у сотрудника заболеваний, телесных повреждений; 
– высокая вероятность получения травм, заражения болезнями; 
– укусы насекомых и животных, нападение хищников; 
– отравление животными и растительными ядами; 
– иные факторы. 



 
 

372 
 

В то же время факторами выживания при нахождении сотруд-
ника в сложных географических и климатических условиях являются: 

– воля к жизни; 
– личная дисциплинированность сотрудника; 
– наличие правильно выбранной и подогнанной обуви, одежды и 

экипировки; 
– психологическая подготовленность сотрудника к действиям в 

сложных (особых) условиях; 
– физическая подготовка (физическая выносливость); 
– соблюдение правил личной гигиены; 
– активность, находчивость, изобретательность; 
– знание местных условий; 
– профессиональная подготовленность сотрудника к действиям 

в сложных (особых) условиях и иные факторы. 
 

16.1. Соблюдение мер безопасности и особенности действий  
личного состава в различных условиях при выполнении служебных задач  

с учётом рельефа местности 
 

Горная местность характеризуется резко выраженными возвы-
шенностями и углублениями. Наличие опасных участков в горах свя-
зано с особенностями горного рельефа и с климатическими (метеоро-
логическими) условиями горных районов, а безопасность их преодо-
ления — с подготовленностью сотрудников к действиям в сложных 
условиях. 

К опасностям, оказывающим влияние на личную безопасность 
сотрудников органов внутренних дел в условиях горной местности 
можно отнести: 

– сложный горный рельеф, который способствует снижению 
темпа передвижения подразделения сотрудников, ограничивает их 
подвижность, уменьшает возможность эффективного применения ог-
нестрельного оружия и затрудняет работу средств связи; 

– негативное влияние атмосферного давления на организм чело-
века (в среднем атмосферное давление уменьшается на 1 мм ртутного 
столба за каждые 10–12 метров подъема), а артериальное давление у 
человека, наоборот, увеличивается; 

– неблагоприятные климатические условия — ветер, гроза, рез-
кие колебания температуры (с набором высоты падает температура, 
происходят ее резкие перепады); 
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– с высотой увеличивается количество осадков дождя и снега; 
– опасные природные явления – землетрясения, лавины, камне-

пады, обвалы льда и снежных карнизов, селевые потоки, горные реки 
и т. д.; 

– негативное воздействие солнца (увеличивается риск получения 
ожогов, увеличивается воздействие на организм человека солнечной 
радиации); 

– при восхождении к вершинам, в связи с нехваткой кислорода 
могут развиваться заболевания, связанные с нарушением кровообра-
щения (гипоксемия, высотная гипоксия); 

– замедляются многие биохимические процессы в организме, в ре-
зультате чего:  

появляется отвращение к некоторым видам пищи; 
изменяется вкус; 
снижается усвояемость жиров организмом (их потребление 

необходимо ограничивать, но не исключать из рациона); 
увеличивается потребление воды; 
уменьшается выделение мочи; 
кровь становится более густой; 
– работоспособность человека с увеличением высоты резко 

снижается, появляется одышка; 
– более чем в два раза увеличивается заболеваемость органов 

дыхания. 
Особую опасность на больших высотах представляет высотная 

гипоксия (горная болезнь). Высота, на которой развивается горная 
болезнь, варьируется вследствие влияния индивидуальных и клима-
тических факторов. 

К индивидуальным факторам, которые оказывают влияние на 
степень развития высотной гипоксии, следует отнести: 

– возраст человека (как правило, чем моложе человек, тем хуже 
он переносит гипоксию); 

–  пол (женщины лучше переносят гипоксию); 
– степень физического, психического и морального состояния; 
– индивидуальная устойчивость людей к недостатку кислорода 

(например, более устойчивы к нехватке кислорода жители высоко-
горных районов, у некоторых людей гипоксия может развиваться на 
высоте 1500–2000 м); 
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– степень тренированности человека, наличие «высотного» опы-
та (например, профессиональные альпинисты); 

– степень и продолжительность кислородного голодания; 
– быстрота набора высоты (при быстром подъеме высотная ги-

поксия развивается быстрее); 
– интенсивности мышечных усилий. 
Климатические факторы, оказывающие влияние на развитие 

горной болезни: 
– влияние низких температур, их резкий перепад (с увеличением 

высоты температура воздуха постепенно снижается на 0,5°С на каж-
дые 100 м); 

– время года (зимой на равных высотах заболеваемость более 
частая, чем летом); 

– влажность воздуха (на больших горных высотах воздух стано-
вится практически сухим, что приводит к усилению потери жидкости 
организмом через кожу и легкие, а следовательно, к обезвоживанию 
организма. Высокая влажность воздуха, в свою очередь, усиливает 
вредное влияние низких температур); 

– появление симптомов горной болезни в горах влажного кли-
мата наступает на более низкой высоте, чем в горах сухого климата; 

– скорость ветра (высоко в горах ветер может достигать ураган-
ной силы, что переохлаждает организм, изматывает человека физиче-
ски и морально, затрудняет его дыхание). 

К факторам, провоцирующим развитие горной болезни можно 
отнести: 

– наличие кофеина или алкоголя в крови; 
– бессонницу, переутомление; 
– психоэмоциональное напряжение; 
– переохлаждение организма; 
– некачественное и нерациональное питание; 
– нарушение водно-солевого режима, обезвоживание; 
– избыточную массу тела человека; 
– респираторные и другие хронические заболевания (например, 

бронхиты, хронические гнойные стоматиты и т. п.); 
– травмы, кровопотери. 
К общим симптомам снижения концентрации кислорода в крови 

человека и развития высотной гипоксии можно отнести: 
– появление слабости и усталости; 
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– возникновение одышки; 
– снижение устойчивости к физическим нагрузкам; 
– возникновение головной боли; 
– повышение температуры тела человека; 
– развитие тахикардии (учащение частоты сердечных сокращений). 
Данные симптомы не требуют специальных мер лечения, они, 

как правило, исчезают после активной работы и полноценного отды-
ха человека, т. к. происходит акклиматизация организма. 

Однако при быстром подъеме и нахождении на больших высо-
тах (3 500–5 000 метров) болезнь продолжает прогрессировать и со-
провождается следующими симптомами: 

– острая головная боль; 
– появление сонливости, нарушение координации движений; 
– возникновение носового кровотечения; 
– тошнота, рвота. 
– появление галлюцинаций, обострение психических заболеваний; 
– давящая боль в груди; 
– бледность кожных покровов; 
– потеря сознания. 
Данные симптомы говорят об обострении высотной гипоксии и 

возможном наступлении необратимых последствий в виде отека лег-
ких и отека мозга. Больного необходимо срочно транспортировать 
вниз для оказания ему медицинской помощи. 

Сотрудникам органов внутренних дел необходимо соблюдать 
определённые правила обеспечения личной безопасности при выпол-
нении служебных задач в условиях горной местности. В частности: 

1) перед выполнением поставленных задач в условиях горной 
местности каждому сотруднику необходимо пройти медицинское об-
следование на состояние здоровья (не допускается наличие каких-
либо заболеваний, даже простудных); 

2) сотрудники, задействованные в выполнении служебных задач 
в условиях горной местности должны пройти надлежащую специаль-
ную подготовку, изучить меры безопасности работы с использовани-
ем альпинистского снаряжения и получить устойчивые навыки; 

3) перед выходом в горы сотрудники надлежащим образом эки-
пируются, подготавливают снаряжение, вооружение, индивидуаль-
ный запас питания, распределяют груз и т. д.; 
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4) каждый сотрудник должен иметь при себе защитные очки со 
светофильтрами и защитные мази для кожи (кроме того, на 3-х со-
трудников должны быть одни запасные очки); 

5) каждый сотрудник должен иметь при себе головной убор, за-
щищающий голову, затылок (т. к. в условиях движения в горах 
наибольшему воздействию солнечных лучей подвергается затылок); 

6) перед началом движения руководитель проверяет личный со-
став подразделения, осматривает экипировку и вооружение, выясняет 
самочувствие каждого сотрудника, доводит цели и задачи, а также 
информацию об особенностях движения, маршрута, способах связи; 

7) руководитель назначает ведущего и замыкающего из числа 
наиболее подготовленных сотрудников; 

8) по общим правилам, не допускается быстрый подъем в горы 
(в целях предотвращения симптомов высотной гипоксии). 

В целях обеспечения личной безопасности сотрудники должны 
соблюдать следующие правила питания в гонных условиях: 

1) основой питания в горах являются продукты, которые содер-
жат углеводы и белок (углеводы дают силу и энергию, белок — рост 
и восстановление мышц); 

2) пищевые продукты, предназначенные для питания в горах, 
должны быть высококалорийными, доброкачественными и легко 
приготовленными; 

3) необходимая человеку суточная доза потребления калорий в 
горных условиях увеличивается до 5 500–6 000 ккал; 

4) при передвижении в горных условиях питание должно быть 
дробным (4–5 раз), а пища нежирной, минимум один раз в день 
должно быть горячее питание; 

5) необходимо помнить, что переход на консервированные про-
дукты ускоряет появление горной болезни; 

6) в горных условиях необходимо увеличить суточную дозу 
употребления сахара, а также употреблять аскорбиновую кислоту и 
глюкозу; 

7) рекомендуется включать в рацион теплый чай с небольшим 
добавлением сахара и лимоном или аскорбиновой кислотой и, по 
возможности, свежие овощи, фрукты (мандарины); 

8) категорически запрещается употреблять алкоголь, кофе, энер-
гетики, холодную воду, воду из неизвестных источников (ручей, во-
допад и т. п.); 
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9) при высотных восхождениях норма потребления воды на од-
ного сотрудника должна составлять 3,5–4,5 литра, что в полной мере 
обеспечит физиологические потребности организма; 

10) недопустим беспорядочный прием воды при восхождении, 
потребление воды должно быть умеренным; 

11) при восхождениях крайне необходимо брать с собой соль 
(организм должен ежедневно получать до 15–20 г соли), поскольку 
недостаток калия ведет к мышечной слабости, расстройству деятель-
ности сердечно-сосудистой системы,  снижению умственной и пси-
хической деятельности. 

 
Правила передвижения в составе подразделений  

и в одиночном порядке в условиях горной местности 
 

1) по пересеченной местности следует идти, слегка согнув коле-
ни, не до конца выпрямляя ногу в момент толчка. На подъемах ногу 
следует ставить на всю ступню, слегка разворачивая носки в стороны, 
чуть наклоняя туловище вперед, руки должны быть согнуты в локтях; 

2) во время спусков ногу ставят сначала на пятку, не сгибая, а 
туловище немного откидывают назад, руки согнуты в локтях; 

3) для успешного продвижения по травянистым склонам необ-
ходимо иметь соответствующую обувь (с защищенными голеностоп-
ными суставами, рифленая, не скользкая подошва; 

4) поднимаясь по травянистому склону, ногу ставят на всю 
ступню, чтобы увеличить сцепление ботинка с травой; 

5) с возрастанием крутизны носки ног при подъеме разворачи-
вают наружу (подъем «елочкой»). 

6) при спуске ступня ставится прямо всей подошвой, слегка со-
гнутые в коленях ноги пружинят; 

7) при крутых подъемах и спусках каждый прочно лежащий ка-
мень, выбоину или кочку, используют как ступеньку, предварительно 
проверяя ее надежность; 

8) двигаясь, поперек склона, ноги ставят всей подошвой поперек 
склона так, чтобы ступня внутренней по отношению к склону ноги 
была развернута слегка вверх или перпендикулярно склону, а ступня 
внешней — слегка вниз; 

9) при спуске прямо вниз ступни нужно ставить параллельно 
или, слегка разворачивая носки в стороны, на всю ступню. Если 
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склон не очень крут, спускаются спиной к нему, слегка согнув коле-
ни. Быстрыми короткими шагами; 

10) по крутому склону рекомендуется спускаться боком; 
11) при необходимости сотрудник передвигается в связке, с 

применением страховок и горного снаряжения. 
 

16.2. Обеспечения личной безопасности сотрудников 
 органов внутренних дел при выполнении задач в условиях жилой  

и промышленной зоны 
 
При обнаружении пожара (загорания) на территории (объекте) 

промышленной зоны, в жилом доме наряд полиции, несущий службу 
на маршруте патрулирования (посту) обязан: 

1) немедленно по радиосвязи сообщить об этом дежурному 
пункта централизованной охраны (ПЦО) с указанием точного адреса, 
при возможности, вызвать пожарную службу по телефону 101  (или 
112); 

2) оповестить при необходимости население, сотрудников объ-
екта, жильцов дома; 

3) организовать тушение пожара (загорания), для чего: 
– отключить горящие приборы (телевизор, утюг, газовую пли-

ту), накрыть эти приборы любым плотным материалом (пальто, ши-
нель, и т. п.). Если горит электропроводка — вывернуть пробки или 
отключить щит, после этого постараться сбить огонь; 

– загоревшиеся занавески, скатерть сбросить на пол и затоптать; 
– привлечь окружающих граждан для доставки воды, тушения 

огня песком, землей, другими подручными средствами; 
– для ликвидации пожара использовать внутренние пожарные 

краны, огнетушители. Покидая зону огня, оставить пожарные краны 
открытыми. 

– организовать эвакуацию граждан из опасных зон задымления 
(обвала, возможного взрыва и т. д.). В первую очередь следует выве-
сти людей с верхних этажей. В жилых зданиях, при возможности, 
проверить наличие детей в других помещениях (под кроватями, в 
шкафах, иных укромных местах); 

– принять меры к установлению причин возникновения пожара, 
охране места происшествия и задержанию подозреваемых, установ-
лению свидетелей, очевидцев; 
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– при наличии пострадавших вызвать скорую помощь, напра-
вить их в лечебные учреждения; 

– никого не допускать в горящие здания, кроме лиц, привлечен-
ных к ликвидации пожара; 

– по прибытии пожарных доложить дежурному и действовать по 
их командам. 

Если сотрудники полиции оказались в горящем, задымленном 
помещении здания, необходимо выполнять следующие правила: 

– закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом, тряпкой), 
задымленные зоны проходить нагнувшись как можно ниже, а при 
сильном дыме передвигаться ползком; 

– выходить из опасной зоны, идя навстречу ветру (сквозняку); 
– не входить в опасную зону при плохой видимости (менее 10 м); 
– при нахождении в изолированном помещении верхних этажей, 

отрезанном от путей эвакуации огнем или дымом, закрыть щели 
влажными тряпками, одеждой, дышать нижними слоями воздуха. 
Окна лучше не открывать, (открыть лишь тогда, когда прибыла по-
мощь). Если есть балкон — выйти на балкон, прикрыть балконную 
дверь и звать на помощь; 

– открывая двери, проверить, не нагрелись ли они. Всегда есть 
опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. 
Поэтому дверь открывать медленно и осторожно, сидя на корточках 
или стоя у стены рядом с дверью лицом в противоположную сторону, 
чтобы избежать ожогов; 

– попытаться покинуть помещение по пожарной лестнице, через 
балкон, по веревкам, связанным гардинам, простыням, предметам 
одежды (брюки, рубашки, пояса и т. д.); 

– прыгать из окон 2-го этажа можно, лишь убедившись, что внизу 
нет опасных и торчащих предметов, камней. В этом случае перед 
прыжком следует сомкнуть зубы (чтобы не прикусить язык) и призем-
ляться на обе ступни при полусогнутых коленях (но не на пятки и не 
на носки!). Если есть под рукой подушки, матрасы, одежда, бросить их 
на место приземления. Использовать свою одежду, чтобы, привязав ее 
к раме окна, снизить высоту прыжка либо перебраться на более низкий 
этаж. Прыжки с более высоких этажей опасны для жизни. 

Необходимо остерегаться оборванных проводов, в том числе и по-
сле ликвидации пожара. Оказавшись возле такого провода, следует вы-
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бираться осторожно. Чтобы избежать поражения электротоком, приме-
нять способ движения «нога к ноге», делая шаги не длиннее полступни. 

В зоне сильных промышленных или лесных пожаров не при-
ближаться к огню, т. к. возникает движение воздуха в сторону очага 
пожара, образуя эффект затягивания предметов в огонь. 

При пожаре, дорожно-транспортном происшествии (ДТП), 
аварии на производстве могут загореться одежда и волосы челове-
ка. В этом случае наряд полиции обязан: 

– сообщить о случившемся дежурному ПЦО; 
– остановить, положить (при необходимости сбить) потерпевше-

го на пол (землю), ограничить его движения, чтобы огонь не разго-
рался и не переносился на другие части тела, одежды; 

– снять горящую одежду либо сбить пламя шапкой, одеждой, 
защищенными руками. Можно перекатывать человека (если он не 
имеет сильных травм и ожогов) по снегу, траве и т. п. Если есть одея-
ло, брезент, шинель, накидка (плащ-накидка), то сбить пламя можно 
путем накрытия горящих участков, при этом следить за тем, чтобы 
потерпевший не задохнулся. Возможно использование снега, воды, 
водоемов, огнетушителей; 

– при отсутствии медработников — оказать первую помощь: во-
дой или чистым снегом охлаждать 15–20 минут обожженные участки, 
что уменьшает боль и предотвращает отек тканей. Во избежание за-
ражения не следует трогать руками ожоги, раны, мазать и присыпать 
их чем-либо, нельзя отрывать приставшие части одежды и других 
веществ, протыкать пузыри. Следует накрыть, перевязать обожжен-
ные участки стерильной марлей, дать пострадавшему две таблетки 
анальгина, амидопирина, напоить теплой водой (чаем); укрыть, не 
раздевая, чистой тканью и одеялом, обеспечить покой. Если возник-
нет шок (резкое побледнение, дыхание частое и поверхностное, пульс 
слабый) срочно дать выпить 20 капель настойки валерианы. При ожо-
гах глаз сделать примочки из раствора: половину чайной ложки бор-
ной кислоты на стакан воды (настойка валерианы, борная кислота; 

– при наличии возможности вызвать скорую медицинскую по-
мощь, пожарную охрану, организовать доставление пострадавшего в ле-
чебное учреждение, принять другие меры по обеспечению иных неот-
ложных действий. 

При обнаружении на маршруте патрулирования или на охраняе-
мом объекте (квартире), из которых поступил сигнал «тревога», лиц с 
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ранениями (травмами) прибывший наряд полиции должен выполнить 
следующие действия: 

1. Сообщить о случившимся дежурному ПЦО, принять меры по 
выявлению очевидцев происшествия (преступления), установлению 
примет правонарушителей и задержанию их; 

2. Освободить пострадавшего от действия травмирующих фак-
торов: 

– освобождение от сдавливающего груза, автомобиля, тяжелого 
предмета; 

– извлечение из воды, раствора, жижи; 
– вынос из загазованного помещения; 
– тушение одежды; 
– извлечение из петли или иного удушающего механизма; 
– отключение электричества, газа, пара, воды; 
– остановка механизма, оборудования; 
– вынос из зоны повышенной или пониженной температуры; 
– откапывание из завала (песка, земли). 
3. Оценить ситуацию и состояние пострадавшего, характер и 

опасность травмы, действия по спасению. Действия сотрудника по-
лиции, оказавшегося на месте происшествия первым, во многом 
определяются состоянием пострадавшего, поскольку от этого зависит 
возможность и необходимость проведения иных действий оператив-
но-служебного характера. Общим правилом является приоритет жиз-
ни и здоровья человека перед иными ценностями, целями и задачами. 
Только при условии, что жизнь пострадавшего вне опасности либо 
возле него есть более квалифицированные специалисты по оказанию 
помощи, сотрудник полиции может перейти к выполнению других 
задач. 

Имеется рад признаков, позволяющих определить критическое 
состояние потерпевшего, требующее неотложной помощи: 

– отсутствует либо нарушено сознание, что выясняется путем 
разговора с потерпевшим и его осмотра; 

– кожные покровы и слизистые оболочки рта, глаз синюшные, 
бледные; 

– пульс слабый либо отсутствует (определяют по сонной арте-
рии — на левой стороне шеи, или на руке); 

– зрачки расширены; 
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– дыхание неправильное, поверхностное, хрипящее, сильное 
кровотечение. 

Если пострадавший без сознания, то ему нужно создать условия 
для нормального дыхания (не допускать западания языка, удушения 
рвотными массами). Пострадавшего желательно усадить или уложить 
на подстилку, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, 
согреть или охладить (по ситуации), обеспечить покой и наблюдение, 
дать раствор настойки валерианы (20 капель). 

Вместе с тем даже с переломами руки, легкими пулевыми ране-
ниями, ожогами 2-й степени некоторые люди могут самостоятельно 
дожидаться врачебной помощи и, получив от них необходимые дан-
ные о состоянии и случившемся, сотрудник полиции может продол-
жать свои служебные и оперативные действия. Но через некоторое 
время следует проверить — оказана ли им медицинская помощь и 
принять необходимые меры к ее ускорению. 

 
16.3. Обеспечение мер личной безопасности сотрудников 

 органов внутренних дел при выполнении служебных задач  
с учётом климатических условий местности 

 
К опасностям, оказывающим влияние на личную безопасность 

сотрудников органов внутренних дел при выполнении служебных за-
дач с учётом климатических условий местности можно отнести сле-
дующие:  

– специфику местности, которая способствует снижению темпа 
передвижения сотрудников, затрудняет работу средств связи (наличие 
ветровалов, бурелома, болот, заболоченных участков, оврагов и т. п.); 

– влияние неблагоприятных климатических условий (ветер, 
дождь, буран, воздействия грозы и молнии); 

– возникновения лесного пожара, который распространяется 
быстро и стихийно (например, верховой пожар при ветре может рас-
пространяться со скоростью 15–25 км/час);  

– опасность встречи с дикими животными (медведь, кабан, волк, 
рысь и т. д.), ядовитые растения, несъедобные грибы и ягоды; 

– наличие кровососущих насекомых и ядовитых змей. 
Необходимо отметить, что при нахождении в условиях лесистой 

местности наиболее благоприятные условия для передвижения, при-
вала, ночёвки, а также для маскировки имеются в хвойных и смешан-
ных лесах. Это связано прежде всего с тем, что в хвойных и смешан-
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ных лесах имеются в наличии более благоприятные для человека 
условия, такие как: 

– более чистый воздух (вследствие содержания большого коли-
чества фитонцидов); 

– хорошие маскировочные свойства ввиду наличия высоких де-
ревьев (хвойные) и пышных крон (как правило, дым костра рассеива-
ется, не достигнув вершины деревьев); 

– в хвойных и смешанных лесах теплее, так как они быстрее 
прогреваются весной и медленнее остывают осенью; 

– в таких лесах много съедобных грибов и ягод; 
– такие леса имеют преимущественно песчаную почву, в которой 

можно легко обустроить укрытие (окоп, траншею, землянку и т. п.); 
– в таких лесах много дров; в хвойных лесах намного безопаснее 

при грозе с молнией /молния посажает преимущественно лиственные 
деревья). 

Сотруднику органов внутренних дел при выполнении служеб-
ных задач в условиях лесисто-болотистой местности, необходимо со-
блюдать следующие правила обеспечения личной безопасности:  

1. перед выходом в лес, сотрудники надлежащим образом эки-
пируются, подготавливают снаряжение, вооружение, индивидуаль-
ный запас питания, распределяют груз и т. д ;  

2. перед началом движения руководитель проверяет личный со-
став подразделения, осматривает экипировку и вооружение, выясняет 
самочувствие каждого сотрудника, доводит цели и задачи, a также 
информацию об особенностях движения, маршрута, способах связи и 
т. п.;  

3. руководитель назначает ведущего и замыкающего из числа  
наиболее подготовленных сотрудников;  

4. сотрудники при передвижении в группе должны двигаться 
друг за другом, соблюдая при этом дистанцию;  

5. во время движения руки должны быть свободными;  
6. при подъёмах и спусках по лесным склонам, особенно когда 

сыро, надо перемешаться боком, зигзагом или по диагонали; 
7. при движении в лесу по прямой, необходимо учитывать, что 

человек обычно уклоняется вправо, оттого, что левая нога делает шаг 
больше, чем правая. Чтобы этого избежать, необходимо при движе-
нии деревья и кустарники обходить попеременно — то справа, то 
слева.  
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8. при передвижении рекомендуется пить воду в малых количе-
ствах, т. к. от большого количества выпитой в пути воды человек 
слабеет, а влага не задерживается в организме  и выходит обильным 
потом;  

9. если на пути передвижения находится болото, его необходимо 
обойти по краю прилегающего леса или по звериным тропам (живот-
ные переходят топкие болота по наиболее безопасным местам и при 
этом придерживаются одного и того же маршрута, что делает тропы 
хорошо заметными);  

10. не менее чем за два часа до наступления темноты необходи-
мо прекратить движение и остановиться на ночлег;  

11. привалы и ночёвки в лесу организуются в сухих местах, с ко-
торых удобно вести наблюдение за прилегающей территорией, по-
дальше от муравейников и муравьиных троп, а также по возможности 
с доступным расположением источников воды. 

При грозе с молнией в лесу не рекомендуется:  
– находиться в мокрой одежде;  
– передвигаться плотной группой; 
– располагаться на опушках, больших полянах;  
– находиться на воде или вблизи нее (вода и участки земли у во-

ды имеют большую электропроводность); 
– располагаться под кронами высоких или деревьев;  
– располагаться у костра (столб горячего воздуха является хо-

рошим проводником электричества);  
– влезать на высокие деревья. 
Необходимо также обратить внимание, что в зоне поражения 

молнии возникает шаговое напряжение, радиус которого на земле 
может достигать 30 метров, а на воде в разы больше. 

Наиболее безопасным местом при грозе в лесу будет являться 
низина с массивом из невысоких деревьев хвойных пород (кедр, 
лиственница, сосна и т. п.). 

При передвижении в лесу, на привале или ночёвки, необходимо 
также соблюдать определенные правила:  

– нельзя сидеть на холодной или сырой земле, камнях, ходить в 
мокрой одежде (тело человека в таких случаях быстро остывает и 
возрастает риск возникновения простудных заболеваний);  

– запрещено употреблять воду из неизвестных источников без 
предварительной очистки и кипячения;  
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– передвигаясь по лесу нельзя вставать на мокрые стволы дере-
вьев, лишенные коры, ходить по гладким влажным камням, забирать-
ся на большие валуны, покрытые мхом и листьями (их необходимо 
перешагивать или обходить);  

– запрещено разжигать костёр в хвойных молодняках, на участ-
ках поврежденного леса, на торфяниках, в местах с подсохшей тра-
вой, под кронами деревьев;  

– запрещено оставлять после себя мусор (полиэтиленовые паке-
ты, промасленную ветошь, стекло, пластиковую тару с остатками во-
ды и т. п.); 

– нельзя прикасаться к неизвестным предметам;  
– нельзя употреблять в пищу незнакомые ягоды, растения, грибы;  
– не рекомендуется устраивать ночлег в низинах, где сыро, рас-

полагаться на берегу рек и в пределах слышимости порогов и перека-
тов источников воды, заглушающих звуки леса. 

 
Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел при выполнении служебных задач  
в условиях действия высоких и низких температур 

 
Под воздействием высокой температуры происходят различные 

физиологические изменения во многих системах организма человека: 
– дыхание человека учащается и становится поверхностным;  
– в организме нарушается водно-солевой и витаминный обмен, 

ввиду того, что усиленное потоотделение ведёт к потере жидкости, 
солей и витаминов в организме;  

– возникают изменения в сердечно-сосудистой системе челове-
ка, которые проявляются в учащении пульса, снижении артериально-
го давления, повышении вязкости крови за счёт увеличения содержа-
ние гемоглобина и эритроцитов;  

– высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на 
центральную нервную систему, что проявляется в ослаблении внима-
ния, замедлении двигательных реакций, ухудшении координации 
движений; 

Длительное воздействие высокой температуры на организм мо-
жет привести к его перегреванию (тепловая гипертермия), которое 
связано с избыточным накоплением тепла в организме. 
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Перегревание организма человека сопровождается следующими 
симптомами:  

– повышается температура тела до +38°С и более;  
– происходит обильное потоотделение; возникает слабость, го-

ловная боль, головокружение;  
– возможно искажение цветового восприятия предметов;  
– возможна тошнота и рвота. 
В тяжелых случаях перегревание протекает в форме теплового 

удара, при этом наблюдаются следующие симптомы:  
– подъем температуры тела до +41°C и выше;  
– резкое падение артериального давления;  
– возможна потеря сознания, судороги;  
– дыхание пострадавшего становится частым и поверхностным. 
Сотруднику органов внутренних дел при выполнении служебных 

задач в условиях в условиях действия высоких температур необходи-
мо соблюдать следующие правила обеспечения личной безопасности: 

1) больше находиться на свежем воздухе в зонах проветривания;  
2) необходимо носить легкую хлопковую одежду, так как она 

отражает тепло и способствует тому, чтобы температура тела не по-
вышалась;  

3) в обязательном порядке прикрывать тело и голову должны от 
солнечных лучей, в целях исключения получения ожогов;  

4) при воздействии экстремально высоких температур необхо-
димо использовать солнцезащитные крема и защитные очки со све-
тофильтрами;  

5) при  осуществлении каких-либо действий в условиях воздей-
ствия прямых солнечных лучей, необходимо делать частые перерывы 
для отдыха в тени.  Продолжительность непрерывного несения служ-
бы нарядами полиции на внешних постах и маршрутах при темпера-
туре воздуха +35°С и выше не должна превышать 2 часов (в этих 
случаях организуется подмена нарядов)1; 

6)  соблюдать рациональный питьевой режим и рациональный ре-
жим питания, в связи с чем следует уменьшать энергетическую ёмкость 
рациона, в особенности за счёт жиров животного происхождения;  

7)  исключить употребление алкогольных напитков, энергетиков 
и сильно охлаждённой воды;  

 
1 Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 (п. 64). 
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9)  увеличить в организме количество минеральных солей и во-
дорастворимых витаминов, теряемых в процессе потоотделения. 

Под воздействием низких температур происходят следующие 
изменения в организме человека:  

– снижается температура кожи, особенно на открытых участках 
тела;  

– отмечаются одновременно ухудшение тактильной чувстви-
тельности и понижение сократительной способности мышц;  

– может изменяться функциональное состояние центральной 
нервной системы организма;  

– возникает ослабление болевой чувствительности;  
– появляется сонливость, снижается работоспособность;  
– на отдельных участках тела, которые подверглись сильному 

охлаждению, возникают болевые ощущения, указывающие на воз-
никновение переохлаждения;  

– охлаждение организма является причиной простудных заболе-
ваний (ангин, пневмоний, радикулитов и др.);  

– под воздействием низких температур может произойти повре-
ждение тканей организма человека — обморожение (отморожение). 

Сотруднику органов внутренних дел при выполнении служебных 
задач в условиях действия низких температур, необходимо соблю-
дать следующие правила обеспечения личной безопасности:  

1) осуществлять индивидуальное закаливание организма и вести 
активный образ жизни;  

2) питание должно быть энергоёмким, чтобы компенсировать 
повышенные энергозатраты, с повышенным содержанием витаминов;  

3) продолжительность непрерывного несения службы нарядами 
полиции на внешних постах и маршрутах при температуре воздуха     
–20°С и ниже (в случае отсутствия утепленного укрытия), не должна 
превышать 2 часов. В этих случаях организуется подмена нарядов1.  

4) одежда и головной убор должны быть сухими, малотеплопро-
водными, ветрозащитными и обеспечивать снижение теплопотерь; 

5) при температуре воздуха –10°С и ниже сотрудникам, которые 
несут службу в форменном обмундировании, разрешается ношение 
шапки-ушанки с опущенными наушниками;  

6) в условиях низких температур следует использовать термобе-
льё, термостельки;  

 
1 Там же. 
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7) рекомендуется использовать специальные защитные крема 
для защиты кожи;  

8) обувь необходима на размер больше, для возможности ноше-
ния дополнительных теплых носков;  

9) использовать утеплённые перчатки, рукавицы (которые 
должны быть достаточно свободными, чтобы не ограничивать цирку-
ляцию крови) в целях избежания обморожения;  

10) по мере возможности передвигаться спиной к ветру;   
11) действуя в составе подразделения или группы сотрудников 

постоянно контролировать визуально состояние кожных покровов 
друг друга, не допускать их бледности и синюшности;  

12) при воздействии экстремально низких температур необходи-
мо использовать защитные очки и тепловые маски для защиты лица. 
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Глава 17. Основные правила обеспечения личной безопасности 
 сотрудников органов внутренних дел во внеслужебное время 

 
Большая численность гибели (ежегодно в среднем до 200 чело-

век) и травматизма (до 1 500 человек) сотрудников органов внутрен-
них дел свидетельствует о том, что современные проблемы обеспече-
ния личной безопасности сотрудников органов внутренних дел явля-
ются не только актуальными, но и жизненно важными. Правовую ос-
нову для разработки системы личной безопасности и совершенство-
ванию их профессиональной подготовки составляют федеральные за-
коны «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел...», «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации». 

Актуальность темы обеспечения личной безопасности сотруд-
ников органов внутренних дел во внеслужебное время, выявление 
признаков опасности, действий при нападении и обеспечения без-
опасности семьи в различных условиях является неотъемлемой ча-
стью современного общественного порядка. Роль правоохранитель-
ных органов в обеспечении безопасности населения становится все 
более значимой, особенно в ситуациях, когда угрозы могут возник-
нуть как в ходе исполнения служебных обязанностей, так и в повсе-
дневной жизни. 

Введение в данную тему необходимо начать с понимания важно-
сти личной безопасности для сотрудников органов внутренних дел. 
Несмотря на служебный характер их деятельности, существует ряд 
сценариев, в которых они могут стать объектами угрозы во внеслу-
жебное время. Это могут быть преступные элементы, недовольные 
граждане или даже бывшие преступники, несогласные с проведенны-
ми операциями. В этом контексте важно разработать четкие стратегии 
выявления признаков опасности на различных этапах развития угроз. 

Исторический контекст данной темы может быть проведен через 
анализ событий, когда сотрудники органов внутренних дел оказыва-
лись в ситуациях угрозы во внеслужебное время. Это может включать 
в себя истории нападений, провокаций, и других сценариев, которые 
могут служить уроками для разработки эффективных методов защиты. 

Рассмотрим исторический пример, который подчеркивает важ-
ность обеспечения личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел во внеслужебное время.  
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Один из знаковых случаев связан с нападением на сотрудника 
полиции в Санкт-Петербурге в 2019 году. В тот момент сотрудник, 
находясь вне рабочего времени, столкнулся с угрозой со стороны пре-
ступников, которые были недовольным его предыдущей служебной 
деятельностью. Этот инцидент демонстрирует, что угрозы могут исхо-
дить не только в ходе выполнения служебных обязанностей, но и в по-
вседневной жизни сотрудников правоохранительных органов. Именно 
поэтому разработка стратегий выявления признаков опасности на раз-
личных этапах развития угроз становится критически важной. 

События такого рода подчеркивают необходимость комплексно-
го подхода к обеспечению безопасности, включая действия при напа-
дении и особенности обеспечения безопасности членов семьи со-
трудника. Опыт таких инцидентов служит уроком для доработки по-
литики и практики в области безопасности, а также подчеркивает ак-
туальность обсуждаемой темы в контексте современных вызовов 
правоохранительным органам. 

Объединение данных тем в одну целостную тему позволяет рас-
смотреть вопрос обеспечения безопасности с различных точек зре-
ния. Выявление признаков опасности может быть рассмотрено как в 
контексте служебной деятельности, так и в повседневной жизни. 
Действия при нападении требуют анализа как в индивидуальном, так 
и в семейном контексте. Особенности обеспечения безопасности чле-
нов семьи дополняют этот аспект, расширяя понимание задач и обя-
занностей сотрудников органов внутренних дел за пределами рабоче-
го времени. 

Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел явля-
ется приоритетной задачей органов государственной власти и обще-
ства. Это связано с высокой степенью общественной опасности их 
профессиональной деятельности по борьбе с преступностью, терро-
ризмом и другими общественно опасными явлениями. 

В современных условиях сотрудники органов внутренних дел 
постоянно подвергаются риску нападения, провокаций и других угроз 
их личной безопасности и безопасности членов их семей. Это обу-
словлено следующими факторами: 

1. Повышение  уровня как общей, так и  организованной пре-
ступности. Сотрудники органов внутренних дел часто сталкиваются с 
преступниками, которые готовы к применению насилия. 
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2. Рост угрозы терроризма и экстремизма. Сотрудники органов 
внутренних дел являются одной из основных целей террористических 
и экстремистских организаций.  

3. Усложнение оперативной обстановки. Сотрудники органов внут-
ренних дел несут службу в различных условиях, в том числе в условиях 
повышенной опасности, что повышает риск нападения на них. 

Первым шагом в обеспечении личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел и членов их семей является выявление при-
знаков опасности. К таким признакам могут относиться: 

1. Подозрительные лица, наблюдающие за сотрудником орга-
нов внутренних дел или членом его семьи.  

2. Получение угроз в устной или письменной форме.  
3. Распространение слухов или информации, направленной на 

дискредитацию сотрудника органов внутренних дел или члена его семьи.  
4. Изменение поведения сотрудника органов внутренних дел 

или члена его семьи, свидетельствующее о наличии у него опасений 
за свою безопасность. 

При обнаружении признаков опасности необходимо принять со-
ответствующие меры для их устранения или минимизации. 

Таким образом, данная тема актуальна и важна для обеспечения 
безопасности сотрудников органов внутренних дел, привлекая вни-
мание к аспектам безопасности как в служебной, так и в повседнев-
ной жизни, и обеспечивая комплексный подход к защите личности и 
ее окружения. 

 
17.1. Выявление признаков опасности. Порядок действий  

на различных этапах развития угроз 
 
Понятие «признаки опасности» охватывает разнообразные ин-

дикаторы, явления и сигналы, которые указывают на потенциальные 
риски, угрозы или опасности в различных контекстах. Эти признаки 
являются ключевыми элементами в системе предупреждения и 
управления рисками. Определение признаков опасности может варь-
ироваться в зависимости от области применения, но общим для всех 
является их роль в предвидении и предотвращении нежелательных 
событий. 

Опасность — это явления, процессы, объекты, свойства предме-
тов, способные наносить ущерб здоровью человека или окружающей 
среде. 
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Признаками, определяющими опасность, могут быть: 
‒ угроза для жизни; 
‒ возможность нанесения ущерба здоровью; 
‒ нарушение условий нормального функционирования органов 

и систем человека; 
‒ нарушение условий нормального функционирования экологи-

ческих систем. 
Количество признаков, характеризующих опасность, может 

быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей анализа. 
Существуют самые различные угрозы, которые могут одновре-

менно относиться к различным группам классификации. Анализируя 
приведенные классификации, следует признать следующие класси-
фикационные признаки и виды угроз.  

 Угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и 
внешних источников опасности, определяют содержание деятельно-
сти по обеспечению внутренней и внешней безопасности. Если учи-
тывать, что внешние и внутренние угрозы различаются как реальные 
и потенциальные, то деятельность по обеспечению безопасности бу-
дет сводиться к прогнозированию угроз, определению и реализации 
наиболее эффективных мер по их локализации. Отсюда следует, что 
основой организации, планирования и реализации мер обеспечения 
безопасности в различных сферах являются анализ и оценка характе-
ра реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризис-
ных ситуаций, а также прочих неблагоприятных факторов, препят-
ствующих достижению поставленных целей и представляющих опас-
ность для жизненно важных интересов.  

Согласно Толковому словарю русского языка Ожегова опас-
ность — это возможность, угроза чего-нибудь опасного, способность 
вызвать или причинить какой-нибудь вред, несчастье; угроза — это 
запугивание, обещание причинить кому-нибудь зло. Как видим, оба 
эти понятия взаимосвязаны. Если их сравнивать сквозь призму наци-
ональной безопасности, то под угрозами понимается совокупность 
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интере-
сам граждан, общества и государства, а также национальным ценно-
стям и национальному образу жизни. 

Другими словами, угроза — это реальная, непосредственная 
возможность нанесения ущерба жизненно важным интересам. 
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Любую угрозу характеризуют, по крайней мере, четыре важ-
нейших существенных признака: 

‒ она есть наивысшая степень превращения возможного ущерба 
в действительность; 

‒ угроза понимается как намерение одних субъектов причинить 
ущерб другим; 

‒ это демонстрация готовности совершить насилие для причи-
нения ущерба; 

‒ это динамически возросшая опасность. 
Опасность — это вполне осознаваемая, но не фатальная вероят-

ность нанесения ущерба национальным интересам. 
Иногда понятия опасности и угрозы отождествляют, считая 

различия между ними незначительными. Но всё же правильнее 
трактовать опасность как некоторую вероятность нанесения ущер-
ба, при приближении этой вероятности к единице опасность пере-
растает в угрозу. 

Это значит, что опасность может существовать, а угрозы не бу-
дет, или же в определенных действиях опасность может достигнуть 
характера угрозы. 

В юридическом контексте признаки опасности в правовой обла-
сти1 могут включать в себя предварительные индикаторы нарушений 
правопорядка, антиобщественной деятельности или потенциальной 
угрозы безопасности граждан. Это могут быть аномалии в статистике 
преступности, сигналы об угрозах, поступающие в правоохранитель-
ные органы, или изменения в социокультурной динамике, указываю-
щие на возможные конфликты. 

Научное понимание признаков опасности может включать в себя 
факторы, связанные с окружающей средой, здоровьем, технологиче-
скими процессами и другими областями. Например, в химической про-
мышленности признаки опасности могут включать изменения в пара-
метрах производства, аномалии в реакциях или увеличение выбросов 
вредных веществ. 

В области безопасности и охраны труда признаки опасности для 
здоровья и безопасности работников могут варьироваться от наблю-
даемых нарушений правил техники безопасности до факторов, таких 

 
1 Овчинников В.В., Косяченко В.И. Основы личной безопасности сотрудни-

ков органов внутренних дел: учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 
2012. С. 116. 
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как изменение уровня шума, вибраций или других потенциально 
вредных факторов в рабочей среде. 

Порядок действий.  
Порядок действий представляет собой систему организованных 

шагов и мер, которые следует предпринять в ответ на обнаружение 
признаков опасности. Эффективный порядок действий не только 
направлен на моментальное реагирование на угрозу, но и включает в 
себя активные этапы для обеспечения полного управления ситуацией. 

Правовая перспектива. 
Выработка законодательных норм и стандартов, определяющих 

порядок действий в различных сценариях опасности. Обеспечение 
согласованности порядка действий с принципами правопорядка и га-
рантирование прав граждан в процессе реагирования на угрозы. 

Научный подход. 
Исследование эффективности различных стратегий реагирова-

ния на признаки опасности. Разработка научно обоснованных мето-
дов управления рисками и минимизации воздействия негативных со-
бытий. 

Область безопасности труда. 
Разработка системы обучения и тренингов для персонала по 

правильному выполнению порядка действий в чрезвычайных ситуа-
циях. Постоянное обновление и адаптация порядка действий в соот-
ветствии с новыми технологиями и изменениями в рабочей среде. 

Общественная точка зрения. 
Вовлечение общественности в процесс разработки порядка дей-

ствий для обеспечения широкой поддержки и социальной ответ-
ственности. Учет разнообразных интересов и потребностей различ-
ных групп населения при формировании стратегий реагирования. 

Таким образом, определение признаков опасности и разработка 
порядка действий требует комплексного подхода, учитывающего 
разнообразные аспекты и потребности различных областей и обще-
ственных групп. 

Выявление признаков опасности является фундаментальным 
элементом стратегии обеспечения безопасности в различных обла-
стях, будь то в правоохранительной деятельности, промышленности, 
здравоохранении или общественной сфере.  

Этот процесс играет ключевую роль в минимизации рисков, 
предотвращении чрезвычайных ситуаций и обеспечении защиты ин-



 
 

395 
 

тересов общества. Рассмотрим различные аспекты значения выявле-
ния признаков1 опасности в контексте обеспечения безопасности. 

Выявление признаков опасности позволяет активно анализиро-
вать и оценивать потенциальные угрозы, что позволяет разрабатывать 
и внедрять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций еще до 
их возникновения. 

Своевременное выявление признаков опасности предоставляет 
возможность организовать эффективные системы реагирования, 
обеспечивая быстрое и согласованное вмешательство в случае необ-
ходимости. 

В правоохранительной деятельности выявление признаков опас-
ности помогает предотвращать преступления и террористические акты, 
обеспечивая безопасность граждан и поддерживая закон и порядок. 

В промышленности выявление признаков опасности позволяет 
предупреждать аварии, неисправности и производственные инциден-
ты, что содействует обеспечению безопасности рабочих и сохране-
нию экологической устойчивости. 

В области здравоохранения и охраны труда выявление призна-
ков опасности способствует раннему выявлению потенциальных 
угроз здоровью работников, что, в свою очередь, обеспечивает без-
опасность труда и предотвращает профессиональные заболевания. 

В цифровой эпохе выявление признаков опасности в области 
кибербезопасности становится критическим для предотвращения ки-
бератак и защиты информационных систем от угроз. 

Выявление признаков опасности в общественном пространстве 
позволяет обеспечивать безопасность на улицах, в общественных ме-
стах и мероприятиях, способствуя созданию безопасной и устойчивой 
социальной среды. 

В целом, значение выявления признаков опасности связано с 
предупреждением потенциальных угроз и реагированием на них, что 
способствует обеспечению безопасности в различных сферах жизни 
общества. 

Сотрудники органов внутренних дел в Российской Федерации 
исполняют служебные обязанности, несущие на себе не только ответ-

 
1 Алгоритм действий сотрудников полиции по предупреждению, выявлению 

и пресечению преступлений и правонарушений экстремистского характера: ме-
тодические рекомендации / Спиридонов А.И., Кузьмин А.В. – Домодедово,  
2017. С. 55. 
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ственность за поддержание общественного порядка1, но и встречая 
ряд уникальных рисков, связанных с их профессиональной деятель-
ностью. Они регулярно сталкиваются с физической угрозой, так как 
их работа часто связана с противостоянием преступникам, арестом 
подозреваемых и выполнением служебных обязанностей в условиях 
повышенного риска. Постоянное нахождение в стрессовых ситуаци-
ях, принятие сложных решений и несение ответственности за свои 
поступки создают высокий уровень психологического давления. 
Также неизбежно недовольство со стороны общественности, что мо-
жет выражаться в угрозах личной безопасности, атаках или других 
формах агрессии. 

Работа в органах внутренних дел требует высокой степени про-
фессионализма, так как ошибки могут иметь серьезные последствия. 
Это включает в себя умение правильно применять закон, эффективно 
взаимодействовать с обществом и реагировать на изменяющиеся си-
туации. Сотрудники органов внутренних дел всегда должны быть го-
товыми к действию, в том числе к оперативным мероприятиям, спе-
циальным операциям и реагированию на чрезвычайные ситуации, 
также они подвергают себя потенциальным юридическим рискам при 
выполнении своих обязанностей, таким как возможные иски или об-
винения в неправомерных действиях. 

Все эти факторы обусловливают необходимость внимательного 
мониторинга здоровья, профессиональной подготовки и социальной 
поддержки для сотрудников органов внутренних дел, чтобы обеспе-
чить их физическое и психологическое благополучие в условиях по-
вышенного риска и ответственности. 

Сотрудник органов внутренних дел должен соблюдать правила, 
предусмотренные федеральным законом «О службе в органах внут-
ренних дел…». 

1. При осуществлении служебной деятельности, а также во вне-
служебное время сотрудник органов внутренних дел должен: 

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют содержание его професси-
ональной служебной деятельности; 

 
1 Правовые основы применения сотрудниками органов внутренних дел физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия: метод. рекомен-
дации / Ростовский юридический институт МВД России. – Электрон.текстовые 
дан. – Ростов н/Д, 2012. С. 48. 
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– заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допус-
кать принятия решений из соображений личной заинтересованности, 
не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, 
вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспри-
страстности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
а также государственной власти; 

– проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к 
гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содей-
ствие в реализации их прав и свобод; 

–) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-
либо политическим партиям, другим общественным объединениям, 
религиозным и иным организациям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам; 

– не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении государ-
ственных органов, должностных лиц, политических партий, других 
общественных объединений, религиозных и иных организаций, про-
фессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в 
его служебные обязанности; 

– проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 
социальных групп, не допускать действий, нарушающих межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие; 

– выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне; 

– выполнять служебные обязанности в рамках компетенции фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
установленной законодательством Российской Федерации. 

2. Сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность 
руководителя (начальника), обязан не допускать случаи принуждения 
сотрудников к участию в деятельности политических партий, других 
общественных объединений и религиозных организаций. 

3. Требования к служебному поведению сотрудника органов 
внутренних дел, которому присвоено специальное звание полиции, 
определяются также федеральным законом «О полиции». 

Иные требования к служебному поведению сотрудника органов 
внутренних дел определяются в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и могут содержаться в Кодексе этики и слу-
жебного поведения сотрудников органов внутренних дел, утверждае-
мом руководителем федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел1. 

Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с уни-
кальной спецификой в выявлении признаков опасности, которая обу-
словлена особенностями их профессиональной деятельности. Этот 
контекст включает в себя ряд факторов, которые не только определя-
ют специфику выявления признаков опасности, но и формируют осо-
бые требования к сотрудникам правоохранительных органов. 

В правоохранительной деятельности особое внимание уделяется 
выявлению потенциальных угроз общественной безопасности. Это 
может включать в себя мониторинг преступной деятельности, выяв-
ление подозрительных группировок или отдельных лиц, прогнозиро-
вание возможных террористических актов и других форм нарушений 
правопорядка. 

Часто правоохранительные органы вынуждены работать в ре-
жиме повышенной секретности, что требует специализированных ме-
тодов и технологий для выявления признаков опасности без раскры-
тия оперативных действий. 

Сотрудники правоохранительных органов имеют специализиро-
ванные средства и технику для выявления признаков опасности, та-
кие как детекторы взрывчатых веществ, средства видеонаблюдения и 
другие технологии, обеспечивающие безопасность в ходе проведения 
оперативных мероприятий. 

В свете современных технологий правоохранительные органы 
сталкиваются с угрозами в области кибербезопасности, что вынуждает 
их выявлять признаки опасности в виртуальном пространстве, монито-
рить информационные потоки и предотвращать киберпреступления. 

Сотрудники правоохранительных органов часто вынуждены ра-
ботать в экстремальных условиях, таких как столкновения с преступ-
ными группировками, проведение спецопераций или участие в мас-

 
1 Федеральный закон от 30.11.2011 №342 (ред. от 04.08.2023, с изм. от 

12.10.2023) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(ст. 13). Требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних 
дел. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 15.11.2023) 

. 

http://www.consultant.ru/
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совых мероприятиях, что требует высокой степени внимания к выяв-
лению признаков опасности в реальном времени. 

Правоохранительные органы обязаны выявлять признаки опас-
ности с соблюдением принципов законности и защиты прав граждан, 
что представляет дополнительный уровень сложности в их работе. 

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены взаимо-
действовать с обществом в процессе выявления признаков опасности, 
что включает в себя информационную поддержку и взаимодействие с 
гражданами для обеспечения безопасности. 

Специфика выявления признаков опасности в правоохранитель-
ной деятельности требует от сотрудников высокого профессионализ-
ма, специализированных знаний и умений, а также соблюдение эти-
ческих стандартов в процессе выполнения своих служебных обязан-
ностей. 

 
17.2. Действия сотрудника органов внутренних дел и членов его семьи  

при нападении, провокациях 
 
Наша жизнь не становится спокойнее и безопаснее. Мы живем 

среди многих опасностей, которые подстерегают нас на каждом шагу, 
как при исполнении служебных обязанностей, так и вне служебное 
время. Нам кажется, что это все может случиться с кем угодно, но 
только не со мной. И, как правило, это заблуждение мы порой пони-
маем слишком поздно. Зачастую мы склонны видеть причины наших 
бедствий скорее в неведении или необъяснимом стечении обстоя-
тельств, нежели расценивать их как результат наших неправильных 
действий. Между тем, реальные случаи говорят об обратном, мы сами 
виноваты в своих несчастьях. 

В реальной жизни практически каждый сотрудник хотя бы раз 
сталкивался с проявлением агрессии по отношению к себе, но боль-
шинство людей очень мало делают для того, что бы защитить себя от 
преступного посягательства. Гарантированно защищенным от пре-
ступного посягательства не может быть ни один человек. Преступни-
ки не делают скидку ни на возраст, ни на пол, ни на социальный ста-
тус. Их не останавливает ни известность человека, ни его положение 
и социальные связи, ни угроза последующего наказания. 

 Концепция личной стратегии безопасности требует правильно-
го и точного исполнения законов формирования активной философии 
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действия и строится по принципу реализации имеющихся потенци-
альных возможностей человека: 

– через формирование способности действовать, не привязыва-
ясь к конечному результату; 

– развитие уверенности в себе; 
– поддержание хорошей физической формы; 
– овладение активной самообороной1. 
Правильно построенная личная стратегия безопасности позво-

лит вам предвидеть и вовремя нейтрализовать любую опасность, не 
став объектом нападения, а если все же встреча с опасностью неиз-
бежна, выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями, 
действуя быстро, решительно и правильно. 

Постоянная готовность — это возможность предвидеть угрожа-
ющие опасности и заблаговременно позаботиться о том, чтобы быть 
на этот счет во всеоружии. Необходимо предполагать и оценивать ве-
роятные опасности и степень трудности их преодоления, соизмеримо 
с собственными возможностями. Каждый человек реагирует на опас-
ность по-своему. В этом проявляется его темперамент, психофизиче-
ские данные, состояние ума и представление о возможной угрозе. 
Степень и характер опасности всегда субъективны по отношению к 
отдельному конкретному человеку. То, что представляет смертель-
ную опасность для одного, для другого может быть привычным де-
лом. Степень опасности всегда определена степенью риска человеком 
в происходящей и возможной ситуации. 

Немаловажную роль играет физическая подготовка. Если в 
спорте она играет главную развивающую роль, является основой 
профильных способностей занимающихся, то в самообороне играет 
роль тренировочной потребности с обязательным уровнем физиче-
ского развития. Пребывание в хорошей физической форме гарантиру-
ет сотрудникам органов внутренних дел множество преимуществ и 
выгод2. Наиболее очевидные из них: 

1) повышение эффективности ведения боевых действий в улич-
ных столкновениях; 

 
1Панасик Н. В. Основы личной безопасности сотрудников ОВД МВД России: 

Учебно-методическое пособие - М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 55. 
2 Фомин И.П. Личная безопасность в практической деятельности сотрудни-

ков внутренних дел: учебно-практическое пособие. – Челябинск, 2006. С. 29. 
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2) улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний; 

3) улучшение здоровья и укрепление мышц; 
4) повышение устойчивости к стрессовым ситуациям; 
5) повышение сопротивляемости организма; 
6) улучшение обмена веществ; 
7) стабилизация веса; 
8) улучшение сна и пищеварения; 
9) увеличивается уверенность в собственных силах; 
10) более энергичное исполнение ежедневных обязанностей; 
11) снижение риска получения травм; 
12) повышение удовольствия от занятий любой деятельностью; 
13) повышение самооценки и самодисциплины1. 
Следует по возможности избегать опасных ситуаций и не про-

воцировать агрессию по отношению к себе, если нет не уверенности в 
том, что можно ее нейтрализовать.  

Сотрудники органов внутренних дел, находясь в условиях по-
вышенного риска, должны осуществлять систематическую оценку и 
анализ возможных угроз и опасности как в личных, так и в професси-
ональных контекстах. Эта оценка включает в себя не только риски, 
связанные с выполнением служебных обязанностей, но и потенци-
альные угрозы, которые могут затронуть личную безопасность со-
трудника и его семьи. 

Профессиональный контекст включает в себя возможные угрозы 
при осуществлении служебных функций, такие как нападения со сто-
роны преступников, террористические угрозы, а также возможные 
провокации в процессе выполнения обязанностей. Личный контекст 
подразумевает угрозы, которые могут возникнуть вне зоны служеб-
ной деятельности2, такие как возможные конфликты в общественной 
среде, анонимные угрозы, или даже потенциальные проблемы в се-
мейных отношениях. 

Создание детального плана действий в случае нападения или 
провокации становится ключевым аспектом обеспечения безопасно-

 
1 Николаев В.В., Григорьев В.В. Обеспечение личной безопасности сотруд-

ников полиции в различных ситуациях служебной деятельности: учебное посо-
бие. – Екатеринбург, 2012. С. 35. 

2 Лупырь В.Г. Междисциплинарная интеграция в служебно-боевой подготов-
ке курсантов ВУЗов МВД России: монография. – Омск, 2013. С. 188. 
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сти сотрудника органов внутренних дел и его семьи. Этот план дол-
жен включать в себя четкую последовательность шагов, начиная от 
первичной реакции на угрозу до окончательной эвакуации, если ситу-
ация этого требует.  

Определение безопасных мест и стратегий эвакуации требует 
комплексного анализа окружающей среды и особенностей местности. 
Сотрудники органов внутренних дел должны заранее выявить потен-
циальные укрытия, маршруты эвакуации, а также взаимодействие с 
местными службами безопасности в случае необходимости.   

Этот анализ и планирование предоставляют сотрудникам орга-
нов внутренних дел не только инструменты для реагирования на 
угрозы, но и создают основу для поддержания высокого уровня без-
опасности как в служебной, так и в повседневной жизни. 

Не требует доказательств то, что сотрудник, злоупотребляющий 
спиртными напитками, склонный к авантюризму, сомнительным свя-
зям, стремящийся использовать служебное положение в личных, осо-
бенно в корыстных целях, не обладающий интеллектуальным развити-
ем и профессиональной подготовкой, соответствующей его работе, 
страдающий крайним эгоизмом, самолюбием и самомнением или бо-
лезненной неуверенностью в себе, «параличом воли», может стать 
первой жертвой не только провокаций и шантажа, но и физического 
насилия со стороны криминальной среды. К счастью, таких крайне 
мало. Лучшее средство обеспечения их личной безопасности — пере-
мена профессии. Но в ситуации шантажа и провокаций попадают 
надежные и добросовестные сотрудники. Им важно знать, как с 
наименьшими потерями выйти из этой ситуации и выполнить профес-
сиональную задачу. Борьба с шантажом — комплексная задача. Здесь, 
как правило, эффект дают совместные действия сотрудников различ-
ных служб, в том числе подразделений собственной безопасности. 

Обеспечение безопасности сотрудника органов внутренних дел 
в условиях нападения требует строгого соблюдения профессиональ-
ных протоколов и правил, предусмотренных для таких ситуаций. 
Профессиональные стандарты предоставляют основные направления 
действий, а сотрудник должен внимательно ознакомиться и поддер-
живать их в актуальном состоянии.  

В первую очередь, сотрудник органов внутренних дел должен 
осуществлять тщательный обзор профессиональных протоколов, ка-
сающихся ситуаций нападения. Это включает в себя ясное понимание 
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процедур по предотвращению и ответу на угрозы, правила примене-
ния средств самозащиты, а также сотрудничество с коллегами в слу-
чае кризиса. Эффективное использование служебных средств защи-
ты, таких как специальные средства, физическая сила, огнестрельное 
оружие, требует постоянной тренировки и поддержания высокой сте-
пени готовности.  

Важным аспектом обеспечения безопасности семьи сотрудника 
органов внутренних дел является разработка четкого и детального 
плана действий в условиях нападения. Этот план должен включать в 
себя конкретные шаги по эвакуации, защите домашнего окружения и 
взаимодействию с семьей в кризисных ситуациях. Эвакуация должна 
быть осуществлена с учетом безопасных маршрутов и времени реа-
гирования. 

Сотрудник должен также уделить внимание разработке планов 
защиты домашнего окружения. Это включает в себя оценку суще-
ствующих средств безопасности, установку дополнительных мер, та-
ких как системы сигнализации, видеонаблюдение и обучение членов 
семьи базовым принципам безопасности. 

Кроме того, необходимо уделить внимание психологической 
подготовке семьи к возможным кризисным ситуациям. Обучение 
членов семьи не только физическим аспектам защиты, но и психоло-
гическим приемам для эффективного преодоления стрессовых ситуа-
ций играет важную роль в обеспечении общей безопасности. 

Важно провести обучение семьи осознанности и правильной ре-
акции на стресс, предоставив практические навыки по самоконтролю 
и поддержке друг друга в экстремальных обстоятельствах. Такой 
подход может значительно повысить уровень устойчивости семьи к 
различным вызовам и обеспечить более эффективное преодоление с 
кризисными ситуациями. 

В контексте защиты домашнего окружения также стоит рас-
смотреть возможность установки видеонаблюдения и автоматических 
систем оповещения, которые могут значительно повысить уровень 
безопасности. Регулярная проверка и обновление этих систем также 
играют важную роль в обеспечении их надежной работы. 

Наконец, стоит акцентировать внимание на разработке комму-
никационных стратегий для семьи, что включает в себя не только 
взаимодействие с правоохранительными органами, но и соседями, 
сообществом, и другими ресурсами поддержки. Эффективная комму-
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никация может быть ключевым элементом в обеспечении безопасно-
сти в критических ситуациях. 

Обеспечение безопасности семьи в условиях нападения также 
требует от сотрудника ментальной готовности и умения передать эту 
готовность членам семьи. Это включает в себя регулярное обсужде-
ние планов и тренировок1 семьи, чтобы все её члены были в курсе 
необходимых действий в случае угрозы. 

Таким образом, соблюдение профессиональных протоколов, 
эффективное использование служебных средств защиты и обеспече-
ние безопасности семьи сотрудника органов внутренних дел в ситуа-
ции нападения требуют систематического и комплексного подхода, 
который охватывает как профессиональные стандарты, так и страте-
гии личной безопасности.  

Сотрудники органов внутренних дел подвергают себя повышен-
ному уровню стресса в условиях нападения, и развитие психологиче-
ской стойкости становится неотъемлемой частью их профессиональ-
ной подготовки. Это требует систематической работы над эмоцио-
нальной устойчивостью и адаптацией к стрессовым ситуациям. Глав-
ную роль здесь играет систематическое обучение методам развития 
психологической стойкости. Это включает в себя проведение трени-
ровок на управление стрессом, психологические семинары по разряд-
ке напряжения, и практику медитации для улучшения концентрации 
и способности принятия решений в критических ситуациях.  

Сотрудники органов внутренних дел также должны освоить 
техники релаксации и методы ментальной подготовки, чтобы под-
держивать свое эмоциональное равновесие в моменты повышенной 
напряженности. Регулярные тренировки по сценариям стрессовых 
ситуаций помогут адаптироваться к реальным условиям и укрепят 
психологическую стойкость.  

С учетом возможных психологических последствий нападения, 
сотрудники органов внутренних дел должны пройти обучение по 
предотвращению посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) и развитию механизмов преодоления с травмирующими со-
бытиями. Это включает в себя обучение самопомощи и обращение за 
психологической поддержкой, если это необходимо. 

 
1 Обеспечение физической безопасности сотрудников ОВД при исполнении 

ими функциональных обязанностей: учебно-методическое пособие. – М., 2012  
С. 39. 
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Создание системы поддержки между коллегами также имеет 
важное значение для снижения психологического давления. Обмен 
опытом и эмоциональной поддержкой внутри профессиональной 
общности помогает сотрудникам эффективнее справляться с психо-
логическими трудностями после нападений.  

Сотрудники органов внутренних дел должны активно сотрудни-
чать с представителями службы личной безопасности для повышения 
уровня своей и своей семьи безопасности. Это включает в себя: 

‒ освоение основных аспектов сотрудничества с представителя-
ми службы личной безопасности, включая регулярные консультации 
по оценке рисков, анализ уязвимостей в личной и семейной сфере, и 
разработку персонализированных стратегий безопасности; 

‒ проведение регулярных анализов угроз в сотрудничестве с 
личной безопасностью помогает выявить потенциальные риски и 
принять эффективные меры предосторожности; 

‒ совместные тренировки и симуляции с представителями 
службы личной безопасности позволяют уточнить и оптимизировать 
действия в различных сценариях безопасности, в том числе и при 
возможных нападениях; 

‒ совместная разработка детальных планов безопасности, вклю-
чая профессиональные и личные аспекты1. (Это включает в себя не 
только реакцию на нападение, но и меры предосторожности в повсе-
дневной жизни.) 

Эффективное сотрудничество с личной безопасностью является 
неотъемлемой частью подготовки сотрудников органов внутренних 
дел к эффективному противостоянию угрозам и обеспечению без-
опасности как в служебной, так и в личной жизни. 

Сотрудники органов внутренних дел должны активно применять 
стратегии предотвращения возможных провокаций как в профессио-
нальной, так и в личной сфере. Это включает в себя установление 
четких границ в общении, избегание участия в конфликтных ситуа-
циях, и регулярное обновление информации о методах провокаций, 
используемых преступными группировками.  

 
1 Никифоров М.Ю. О совершенствовании обучения курсантов образователь-

ных учреждений МВД России силовому задерживанию преступников на заня-
тиях по тактико-специальной подготовке // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2013. – №1. – С. 85. 
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В случае возникновения провокаций, сотрудники органов внут-
ренних дел должны быть подготовлены к эффективному реагирова-
нию. Это включает в себя быструю и объективную оценку ситуации, 
соблюдение профессиональных протоколов и, при необходимости, 
привлечение дополнительных сил для поддержки.  

Укрепление личных и профессиональных отношений играет 
ключевую роль в предотвращении провокаций. Сотрудники органов 
внутренних дел должны стремиться к построению открытого и дове-
рительного общения в коллективе, что способствует более эффектив-
ной работе в команде и предотвращению возможных межличностных 
конфликтов. 

В личной жизни необходимо активно поддерживать семейные от-
ношения и обеспечивать благоприятное окружение для своих близких. 
Регулярное общение, понимание потребностей членов семьи и сов-
местное разрешение возможных конфликтов помогут укрепить семей-
ные связи и сделать их более устойчивыми к внешним провокациям. 

Инструкции по обеспечению безопасности. 
Сотрудники органов внутренних дел и их семьи должны строго 

соблюдать инструкции по обеспечению безопасности при нахожде-
нии в общественных местах. Это включает в себя постоянную оценку 
окружающей среды, выбор безопасных мест для нахождения и вни-
мательное следование рекомендациям по личной безопасности.  

Важной частью инструкций по безопасности является подготовка 
к участию в публичных мероприятиях. Сотрудники органов внутрен-
них дел и их семьи должны заранее изучить местность, определить ме-
ста эвакуации и установить точки встречи в случае разделения.  

Сотрудники органов внутренних дел должны уметь эффективно 
ориентироваться в толпе и на многолюдных местах. Это включает в 
себя обзор процедур безопасности, использование служебных средств 
и подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. 

Обеспечение безопасности в общественных местах требует по-
стоянного внимания к окружающей среде, грамотной оценки рисков 
и строгого следования профессиональным стандартам безопасности 
как сотрудника органов внутренних дел, так и его семьи.  

Отдел Управления собственной безопасности играет важную роль 
в обеспечении безопасности сотрудников органов внутренних дел в 
различных сценариях и условиях. Этот отдел специализируется на раз-
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работке и реализации комплексных стратегий безопасности, нацелен-
ных на защиту сотрудников в профессиональной и личной жизни.  

Ниже представлен обзор основных функций и действий отдела 
управления собственной безопасностью в различных ситуациях. 

Отдел управления собственной безопасностью активно участву-
ет в профилактике профессиональных угроз, проводя анализ возмож-
ных рисков и уязвимостей. Это включает в себя: 

– оценку угроз и рисков: анализ существующих и потенциаль-
ных угроз, связанных с профессиональной деятельностью сотрудни-
ков органов внутренних дел; 

– разработку профилактических мероприятий: создание страте-
гий и мероприятий по предотвращению возможных угроз, включая 
тренинги, семинары и регулярные обзоры профессиональных прото-
колов. 

В условиях служебного времени сотрудники органов внутрен-
них дел подвергаются различным рискам. Отдел управления соб-
ственной безопасностью предпринимает следующие шаги: 

– разработка стратегий безопасности в служебной зоне, включая 
выбор безопасных мест, оценку рисков и планирование реакции на 
критические ситуации; 

– организация системы контроля за доступом и идентификацией со-
трудников для предотвращения несанкционированного проникновения. 

Обеспечение безопасности в личной жизни. 
Отдел управления собственной безопасностью также заботится 

о безопасности сотрудников в их личной жизни: 
‒ разработка планов безопасности для домашней среды, вклю-

чая обзор систем безопасности и тренировки семьи; 
‒ предоставление сотрудникам советов и рекомендаций по под-

держанию личной безопасности в повседневной жизни; 
‒ принятие решительных действий в случае чрезвычайных си-

туаций или угроз; 
‒ разработка и внедрение планов кризисного управления для 

эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации; 
‒ сотрудничество с внешними службами безопасности для ко-

ординации усилий по обеспечению безопасности.  
Отдел управления собственной безопасностью играет важную 

роль в обеспечении полной и эффективной защиты сотрудников ор-
ганов внутренних дел в различных сценариях, предоставляя ком-
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плексный подход к безопасности в рамках профессиональной и лич-
ной жизни.  

Обеспечение государственной защиты сотрудников органов 
внутренних дел состоит в осуществлении органами МВД России мер 
безопасности, при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье 
и имущество сотрудников органов внутренних дел в связи с их слу-
жебной деятельностью. Меры государственной защиты могут также 
применяться в отношении близких родственников, а в исключитель-
ных случаях и иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых со-
вершается посягательство, с целью воспрепятствовать законной дея-
тельности должностных лиц органов внутренних дел, либо принудить 
к изменению ее характера, либо из мести за указанную деятельность.  

Правовой основой обеспечения государственной защиты со-
трудников органов внутренних дел является федеральный закон от 
20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов». Согласно ука-
занному закону поводом для применения мер безопасности являются: 

‒ заявление сотрудника органа внутренних дел (его близких); 
‒ получение органом, обеспечивающим безопасность, опера-

тивной и иной информации о наличии угрозы безопасности сотруд-
нику, его близким. 

Заявление излагается в произвольной форме, однако в нем обя-
зательно должно быть отражено: 

1) событие, дающее основание сделать вывод об угрозе без-
опасности лицу, подлежащему государственной защите; 

2) время, место возникновения угрозы, подтверждающие дан-
ные, очевидцы; 

3) кто является участником события, лица, имеющие к нему от-
ношение; 

4) что является или может являться причиной происшедшего; 
5) установочные данные лица, подавшего заявление, дата и 

подпись. 
Прием и рассмотрение сообщений об угрозе могут осуществ-

ляться начальниками органов внутренних дел или лицами их заме-
щающими, начальниками и сотрудниками подразделения собствен-
ной безопасности ГУ МВД России. 

В срок не более трех суток принимается решение о применении 
либо об отказе в применении мер безопасности, о чем выносится со-
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ответствующее постановление, а заявитель о принятом решении уве-
домляется. 

Основанием для применения мер безопасности является наличие 
достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы без-
опасности защищаемого лица. 

Для обеспечения безопасности могут применяться следующие 
меры: 

‒ личная охрана, охрана жилища и имущества; 
‒ выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты 

и оповещения об опасности; 
‒ временное помещение в безопасное место; 
‒ обеспечение конфиденциальности сведений; 
‒ перевод на другую работу (службу), изменение работы (служ-

бы) или учебы; 
‒ переселение в другое место жительства; 
‒ замена документов, изменение внешности. 
В случае принятия решения о применении мер государственной 

защиты на защищаемое лицо возлагаются определенные права и обя-
занности. 

Если в ходе проверки поступившего заявления (сообщения) бу-
дет установлено, что угрозы имеют реальный характер, однако их 
причина не обусловлена выполнением сотрудником органов внутрен-
них дел служебных обязанностей, материалы проверки передаются 
для принятия решения по существу в соответствующий орган внут-
ренних дел. 

 
17.3. Особенности обеспечения безопасности членов семьи 

 в различных условиях 
 
Члены семьи сотрудника органов внутренних дел подвергаются 

разнообразным рискам и угрозам, которые могут иметь как общий, так 
и специфический характер. Профессиональная деятельность сотрудника 
правоохранительных органов несет с собой ряд особых рисков, которые 
оказывают влияние на безопасность и благополучие его близких. 

В сфере профессиональной деятельности сотрудников право-
охранительных органов общими угрозами являются, например, воз-
можность физической опасности в ходе выполнения служебных обя-
занностей. Это может включать в себя конфликты с преступниками, 
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обострение ситуации при проведении оперативных мероприятий или 
даже нападение на сам дом сотрудника. 

Специфические угрозы, связанные с профессиональной дея-
тельностью, могут включать в себя возможность преследования се-
мьи с целью оказания давления на самого сотрудника. Это может 
включать в себя угрозы похищения членов семьи, манипуляции с 
личной информацией или другие формы психологического давления. 

В повседневной жизни семья сотрудника правоохранительных 
органов также сталкивается с угрозами, связанными с возможностью 
мести со стороны преступников или их сообщников. Это может про-
являться в форме преследования, а также воздействия на школьную и 
социальную среду детей сотрудника. 

Важным аспектом является также возможность нарушения лич-
ной жизни семьи, включая утечку личной информации, вторжение в 
частную жизнь и даже угрозы виртуальной безопасности. 

Таким образом, члены семьи сотрудника органов внутренних 
дел сталкиваются с комплексными и многоуровневыми рисками, ко-
торые требуют внимательного анализа и разработки соответствую-
щих мер безопасности для поддержания их благополучия. 

Разработка и реализация эффективных мер профилактики для 
предотвращения возможных угроз членам семьи сотрудника органов 
внутренних дел требует комплексного и тщательного подхода. Об-
щие стратегии безопасности должны быть сочетаны с индивидуаль-
ными мерами, учитывающими конкретные обстоятельства и потреб-
ности каждого члена семьи. 

Общие стратегии безопасности: 
1. Физическая безопасность: регулярные тренировки и обучение 

членов семьи основам самозащиты и безопасного поведения в раз-
личных ситуациях. 

2. Конфиденциальность: соблюдение осторожности в общении с 
информацией о профессиональной деятельности сотрудника. Избега-
ние разглашения служебных деталей в публичных местах. 

3. Обеспечение физической безопасности дома: установка си-
стем безопасности, видеонаблюдения, качественных замков, а также 
проведение регулярных проверок на предмет возможных слабых мест 
в системе безопасности дома. 
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4. Сетевая безопасность: обучение семьи основам безопасности в 
сети, использование надежных паролей, регулярное обновление про-
грамм и антивирусного ПО. 

Индивидуальные подходы: 
1. Проведение индивидуальной оценки рисков для каждого 

члена семьи, учитывая их возраст, занятость, место учебы и работы. 
2. Обучение членов семьи основам конфиденциальности в об-

щении, в том числе в социальных сетях, и регулярное напоминание 
об опасностях разглашения личной информации. 

3. Обеспечение доступа к профессиональной психологической 
поддержке для семьи, учитывая возможные стрессы, связанные с 
профессиональной деятельностью сотрудника. 

4. Проведение тренингов и обучения для членов семьи по дей-
ствиям в аварийных ситуациях, включая пожары, землетрясения и 
другие чрезвычайные ситуации. 

Общие и индивидуальные меры безопасности должны взаимо-
действовать, создавая надежную систему защиты для членов семьи 
сотрудника органов внутренних дел. Регулярное обновление и адап-
тация мероприятий в зависимости от изменяющейся обстановки поз-
волит эффективно предотвращать потенциальные угрозы. 

Самым важным компонентом, обеспечивающим личную без-
опасность родных и близких сотрудников органов внутренних дел, яв-
ляется пресечение утечки информации о профессиональной деятель-
ности, а также обо всех аспектах личной жизни сотрудников полиции, 
которая могла бы препятствовать решению профессиональных задач 
или повышать степень личного риска для него и его близких.  

Как удержать эту информацию «в стенах» органов внутренних 
дел и какими методами и способами — это прежде всего задача, ко-
торую должен решить начальник или руководитель этих подразделе-
ний. Это, соответственно, организация и проведение дополнительных 
занятий со всем личным составом с целью доведения и разъяснения 
важности этого вопроса, какими методами это обеспечить (непредо-
ставление этих сведений никому и ни о ком, кроме законных запро-
сов, и дача этих сведений компетентными сотрудниками или служба-
ми), а также постоянный контроль за выполнением этих требований 
подчиненными. В небольших населенных пунктах, где каждый жи-
тель обладает достаточной информацией о сотрудниках органов 
внутренних дел и его близких, и распространение этой информации 



 
 

412 
 

порой не зависит от органа внутренних дел, можно рекомендовать 
следующие действия сотрудников во внеслужебное время, а также их 
родных и близких. 

При возникновении угрозы безопасности:  
1. Сохранять личное пространство, соблюдать осторожность при 

слишком приближении незнакомого человека и проникновении его 
внутрь комфортной зоны. Отойти в сторону, если он продолжает 
приближаться.                      

 2. Соблюдать осторожность при выходе из магазина. Это время, 
когда злоумышленнику  известно о возможности наличия крупной 
суммы денег или ценных покупок. 

3. Остерегаться покупок на улице в темное время суток или в 
незнакомых и небезопасных местах. Злоумышленники  знают о нали-
чии у потенциальной жертвы денег в данный момент. 

4. Стараться не загружать обе руки вещами, по возможности, 
одна рука должна быть свободна. 

5. Не посещать без крайней необходимости темных и безлюд-
ных мест. 

6. По улице идти лицом в направлении, противоположном дви-
жению транспорта. Человека, идущего по ходу движения, легче пре-
следовать, насильно посадить в автомобиль и похитить. 

7. При просьбе незнакомого водителя дать справку о чем-то, 
отойти от автомобиля на такое расстояние, чтобы в случае опасности 
можно быстро скрыться. 

8. При высадке из машины знакомых, попросить их подождать, 
пока Вы без помех войдете в здание. 

9. Не садиться в лифт с людьми, не внушающими доверия. В 
случае возникновения опасной ситуации в лифте нажать кнопку «вы-
зов» и сообщить диспетчеру о случившемся. 

10.  Быть особенно осторожным при входе в здание, где не рабо-
тает освещение. 

11. Иметь при себе несколько мелких денежных купюр, заверну-
тых в более крупную. При встрече с преступником бросить сверток 
«куклу» на несколько метров от себя для отвлечения внимания, что 
дась несколько секунд для принятия эффективных решений по орга-
низации противодействия. 

12. Хранить документы и крупные купюры не в бумажнике, а в 
другом, более безопасном месте. 
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Для обеспечения защиты квартиры необходимо придерживаться 
следующих мер: 

1. Установка сигнализации в квартире. Существует довольно 
много различных систем сигнализации — от самых простых, уста-
навливаемых на дверях, до мониторов с датчиками движения. 

2. Никогда не открывать дверь незнакомцам. Сделать это прави-
лом и для всех членов семьи. Преступник может представиться сле-
сарем, почтальоном или человеком, перепутавшим адрес. 

3. Установить широкоугольный дверной глазок. Он поможет 
распознать того, кто стоит у двери. Для детей установить второй гла-
зок на уровне головы ребенка. 

4. Членам семьи никогда не говорить незнакомцу, что они одни 
дома. На вопрос незнакомца о том, дома ли хозяин (а у ребёнка о ро-
дителях), отвечать, например, что «он спит и его нельзя тревожить», 
не открывая дверь. 

5. Не оповещать кого-либо публично о собственных планах так, 
чтобы могли слышать посторонние. 

6. Следить за исправностью освещения. Площадка перед кварти-
рой или двор дома должны быть хорошо освещены. При уходе можно 
также оставить включенным свет и радио в квартире, чтобы создать 
иллюзию, что в доме кто-то есть. 

7. Закрывать и зашторивать окна. Не давать возможности посто-
ронним рассмотреть обстановку квартиры через окно. 

8. Не загущать пространство под окнами дома кустами и деревь-
ями. Лучше всего посадить колючий кустарник (в нем трудно  спря-
таться). 

9. Въезжая в новую квартиру, заменить замки на всех входных 
дверях. 

10. Никогда не оставлять ключи под ковриком или в другом 
условном месте. 

11. Запирать двери при нахождении на балконе или другом ме-
сте, удаленном от входа в квартиру. 

12. На время отъезда договориться с соседями о выемке корре-
спонденцию из почтового ящика. 

13.  При наличии в доме газового баллончика прикрепить его 
липучкой к внутренней стороне входной двери, чтобы была возмож-
ность  сразу воспользоваться им в чрезвычайной ситуации. 
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14. Дверные цепочки не являются надежным средством защиты. 
Они обычно предназначены для того, чтобы не выпускать детей из 
дома, остановить преступников они не способны. 

15. Не стесняться звать на помощь. В крайнем случае — разбить 
окно. Если позволяют условия, выбросить записку о помощи с прось-
бой позвонить в полицию (для утяжеления записку проткнуть, к при-
меру, вилкой), бросить другой предмет. Это привлечет внимание 
прохожих. 

16. Не давать информацию незнакомцам по телефону. «Теле-
фонные опросы» — один из способов, которым преступники ведут 
криминальную разведку. 

17. При наличии автоответчика не давать в сообщении свои фа-
милию, имя и номер телефона. 

18. Никогда не передавать по телефону такую важную информа-
цию, как собственные планы, точное местонахождение, маршруты и т. п. 

19.  Приобрести в специализированных магазинах прибор кон-
троля телефонных линий. Позволяющего узнать, если к телефону 
подключился кто-то посторонний. 

Деятельность сотрудника правоохранительных органов связана 
с риском для его собственной жизни и здоровья, а также для жизни и 
здоровья его близких. Поэтому обеспечение безопасности членов се-
мьи сотрудника является важной задачей государства. 

Правовую основу для защиты членов семей сотрудников органов 
внутренних дел составляют следующие нормативно-правовые акты: 

‒ Конституция Российской Федерации, которая гарантирует 
каждому человеку право на жизнь и безопасность; 

‒ федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
предусматривающий меры по защите сотрудников полиции; 

‒ федеральный закон от 27.05.1996 № 73-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», который также распространяется на членов семьи 
сотрудника правоохранительных органов, которые стали потерпев-
шими или свидетелями в уголовном деле. 

Согласно этим законам, члены семьи сотрудника органов внут-
ренних дел имеют право: 

‒ на государственную защиту, которая включает в себя ком-
плекс мер по обеспечению их безопасности, а также по возмещению 
причиненного ущерба; 
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‒ оперативно-розыскную защиту, которая включает в себя сбор 
информации о противоправных посягательствах на их жизнь и здоро-
вье, а также о лицах, причастных к этим посягательствам; 

‒ правовую помощь, которая включает в себя консультирование 
и представительство в органах государственной власти и судах. 

Для получения государственной защиты члены семьи сотрудни-
ка органов внутренних дел1 должны подать заявление в соответству-
ющий орган государственной власти. Заявление рассматривается в 
течение 30 дней, после чего принимается решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении защиты. 

В случае угрозы или инцидента члены семьи сотрудника могут 
обратиться в правоохранительные органы для принятия мер реагиро-
вания. В частности, они могут подать заявление о преступлении, об-
ратиться с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, а также получить правовую помощь адвоката. 

В случае угрозы или инцидента члены семьи сотрудника право-
охранительных органов могут использовать следующие возможности 
правового воздействия: 

1. Пресечение противоправных действий. В случае угрозы или 
нападения члены семьи сотрудника правоохранительных органов мо-
гут использовать все необходимые средства для самообороны, вклю-
чая огнестрельное оружие. 

2. Уголовное преследование. В случае совершения преступления 
в отношении члена семьи сотрудника правоохранительных органов 
виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

3. Гражданско-правовая ответственность. В случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу члена семьи сотрудника орга-
нов внутренних дел виновные лица могут быть привлечены к граж-
данско-правовой ответственности.  

Правовое обеспечение безопасности членов семьи сотрудника 
правоохранительных органов является важной частью государствен-
ной политики. Благодаря мерам, предусмотренным действующим за-
конодательством, члены семьи могут чувствовать себя защищенными 
от противоправных посягательств. 

Деятельность сотрудника правоохранительных органов связана 
с риском для его собственной жизни и здоровья, а также для жизни и 

 
1 Организационно-правовые основы деятельности подразделений по досмотру 

на транспорте: курс лекций / А.В. Целуйко [и др.]. – Домодедово, 2017. – 75 с. 
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здоровья его близких. Поэтому члены семьи сотрудника правоохра-
нительных органов должны быть готовы к различным сценариям и 
изменяющимся условиям, чтобы обеспечить свою безопасность. 

Члены семьи сотрудника органов внутренних дел должны быть 
готовы к различным сценариям угроз1 и инцидентов, которые могут 
произойти в отношении их близкого. К таким сценариям могут отно-
ситься: 

‒ покушение на убийство или нанесение телесных повреждений; 
‒ захват в заложники; 
‒ угон автомобиля; 
‒ нападение на дом.  
Условия безопасности членов семьи сотрудника органов внут-

ренних дел могут изменяться по разным причинам, например, в связи 
с изменением оперативной обстановки, а также с изменением личной 
жизни сотрудника. Поэтому члены семьи должны быть готовы к 
адаптации к изменяющимся условиям. 

Для адаптации к изменяющимся условиям члены семьи сотруд-
ника органов внутренних дел должны: 

‒ регулярно отслеживать изменения оперативной обстановки; 
‒ оценивать риски, связанные с изменением личной жизни со-

трудника правоохранительных органов; 
‒ при необходимости вносить изменения в план действий. 
Вот несколько практических советов и стратегий, которые могут 

помочь членам семьи сотрудника органов внутренних дел адаптиро-
ваться к различным сценариям и изменяющимся условиям для обес-
печения своей безопасности:  

1. Будьте начеку. Будьте внимательны к своему окружению и 
обращайте внимание на любые подозрительные действия или лица. 

2. Не будьте уязвимыми. Избегайте ситуаций, которые могут 
поставить вас в опасное положение. 

3. Будьте готовы к эвакуации. Имейте план эвакуации из дома 
или офиса в случае возникновения угрозы или инцидента. 

4. Имейте средства самообороны. Изучите основы самообороны 
и приобретите необходимые средства для самообороны. 

 
1Кудрявцев Р.А. Основы личной безопасности сотрудников органов внутрен-

них дел: учебное пособие / Ставропольский филиал КрУ МВД России. – Став-
рополь, 2015. – 69 с. 
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5. Общайтесь с близкими. Общайтесь со своим близким о рис-
ках, связанных с работой, и о том, как можно поддержать друг друга 
в случае возникновения угрозы или инцидента. 

Адаптация к различным сценариям и изменяющимся условиям 
является важной частью обеспечения безопасности членов семьи 
правоохранителя. Члены семьи должны быть готовы к различным 
угрозам и инцидентам, которые могут произойти в отношении их 
близкого. Для этого они должны изучать информацию о возможных 
угрозах и инцидентах, разрабатывать план действий на случай воз-
никновения угрозы или инцидента, а также регулярно тренироваться 
по плану действий. 

Деятельность сотрудника правоохранительных органов связана 
с риском1 для его собственной жизни и здоровья, а также для жизни и 
здоровья его близких. Это может привести к возникновению у членов 
семьи психологических проблем, таких как: 

‒ стресс; 
‒ тревожность; 
‒ депрессия; 
‒ посттравматическое стрессовое расстройство. 
Психологическая поддержка является важной частью обеспече-

ния благополучия членов семьи правоохранителя. Она помогает им 
справиться с психологическим давлением, вызванным угрозами и 
стрессовыми ситуациями. 

Существует множество методов, которые могут помочь членам 
семьи сотрудника правоохранительных органов справиться с психо-
логическим давлением. К ним относятся: 

1. Разговор с близкими. Общение с людьми, которым вы дове-
ряете, может помочь справиться со своими чувствами и эмоциями. 

2. Участие в группах поддержки. Группы поддержки могут 
предоставить вам возможность общаться с другими людьми, которые 
переживают аналогичные ситуации. 

3. Получение психологической помощи у специалиста. Психо-
лог может помочь разобраться в своих чувствах и эмоциях, а также 
разработать стратегии преодоления со стрессом. 

 
1 Специальные средства и тактика их применения сотрудниками органов 

внутренних дел учебное пособие / О.К. Асекретов, С.А. Горелов [и др.]. – СПб., 
2017.  – 352 с.  
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Существует ряд ресурсов, которые могут предоставить психоло-
гическую поддержку членам семьи правоохранителя. К ним относятся: 

1. Государственные организации. В некоторых странах суще-
ствуют государственные организации, которые предоставляют пси-
хологическую помощь членам семьи правоохранителя. 

2. Неправительственные организации. Существует ряд непра-
вительственных организаций, которые также предоставляют психо-
логическую помощь членам семьи правоохранителя. 

3. Частные специалисты.  Можете обратиться к частному пси-
хологу или психотерапевту. 

Психологическая поддержка является важной частью обеспече-
ния благополучия членов семьи правоохранителя. Она помогает им 
справиться с психологическим давлением, вызванным угрозами и 
стрессовыми ситуациями. Существует множество методов и ресур-
сов, которые могут предоставить эту поддержку. 

Установление партнерских отношений с локальными сообще-
ствами играет ключевую роль в обеспечении безопасности членов 
семьи сотрудника органов внутренних дел. Этот аспект представляет 
собой важный элемент комплексной стратегии безопасности, направ-
ленной на создание благоприятного окружения и содействие в реше-
нии потенциальных проблем. 

Участие в локальных сообществах способствует формированию 
взаимного доверия и взаимопонимания между представителями пра-
воохранительных органов и жителями. Это основа для успешного 
взаимодействия в целях обеспечения безопасности. 

Активное участие в жизни локальных сообществ позволяет опе-
ративно реагировать на потенциальные угрозы, так как сотрудники 
органов внутренних дел имеют более непосредственный доступ к ин-
формации о возможных проблемах.  

Партнерство предоставляет возможность совместной разработки 
и внедрения мер безопасности, учитывая особенности конкретного 
сообщества. Это может включать в себя создание сетей соседей, ор-
ганизацию патрулирования и другие инициативы. 

Взаимодействие с локальными сообществами способствует про-
филактике преступности путем повышения осведомленности о суще-
ствующих рисках и обучения жителей основам безопасности. 

Организация общественных форумов. Проведение регулярных 
общественных форумов, где представители правоохранительных ор-
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ганов могут предоставить информацию о текущей обстановке, а так-
же выслушать обеспокоенности и предложения жителей. 

Сотрудничество с местными учебными заведениями для прове-
дения образовательных программ по безопасности. Это может вклю-
чать в себя лекции, тренинги и практические уроки. 

Формирование совместных инициатив. Создание совместных 
инициатив, таких как благотворительные акции, спортивные меро-
приятия и культурные фестивали, чтобы укрепить взаимоотношения 
с местным населением. 

Постоянная коммуникация. Важна постоянная и открытая ком-
муникация с общественностью через различные каналы, включая со-
циальные сети, публичные заседания и информационные бюллетени. 

Установление партнерских отношений с локальными сообще-
ствами и взаимодействие с общественностью создают прочную осно-
ву для эффективных мер безопасности. Это не только укрепляет связь 
между правоохранительными органами и жителями, но и способству-
ет более успешному противостоянию потенциальным угрозам. 

Способы взаимодействия с общественностью для создания до-
полнительных мер безопасности. В некоторых странах существуют 
успешные практики взаимодействия с общественностью для обеспе-
чения безопасности членов семьи правоохранителя. Например, в 
США существует программа «BlueAlert», которая позволяет право-
охранительным органам быстро оповестить общественность о похи-
щении или нападении на сотрудника правоохранительных органов 
или члена его семьи. В Канаде существует программа «Police Family 
Watch», которая позволяет членам семьи сотрудника правоохрани-
тельных органов получать информацию о потенциальной угрозе их 
безопасности. 

Задача обеспечение безопасности членов семьи сотрудника пра-
воохранительных органов может быть успешно решена только при 
учете различных условий. 

К таким условиям можно отнести: 
1. Ситуацию в стране и регионе. В условиях нестабильной поли-

тической или экономической ситуации риск для членов семьи со-
трудника правоохранительных органов может быть выше. 

2. Тип преступления, расследуемого сотрудником правоохрани-
тельных органов. Если сотрудник правоохранительных органов рас-
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следует особо тяжкое преступление, члены его семьи могут подвер-
гаться более высокому риску. 

3. Личность преступника или экстремиста. Если преступник или 
экстремист имеет доступ к информации о сотруднике правоохрани-
тельных органов и его семье, риск для членов семьи может быть выше. 

Члены семьи сотрудника правоохранительных органовдолжны 
быть осведомлены о потенциальных угрозах и принимать меры для 
их минимизации. Также они должны сотрудничать с правоохрани-
тельными органами для обеспечения своей безопасности. 
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Глава 18. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел  
при участии в специальных операциях 

 
18.1. Обеспечение личной безопасности сотрудников  

органов внутренних дел при проведении специальной операции  
по задержанию вооруженных и особо опасных преступников 

 
Повседневная деятельность сотрудников органов внутренних 

дел непосредственно связана с угрозой жизни и здоровью граждан. 
Служебные задачи, поставленные перед органами внутренних дел, 
требуют от сотрудников их своевременного и тактически правильно-
го выполнения. Непрерывная профессиональная подготовка в физи-
ческом и психологическом аспектах позволяет сотруднику эффектив-
но выполнять свои обязанности в специфичных и опасных ситуациях, 
правильно принимать решения и тактические действия, что позволяет 
успешно выполнять служебно-боевые задачи в чрезвычайных обстоя-
тельствах.  

Одним из важных направлений в профессиональной подготовке 
сотрудника в настоящее время выступает постоянное обучение фор-
мам и методам обеспечения личной безопасности сотрудников орга-
нов внутренних дел, а также своевременным и грамотным действиям 
в экстремальной обстановке, которая может сложиться в любой мо-
мент служебной деятельности.  

Профессиональная подготовка сотрудников полиции требует 
постоянного повышения уровня развития и совершенствования так-
тики применения огнестрельного оружия, физической силы, специ-
альных средств. Таким образом, для получения новых знаний, умений 
и навыков, которые могут применяться при выполнении служебных 
задач, сотрудникам полиции необходимо постоянное обучение. Так, 
одним из приоритетных направлений служебной подготовки высту-
пает постоянное изучение ведомственных нормативно-правовых ак-
тов, направленных на соблюдение мер личной безопасности при ре-
шении служебных задач. Ознакомление с положениями актов терри-
ториальных органов МВД и выполнение тренировочных заданий с 
вводными позволяет сотрудникам определять правильный вектор ре-
ализации своих полномочий в опасных ситуациях.  

Ключевым моментом, отражаемым во вводных, являются поста-
новка вопросов, связанных с определенной ситуацией, которая может 
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возникнуть в ходе несения службы, а также практические задания по 
применению специальных средств и техники.  

Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел поз-
воляет изучать материальную часть и тактико-технические характе-
ристики оружия, боеприпасов, меры безопасности при обращении с 
разными видами оружия. Выполнение нормативов по огневой подго-
товке и контрольных упражнений позволит определить готовность 
сотрудника к выполнению служебно-боевых задач с применением 
оружия и специальных средств, а также определить психологическое 
состояние сотрудника при их применении.  

Сотрудник полиции в связи со специфическими особенностями 
своей деятельности должен быть всегда готовым к применению фи-
зической силы, огнестрельного оружия и специальных средств. Для 
того чтобы данные аспекты были реализованы своевременно и в со-
ответствии с буквой закона необходима не только физическая, но и 
психологическая подготовка. Обычно применение физической силы и 
специальных средств, a в случаях, предусмотренных ст. 23 федераль-
ного закона «O полиции», огнестрельного оружия, осуществляется 
при задержании особо опасных преступников, которые оказывают 
противодействие на законные требования представителей органов 
внутренних дел. В связи с этим сотрудник в ситуациях оказания со-
противления, различного рода провокаций со стороны задерживае-
мых лиц должен обладать соответствующей психологической. Высо-
кая степень подготовки позволяет сотруднику чувствовать внутрен-
нюю уверенность в себе и в  правильности своих действий.  

При подготовке к задержанию сотрудниками в обязательном 
порядке, по возможности,  изучается тип личности, физическая под-
готовка (владение приемами самбо, рукопашного боя, бокса), воз-
можные реакции на изменение обстановки, от чего зависит результа-
тивность и скоротечность задержания.  

В свою очередь, в рамках подготовительных действий сотруд-
никами также осуществляется проверка огнестрельного оружия, сна-
ряжения, средств сковывания движения и транспортного средства. От 
того, насколько уверенно сотрудники владеют огнестрельным оружи-
ем и специальными средствами, зависит результат любых специаль-
ных операций.  

В большинстве случаев при нападении на сотрудника воору-
женных преступников вызвать подкрепление не представляется воз-
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можным. Поэтому сотрудник всегда должен быть физически и пси-
хологически подготовленным к таким условиям, как противостояние 
группе опасных преступников. Психоустойчивый, решительный и 
внимательный сотрудник при оказании сопротивления вооруженной 
группе быстрее примет решение для оказания противодействия.  

Следует отметить, что применять комплекс приемов и способов 
при задержании преступников необходимо в последовательности, 
предусмотренной тактикой задержания. Усвоение сотрудником при-
емов тактики позволяет в будущем использовать наиболее  проверен-
ные и эффективные методы и, что очень важно, действовать внезап-
но, тайно и по установленному плану. При применении оружия необ-
ходимо без лишней суеты, четко и быстро выполнять действия. По-
этому большинство навыков отрабатывается до автоматизма, чтобы 
действовать на опережение и пресекать сопротивление преступника.  

Операции по задержанию преступников являются достаточно 
сложным мероприятием как с точки зрения организации, так и со 
стороны подготовительных мероприятий. Основными направлениями 
при задержании являются разведка, оценка ситуации, выбор тактики 
и её реализация. При оценке ситуации сотрудник определяет наибо-
лее выигрышный способ задержания.  

Для предупреждения противоправных действий вооруженных 
преступников путем профилирования, a именно выявления особо 
опасных лиц на основе оперативной диагностики, применяется тех-
нология профайлинга. Это позволит заранее спрогнозировать поведе-
ние человека на основе изучения личности преступника, исходя из 
эмоционального состояния, проявлений вегетативной нервной систе-
мы. Иногда речь, мимика, поза могут помочь в восприятии и понима-
нии того, что именно задумано преступником.  

Рассматривая тактические особенности задержания преступни-
ков необходимо отметить, что основным способом, применяемым 
при досмотре задержанных лиц, является «положение L». Досмотр 
требует от сотрудников, помимо соблюдения норм законодательства, 
предельной внимательности. При осуществлении досмотра тремя со-
трудниками досматриваемый находится в месте пересечения линий, 
образующих латинскую букву L. Лицо, которое страхует, занимает 
позицию конца длинной линии, проверяющий стоит, повернувшись 
левой стороной к досматриваемому, в конце короткой линии, где 
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оружие отсутствует, второй страхующий выбирает позицию так, что-
бы его коллеги не находились на линии огня.  

При каждом досмотре руки подозреваемого должны контроли-
роваться визуально. Это позволит в случае лишнего движения воору-
женного преступника своевременно заблокировать их.  

Соблюдение правил взаимостраховки при численном превос-
ходстве также является одним из главных методов при задержании 
преступника. Обнаруженное оружие и иные предметы при досмотре 
должны обязательно изыматься, чтобы не допустить внезапного их 
применения преступником. Поэтому рекомендуется наружный до-
смотр проводить в случае, когда напарники смогут страховать со-
трудника.  

Значение владения навыками личной безопасности имеет особое 
значение, так как отсутствие знаний o личности преступника может 
повлиять на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Трагиче-
ским примером, свидетельствующим об этом, является задержание 
вооруженных преступников в квартире. При внезапном задержании 
трех преступников в квартире было изъято два пистолета. Однако у 
задержанных оружия при досмотре обнаружено не было. Сотрудни-
ками не была с точностью удостоверена информация o количестве 
оружия и месте его хранения, что привело к гибели всех участников 
операции. Главной ошибкой было оставление преступника без при-
смотра, когда он отпросился перед выходом из квартиры в туалет, от-
куда он вышел с пистолетом и застрелил обоих сопровождающих.  

Необходимо отметить, что профессиональная защищенность яв-
ляется непосредственным атрибутом личной безопасности сотрудни-
ка при задержании преступников. Поэтому особое внимание необхо-
димо уделять внешней экипировке, ее соответствию проводимым ме-
роприятиям, а также систематическому проведению соответствую-
щих инструктажей. Также важны и постоянные тренировки сотруд-
ника на занятиях по физической и огневой подготовке. Уверенное 
владение табельным оружием, совершенное владение приёмами 
борьбы, постоянная их отработка на практике является залогом 
успешного проведения задержания вооруженных преступников.  

Таким образом, изучаемые основы личной безопасности сотруд-
ника позволяют исключить возможные ошибки и формируют основ-
ные навыки, применяемые при задержании преступников. Каждая си-
туация требует оперативных действий, поэтому при дефиците ин-
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формации о вооруженных преступниках сотруднику полиции необ-
ходимо правильно и быстро принимать ответственные решения, ко-
торые соответствуют букве закона. 

 
18.2. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов 

 внутренних дел при проведении специальной операции  
по пресечению массовых беспорядков 

 
В современном мире реальностью стала практика использования 

«цветных революций», движущей силой которых во многих случаях 
являются спровоцированные акции массового гражданского непови-
новения с целью оказания давления на органы государственной вла-
сти страны. Как показывают примеры в мире, а также последние со-
бытия в крупнейших городах России, существует возможность при-
менения спецслужбами других государств подобных сценариев и на 
территории нашей страны. В связи с этим органы правопорядка 
должны с особой тщательностью готовиться к проведению мероприя-
тий с массовым пребыванием людей на ограниченной территории, в 
особенности если есть вероятность действия в толпе профессиональ-
ных провокаторов. В случае возникновения в толпе вспышек агрес-
сивного поведения, актов демонстративного неповиновения либо со-
противления сотрудникам полиции, их следует незамедлительно пре-
секать, не допуская разрастания и вовлечения в конфликтную ситуа-
цию всё новых индивидов. 

Готовность сотрудников полиции к решению оперативно-
служебных задач в условиях пресечения групповых нарушений об-
щественного порядка и массовых беспорядков включает в себя зна-
ние и соблюдение мер личной безопасности при осуществлении дан-
ных правомочий. 

Личная безопасность сотрудника при проведении специальной 
операции по пресечению массовых беспорядков во многом обеспечи-
вается грамотной подготовкой и использованием средств индивиду-
альной бронезащиты  (СИБ) и средств активной обороны (САО). 

При подготовке к действиям в составе функциональных групп в 
условиях проведения специальной операции сотрудник полиции 
должен провести подготовку полученных специальных средств. 

1) при получении СИБ и САО произвести их внешний осмотр: 
– при осмотре средств защиты головы и туловища обратить 

внимание на целостность швов, надежность крепления и качество ра-



 
 

426 
 

боты застежек, ремней и других элементов. Убедиться в комплектно-
сти и нужном размере получаемых СИБ. При осмотре палки специ-
альной убедиться в отсутствии на ней внешних деформаций и тре-
щин, которые могут привести к поломке спецсредства в ходе прове-
дения специальной операции. Осмотреть противоударный щит, убе-
диться в надежности крепления держателей; 

– проверить маркировку и сроки годности к применению; 
– при получении средств электрического воздействия произве-

сти внешний осмотр, убедиться в уровне заряда, работоспособности, 
надежности работы предохранителя (выключателя); 

2) произвести подгонку полученного имущества под свои раз-
меры: 

– защитный шлем за счет внутренней шнуровки необходимо по-
догнать по размеру головы таким образом, чтобы он прочно держал-
ся, не создавая дискомфорта при длительном ношении. Нижняя лямка 
с подбородником регулируется таким образом, чтобы обеспечить 
комфортное ношение, но исключить сползание шлема с головы в за-
стегнутом положении; 

– отрегулировать плечевые лямки и боковые застежки бронежи-
лета, чтобы он плотно облегал туловище, но не препятствовал сво-
бодному дыханию (не зажимал грудную клетку); 

– отрегулировать веревочную петлю ПС таким образом, чтобы 
при необходимости (в случае захвата палки противником) обеспечить 
быстрое и свободное извлечение кисти руки; 

3) осуществить размещение полученного сотрудником имуще-
ства для обеспечения транспортировки к месту проведения специаль-
ной операции и быстрого экипирования в исходном районе: 

– шлем и бронежилет поместить в транспортировочные чехлы; 
– ПС, ЭШУ, аэрозольный баллончик, наручники разместить в 

специальных держателях на поясе сотрудника способом, исключаю-
щим их утрату в ходе выдвижения и участия в специальных меропри-
ятиях. 

В ходе проведения специальной операции (специальных меро-
приятий) спецсредства могут применяться как по команде старшего 
начальника, так и самостоятельно, исходя из складывающейся опера-
тивной обстановки и на основании действующего законодательства. 

При пресечении действий правонарушителей (преступников) с 
помощью средств активной обороны следует учитывать вероятность 
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вооруженности и его физические возможности, дистанцию между со-
трудником и правонарушителем, особенности окружающей обста-
новки, погодные условия и характеристики имеющихся специальных 
средств. 

Если правонарушитель (преступник) превосходит сотрудника в 
физической силе, ловкости или вооружен различными колюще-
режущими и другими предметами, оптимальным является примене-
ние специальных средств ударного и электрического воздействия. В 
первую очередь используется газовое специальное средство как ме-
нее травматичное и эффективно воздействующее на правонарушите-
ля (преступника), вплоть до полной потери его боеспособности в те-
чение непродолжительного, но достаточного времени для его нейтра-
лизации с помощью наручников. При организации применения 
средств активной обороны против групп правонарушителей (пре-
ступников) и бесчинствующей толпы при массовых беспорядках 
необходимо учитывать численность, вооруженность и их возможно-
сти по применению оружия и других средств нападения, характер их 
действий и намерений, дистанцию между ними и сотрудниками по-
лиции, погодные условия и характеристики спецсредств. 

Для достижения целей в этих условиях средства активной обо-
роны применяются в наиболее массированной форме. Выбор кон-
кретных средств активной обороны и способов их применения против 
групп правонарушителей (преступников) определяется руководите-
лем специальной операции исходя из сложившейся обстановки. 

Против сравнительно небольших по численности групп право-
нарушителей (до 10–15 человек) можно использовать те же средства 
принудительно-силового воздействия, что и для пресечения индиви-
дуальных правонарушений: аэрозольные распылители, газовые пи-
столеты и револьверы, средства электрического и ударного воздей-
ствия. Применение данных средств производится одновременно не-
сколькими сотрудниками различных функциональных групп. 

При большей численности правонарушителей (15–50 человек) 
решение задач по пресечению правонарушений необходимо осу-
ществлять с помощью средств активной обороны средней и увели-
ченной мощности (ручных газовых гранат к специальному карабину 
типа КС-23 в сочетании со светозвуковыми гранатами типа «Заря»). 
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В этом случае применение специальных средств осуществляют 
сотрудники ГПСС по команде руководителя операции и во взаимо-
действии с другими группами. 

Категорически запрещается забрасывать или отстреливать спец-
средства «Черемуха» или «Сирень» в толпу по двум причинам: 

1. Возможен переброс гранаты обратно, пока не начался актив-
ный процесс возгонки. 

2. Возможно травмирование людей. Граната при выстреле выбра-
сывается с большой начальной скоростью и при попадании в человека 
может стать причиной нанесения тяжких телесных повреждений. 

Во всех случаях использование газового оружия осуществляется 
с определенными предосторожностями и мерами безопасности в це-
лях исключения поражения сотрудников (военнослужащих) и посто-
ронних граждан. 

Подводя итог, следует отметить, что обеспечение личной без-
опасности сотрудников органов внутренних дел, входящих в состав 
функциональных групп, при проведении специальной операции по 
пресечению массовых беспорядков, помимо общих черт, характерных 
для всей оперативно-служебной деятельности полиции в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, имеет и ряд особенностей. Они опреде-
ляются особым характером действий сотрудников при ликвидации 
массовых беспорядков. К ним можно отнести: 

– силовое противостояние с бесчинствующей толпой; 
– продолжительное время нахождения на боевых рубежах; 
– психологическое давление со стороны толпы; 
– вероятность применения против сотрудников полиции камней, 

дубинок, бутылок с зажигательной смесью и т. д.; 
– массированное применение специальных средств; 
– особое значение слаженной групповой работы сотрудников 

функциональных групп и др. 
В связи с этим необходимо, чтобы ответственные лица уделяли 

особое внимание обеспечению личной безопасности сотрудников, за-
действованных в составе функциональных групп, на всех этапах ор-
ганизации и проведения специальной операции по пресечению мас-
совых беспорядков. Повышенное внимание должно уделяться ин-
структажам, проверке готовности и соответствия экипировки и во-
оружения характеру решаемых задач. 
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Помимо этого, важнейшим компонентом обеспечения личной 
безопасности сотрудника в ходе его участия в специальной операции 
по пресечению массовых беспорядков является его профессиональная 
защищенность, которая обеспечивается твердым знанием и соблюде-
нием своих прав и обязанностей. 
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Заключение 
 
В заключение учебника по личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел необходимо подчеркнуть важность усвоения 
современных методов и теорий в области обеспечения личной без-
опасности сотрудниками правоохранительных органов. Основные 
вопросы, рассмотренные в учебнике, включают в себя не только тех-
нические аспекты, но и этические и психологические нормы, необхо-
димые для успешного выполнения оперативно-служебных задач. Од-
ним из выводов можно выделить необходимость постоянного обнов-
ления учебных программ в соответствии с быстро меняющейся кри-
миногенной обстановкой и технологическими требованиями. Тенден-
ции развития учебной дисциплины включают в себя углубление в об-
ласть изучения кибербезопасности, усиление внимания к профилак-
тике правонарушений и взаимодействию с общественными организа-
циями. 

Несмотря на значительные достижения в области безопасности, 
остаются нерешенными проблемы, связанные с адаптацией к новым 
видам угроз, эффективной подготовкой к психологическим особенно-
стям в деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
Трудности в выработке единого стандарта безопасности также явля-
ются одним из проблемных вопросов для развития дисциплины.  

Обучающимся в образовательных организациях системы МВД 
России рекомендуется продолжать самостоятельное изучение темы, 
ориентированное на актуальные исследования в области личной без-
опасности. Специальная литература, а также учебные ресурсы, могут 
обогатить их знания и подготовить к вызовам, с которыми придется 
сталкиваться в профессиональной деятельности. 

Будущее личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел видится в интеграции современных технологий и выработке 
устойчивых стратегий противостояния к новым угрозам. Развитие 
дисциплины также будет зависеть от укрепления международного со-
трудничества в области безопасности и эффективного использования 
передовых практик в профессиональной подготовке сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 
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Приложение  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Понятие опасности и ее виды. 
2. Понятие профессиональной безопасности в системе МВД 

России и личной безопасности сотрудника органов внутренних дел. 
Факторы профессиональной деятельности, влияющие на уровень лич-
ной безопасности сотрудника. 

3. Проблемы личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел при решении оперативно-служебных, служебно-боевых 
задач, а также в ситуациях, связанных со служебной деятельностью. 

4. Понятие риска как элемента объективной составляющей в 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. 

5. Методы оценки причастности человека к криминальной сре-
де. 

6. Приемы выявления агрессивных намерений проверяемых, 
психологическое воздействие на правонарушителей. 

7. Обеспечение личной безопасности при выполнении задач в 
оцеплении. 

8. Порядок оценки состояния правонарушителя и его намере-
ний. 

9. Применения табельного оружия и оружия самообороны в 
случаях крайней необходимости. 

10. Применение табельного оружия и оружия самообороны в 
случаях необходимой обороны. 

11. Виды гражданского и служебного оружия, разрешенные для 
приобретения гражданами Российской Федерации. 

12. Сбивающие факторы и их влияние на обеспечении личной 
безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

13. Порядок и условия приобретения гражданами Российской 
Федерации оружия и специальных средств. 

14. Гарантии личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел как субъектов правоохранительной деятельности. 

15. Основные положения нормативных правовых актов по защи-
те чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел. 

https://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-v-nastoyashee-vremya-ponyatie-deti.html
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16. Основные виды охранной техники, применяемых в МВД 
России для охраны собственных объектов, и порядок создания рубе-
жей охраны. 

17. Основные способы формирования стрессо- и психофизиче-
ской устойчивости сотрудников органов внутренних дел для обеспе-
чения личной безопасности при выполнении оперативно-служебных 
задач. 

18. Основные направления взаимодействия МВД России с дру-
гими правоохранительными органами и негосударственными пред-
приятиями охраны по обеспечению личной безопасности сотрудни-
ков полиции и членов их семей. 

19. Алгоритмы безопасного поведения сотрудников полиции при 
обнаружении подготовленных к криминальному применению взрыв-
ных устройств. 

20. Алгоритмы безопасного поведения сотрудников полиции при 
получении информации о подготовленных к криминальному приме-
нению взрывных устройств. 

21. Нормативные правовые акты о порядке применения табель-
ного оружия и оружия самообороны в случаях необходимой оборо-
ны и крайней необходимости. 

22. Тактические приемы обеспечения личной безопасности при 
применении средств индивидуальной бронезащиты в условиях про-
ведения специальных операций. 

23. Тактические приемы обеспечения личной безопасности при 
остановке и досмотре автотранспорта в условиях угрозы применении 
оружия правонарушителями. Определение огневых задач и способов 
их реализации. 

24. Тактические приемы применения специальных химических 
средств раздражающего типа, электрошоковых устройств и искрораз-
рядников в целях обеспечения личной безопасности (самообороны). 

25. Риски личной безопасности и их классификация. 
26. Условия, при которых запрещается применение специальных 

химических средств раздражающего типа, электрошоковых устройств 
и искроразрядников. 

27. Основные направления деятельности МВД России по повы-
шению безопасности собственных объектов и персонала. 

28. Условия, при которых запрещается применение табельного 
оружия и оружия самообороны. 

https://psihdocs.ru/normi-gosudarstvennoj-protivopojarnoj-slujbi-mvd-rossii-oprede.html
https://psihdocs.ru/normi-gosudarstvennoj-protivopojarnoj-slujbi-mvd-rossii-oprede.html
https://psihdocs.ru/praktiki-primeneniya-sudami-krasnoyarskogo-kraya-norm-o-neobho.html
https://psihdocs.ru/praktiki-primeneniya-sudami-krasnoyarskogo-kraya-norm-o-neobho.html
https://psihdocs.ru/v-specialenih.html
https://psihdocs.ru/v-specialenih.html


 
 

436 
 

29. Обеспечение личной безопасности при выполнении задач за-
слона. 

30. Планирование типовых экстремальных ситуаций для дей-
ствий дежурных частей МВД России и органов управления в случаях 
угрозы личной безопасности сотруднику органов внутренних дел. 

31. Основные правила безопасного поведения при попадании в 
толпу. 

32. Действия сотрудника органов внутренних дел после приме-
нения оружия и специальных химических средств раздражающего 
типа, электрошоковых устройств и искроразрядников. Оказание само- 
и взаимопомощи. 

33. Обеспечение личной безопасности при выполнении задач 
осмотра помещений и местности возможного нахождения преступни-
ков. 

34. Особенности обеспечения личной безопасности в сложных 
климатических условиях и местности. 

35. Основные требования к антитеррористической, противоди-
версионной защищенности собственных объектов и объектов, подле-
жащих государственной охране. 

36. Тактические приемы обеспечения личной безопасности при 
применении оружия в огневых контактах. Определение огневых за-
дач и способов их реализации. 

37. Тактические приемы обеспечения личной безопасности при 
обезвреживании вооруженных преступников. Определение огневых 
задач и способов их реализации. 

38. Тактические приемы обеспечения личной безопасности при 
применении средств активной обороны в условиях проведения спе-
циальных операций. 

39. Основные этапы развития угрозы личной безопасности и ме-
ры по их пресечению или минимизации. 

40. Порядок проведения трасологического и взрывотехнического 
обследования маршрутов передвижения. 

41. Тактические приемы стрельбы из табельного оружия в экс-
тремальных ситуациях для обеспечения личной безопасности. Опре-
деление огневых задач и способов их реализации. 

42. Основные правила усиления защищенности от угроз личной 
безопасности мест работы, проживания и маршрутов передвижения. 

https://psihdocs.ru/cele-raboti-izuchite-osnovnie-ugrozi-lichnoj-informacionnoj-be.html
https://psihdocs.ru/cele-raboti-izuchite-osnovnie-ugrozi-lichnoj-informacionnoj-be.html
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43. Основные способы обеспечения безопасности охраняемых 
лиц. Содержание зонального способа. 

44. Особенности соблюдение мер личной безопасности при пе-
ревозке ценностей и материальных средств. 

45. Учет угроз и опасностей при обеспечении личной безопасно-
сти сотрудников органов внутренних дел России. 

46. Способы выявления наружного наблюдения и сбора инфор-
мации о сотруднике органов внутренних дел. 

47. Порядок проведения трасологического и взрывотехнического 
обследования рабочих мест и мест проживания в целях обеспечения 
личной безопасности. 

48. Особенности организации безопасности охраняемых лиц 
при сопровождении на автомобилях. 

49. Особенности организации безопасности охраняемых лиц при 
сопровождении в пешем порядке. 

50. Алгоритмы безопасного поведения сотрудников полиции по-
сле применения преступниками взрывных устройств. 

51. Основы тактики действия при возникновении угрозы личной 
безопасности членам семьи.  

52. Основные правила обеспечения безопасности сотрудников и 
членов их семей в неслужебное время. 

53. Приемы и способы формирования психофизической устойчи-
вости сотрудников полиции к действиям в экстремальных условиях. 

54. Основные правила обеспечения личной безопасности при 
выполнении задач пешего патруля в лесопарковой зоне. 

55. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел в отпуске, командировке и других обстоя-
тельствах. 

56. Правила безопасного поведения при стихийных бедствиях, 
техногенных и природных катастрофах, крупных пожарах и авариях. 

57. Правовые основы защиты сотрудников полиции и гарантии 
их защищенности при возникновении угрозы жизни и здоровью. 

58. Основные правила обеспечения личной безопасности при 
выполнении задач пешего патруля в городских условиях. 

59. Основные правила поведения сотрудников полиции при по-
хищениях и насильственном удержании преступниками. 

https://psihdocs.ru/metod-nablyudeniya-praktikum-karta-nablyudeniya.html
https://psihdocs.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-vipolnenii-pogruzochno-razgruzoch.html
https://psihdocs.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-vipolnenii-pogruzochno-razgruzoch.html
https://psihdocs.ru/fiziologicheskaya-ocenka-adaptivnih-vozmojnostej-organizma-shk.html
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60. Основные требования к контрольно-проверочному маршруту
и порядок разработки карточки безопасного передвижения в пешем 
порядке и на транспорте. 

61. Виды и классификация угроз личной безопасности.
62. Основные способы защиты информации при работе на ра-

диосредствах с учетом обеспечения личной безопасности. 
63. Основные правила поведения сотрудников полиции при за-

хвате в заложники. 
64. Правовые основы приобретения и применения сотрудниками

органов внутренних дел оружия самообороны. 
65. Правила ведения радиотелефонных переговоров с учетом

обеспечения личной безопасности. 
66. Обязанности сотрудников полиции по обеспечению личной

безопасности при выполнении служебных обязанностей. 

https://psihdocs.ru/kniga-pervaya-vibor-puti-rabi-po-sobstvennomu-jelaniyu-glava-i.html
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