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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа, направленная на повышение уровня обеспечения личной безопас-

ности сотрудников органов внутренних дел (далее  сотрудник ОВД или со-

трудник), при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связан-

ных со служебной деятельностью, привлекает в последние годы все большее 

внимание исследователей, что напрямую связано с динамичными изменениями, 

происходящими во всех сферах жизни российского общества. Проблематика 

разрабатываемой темы также обусловлена частым внесением изменений в за-

конодательство, появлением свежих нормативно-правовых актов, криминали-

зацией новых общественно опасных деяний, ростом внешних и внутренних 

угроз, направленных на дестабилизацию правопорядка и государственного 

устройства нашей страны. В поле внимания находятся вопросы как личной, так 

и профессиональной безопасности сотрудников в процессе осуществления опе-

ративно-служебной деятельности. В настоящее время сотрудникам все чаще 

приходится выполнять профессионально-служебные задачи в условиях экстре-

мальных ситуаций, увеличивающих уровень угрозы для их здоровья и жизни.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество фактов 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 317–319 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [2], объектом преступных по-

сягательств, которых является нормальная деятельность правоохранительных 

органов, а в частности жизнь и здоровье сотрудников за последние годы увели-

чилось. Данные Главного информационно-аналитического центра МВД России 

(далее – ГИАЦ МВД России) указывают на высокий уровень травматизма со-

трудников, связанный именно с этими обстоятельствами [202]. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить в том числе и недостаточным 

(слабым) уровнем профессиональной подготовленности сотрудников. К сожа-

лению, зачастую сотрудники испытывают сложности при выполнении тактико-

технических действий, направленных на обеспечение личной безопасности в 

ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью, в процессе осуществления опе-

ративно-служебной деятельности. В первую очередь речь идет об не эффектив-

ном использовании специальных средств и огнестрельного оружия для обеспе-

чения личной безопасности [197, 200, 204].  

Согласно п. 4 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции» (далее – ФЗ «О полиции») [3], сотрудник полиции обязан проходить спе-

циальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической си-

лы, специальных средств и огнестрельного оружия. Для успешного достижения 

поставленной цели в различных видах служебной и профессиональной дея-

тельности сотрудникам приходится выполнять чрезвычайно сложные действия, 

требующие от них максимального физического и психического напряжения. 

К сожалению, высокой остается доля территориальных органов 

МВД России, в которых на ненадлежащем уровне организована профессио-

нальная служебная и физическая подготовка. Согласно данным отраженным в 
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решении коллегии МВД России в 2023 году, практически каждый четвертый 

сотрудник, привлеченный к проверке, неуверенно владеет табельным оружием 

или продемонстрировал слабую физическую подготовку, девять проинспекти-

рованных в период с 2018 по 2022 год территориальных органов МВД России 

на транспорте были оценены неудовлетворительно [26]. 

Знать и уметь применять на практике тактические приемы защиты с ис-

пользованием специальных средств и огнестрельного оружия должны все со-

трудники. 

В территориальных органах внутренних дел проведение занятий по спе-

циальной подготовке практически не организованы из-за острой нехватки ква-

лифицированных специалистов, функции по организации и проведению специ-

альной подготовки возложены на кадровых работников. На профессиональной 

основе организуются соответствующие занятия лишь в 62 территориальных 

органах МВД России на районном уровне, в которых имеются штатные ин-

структоры по профессиональной служебной и физической подготовке [26]. 

Практические занятия по огневой подготовке сводятся к поражению восемью 

пулями в месяц мишеней при выполнении упражнений из Наставления [13] 

при работе в комфортных условиях пространства тира, по физической подго-

товке процесс обучения, согласно Наставлению [14], сводится к отработке 

упражнений на несопротивляющемся противнике, при статичных ситуациях, 

в стационарных позах – на том, чего не будет в реальной жизни.  

Анализ ведомственных нормативных актов, указывает на отсутствие 

специальных упражнений, направленных на формирование у сотрудников 

тактико-технической подготовленности к использованию специальных 

средств и огнестрельного оружия, для обеспечения личной безопасности при 

решении профессиональных задач в процессе осуществления повседневной 

оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной обста-

новки и при привлечении к несению службы в особых условиях.  

С началом проведения специальной военной операции по демилитариза-

ции Киевского режима [205] сотрудники приграничных с Украиной территорий 

столкнулись с новыми для себя условиями оперативно-служебной деятельно-

сти, по многим признакам относящимися к деятельности в особых условиях. 

Это прежде всего несение службы в условиях желтого уровня террористиче-

ской опасности, в режиме «ни мира – ни войны», когда вроде бы обыденная 

мирная жизнь сопровождается ракетными и минометными обстрелами, артил-

леристскими ударами, деятельностью диверсионно-разведывательных подраз-

делений сопредельного государства, наплывом беженцев, активным использо-

ванием ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, ак-

тивной работой подразделений специальных операций на информационном 

фронте в интернет-пространстве, значительным ростом нелегального оборота 

огнестрельного оружия [88].  

Авторы считают, что уровень служебного мастерства сотрудников дол-

жен в полной мере отвечать складывающимся реалиям, способствовать выпол-

нению профессиональных задач, которые поставлены перед органами внутрен-
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них дел при их функционировании в особых условиях, и не допускать потерь 

среди личного состава. 

За период проведения специальной военной операции значительно уве-

личилось количество террористических проявлений прежде всего в пригранич-

ных регионах, расположенных в Центральном федеральном округе и Южном 

федеральном округе. В результате принятых мер в 2023 году на стадии приго-

товления предотвращено 123 преступления террористической направленности, 

в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек 

международных террористических организаций. При попытке пересечения гос-

ударственной границы Российской Федерации в пунктах пропуска задержаны 

более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные 

преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причаст-

ных к террористической деятельности. Выявлено около 2,6 тыс. фактов неза-

конного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных ма-

стерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, зани-

мавшихся изготовлением средств поражения [199]. Цель данных актов дестаби-

лизация обстановки в российском обществе. 

За период с апреля 2022 года по март 2024 года на территории России 

было совершено несколько нападений (см. табл. 1), некоторые случаи которых 

были признанных Следственным комитетом России как действия террористи-

ческого акта [207]. 

 

Таблица 1. Теракты, совершенные на приграничных территориях России  

с Украиной 

 
 

 

Дата 

Субъект,  

совершивший 

преступные 

действия 

 

Объект покушения 

Возбуж-

дено  

уголовное 

дело 

 

Форма преступных 

действий 

1 апреля 

2022 г. 

Два вертолета 

Украины  

Нефтебаза в г. Белго-

роде (резервуары с 

топливом) 

ст. 205 

УК РФ 

Подрыв гражданского 

объекта 

1 мая  

2022 г. 

ДРГ Украины 67 километр железной 

дороги «Суджа-

Сосновый Бор» около 

с. Русская Конопелька 

Суджанского района 

Курской области 

ст. 205 

УК РФ 

Подрыв транспортной 

инфраструктуры 

 

12 августа 

2022 г. 

ДРГ Украины Подрыв шести опор 

высоковольтных линий 

электропередач в Кур-

чатовском районе Кур-

ской области 

ст. 205 

УК РФ 

Диверсия, подрыв 

объектов энергоснаб-

жения 

8 октября 

2022 г. 

Спецслужбы 

Украины 

Крымский мост ст. 205 

УК РФ 

Подрыв транспортной 

инфраструктуры 
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15 октября 

2022 г. 

Граждане из 

стран СНГ 

Личный состав подраз-

деления на полигоне 

Западного военного 

округа в Белгородской 

области (во время заня-

тий) 

ст. 205 

УК РФ 

Вооруженное нападе-

ние и убийства 

2 марта 

2023 г. 

ДРГ Украины,  

БЛА Украины 

Жители и гражданские 

объекты Климовского 

района Брянской обла-

сти 

ст. 205 

УК РФ 

Диверсии, поджоги, 

вооруженное 

нападение, убийства 

30 декабря 

2023 г. 

ВСУ Жители и гражданские 

объекты города Белго-

род  

ч. 3 ст. 30, 

ст. 105, 

ст. 167 

УК РФ  

Покушение на убий-

ство, убийство, 

умышленное уничто-

жение или поврежде-

ние имущества 

15 февраля 

2024 г. 

ВСУ Жители и гражданские 

объекты г. Белгород  

ст. 205 

УК РФ  

Ракетный обстрел, 

гибель граждан, по-

вреждение имущества 

 

В 2023 году беспилотные воздушные судна несколько раз пытались ата-

ковать Москву (30 мая, 24 и 30 июля, 1, 11, 18 и 23 августа) [200]. Вооруженные 

Силы Украины на сегодняшний день продолжают обстреливать прилегающие к 

границе территории, наносить удары с беспилотных воздушных судов и устра-

ивать диверсии. В Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской областях и 

республике Крым на начало 2024 года действует средний уровень реагирования 

и высокий (желтый) уровень террористической опасности [207]. 

Понятно, что при таких условиях обеспечение правопорядка и безопасно-

сти на территории страны напрямую зависит от всесторонней подготовленности 

сотрудников ОВД и сформированности их профессиональных компетенций.  

В настоящее время в научных работах не существует единого определе-

ния термина «компетенция», но нам представляется, что с точки зрения педаго-

гики профессионального образования наиболее приемлемым является следую-

щее определение: «Компетенция – это определенный объем теоретических зна-

ний, а также практических умений и навыков (способов и алгоритмов действий) 

специалиста в определенной сфере профессиональной деятельности» [145]. 

Обобщив различные точки зрения исследователей [122, 145, 150, 166], 

авторы считают, что под профессиональной компетенцией сотрудников 

ОВД следует понимать комплекс сформированных элементов на базе теорети-

ческих знаний, в виде практических умений и навыков, выражающихся в виде 

профессионально-важных качеств, гарантирующих их эффективное выполне-

ние сотрудником оперативно-служебной деятельности. 

В условиях нарастания угроз совершения диверсионно-террористических 

актов специальная работа по обеспечению личной безопасности сотрудников, 

несущих службу на приграничных с Украиной территориях, а также сводных 

отрядов территориальных органов МВД России, направляемых в служебные 

командировки во вновь образованные субъекты Российской Федерации, должна 

быть направлена на уменьшение риска до реально возможного предела. 

https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
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Подразделениями ГУРЛС МВД России в 2023 г. для подготовки сотруд-

ников к деятельности в особых условиях, оперативно был разработан ряд обра-

зовательных программ [216, 217, 218] для различных категорий обучающихся, 

но с единой целью – совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков, позволяющих сотрудникам эффективно действовать в соответствии с 

реалиями настоящего времени и в новых для себя условиях оперативно-

служебной деятельности. Результатом освоения данных программ должно стать 

формирование у сотрудников новых профессиональных компетенций в области 

взрывобезопасности; огневой подготовки (освоение новых видов вооружения и 

приемов гранатометания); противодействия беспилотным летательным аппара-

там; тактики использования беспилотных летательных аппаратов для решения 

оперативно-служебных задач; тактической подготовки при действиях в особых 

условиях, в том числе при действиях в отрыве от пунктов постоянной и вре-

менной дислокации; способов оказания первой помощи, самопомощи и опера-

тивной эвакуации пострадавшего; противодействия незаконным вооруженным 

формированиям и диверсионно-разведывательным группам противника. Со-

держание образовательных программ направлено на развитие тактических 

навыков при действиях сотрудников в условиях возможного огневого контакта 

и в составе малых боевых групп, а также решения оперативно-служебных задач 

на территориях локальных военных конфликтов. 

В монографии представлены результаты проведенного исследования по 

повышению уровня личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД 

за счет акцентированного формирования профессионально важных умений и 

навыков. Подготовлены и раскрыты организационно-методические аспекты пе-

дагогического процесса по формированию у сотрудников тактико-технической 

подготовленности к эффективному использованию специальных газовых 

средств и огнестрельного оружия в целях повышения уровня личной безопас-

ности при решении профессиональных задач в процессе осуществления повсе-

дневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной 

обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 

Эффективное обеспечение личной безопасности каждым сотрудником 

ОВД, напрямую сказывается на качестве выполнения предназначения органов 

внутренних дел в области защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противо-

действия преступности, охраны общественного порядка, собственности и об-

щественной безопасности.  

Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников должно 

отвечать современным потребностям. В связи с этим МВД России обращает 

особое внимание на необходимость научной разработки проблемы обеспечения 

личной безопасности сотрудников. Ведь полученные сотрудниками при выпол-

нении служебных обязанностей травмы, увечья или ранения зачастую затруд-

няют, а иногда и срывают выполнение оперативно-служебной задачи, не говоря 

уже о том, что гибель опытного, хорошо подготовленного сотрудника может 

носить невосполнимый характер. Задача по обеспечению личной безопасности 

при исполнении профессиональных обязанностей сотрудниками из личного де-

ла превратилась в официальную задачу, обеспечение которой невозможно без 

надлежащего уровня профессионального сознания, а также сформированности 

профессиональных компетенций, позволяющих сотрудникам эффективно дей-

ствовать в соответствии с реалиями настоящего времени и в новых для себя 

условиях оперативно-служебной деятельности.  

Обучение эффективным тактико-техническим действиям по обеспечению 

личной безопасности актуально для всех категорий сотрудников. Готовность 

сотрудников к использованию специальных средств и огнестрельного оружия 

для обеспечения личной безопасности при решении профессиональных задач в 

процессе осуществления повседневной оперативно-служебной деятельности, 

резком осложнении оперативной обстановки и при привлечении к несению 

службы в особых условиях складывается из индивидуальной тактической 

подготовленности сотрудника и групповой тактической подготовленности 

сотрудников. Анализ научной и учебной литературы, ведомственных норма-

тивных актов, раскрывающих организацию и проведение профессионально-

служебной и физической подготовки у сотрудников в органах внутренних дел, 

указывает на отсутствие трактовки этих понятий. В рамках рассматриваемой 

проблематики авторы считают необходимым их разъяснение. 

Под индивидуальной тактической подготовленностью сотрудника 

следует понимать наличие комплекса тактико-технических умений и навыков 

(профессиональных компетенций), позволяющих наиболее эффективно выпол-

нить поставленную оперативно-служебную задачу в соответствии с требовани-

ями законодательства. 
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Под групповой тактической подготовленностью сотрудников следует 

понимать наличие комплекса слаженных и согласованных индивидуальных 

тактических действий сотрудников в составе группы (функциональной, малой 

тактической, наряде) для эффективного решения профессиональных задач 

в процессе осуществления повседневной оперативно-служебной деятельности, 

резком осложнении оперативной обстановки и при привлечении к несению 

службы в особых условиях. 

Без сомнения, обеспечение сотрудниками личной безопасности выступает 

на сегодняшний день одним из условий, позволяющих эффективно достигать 

поставленных целей в борьбе с преступностью, нарушением закона и поддер-

жанием общественного порядка. 

Работа по подготовке сотрудников к действиям по обеспечению личной 

безопасности накапливалась годами и совершенствовалась. В 1928 г. В.А. Спи-

ридонов [72, 73] обобщил имеющийся на тот период опыт подготовки сотруд-

ников НКВД и разработал ряд рекомендаций по организации самозащиты со-

трудников в типовых ситуациях несения службы (при попытке захвата за раз-

личные части тела и одежды; при применении холодного оружия и опасных 

предметов; при применении огнестрельного оружия), а также комплекс систем-

ных тренировок, включающих в себя общеразвивающие и специальные упраж-

нения (см. рис. 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1. Спиридонов В.А. «Руководство самозащиты без оружия  

по системе Джиу-Джитцу» 

 

В сороковые годы прошлого столетия частично вопросами обеспечения 

личной безопасности сотрудников (самозащитой без оружия) занимался 

В.П. Волков [29, 35]. Он разработал и обобщил тактику подготовки сотрудни-

ков, в которой обосновал необходимость изучения противника, изматывания 

противника, сохранения собственных сил, использования обманных действий, 
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вызова противника на реализацию подготовленного приема, сокрытия от про-

тивника умственного и физического утомления (см. рис. 1.2). В процессе про-

фессиональной подготовки сотрудники изучали приемы в условиях, прибли-

женных к реальной ситуации, подобные тем, которые встречались на тот пери-

од времени в их практике. Тактико-технические действия сотрудников включа-

ли в себя удары, захваты, броски, болевые приемы, удушения, а также специ-

альные разделы: приемы работы ножом, защита от холодного оружия, конвои-

рование.  

 

  
 

Рисунок 1.2. Волков В.П. «Курс самозащиты без оружия (САМБО)» 

 

Разработки В.П. Волкова и В.А. Спиридонова в области тактической под-

готовки сотрудников к обеспечению безопасности использовались при подго-

товке личного состава во время Великой Отечественной войны.  

Особое место в становлении основ обеспечения личной профессиональ-

ной безопасности сотрудников при выполнении служебных обязанностей при-

надлежит А.А. Харлампиеву [24, 43, 83]. В своих трудах он обращал внимание 

на подготовленность сотрудников и необходимость индивидуальной проработ-

ки подходящих только ему приемов защиты и задержания. Обосновывал необ-

ходимость применения сотрудниками различных приемов, исходя из конкрет-

ной ситуации и психологии преступника, а именно – из знания сотрудниками 

разного рода ухищрений, уловок и провокаций, применяемых преступниками 

(см. рис. 1.3). Проанализировав нападение на сотрудников и граждан, 

А.А. Харлампиев классифицировал действия преступников на несколько эта-

пов: выхватывание оружия; извлечение его из кармана; приведение в готовность 

оружия; раскрытие ножа; надевание кастета; нанесение удара; снятие оружия с 

предохранителя; взвод курка или досылание патрона в патронник у огнестрель-

ного оружия; наведение оружия или прицеливание из него; выстрел [76]. В рам-

ках профессиональной подготовки сотрудникам предлагались для освоения не-

сколько тактических приемов ведения поединка с противником: нападение, ак-
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тивная оборона, встречная борьба, разведка боем, маневрирование в схватке, 

преследование противника. 

 

 
 

Рисунок 1.3. Харлампиев А.А. «Самозащита без оружия (САМБО)» 

 

Проблема обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД на протя-

жении всего периода существования министерства [202] является актуальной, 

не оставляющей без работы исследователей. Изменения, произошедшие в 

нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, вскрыли пробелы в специаль-

ной подготовке милиционеров и обозначили потребности в области профессио-

нальной подготовки специалистов для органов внутренних дел. 

Различными аспектами тактической подготовки и разработкой 

алгоритмов действий сотрудников в опасных ситуациях, возникающих во время 

несения службы обозначенного выше периода, занимались такие известные 

специалисты, как: Н.В. Андреев [22], Э.В. Агафонов [20], А.А. Бородич [93], 

А.В. Буданов [26], И.О. Котенев [193], Г.В. Никалаенок [156], А.Д. Сафронов 

[74], А.М. Столяренко [79], А.И. Папкин [62, 63], Э.Ф. Побегайло [64], 

Е.А. Пономарева [69] и другие.   

Вопросами специальной подготовки, направленными на повышение 

профессионализма, безопасности и эффективности деятельности сотрудников 

при выполнении служебных задач поднимались в работах: А.И. Алексеева, 

Ю.В. Васильева, Г.Г. Смирнова; В.В. Крутова; В.Е. Насиновского и других 

авторов [21]. 
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Некоторыми вопросами технической подготовленности сотрудников 

к обеспечению личной безопасности в процессе осуществления служебной 

деятельности и ее совершенствованием занимались такие авторы, как: 

Г.М. Дворник [192], А.Н. Кустов [46], А.Е. Тарас и другие. 

Проблемные вопросы профессионально-психологической подготовленно-

сти сотрудников к действиям по обеспечению личной безопасности в экстре-

мальных условиях несения службы и пути их решения в своих работах раскры-

вали: A.M. Столяренко [71, 77, 78], А.И. Папкин [166], Я.Я. Белик [23], 

И.О. Котенев [193], П.В. Симонов [75], Н.М. Минжанов [47] и другие. 

Обучению сотрудников физической подготовке, способствующей 

обеспечению личной безопасности при выполнении служебных обязанностей, 

посвящались работы А.Я. Слепнева [197], В.М. Миленина [46], Н.В. Краснова 

[194], Ю.Ф. Подлипняка [196], В.Н. Лаврова [146] и многих других авторов.  

Основы организации и проведения огневой подготовки у сотрудников, 

слушателей и курсантов учебных заведений системы МВД России, 

способствующие приобретению первичных навыков использования оружия при 

несении службы и обеспечения личной безопасности, раскрывались в работах 

А.И. Щипина, Н.В. Ковшова [190]; В.Г. Малышевой, А.В. Ануфриева [149];  

А.Ф. Калашникова [123]; С.Г. Горденкова [100] и других. 

Особое место в системе обеспечения личной безопасности сотрудников, 

было выделено мерам педагогического характера. В русле юридической 

педагогики в системе МВД России данные аспекты предметно освещены в 

трудах А.И. Папкина, А.М. Столяренко, А.В. Буданова. 

Исследования в области тактики безопасного поведения в той или иной 

экстремальной ситуации, а также развития соответствующих тактических, пси-

хологических и физических качеств, направленных на обеспечение личной без-

опасности, в своих работах раскрывает А.И. Папкин. Проанализировав непо-

средственно ситуации, в которых сотрудникам необходимо обеспечивать свою 

личную безопасность, оказалось, что на первый план всегда выходят его про-

фессионально-психологические качества [62]. Опираясь на это, А.И. Папкин 

ввел такое понятие, как «психологический потенциал». По его мнению, именно 

он обеспечивает надежность деятельности сотрудников в опасных для жизни и 

здоровья ситуациях. Потенциал сотрудника структурно образуется из соответ-

ствующих компонентов его индивидуальной профессиональной концепции; 

морально-психологических качеств; познавательных и интеллектуальных ка-

честв; эмоционально-волевых качеств; коммуникативных качеств.  

Таким образом, под личной профессиональной безопасностью А.И. Пап-

кин понимает систему правовых, защитных, тактических, психологических и 

педагогических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни и здоровья 

сотрудников ОВД при условии поддержания высокого уровня эффективности 

профессиональных действий [63]. 

Авторы монографии разделяют мнение А.И. Папкина о том, что личная 

безопасность сотрудников ОВД во-первых, обеспечивается достаточным уров-

нем сфорированности профессиональной подготовленности, предполагающей 
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владение безопасными методами профессиональной деятельности; во-вторых, – 

сформированностью личностной установки на выживание; в-третьих, – наличи-

ем психологических качеств, позволяющих адекватно оценивать обстановку, 

принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания в опас-

ных ситуациях. 

На первых порах становления советского периода психологическая под-

готовка сотрудников носила подражательный характер. Это связано с тем, что 

первоначальные методики и подходы к психологической подготовке были раз-

работаны на основе опыта и методов, используемых в военной сфере. Связано 

это с тем, что военные чаще других сталкиваются с экстремальными ситуация-

ми, стрессом и давлением, и психологическая подготовка играет важную роль в 

их профессиональной деятельности. Позднее эти методики стали адаптировать 

и применять в органах внутренних дел, где также важна эффективная психоло-

гическая подготовка.  

В 1989 г. была разработана профессионально адаптированная концепция 

и основы педагогической системы профессионально-психологической подго-

товки в правоохранительных органах. Профессионально-психологическая под-

готовленность сотрудника – не просто желательная добавка к его мастерству, 

но обязательная составная часть профессионального умения [77]. 

Для эффективных действий в экстремальных условиях и формирования 

твердых навыков и умений к осуществлению успешной профессиональной дея-

тельности в сложных по своим объективным и психологическим особенностям 

условиях, А.М. Столяренко разработал общую методику по их формированию, 

включающую в себя следующие положения:  

– в качестве основного использовался метод «упражнения», направлен-

ный на многократное, сознательное, учебно-целевое совершенствование вы-

полнения осваиваемого действия;  

– избирался предметно-операциональный подход, то есть освоение дей-

ствия, состоявшего из нескольких простых элементов, сразу целиком; 

– овладение навыком начинается с показа и объяснения изучаемого дей-

ствия, первично – в виде демонстрации «образца-действия», которого надо до-

стигнуть и вторично – при выполнении действия в медленном темпе, с разбив-

кой на элементы; 

– контроль за закономерно возникающими свойствами приобретаемого 

навыка, в дальнейшем они станут основой формирования «внутренней схемы» 

– структуризации (аналитико-синтетический этап овладения структурой и со-

держанием действия); 

– после освоения техники выполнения действия можно переходить к эта-

пу автоматизации, то есть возможности действовать машинально, правильно и 

быстро, не затрудняясь в припоминании того, что и как делать; 

– освоение действия в виде приобретенного навыка завершается этапом 

формирования надежности навыка, т.е. возможности выполнять действие быст-

ро, без снижения качества и результативности в любой обстановке и психиче-

ском состоянии, в сочетании с другими действиями [70, 71].  
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Наряду с общей и специальной подготовкой, направленной на формиро-

вание основ обеспечения безопасности сотрудников при выполнении служеб-

ных обязанностей, А.М. Столяренко [70], особое место уделял психологической 

подготовке личного состава, выделяя подготовку к различным видам служеб-

ной деятельности, по особенностям профессиональных задач и по времени 

осуществления. 

По мнению А.В. Буданова, целью обучения основам личной профессио-

нальной безопасности сотрудников ОВД является формирование особого про-

фессионального качества – культуры личной безопасности как результата усво-

ения суммы прикладных знаний, необходимых для обеспечения личной без-

опасности и личностно-профессионального совершенствования в вопросах без-

опасности [53, 58]. Основываясь на исследованиях американских специалистов 

в области обеспечения профессиональной безопасности сотрудников полиции, 

А.В. Буданов [27, 192] выделил пять важных факторов (тактика, интеллект, 

умение владеть орудием, экипировка, физические качества), сформулирован-

ных в понятие «звезды выживания», оказывающих влияние на обеспечение 

безопасности сотрудников при выполнении ими служебных обязанностей.  

Авторы разделяют мнение А.В. Буданова [58, 192] о важности в системе 

профессионального обучения специального направления «педагогики личной 

безопасности», направленного на получение соответствующих знаний, умений 

и навыков, повышающих уровень профессиональной защищенности сотрудни-

ков, одновременно способствуя обеспечению личной безопасности. Сотрудник, 

владеющий стратегией, тактикой и приемами обеспечения личной безопасно-

сти, не только сам может более успешно выйти из рискованной ситуации, но и 

не повысить степени риска для своих коллег и подчиненных своим неумением 

обеспечить безопасность себе и другим. 

На современном этапе проблемными вопросами в области обеспечения 

личной безопасности сотрудников ОВД, а также поиском путей их решения за-

нимаются С.А. Горелов [57, 99, 101, 102, 103], Л.И Гросс [31, 32, 33, 40, 48, 105, 

106], Р.В. Нелюбин [37, 157, 158, 159, 160], А.М. Старцев [168, 169, 170, 171, 

172], И.В. Егошин [50, 115, 116, 117, 118, 119, 120] и другие авторы. 

В результате научной деятельности С.А. Горелов, установил, что в совре-

менных условиях личный состав органов внутренних дел подвергается посто-

янному воздействию негативных факторов социального, профессионального и 

психологического характера. В целях повышения психологической подготовки 

сотрудников к профессиональному общению с правонарушителем, им были 

разработаны практические рекомендации, способствующие повышению уровня 

психологической устойчивости и обеспечения личной безопасности при вы-

полнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач в экстремальных 

ситуациях, при обеспечении общественного порядка и общественной безопас-

ности. По мнению С.А. Горелова личная безопасность представляет собой си-

стему правовых, защитных, тактических и психологических мер, позволяющих 

обеспечить сохранение жизни и здоровья сотрудников ОВД при условии под-

держания высокого уровня эффективности профессиональных действий [57]. 
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Личная безопасность основывается на достаточном уровне профессиональной 

подготовленности, предполагающем также владение безопасными методами 

труда, сформированной личностной установке на выживание, психологических 

качествах, позволяющих адекватно оценивать обстановку, принимать быстрые 

и правильные решения, а также не терять самообладания в опасных ситуациях.  

Вопросы педагогических технологий, связанных с применением 

ситуационного метода обучения в профессиональной подготовке сотрудников, 

способствующих обеспечению личной профессиональной безопасности 

сотрудников при применении огнестрельного оружия, представлены в работах 

И.Л. Гросс и сформулированы в виде правил безопасного передвижения во 

время огневого контакта [31]. Глубина личной безопасности, по мнению 

И.Л. Гросс, определяется темпераментом, психофизической натренированно-

стью, стрессоустойчивостью, адреналин- или норадреналин-проявлениями, 

оперативностью мышления, навыками в применении оружия, приемов борьбы, 

тактики действий и другими индивидуальными качествами, возможностями 

органов чувств: слуха, зрения, обоняния, осязания и др. 

 В работах Р.В. Нелюбина значимое место в системе обеспечения личной 

безопасности сотрудников ОВД отводится физической подготовке как фунда-

ментальной составляющей, которая способна эффективно функционировать в 

рамках применения отдельных мер государственного принуждения лишь в сово-

купности и взаимодействии всех элементов обеспечения личной безопасности. 

Вопросы системного построения педагогического процесса специальной 

подготовки в образовательных организациях МВД России и комплексного 

формирования профессионально важных качеств к будущей правоохранитель-

ной деятельности сотрудников для обеспечения личной безопасности, рассмат-

риваются в работах А.М. Старцева [172, 173, 174]. 

Педагогическим методикам, способствующим формированию необходи-

мых профессиональных компетенций сотрудников по обеспечению личной без-

опасности при выполнении служебных обязанностей в общественных местах, а 

также в местах с массовым пребыванием людей, посвящены работы И.В. Его-

шина [115, 119, 121, 126]. 

Значимые исследования в области базовых аспектов личной безопасности 

сотрудников ОВД проводились такими авторами, как М.А. Огородников [45, 

49, 60, 162, 163, 168], С.Ю. Махов [42, 92, 148, 151, 152] и А.О. Губенков [108, 

109, 110, 111, 112, 113]. 

Таким образом, анализ научной и методической литературы, раскрываю-

щий накопленный опыт в организации и проведении профессиональной подго-

товки сотрудников к несению службы, не выявил методик направленных на 

формирование тактико-технической подготовленности сотрудников для эф-

фективного обеспечения личной безопасности при решении профессиональ-

ных задач в процессе осуществления повседневной оперативно-служебной дея-

тельности, резком осложнении оперативной обстановки и при привлечении 

к несению службы в особых условиях. 
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Авторами предпринята попытка рассмотреть проблематику всесторонне-

го обеспечения личной безопасности сотрудников в различных условиях несе-

ния службы. Для этого необходимо разобраться с используемой в дальнейшем 

специальной терминологией. 

Под оперативно-служебной деятельностью понимается профессио-

нальная деятельность сотрудников, направленная на обеспечение безопасности 

личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, охрану общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности, защиту частной, государ-

ственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Понятие «оперативная обстановка» в широком смысловом аспекте 

применяется к любым ситуациям деятельности органов внутренних дел, возни-

кающим в ходе правоохранительной работы. В более узком смысле оно упо-

требляется для обозначения совокупности условий и обстоятельств, подлежа-

щих изучению и учету с целью правильной организации мероприятий по 

охране общественного порядка и противодействию преступности. Выделяют 

четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента, характеризую-

щих рабочую модель «оперативная обстановка»:  

1) условия внешней среды (социально-экономические, демографические, 

нравственно-психологические, территориальные, географические, культурно-

воспитательные характеристики обслуживаемой территории), а также обстоя-

тельства, способствующие совершению противоправных деяний;  

2) преступность и иные правонарушения, а также лица, их совершившие, 

как объекты непосредственного воздействия со стороны системы органов и 

подразделений внутренних дел, а также потерпевших от преступных посяга-

тельств;  

3) органы внутренних дел как система управления, состояние организа-

ции и ресурсного обеспечения деятельности (силы и средства), в том числе 

управленческой деятельности;  

4) результаты работы личного состава, его подразделений при решении 

задач борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка [86]. 

Таким образом, осложнение оперативной обстановки определяется спо-

собностью эффективно выполнять заданные функции в определенном диапа-

зоне изменяющихся условий. 

В российском законодательстве и научной литературе термин «особые 

условия», как правило, характеризуется резким осложнением организационно-

управленческой деятельности органов внутренних дел, возрастанием количе-

ства предупредительных, оперативных, специальных и иных мероприятий, 

проводимых в единицу времени, высокой степенью напряженности служебной 

деятельности, многократным увеличением количества угроз и рисков личной 

профессиональной безопасности для сотрудников ОВД.   

Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [4] определяет, что под прохождением 
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службы в особых условиях понимается выполнение служебных обязанностей 

при введении особых правовых режимов, возникновении чрезвычайных обсто-

ятельств и чрезвычайных ситуаций. 

Конституцией Российской Федерации [1] предусмотрены два особых 

правовых режима: режим военного положения [статья 87, 1] и режим чрезвы-

чайного положения [статьи 56 и 88, 1]. Однако Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [5] предусматривает еще 

один особый правовой режим – режим контртеррористической операции [статья 

11, 5]. Более подробно особые правовые режимы представлены на рисунке 1.4. 

Помимо рассмотренных особых правовых режимов к особым условиям 

служебной деятельности относится и деятельность подразделений, и террито-

риальных органов МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятель-

ств и чрезвычайных ситуаций. 

 
Рисунок 1.4. Особые правовые режимы 
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техногенного характера» [7], мы можем говорить, что чрезвычайной ситуации – 

это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей [статья 1, 7]. 

Современная система подготовки специалистов для органов внутренних 

дел требует гармоничного соединения возможностей решения задач обучения 

профессиональной деятельности в процессе специальной подготовки и разви-

тия личности профессионала, способного в практической деятельности реали-

зовать самого себя. Развивая профессиональное мышление, сотрудники приоб-

ретают набор наиболее важных свойств и качеств, выражающихся в возможно-

сти познавать значимые аспекты и свойства объектов, предметов, людей и их 

вероятные действия, имеющие прямое отношение к решению профессиональ-

ных задач, в возможности обнаружения логической взаимосвязи между ними.  

Как следует из положений Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации [9], особое место в системе обучения личной безопасности 

принадлежит отдельным категориям граждан, к которым относятся те, чья про-

фессиональная детальность связана с риском, направленным на защиту лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Очевидно, что в 

их числе – сотрудники ОВД.  

Организация личной безопасности сотрудников ОВД является составной 

частью собственной безопасности системы МВД России и определяется госу-

дарственной политикой органов внутренних дел.  

Под термином «безопасность», в широком смысле, понимается опреде-

ленное состояние защищенности личности, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз. В социальном аспекте под безопасностью личности рас-

сматривается состояние полного физического, духовного и социального благо-

получия человека. Потребность в физической и психологической безопасности 

занимает одно из ведущих мест в иерархии потребностей человека.  

Потребность в безопасности реализуется путем формирования мотивов 

безопасности. Можно утверждать, что сотрудники, имеющие сильную мотива-

цию на достижение результатов в деятельности сотрудников ОВД, обраща-

ют больше внимания на личную безопасность, понимая, что от степени ее 

обеспечения зависит реальность достижения служебных целей. 

Следует отметить, что у чрезмерно ориентированных на самозащиту со-

трудников ОВД, мотивы безопасности начинают подавлять мотивы достижения 

успехов в служебной деятельности. Поэтому этот сотрудник все больше и 

больше старается избегать угрожающих ситуаций, уходить под разными пред-

логами от выполнения опасных заданий. Между мотивами к осуществлению 

профессиональной служебной деятельности и безопасностью сотрудников ОВД 

должен быть определенный баланс. Они должны совместно побуждать его 
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к эффективной деятельности при условии применения защитных средств и без-

опасной тактики поведения. 

Личная безопасность сотрудников основывается на достаточном уровне 

профессиональной подготовленности, предполагающем также владение без-

опасными методами осуществления профессиональной служебной деятельно-

сти, сформированной личностной установке на безопасность и выживание, 

психологических качествах, позволяющих адекватно оценивать обстановку, 

принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания в опас-

ных ситуациях при осуществлении служебной деятельности.  

Основываясь на исследовательских работах в данной сфере, можно 

утверждать, что уровень личной безопасности сотрудников формируется из трех 

основных взаимодействующих компонентов, представленных на рисунке 1.5. 

 
 

Рисунок 1.5. Компоненты, формирующие уровень личной безопасности  

сотрудников ОВД 

 

Профессиональная защищенность сотрудников, хотя и не относится ни к 

одному из основных рассматриваемых компонентов, но также оказывает значи-

тельное влияние на уровень личной безопасности сотрудников. Понятие про-

фессиональной защищенности включает в себя целый ряд компонентов, обес-

печивающих защиту и поддержку со стороны государства и непосредственно 

МВД России, как сотрудникам, так и членам их семьи (правовая защищенность, 

экономическая защищенность, социальная поддержка и т.д.). Профессиональ-

ная защищенность, являясь производной понятия «профессиональная безопас-

ность», характеризуется спецификой профессиональной деятельности субъекта 

в обществе.  
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Основные компоненты, составляющие профессиональную защищенность 

сотрудников ОВД представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1. Компоненты профессиональной защищенности 

сотрудников ОВД 
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Экономическая 

защищенность 

соответствие материального обеспечения сотрудника 

его объективным материальным и иным потребностям 

Правовая  

защищенность 

соответствие нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей деятельность сотрудников, объективным усло-

виям сложившихся общественных отношений 

Материально-

техническая  

защищенность 

соответствие материально-технического обеспечения 

профессиональной деятельности сотрудников решению 

поставленных перед ними служебных (оперативных)  

задач 

Социальная  

защищенность 

уровень обеспечения защиты жизни, здоровья, чести и 

достоинства сотрудников со стороны государства 

Кадровая  

защищенность 

соответствие уровня профессиональной надежности лич-

ного состава ОВД требованиям, предъявляемым к лично-

сти сотрудника, системой МВД России и ее задачам 

Специальная  

защищенность 

эффективная деятельность подразделений собственной 

безопасности по защите сотрудников от угроз со сторо-

ны преступного элемента 

Психологическая 

защищенность 

применение специальных мер, направленных на защиту 

сотрудников от воздействия психотравмирующих фак-

торов и профилактику психологической деформации 

личности сотрудников 

Физическая 

 защищенность 

применение мер, позволяющих снизить риски для жизни 

и здоровью сотрудников при решении ими профессио-

нальных задач до объективного предела 

 

Международные правовые акты недвусмысленно декларируют право ра-

ботников правоохранительных органов на применение силовых методов в слу-

чае возникновения угрозы их личной безопасности. В основных принципах 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддер-

жанию правопорядка отражено, что должностные лица по поддержанию право-

порядка не применяют огнестрельного оружия против людей, за исключением 

случаев: самообороны или защиты других людей от неминуемой угрозы смерти 

или серьезного ранения или с целью предотвращения особо серьезного пре-

ступления, влекущего за собой большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, 

представляющего такую опасность, сопротивляющегося их власти или с целью 

предотвращения его побега и лишь в тех случаях, когда менее решительные меры 

недостаточны для достижения этих целей [16].  

На деятельность сотрудников ОВД распространяются положения о необходи-

мой обороне, содержащиеся в ст. 37 УК РФ [2], о причинении вреда при задержа-

нии лица, совершившего преступление, содержащиеся в ст. 38 УК РФ [2], и о 
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крайней необходимости, содержащиеся в ст. 39 УК РФ [2], установленные уго-

ловным законодательством Российской Федерации. 

В УК РФ [2] существует ряд норм, целенаправленных на защиту жизни, 

здоровья и достоинства сотрудников ОВД. Перечень норм уголовного законо-

дательства, направленных на защиту жизни, здоровья и достоинства сотрудни-

ков ОВД, представлен на рисунке 1.6. 

 

 

 
Рисунок 1.6. Перечень норм уголовного законодательства, направленных 

на защиту жизни, здоровья и достоинства сотрудников ОВД 

 

В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [статья 24, 3] 

говорится о гарантиях личной безопасности вооруженного сотрудника поли-

ции (см. рис. 1.7). 

 

 

НОРМЫ УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЖИЗНЬ, 

ЗДОРОВЬЕ И ДОСТОИНСТВО 

СОТРУДНИКОВ ОВД 

Ст. 295 УК РФ 

Посягательство на жизнь ли-

ца, осуществляющего право-

судие или предварительное 

следствие 

Ст. 296 УК РФ 

Угроза или насильственные дей-

ствия в связи с осуществлением 

правосудия или производством 

предварительного расследования 

Ст. 317 УК РФ 

Посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного 

органа 

Ст. 320 УК РФ 

Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или  

контролирующего органа 

Ст. 318 УК РФ 

Применение насилия  

в отношении представителя 

власти 
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Рисунок 1.7. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции 

 

Законодательство Российской Федерации содержит ряд правовых норм, 

регламентирующих порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудником ОВД для защиты себя [статьи 

20–23, 3]. 

К профессиональной защищенности сотрудников ОВД относятся и меры 

государственной защиты, предусмотренные Федеральным законом от 

20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов» [8]. В соответствии с этим зако-

ном сотрудники ОВД, гражданские служащие ОВД и их близкие обладают пра-

вом на обеспечение безопасности в случае совершения посягательства на их 

жизнь, здоровье и имущество с целью воспрепятствования законной служебной 

деятельности, либо принуждению к изменению ее характера, либо из мести за 

указанную деятельность. 

Для обеспечения государственной защиты могут применяться меры, 

представленные на рисунке 1.8.  

ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО-

ОРУЖЕННОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

(ст. 24 ФЗ «О полиции») 

Сотрудник полиции имеет 

право обнажить огнестрель-

ное оружие и привести его  

в готовность, 

если в создавшейся обстанов-

ке могут возникнуть основа-

ния для его применения, 

предусмотренные  

ст. 23 ФЗ "О полиции" 

При попытке лица, задерживаемого 

сотрудником полиции с обнаженным 

огнестрельным оружием, прибли-

зиться к сотруднику полиции,  

сократив при этом указанное им 

расстояние, 

или прикоснуться к его огнестрель-

ному оружию, сотрудник полиции 

имеет право применить огнестрель-

ное оружие в соответствии с п. 1 и 2 

ч. 1 ст. 23 ФЗ "О полиции" 
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Рисунок 1.8. Меры государственной защиты в отношении сотрудников ОВД  

и членов их семей при поступлении угроз 

 

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу сотрудника, 

ему следует незамедлительно доложить своему руководству и подать письмен-

ный рапорт. Рапорт излагается в произвольной форме, однако, в нем обязатель-

но должны быть отражены следующие сведения (см. рис. 1.9). 
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Рисунок 1.9. Рекомендуемое содержание рапорта от сотрудника ОВД  

при возникновении угрозы его жизни, здоровью или имуществу 

 

Если в ходе проверки поступившего рапорта будет установлено, что угро-

зы имеют реальный характер, однако их причина не обусловлена выполнением 

сотрудником служебных обязанностей, материалы передаются для принятия 

мер в территориальный орган внутренних дел.  

В случае принятия решения о применении мер государственной защиты 

сотрудник имеет право на гарантии, указанные на рисунке 1.10.  
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Рисунок 1.10. Меры государственной защиты, применяемые в отношении 

сотрудников ОВД 

 

При этом защищаемые лица обязаны выполнять требования, представ-

ленные на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД, в отношении 

которых осуществляется государственная защита 

 

В ходе выполнения профессиональных обязанностей в процессе осу-

ществления повседневной оперативно-служебной деятельности, при резком 

осложнении оперативной обстановки и привлечении к несению службы в осо-

бых условиях, на уровень обеспечения личной безопасности сотрудников 

ОВД оказывают влияние как внешние (объективные), так и внутренние 

(субъективные) факторы. 

По мнению многих исследователей [36, 144, 154, 155], можно выделить 

шесть основных субъективных факторов, оказывающих влияние на способ-

ность сотрудников противостоять возникающим угрозам и эффективно дей-

ствовать как индивидуально, так и в составе функциональной группы при про-

ведении специальных мероприятий органами внутренних дел.  

Еще одним специальным понятием, нуждающимся в раскрытии, является 

понятие «функциональная группа». Под функциональной группой, участву-

ющей в проведении специальных мероприятий ОВД, следует понимать отдель-

ный элемент группировки сил и средств органов внутренних дел, создаваемый 
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для выполнения отдельных задач при возникновении чрезвычайных обстоя-

тельств и чрезвычайных ситуаций. 

Схематично, субъективные факторы, оказывающие влияние на способ-

ность сотрудников ОВД противостоять возникающим угрозам при выполнении 

служебных задач, представлены на рисунке 1.12.  

 

 
 

Рисунок 1.12. Субъективные факторы, влияющие на уровень  

личной безопасности сотрудников ОВД 

 

Совокупность представленных на рисунке 1.12 субъективных факторов 

способствует определению уровня готовности сотрудников к эффективному 

использованию специальных средств и огнестрельного оружия, обеспечения 

личной безопасности при решении профессиональных задач в процессе осу-

ществления оперативно-служебной деятельности. Все вышеперечисленные 

факторы взаимосвязаны и могут в незначительной мере компенсировать и до-

полнять друг друга, но не являются взаимозаменяемыми. Более подробное рас-

смотрение данных элементов в аспекте обеспечения личной безопасности со-

трудников даст нам возможность понять их влияния на общий уровень их без-

опасности.  
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Тактическая подготовленность сотрудников ОВД 

Под тактической подготовленностью сотрудников необходимо понимать 

совокупность теоретических знаний и практических умений, которые необхо-

димы при решении профессиональных задач в процессе осуществления повсе-

дневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной 

обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях, а также 

уровень сформированности компетентности в данном виде деятельности (спо-

собность применять их на практике). 

Высокий уровень индивидуальной тактической подготовленности обес-

печивается теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 

деятельности по решению оперативно-служебных задач. В свою очередь уро-

вень тактической подготовленности функциональной группы зависит от уровня 

подготовленности каждого из сотрудников, входящего в состав указанных 

групп, слаженности действий и взаимопонимания внутри группы, грамотных 

действий руководителя по организации действий и управлению функциональ-

ной или малой тактической группой в различных условиях (в том числе и при 

осложнении оперативной обстановки) [59, 65, 89].  

Огневая подготовленность сотрудников ОВД 

Понятие «огневая подготовленность сотрудников» в аспекте рассматри-

ваемого нами вопроса включает в себя элементы, более подробно раскрытые на 

рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13. Элементы, формирующие огневую подготовленность  

сотрудников ОВД 
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Необходимо понимать, что только регулярные занятия по освоению тех-

нических и тактических действий с огнестрельным оружием, доведение их до 

уровня устойчивого навыка позволяют сотрудникам эффективно решать возни-

кающие огневые задачи в условиях огневого контакта с противником в процес-

се осуществления оперативно-служебной деятельности в различных условиях. 

Физическая подготовленность сотрудников ОВД 

Физическая подготовленность сотрудников к действиям при решении 

профессиональных задач в процессе выполнения служебно-оперативных задач 

включает в себя два элемента, представленные на рисунке 1.14. 

 
 

Рисунок 1.14. Элементы, формирующие физическую подготовленность  

сотрудников ОВД 

 

Уровень развития основных физических качеств должен позволять со-

трудникам успешно справляться с возникающими в ходе выполнения служеб-

но-оперативных (специальные мероприятия ОВД) и служебно-боевых задач 

(несение службы в особых условиях), а также поддерживать высокий уровень 

работоспособности на протяжении всего времени действия в составе функцио-

нальной группы. 

Индивидуальный уровень владения сотрудником боевыми приемами 

борьбы должен обеспечивать ему высокоэффективные действия в случае воз-

никновения ситуаций силового противоборства с нарушителем.   

Физическая подготовленность сотрудников является той базовой плат-

формой, на которой создается основа для эффективных действий в сложной 

оперативной обстановке как индивидуально, так и в составе функциональной 

группы.     

Интеллект и психологическая готовность сотрудников ОВД 

Большая психологическая энциклопедия определяет интеллект (от лат. in-

tellect us – разумение, понимание, постижение) как общую мыслительную 

способность, позволяющую преодолевать трудности в новых для индивида 

ситуациях [25]. В аспекте рассматриваемого вопроса мы можем говорить об 
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интеллекте как о способности сотрудников при решении профессиональных 

задач в процессе осуществления повседневной оперативно-служебной 

деятельности, резком осложнении оперативной обстановки и при привлечении 

к несению службы в особых условиях просчитывать грозящие ему опасности и 

предпринимать эффективные действия по их пресечению (избеганию) либо 

минимизации негативных последствий от их воздействия [35, 107, 153].       

Для сотрудников, обладающих хорошими интеллектуальными способно-

стями, характерны черты, представленные на рисунке 1.15. 

 
Рисунок 1.15. Характерные черты проявления интеллектуальных способностей 

у сотрудников ОВД 

 

Психологическая готовность сотрудников к действиям в сложной опера-

тивной обстановке – это степень развития и способность мобилизовать в необ-

ходимое время его морально-психологические качества и направить их на ре-

шение конкретной оперативно-служебной (служебно-боевой) задачи, а также на 

преодоление возникающих при этом трудностей и сбивающих факторов.  

В связи с особенностями профессиональной деятельности сотрудникам 

часто приходится испытывать психологические перегрузки как в повседневной 

деятельности, так и при нахождении в особых условиях службы (в условиях 

кризисных ситуаций). Такие ситуации зачастую оказывают травмирующее воз-

действие на неподготовленную психику, препятствуют трезвой оценке опера-

тивной обстановки, принятию выверенных решений, значительно снижают 

возможности проявления профессионально значимых качеств. В связи с этим 

трудно недооценить значение психологической готовности сотрудников к эф-

фективным действиям по нейтрализации преступных посягательств в условиях 
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кризисных ситуациях, в том числе и в условиях ликвидации чрезвычайных об-

стоятельств и их последствий.   

Исследованиями в области психологии установлено, что лица, ранее 

сталкивавшиеся с опасными ситуациями, хотя бы опосредовано, при повторном 

попадании в подобные ситуации испытывают гораздо меньший стресс и трав-

мирующее воздействие на психику.  

Таким образом, можно говорить о том, что уровень психологической го-

товности сотрудников к эффективны действиям при решении профессиональ-

ных задач в процессе осуществления оперативно-служебной деятельности бу-

дет во многом зависеть от его морально-психологического состояния в данный 

момент времени, осознания важности решения предстоящих оперативно-

служебных задач и накопленного профессионального опыта деятельности в по-

добных ситуациях.   

Умелое использование специальных средств и экипировки сотрудни-

ками ОВД  
В органы внутренних дел последние годы поступает достаточное количе-

ство высокоэффективных специальных средств, предназначенных для обеспе-

чения решения оперативно-служебных задач различного уровня сложности. 

Но само по себе наличие у сотрудников специальных средств и экипировки не 

может в полной мере гарантировать повышения уровня обеспечения его личной 

профессиональной безопасности без соответствующих навыков умелого и без-

опасного обращения с ними (см. рис. 1.16). 

 

 
Рисунок 1.16. Элементы, способствующие эффективному использованию  

специальных средств и экипировки для обеспечения личной безопасности  

сотрудников ОВД 
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При решении профессиональных задач в процессе осуществления повсе-

дневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной 

обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях необхо-

димо пристальное внимание уделять качеству экипировки и ее соответствию 

характеру выполняемых задач. Под экипировкой необходимо рассматривать не 

только средства индивидуальной бронезащиты, но и одежду и обувь, соответ-

ствующие характеру поставленных оперативно-служебных задач и погодно-

климатическим условиям в каждом конкретном случае. Данный фактор может 

негативно сказываться на деятельности сотрудников в условиях проведения 

специальных мероприятий; а при должной проработке вопроса возможно повы-

сить «живучесть» как отдельных сотрудников, так и подразделения в целом при 

решении оперативно-служебных задач, особенно в сложных климатических 

условиях.  

Правовая грамотность сотрудников ОВД 

Помимо перечисленных знаний, навыков и умений, в аспекте обеспече-

ния личной безопасности, все большее значение приобретает правовая подго-

товленность сотрудников. В процессе выполнения оперативно-служебных за-

дач сотрудник, в первую очередь, является представителем власти, наделенным 

определенными правами и полномочиями, но это же накладывает на него опре-

деленные обязанности и ограничения.  

Правовая подготовленность сотрудников, в аспекте рассматриваемого 

нами вопроса обеспечения личной безопасности сотрудников при решении 

профессиональных задач в различных условиях несения службы, подразумева-

ет твердое знание правовых норм, регламентирующих деятельность сотрудни-

ков также и в особых условиях, умение на практике быстро и уверенно квали-

фицировать действия нарушителя с целью выбора сопоставимых мер силового 

воздействия, способности обосновать с правовой точки зрения свои действия 

при составлении рапорта по факту применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Вопросы юридической квалификации действий нарушителя в ограничен-

ное время и составления рапорта по факту применения физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия при решении профессиональных 

задач в процессе осуществления повседневной оперативно-служебной деятель-

ности, резком осложнении оперативной обстановки должны стать неотъемле-

мой частью процесса профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

Многие сотрудники гибнут и получают ранения именно из-за субъектив-

ных факторов, отсутствия бдительности, халатности, пренебрежения мерами 

безопасности, низкого уровня подготовленности (психологической, физиче-

ской, тактической и боевой). На рисунке 1.17 представлены факторы, негативно 

влияющие на уровень личной безопасности сотрудников при выполнении опе-

ративно-служебных задач. 
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Рисунок 1.17. Факторы, оказывающие негативное влияние на уровень 

обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД 

 

Приведенные выше субъективные факторы, оказывающие влияние на 

уровень обеспечения личной безопасности сотрудников, позволяют нам гово-

рить о взаимосвязанной комплексной системе субъективных элементов, харак-

терных только для определенного сотрудника. Эти элементы тесно взаимосвя-

заны и могут дополнять друг друга, но низкий уровень хотя бы одного из рас-

сматриваемых субъективных факторов может привести к гибели и ранению как 

самого сотрудника, так и действующих с ним в одной группе товарищей. По-

этому руководителям функциональных групп при принятии для себя решения о 

готовности или неготовности того или иного члена функциональной группы 

эффективно действовать в особых условиях необходимо оценить все субъек-

тивные факторы, присущие данному сотруднику.    

Если говорить о внешних (объективных) факторах, оказывающих влияние 

на уровень личной профессиональной безопасности сотрудников, то необходи-

мо понимать, что профессиональная деятельность сотрудников в любых ее про-

явлениях, так или иначе сопряжена с риском, не говоря уже про ситуации, свя-

занные с задержанием вооруженных преступников или действиях в особых 

условиях. Любые действия сотрудников: пресечение административных право-

нарушений; осуществление контрольно-проверочных функций; проведение 

оперативно-следственных мероприятий и иных служебных обязанностей могут 

инициировать агрессию. 

Большинство авторов, исследующих различные сферы профессиональной 

деятельности, сходятся во мнении, что оперативно-служебная деятельность со-

трудников и средств территориального органа МВД России относится к видам 

Утрата бдительности  

при выполнении оперативно-

служебных задач 

Недостаточная  

профессиональная  

и психическая готовность 

Нарушение инструкций  

и пренебрежение средствами 

индивидуальной защиты 

Боязнь правовых последствий 

применения физической силы, 

специальных средств  

и огнестрельного оружия 
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профессиональной деятельности, предполагающим реальную угрозу жизни и 

здоровью [81, 141, 142].  

Ежегодно и не по одному разу издаются приказы, обзоры, руководящие 

письма как на уровне МВД России, так и на уровне Управлений и органов 

внутренних дел. В них представлены различные причины гибели и ранений со-

трудников при исполнении служебных обязанностей (см. рис. 1.18).  

 
Рисунок 1.18. Причины гибели и ранений сотрудников ОВД при исполнении 

служебных обязанностей 

 

Вышел достаточно обширный ряд публикаций специалистов [90, 95, 96,  

97, 124, 143] в периодической печати с аналогичными выводами: 

«…обращалось внимание на недостаточную защищенность сотрудников 

полиции: нерешительность в применении упреждающих мер, безоружность, что 

в конечном счете приводит к значительным потерям среди личного состава». 

Нужно переломить психологию сотрудников, зачастую просто неготовых 

решительно и грамотно противостоять вооруженному и наглому преступнику. 

К сожалению, нередко сотрудники недостаточно квалифицированно применя-

ют табельное оружие, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, а также 

жизнь и здоровье других сотрудников и граждан. Ежегодно количество постра-

давших граждан на 100 случаев применения оружия является примерно одина-

ковым и составляет от 4 до 5 человек.  

Анализ и исследование причин гибели и ранений сотрудников свидетель-

ствует о том, что их непрофессиональные действия в процессе осуществления 

своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью создают условия, способствующие совершению преступных по-

сягательств. В систематизированном виде в таблице 1.2 представлены причины, 
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понижающие уровень личной безопасности сотрудников в процессе осуществ-

ления оперативно-служебной деятельности. 

 

Таблица 1.2. Классификация причин, понижающих уровень  

личной безопасности сотрудников ОВД 

 

П
Р

И
Ч

И
Н

Ы
 

 

 

 

 

 

СЛАБАЯ  

ОГНЕВАЯ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

 

Выражается в: незнании устройства оружия и, как след-

ствие, неумении подготовить оружие к службе; 

неправильном заряжании и разряжании оружия; 

неумении правильно и быстро определять и устранять воз-

никающие задержки при стрельбе; 

неумении эффективно вести огонь в различных ситуациях 

(днем и ночью, с разных дистанций, из различных положе-

ний, под воздействием разного рода помех и т. д.);  

несвоевременном осмотре, чистке и смазке оружия, что мо-

жет стать причиной невозможности ведения огня из него 
 

 

 

 

НЕДОСТАТОЧНАЯ  

ТАКТИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА  

К ДЕЙСТВИЯМ  

С ОРУЖИЕМ  

Выражается в: неумении выбирать благоприятную пози-

цию для стрельбы; 

неиспользовании укрытия;  

не уходе с линии огня противника;  

несвоевременной подготовке оружия к стрельбе в критиче-

ской ситуации; 

неправильном расположении оружия при его ношении, ко-

торое может стать причиной потери или попытки его изъя-

тия посторонними лицами;  

неумении сочетать активное перемещение с эффективно 

стрельбой 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕПОДГОТОВЛЕН-

НОСТЬ К ВОЗМОЖНОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ 

ОРУЖИЯ  

Выражается в: недооценке подозреваемого или противника;  

пренебрежении к очевидным признакам опасности;  

мнении, что статус сотрудника ОВД в данной ситуации за-

щитит от физического насилия 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

СТРЕССА В ЭКСТРЕ-

МАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Выражается в: усилении чувства опасности, неизвестности, 

неопределенности и беспомощности, мешающего быстро 

принять решение и применить оружие в нужный момент  
 

НАРУШЕНИЕ МЕР  

БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ  

С ОРУЖИЕМ 

 

Выражается в: получении ранений или гибели как самого 

сотрудника, так и третьих лиц 

 

Все вышесказанное дает основание полагать, что обеспечение личной 

безопасности при применении огнестрельного оружия является одной из важ-

нейших составляющих профессиональной деятельности сотрудников и его 

личных качеств. 

Большинство сотрудников в повседневной служебной деятельности не 

сталкиваются (или почти не сталкиваются) с факторами, характерными для 

профессиональной деятельности сотрудников в особых условиях службы. И 

возникновение новых угроз личной безопасности или возрастание степени 

опасности уже ранее испытанных угроз, но в новых условиях, способно нега-
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тивно сказаться на эффективности профессиональной деятельности сотрудни-

ков, в тот самый момент, когда к качеству выполнения служебных обязанно-

стей предъявляются повышенные требования.   

На рисунке 1.19 отображены типовые опасные ситуации, возникающие у 

сотрудников при решении профессиональных задач в процессе осуществления 

повседневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опера-

тивной обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях. 
 

 

ТИПОВЫЕ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ 

пресечение и задержание вооруженного преступника 

пресечение силовыми методами противоправных 

действий нарушителей 

контакт с лицами имеющими прямой умысел на 

совершение преступления или причинения вреда 

сотрудникам полиции 

нападение на сотрудника с целью завладения оружием 

активное физическое сопротивление нарушителя при 

задержании 

массированное применение специальных средств в 

ходе проведения специальных мероприятий 

ведение активного поиска преступника в незнакомой 

местности, необходимость осматривать места его 

возможного укрытия 

 
Рисунок 1.19. Типовые опасные ситуации 

 

Опасность – это стресс-фактор, отражающий осознание человеком того об-

стоятельства, что поведение другого человека, действие стихийных сил приро-

ды, авария или катастрофа могут причинить ему психический или физический 

вред, привести к несчастному случаю и, возможно, к гибели [80]. Виды опасно-

стей, с которыми сотрудник может столкнуться в процессе оперативно-

служебной деятельности, представлены на рисунке 1.20. 
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Рисунок 1.20. Виды опасностей 

 

По степени реальности воздействия, опасность может быть: 

1. Потенциальной. В этом случае опасность для жизни и здоровья уже 

имеется в особых условиях существования человека (например, встреча с во-

оруженным преступником, участие в боевых действиях, освобождение залож-

ников и др.). 

2. Мнимой. В данном случае реальная опасность отсутствует, но в созна-

нии человека имеется вымышленный образ опасной ситуации и соответствую-

щий этому образу план своих действий. Это происходит в результате неточной 

оценки и преувеличения отдельных деталей ситуации, поведения конкретных 

лиц, как бы несущих угрозу личной безопасности человека. 

3. Реальной. Реальная опасность возникает и проявляется в динамике 

опасной ситуации. 

4. Спровоцированной. Проявляя отдельные личностные качества (агрес-

сивность, грубость, хамство, бестактность, пассивность и др.), сотрудник может 

спровоцировать нападение на себя со стороны других лиц, представляющее се-

рьезную угрозу его жизни и здоровью. 

Осознание опасности, пусть даже мнимой, приводит к глубоким пере-

строениям в протекающих физических и психических процессах в организме. 

На рисунке 1.21 можно видеть, какие изменения на физическом уровне может 

вызвать осознание грозящей опасности. 

ОПАСНОСТЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

(типовые опасности, в которых 

может оказаться сотрудник) 

МНИМАЯ 

(реальной угрозы не существует) 

СПРОВОЦИРОВАННАЯ 

(вызванная такими действиями 

сотрудника, как: агрессивность, 

грубость, хамство, бестактность, 

пассивность и др.) 

РЕАЛЬНАЯ 

(в зависимости от локализации 

– физическая, психологическая) 
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Рисунок 1.21. Изменения, происходящие в организме человека  

при осознании опасности 

 

Сотрудники при решении профессиональных задач в процессе осуществле-

ния повседневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опе-

ративной обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях 

могут столкнуться со всеми перечисленными видами опасностей. Эти изменения 

могут носит как положительный характер (способствовать мобилизации организ-

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСОЗНАНИЯ ОПАСНОСТИ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

(непроизвольная эмоциональная реакция на чувство 

опасности или угрозы, характеризуется высоким 

уровнем возбужденности) 

увеличивается количество сахара в крови 

усиливается активность мозговых центров по со-

знательному контролю за действием мускулов 

повышается кислотность желудка 

капилляры прикрываются, больше крови попа-

дает к внутренним органам 

больше крови приливает к мышцам 

возможно искажение восприятия внешнего мира 

усиливается свертываемость крови (уменьшает-

ся опасность гибели от ранения) 

учащается сердцебиение 

повышается кровяное давление 

слух становится более чутким 

зрение становится более острым 
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ма для скорейшего выхода из опасной ситуации), так и отрицательный характер 

(затруднять рациональные действия для выхода из опасной ситуации). Но мнимые 

опасности не несут реальной угрозы жизни и здоровью, хотя в силу субъективных 

причин на их локализацию могут быть затрачены значительные физические и 

психические усилия. В результате чего сотрудник в короткие сроки может полу-

чить ослабление физических и психических ресурсов организма и не сможет 

должным образом реагировать на опасности, несущие реальную угрозу. 

Одним из путей снижения потерь среди сотрудников является их более 

качественная подготовка по вопросам обеспечения личной безопасности в ходе 

выполнения своих функциональных обязанностей. 

В образовательных организациях системы МВД России в процесс обуче-

ния курсантов и слушателей включена дисциплина «Личная безопасность со-

трудников органов внутренних дел». Целевое назначение дисциплины состоит 

в получении обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков эффективного обеспечения личной безопасности при выполнении 

служебных обязанностей, возложенных на сотрудников в служебное и во внес-

лужебное время.  

Основными задачами дисциплины выступают: 

1) формирование теоретических знаний в области концептуальных под-

ходов МВД России к созданию системы обеспечения личной безопасности со-

трудников: цели, принципы, стратегия;  

2) раскрытие основных положений нормативных правовых актов по защите 

чести и достоинства сотрудников ОВД, особенности применения оружия, специ-

альных средств и физической силы в условиях крайней необходимости и необхо-

димой обороны, гарантии личной безопасности и защиты персональных данных;  

3) формирование основных представлений о методах психофизической 

устойчивости сотрудников ОВД при действиях в экстремальных условиях, а 

также способах определения психофизического состояния человека в кризис-

ных условиях; 

4) формирование практических навыков, а именно: 

способности анализировать сложившуюся экстремальную ситуацию при 

выполнении оперативно-служебных задач в служебное и во внеслужебное время; 

умение применить безопасные тактико-технические действия по пресече-

нию противоправных проявлений с использованием физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия; 

умение организовать взаимодействие по обеспечению личной безопасности 

в составе нарядов и функциональных групп при чрезвычайных обстоятельствах; 

формирование высокой психофизической работоспособности и использо-

вание психофизиологических качеств в обеспечении личной безопасности;  

способности выявлять риски и угрозы личной безопасности при выпол-

нении оперативно-служебных задач в служебное и во внеслужебное время и 

принимать грамотные решения по их нейтрализации или минимизации. 

Обучение по учебной дисциплине «Личная безопасность сотрудников ор-

ганов внутренних дел» направлено на формирование следующих компетенций: 
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профессиональные компетенции: 

– способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время (ПК-5); 

– способен принимать обоснованные решения при обнаружении взрыво-

опасных предметов (ПК-9); 

– способен ориентироваться на местности с картой и без нее, использо-

вать современные средства навигации (ПК-12); 

общепрофессиональные компетенции [19]: 

– способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

– способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в 

сложных и экстремальных условиях, применять психологические методы, при-

емы и средства профессионального общения, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, 

обеспечивать решение профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-8). 

Основу данной дисциплины составляют требования нормативных право-

вых актов Российской Федерации и федеральных органов исполнительной вла-

сти, современные достижения науки и практики в деятельности ОВД по созда-

нию системы личной безопасности сотрудников. В основу подготовки сотруд-

ников в области обеспечения личной безопасности заложена целостная струк-

тура определенных умений и навыков, которыми должны владеть сотрудники 

ОВД в процессе своей профессиональной деятельности. Данная структура под-

готовки включает в себя взаимосвязанные группы (виды), которые определяют 

уровень подготовленности сотрудников к действиям в различных ситуациях, 

связанных с выполнением оперативно-служебных задач. 

В 2024 году вступил в силу приказ МВД России от 02.02.2024 № 44                 

«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» [11]. Данным 

нормативным актом был внесен целый ряд существенных изменений и допол-

нений в процесс и содержательную часть профессиональной подготовки со-

трудников ОВД. И прежде всего это актуализация профессиональных компе-

тенций к требованиям и стандартам настоящего времени. 

В приложении № 2 выше указанного приказа содержится перечень нор-

мативных правовых актов МВД России и отдельных предписаний нормативных 

правовых актов МВД России, которые признаются утратившими силу, среди 

которых: приказ МВД России от 05.05.2018 № 275 «Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутрен-

них дел Российской Федерации» [12]; приказ МВД России от 23.11.2017 № 880 

«Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации» [13]; приказ МВД России от 

01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 
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подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» [14]. Но стоит 

отметить, что новый Порядок организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, закрепленный 

приказом МВД России от 02.02.2024 № 44, не содержит тем и разделов, 

направленных на формирование профессиональных компетенций в области 

обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в различных условиях 

оперативно-служебной деятельности.  

Авторы полагают, что для повышения качества специально-

профессионального обучения сотрудников можно рекомендовать для рассмот-

рения вопрос о внесении дополнений в структуру профессиональной служеб-

ной и физической подготовки, а именно – введение раздела «Личной професси-

ональной безопасности сотрудников ОВД» как вида профессиональной слу-

жебной и физической подготовки. В ходе проведения занятий по данному виду 

будут совершенствоваться профессиональные знания, умения и навыки сотруд-

ников эффективного обеспечения личной профессиональной безопасности в 

процессе осуществления оперативно-служебной деятельности. Это целостный, 

долговременный специально-профессиональный вид подготовки, рассчитанный 

на весь период службы сотрудника ОВД, который направлен на: 

1. Формирование профессиональных компетенций, направленных на эф-

фективное обеспечение личной безопасности сотрудников при решении про-

фессиональных задач в процессе осуществления повседневной оперативно-

служебной деятельности, резком осложнении оперативной обстановки и при 

привлечении к несению службы в особых условиях. 

2. Формирование тактико-технической подготовленности к эффективно-

му использованию специальных средств и огнестрельного оружия для обеспе-

чения личной безопасности в процессе осуществления оперативно-служебной 

деятельности при резком осложнении оперативной обстановки и при привлече-

нии к несению службы в особых условиях. 

3. Подготовку сотрудников к эффективным действиям по обеспечению 

личной безопасности при возникновении огневого контакта индивидуально, в 

составе первичной тактической единицы и малой тактической группы.  

4. Убеждение, что предлагаемые знания, умения и навыки обеспечения лич-

ной безопасности при их верном понимании, усвоении и применении могут спо-

собствовать минимизации потерь среди личного состава в критических ситуациях. 

Авторами работы в последующих разделах обосновывается необходи-

мость целенаправленного педагогического воздействия, направленного на фор-

мирование умений и навыков грамотного обращения с огнестрельным оружием 

и специальными средствами, способствующего интенсификации процесса про-

фессиональной подготовки сотрудников и повышению степени их готовности 

к действиям по обеспечению личной профессиональной безопасности при ре-

шении профессиональных задач в процессе осуществления повседневной опе-

ративно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной обстановки 

и при привлечении к несению службы в особых условиях. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЫШЕНИЯ  

УРОВНЯ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Актуализация вопроса обеспечения личной профессиональной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел  
на современном этапе 

 

 

Как уже было рассмотрено в предыдущей главе, вопросам обеспечения 

личной безопасности сотрудников ОВД в процессе решения оперативно-

служебных задач многими исследователями данной области профессиональной 

деятельности придается первостепенное значение.  

Однако в настоящее время сложилась противоречивая ситуация. С одной 

стороны, резко возросли потребности МВД России в разработке и внедрении 

новых приемов, форм и методов, обеспечивающих формирование у сотрудни-

ков различных подразделений ОВД профессиональных компетенций, способ-

ствующих повышению их уровня обеспечения личной безопасности при осу-

ществлении повседневной оперативно-служебной деятельности, резком ослож-

нении оперативной обстановки и при привлечении к несению службы в особых 

условиях. С другой стороны, в научной среде представлено незначительное ко-

личество научно-исследовательских работ, рассматривающих трансформацию 

опасностей и угроз, с которыми столкнулись сотрудники ОВД с момента нача-

ла специальной военной операции на территории Украины, следовательно, 

проблема заключается в отсутствии действенных способов решения актуаль-

ных задач и противостоянии новым вызовам. Помимо этого вопросы методики 

проведения занятий по формированию профессиональных компетенций в обла-

сти обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, особенно отвечающих 

современным угрозам и вызовам, спровоцированным противостоянием с кол-

лективным западом, также не в полной мере рассмотрены в научных и учебно-

методических работах. 

До марта 2024 года в территориальных органах МВД России и образова-

тельных организациях МВД России освоение технических действий с различ-

ными видами огнестрельного оружия стандартно проводились в основном на 

занятиях по огневой подготовке и регламентировались приказом МВД России 

от 05.05.2018 № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров 

для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» [12] 

и приказом МВД России от 23.11.2017 № 880 «Об утверждении Наставления по 

организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-

рации» [13]. В данном Наставлении была закреплена и раскрывалась основная 
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задача организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации, – это «формирование у сотрудников необходимых умений и навы-

ков правомерного применения оружия и боеприпасов; ведения огня в различ-

ной обстановке; быстрого обнаружения цели и определения исходных устано-

вок для стрельбы и гранатометания; умелых и эффективных действий с оружи-

ем и боеприпасами во время стрельбы и гранатометания» [пункт 2.2, 13].  

Наставление по огневой подготовке [пункт 5, 13] предусматривало в ходе 

освоения практического раздела огневой подготовки осуществление практиче-

ских тренировок по производству выстрела без использования боевых патронов 

и выполнение упражнений учебных стрельб из различных видов оружия в хо-

лостую, что в целом логично вписывается в структуру освоения навыка произ-

водства точного выстрела. О значении тренировки в «холостую» для улучше-

ния результатов в стрельбе неоднократно говорилось в работах исследователей 

данной тематики [55, 114, 184, 187, 188].        

Но, хотя в Наставлении [пункт 5.2, 13] и указывалось, что в процессе про-

ведения стрельб и гранатометания должны формироваться умения и навыки 

выполнения тактических задач применения оружия и боеприпасов при осу-

ществлении оперативно-служебной деятельности, однако, в нем не были преду-

смотрены упражнения и не был регламентирован порядок проведения занятий 

по освоению тактико-технических действий с огнестрельным оружием в режи-

ме «холодного стрельбища» или тренировки без патронов («холостая» трени-

ровка). Также не было предусмотрено проведение подобного рода занятий и по 

другим видам профессиональной служебной и физической подготовки. Но дей-

ствия сотрудника ОВД при возникновении огневого контакта (либо угрозе его 

возникновения) в значительной мере отличается от условий тира или стрель-

бища, а также деятельности спортсмена-стрелка в процессе соревнований, хотя 

знания, умения и навыки, получаемые (формируемые) в ходе проведения заня-

тий по огневой подготовке, при изучении материальной части оружия, правил 

хранения оружия и ухода за ним, освоение техники производства точного вы-

стрела из различных положений, устранения задержек при стрельбе являются 

для сотрудника жизненно необходимыми.  

Исходя из анализа научной и учебно-методической литературы, освеща-

ющей проблематику огневой подготовки сотрудников ОВД, можно с уверенно-

стью утверждать, что в настоящее время в МВД России создана надежная си-

стема обучения, направленная на формирование профессиональных навыков у 

сотрудников в области огневой подготовки, благодаря которой на удовлетвори-

тельном уровне решаются возникающие огневые задачи в процессе осуществле-

ния повседневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опе-

ративной обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях. 

Обращаем ваше внимание, что исследование вопроса повышения уровня 

личной профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

процессе оперативно-служебной деятельности, представленное в данной рабо-

те, проводилось в период действия приказа МВД России от 23.11.2017 № 880 

«Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах 
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внутренних дел Российской Федерации» [13], утратившего силу в марте 2024 года 

(на момент подготовки научного исследования к изданию).  

Необходимо отметить, что приказ МВД России от 02.02.2024 № 44 

«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» также не рас-

крывает в полном объеме содержание занятий и не имеет перечня необходимых 

для освоения приемов (упражнений), направленных на формирование у сотруд-

ников умений и навыков тактических действий с огнестрельным оружием как 

индивидуально, так и в составе группы. 

Но вместе с тем, возникшие новые вызовы и угрозы личной безопасности 

сотрудников, связанные в первую очередь с интенсификацией оперативно-

служебной деятельности, из-за открытого противостояния с коллективным за-

падом, возникновения новых способов ведения боевых действий, активизации 

деятельности террористических групп и террористов-одиночек на территории 

отдельных субъектов Российской Федерации, требуют корректировки форм и 

методов профессиональной подготовки сотрудников в области применения 

специальных средств и огнестрельного оружия. Следовательно, необходимость 

наличия сформированных навыков действий с огнестрельным оружием, в том 

числе и в нестандартных (резко меняющихся) условиях, для обеспечения лич-

ной безопасности сотрудников возрастает многократно. Освоение действий с 

огнестрельным оружием неудобной рукой (с неудобного плеча), преодоление 

различного рода препятствий с обнаженным огнестрельным оружием в руках, 

тактическая и боевая замена магазина, действия с оружием в составе элемен-

тарной тактической единицы (боевая двойка, боевая тройка), действия с оружи-

ем на сверхмалых дистанциях, в том числе в упор и при захвате сотрудника за 

одежду, являются насущной необходимостью профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД, вызванной реалиями настоящего времени.    

 

 

2.2. Экспериментальная проверка педагогической технологии, 
направленной на повышение уровня обеспечения  

личной безопасности, за счет повышения эффективности действий  
со специальными газовыми средствами  

(аэрозольным распылителем) 
 

В процессе подготовки, организации и проведения занятий с обучающи-

мися факультета профессиональной подготовки, личным составом убывающим 

в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, а с момента проведе-

ния специальной военной операции по демилитаризации Киевского режима 

(далее  СВО) и с лицами, входящими в сводные отряды полиции Белгородской 

и Курской областей, авторами на базе Белгородского юридического института 

имени И.Д. Путилина (далее  Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина) бы-

ла разработана и апробирована педагогическая технология, по освоению такти-
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ко-технических действий со специальными средствами и огнестрельным ору-

жием, направленная на повышение уровня личной профессиональной безопас-

ности сотрудников ОВД, в том числе и при действиях в особых условиях опе-

ративно-служебной деятельности. При разработке данной педагогической тех-

нологии были проанализированы особенности подготовки сотрудников специ-

альных подразделений Министерства обороны Российской Федерации (далее  

Минобороны России), правоохранительных органов России и зарубежных 

стран [209, 210, 211, 212, 213, 214, 215], методики интенсификации процесса 

боевой подготовки в ограниченное время, аналитические обзоры по особенно-

стям ведения боевых действий в условиях современных военных конфликтов 

(на примере СВО), изучен и проанализирован опыт сотрудников сводных отря-

дов полиции, осуществляющих служебную деятельность в приграничных райо-

нах Белгородской и Курской областей. По результатам проведенных исследо-

ваний опубликовано более двадцати научных работ [88, 124, 128, 129, 130, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 

190]. Неоднократно отдельные, частные вопросы разработанной педагогиче-

ской технологии выносились на обсуждение в ходе международных и всерос-

сийских научно-представительских мероприятий. Систематизированный и про-

иллюстрированный материал исследования представлен в данной монографии. 

В данной работе предложены тактико-технические приемы и методы их освое-

ния, позволяющие, на наш взгляд, повысить эффективность действий стражей 

порядка в соответствии с возникающими вызовами и угрозами, диктуемыми 

реалиями настоящего времени.  

И начать рассмотрение вопроса о повышении уровня личной безопасно-

сти сотрудников ОВД за счет применения новых форм и методов освоения так-

тико-технических действий со специальными средствами мы хотели бы с раз-

работанной авторским коллективом кафедры тактико-специальной подготовки 

педагогической технологии формирования профессиональных компетенций в 

области применения в процессе служебной деятельности специальных газовых 

средств (далее – СГС), а именно – аэрозольного распылителя (далее – АР). 

Наше решение о разработке данной тематики было вызвано тем, что по данным 

проведенного анкетирования среди сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции, АР является одним из наиболее часто применяемых специальных 

средств [135, 139, 182]. Однако чрезвычайно мало количество учебно-

методической литературы, в которой рассматривались бы вопросы по органи-

зации и проведению занятий, направленных на освоение тактико-технических 

действий с СГС (АР) в процессе пресечения противоправных действий. 

Согласно данным, полученными авторами в результате проведенного ан-

кетирования сотрудников батальона ППС УМВД России по городу Белгороду, 

установлено, что наиболее часто применяемым специальным газовым сред-

ством является именно АР. Всего в опросе приняло участие более 50 сотрудни-

ков ППС (n=52) со стажем службы в правоохранительных органах: до 5 лет – 

46%; 5-10 лет – 31%; свыше 10 лет – 23% [139].  
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По результатам проведенного авторами более углубленного исследова-

ния, направленного на изучение эффективности применения сотрудниками 

специальных газовых средств при решении оперативно-служебных задач, свя-

занных с силовым пресечением правонарушений, были получены следующие 

выводы: 

– согласно данным анкетирования, подавляющее большинство опрошен-

ных сотрудников ОВД, привлекаемых к охране общественного порядка, счита-

ют, что АР является эффективным средством пресечения агрессивных действий 

правонарушителя, большинство опрошенных хотя бы однажды применяли данное 

газовое средство в процессе решения оперативно-служебных задач (см. рис. 2.1). 

Более половины респондентов заявили, что успешно применяли СГС (АР) два и 

более раза (см. рис. 2.2); 

 

 
 

 

Рисунок 2.1. Процентное соотношение сотрудников батальона ППС УМВД 

России по городу Белгороду, применявших и неприменявших аэрозольный  

распылитель 
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Рисунок 2.2. Процентное соотношение однократного и многократного приме-

нения аэрозольного распылителя сотрудниками батальона ППС УМВД России 

по городу Белгороду 

 

 

– СГС (АР) практически всегда применяется при осложнении объектив-

ных условий служебной деятельности (силового пресечения правонарушения, 

сопротивления оказываемого сотруднику, отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции [3]);  

– в связи с воздействием негативных (сбивающих) факторов, возникаю-

щих и отрицательно действующих на сотрудников в данных условиях, повы-

шенные требования предъявляются к практическим умениям по применению 

АР и других специальных средств (см. рис. 2.3); 
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Рисунок 2.3. Тактические особенности применения аэрозольного распылителя 

согласно данным, полученным от сотрудников батальона ППС УМВД России 

по городу Белгороду 

 

– организация и проведение практических занятий, направленных на 

освоение тактико-технических действий с АР, для сотрудников, заступающих на 

охрану общественного порядка и обеспечивающих общественную безопасность, 

является насущной необходимостью и позволит повысить уровень их личной без-

опасности при решении оперативно-служебных задач [135, 139, 183] (см. рис. 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4. Необходимость проведения практических тренировок с аэрозольным 

распылителем согласно данным, полученным от сотрудников батальона ППС 

УМВД России по городу Белгороду 
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В целях определения средств повышения уровня личной  профессиональ-

ной безопасности сотрудников ОВД при решении оперативно-служебных за-

дач, связанных с силовым пресечением правонарушений, была выдвинута ги-

потеза, что применение научно обоснованной педагогической технологии, 

направленной на формирование специализированного умения по применению 

специальных газовых средств, а именно СГС (АР), позволит повысить эффек-

тивность действий сотрудников ОВД при решении оперативно-служебных за-

дач, и соответственно это положительно скажется на уровне обеспечения лич-

ной профессиональной безопасности в процессе служебной деятельности. 

При проведении данного исследования использовались теоретические 

(анализ литературных источников и видеоматериала по проблеме исследова-

ния, обобщение, сравнение, анализ эмпирического материала, диагностические 

тестирование и интервьюирование) и эмпирические (педагогический экспери-

мент, метод экспертных оценок) методы. 

Предложенная авторами педагогическая технология, направленная на 

формирование специализированного умения по применению СГС (АР) в раз-

личных условиях оперативно-служебной деятельности, состояла из трех взаи-

мосвязанных этапов. 

Этап 1. Практическое занятие (продолжительность – 90 минут).  

Цель: ознакомление с двигательным действием, формирование первона-

чального двигательного умения.  

Содержание этапа: ознакомление с устройством газового баллончика, 

изучение мер безопасности при применении СГС (АР), получение зрительного 

образа о технике извлечения и применения СГС (АР), разучивание техническо-

го действия по извлечению и применению СГС (АР), без учета времени.  

Основные методы: метод словесного и наглядного воздействия, метод 

целостно-конструктивного упражнения, метод строго регламентированного 

упражнения (см. рис. 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5. Проведение аудиторных занятий на первом этапе 



51 

Этап 2. Практическое занятие (продолжительность – 90 минут). 

Цель: закрепление двигательного умения, формирование первоначально-

го двигательного навыка применения СГС (АР).  

Содержание этапа: совершенствование умения в применении СГС (АР), 

упражнение № 1 (см. рис. 2.6) (тренировка (многократное повторение) техниче-

ского действия по применению СГС (АР) в целом: от момента начала извлече-

ния до выхода рабочего вещества из сопла в цель); устранение имеющихся тех-

нических ошибок при применении СГС (АР), выполнение технического дей-

ствия на фоне координационной и физической нагрузках, в движении, в усло-

виях ограниченного времени, упражнение № 2 (см. рис. 2.7); при отходе назад 

(разрыв дистанции) в условиях нападения со стороны правонарушителя, 

упражнение № 3 (см. рис. 2.8). 

Основные методы: метод строго регламентированного упражнения, ме-

тод повторного упражнения, метод сопряженного воздействия. 

 

 
 

Рисунок 2.6. Закрепление двигательного умения (упражнение № 1) 
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Рисунок 2.7. Выполнение технического действия на фоне координационной  

и физической нагрузках (упражнение № 2) 

 

 
 

Рисунок 2.8. Выполнение технического действия при отходе назад  

(разрыв дистанции) в условиях нападения со стороны правонарушителя 

(упражнение № 3) 
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Этап 3. Практическое занятие (продолжительность – 180 минут). 

Цель: формирование двигательного навыка и способности эффективно 

его использовать в изменяющихся условиях. 

Содержание этапа: совершенствование техники применения СГС (АР) 

на фоне координационной и физической нагрузках, в движении (вперед, назад, по 

кругу, с изменением направления движения), тренировка применения СГС (АР) с 

активным сопротивлением партнера, имитирующим действия нарушителя, вы-

полнение поставленных преподавателем ситуационных задач с применением 

СГС (АР) в различных тактических условиях, упражнение № 4 (см. рис. 2.9).  

Основные методы: сопряженный метод, метод частично-

регламентированного упражнения, метод ситуационного моделирования. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.9. Применение метода ситуационного моделирования  

(упражнение № 4). 
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В табличном варианте содержание экспериментальной педагогической 

технологии по подготовке сотрудников ОВД к эффективным действиям с аэро-

зольным распылителем при решении оперативно-служебных задач, связанных с 

пресечением преступлений и административных правонарушений, представле-

ны в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1. Содержание педагогической технологии  

по подготовке сотрудников ОВД к эффективным действиям с СГС (АР) 
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Практические занятия данного блока проводились на тактическом поли-

гоне при естественном освещении и по фактической погоде. 

Экспериментальную группу составили слушатели факультета профессио-

нальной подготовки (далее  ФПП) Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина 

(n = 48). 

В начале и в конце обучения слушатели экспериментальной группы были 

протестированы по трем упражнениям: 

 извлечение и применение аэрозольного распылителя на месте по стаци-

онарной мишени, упражнение № 1 (см. рис. 2.6); 

 извлечение и применение аэрозольного распылителя после физической 

нагрузки, в качестве средства физической нагрузки использовалось стандартное 

комплексное силовое упражнение (отжимания, подъем туловища из положения 

лежа на спине, поднос ног к животу из положения упор лежа, приседания с вы-

прыгиванием), упражнение № 2 (см. рис. 2.7); 

 извлечение и применение аэрозольного распылителя в движении, при 

отходе назад (дистанция движения – 5 м), упражнение № 3 (см. рис. 2.8).  

Данные первоначального и заключительного тестирования в контроль-

ных упражнениях представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Динамика результатов в выполнении контрольных упражнений 

 

 
Как мы можем видеть, во всех упражнениях прослеживается положи-

тельная динамика результатов в извлечении и применении СГС (АР) в различ-

ных тактических ситуациях. Проверка данных по Т-критерию Стьюдента пока-

зала достоверность различий в результатах первоначального и заключительного 

тестирования (t ≤ 0,5). 

Проведение занятий с применением средств и методов эксперимен-

тальной педагогической технологии позволило: 
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 сократить среднее время извлечения и применения СГС (АР): на 1,13 

секунды в первом упражнении; на 0,97 секунды во втором упражнении; на 1,37 

секунды в третьем упражнении; 

 исключить техническую ошибку, связанную с неправильным хватом 

баллончика, когда перекрывалось сопло распылителя или баллончик был 

направлен соплом распылителя в сторону от цели (на первоначальном этапе 

(n=48 чел.) было зафиксировано 8 случаев неправильного захвата (16,7%)); 

 применение метода ситуационного моделирования позволило макси-

мально полно использовать принцип практической направленности обучения 

(учить тому, что необходимо в работе);   

 по результатам опроса слушателей, прошедших обучение с применени-

ем экспериментальной педагогической технологии, в ситуациях, связанных с 

применением СГС (АР) при силовом пресечении правонарушений, они стали 

себя чувствовать более уверенно и спокойно; 

 целенаправленное педагогическое воздействие, направленное на фор-

мирование умений и навыков применения аэрозольного распылителя, позволя-

ет интенсифицировать процесс профессиональной подготовки сотрудников и 

повысить степень их готовности к действиям с аэрозольным распылителем в 

экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности;  

 разработка научно обоснованной методики по проведению тренировоч-

ных занятий с сотрудниками по применению данного вида специальных 

средств с использованием метода ситуационного моделирования является 

насущной необходимостью, позволяющей повысить эффективность действий и 

уровень личной безопасности сотрудников при решении служебных задач в 

экстремальных условиях профессиональной деятельности. 

 

 

2.3 Экспериментальная проверка педагогической технологии, 
направленной на повышение уровня обеспечения  

личной безопасности, за счет повышения эффективности  
действий с огнестрельным оружием 

 

 

Следующим этапом исследования в изучении влияния разработанной пе-

дагогической технологии направленной на повышение уровня личной безопас-

ности сотрудников, за счет увеличения эффективности тактико-технических 

действий с огнестрельным оружием, стала экспериментальная проверка эффек-

тивности применения комплекса упражнений с пистолетом Макарова (ПМ), ав-

томатом Калашникова (АК) и тактических действий с огнестрельным оружием 

при проведении практических занятий по учебным дисциплинам «Личная без-

опасность сотрудников ОВД» и «Тактико-специальная подготовка».  
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Основная цель применения данного комплекса – это освоение техниче-

ских и тактических действий с огнестрельным короткоствольным и длинно-

ствольным оружием, позволяющих обеспечить допустимый уровень личной 

безопасности в условиях предполагаемого или возникшего огневого контакта.  

В целях выявления проблемных вопросов, касающихся: 

 обеспечения личной безопасности сотрудников в процессе оперативно-

служебной деятельности в ситуациях применения огнестрельного оружия; 

 поиска современных альтернативных подходов к подготовке сотруд-

ников к эффективным действиям по обеспечению личной безопасности при 

решении профессиональных задач в процессе осуществления повседневной 

оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной обста-

новки и при привлечении к несению службы в особых условиях;  

 выявления наиболее эффективных приемов и методов проведения прак-

тических занятий, направленных на совершенствования тактико-технических 

действий сотрудников с оружием по обеспечению личной безопасности при вы-

полнении оперативно-служебных задач авторами были проведены изучение и 

анализ значительного числа литературных источников и видеоматериалов. 

Для проверки актуальности рассматриваемой проблемы было организо-

вано анкетирование, в котором приняли участие 223 практических сотрудника 

ОВД (слушатели ФПП, слушатели факультета переподготовки и повышения 

квалификации (далее  ФПиПК), слушатели факультета заочного обучения в 

период с 2022 по 2023 год, проходившие обучение в Бел ЮИ МВД России име-

ни И.Д. Путилина) и 125 курсантов 3-4 курсов Бел ЮИ МВД России имени 

И.Д. Путилина (далее – курсанты).  

Для выражения своего мнения и обозначения уровня готовности к совер-

шению тактико-технических действий по обеспечению личной безопасности в 

условиях применения огнестрельного оружия достаточно было выбрать наибо-

лее приемлемый вариант ответа на предлагаемые вопросы анкеты. В целях объ-

ективности анкетирование проводилось анонимно. 

После проведенного анализа и математической обработки содержащейся 

в анкетах информации были получены данные, характеризующие оценку ре-

спондентами отдельных вопросов своей готовности к эффективным действиям 

при возникновении огневого контакта (см. рис. 2.10, 2.11). 

Так, отвечая на вопрос «Как вы оцениваете уровень своей подготовки к 

скоростному приведению оружия в боевую готовность?», ответы распредели-

лись следующим образом:  

– курсанты: высокий – 30 чел., средний – 84 чел., низкий – 11 чел.; 

– сотрудники: высокий – 25 чел., средний – 123 чел., низкий – 75чел. 

На вопрос «Как вы оцениваете уровень своей готовности к использова-

нию защитных свойств местности/элементов интерьера и оборудования поме-

щений в качестве укрытия при возникновении огневого контакта?», были полу-

чены следующие результаты:  

– курсанты: высокий – 18/19 чел., средний – 78/81 чел., низкий – 27/26 чел.; 

– сотрудники: высокий – 27/26 чел., средний – 97/90 чел., низкий – 99/107 чел. 
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Как мы можем видеть, значительная часть курсантов и сотрудников оце-

нивают свой уровень тактико-технической подготовленности к эффективным 

действиям в условиях огневого контакта, как средний и низкий (рисунок 2.10).  

 
Рисунок 2.10. Различия уровня готовности к обеспечению личной безопасности 

в случае возникновения опасности 

 

При ответе на вопросы «Как вы оцениваете свой уровень готовности к 

осуществлению тактико-технических действий во время огневого контакта по 

уходу с линии огня противника?» голоса респондентов разделились следующим 

образом: 

– курсанты: высокий – 24 чел., средний – 75 чел., низкий – 26 чел.; 

– сотрудники: высокий – 12 чел., средний – 138 чел., низкий – 73 чел. 

При оценке собственной готовности к ведению огня со сменой положе-

ний для стрельбы (стоя, с колена, лежа) от респондентов были получены сле-

дующие ответы:  

– курсанты: высокий – 22 чел., средний – 65 чел., низкий – 38 чел.; 

– сотрудники: высокий – 11 чел., средний – 129 чел., низкий – 83 чел. 

На вопрос «Как вы оцениваете степень своей готовности для ведения огня 

с неудобной руки (неудобного плеча)?», были получены следующие результаты: 

– курсанты: высокий – 26 чел., средний – 43 чел., низкий – 56 чел.; 

– сотрудники: высокий – 35 чел., средний – 141 чел., низкий – 47 чел. 
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При оценке уровня готовности к осуществлению замены магазина в усло-

виях ограниченного времени при ведении огневого контакта голоса респонден-

тов разделились следующим образом: 

– курсанты: высокий – 42 чел., средний – 51 чел., низкий – 32 чел.; 

– сотрудники: высокий – 28 чел., средний – 154 чел., низкий – 41 чел. 

Исходя из полученных в ходе проведенного исследования данных, можно 

сделать вывод, о том, что только незначительная часть респондентов, как из 

числа курсантов, так и из числа слушателей, оценивают свой уровень тактико-

технической подготовленности к эффективным действиям с оружием при 

вступлении в огневой контакт с преступником как высокий (см. рис. 2.11). Ос-

новная же масса респондентов оценивает свою готовность на среднем либо 

низком уровне, что в целом совпадает с объективной картиной и подтверждает-

ся исследованиями других авторов [30, 65, 91, 125].   

 

 
Рисунок 2.11. Различия уровня готовности к осуществлению тактико-

технических действий, обеспечивающих личную безопасность в случае огневого 

контакта с противником 

 

В настоящее время ПМ и различные модификации АК являются основ-

ными видами табельного оружия сотрудников ОВД. Наверное, нет необходи-

мости обосновывать тот постулат, что спортивная стрельба и боевое примене-
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ние оружия сотрудниками (боевая стрельба) во многом различны как по своим 

задачам, так и по технике производства выстрела и используемых тактических 

приемов. В связи с этим специалисты в области боевого применения огне-

стрельного оружия сотрудниками силовых структур [30, 82, 91, 103, 186] выде-

ляют в отдельную категорию так называемый «полицейский огневой кон-

такт», имеющий ряд перечисленных ниже характерных особенностей: 

1. Необходимость юридической квалификации действий противника 

и соблюдение требований закона, регламентирующего порядок примене-

ния огнестрельного оружия. Ст. 18 ФЗ «О полиции» [3] наделяет сотрудников 

МВД России правом на применение физической силы, специальных средств и 

оружия, но только в случаях и порядке, предусмотренных федеральным зако-

нодательством Российской Федерации. Порядок применения сотрудниками по-

лиции огнестрельного оружия строго регламентирован и закреплен в ст. 19 

ФЗ «О Полиции» [3]. Ст. 23 ФЗ «О полиции» [3] этого же закона содержит ис-

черпывающий перечень случаев, когда сотруднику полиции дано право на при-

менение огнестрельного оружия, помимо этого ст. 24 ФЗ «О полиции» [3] со-

держит гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

Безусловно, в тактическом аспекте необходимость юридической квали-

фикации действий правонарушителя и оценки возможности применения ору-

жия в конкретной боевой ситуации создает дополнительные трудности и может 

приводить к промедлению в его применении сотрудником. Именно поэтому 

твердое знание правовых основ применения огнестрельного оружия можно от-

нести к элементам, прямо влияющим на скорость реакции сотрудников в кон-

кретной боевой ситуации, и, следовательно, на уровень обеспечения личной 

безопасности в условиях огневого контакта.  

Боязнь правовых последствий применения оружия является одной из при-

чин промедления его применения в возникающих боевых ситуациях и приводит 

к гибели и ранениям сотрудников [30]. В своей работе В.В. Карпушкин [125] пря-

мо указывает, что согласно данным проведенного им исследования, в ситуаци-

ях, связанных с возникновением законных оснований для применения огне-

стрельного оружия, 60,35% сотрудников опасались наступления правовых по-

следствий, а еще 19,6% испытывали сложность в адекватной правовой оценке 

складывающейся обстановки. Приведенные данные подтверждают значение 

правовой подготовленности сотрудников в качестве одного из факторов, оказы-

вающих влияние на уровень обеспечения личной безопасности полицейского 

при решении оперативно-служебных задач как в повседневной деятельности, 

так и при осуществлении своих полномочий в особых условиях службы.   

2. Внезапность возникновения. Одним из характерных признаков поли-

цейского огневого контакта является внезапность его возникновения, оставляю-

щая сотруднику минимальное время для принятия верного решения и производ-

ства ответных действий. В большинстве случаев сотрудник применяет оружие 

в ответ на уже начавшиеся агрессивные действия преступника, то есть, работая 

«вторым номером» и имея дефицит времени. Хотя ст. 24 ФЗ «О полиции» [3] и 

предоставляет сотруднику полиции право обнажить огнестрельное оружие и 
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привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть 

основания для его применения [3]. Еще одной из характеристик этого признака 

является то, что значительная часть нападений на сотрудников полиции совер-

шается при выполнении ими повседневных задач, когда первоначально ничего 

не предвещало о возможном резком осложнении обстановки [30].      

3. Короткая либо сверхмалая дистанция применения оружия. Приме-

нение огнестрельного оружия на короткой дистанции значительной частью ис-

следователей в области личной безопасности сотрудников выделяют как весьма 

характерный признак «полицейского огневого контакта» [84, 91, 147]. Павлов 

И.М. в своей работе «Тактика действий сотрудника полиции при огневом кон-

такте на близкой дистанции» приводит следующие статистические данные 

о расстояниях огневого контакта полицейских с преступниками: 60,8% случаев 

применения оружия на дистанции менее 10-ти метров; статистика Великобри-

тании – 86,2% применения оружия на дистанции менее 5 метров; статистика 

США – 56,6% применения оружия на дистанциях 3-5 метров» [165]. В.А. Торо-

пов в своей работе «Огневая подготовка» подтверждает представленные дан-

ные, указывая, что в США 90% случаев огневого контакта полицейских с 

нарушителями закона происходит на дистанции до 7 метров [84].  

4. Краткосрочность огневого контакта. Данный признак, рассматрива-

емого вида огневого контакта вытекает из предыдущих. В связи с короткой ди-

станцией применения огнестрельного оружия силовое (огневое) противостоя-

ние полицейский – преступник, как правило, заканчивается в первые минуты 

физическим поражением одной из сторон. 

Согласно выводам, сделанным на основе проведенного исследования 

специалистами по изучению профессиональной безопасности сотрудников по-

лиции США отмечено: «Даже если преступник вооружен холодным оружием, 

то при внезапной атаке с расстояния 7–10 метров у полицейского есть не более 

3 секунд на извлечение и производство выстрела, в противном случае он сам 

может стать жертвой нападения» [203]. Согласно статистическим данным, при-

веденным в работе авторского коллектива Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя «Организационно-тактические формы совершенствова-

ния навыков сотрудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, МВД России к применению огнестрель-

ного оружия при осуществлении меры безопасности «личная охрана» в услови-

ях нападения на защищаемое лицо» [56], в боевых ситуациях применения огне-

стрельного оружия на поражение человека у сотрудников полиции уходило от 

1 до 7 патронов, что в целом коллерируется с ранее приведенными данными и 

подтверждает тезис о краткосрочности «полицейского огневого контакта».  

Наличие рассмотренных трех факторов (внезапность возникновения, ко-

роткая дистанция, скоротечность огневого контакта) говорит о том, что в боль-

шинстве случаев при применении огнестрельного оружия сотрудники не успе-

вают четко совместить мушку в целике на цели и, как правило, производят вы-

стрел «по стволу» либо только с первоначальным прицеливанием (без вырав-

нивания на цели прицельных приспособлений). Кроме того, недостаточная 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29972099
https://elibrary.ru/item.asp?id=29972099
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освещенность помещения, утренние и вечерние сумерки, различные погодные 

факторы также могут препятствовать выполнению прицеливания классическим 

способом. Этот аспект также учитывался при составлении упражнений, вклю-

ченных в экспериментальную педагогическую технологию по освоению такти-

ко-технических действий с огнестрельным оружием, направленную на повы-

шение уровня личной безопасности сотрудников при возникновении огневого 

контакта.  

5. Необходимость при применении оружия обеспечить безопасность 

находящихся по близости граждан. Соблюдение данного признака вытекает 

из смысла п. 6 ст. 23 ФЗ «О полиции» [3], который определяет, что сотрудник 

полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном 

скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать слу-

чайные лица. С тактической точки зрения данный признак «полицейского огне-

вого контакта» накладывает на сотрудника полиции, применяющего оружие, 

дополнительные сложности. Помимо того, что он в кратчайшие сроки должен 

дать юридическую оценку действиям преступника, убедиться в правомерности 

применения огнестрельного оружия в данной тактической ситуации, произве-

сти технические действия по приведению оружия в боевую готовность, он еще 

обязан обеспечить безопасность случайно оказавшимся рядом людям. В про-

тивном случае ему недопустимо применять оружие в данный момент времени. 

А, учитывая то, что в большинстве случаев сотрудники применяют оружие в 

условиях урбанизированной среды, то при тактико-технических характеристи-

ках состоящего на вооружении оружия и видов боеприпасов (см. табл. 2.3), со-

труднику, применяющему огнестрельное оружие, необходимо контролировать 

не только сектор стрельбы, но и пространство за целью, при этом учитывая 

возможности рикошета и защитные свойства имеющихся укрытий в каждой 

конкретной боевой ситуации.     
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Таблица 2.3. Расстояний на которое сохраняется убойное действие пули 

различных видов оружия 

 

 
 

6. Стрельба после ускоренного передвижения или физической 

нагрузки. Наличие данного фактора при полицейском огневом контакте под-

тверждается исследованиями Л.В. Кана [82], Ю.С. Крыжановского [44], 

И.Л. Гросса [56], А.М. Старцева [171] и др.  

Как указывает в своей работе Л.В. Кан [82], большая часть случаев при-

менения сотрудниками ОВД огнестрельного оружия приходится на ситуации, 

связанные с активным сопротивлением со стороны нарушителя (см. табл. 2.4). 

Помимо этого во многих случаях огневому контакту с преступником предше-

ствуют проведение длительных поисковых мероприятий на местности и пре-

следование его в различных тактических условиях (пересеченная местность, 

городская застройка, лесистая местность и т.п.), зачастую с преодолением есте-

ственных и искусственных препятствий. Практически в половине случаев (44,3%) 

сотрудникам приходилось применять оружие при отражении нападения или в 

процессе единоборства с преступником. 
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Таблица 2.4. Ситуации применения огнестрельного оружия  

сотрудниками ОВД (процентное соотношение) 

 

 
 

Рассмотренные нами факторы подчеркивают различие между стрельбой в 

условиях тира (стрельбища) и боевым применением оружия сотрудниками 

ОВД. Как указывает Ю.С. Крыжановский: «Навык уверенного поражения ми-

шеней в тире не гарантирует успешного применения сотрудником оружия при 

решении оперативно-служебных задач» [44]. Американский специалист в обла-

сти практического применения огнестрельного оружия, прослуживший более 

десяти лет в полиции, Габриель Суарез в книге «Тактическое преимущество» 

также придерживается схожей точки зрения, утверждая, что от того, насколько 

грамотно сотрудник полиции действует в тактическом плане, победа или пора-

жение в вооруженном противостоянии с преступником зависит не в меньшей 

степени, чем от качества стрельбы [203].   

В научных работах, освещающих аспекты обеспечения личной безопас-

ности сотрудников, в том числе и при огневом контакте, довольно детально 

раскрыты тактические ошибки, которые могут привести к получению ранений, 

увечий и даже гибели сотрудников в ходе решения оперативно-служебных за-

дач [30, 40, 82, 203].    

Исходя из анализа литературных источников и имеющегося эмпириче-

ского материала, авторами была разработана педагогическая технология, 

направленная на повышение уровня личной профессиональной безопасности 

сотрудников ОВД за счет целенаправленного педагогического воздействия на 

уровень тактико-технической подготовленности к индивидуальным и группо-

вым действиям с огнестрельным оружием в повседневных условиях несения 
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службы, при обострении оперативной обстановки и в особых условиях служеб-

ной деятельности.  

В целях экспериментальной проверки разработанной педагогической тех-

нологии и объективной оценке ее влияния на уровень тактико-технической 

подготовки обучающихся к действиям с огнестрельным оружием, а, следова-

тельно, и на уровень личной профессиональной безопасности, также были раз-

работаны контрольные упражнения, отражающие основные элементы деятель-

ности сотрудников ОВД при возникновении огневого контакта.     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 
 

Контрольные упражнения с МП 

 

1. Упражнение ПМ-1. Производство первого выстрела с уходом с ли-

нии огня противника (извлечение пистолета, приведение его в боевую готов-

ность, первый выстрел с шагом в сторону и уходом на колено).  

Исходное положение – сотрудник во фронтальной стойке, ноги на ши-

рине плеч, руки опущены вдоль туловища, оружие находится в кобуре на поясе, 

смотрит перед собой. 

По команде «Контакт! С фронта!» сотрудник делает шаг в левую (правую) 

сторону и принимает положение для стрельбы с колена, одновременно с началом 

движения (ухода с линии огня противника) извлекает оружие из кобуры, досылает 

патрон в патронник и выводит оружие в плоскость стрельбы (см. рис. 2.12). При 

принятии устойчивого положения для стрельбы с колена, нажимом на спуско-

вой крючок имитирует производство выстрела. Упражнение считается выпол-

ненным в момент удара курка по ударнику. 
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Рисунок 2.12. Производство первого выстрела с уходом с линии огня  

противника 

 

Характерные ошибки: 

1. Сотрудник извлекает оружие, приводит его в боевую готовность и 

только потом принимает положение для стрельбы с колена (не уходит с линии 

огня противника). 

2. Сотрудник первоначально занимает положение для стрельбы с колена 

и только затем начинает извлекать пистолет из кобуры и приводить его в бое-

вую готовность (дает возможность противнику скорректировать огонь). 

 

2. Упражнение ПМ-3. «Тактический круг» (изменение положений для 

стрельбы после имитации производства выстрела).  

Исходное положение – сотрудник во фронтальной стойке, ноги на ши-

рине плеч, руки опущены вдоль туловища, оружие находится в кобуре на поясе, 

смотрит перед собой. 

По команде «Контакт! С фронта!» сотрудник делает шаг в право, одно-

временно извлекает пистолет, приводит его в боевую готовность, принимает 

положение для стрельбы стоя и имитирует два выстрела по противнику. Сме-

щается на один шаг вправо, принимает положение для стрельбы с колена и 

имитирует два выстрела (см. рис. 2.13.1). Принимает положение для стрельбы 

лежа, смещается в сторону не менее чем на ширину корпуса и имитирует два 

выстрела (см. рис. 2.13.2). Поднимается, принимает положение для стрельбы с 

колена и имитирует два выстрела. Встает, делает шаг в сторону и имитирует 

два выстрела (см. рис. 2.14). В момент удара курка по ударнику при имитации 

последнего выстрела упражнение считается выполненным (после первого вы-

жима спускового крючка, стрельба ведется самовзводом). 
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Рисунок 2.13.1. Порядок выполнения упражнения «Тактический круг» 

 

 
 

Рисунок 2.13.2. Порядок выполнения упражнения «Тактический круг» 
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Рисунок 2.14. Порядок выполнения упражнения «Тактический круг» 

 

Характерные ошибки: 

1. Сотрудник не производит смещение сразу же после имитации выстре-

ла (остается на линии огня противника). 

2. При перемещениях не контролирует направление ствола пистолета 

(уводит его из сектора контроля опасности). 

 

3. Упражнение ПМ-2а. 

Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной 

поражения.  
Цель – грудная фигура (мишень № 6в) или грудная фигура с кругами 

(мишень № 4c), неподвижная, зона поражения – прямоугольник размером 

21,0 x 29,7 см, расположенный в центре мишени вертикально, при этом его 

верхний край расположен на 10,5 см ниже верхнего среза мишени (для мишени 

№ 6в – прямоугольник белого цвета, для мишени № 4c – прямоугольник, обо-

значенный белой либо черной пунктирной линией). 

Огневой рубеж – 10 м. 

Количество патронов – 4 шт. 

Время на выполнение упражнения – не более 10 с. 

Положение для стрельбы – стоя. 

По команде руководителя (помощника руководителя) стрельб сотрудник 

выходит на огневой рубеж, выполнив действия команды «Заряжай!», доклады-

вает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, ру-

ководитель (помощник руководителя) стрельб подает команду «Огонь!» и од-

новременно включает секундомер. По этой команде сотрудник извлекает пи-

столет из кобуры, принимает положение для стрельбы, выключает предохрани-

тель, досылает патрон в патронник, производит четыре выстрела в зону пора-

жения (см. рис. 2.15). По истечении времени, отведенного на выполнение 
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упражнения, руководитель (помощник руководителя) стрельб подает команду 

«Стой, прекратить огонь!». 

 

 
 

  
 

Рисунок 2.15. Выполнение курсантами упражнения ПМ-2а 

 

 

Характерные ошибки: 

1. Нарушение техники извлечения пистолета и приведение его в боевую 

готовность. 

2. Нарушение техники производства прицельного выстрела в ограничен-

ное время. 

3. Потеря контроля времени (слишком быстрая или слишком медленная 

стрельба).  
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Основным положением для начала выполнения контрольных упражнений 

с АК и тактического упражнения «Т-3» будет являться положение готовно-

сти (предбоевое положение) сотрудника. 

 

Положение готовности (предбоевое положение) с АК – это положение 

сотрудника с автоматом в руках, позволяющее ему осуществлять передвижения 

в любом направлении, без нарушения угла безопасности и в кратчайшее время 

приводить автомат в боевую готовность и принимать боевое положение для 

стрельбы стоя, с колена, лежа. Для правильного принятия предбоевого положе-

ния необходимо поставить ноги на ширине плеч или немного шире, незначи-

тельно согнуть в коленных суставах, стопы расположить на параллельных ли-

ниях, корпус фронтально развернуть к сектору опасности и наклонить вперед 

под углом 60–750. Автомат удерживается перед собой, стволом вниз (срез ство-

ла направлен в землю в 15–20 сантиметрах от ног сотрудника). Правой рукой 

произвести удержание за пистолетную рукоятку (см. рис. 2.16). Указательный 

палец правой руки находится на затворной раме автомата (контрольный палец) 

(см. рис. 2.17). Левой рукой автомат удерживается за цевье. 

 

   

 

 

Рисунок 2.16. Предбоевое положение 
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Рисунок 2.17. Положение безопасности «контрольный палец» 

 

Контрольные упражнения с АК  

 

4. Упражнение АК-1 в средствах индивидуальной бронезащиты (далее  

СИБ) «Тактический круг» (изменение положений для стрельбы после имита-

ции производства выстрела).  

Исходное положение – сотрудник находится в положении готовности 

(предбоевом положении). 

По команде «Контакт!» сотрудник делает шаг в сторону (уходя с линии 

огня противника), одновременно с шагом приводит оружие в боевую готов-

ность (переводит флажок переводчика огня в крайнее нижнее положение, до-

сылает патрон в патронник), выводит его на цель и принимает положение бое-

вой стойки для стрельбы стоя. Делает два выжима спускового крючка, имити-

руя выстрелы (см. рис. 2.18). 
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Рисунок 2.18. Стартовая позиция и переход в положение для стрельбы стоя 

(Упражнение АК-1 в СИБ «Тактический круг») 

 

Не убирая оружия из сектора ведения огня, делает шаг в сторону и при-

нимает положение для стрельбы с колена. Делает два выжима спускового 

крючка, имитируя выстрелы (см. рис. 2.19). 

 

  
 

Рисунок 2.19. Положение для стрельбы с колена (Упражнение АК-1 в СИБ 

«Тактический круг») 

 

Не убирая оружия из сектора ведения огня, принимает положение для 

стрельбы лежа, смещается в сторону не менее, чем на ширину корпуса и, вы-

жимая спусковой крючок, имитирует два выстрела (см. рис. 2.20). 
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Рисунок 2.20. Переход в положение для стрельбы лежа  

(Упражнение АК-1 в СИБ «Тактический круг») 

 

 

Смещается на ширину корпуса и принимает положение для стрельбы с 

колена (см. рис. 2.21). Делает два выжима спускового крючка, имитируя вы-

стрелы (см. рис. 2.22).  
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Рисунок 2.21. Переход из положения для стрельбы, лежа в положение для 

стрельбы с колена (Упражнение АК-1 в СИБ «Тактический круг») 

 

 

  
 

Рисунок 2.22. Заключительная часть упражнения 

 (Упражнение АК-1 в СИБ «Тактический круг») 
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Характерные ошибки: 

1. При приведении оружия в боевую готовность сотрудник остается на 

месте (не уходит с линии огня противника). 

2. Сотрудник не производит смещение сразу же после имитации выстрела 

(остается на линии огня противника). 

3. При перемещениях не контролирует направление ствола автомата 

(уводит его из сектора контроля опасности). 

4. При смене положений для стрельбы сотрудник оставляет указательный 

палец правой руки на спусковом крючке (нарушение правила «контрольного 

пальца»). 

В данном упражнении авторы умышленно не указывают в какую сторону 

необходимо смещаться сотруднику для ухода с линии огня противника. Боль-

шинство наставлений по тактической подготовке предписывает, что такое сме-

щение необходимо проводить в правую от себя сторону, так как при выстреле 

сила отдачи будет уводить оружие противника от вас влево вверх. Чтобы избе-

жать предсказуемости действий и не дать противнику возможности скорректи-

ровать огонь, мы рекомендуем при изменении положений для стрельбы сме-

щаться как в левую, так и в правую стороны. 

 

5. Упражнение АК-2. «Тактический круг» с заменой магазина в по-

ложении лежа при полном израсходование патронов. 

Исходное положение – сотрудник находится в положении готовности 

(предбоевом положении). 

По команде «Контакт!» сотрудник делает шаг в сторону (уходя с линии 

огня противника), одновременно с шагом приводит оружие в боевую готов-

ность (переводит флажок переводчика огня в крайнее нижнее положение, до-

сылает патрон в патронник), выводит его на цель и принимает положение бое-

вой стойки для стрельбы стоя. Делает два выжима спускового крючка, имити-

руя выстрелы (см. рис. 2.23). 

 

  

Рисунок 2.23. Переход из положения готовности в боевую стойку 

(Упражнение АК-2) 
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Не убирая оружия из сектора ведения огня, делает шаг в сторону и при-

нимает положение для стрельбы с колена. Делает два выжима спускового 

крючка, имитируя выстрелы. Не убирая оружия из сектора ведения огня, при-

нимает положение для стрельбы лежа, смещается в сторону не менее, чем на 

ширину корпуса и выжимая спусковой крючка имитирует два выстрела (см. 

рис. 2.24, 2.25). 

 

  
 

Рисунок 2.24. Положения для стрельбы с колена и лежа (Упражнение АК-2) 

 

 
 

Рисунок 2.25. Положение для стрельбы, лежа – вид сбоку  

(Упражнение АК-2) 
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С соблюдением мер личной безопасности производит замену магазина, 

досылает патрон в патронник и имитирует производство двух выстрелов (см. 

рис. 2.26). 
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Рисунок 2.26. Порядок замены магазина в положении лежа (Упражнение АК-2) 

Смещается на ширину корпуса и принимает положение для стрельбы с 

колена. Делает два выжима спускового крючка, имитируя выстрелы. Поднима-

ется, делает шаг в сторону, принимает положение боевой стойки для стрельбы 

стоя и имитирует производство двух выстрелов (см. рис. 2.27). 

 

  
 

Рисунок 2.27. Заключительная фаза выполнения Упражнения АК-2 

 

Характерные ошибки: 

1. При приведении оружия в боевую готовность сотрудник остается на 

месте (не уходит с линии огня противника). 

2. Сотрудник не производит смещение сразу же после имитации выстрела 

(остается на линии огня противника). 

3. При перемещениях не контролирует направление ствола автомата 

(уводит его из сектора контроля опасности). 

4. При смене положений для стрельбы сотрудник оставляет указательный 

палец правой руки на спусковом крючке (нарушение правила «контрольного 

пальца»). 

5. Замену магазина в положении для стрельбы лежа, сотрудник осуществ-

ляет с нарушением мер личной безопасности (повышает профиль, приподнима-

ет руку, меняющую магазин). 

 

6. Упражнение АК-3 в СИБ. Скоростная замена магазина АК с изме-

нением положений для стрельбы.  

Исходное положение – сотрудник находится в положении готовности 

(предбоевом положении). 
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По команде «Контакт!» сотрудник делает шаг в сторону (уходя с линии 

огня противника), одновременно с шагом приводит оружие в боевую готов-

ность (переводит флажок переводчика огня в крайнее нижнее положение, до-

сылает патрон в патронник), выводит его на цель и принимает положение бое-

вой стойки для стрельбы стоя. Делает два выжима спускового крючка, имити-

руя выстрелы (см. рис. 2.28). 

Производит замену магазина, досылает патрон в патронник, имитирует 

выстрел (три повторения) (см. рис. 2.29). 

 

   
 

Рисунок 2.28. Переход из положения готовности в боевую стойку 

(Упражнение АК-3) 
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Рисунок 2.29. Порядок замены магазина в боевой стойке  

(Упражнение АК-3) 

 

Не убирая оружия из сектора ведения огня, делает шаг в сторону и при-

нимает положение для стрельбы с колена. В положении для стрельбы с колена, 

производит замену магазина, досылает патрон в патронник и имитирует вы-

стрел (три повторения) (см. рис. 2.30). 
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Рисунок 2.30. Порядок замены магазина в положении для стрельбы с колена 

(Упражнение АК-3) 

 

Не убирая оружия из сектора ведения огня, принимает положение для 

стрельбы лежа, смещается в сторону не менее, чем на ширину корпуса, произ-

водит замену магазина, досылает патрон в патронник, имитирует выстрел (три 

повторения) (см. рис. 2.31). В момент срабатывания ударно-спускового меха-

низма при последнем выстреле упражнение считается выполненным. 
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Рисунок 2.31. Порядок замены магазина в положении для стрельбы лежа 

(Упражнение АК-3) 

 

Характерные ошибки: 

1. При приведении оружия в боевую готовность сотрудник остается на 

месте (не уходит с линии огня противника). 

2. При проведении замены магазина не имитирует извлечение запасного 

магазина из поясного подсумка. 

3. При перемещениях и проведении замены магазина не контролирует 

направление ствола автомата (уводит его из сектора контроля опасности). 

4. При смене положений для стрельбы сотрудник оставляет указательный 

палец правой руки на спусковом крючке (нарушение правила «контрольного 

пальца»). 

5. Замену магазина в положении для стрельбы лежа сотрудник осуществ-

ляет с нарушением мер личной безопасности (повышает профиль, приподнима-

ет руку, меняющую магазин).  
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Контрольные тактически упражнения  

7. Упражнение «Т-1» в СИБ. Перемещение на расстояние 50 метров 

по-пластунски на время. 

Исходное положение – сотрудник находится на линии старта в положе-

нии для стрельбы лежа. 

По команде «Вперед, марш!» сотрудник начинает выдвигаться на обозна-

ченный рубеж (50 метров) по-пластунски, с соблюдением мер личной безопасно-

сти (см. рис. 2.32). Оружие удерживается в руках любым из ранее изученных 

способов, позволяющих в кратчайшее время открыть огонь на поражение. 

 

  
 

Рисунок 2.32. Порядок выполнения упражнения «Т-1» в СИБ 

 

Приказ Минобороны России от 11.03.2006 № 111 [17] предписывает сле-

дующую технику передвижения по-пластунски:  

– лечь плотно на землю; 

– правой рукой взять оружие за ремень у верхней антабки и положить его 

на предплечье правой руки; 

– подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (пра-

вую) руку как можно дальше;  

– отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперед; 

– подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать движение 

в том же порядке;  

– при переползании голову высоко не поднимать. 

Упражнение считается выполненным, когда сотрудник полностью пере-

сечет финишную линию всеми частями тела.  

 

Характерные ошибки: 

1. Нарушение техники передвижения «по-пластунски». 

2. При осуществлении переползания, сотрудник держит голову либо 

слишком высоко (повышения профиля), либо слишком низко (не контролирует 
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изменение обстановки). И тот и другой варианты являются нарушением мер 

личной профессиональной безопасности.  

3. В процессе перемещения приподнимется на локтях и коленях, отрывая 

туловище от земли (нарушением мер личной профессиональной безопасности).  

 

8. Упражнение «Т-2» в СИБ. «Тактический челнок» (прохождение ди-

станции на время с изменением направления движения и принятием положения 

для стрельбы лежа). 

Дистанция: четыре отрезка по 5 метров. Движение осуществляется вперед 

(наступление) и назад (отход). Для выполнения упражнения необходимо за ми-

нимальное время пройти дистанцию четыре раза (два вперед и два назад). 

Исходное положение – сотрудник находится на линии старта в положе-

нии для стрельбы лежа (см. рис. 2.33). 

 

  
 

Рисунок 2.33. Стартовое положение упражнения «Т-2» в СИБ 

 

По команде «Вперед, марш!» сотрудник стремительно встает, делает шаг 

в сторону и в положении группировки пробегает пять метров под углом 450, при-

нимает положение для стрельбы лежа, смещается в сторону не меньше чем на ши-

рину корпуса, имитирует два выстрела в сторону противника (см. рис. 2.34). Сно-

ва стремительно встает, делает шаг в сторону и выполняет этот же цикл. Всего 

в движении вперед выполняется прохождение четырех таких отрезков. После 

каждого отрезка принимается положение для стрельбы лежа. 

Пробежав первые четыре отрезка вперед, сотрудник начинает движение 

в обратном направлении (имитируя отход из района огневого контакта) (см. 

рис. 2.35). 

Находясь на финишной позиции четвертого отрезка (после имитации вы-

стрелов в сторону противника), сотрудник стремительно встает разворачивает-

ся, делает шаг в сторону и соблюдением мер безопасности пробегает пять мет-
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ров в обратном направлении, разворачивается, принимает положение для 

стрельбы лежа, смещается в сторону не менее, чем на ширину корпуса и ими-

тирует производство двух выстрелов по противнику.  

 

  

  
 

Рисунок 2.34. Прохождение дистанции в наступлении  

 (Упражнение «Т-2» в СИБ) 
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Рисунок 2.35. Прохождение дистанции при отходе  

(Упражнение «Т-2» в СИБ) 

 

Подобным образом, в обратном направлении он пробегает четыре таких 

отрезка. Прохождение четырех отрезков вперед и четырех отрезков назад со-

ставляет один круг упражнения. 

Для выполнения упражнения необходимо пройти два таких круга. 

 

Характерные ошибки: 

1. При передвижении сотрудник нарушает тактические принципы пере-

мещения на поле боя и меры личной профессиональной безопасности (не сме-

щается с линии огня противника перед началом движения и перед переходом в 



87 

положение для стрельбы лежа при принятии положения для стрельбы лежа, пе-

редвигается в полный рост). 

2. В процессе передвижения сотрудник нарушает угол безопасности 

направления ствола автомата, удерживает указательный палец правой руки на 

спусковом крючке оружия (нарушение принципа «контрольного пальца»). 

3. При развороте теряет контроль за безопасным направлением среза 

ствола автомата.  

 

9. Упражнение «Т-3» в СИБ. «Боевое берпи» (ускоренная смена поло-

жения для стрельбы стоя и для стрельбы лежа).  

 

Время выполнения упражнения 60 сек. Подсчитывается количество пере-

ходов из боевой стойки для стрельбы стоя в положение для стрельбы лежа и 

обратно. Засчитывается количество выполненных полных циклов, без наруше-

ния мер личной профессиональной безопасности.  

Исходное положение – сотрудник находится в положении готовности 

(предбоевом положении). 

По команде «Контакт!» делает шаг в сторону, принимает положение для 

стрельбы стоя (боевую стойку), одновременно приводя оружие в боевую готов-

ность, дожимом спускового крючка имитирует выстрел. Не опуская автомата, 

делает шаг в сторону и принимает положение для стрельбы лежа, дожимом 

спускового крючка имитирует выстрел (см. рис. 2.36). 
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Рисунок 2.36. Стартовая позиция и переход в положение для стрельбы лежа 

(Упражнение «Т-3» в СИБ) 

 

Удерживая оружие в направлении сектора опасности, встает из положе-

ния лежа, делает шаг в сторону, принимает положение для стрельбы стоя (см. 

рис. 2.37), дожимом спускового крючка имитирует выстрел и с соблюдением 

ранее описанных требований снова принимает положение для стрельбы лежа 

(см. рис. 2.37) и т.д. 
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Задача сотрудника – за 60 секунд выполнить максимальное количество 

полных циклов без нарушения мер личной профессиональной безопасности.  

 

  

  
 

Рисунок 2.37. Переход из положения для стрельбы лежа в положение для 

стрельбы стоя (Упражнение «Т-3» в СИБ) 

 

 

Характерные ошибки: 

1. При выполнении упражнения, сотрудник нарушает тактические прин-

ципы передвижения на поле боя и меры личной профессиональной безопасно-

сти (не смещается с линии огня противника перед принятием положения для 

стрельбы стоя и положения для стрельбы лежа). 

2. В процессе выполнения упражнения, сотрудник теряет контроль за 

срезом ствола автомата, удерживает указательный палец правой руки на спус-

ковом крючке оружия (нарушение принципа «контрольного пальца»). 
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3. При принятии положения для стрельбы лежа, выпускает оружие из рук. 

 

 

2.4. Анализ результатов тестирования, обучающихся  
в контрольных упражнениях 

 
Контрольные группы, участвовавшие в эксперименте, были протестиро-

ваны по разработанным контрольным упражнениям, перед началом обучения с 

применением экспериментальной педагогической технологии и по окончанию 

курса обучения. Всего с применением рассматриваемой педагогической техно-

логии прошли обучение более 180 сотрудников ОВД: 

а) три учебные группы курсантов четвертого курса факультета право-

охранительной деятельности (n=56), срок применения экспериментальной пе-

дагогической технологии – 18 учебных недель (42 часа практических занятий). 

Для чистоты эксперимента девушки-курсанты, по представленным упражнени-

ям тестирование не проходили; 

б) две учебные группы ФПП, проходящих обучение по основной про-

грамме профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц рядо-

вого и младшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в ор-

ганы внутренних дел Российской Федерации» по должности служащего «Поли-

цейский» (далее  ОППО по должности служащего «Полицейский) (n=49), срок 

применения экспериментальной педагогической технологии  20 учебных 

недель (20 часов практических занятий). Для чистоты эксперимента женщины-

слушатели, по представленным упражнениям тестирование не проходили. 

в) три учебные группы ФПиПК обучающиеся по основной программе 

профессионального обучения «Повышение квалификации сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, привлекаемых к несению службы (вы-

полнению оперативно-служебных задач) в особых условиях» по должности 

служащего «Полицейский» (далее  ОППО к несению службы в ОУ) (n=78), 

срок применения экспериментальной педагогической технологии  14 учебных 

дней (30 часов практических занятий). В данных группах лиц женского пола, 

проходящих обучение по ОППО к несению службы в ОУ, не было.  

Полученные результаты были обработаны с применением метода матема-

тического анализа и представлены в обобщенном виде в таблицах 2.5, 2.6, 2.7. 
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Таблица 2.5. Результаты тестирования контрольных нормативов  

курсантов четвертого курса до начала эксперимента и по его окончанию 

(n=56) 

 
№ п/п Контрольное упражнение Среднестатисти-

ческий показа-

тель группы до 

эксперимента 

Среднестатистиче-

ский показатель 

группы после  

эксперимента 

Изменения t-критерий 

Стьюдента 

1.  
Упражнение ПМ-1 

 (время в секундах) 
3,21  3,11  0,1 t ≥ 0,5 

2.  
Упражнение ПМ-3 

(время в секундах) 
15,07  13,11   1,96 t ≤ 0,5 

3.  

Упражнение ПМ-2а                           

(кол-во попаданий в ми-

шень) 

3,1 3,5 + 0,4 t ≥ 0,5 

4.  
Упражнение АК-1 в СИБ 

(время в секундах) 
17,11 16,01  1,1 t ≤ 0,5 

5.  
Упражнение АК-2 в СИБ 

(время в секундах) 
27,57 26,13  1,44 t ≤ 0,5 

6.  
Упражнение АК-3 в СИБ 

(время в секундах) 
50,12 41,18  8,94 t ≤ 0,5 

7.  Упражнение «Т-1» в СИБ 3,89 3,01  0,88 t ≤ 0,5 

8.  
Упражнение «Т-2» в СИБ 

(время в секундах) 
41,78 38,22  3,56 t ≤ 0,5 

9.  

Упражнение «Т-3» в СИБ 

(кол-во повторений за 

60 секунд) 

11,9 13,4 + 1,5 t ≤ 0,5 

 

Исходя из представленных табличных данных (см. табл. 2.5), мы можем 

говорить, что проведение занятий с включением упражнений рассматриваемой 

педагогической технологии, направленной на повышение уровня личной без-

опасности сотрудников ОВД, положительно отразилось на динамику всех без 

исключения контрольных упражнений. Но при этом в Упражнениях ПМ-1 и 

ПМ-2а положительные изменения хотя и наблюдаются (ПМ-1 – средний груп-

повой показатель выполнения упражнения уменьшился на 0,1 секунды, а сред-

ний групповой показатель поражения грудной мишени с расстояния 10 метров 

в установленное время увеличился с 3,1 попаданий в начале эксперимента до 

3,5 попаданий по окончании применения экспериментальной технологии), но 

не имеют достоверных различий (t ≥ 0,5). На наш взгляд, это объясняется тем, 

что курсанты третьего курса к моменту проведения эксперимента имели доста-

точно высокий уровень огневой подготовленности именно с применением ПМ 

и неоднократно выполняли Упражнение ПМ-2а, а также отрабатывали скорост-

ное извлечение пистолета из стандартной кобуры в ходе проведения учебных 

занятий по огневой подготовке. 

Анализируя же динамику контрольных упражнений с АК, следует отме-

тить, что данная категория обучающихся до момента начала эксперимента с ав-

томатическим оружием сталкивалась лишь при выполнении упражнений курса 
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стрельб, где все их действия на огневом рубеже были строго регламентированы. 

Поэтому ряд обучающихся не смогли технически верно выполнить определен-

ные упражнения либо, столкнувшись с трудностями, отказывались от выполне-

ния упражнения. Так, при выполнении Упражнения АК-2 в СИБ четыре чело-

века (2,84% от общего числа тестируемых курсантов) не справились с техниче-

ской частью задания или производили манипуляции с оружием с грубым нару-

шением мер безопасности, в результате чего упражнение было признано невы-

полненным. При выполнении Упражнения «Т-1» в СИБ три человека (2,13% от 

общего числа тестируемых курсантов) физически не смогли выполнить задание 

и отказались от выполнения упражнения.  

В ходе итогового тестирования после окончания применения эксперимен-

тальной педагогической технологии подобных случаев зафиксировано не было.  

Необходимо также отметить, что в ходе первоначального тестирования 

сложности вызывали упражнения, связанные со скоростной заменой магазина в 

автомате и технические действия, связанные с приведением оружия в боевую 

готовность, с одновременным переходом его в боевое положение. То есть зна-

чительные затруднения вызвали именно базовые технические действия, четкое 

выполнение которых необходимо при возникновении любого вида боевой си-

туации, связанной с применением оружия. 

В процессе тестирования по контрольным нормативам с АК и нормати-

вам по выполнению тактических упражнений после реализации курса обучения 

с применением экспериментальной педагогической технологии средние показа-

тели экспериментальной группы, улучшились по всем упражнениям, причем в 

каждом упражнении эти изменения носили достоверный характер (t ≤ 0,5).       

Опираясь на приведенные выше данные, можно говорить, что примене-

ние экспериментальной педагогической технологии, направленной на повыше-

ние уровня тактико-технических действий с огнестрельным оружием, поло-

жительно сказывается на показателях в контрольных упражнениях и может 

быть рекомендовано к использованию в образовательном процессе курсантов 

образовательных организаций системы МВД России по учебным дисциплинам 

«Личная безопасность сотрудников ОВД» и «Тактико-специальная подготовка».  

Анализируя результаты контрольных тестирований в этих же упражнени-

ях слушателей ФПП (см. табл. 2.6), следует отметить ряд особенностей, харак-

терных для данной категории обучающихся. 
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Таблица 2.6. Результаты тестирования в контрольных нормативах  

слушателей ФПП, до начала эксперимента и по его окончанию (n=49) 

 
№ п/п Контрольное упражнение Среднестатисти-

ческий показа-

тель группы до 

эксперимента 

Среднестатистиче-

ский показатель 

группы после  

эксперимента 

Изменения t-критерий 

Стьюдента 

1. 
Упражнение ПМ-1 

 (время в секундах) 
4,31 3,47  0,84 t ≤ 0,5 

2. 
Упражнение ПМ-3 

(время в секундах) 
17,32 15,18  2,14 t ≤ 0,5 

3. 

Упражнение ПМ-2а                           

(кол-во попаданий в ми-

шень) 
2,2 3,1  + 0,9 t ≤ 0,5 

4. 
Упражнение АК-1 в СИБ 

(время в секундах) 
18,77 17,49  1,28 t ≤ 0,5 

5. 
Упражнение АК-2 в СИБ 

(время в секундах) 
28,67 27,35  1,32 t ≤ 0,5 

6. 
Упражнение АК-3 в СИБ 

(время в секундах) 
52,49 45,23  7,26 t ≤ 0,5 

7. Упражнение «Т-1» в СИБ 4,77 3,43  1,34 t ≤ 0,5 

8. 
Упражнение «Т-2» в СИБ 

(время в секундах) 
44,58 39,23  5,35 t ≤ 0,5 

9. 

Упражнение «Т-3» в СИБ 

(кол-во повторений за 

60 секунд) 
11,2 12,4 + 1,2 t ≤ 0,5 

 

На момент начала эксперимента в отличие от курсантов четвертого курса 

у данной категории обучающихся еще не было сформированных навыков в 

применении короткоствольного огнестрельного оружия (ПМ). На момент пер-

воначального тестирования срок обучения по ОППО по должности служащего 

«Полицейский» составлял немногим более календарного месяца. В связи с этим 

результаты, показанные слушателями в упражнениях с ПМ (см. табл. 2.6), осо-

бенно в ходе первоначального тестирования значительно ниже результатов в 

экспериментальной группе курсантов (см. табл. 2.5). Но и положительные из-

менения в показателях упражнений с ПМ на момент начала и окончания экспе-

римента более значимые, чем в контрольной группе курсантов (см. табл. 2.6).    

При анализе динамики результатов в упражнениях с АК и в тактических 

упражнениях до начала применения экспериментальной программы и после ее 

окончания мы можем также наблюдать положительные изменения по всех кон-

трольных заданиях, при чем в каждом случае эти изменения носят достоверный 

характер (t ≤ 0,5). Более подробно эти данные отражены в таблице 2.7. Также 

необходимо отметить, что при проведении первоначального тестирования в 

этих упражнениях 6 человек (2,9%) не справились с технической частью зада-

ний либо допустили грубые нарушения мер безопасности и были остановлены 

преподавателем. В ходе итогового тестирования после окончания применения 



94 

экспериментальной педагогической технологии подобных случаев зафиксиро-

вано не было.  

 

Таблица 2.7. Сравнительные показатели в контрольных упражнениях  

с ПМ курсантов и слушателей ФПП 

 
 Упражнение ПМ-1 

 

Упражнение ПМ-3 

 

Упражнение ПМ-2а 

до экспер. после 

экспер. 

до экс-

пер. 

после 

экспер. 

до экс-

пер. 

после 

экспер. 

Курсанты 3,21 сек 3,11 сек 15,07 сек 13,11 сек 3,1 3,5 

Слушатели ФПП 4,31 сек 3,47 сек 17,32 сек 15,18 сек 2,2 3,1 

Различия  

в результатах 

1,1 сек 0,36 сек 2,25 сек 2,07 сек 0,9 0,4 

 

В целом, проводя анализ данных выполнения контрольных нормативов 

слушателями ФПП, необходимо отметить, что, хотя на момент начала приме-

нения экспериментальной педагогической технологии они и имели самые низ-

кие среднегрупповые показатели практически по всем контрольным упражне-

ниям, в итоге положительные сдвиги в этой группе при выполнении Упражне-

ний ПМ-1, ПМ-3, ПМ-2а, «Т-1» и «Т-2», превысили аналогичные показатели 

курсантов и слушателей ФПиПК (см. табл. 2.8).    

Исходя из представленных данных, можно говорить, что, применение 

экспериментальной педагогической технологии, направленной на повышение 

уровня тактико-технических действий с огнестрельным оружием, положитель-

но сказывается на показателях в контрольных упражнениях и может быть ре-

комендовано к использованию в образовательном процессе слушателей ФПП, 

проходящих обучение по ОППО по должности служащего «Полицейский». 

Результаты тестирования в контрольных упражнениях до начала приме-

нения экспериментальной педагогической технологии и непосредственно после 

окончания ее применения при проведении занятий со слушателями ФПиПК 

представлены на таблице 2.8.    
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Таблица 2.8. Результаты тестирования в контрольных нормативах  

слушателей ФПиПК до начала эксперимента и по его окончанию (n=78) 

 
№ п/п Контрольное  

упражнение 

Среднестатисти-

ческий показа-

тель группы до 

эксперимента 

Среднестатистиче-

ский показатель 

группы после  

эксперимента 

Изменения t-критерий 

Стьюдента 

1. 
Упражнение ПМ-1 

(время в секундах) 
3,85 3,14  0,71 t ≥ 0,5 

2. 
Упражнение ПМ-3 

(время в секундах) 
16,91 13,85  3,06 t ≤ 0,5 

3. 

Упражнение ПМ-2а                           

(кол-во попаданий 

в мишень) 
2,3 3,0 + 0,7 t ≥ 0,5 

4. 

Упражнение АК-1 

в СИБ (время в секун-

дах) 
18,27 16,18  2.09 t ≤ 0,5 

5. 

Упражнение АК-2 

в СИБ (время в секун-

дах) 
28,15 27,30  0,85 t ≤ 0,5 

6. 

Упражнение АК-3 

в СИБ (время в секун-

дах) 
51,30 42,76  8,54 t ≤ 0,5 

7. 
Упражнение «Т-1» 

в СИБ 
4,23 3,57  0,66 t ≤ 0,5 

8. 

Упражнение «Т-2» 

в СИБ 

(время в секундах) 
43,61 40,44  3,17 t ≤ 0,5 

9. 

Упражнение «Т-3» 

в СИБ (кол-во повторе-

ний за 60 секунд) 
11,2 12,3 + 1.1 t ≤ 0,5 

 

При анализе данных, представленных в таблице 2.8, необходимо учиты-

вать, что согласно анкетным данным (полученных ранее у сотрудников, обуча-

ющихся на факультете ФПиПК), средний срок службы в ОВД у данной катего-

рии обучающихся составил 6,8 года. 43% тестируемых имели опыт срочной 

службы в Минобороны России. Но, исходя из интервьюирования слушателей 

контрольной группы, опыт обращения с ПМ и АК у большинства сводился к 

выполнению стандартных упражнений курса стрельб и норматива по неполной 

разборке и сборке оружия. И только 5 слушателей (3,9%) указали, что имеют 

опыт выполнения тактических действий с оружием, полученный при прохож-

дении службы в армии или других силовых ведомствах.  

Следует отметить, что средний возраст проходивших тестирование со-

трудников ФПиПК составил 32,2 года против 20,2 лет среднего возраста прохо-

дивших тестирование курсантов и 25,7 лет составил средний возраст в тестиру-

емой группе слушателей ФПП. 

По результатам проведенного эксперимента слушатели контрольной 

группы ФПиПК продемонстрировали положительные изменения во всех кон-
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трольных нормативах, причем в семи из них эти изменения носили достовер-

ный характер (t ≤ 0,5). 

Анализируя динамику изменений в контрольных упражнениях с ПМ, у 

обучающихся слушателей факультета ФПиПК следует отметить изначально до-

вольно высокий уровень владения данным видом оружия, что может свидетель-

ствовать об удовлетворительном уровне подготовленности сотрудников терри-

ториальных органов МВД России к действиям в ситуациях, связанных с приме-

нением пистолета. И хотя во всех контрольных упражнениях с ПМ заметна по-

ложительная динамика (см. табл. 2.8), только в упражнениях ПМ-1 и ПМ-3 из-

менения носят достоверный характер.  

При рассмотрении динамики результатов в контрольных упражнениях с 

АК и тактических контрольных упражнениях у данной категории обучающихся 

следует отметить довольно значительные расхождения во временных показате-

лях у сотрудников, ранее имевших опыт выполнения подобных упражнений, и 

сотрудников, не имеющих такого опыта.  

При выполнении контрольного тестирования в этих упражнениях только 

2 человека не справились с упражнением «Т-1» в СИБ (прохождение дистанции 

50 метров по-пластунски). В ходе итогового тестирования подобных случаев 

зафиксировано не было. 

Во всех контрольных упражнениях с АК и контрольных тактических 

Упражнениях «Т-1», «Т-2», «Т-3» у данной категории обучающихся зафикси-

рованы положительные изменения, причем в соответствии с t-критерием Стью-

дента эти изменения носят достоверный характер (t ≤ 0,5). 

Основываясь на полученных результатах первоначального и итогового 

тестирования в контрольных упражнениях, можно рекомендовать примене-

ние экспериментальной педагогической технологии, направленной на повыше-

ние уровня тактико-технических действий с огнестрельным оружием, к ис-

пользованию в образовательном процессе слушателей ФПиПК, проходящих 

обучение по ОППО к несению службы в ОУ.   

Если сопоставить показатели в контрольных нормативах до начала при-

менения экспериментальной педагогической технологии курсантов, слушателей 

ФПП и слушателей ФПиПК (см. табл. 2.9), то можно отметить, что в упражне-

ниях ПМ-1 и ПМ-2 лучшее среднестатистическое групповое время было у кур-

сантов четвертого курса. Слушатели ФПиПК показали незначительное отстава-

ние по временным нормативам в этих упражнениях. В упражнении ПМ-1 раз-

ница составила 0,64 сек., в упражнение ПМ-2 разница составила 1,84 сек. Слу-

шатели ФПП показали в этих двух нормативах более низкие среднестатистиче-

ские групповые результаты. Отставание в упражнении ПМ-1 от курсантов чет-

вертого курса составило 1,1 сек., от слушателей ФПиПК – 0,46 сек. В упражне-

нии ПМ-3, характеризующем скорость ухода с линии огня противника с одно-

временной стрельбой на поражение, слушатели ФПП также показали значи-

тельное отставание во временных нормативах от курсантов и слушателей 

ФПиПК – 2,25 сек. и 0,41 сек. соответственно.    
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Таблица 2.9. Среднестатистические групповые показатели курсантов, 

слушателей ФПП и слушателей ФПиПК до начала эксперимента 

 
№ 

п/п 
Контрольное 

упражнение 

Среднестатистический 

показатель группы 

(курсанты) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПП) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПиПК) 

1. 

Упражнение 

ПМ-1 

(время в се-

кундах) 

3,21 4,31 3,85 

2. 

Упражнение   

ПМ-3 

(время в се-

кундах) 

15,07 17,32 16,91 

3. 

Упражнение  

ПМ-2а                           

(кол-во попа-

даний в ми-

шень) 

3,1 2,2 2,3 

4. 

Упражнение  

АК-1 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

17,11 18,77 18,27 

5. 

Упражнение   

АК-2 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

27,57 28,67 28,15 

6. 

Упражнение   

АК-3 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

50,12 52,49 51,30 

7. 
Упражнение 

«Т-1» в СИБ 
3,89 4,77 4,23 

8. 

Упражнение 

«Т-2» в СИБ 

(время в се-

кундах) 

41,78 44,58 43,61 

9. 

Упражнение 

«Т-3» в СИБ 

(кол-во повто-

рений за 60 се-

кунд) 

11,9 11,2 11,2 

 

В упражнении ПМ-2а, предусмотренномо Наставлением по ОП [13], так-

же наилучшие средние групповые показатели были у курсантов – 3,1 попадания 

в мишень, с незначительным отставанием следовали слушатели ФПиПК – 

2,2 попадания в мишень, затем с результатом 2,1 попадания в мишень располо-

жились слушатели ФПП. 

Данные результаты свидетельствуют, что лица, прошедшие обучение в 

образовательных организациях системы МВД России, имеют достаточно каче-
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ственную тактико-техническую подготовку в области применения ПМ (в том 

числе и в упражнениях, связанных с боевой стрельбой) по сравнению с сотруд-

никами, имеющими опыт службы в подразделениях территориальных органов 

МВД России и лицами, недавно принятыми на службу в ОВД и проходящими 

обучение по программе профессиональной подготовки.  

После окончания применения экспериментальной педагогической техно-

логии при приеме контрольных нормативов у всех категорий обучающихся бы-

ли отмечены положительные изменения в результатах контрольных упраж-

нений, причем данные, полученные от выполнения упражнений ПМ-1 и ПМ-3, 

носят достоверный характер (t ≤ 0,5) (см. табл. 2.5, 2.6 и 2.8). Это свидетель-

ствует о том, что применение приемов и методов экспериментальной педаго-

гической технологии в образовательном процессе положительно сказывается 

на тактико-технической подготовке сотрудников к действиям с ПМ. 

В упражнении ПМ-2а, характеризующем возможность поражения цели в 

ограниченное время, также отмечено улучшение показателей у всех категорий 

обучающихся (см. табл. 2.5, 2.6 и 2.8), но достоверный характер они имеют 

только у слушателей ФПП (см. табл. 2.6). Соответственно, мы можем говорить 

о том, что применение приемов и методов рассматриваемой педагогической 

технологии не только позволяет улучшить тактическую подготовленность со-

трудников ОВД при действиях в условиях огневого контакта, но и положитель-

но сказывается на результатах боевой стрельбы из ПМ. Улучшение этих пока-

зателей несомненно будет способствовать повышению уровня личной безопас-

ности сотрудников как в повседневных условиях служебной деятельности, так 

и при решении оперативно-служебных задач в особых условиях.    

Анализируя и сопоставляя динамику изменений в контрольных Упражне-

ниях с АК и контрольных тактических упражнениях «Т-1», «Т-2», «Т-3» у кур-

сантов четвертого курса, слушателей ФПП и слушателей ФПиПК, до начала 

применения экспериментальной педагогической технологии и после окончания 

ее применения можно также отметить улучшение этих показателей, причем во 

всех случаях эти изменения носят достоверный характер.    

Так же, как и в контрольных упражнениях с ПМ, в упражнениях АК-1, АК-

2, АК-3 и «Т-1», «Т-2», «Т-3» лучшие средние групповые показатели были у кур-

сантов четвертого курса. Хотя отдельные слушатели ФПП и ФПиПК, ранее 

имевшие опыт тактической подготовки с длинноствольным оружием, показали 

довольно высокие результаты как при проведении первоначального тестирова-

ния, так и при сдаче нормативов на итоговом тестировании. Но при выведении 

средних групповых показателей в контрольных упражнениях их результаты ни-

велировались низкими результатами слушателей, не имеющих такого опыта.      

Так в упражнении АК-1 средний групповой показатель курсантов соста-

вил 17,11 секунд, у слушателей ФПП и ФПиПК эти показатели были практиче-

ски идентичные и составили 18,77 секунд и 18,27 секунды соответственно (см. 

табл. 2.10). На итоговом тестировании в этом же упражнении были зафиксиро-

ваны следующие результаты:  

курсанты – 16,01 сек.; 
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слушатели ФПП – 17,49 сек.;  

слушатели ФПиПК – 16,18 сек.  

Можно говорить о том, что в результате применения экспериментальной 

педагогической технологии во всех группах зафиксированы положительные 

изменения в результатах контрольного норматива, имеющие достоверный ха-

рактер (t ≤ 0,5) (см. табл. 2.10). Такие же изменения были зафиксированы и 

в упражнениях АК-2 и АК-3 (см. табл. 2.10). 

 

Таблица 2.10. Среднестатистические групповые показатели курсантов, 

слушателей ФПП и слушателей ФПиПК после окончания эксперимента 

 
№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Среднестатистиче-

ский показатель 

группы (курсанты) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПП) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПиПК) 

1. 

Упражнение 

ПМ-1 

(время в се-

кундах) 

3,11 3,47 3,14 

2. 

Упражнение   

ПМ-3 

(время в се-

кундах) 

13,11 15,18 13,85 

3. 

Упражнение  

ПМ-2а                           

(кол-во по-

паданий в 

мишень) 

3,5 3,1  3,0 

4. 

Упражнение  

АК-1 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

16,01 17,49 16,18 

5. 

Упражнение   

АК-2 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

26,13 27,35 27,30 

6. 

Упражнение   

АК-3 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

41,18 45,23 42,76 

7. 
Упражнение 

«Т-1» в СИБ 
3,01 3,43 3,57 

8. 

Упражнение 

«Т-2» в СИБ 

(время в се-

кундах) 

38,22 39,23 40,44 

9. 

Упражнение 

«Т-3» в СИБ 

(кол-во по-

вторений за  

60 секунд) 

13,4 12,4 12,3 
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Необходимо отметить, что в целях максимального приближения техниче-

ской составляющей контрольных нормативов (АК-1, АК-2, АК-3, «Т-2» и «Т-3») 

к условиям оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опера-

тивной обстановки, при привлечении к несению службы в особых условиях 

тактико-технические действия с оружием осуществлялись в СИБ. При выпол-

нении данных упражнений в качестве СИБ использовались бронежилет «Мо-

дуль-3М-БР2» и защитный шлем ЗШ-1. В силу отсутствия технических воз-

можностей упражнение «Т-1» выполнялось только в защитном шлеме. 

При выполнении тактических упражнений помимо временных показате-

лей учитывалось также соблюдение мер безопасности и техника выполнения 

упражнения. Поэтому ряд обучающихся не смогли технически верно выпол-

нить определенные упражнения либо, столкнувшись с трудностями, отказыва-

лись от выполнения упражнения. Так, из 183 обучающихся, принимавших уча-

стие в эксперименте, в ходе первоначального тестирования 15 человек (8,3%) 

не справились с технической частью задания либо производили манипуляции с 

оружием с грубым нарушением мер безопасности (АК-2 – четыре человека, 

АК-3 – три человека, «Т-1» – пять человек, «Т-2» – три человека), в результате 

чего упражнение было признано не выполненным. В боевой обстановке подоб-

ные ситуации с большой долей вероятности могли бы привести к ранению или 

гибели сотрудника. После прохождения обучения с применением приемов и 

методов экспериментальной педагогической технологии, в ходе проведения 

итогового тестирования подобных случаев зафиксировано не было. Это также 

может свидетельствовать о положительных сдвигах в тактико-технической 

подготовке сотрудников ОВД к действиям, связанным с применением огне-

стрельного оружия при решении профессиональных задач в процессе осу-

ществления повседневной оперативно-служебной деятельности, резком ослож-

нении оперативной обстановки и при привлечении к несению службы в особых 

условиях. 

Динамика результатов при выполнении различных контрольных норма-

тивов у разных категорий обучающихся варьировалась (см. табл. 2.11), но во 

всех случаях эти изменения носили положительный характер, что дает воз-

можность рекомендовать экспериментальную методику к применению как в 

образовательных организациях системы МВД России, так и при проведении 

занятий в рамках профессиональной служебной и физической подготовки 

с сотрудниками территориальных органов МВД России в целях повышения 

уровня личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД при решении 

профессиональных задач в процессе осуществления повседневной оперативно-

служебной деятельности, резком осложнении оперативной обстановки и 

при привлечении к несению службы в особых условиях. 

 

 

 

 



101 

Таблица 2.11. Показатели изменений среднестатистических групповых  

показателей курсантов, слушателей ФПП, слушателей ФПиПК  

в контрольных нормативах 

 
№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Среднестатистический 

показатель группы 

(курсанты) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПП) 

Среднестатистический 

показатель группы 

(слушатели ФПиПК) 

1. 

Упражнение 

ПМ-1 

(время в се-

кундах) 

 0,1  0,84  0,71 

2. 

Упражнение   

ПМ-3 

(время в се-

кундах) 

  1,96  2,14  3,06 

3. 

Упражнение  

ПМ-2а                           

(кол-во попа-

даний в ми-

шень) 

+ 0,4 + 0,9 + 0,7 

4. 

Упражнение  

АК-1 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

 1,1  1,28  2.09 

5. 

Упражнение   

АК-2 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

 1,44  1,32  0,85 

6. 

Упражнение   

АК-3 в СИБ 

(время в се-

кундах) 

 8,94  7,26  8,54 

7. 
Упражнение 

«Т-1» в СИБ 
 0,88  1,34  0,66 

8. 

Упражнение 

«Т-2» в СИБ 

(время в се-

кундах) 

 3,56  5,35  3,17 

9. 

Упражнение 

«Т-3» в СИБ 

(кол-во повто-

рений за 60 се-

кунд) 

+ 1,5 + 1,2 + 1,5 

 

Сопоставляя данные по результатам первоначального и итогового тести-

рования, авторами было учтено, что плотность проведения практических заня-

тий с применением экспериментальной педагогической технологии у различ-

ных категорий обучающихся была различной. Это в первую очередь связано с 

различными сроками реализации образовательных программ. Так, у курсантов 

четвертого курса срок применения экспериментальной педагогической техно-
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логии составил 18 учебных недель (42 часа практических занятий), то есть в 

среднем 2,3 часа в неделю. У слушателей ФПП, проходящих обучение по ОП-

ПО по должности служащего «Полицейский», срок применения эксперимен-

тальной педагогической технологии составил 20 учебных недель и включал в 

себя 20 часов практических занятий, то есть в среднем плотность проведения 

занятий составляла 1 академический час в неделю. У слушателей ФПиПК, обу-

чающихся по ОППО к несению службы в ОУ, срок применения эксперимен-

тальной педагогической технологии составлял 14 учебных дней и включал 

30 часов практических занятий, что в среднем составило 15 академических ча-

сов в неделю. 

И хотя у всех категорий обучающихся зафиксированы улучшения как 

временных, так и количественных показателей при выполнении контрольных 

нормативов (см. табл. 2.11), вопрос подбора оптимальной плотности проведе-

ния занятий, направленных на освоение тактико-технических действий с ору-

жием в целях повышения уровня личной профессиональной безопасности со-

трудников ОВД, должен стать предметом отдельного научного исследования.   

Таким образом, учитывая ранее представленные данные о результатах 

проведенного исследования по применению в учебно-воспитательном процессе 

педагогической технологии, направленной на повышение уровня личной про-

фессиональной безопасности сотрудников за счет оптимизации формирования 

профессиональных компетенций, связанных с эффективным применением спе-

циальных средств и огнестрельного оружия при решении оперативно-

служебных задач в повседневной деятельности, при резком обострении опера-

тивной обстановки и в особых условиях оперативно-служебной деятельности, 

можно сделать следующие выводы: 

1. На основе анализа значительного количества литературных источников 

и полученного в разные годы эмпирического материала можно утверждать, что 

навыков в быстром и точном поражении мишени, получаемых сотрудниками на 

занятиях по огневой подготовке, недостаточно для обеспечения должного 

уровня личной безопасности сотрудников в случае вступления в огневой кон-

такт с преступником. 

2. Анализируя причины гибели и получения ранений сотрудниками в 

процессе решения оперативно-служебных задач, в том числе и при вступлении 

в огневой контакт, многие авторы [30, 37, 40, 54, 61, 65] сходятся во мнении, 

что это прежде всего тактические ошибки, при достаточной технической подго-

товленности сотрудников. Четкое техническое выполнение приемов задержа-

ния на несопротивляющемся партнере в спортивном зале или меткая стрельба 

по мишеням в условиях тира, к сожалению, совсем не гарантирует сотрудникам 

победы в силовом противостоянии с преступником. 

3. Применение разработанной экспериментальной педагогической техно-

логии в образовательном процессе курсантов очной формы обучения привело к 

положительным изменениям результатов контрольных нормативов, характери-

зующих подготовленность обучающихся к тактико-техническим действиям с 

ПМ и АК (ПМ-1, ПМ-3, ПМ-2а, АК-1, АК-2, АК-3) при возникновении огнево-
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го контакта с преступником. Также положительные изменения отмечены и в ре-

зультатах контрольных нормативов, характеризующих подготовленность кур-

сантов к эффективным действиям в случае решения оперативно-служебных за-

дач в особых условиях («Т-1», «Т-2», «Т-3»). Причем в большинстве случаев 

эти изменения носят достоверный характер. 

4. Применение разработанной экспериментальной педагогической техно-

логии в образовательном процессе слушателей ФПП привело к положительным 

изменениям в результатах контрольных нормативов, характеризующих подго-

товленность обучающихся к тактико-техническим действиям с ПМ и АК (ПМ-1, 

ПМ-3, ПМ-2а, АК-1, АК-2, АК-3) при возникновении огневого контакта с пре-

ступником. Также положительные изменения отмечены и в результатах кон-

трольных нормативов, характеризующих подготовленность слушателей ФПП 

к эффективным действиям в случае решения оперативно-служебных задач в 

особых условиях («Т-1», «Т-2», «Т-3»). Причем во всех случаях эти изменения 

носят достоверный характер. 

5. Применение разработанной экспериментальной педагогической техно-

логии в образовательном процессе слушателей ФПиПК привело к положитель-

ным изменениям в результатах контрольных нормативов, характеризующих 

подготовленность обучающихся к тактико-техническим действиям с ПМ и АК 

(ПМ-1, ПМ-3, ПМ-2а, АК-1, АК-2, АК-3) при возникновении огневого контакта 

с преступником. Также положительные изменения отмечены и в результатах 

контрольных нормативов, характеризующих подготовленность слушателей 

ФПиПК к эффективным действиям в случае решения оперативно-служебных 

задач в особых условиях («Т-1», «Т-2», «Т-3»). Причем во всех случаях эти из-

менения носят достоверный характер. 

6. Необходимо отметить, что положительные изменения в результатах 

контрольных нормативов отмечены как при длительном применении приемов и 

методов экспериментальной педагогической технологии (18 учебных недель 

у курсантов четвертого курса; 20 учебных недель у слушателей ФПП), так и 

при краткосрочном их применении, но при увеличенной плотности учебных за-

нятий (30 часов на 2 учебные недели у слушателей ФПиПК). 

7. Проведенное исследование показало, что положительные изменения 

в части тактико-технической подготовки к действиям с огнестрельным оружи-

ем при возникновении огневого контакта, а следовательно и повышения уровня 

личной безопасности сотрудников при попадании в экстремальные условия 

несения службы отмечалось как у сотрудников еще с несформированными 

(слабо сформированными) профессиональными навыками (слушатели ФПП), 

так и у достаточно подготовленных в профессиональном плане, но не имеющих 

опыта служебной деятельности (курсанты четвертого курса), так и у сотрудни-

ков, имеющих опыт служебной деятельности от 3 до 14 лет (6,8 лет службы 

в ОВД – слушатели ФПиПК). 

8. Исходя из анализа результатов проведенного исследования, можно 

утверждать, что применение экспериментальной педагогической технологии 

в учебно-воспитательном процессе обучающихся образовательных организаций 
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МВД России и при проведении занятий в рамках служебной профессиональной 

и физической подготовки сотрудников территориальных органов МВД России 

позволяет повысить уровень обеспечения личной профессиональной безопас-

ности сотрудников за счет улучшения их тактико-технической подготовленно-

сти при действиях с оружием в случае возникновения огневого контакта с пре-

ступником.   

9. Проведение занятий с применением экспериментальной технологии, 

направленной на формирование специализированного умения по применению 

специальных газовых средств, а именно аэрозольного распылителя позволило: 

– сократить временные показатели на извлечение и применения СГС (АР) 

в различных условиях тактической обстановки; 

– исключить техническую ошибку, связанную с неправильным хватом 

баллончика, когда перекрывается сопло распылителя или баллончик направля-

ется соплом распылителя в сторону противоположную от цели;  

– в полном объеме использовать метод ситуационного моделирования для 

максимальной реализации в образовательном процессе принципа практической 

направленности обучения. 

10. Целенаправленное педагогическое воздействие, предназначенное для 

формирования умений и навыков умелого обращения с огнестрельным оружи-

ем и специальными газовыми средствами, позволяет интенсифицировать про-

цесс профессиональной подготовки сотрудников и повысить степень их готов-

ности к действиям по обеспечению личной профессиональной безопасности 

при силовом пресечении преступлений и административных правонарушений. 
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РАЗДЕЛ 3.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
К ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГНЕВОГО КОНТАКТА 

 
3.1. Структура экспериментальной педагогической технологии 

 
Разработанная педагогическая технология, на наш взгляд, должна способ-

ствовать более полному освоению тактико-технических действий с огнестрель-

ным оружием и обеспечивать комплексную подготовку сотрудников ОВД 

к эффективному решению оперативно-служебных задач в повседневной слу-

жебной деятельности, при резком обострении оперативной обстановки, а также 

в особых условиях служебной деятельности. 

При этом основной целью экспериментальной педагогической техноло-

гии является повышение уровня личной безопасности сотрудников в условиях 

вероятного возникновения огневого контакта и при его возникновении. 

Для повышения качества организации процесса обучения сотрудников 

ОВД эффективным действиям с огнестрельным оружием, обеспечивающим не-

обходимый уровень личной безопасности в условиях возникшего или потенци-

ального огневого контакта, можно рекомендовать следующую последователь-

ность (этапированность) освоения учебного материала: 

1. Этап индивидуальной подготовки. 

2. Этап подготовки к действиям в составе первичных тактических единиц 

(боевая двойка, боевая тройка). 

3. Этап подготовки к действиям в составе малой тактической (боевой) 

группы (см. рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1. Этапы подготовки к эффективным действиям  

в условиях огневого контакта 

 

При использовании разработанной педагогической технологии сотрудни-

ки ОВД должны быть обучены индивидуальным тактико-техническим действи-

ям с огнестрельным оружием, тактическим приемам (связкам), обеспечиваю-

щим эффективное взаимодействие в составе первичных тактических единиц, и 

коллективным тактическим действиям в составе малой тактической (боевой) 

группы, которые к окончанию курса обучения должны быть доведены до уров-

ня устойчивого умения или первоначального навыка. Преимущественно в экс-

тремальной ситуации возникшего огневого контакта большинство людей 
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действуют под влиянием боевого стресса и выполняют те действия, которые 

ранее были доведены до автоматизма [34, 75, 87, 94].    

С этой целью особое внимание уделяется многократному повторению то-

го или иного разучиваемого тактического приема (тренировки двигательного 

действия) с постепенным устранением ошибок в его исполнении. В дальней-

шем освоенные приемы (технические действия) объединяются в тактические 

связки, которые также необходимо отрабатывать до уровня устойчивого навы-

ка. Механическое заучивание комплексов тактических связок при известных 

недостатках имеет ряд несомненных преимуществ: высокая скорость обучения, 

наглядность подачи материала, высокая степень усвоения обучаемыми (в том 

числе и сотрудниками (слушателями факультетов заочного обучения (далее  

ФЗО) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина в условиях ограниченного 

учебного времени), возможность достижения единообразия действий из раз-

личных территориальных органов МВД России. Четко зафиксированный алго-

ритм действий в рамках комплекса тактических связок позволяет провести мно-

го десятков повторений в течение одного учебного занятия, что в значительной 

мере повышает его моторную плотность и способствует формированию и за-

креплению навыка. 

Недостатки указанного метода в значительной степени устраняются за 

счет высокой вариативности и разнообразия комплексов тактических связок. 

Количество шаблонных тактических действий должно обеспечивать взаимодо-

полнение информации из разных приемов (связок), за счет чего достигается по-

нимание обучающимися вариативности возможных действий, а также возмож-

ность комбинирования отдельных элементов различных шаблонных связок. 

Обучающиеся, на достаточном уровне освоившие комплекс из основных такти-

ко-технических действий (приемов) с оружием, смогут быстро реагировать на 

внезапно возникшую тактическую ситуацию, действуя по одному из освоенных 

шаблонов (хотя в процессе обучения данная ситуация могла и не рассматри-

ваться), а потом уже вносить корректировки в заранее отработанный порядок 

действий применительно к конкретной ситуации. Такой подход позволяет на 

основе уже имеющегося двигательного и служебного опыта с наименьшими 

рисками для личной профессиональной безопасности находить наиболее опти-

мальное решение для любой возникшей оперативно-служебной (служебно-

боевой) ситуации, так как в процессе обучения невозможно предусмотреть все 

варианты огневого (силового) противостояния с преступниками. 

Перечень использованных в экспериментальной педагогической техноло-

гии тактико-технических действий с огнестрельным оружием не является ис-

черпывающим.  Он дает возможность лишь интенсифицировать базовую подго-

товку для повышения эффективности действий в процессе огневого контакта и 

тем самым повысить уровень личной профессиональной безопасности сотруд-

ников ОВД в условиях повседневной служебной деятельности, резком обостре-

нии оперативной обстановки и в особых условиях несения службы. 
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3.2. Индивидуальная тактико-техническая подготовка  
сотрудников органов внутренних дел к эффективной  

деятельности в условиях огневого контакта 
 

Индивидуальная тактико-техническая подготовка сотрудников ОВД к 

эффективным действиям в условиях огневого контакта является той основопо-

лагающей базой, на которой будет выстраиваться вся дальнейшая подготовка 

подразделения к решению оперативно-служебных задач при осложнении опе-

ративной обстановки и в особых условиях служебной деятельности. Поэтому 

именно на этом этапе преподавателю особое внимание следует уделять каче-

ственному формированию необходимых компетенций (знаний, умений и навы-

ков). Вовремя неисправленная ошибка в технике либо в тактике действий 

со временем перерастет в неверный навык, который может привести к по-

лучению ранения или гибели сотрудника, снижению общего уровня бое-

способности группы.   

На этапе индивидуальной тактико-технической подготовки обучающихся 

должны быть в полной мере задействованы такие основные методы обучения 

двигательным действиям, как словесное и наглядное воздействие, практические 

методы формирования двигательного действия. 

Тактико-технические приемы с огнестрельным оружием, являясь специа-

лизированными двигательными действиями нападения и защиты сотрудников 

ОВД при попадании в ситуацию возникшего (или которая может возникнуть) 

огневого контакта, как и любое другое двигательное действие, проходят не-

сколько этапов освоения, пока не трансформируются в двигательный навык. 

Каждый из этих этапов имеет свою цель, а также комплекс средств и методов ее 

достижения. Цели и содержание этапов представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Этапы формирования двигательного навыка 

 

 
 

При формировании содержательной части экспериментальной педагоги-

ческой технологии авторы сознательно ограничили арсенал изучаемых тактико-

технических действий с оружием и тактических приемов (связок) групповых 

действий с ориентацией на самые простые и универсальные, но с целью дове-

дения их до уровня сформированного умения.   



110 

В процессе освоения учебного материала, авторы не стремились перегру-

жать обучающихся излишним объемом новых знаний, каскадом технических и 

тактических действий с различными видами оружия, всеми известными спосо-

бам перемещения на поле боя, тактическими приемами и действиями подразде-

ления в различных условиях. Необходимо помнить, что в процессе практиче-

ского занятия обучающиеся могут эффективно освоить не более 2-3 новых дви-

гательных действий. На занятиях по тактико-специальной подготовке препода-

вателю необходимо умело сочетать и дозировать подачу теоретического мате-

риала и работу по освоению и закреплению новых двигательных действий.  

В целях осуществления качественного индивидуального контроля дей-

ствий обучающихся практические занятия должны проводится в составе учебной 

группы из расчета не более 15 обучающихся на одного преподавателя [185].  

Как мы можем видеть на рисунке 3.2, на скорость и качество формирова-

ния первоначального двигательного умения (освоение тактико-технического 

приема) оказывают влияние знания о рассматриваемом двигательном действии, 

которые дают «понимание» приема и уже имеющегося у сотрудника ранее при-

обретенного двигательного опыта. Чем он больше, тем в более короткие сроки 

и с наименьшими усилиями будет сформировано новое двигательное умение. 

В процессе формирования первоначальное двигательное умение характеризует-

ся значительными мыслительными и волевыми усилиями для контроля пра-

вильности выполнения тактико-технического действия, несогласованностью и 

расчлененностью отдельных элементов приема, неустойчивостью сформиро-

ванного стереотипа движения. 

 

 
Рисунок 3.2. Структура перехода двигательного умения в двигательный навык 
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В дальнейшем при проведении тренировочных занятий, включающих в 

себя стереотипное повторение ранее изученного двигательного действия, с не-

медленным устранением возникающих неточностей и ошибок, имеющееся дви-

гательное умение перерастает в двигательный навык, характеризующийся при-

знаками, указанными на рисунке 3.2.  

В целях формирования устойчивого двигательного навыка в ограничен-

ный временной период, в дидактическую часть экспериментальной педагогиче-

ской технологии включались наиболее простые, но в то же время максимально 

универсальные тактико-технические действия с оружием и тактические приемы 

(связки) групповых действий (см. табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2. Комплекс тактико-технических действий 

 с короткоствольным огнестрельным оружием на месте 

 
Тактико-технические действия с короткоствольным огнестрельным оружием 

(ПМ) на месте 

№ 

п/п 

Описание 

тактико-

технического 

действия 

Целевое назначе-

ние 

Организационно-

методические указания 

Примечания 

1.  Стойка без-

опасности  

с пистолетом  

в руках 

Формирование 

навыка в обеспе-

чении мер личной 

безопасности со-

трудника с обна-

женным огне-

стрельным оружи-

ем и окружающих 

граждан в ситуа-

циях возможного 

возникновения ог-

невого контакта 

Изучение производится в 

составе группы. Основные 

методы: показ, рассказ, тре-

нировка. При изучении дан-

ного тактико-технического 

действия особое внимание 

обращать на соблюдение 

правила «контрольного 

пальца» и контроль направ-

ления среза ствола 

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно 

для самостоя-

тельного совер-

шенствования с 

макетом пистоле-

та 

2.  Боевая стойка 

(боевое поло-

жение) с пи-

столетом 

Формирование 

навыка в принятии 

положения обес-

печивающего 

удобство произ-

водства стрельбы и 

передвижения. 

Повышение уров-

ня обеспечения 

личной безопасно-

сти сотрудника 

при огневом кон-

такте 

Изучение производится в 

составе группы. Основные 

методы: показ, рассказ, тре-

нировка. Преподаватель 

объясняет обучающимся 

принципиальные отличия 

положения для стрельбы 

стоя из раздела огневой под-

готовки и боевой стойки с 

пистолетом 

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно 

для самостоя-

тельного совер-

шенствования с 

макетом пистоле-

та 

3.  Вариант А. Пе-

реход из стой-

ки безопасно-

сти в боевую 

Формирование 

навыка быстрого 

перехода из пред-

боевого положения 

Изучение производится в 

составе группы. Основные 

методы: показ, рассказ, тре-

нировка. Обратить внимание 

 Переходить к 

освоению данно-

го упражнения 

только после 
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стойку (вынос 

оружия от гру-

ди в боевое по-

ложение).  

 

Вариант Б. То-

же, но с ими-

тацией досы-

лания патрона 

в патронник и 

производством 

первого вы-

стрела  

в боевую стойку 

(боевое положе-

ние). Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте 

обучающихся, что при вы-

воде оружия на цель указа-

тельный палец накладывает-

ся на спусковой крючок, при 

переходе в положение без-

опасности – на затворную 

раму 

изучения стойки 

безопасности и 

боевой стойки с 

пистолетом. Так-

тико-техническое 

действие доступ-

но для самостоя-

тельного совер-

шенствования с 

макетом пистоле-

та (только для 

варианта А) 

4.  Извлечение 

пистолета из 

кобуры, приве-

дение его в бо-

евую готов-

ность, имита-

ция выстрела и 

осуществление 

тактических 

действий «кон-

троль цели», 

«контроль 

оружия», «кон-

троль обста-

новки» 

Формирование 

навыка быстрого 

производства пер-

вого выстрела и 

последующего 

контроля склады-

вающейся обста-

новки. Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте 

Изучение производится в 

составе группы. Основные 

методы: показ, рассказ, тре-

нировка. И.П. – фронтальная 

стойка, руки опущены вдоль 

туловища. Объяснить зани-

мающимся целевое назначе-

ние тактических действий 

«контроль цели», «контроль 

оружия», «контроль обста-

новки» 

Переходить к 

освоению данно-

го упражнения 

рекомендуется 

только после 

освоения обуча-

ющимися преды-

дущих упражне-

ний 

5.  Извлечение 

оружия и при-

ведение его в 

боевую готов-

ность с одно-

временным пе-

реходом в по-

ложение для 

стрельбы с ко-

лена 

Формирование 

навыка скоростно-

го извлечения 

оружия и приведе-

ние его в боевую 

готовность с одно-

временным сме-

щением с линии 

огня противника. 

Повышение уров-

ня обеспечения 

личной безопасно-

сти сотрудника 

при огневом кон-

такте 

Изучение производится в 

составе группы. Основные 

методы: показ, рассказ, тре-

нировка.  

И.П. – фронтальная стойка, 

руки опущены вдоль туло-

вища. Обратить внимание 

обучающихся, что действия 

по извлечению и приведе-

нию оружия в боевую го-

товность производятся од-

новременно со смещением с 

линии огня противника 

Переходить к 

выполнению 

упражнению до-

пускается после 

изучения поло-

жения для 

стрельбы с коле-

на. 

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно 

для самостоя-

тельного совер-

шенствования 

только с учебным 

оружием или 

специализиро-

ванными масса-

габаритными ма-

кетами 

6.  Извлечение и 

приведение пи-

столета в бое-

вую готовность 

Формирование 

навыка скоростно-

го извлечения 

оружия и приведе-

Изучение производится в 

составе группы, совершен-

ствование – в паре с партне-

ром. Основные методы: по-

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно 

для самостоя-
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одной рукой 

(вторая выпол-

няет защитное 

движение либо 

выставляется в 

качестве «бу-

фера безопас-

ности» 

ние его в боевую 

готовность одной 

рукой. Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте 

каз, рассказ, тренировка.  

И.П. – фронтальная стойка, 

руки опущены вдоль туло-

вища. Обратить внимание 

обучающихся, что первона-

чально формируется «буфер 

безопасности», зона ноше-

ния оружия отводится от 

нападающего, а затем извле-

кается пистолет и приводит-

ся в боевую готовность 

 

тельного совер-

шенствования 

только с учебным 

оружием или 

специализиро-

ванными масса-

габаритными ма-

кетами. Рекомен-

довано совер-

шенствование 

двигательного 

действия в работе 

с партнером 

 

В таблице 3.3 представлены тактико-технические действия с коротко-

ствольным огнестрельным оружием ПМ в движении. К освоению этого блока 

упражнений следует переходить после изучения предыдущего комплекса (так-

тико-технические действия с ПМ на месте), так как двигательный опыт, полу-

ченный обучающимися на предыдущих занятиях, во многом может облегчить 

формирование устойчивого умения в производстве тактико-технических дей-

ствий с ПМ в движении.  

Помимо этого в рассматриваемый блок включены и основные способы 

передвижения с обнаженным огнестрельным оружием, применяемые при ре-

шении оперативно-служебных задач (передвижение приставным шагом и так-

тическим шагом). 

 

Таблица 3.3. Комплекс тактико-технических действий 

с короткоствольным огнестрельным оружием (ПМ) в движении 

 
Тактико-технические действия 

 с короткоствольным огнестрельным оружием (ПМ) в движении 

№ 

п/п 

Описание 

тактико-

технического 

действия 

Целевое  

назначение 

Организационно-

методические указания 

Примечания 

1. Передвижение 

приставным 

шагом с обна-

женным огне-

стрельным 

оружием в бо-

евой стойке 

Формирование 

навыка в передви-

жении различными 

способами с обна-

женным огне-

стрельным оружи-

ем. Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте 

Изучение производится в 

составе группы, поточно. 

Основные методы: показ, 

рассказ, тренировка.    

И.П. – боевая фронталь-

ная стойка с обнаженным 

оружием, пистолет удер-

живается двуручным хва-

том. Первоначально осва-

ивается передвижение 

приставным шагом впе-

ред, назад, затем влево и 

вправо. После освоения 

этих способов передви-

Тактико-техническое 

действие доступно 

для самостоятельного 

совершенствования с 

макетом пистолета 

либо без него. 

Обратить внимание 

обучающихся на по-

стоянный контроль 

сектора опасности в 

процессе передвиже-

ния 
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жения допустимо совер-

шенствовать их с измене-

нием направления движе-

ния по команде препода-

вателя 

2. Передвижение 

тактическим 

шагом с обна-

женным огне-

стрельным 

оружием 

Формирование 

навыка в передви-

жении различными 

способами с обна-

женным огне-

стрельным оружи-

ем. Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте  

Изучение производится в 

составе группы, поточно. 

Основные методы: показ, 

рассказ, тренировка.          

И.П. – боевая фронталь-

ная стойка с обнаженным 

оружием, пистолет удер-

живается двуручным хва-

том. Первоначально осва-

ивается передвижение 

тактическим шагом впе-

ред, назад, затем влево и 

вправо. После освоения 

этих способов передви-

жения допустимо совер-

шенствовать их с измене-

нием направления движе-

ния по команде препода-

вателя 

Тактико-техническое 

действие доступно 

для самостоятельного 

совершенствования с 

макетом пистолета 

либо без него. 

Обратить внимание 

обучающихся на по-

стоянный контроль 

сектора опасности в 

процессе передвиже-

ния 

3. Передвижение 

тактическим 

шагом с обна-

женным огне-

стрельным 

оружием, по 

команде пре-

подавателя 

«шаг в сторо-

ну», с одно-

временным пе-

реходом в 

средний уро-

вень (положе-

ние для 

стрельбы с ко-

лена) и имита-

цией произ-

водства двух 

прицельных 

выстрелов 

Формирование 

навыка смещения с 

линии огня про-

тивника и произ-

водства ответных 

выстрелов после 

перемещения.  По-

вышение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при 

огневом контакте 

Изучение производится в 

составе группы. Основ-

ные методы: показ, рас-

сказ, тренировка.  

И.П. – боевая фронталь-

ная стойка с обнаженным 

оружием, пистолет удер-

живается двуручным хва-

том. Обратить внимание 

обучающихся, что дей-

ствия по извлечению и 

приведению оружия в бо-

евую готовность произво-

дятся одновременно со 

смещением с линии огня 

противника 

Переходить к выпол-

нению упражнения 

допускается после 

уверенного освоения 

техники тактического 

шага. 

Тактико-техническое 

действие доступно 

для самостоятельного 

совершенствования 

только с учебным 

оружием или специа-

лизированными мас-

са-габаритными ма-

кетами 

4. Извлечение 

пистолета и 

приведение его 

в боевую го-

товность в 

движении 

(вперед, назад, 

Формирование 

навыка скоростно-

го извлечения 

оружия и приведе-

ния его в боевую 

готовность в дви-

жении. Повышение 

Изучение производится в 

составе группы. Основ-

ные методы: показ, рас-

сказ, тренировка.  

И.П. – фронтальная стой-

ка, руки опущены вдоль 

туловища. Обратить вни-

Тактико-техническое 

действие доступно 

для самостоятельного 

совершенствования 

только с учебным 

оружием или специа-

лизированными мас-
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в стороны)  уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте 

мание обучающихся, что 

действия по извлечению и 

приведению оружия в бо-

евую готовность произво-

дятся одновременно толь-

ко в процессе передвиже-

ния 

са-габаритными ма-

кетами 

5. Извлечение 

пистолета, 

приведение его 

в боевую го-

товность с пе-

реходом в по-

ложение для 

стрельбы с ко-

лена (по целе-

указанию 12, 6, 

9, 3) 

Формирование 

навыка скоростно-

го извлечения 

оружия и приведе-

ние его в боевую 

готовность с одно-

временным смеще-

нием с линии огня 

и разворотом в 

сторону противни-

ка.  Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте  

Изучение производится в 

составе группы. Основ-

ные методы: показ, рас-

сказ, тренировка.  

И.П. – фронтальная стой-

ка, руки опущены вдоль 

туловища. Обратить вни-

мание обучающихся, что 

действия по извлечению и 

приведению оружия в бо-

евую готовность произво-

дятся одновременно со 

смещением с линии огня 

и разворотом в сторону 

противника 

Тактико-техническое 

действие доступно 

для самостоятельного 

совершенствования 

только с учебным 

оружием или специа-

лизированными мас-

са-габаритными ма-

кетами 

6. Передвижение 

змейкой, с вы-

ходом из зоны 

безопасности и 

возвращением 

обратно 

Формирование 

навыка безопасно-

го передвижения с 

использованием 

укрытий. Повыше-

ние уровня обеспе-

чения личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте  

Изучение производится в 

составе группы. Основ-

ные методы: показ, рас-

сказ, тренировка. И.П. – 

стойка безопасности с об-

наженным оружием, пи-

столет удерживается дву-

ручным хватом. Группа в 

колонну по одному, ди-

станция 2 шага. Обучаю-

щиеся поочередно выпол-

няют тактический прием, 

проходя змейкой всю ко-

лонну 

 Совершенствование 

тактико-технического 

действия предложен-

ным способом воз-

можно только в группе 

 

Приставной шаг, как правило, применяется на короткие дистанции и 

позволяет произвести сотруднику прицельный выстрел в любой момент време-

ни, так как он все время находится в устойчивом положении.  

Техника выполнения приставного шага вперед: сотрудник находится 

в боевой стойке с пистолетом; перед началом движения вперед он должен пе-

ренести вес тела на правую ногу, а левую ногу продвинуть вперед над землей 

скользящим шагом на 20–30 см, с твердой фиксацией на земле и последующим 

переносом на нее веса тела; далее правая нога также продвигается вперед на 

20–30 см (см. рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. Передвижение приставным шагом вперед 

 

В процессе обучения первоначально осваивается передвижение пристав-

ным шагом вперед, назад и только затем влево и вправо. Необходимо обратить 

внимание обучающихся, что для сотрудников, находящихся во фронтальной и 

левосторонней стойке (левая нога расположена впереди), вперед и влево дви-

жение начинается с левой ноги, назад и вправо – с правой ноги. Техника пере-

движения приставным шагом показана на рисунке 3.4. 

 



117 

 
 

 

  
 

Рисунок 3.4. Передвижение приставным шагом в сторону 
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С тактической точки зрения данный вид передвижения применяется, как 

правило, при обследовании помещений, при приближении к месту возможного 

укрытия преступника либо на местности при передвижении на короткие ди-

станции и позволяет осуществлять надежный огневой контроль сектора опас-

ности в процессе передвижения.   

Тактический шаг – способ перемещения, при котором пятка стопы, ко-

торой делается шаг, ставится на один уровень с носком другой ноги, а поста-

новка стопы осуществляется не резко, а по возможности плавным перекатом с 

пятки на носок, по внешнему своду стопы (см. рис. 3.5).  

 

 
 

Рисунок 3.5. Передвижение тактическим шагом  

 

Техника постановки стопы «перекатом» показана на рисунке 3.6, при 

этом движения ног в тазобедренном суставе ограниченны, а шаг осуществляет-

ся за счет активной работы в коленном суставе. Этот способ передвижения 

применяется при необходимости сохранения огневого контроля над сектором 

опасности при перемещениях. Позволяет развить большую скорость перемеще-

ния, чем при движении приставными шагами. 
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Рисунок 3.6. Постановка стопы «перекатом», при передвижении  

тактическим шагом  

 

При обычной ходьбе происходит достаточно сильное раскачивание тела 

из стороны в сторону, а при постановке стопы на землю происходит резкое ко-

лебание оружия вверх-вниз, что неизбежно нарушает сбалансированность си-

стемы «стрелок-оружие» и усложняет возможность производства прицельного 

выстрела в движении. При перемещении тактическим шагом колебания 

оружия минимизируются. 

Этот способ перемещения дает возможность быстро сделать несколько 

прицельных выстрелов при внезапном появлении противника. Обучаемым 

разъясняется, что тактический шаг используется до огневого контакта с про-

тивником, для скрытного (бесшумного) перемещения в местах вероятного со-

прикосновения с ним. Тактический шаг по пересеченной местности (снег, тра-

ва, кочки и т.п.) выполняется с постановкой ноги вперед на большее расстоя-

ние, чем по твердой поверхности [85].  

При обучении технике перемещения тактическим шагом, первоначально 

обучающиеся должны освоить правильную работу ног, а затем уже на базе 

сформированного двигательного умения осваивается передвижение тактиче-

ским шагом с удержанием оружия (см. рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7. Процесс обучения передвижению тактическим шагом 

 с удержанием оружия   

 

 До настоящего времени основным видом служебного оружия для боль-

шинства подразделений ОВД считался пистолет (ПМ, ПЯ и другие). В связи с 

этим и в образовательных организациях системы МВД России, и в территори-

альных органах внутренних дел основное внимание уделяется обучению техни-

ке стрельбы именно из этого вида оружия. Занятия же с автоматом Калашнико-

ва даже в рамках огневой подготовки проводятся значительно реже. Еще мень-

ше внимания уделяется обучению тактическим действиям с использованием 

АК. Но, в современных условиях формирование навыка умелого обращения 

с автоматическим оружием в процессе решения оперативно-служебных (слу-

жебно-боевых) задач становится первостепенной задачей, требующей дополни-

тельного научного и методического обеспечения. При этом недопустимо слепо 

копировать индивидуальные и групповые тактические действия, применяемые 

в подразделениях Минобороны России, так как военнослужащие решают бое-

вые задачи в значительной мере отличные от задач, решаемых сотрудниками 

правоохранительных органов. В этой связи при подготовке содержательной ча-

сти педагогической технологии, направленной на повышение уровня личной 

профессиональной безопасности сотрудников ОВД, в нее были включены и 

тактико-технические действия с АК. В таблице 3.4 предложен комплекс такти-

ко-технических действий с АК на месте.  
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Таблица 3.4. Комплекс тактико-технических действий с АК на месте 
 

Тактико-технические действия  

с длинноствольным огнестрельным оружием (АК) на месте 

№ 

п/п 

Описание 

тактико-

технического 

действия 

Целевое 

назначение 

Организационно-

методические  

указания 

Примечания 

1. Предбоевая 

стойка с АК 

(положение 

безопасности) 

Формирование 

навыка в принятии 

положения, повы-

шающего безопас-

ность сотрудника и 

окружающих граж-

дан в ситуациях 

возможного воз-

никновения огне-

вого контакта 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка. 

При изучении данного 

тактико-технического 

действия особое внима-

ние следует обращать 

на соблюдение правила 

«контрольного пальца» 

и контроль направления 

среза ствола 

Предбоевая 

стойка должна 

обеспечивать 

удобство пере-

мещения и со-

блюдение мер 

безопасности в 

ситуациях воз-

можного возник-

новения огневого 

контакта 

2. Боевая стойка с 

АК 

Формирование 

навыка в принятии 

положения обеспе-

чивающего удоб-

ство производства 

стрельбы и пере-

движения. Повы-

шение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при ог-

невом контакте 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка. 

Преподаватель объяс-

няет обучающимся 

принципиальные отли-

чия положения для 

стрельбы стоя из разде-

ла огневой подготовки 

и боевой стойки с АК, в 

том числе и при исполь-

зовании средств индиви-

дуальной бронезащиты 

Для облегчения 

освоения учебно-

го материала 

обучающимися 

следует исполь-

зовать подводя-

щие упражнения 

3. Вариант А. 

Переход из 

предбоевой 

стойки в бое-

вую, с одно-

временным 

приведением 

оружия в го-

товность к 

производству 

выстрела. 

Вариант Б. 

Переход из 

предбоевой 

стойки в бое-

вую с одновре-

менным приве-

дением оружия 

Формирование 

навыка в принятии 

положения, обес-

печивающего удоб-

ство производства 

стрельбы и пере-

движения, с парал-

лельным приведе-

нием оружия в бое-

вую готовность в 

условиях ограни-

ченного времени. 

Повышение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при ог-

невом контакте 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка. 

И.П. – предбоевая стой-

ка. 

Первоначально дей-

ствие выполняется в 

медленном темпе, по 

мере освоения темп 

увеличивается.   

При освоении перехода 

из предбоевой стойки в 

боевую с дополнитель-

ными тактическими 

действиями «контроль 

цели», «контроль ору-

жия», «контроль обста-

Преподаватель 

контролирует ка-

чество выполне-

ния тактико-

технического 

действия и свое-

временно устра-

няет возникаю-

щие ошибки 
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в готовность к 

производству 

выстрела и 

осуществлени-

ем тактических 

действий «кон-

троль цели», 

«контроль 

оружия», «кон-

троль обста-

новки» 

новки» обучающимся 

необходимо объяснить 

целевое назначение 

каждого производимого 

действия 

4. Приведение 

оружия в бое-

вую готовность 

с одновремен-

ным переходом 

из предбоевой 

стойки в поло-

жение для 

стрельбы с ко-

лена 

Формирование 

навыка скоростно-

го приведения 

оружия в боевую 

готовность с одно-

временным смеще-

нием с линии огня 

противника. По-

вышение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при ог-

невом контакте 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка.                   

И.П. – предбоевая стой-

ка. 

Обратить внимание 

обучающихся, что дей-

ствия по приведению 

оружия в боевую готов-

ность производятся од-

новременно со смеще-

нием с линии огня про-

тивника и переходом в 

положение для стрель-

бы с колена 

Переходить к 

выполнению 

упражнения до-

пускается после 

изучения поло-

жения для 

стрельбы с коле-

на 

 

5. Приведение 

оружия в бое-

вую готовность 

с одновремен-

ным переходом 

из предбоевого 

положения в 

положение для 

стрельбы лежа 

Формирование 

навыка скоростно-

го приведения 

оружия в боевую 

готовность с одно-

временным смеще-

нием с линии огня 

противника. По-

вышение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при ог-

невом контакте 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка.  

И.П. – предбоевая стой-

ка. Обратить внимание 

обучающихся, что дей-

ствия по приведению 

оружие в боевую готов-

ность производятся од-

новременно со смеще-

нием с линии огня про-

тивника и переходом в 

положение для стрель-

бы лежа 

Переходить к 

выполнению 

упражнения до-

пускается после 

изучения поло-

жения для 

стрельбы лежа 

 

6. Замена магази-

на в различных 

положениях 

левой и правой 

рукой 

Формирование 

навыка замены ма-

газина в условиях 

ограниченного 

времени и приве-

дения оружия в бо-

евую готовность 

после замены мага-

зина. Повышение 

уровня обеспече-

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка.                  

И.П. – боевая стойка.   

Освоение данного так-

тико-технического дей-

ствия производится 

первоначально удобной 

рукой, затем неудобной 

Преподаватель 

контролирует ка-

чество выполне-

ния тактико-

технического 

действия и свое-

временно устра-

няет возникаю-

щие ошибки 
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ния личной без-

опасности сотруд-

ника при огневом 

контакте  

в трех положениях: 

стоя, сидя, лежа 

Переходить к выполне-

нию замены магазина в 

условиях ограниченно-

го времени следует 

только после освоение 

обучающимися замены 

магазина, без учета 

временных показателей  

7. Выполнение 

изменения бое-

вой стойки, с 

упором авто-

мата в правое и 

левое плечо и 

обратно (изу-

чение и совер-

шенствование 

«короткого» и 

«длинного» пе-

реходов с 

удобного плеча 

на неудобное и 

обратно) 

Формирование 

навыка использо-

вания при произ-

водстве тактиче-

ских действий бое-

вой стойки с 

«удобного» и «не-

удобного» плеча.  

Повышение уровня 

обеспечения лич-

ной безопасности 

сотрудника при ог-

невом контакте 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка.  

И.П. – боевая стойка. 

Объяснить обучающим-

ся целевое назначение 

перекладывания авто-

мата с удобной стороны 

на неудобную и в каких 

случаях целесообразно 

делать «короткий» пе-

реход, а в каких – 

«длинный» переход  

Первоначальное 

рассмотрение 

данного тактико-

технического 

действия для об-

легчения пони-

мания обучаю-

щимися его 

назначения целе-

сообразно произ-

водить с приме-

нением укрытия 

 

Основной задачей применения данного комплекса упражнений являлось 

формирование у обучающихся умения безопасно для себя и для окружающих 

выполнять различные тактико-технические действия с АК при решении опера-

тивно-служебных (служебно-боевых) задач и формирования базы для дальней-

шего освоения индивидуальных и групповых тактических действий с оружием. 

В таблице 3.5 представлен комплекс тактико-технических действий с АК 

в движении, использованных при реализации экспериментальной педагогиче-

ской технологии, направленной на повышение уровня личной безопасности со-

трудников ОВД в условиях возможности возникновения огневого контакта. 

 

Таблица 3.5. Комплекс тактико-технических действий с АК в движении 
 

Тактико-технические действия  

с длинноствольным огнестрельным оружием (АК) в движении 

№ 

п/п 

Описание тактико-

технического дей-

ствия 

Целевое  

назначение 

Организационно-

методические  

указания 

Примечания 

1. Передвижение при-

ставным шагом с 

АК в боевой стойке 

Формирование 

навыка в пере-

движении раз-

личными спосо-

бами с огне-

стрельным ав-

Изучение производит-

ся в составе группы, 

поточно. Основные 

методы: показ, рас-

сказ, тренировка. И.П. 

– боевая стойка. Пер-

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно для 

самостоятельного 

совершенствования 

с макетом автомата 
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томатическим 

оружием. По-

вышение уровня 

обеспечения 

личной безопас-

ности сотрудни-

ка при огневом 

контакте 

воначально осваивает-

ся передвижение при-

ставным шагом впе-

ред, назад, затем влево 

и вправо. После осво-

ение этих способов 

передвижения допу-

стимо совершенство-

вать их с изменением 

направления движе-

ния, по команде пре-

подавателя 

либо без него. 

Обратить внима-

ние обучающихся 

на постоянный 

контроль сектора 

опасности в про-

цессе передвиже-

ния 

2. Передвижение так-

тическим шагом с 

АК 

Формирование 

навыка в пере-

движении раз-

личными спосо-

бами с автома-

тическим огне-

стрельным ору-

жием. Повыше-

ние уровня 

обеспечения 

личной безопас-

ности сотрудни-

ка при огневом 

контакте 

Изучение производит-

ся в составе группы, 

поточно. Основные 

методы: показ, рас-

сказ, тренировка. Пер-

воначально осваивает-

ся передвижение так-

тическим шагом впе-

ред, назад, затем с 

контролем секторов 

слева и справа. После 

освоение этих спосо-

бов передвижения до-

пустимо совершен-

ствовать их с измене-

нием направления 

движения по команде 

преподавателя 

Тактико-

техническое дей-

ствие доступно для 

самостоятельного 

совершенствования 

с макетом автомата 

либо без него. 

Обратить внима-

ние обучающихся 

на постоянный 

контроль сектора 

опасности в про-

цессе передвиже-

ния 

3. Передвижение так-

тическим шагом с 

АК, со сменой сек-

торов контроля 

Формирование 

навыка в пере-

движении раз-

личными спосо-

бами со сменой 

секторов кон-

троля по коман-

де преподавате-

ля (12, 6, 3, 9). 

Повышение 

уровня обеспе-

чения личной 

безопасности со-

трудника при ог-

невом контакте 

Изучение производит-

ся в составе группы, 

поточно. Основные 

методы: показ, рас-

сказ, тренировка. Пер-

воначально разучива-

ние производится в 

медленном темпе. По 

мере усвоения учебно-

го материала скорость 

движения и частота 

смены секторов кон-

троля увеличиваются  

Переходить к изу-

чению данного 

упражнения целе-

сообразно только 

после твердого 

усвоения техники 

передвижения так-

тическим шагом 

4. Выполнение пере-

ползаний различ-

ными способами 

(по-пластунски, на 

получетвереньках, 

на боку) 

Формирование 

навыка пере-

движения при 

ведении огня со 

стороны про-

тивника. 

Изучение производится 

в составе группы. Ос-

новные методы: показ, 

рассказ, тренировка.  

И.П. – по указанию 

преподавателя. Разу-

Передвижения 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

строевого Устава 

ВС РФ 
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Повышение 

уровня обеспе-

чения личной 

безопасности 

сотрудника при 

огневом контак-

те 

чивание способов пе-

реползания осуществ-

ляется на ровной по-

верхности без средств 

бронезащиты. Совер-

шенствование осу-

ществляется в СИБ, в 

условиях естественной 

местности 

5. Старт из положе-

ния для стрельбы с 

колена и лежа, 

осуществление пе-

ребежки, принятие 

изготовок для 

стрельбы с колена 

и лежа после осу-

ществления пере-

бежки 

Формирование 

навыка ускорен-

ного передвиже-

ния в различных 

тактических си-

туациях. 

Повышение 

уровня обеспече-

ния личной без-

опасности со-

трудника при ог-

невом контакте 

Изучение производит-

ся в составе группы, 

поточно. И.П. – по 

указанию преподава-

теля.  Основные мето-

ды: показ, рассказ, 

тренировка. Первона-

чально разучивание 

производится в мед-

ленном темпе. По мере 

усвоения учебного ма-

териала скорость вы-

полнения упражнения 

увеличивается 

Переходить к изу-

чению данного 

упражнения целе-

сообразно только 

после твердого 

усвоения учебного 

материала преды-

дущих разделов 

6. Имитация выпол-

нения «секторного 

осмотра» простран-

ства за углом в 

правую и левую 

сторону 

Формирование 

навыка безопас-

ного осмотра 

пространства, 

скрытого за уг-

лом. 

Повышение 

уровня обеспе-

чения личной 

безопасности 

сотрудника при 

решении опера-

тивно-

служебных 

(служебно-

боевых) задач 

Изучение производит-

ся в составе группы, 

поточно. Основные 

методы: показ, рас-

сказ, тренировка. И.П. 

– боевая стойка. Обра-

тить внимание обуча-

ющихся на ключевые 

моменты техники без-

опасного осмотра уг-

лов. При осмотре угла 

с лева, автомат пере-

кладывается на левое 

плечо 

Переходить к изу-

чению данного 

упражнения целе-

сообразно только 

после твердого 

усвоения способов 

перекладывания 

АК на левое и пра-

вое плечо (корот-

кий и длинный пе-

реход) 

 

Представленный в таблице 3.5 перечень упражнений, не является строго 

обязательным и исчерпывающим, а потому может корректироваться в зависи-

мости от уровня подготовленности обучающихся и характера предстоящих 

оперативно-служебных (служебно-боевых) задач. Единственным неизменным 

условием данного этапа обучения должно являться формирование у сотрудни-

ков ОВД умения, ускоренного и скрытного перемещения в условиях возможно-

го огневого контакта и закрепление навыка рационального и эффективного об-

ращения с автоматическим огнестрельным оружием. 
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3.3. Подготовка сотрудников ОВД к эффективным действиям  
в условиях огневого контакта в составе первичной тактической 

единицы (боевая двойка, боевая тройка) 

 
Более подробно рассмотрим этап подготовки к действиям в составе пер-

вичной тактической единицы (боевая двойка, боевая тройка) (см. рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.8. Разновидности первичной тактической единицы 

 

На данном этапе обучения сотрудники ОВД продолжают закреплять ра-

нее сформированные двигательные умения и осваивают элементарные приемы 

и способы взаимодействия в составе первичных тактических единиц при реше-

нии оперативно-служебных (служебно-боевых) задач. Основной целью рас-

сматриваемого этапа обучения должно стать формирование, на основе ранее 

полученных знаний и освоенных двигательных действий, умения обучающихся 

эффективно действовать в составе боевой двойки или боевой тройки, а также 

освоение способов коммуникации (вербальной и невербальной) в процессе ре-

шения оперативно-служебных (служебно-боевых) задач. По мере повышения 

уровня слаженности действий обучающихся в составе первичной тактической 

единицы количество речевых команд, проговариваемых вслух, уменьшается, 

пока они не доводятся до необходимого минимума [51, 52, 85]. 

Преподавателю необходимо добиться, чтобы при решении хотя бы про-

стых тактических задач боевая двойка (боевая тройка) действовала быстро, 

слаженно и уверенно, как единой целое. Это возможно достичь только при гра-

мотном построении практических (тактико-строевых) занятий, с постепенным 

усложнением тактических задач, предлагаемых для решения обучающимся.    

Для облегчения освоения тактико-технических действий в составе пер-

вичной тактической единицы можно рекомендовать методический прием, 

предложенный в работе А.Н. Кивлева и А.В. Маркина «Ускоренная тактическая 

подготовка». Он заключается в «… проговаривании обучающимися вслух рече-

РАЗНОВИДНОСТИ 
 

ПЕРВИЧНОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 
 

боевая двойка 

(два экипированных и 

вооруженных  

сотрудника ОВД) 

боевая тройка 

(три экипированных и 

вооруженных  

сотрудника ОВД) 
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вых формул управления (последовательностей речевых команд) в рамках того 

или иного тактического приема, которые включают в себя как собственно ко-

манды (то есть указания о совершении каких-либо действий другому), так и фра-

зы информирования о своих действиях или действиях других лиц» [с. 45, 85]. 

По мере совершенствования тактико-технического умения выполнения приема 

(связки) и повышения слаженности в составе первичной тактической единицы 

количество речевых команд, проговариваемых вслух, уменьшается, пока они не 

сводятся к необходимому минимуму. Однако на первоначальном этапе отра-

ботки совместных действий сотрудников необходимо обращать внимание на 

полное проговаривание речевых формул, так как это способствует их запоми-

нанию, и пониманию последовательности движений.  

«Именно речевые формулы управления (последовательность речевых ко-

манд) в значительной степени позволяют реализовать сжимание учебного мате-

риала (редуцирование), заменяя многословные описания тактических приемов 

на короткие словесные формулы этих приемов. Сама последовательность ко-

манд и является словесной формулой тактического приема» [с. 67, 85]. 

В процессе совершенствования ранее изученных тактических приемов и 

действий в составе первичной тактической единицы обучающиеся в связи с фи-

зической усталостью могут выполнять отдельные элементы приема условно 

или вообще не выполнять их, что может привести к закреплению неверного 

навыка и в экстремальной ситуации приведет к гибели или ранению сотрудни-

ка. В связи с этим преподавателю необходимо уделить особое внимание на 

данном этапе обучения именно технике выполнения двигательного действия и 

соблюдению всех элементов того или иного тактического приема (связки), 

пусть даже и в ущерб скоростным показателям.  

Основным элементом, который необходимо освоить обучающимся в про-

цессе применения экспериментальной педагогической технологии, направлен-

ной на повышение уровня личной профессиональной безопасности сотрудни-

ков ОВД за счет повышения эффективности освоения тактико-технических 

действий с огнестрельным оружием в процессе повседневной деятельности, 

резком осложнении оперативной обстановки и в особых условиях службы в со-

ставе первичной тактической единицы – это действия с взаимным огневым 

прикрытием.  

Суть этого элемента состоит в том, чтобы сотрудник (из состава первич-

ной тактической единицы) при сближении с объектом, представляющим потен-

циальную угрозу возникновения огневого контакта, начал сближение с ним (или 

любое другое перемещение) только после того, как напарник (-ки) взял (-и) сек-

тор потенциальной опасности под свой огневой контроль. После того как пер-

вый сотрудник завершил задуманный маневр, он занимает безопасную позицию 

и берет под огневой контроль сектор опасности, подавая сигнал (голосом или 

жестом), разрешающий начало движения второму сотруднику (второму и тре-

тьему при действиях в составе боевой тройки). После завершения маневра вто-

рым сотрудником (вторым и третьем при действиях в составе боевой тройки) 

они меняются ролями.  
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Смена ролей происходит многократно с тем, чтобы сохранить дистанцию 

рывка при перемещениях, время совершения маневра (перебежки) сотрудником 

не должно превышать 3-4 секунды (для открытой местности). 

Задачи выполнения данного тактического приема в процессе решения 

оперативно-служебных (служебно-боевых) задач могут быть различными, к 

примеру: скрытое занятие рубежей блокирования; сближение с объектом, где 

укрываются вооруженные преступники; отход либо сближение под огневым 

прикрытием партнера и т.д. Но при разучивании данного тактического приема 

обучающимся необходимо, прежде всего, понять и изучить принципиальную 

структуру последовательности действий каждого сотрудника в составе первич-

ной тактической единицы.  

Структура выполнения тактического приема «Сближение с против-

ником». Для упрощения понимания разберем структуру действий с взаимным 

прикрытием в составе первичной тактической единицы на примере боевой 

двойки при сближении с объектом, представляющим потенциальную угрозу 

возникновения огневого контакта.  

Пара сотрудников (боевая двойка) занимает позиции на боевом рубеже. 

Первый сотрудник берет под огневой контроль сектор возможного появления 

опасности. И подает установленный сигнал на начало движения второго со-

трудника (в различных тактических ситуациях эти сигналы могут быть разны-

ми: вербальными, невербальными, открытие огня на подавление первым со-

трудником). Второй сотрудник стремительно встает, делает шаг в сторону и 

выполняет рывок (перебежку) продолжительностью не более 3-4 секунд к зара-

нее намеченной позиции, занимает позицию и берет под огневой контроль сек-

тор опасности. Только после этого подает разрешающий сигнал на начало дви-

жения первого сотрудника. Исходя из конкретной тактической ситуации, для 

затруднения производства прицельного выстрела противником рекомендуется 

производить перебежку под углом 35-450 к возможной линии огня противника. 

Перед занятием позиции на открытой местности необходимо сделать шаг в сто-

рону от траектории движения и сразу же переходить в средний (положение для 

стрельбы с колена) или нижний уровень (положение для стрельбы лежа). При 

принятии положения для стрельбы лежа дополнительно необходимо выполнить 

смещение по фронту влево или вправо не менее чем на ширину корпуса. 

При рассмотрении структуры упражнения авторы умышленно не касают-

ся способов удержания оружия при перемещениях, способов перемещения и 

занятия позиций, способов подачи сигнала (внутренней коммуникации), потому 

что это будет зависеть от конкретной тактической ситуации.   

Для первоначального освоения данного тактического приема (связки) 

в целях закрепления правильного алгоритма можно порекомендовать 

выполнение определенных действий по следующей последовательности 

команд: «На позиции!» – «Держу!» – «Пошел!» – «Иду!» (см. рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9. Алгоритм разучивания движения с огневым прикрытием  

(первоначальный этап освоения тактического приема) 

 

«На позиции!» – эта фраза информирования нужна для того, чтобы обо-

значить партнеру, что перемещение завершено, но огневое прикрытие еще не 

осуществляется. Ее использование помогает избежать распространенной на 

ранних этапах освоения приема ошибки, когда сотрудник после завершения пе-

ребежки подает команду «Держу!», хотя он еще не готов к стрельбе и не взял 

сектор опасности под огневой контроль. 

«Держу!» – это фраза информирования партнера, что сектор опасности 

находится под огневым контролем, и подающий ее сотрудник полностью готов 

к открытию огня. 

«Пошел!» – сигнал подается сотрудником, взявшим сектор опасности под 

огневой контроль и разрешающий партнеру начать движение. 

«Иду!» – фраза информирования, которая подается сотрудником при 

начале движения для того, чтобы оповестить находящихся рядом, что он начал 

маневр. Тем самым соседи предупреждаются, что в данный момент времени он 

не может вести эффективный огонь [с. 56, 85]. 

 При первоначальном разучивании тактического приема по сближению с 

объектом с взаимным прикрытием, с использованием рассматриваемой речевой 

формулы, перемещения можно выполнять шагом или перебежками в среднем 

темпе без учета временных показателей. По мере освоения техники выполнения 
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приема и возникновения слаженности действий в составе боевой двойки, ско-

рость перебежек увеличивается и доводится до максимальной, время на пере-

мещение сокращается до 3–4 секунд.  

Применение данного методического приема (проговаривание речевых 

формул) облегчает обучающимся правильное освоение последовательности 

действий на первоначальном этапе разучивание тактического приема. 

По мере освоения разучиваемого материала и повышения слаженности и 

взаимопонимания внутри боевой двойки количество проговариваемых команд 

уменьшается пока не доводится до необходимого минимума «Держу!» – 

«Иду!», или начинают применяться другие (невербальные) способы коммуни-

кации (см. рис. 3.10 и 3.11).   

На рисунке 3.10 представлен вариант выполнения упражнения с сокра-

щенным количеством речевых команд («Держу!» – «Иду!») и изменением 

направления движения в процессе осуществления перемещения. К освоению 

данного варианта выполнения тактического приема следует переходить только 

после того, как обучающиеся четко, без грубых ошибок и с высокой скоростью 

научились выполнять первоначальный вариант упражнения. Как видно из содер-

жания рисунка, основными рабочими фазами являются фаза 1 и фаза 2, которые 

вместе составляют один цикл перемещения. В дальнейшем они повторяются. 

 
 

 
 

Рисунок 3.10. Алгоритм выполнения передвижения с огневым прикрытием  

и сокращенным колличеством речевых команд 
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На рисунке 3.11 представлен алгоритм выполнения данного тактического 

приема с боевой стрельбой (либо со стрельбой холостыми патронами). В дан-

ном варианте речевые команды не используются, а сигналом на начало выпол-

нения перебежки служит первый выстрел партнера. С целью максимально за-

труднить прицеливание противника перебежка осуществляется под углом 450 к 

линии атаки. В связи с применением боевых (холостых) патронов к выполне-

нию данного варианта тактического упражнения стоит переходить только то-

гда, когда в достаточной степени освоены предыдущие способы и варианты 

рассматриваемого тактического приема. Перед началом выполнения тактиче-

ского приема с боевой (холостой) стрельбой преподавателем (инструктором) 

проводится дополнительный инструктаж по мерам безопасности в ходе выпол-

нения упражнения.     

 

 
 

Рисунок 3.11. Алгоритм выполнения передвижения с огневым прикрытием 

либо применением холостых боеприпасов 

 

Рассматриваемый тактический прием после первоначального разучивания 

осваивается (совершенствуется) во всех вариантах с принятием сотрудниками 

на позициях положений для стрельбы с колена, лежа, на фоне физического и 

функционального утомления (см. рис. 3.12).    
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Рисунок 3.12. Треннировка слаженности действий сотрудников ОВД 

в составе первичных боевых единиц (в условиях полигона) 

 

Еще одним важным тактическим элементом, обеспечивающим необходи-

мый уровень личной профессиональной безопасности сотрудников при вступ-

лении в огневой контакт с противником, является прием отхода с занимаемых 

позиций с взаимным прикрытием. 
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Структура выполнения тактического приема «Отход от линии кон-

такта с противником» 

После изучения тактического приема по сближению с противником в со-

ставе первичной тактической единицы освоение отхода от линии контакта с 

противником и взаимным прикрытием не должно вызывать у обучающихся 

особых затруднений (см. рис. 3.13).    

 

 
 

Рисунок 3.13. Алгоритм отхода с занимаемой позиции и огневым прикрытием 

(первоначальный этап освоения тактического приема) 
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На начальном этапе освоения данного приема обучающиеся находятся в 

положении стоя. Структура первоначального разучивания остается прежней, с 

соблюдением последовательности речевых команд: «На позиции!» – «Держу!» – 

«Пошел!» – «Иду!» (см. рис. 3.14).  

 

  
 

Рисунок 3.14. Осуществление перемещения первого номера в боевой двойке 

под огневым прикрытием второго номера 
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Обучающимся необходимо объяснить следующие технические особенно-

сти выполнения приема (связки): при принятии решения на отход с занимаемой 

позиции старший первичной тактической единицы (двойки, тройки) подает ко-

манду «Отход». Сотрудник, находящийся на дальней позиции к линии контакта 

с противником (или по решению старшего группы обозначенный сотрудник бо-

евой тройки), подает ранее изученные команды «Держу!» – «Пошел!» и выпол-

няет последовательность действий, предусмотренных этими командами.   

Второй номер информирует рядом находящихся обучающихся голосовым 

сигналом «Иду!», поднимается и сразу же осуществляет разворот назад (заша-

гиванием правой ноги вперед) с одновременным переводом оружия в безопас-

ное положение (см. Раздел 2 монографии). Делать разворот отшагиванием ле-

вой ноги назад не рекомендуется из-за отсутствия визуального контроля места 

постановки ноги и возможной потери равновесия (падения). Для левши дей-

ствия производятся зеркально. Поворот осуществляется в сторону свободного 

от оружия плеча. После этого обучающийся осуществляет перемещение на 

установленную дистанцию. Удерживая оружие в безопасном положении, раз-

ворачивается ранее описанным способом, выводит оружие в сектор стрельбы 

и подает команду «На позиции!». Взяв сектор опасности под огневой кон-

троль, последовательно подает команды «Держу!» – «Пошел!». После этого 

маневр начинает обучающийся, до этого находившийся на прикрытии. Такие 

циклы повторяются до выхода всех сотрудников, входящих в состав первич-

ной тактической единицы, на намеченные рубежи. Наглядно перемещение 

(отход) с взаимным прикрытием показан на рисунках 3.14 и 3.15. 
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Рисунок 3.15. Осуществление перемещения второго номера в боевой двойке, 

под огневым прикрытием первого номера  

 

Необходимо обратить внимание обучающихся на то, что при осуществле-

нии перебежки назад оружие не должно быть направлено горизонтально, так 

как в стороне, куда осуществляется отход, могут находиться обучающиеся вто-

рого эшелона. Оптимальный вариант удержания автомата, – это безопасное по-

ложение в боевой стойке. 
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Последовательность освоения техники выполнения данного тактического 

приема и слаживание внутри первичной тактической единицы осуществляется 

в том же порядке, как и при обучении передвижению вперед с взаимным при-

крытием. 

Следующим необходимым тактическим приемом, включенным авторами 

в программу обучения экспериментальной педагогической технологии, являет-

ся перемещение по фронту с взаимным прикрытием в составе первичной такти-

ческой единицы (см. рис. 3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.16. Передвижение по фронту с взаимным прикрытием 

 в составе боевой двойки 

 

К рассмотрению вопроса освоения техники перемещения с взаимным 

прикрытием по фронту рекомендуется переходить после того, как обучающиеся 

надежно освоят технику и тактику выдвижения и отхода в составе боевой двой-

ки с взаимным прикрытием. 

Данный тактический прием позволяет минимизировать риски огневого 

поражения сотрудников при пересечении открытых (простреливаемых) участ-

ков местности (улиц, просек и т.д.). Сгруппировавшись за укрытием, сотрудни-

ки, входящие в расчет первичной тактической единицы, принимают решение о 

способе пересечения открытого участка местности. После чего сотрудник (1) 

из-за укрытия берет сектор опасности под огневой контроль (при необходимо-

сти открывает огонь на подавление), сотрудник (2) максимально быстро делает 

рывок (в 3–4 секунды) и занимает позицию, дающую возможность взять сектор 

опасности под огневой контроль (при необходимости открыть огонь на подав-

ление). Сотрудник (2) подает установленный сигнал о готовности, перебежку 

выполняет сотрудник (1) (см. рис. 3.16). Такие циклы повторяются вплоть до 

пересечения простреливаемого участка всей группой. 

При разучивании данного тактического приема, внимание сотрудников 

необходимо обращать на соблюдение мер безопасности с оружием (контроль 

направления среза ствола и контрольный палец), так как перемещение сотруд-

ника, осуществляющего перебежку, происходит за спиной и в непосредствен-
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ной близости от сотрудника, осуществляющего прикрытие. Небрежное отно-

шение к соблюдению мер безопасности может привести к негативным послед-

ствиям в ходе выполнения данного тактического приема в боевых условиях.   

В целом порядок и последовательность обучения данному тактическому 

приему при использовании сигналов коммуникации в двойке сохраняются и 

схожи с предыдущими действиями в составе первичной тактической единицы. 

После освоения тактических приемов в составе боевой двойки, основыва-

ясь на уже полученный двигательный опыт, происходит переход к освоению 

этих же способов передвижения в составе группы из трех сотрудников (боевой 

тройки) с взаимным прикрытием. 

Структура выполнения тактического приема «Перемещение с вза-

имным прикрытием вперед, в составе боевой тройки». Данный прием мо-

жет осуществляться несколькими способами. 

Способ № 1: перемещение с взаимным прикрытием вперед в составе бое-

вой тройки – попеременно (см. рис. 3.17). 

 
 

Рисунок 3.17. Перемещение с взаимным прикрытием вперед в составе боевой 

тройки – попеременно 
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При разучивании данного тактического приема сотрудникам необходимо 

объяснить, что по аналогии с ранее изученным выдвижением с взаимным при-

крытием в составе боевой двойки, при этом способе также попеременно выпол-

няют перемещение два элемента боевой тройки. Только первый элемент состо-

ит из одного сотрудника, а второй – из двух (см. рис. 3.17). 

На первоначальном этапе разучивания целесообразно начинать выдвиже-

ние вперед именно с сотрудника, находящегося по центру, так как он мини-

мально перекрывает сектора ведения огня двум другим сотрудникам. Если же 

выдвижение тройки будет начинаться с совершения маневра двумя сотрудни-

ками, находящимися по флангам, это приведет к сужению сектора ведения огня 

сотруднику, находящемуся в центре. 

Предложенный вариант выдвижения вперед с взаимным прикрытием в 

составе боевой тройки является приоритетным лишь на первоначальном этапе, 

так как при его изучении и совершенствовании обучающиеся могут использо-

вать двигательный опыт, полученный при изучении способов передвижения в 

составе боевой двойки, что, безусловно, может ускорить и облегчит процесс 

освоения рассматриваемого тактического приема.  

В дальнейшем, исходя из рельефа местности, состава обучающихся, так-

тической задачи и вводных, преподаватель может предложить к рассмотрению 

и другие варианты выполнения этого способа выдвижения с взаимным при-

крытием.     

 

Способ № 2: перемещение с взаимным прикрытием вперед, в составе бо-

евой тройки – последовательно. 

Общим правилом этого способа выдвижения с взаимным прикрытием яв-

ляется «правило 2-1», двое прикрывают – один совершает маневр. 

Для первоначального разучивания можно рекомендовать последователь-

ность действий, изображенных на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18. Перемещение с взаимным прикрытием вперед  

в составе боевой тройки – последовательно 

 

При обучении данному способу перемещения необходимо объяснить 

обучающимся, что этот способ хотя и является более медленным по сравнению 

с предыдущим (способ № 1), но зато он обеспечивает более надежные контроль 

сектора опасности и при необходимости более плотный огонь, так как два со-

трудника постоянно осуществляют огневой контроль опасного сектора. Какой 

из способов передвижения будет применен в каждой конкретной тактической 
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ситуации решает старший группы и установленным сигналом оповещает об из-

бранном способе остальной личный состав. Порядок освоения и закрепления 

первоначального умения остается таким же, как и при разучивании тактических 

действий в составе боевых двоек. Наглядно содержание способов выдвижения 

вперед при выполнении тактических упражнений в составе первичной тактиче-

ской единицы (боевой тройки) представлены на рисунках 3.17 и 3.18. 

Выполнение отхода с взаимным прикрытием в составе боевой тройки , 

осуществляется попеременным способом в обратной последовательности. 

Первыми начинают движение сотрудники, составляющие парный элемент 

(см. рис. 3.19). 

 

 
 

Рисунок 3.19. Перемещение с взаимным прикрытием назад  

в составе боевой тройки – попеременно  
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При освоении тактического приема по перемещению с взаимным прикры-

тием назад в составе боевой тройки (последовательно) перемещение назад (от-

ход) осуществляется в обратном порядке, с соблюдением ранее описанных мер 

личной безопасности и мер безопасного обращения с оружием (см. рис. 3.20). 

  
 

Рисунок 3.20. Перемещение с взаимным прикрытием назад  

в составе боевой тройки – последовательно  
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Представленные в данном разделе способы перемещения в процессе воз-

никшего либо потенциального огневого контакта в составе первичной тактиче-

ской единицы, по мнению авторов, являются необходимым минимумом для 

эффективных действий сотрудников ОВД при решении оперативно-служебных 

задач, связанных с применением огнестрельного оружия. Формирование дан-

ных умений будет способствовать повышению уровня личной безопасности со-

трудников при действиях в особых условиях служебной деятельности.  

В процессе освоения учебного материала не следует ускорять и пытаться 

форсировать процесс формирования двигательного умения к эффективным 

действиям в составе первичной боевой единицы. Так как вовремя не исправ-

ленная и закрепленная техническая ошибка (в передвижении, способе комму-

никации, действиях с оружием) в дальнейшем, при выполнении оперативно-

служебных (оперативно-боевых) задач, может привести к трагическим послед-

ствиям. Первоначально обучающимся ставятся для реализации простые такти-

ческие задания, которые выполняются в медленном темпе. По мере усвоения 

скорость и сложность заданий увеличиваются.  

Авторы, исходя из анализа проведения практических занятий у различ-

ных категорий сотрудников ОВД, разработали перечень тактических упражне-

ний, способствующих формированию умения слаженно действовать в составе 

первичной боевой единицы:  

1. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием (шагом) и с пол-

ным проговариванием речевых команд. 

2. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием (шагом), с пол-

ным проговариванием речевых команд и переходом в положение для стрель-

бы с колена. 

3. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием (шагом), с полным 

проговариванием речевых команд и переходом в положение для стрельбы лежа. 

4. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием (бегом), с мини-

мумом речевых команд и переходом в положение для стрельбы с колена. 

5. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием (бегом), с мини-

мумом речевых команд и переходом в положение для стрельбы лежа. 

6. Выполнение передвижения с взаимным прикрытием в изменяющихся 

тактических условиях (с различными вводными), с применением различных 

способов коммуникации, с максимально возможной скоростью выполнения пе-

ребежек, с холостой и боевой стрельбой. 

По мере повышения уровня слаженности количество речевых команд, 

проговариваемых вслух уменьшается и постепенно сводится к минимуму, либо 

заменяется невербальными способами информирования. 

В процессе подготовки методических единиц, составляющих содержание 

экспериментальной педагогической технологии, направленной на повышения 

уровня личной безопасности сотрудников ОВД, авторы умышленно не рас-

сматривали технически сложные тактические приемы и связки, требующие 

длительной отработки и высокого уровня слаженности внутри первичных так-

тических единиц, так как в связи со спецификой служебной деятельности со-
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трудники ОВД не имеют возможности уделять столько же внимания тактиче-

ской подготовке, как сотрудники специальных подразделений или боевых под-

разделений ФСВНГ России. Но изученные индивидуальные тактико-

технические действия с оружием и специальными газовыми средствами, такти-

ка действий в составе первичных тактических единиц и в составе малой такти-

ческой (боевой) группы доводились до уровня устойчивого двигательного 

умения. 

В целом содержание методики формирования двигательного умения со-

трудников ОВД при выполнении тактических приемов (связок) в составе пер-

вичной тактической единицы представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6. Этапы выполнения тактических приемов  

в составе первичной тактической единицы  

 
Этапы Содержание Организационно-методические 

указания 

Дозировка 

I Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием 

шагом и с полным прого-

вариванием речевых ко-

манд  

Преподаватель контролирует пра-

вильность выполнения всех элемен-

тов тактического приема (связки) 

каждым сотрудником 

Прохождение 

дистанции 

50 метров  

2-3 раза  

II Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием 

шагом и с полным прого-

вариванием речевых ко-

манд и переходом в поло-

жение для стрельбы с ко-

лена 

Преподаватель объясняет порядок 

перехода в положение для стрельбы 

с колена и контролирует правиль-

ность выполнения всех элементов 

тактического приема (связки) каж-

дым сотрудником.  

Прохождение 

дистанции 

50 метров  

2-3 раза  

III Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием 

шагом и с полным прого-

вариванием речевых ко-

манд и переходом в поло-

жение для стрельбы в по-

ложении лежа 

Преподаватель объясняет наиболее 

рациональные способы перехода из 

положения стоя в положение для 

стрельбы лежа и контролирует пра-

вильность выполнения всех элемен-

тов тактического приема (связки) 

каждым сотрудником.  

Прохождение 

дистанции 

50метров  

2-3 раза  

IV Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием 

бегом с минимальным про-

говариванием речевых ко-

манд и переходом в поло-

жение для стрельбы с ко-

лена 

Преподаватель объясняет порядок 

перехода в положение для стрельбы 

с колена и контролирует правиль-

ность выполнения всех элементов 

тактического приема (связки) каж-

дым сотрудником. Особое внимание 

следует обращать на слаженность 

действий сотрудников в боевой паре 

(тройке) при выполнении тактиче-

ского упражнения связки 

Прохождение 

дистанции 

50 метров  

2-3 раза, при 

необходимости 

увеличить ко-

личество про-

хождения ди-

станции до 4-5 

повторений  

V Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием 

бегом с минимальным про-

говариванием речевых ко-

Преподаватель объясняет порядок 

перехода в положение для стрельбы 

лежа и контролирует правильность 

выполнения всех элементов такти-

Прохождение 

дистанции 

50 метров  

2-3 раза, при 
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манд и переходом в поло-

жение для стрельбы лежа 

ческого приема (связки) каждым со-

трудником. Особое внимание обра-

щать на слаженность действий со-

трудников в боевой паре (тройке) 

при выполнении тактического 

упражнения связки 

необходимости 

увеличить ко-

личество про-

хождения ди-

станции до  

4-5 повторений  

VI Выполнение передвижения 

с взаимным прикрытием в 

изменяющихся тактиче-

ских условиях (с различ-

ными вводными), с приме-

нением различных спосо-

бов коммуникации, с мак-

симально возможной ско-

ростью выполнения пере-

бежек, со стрельбой холо-

стыми патронами и боевой 

стрельбой с поражением 

мишеней 

Перед каждым выполнением такти-

ческого упражнения по новой ввод-

ной преподаватель конкретизирует 

цель производимых действий. 

При совершенствовании упражне-

ния со стрельбой холостыми патро-

нами и боевой стрельбой обязатель-

но проводится дополнительный ин-

структаж по мерам безопасности 

Дозировка 

осуществляет-

ся по решению 

руководителя 

занятия исходя 

из уровня под-

готовки обу-

чающихся, а 

также методи-

ческих целей и 

задач 

 
 

3.4. Подготовка сотрудников ОВД к эффективным действиям  
в условиях огневого контакта в составе малой тактической  

(боевой) группы 
 

Изучение комплексов тактических приемов (связок) в составе малой так-

тической (боевой) группы осуществляется в ходе практических занятий (в 

условиях образовательных организаций МВД России) или же в ходе проведе-

ния тактико-строевых занятий (при организации процесса профессиональной 

служебной и физической подготовки в территориальных органах МВД России). 

В современной тактической и тактико-специальной подготовке еще не 

выработано единого определение термина «малая тактическая (боевая) группа».   

Как и нет точного определения, какое количество сотрудников силовых ве-

домств должны входить в данное подразделение, чтобы считать его малой так-

тической группой. Исходя из характеристик служебных нарядов [18] и функци-

ональных групп, задействованных при ликвидации чрезвычайных обстоятель-

ств, можно говорить, что в аспекте решения оперативно-служебных задач, сто-

ящих перед органами внутренних дел в особых условиях, малая тактическая 

(боевая) группа (далее  МТГ) – это группа сотрудников ОВД, состоящая из        

3-5 первичных боевых единиц (боевых двоек, боевых троек) с соответствую-

щим вооружением и экипировкой и предназначенная для решения определен-

ной оперативно-служебной (служебно-боевой) задачи в случаях введения осо-

бых правовых режимов на территории Российской Федерации, а также при воз-

никновении военных конфликтов различной степени интенсивности на приле-

гающей к границе Российской Федерации территориях. То есть, количествен-

ный состав малой тактической (боевой) группы сотрудников ОВД будет коле-

баться (от 6 до 15 человек).  
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Опыт проведения специальной военной операции по демилитаризации 

киевского режима показывает, что основной упор при проведении войсковых 

операций в настоящее время делается на применение малых боевых (штурмо-

вых) групп. Главная причина этого – появление на поле боя значительного ко-

личества оружия – как высокоточного, так и бьющего по большим площадям. 

Например, один залп РСЗО «Ураган» или ТОС «Солнцепек» может накрыть 

наступающий батальон и даже полк в действующих «размерах» Боевого устава. 

Также дальнобойность современных артиллерийских и ракетных систем позво-

ляет наносит быстрые и точные удары по скоплениям вооруженных формиро-

ваний противника в тыловых районах. 

Данный опыт уже адаптирован и частично внедряется в оперативно-

служебную деятельность в органах внутренних дел новых субъектов Россий-

ской Федерации и в сопредельных с Украиной регионах. Но на данном этапе 

практически полностью отсутствует методическое обеспечение подготовки со-

трудников ОВД к данному виду деятельности. 

Не требует доказательств тот постулат, что действия МТГ будут эффек-

тивны только в том случае, если каждый входящий в нее сотрудник будет 

иметь достаточный уровень индивидуальной боевой подготовки, а группа в це-

лом будет иметь высокую степень слаженности. В противном случае МТГ бу-

дет просто представлять из себя групповую цель для приоритетного поражения 

всеми огневыми средствами противника. 

Основным видом занятий, направленным на формирование слаженности 

МТГ, являются практические (тактико-строевые) занятия. 

Освоение тактических приемов (связок) в составе МТГ целесообразно 

проводить только на базе уже освоенных индивидуальных тактико-технических 

действий с огнестрельным оружием и умений действовать в составе первичной 

тактической единицы [185].  

Первоначальное разучивание представленных в экспериментальной педа-

гогической технологии тактических связок в составе МТГ проводится в упро-

щенной форме на сокращенных дистанциях (на плацу, в спортивном зале, на 

стадионе и т.д.) с использованием условностей (перебежки изображаются ко-

роткими шагами, артиллерийские разрывы – ударами о звонкие предметы или 

хлопками и т.п.) при проговаривании вслух всех необходимых команд [85]. 

Только после уверенного освоения обучающимися той или иной тактиче-

ской связки допустимо осуществлять ее выполнение на реальных дистанциях, с 

реальными скоростями движения, на необорудованной местности и выполне-

нием всех тактико-технических требований, как они должны выполняться в бо-

евой обстановке. 

Разучивание тактических приемов (связок) в составе МТГ всегда необхо-

димо начинать в медленном темпе, а если есть необходимость, то с разделени-

ем на отдельные двигательные действия и под счет преподавателя. Только по-

сле уверенного усвоения общей схемы движения каждым членом группы и чет-

кой подачи речевых команд можно увеличивать скорость выполнения тактиче-

ского приема (связки).  
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При формировании дидактических единиц, по уже ранее описанным при-

чинам, мы старались не перегружать обучающихся сложными тактическими 

маневрами в составе группы. Задачей данного этапа являлось разучивание и 

тренировка основных способов групповых перестроений, но при условии дове-

дения их до уровня устойчивого умения.  

Для использования в процессе обучения сотрудников ОВД тактическим 

действиям в составе МТГ можно рекомендовать базовые способы боевых пере-

строений, предложенные в работе А.Н. Кивлева и А.В. Маркина «Ускоренная 

тактическая подготовка». Прежде всего, это способы боевого фронтального 

развертывания из колонны по одному в шеренгу. Боевое развертывание различ-

ными способами из колонны по одному можно рекомендовать к изучению и 

тренировке, так как данное походное построение является одним из основных 

способов перемещения МТГ вне зоны огневого контакта с противником.  

Способ боевого развертывания «Пополам». 

При изучении боевого развертывания МТГ этим способом необходимо 

объяснить обучающимся, что в случае возникновения огневого контакта 

с фронта первые три-четыре сотрудника, максимально быстро смещаются 

в цепь вправо от направляющего, а остальная группа перестраивается в цепочку 

слева от направляющего. При этом количество сотрудников, выполняющих 

смещение вправо, в малой тактической группе может быть уменьшено до          

2-3 человек (в зависимости от количественного состава МТГ) (см. рис. 3.21).  
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Рисунок 3.21. Развертывание МТГ с использованием способа «Пополам» 

 

При таком способе развертывания сотрудники первой подгруппы, как 

только занимают позиции на правом фланге, сразу же должны открыть огонь в 

сторону противника, тем самым давая возможность сотрудникам второй под-

группы (выдвигающихся на левый фланг), у которых траектория движения бо-

лее длинная, занять боевые позиции в цепи. 

На рисунке 3.22 показан один из вариантов способа боевого развертыва-

ния «Пополам». В данном случае развертывание осуществляется в составе пер-

вичных тактических единиц, которые на рисунке обозначены буквами А, Б, В, 

Г, Д. 
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Рисунок 3.22. Развертывания МТГ способом «Пополам» 

(в составе первичных тактических единиц) 

 

При осуществлении этого варианта боевого развертывания необходимо 

придерживаться следующих правил: сотрудники, входящие в состав первичных 

тактических единиц, находящихся в головной части колонны, смещаются при 

перестроении в цепь направо, а все остальные – налево. На рисунке боевые 

двойки А, Б, В смещаются направо, боевые двойки Г, Д смещаются налево. 

Такой способ развертывания позволяет сохранить первоначальный состав 

сотрудников в первичных тактических единицах, что в дальнейшем повысит 

слаженность действий подразделения в целом. 

Само развертывание осуществляется по кратчайшей линии прямолиней-

ного движения к своему месту в цепи, соответствующее позиции в исходной 

колонне [85]. 

Данный способ является одним из самых простых, не требующих допол-

нительных (предварительных) организационных действий со стороны старшего 
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группы, и, следовательно, его можно обозначить как приоритетный в процессе 

обучения.  

Способ развертывания «Пополам» можно также использовать при необ-

ходимости разворота уже выстроенной цепи МТГ, например, при неожиданном 

контакте цепи с противником по флангу. 

Способ боевого развертывания «Елочка».  

Способ боевого развертывания «Елочка» также является одним из часто 

применяемых видов перестроения из походной колонны в цепь. Благодаря сво-

ей простоте, он может быть рекомендован для включения в программу обуче-

ния для краткосрочных курсов подготовки (см. рис. 3.23).  

 
Рисунок 3.21. Развертывание МТГ способом «Елочка» 

 

Этот способ развертывания осуществляется следующим образом. Перед 

началом движения подается команда «Разобрать сектора!». Первый номер в ко-

лонне поднимает руку в любую сторону по своему выбору – направо или нале-
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во. Направление поднятой руки, означает направление сектора, который он бу-

дет наблюдать во время движения и последующее направление его движения 

при осуществлении развертывания МТГ. Ствол автомата направляется в сектор, 

который сотрудник берет под контроль. 

Второй номер в колонне поднимает противоположную руку и соответ-

ственно берет под контроль сектор с этой стороны. Номер за ним – в противо-

положную сторону от второго номера и так далее до конца колонны. Для запо-

минания своего направления движения можно использовать перекладывание 

оружия так, чтобы его ствол был направлен в сторону будущего развертывания. 

Дополнительным ориентиром при этом способе развертывания служит прин-

цип, что движение осуществляется в противоположную сторону от впереди 

идущего сотрудника в колонне. 

Способ боевого развертывания «Елочка», хотя и требует несколько боль-

ших временных затрат на его освоение и совершенствование слаженности дей-

ствий сотрудников, входящих в МТГ, но в ситуациях нападения на группу с 

разных сторон или необходимости занятия круговой обороны, он является при-

оритетным.   

При обучении этому способу развертывания необходимо добиться от со-

трудников надежного контроля за своими секторами ответственности на мар-

ше, что впоследствии в значительной степени облегчит и порядок боевого раз-

вертывания группы способом «Елочка». 

После изучения данного способа боевого развертывания МТГ целесооб-

разно предложить на рассмотрение этот же способ, но при осуществлении раз-

вертывания в составе первичных тактических единиц. 

Данный вариант реализации рассматриваемого способа боевого развер-

тывания позволяет сохранить первоначальный состав сотрудников, входящих в 

первичную боевую единицу, что в дальнейшем повысит слаженность действий 

подразделения при решении огневой (тактической) задачи. Вариант боевого 

развертывания способом елочка в составе первичных тактических единиц пред-

ставлен на рисунке 3.24.  
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Рисунок 3.24. Развертывание МТГ способом «Елочка» 

(в составе первичных тактических единиц) 

 

«Комбинированный» способ боевого развертывания. 

Этот вариант совмещает в себе два предыдущих способа развертывания  

МТГ – «Пополам» и «Елочка». Данный способ развертывания целесообразно 

применять только в случае, если от МТГ выделялся головной дозор (ГД). В 

этом случае сотрудники, входящие в головной дозор, осуществляют разверты-

вание способом «Елочка», а основная группа под их огневым прикрытием осу-

ществляет развертывание способом «Пополам». Но при нарушении дистанции 

между головным дозором и основной группой, потери визуального контроля 

(при превышении дистанции или чрезмерном сокращении дистанции) приме-

нение данного способа может вызвать путаницу. 

Для повышения эффективности обучения сотрудников данному способу 

боевого развертывания МТГ необходимо опираться на уже ранее полученные 

знания и сформированные двигательные умения групповых действий.  
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Рисунок 3.25. «Комбинированный» способ развертывания МТГ  

 

После освоения обучающимися ранее рассмотренных, относительно не-

сложных способов боевого развертывания МТГ, допустимо переходить к одно-

му из основных видов боевого построения МТГ при возникновении огневого 

контакта – это способ «В круг» (см. рис. 3.26).  
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Рисунок 3.26. Способ боевого развертывания МТГ «В круг»  

  

Данный способ боевого развертывания, с тактической точки зрения, мож-

но порекомендовать как приоритетный для МТГ, так как он исключает возмож-

ность противника нанести фланговые удары либо совершить обход в незащи-

щенный тыл группы.  
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На рисунке 3.26 изображен вариант данного способа боевого развертыва-

ния, выполняемый в составе первичных тактических единиц (боевых двоек). 

Расстояние рывка от траектории движения группы, порядок начала развертыва-

ния – во многом зависят от конкретных тактических условий (рельеф местно-

сти, вооружение и уровень подготовленности сотрудников, район и плотность 

возникшего огневого контакта и т.д.). Но основным требованием при использо-

вании рассматриваемого способа боевого развертывания является отсутствие 

брешей в секторах наблюдения и ведения огня у всех без исключения сотруд-

ников МТГ.  

На рисунке 3.26 рассмотрен вариант боевого развертывания группы, в ко-

торой не выделен головной и тыловой дозоры. Если в МТГ выделены данные 

элементы боевого охранения, то общим правилом является то, что сотрудники, 

входящие в состав головного дозора, расходятся и перекрывают сектора опас-

ности по фронту траектории движения группы. Сотрудники, назначенные в со-

став тылового дозора, разворачиваются, расходятся и полностью перекрывают 

своими секторами тыл группы. Сотрудники, находящиеся в ядре группы, вы-

двигаются во фланги в соответствии со своими секторами контроля, обозна-

ченными перед началом движения.  

При проведении практических занятий, направленных на формирование у 

сотрудников ОВД умений эффективно и слаженно действовать в составе МТГ, 

можно порекомендовать в подготовительной части занятия либо в начале ос-

новной части, в качестве доразминки личного состава, использовать выполне-

ние ранее изученных индивидуальных действий с оружием и приемов в составе 

первичной тактической единицы. Это будет способствовать закреплению прой-

денного учебного материала и формированию навыка умелых тактических дей-

ствий с огнестрельным оружием как индивидуально, так и в составе группы.     

Разучивание отдельных тактических элементов (связок) в составе малой 

тактической (боевой) группы позволяет использовать преимущества группово-

го запоминания. Связано это с тем, что в силу психологических и физиологиче-

ских особенностей сотрудники в разной степени усваивают разные элементы из 

общего объема передаваемых знаний и умений. Но при неполном запоминании 

отдельными сотрудниками всего объема разучиваемого тактического приема, 

группа в совокупности помнит все, и любой член МТГ может всегда обратиться 

к двигательному опыту находящихся рядом товарищей (посмотреть, как они 

выполнят тот или иной элемент).  

Обучение групповым тактическим действиям с применением данного ме-

тодического приема, сводит к минимуму необходимость проведения отдельных 

теоретических занятий и позволяет в значительной степени повысить моторную 

плотность занятия и скорость усвоения учебного материала.  

Последовательность и принципы освоения тактических приемов (связок) в 

составе МТГ и дальнейшее их совершенствование сохраняются такие же, как и 

при освоении тактических приемов в составе первичной тактической единицы.   

В работе, в процессе применения экспериментальной педагогической 

технологии, авторы вынесли для изучения только самые простые и принципи-
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альные схемы боевого развертывания МТГ. Данные тактические приемы (связ-

ки) могут быть в значительной степени изменены руководителями подразделе-

ний, исходя из степени обученности и вооружения личного состава группы, 

условий местности, где будут выполнятся оперативно-служебные (служебно-

боевые) задачи и других факторов, определяющих конкретную тактическую 

обстановку. Но прохождение обучения с применением экспериментальной пе-

дагогической технологии позволяет, на наш взгляд, сформировать у сотрудни-

ков дополнительные компетенции, способствующие повышению эффективно-

сти действий в условиях возникновения огневого контакта как индивидуально, 

так и в составе первичных тактических единиц, а также при решении служебно-

боевых задач в составе малой тактической группы. Это несомненно положи-

тельно скажется на уровне личной безопасности сотрудников ОВД при реше-

нии профессиональных задач в процессе осуществления повседневной опера-

тивно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной обстановки и 

при привлечении к несению службы в особых условиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сотрудники ОВД в силу возложенных на них профессиональных обязан-

ностей находятся на переднем крае борьбы с преступностью и обеспечивают 

общественный порядок и безопасность во всех регионах нашей страны.  На наш 

взгляд, для того чтобы успешно справляться с этими обязанностями, особое 

внимание должно уделяться профессиональной подготовленности сотрудников 

ОВД и степени надежности действий при решении возникающих задач в услови-

ях повседневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опе-

ративной обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях. 

В настоящее время в связи с проводимой на территории Украины специ-

альной военной операцией значительно изменились характер и условия слу-

жебной деятельности сотрудников ОВД, несущих службу на приграничных с 

ней субъектах РФ и на территориях вновь присоединенных субъектов РФ. Со-

гласно заявлению Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от 

24 февраля 2024 года: «За 24 месяца специальной военной операции Белгород-

ские территории подвергались обстрелам почти восемь тысяч раз». 

Соответственно, сотрудникам ОВД приходится выполнять оперативно-

служебные задачи в условиях возможных и реальных ракетных, минометных и 

артиллеристских ударов; активного использования ВСУ для проведения терро-

ристических атак разведывательных и ударных беспилотных летательных ап-

паратов; проникновения на обслуживаемую территорию диверсионно-

разведывательных групп ВСУ; ростом нелегального оборота огнестрельного 

оружия. 

Чтобы нивелировать эти новые угрозы и вызовы, являющиеся реалиями 

современной обстановки, насущной необходимостью является корректировка 

системы профессиональной подготовки сотрудников ОВД с особым акцентом 

на разработку приемов и методов, повышающих уровень обеспечения личной 

профессиональной безопасности. 

Анализ значительного числа литературных источников, посвященных 

проблеме обеспечения личной безопасности сотрудников в различных условиях 

оперативно-служебной деятельности, позволил выявить ряд проблемных во-

просов, связанных с недостаточным уровнем обеспечения личной безопасности 

сотрудников при несении службы в различных условиях. 

Авторы работы выдвинули предположение, что применение акцентиро-

ванного педагогического воздействия, направленного на интенсификацию про-

цесса подготовки к действиям с СГС (АР) и огнестрельным оружием, повысит 

готовность сотрудников ОВД к обеспечению личной безопасности при реше-

нии профессиональных задач в различных условиях оперативно-служебной де-

ятельности. 

Для проверки данного предположения на базе Бел ЮИ МВД России име-

ни И.Д. Путилина авторами было проведено исследование, включившее в себя: 

– анкетирование сотрудников ОВД, курсантов и слушателей Бел ЮИ 

МВД России имени И.Д. Путилина; 
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– обработку полученных результатов статистическим методами и мето-

дом сравнительного анализа; 

– разработку педагогической технологии направленной на повышение 

уровня личной безопасности сотрудников ОВД за счет целенаправленного 

формирования навыков тактико-технических действий с огнестрельным ору-

жием и СГС (АР), при решении профессиональных задач в процессе осу-

ществления повседневной оперативно-служебной деятельности, резком 

осложнении оперативной обстановки и при привлечении к несению службы в 

особых условиях;  

– экспериментальную проверку разработанной педагогической техноло-

гии (результаты эксперимента представлены во втором разделе работы); 

– формулирование выводов и оформление материалов исследования. 

По результатам проделанной работы, были сформулированы следующие 

выводы:   

– анализируя причины гибели и получения ранений сотрудниками в про-

цессе решения оперативно-служебных задач, в том числе и при вступлении в 

огневой контакт, многие авторы сходятся во мнении, что к этому привели так-

тические ошибки в действиях сотрудников, несмотря на их достаточную техни-

ческую подготовленность;  

– навыков в быстром и точном поражении мишени, получаемых сотруд-

никами на занятиях по огневой подготовке, не всегда достаточно для обеспече-

ния должного уровня личной безопасности сотрудников в случае возникнове-

ния огневого контакта с преступником; 

– применение разработанной экспериментальной педагогической техно-

логии в образовательном процессе курсантов, слушателей ФПП, слушателей 

ФПиПК Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина привело к положительным 

изменениям в результатах контрольных нормативов, характеризующих подго-

товленность обучающихся к тактико-техническим действиям с ПМ и АК, спо-

собствующих обеспечению личной безопасности сотрудников в случае возник-

новения огневого контакта. Также положительные изменения отмечены и в ре-

зультатах контрольных тактических нормативов, характеризующих тактико-

техническую подготовленность сотрудников к действиям в случае решения 

оперативно-служебных задач при резком осложнении оперативной обстановки 

и при привлечении к несению службы в особых условиях; 

– положительные изменения в результатах контрольных нормативов от-

мечены как при длительном применении приемов и методов эксперименталь-

ной педагогической технологии (18 учебных недель – у курсантов четвертого 

курса; 20 учебных недель – у слушателей ФПП), так и при краткосрочном их 

применении, но при увеличенной плотности учебных занятий (30 часов на 

2 учебные недели – у слушателей ФПиПК); 

– проведенное исследование показало, что положительные изменения в 

части тактико-технической подготовки к действиям с огнестрельным оружием 

при возникновении огневого контакта, а следовательно и повышения уровня 

личной безопасности сотрудников при попадании в экстремальные условия 
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несения службы, отмечалось как у сотрудников еще с несформированными 

(слабо сформированными) профессиональными навыками (слушатели ФПП), 

так и у достаточно подготовленных в профессиональном плане, но не имеющих 

опыта служебной деятельности (курсанты четвертого курса), так и у сотрудни-

ков, имеющих опыт служебной деятельности от 3 до 14 лет (6,8 лет службы в 

ОВД – слушатели ФПиПК); 

– исходя из анализа результатов проведенного исследования, можно го-

ворить, что применение экспериментальной педагогической технологии в 

учебно-воспитательном процессе обучающихся образовательных организаций 

МВД России позволяет повысить уровень обеспечения личной профессиональ-

ной безопасности сотрудников органов внутренних дел за счет улучшения их 

тактико-технической подготовленности при действиях с огнестрельным оружи-

ем в случае возникновения огневого контакта с преступником;  

– проведение занятий с применением экспериментальной технологии, 

направленной на формирование специализированного умения по применению 

специальных газовых средств, а именно – аэрозольного распылителя позволи-

ло: сократить временные показатели на извлечение и применения СГС (АР) 

в различных условиях тактической обстановки; исключить техническую ошиб-

ку, связанную с неправильным хватом баллончика, когда перекрывалось сопло 

распылителя или баллончик был направлен соплом распылителя в сторону про-

тивоположную от цели; в полном объеме использовать метод ситуационного 

моделирования для максимальной реализации в образовательном процессе 

принципа практической направленности обучения. 

Исходя из перечисленных выводов, можно говорить, что педагогическое 

воздействие, направленное на формирование умений и навыков умелого обра-

щения с огнестрельным оружием и специальными газовыми средствами, позво-

ляет интенсифицировать процесс профессиональной подготовки сотрудников и 

повысить степень готовности к действиям по обеспечению личной профессио-

нальной безопасности при силовом пресечении преступлений и административ-

ных правонарушений как в процессе осуществления повседневной оперативно-

служебной деятельности, так и при резком осложнении оперативной обстановки 

и при привлечении к несению службы в особых условиях.  

Для более качественного формирования навыков выполнения тактико-

технических действий с огнестрельным оружием и коллективных тактических 

приемов (связок) авторами предлагается поэтапная реализация содержательной 

части рассматриваемой педагогической технологии, с соблюдением последова-

тельности следующих этапов:    

1. Этап индивидуальной подготовки. 

2. Этап подготовки к действиям в составе первичных тактических единиц 

(боевая двойка, боевая тройка). 

3. Этап подготовки к действиям в составе малой тактической группы 

(МТГ). 

Каждый из этих этапов имеет свою цель, задачи, а также комплекс 

средств и методов ее достижения. 
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Причем индивидуальная тактико-техническая подготовка сотрудников 

ОВД к эффективной деятельности в условиях огневого контакта при обеспече-

нии достаточного уровня личной безопасности является основополагающей ба-

зой, на которой будет выстраиваться вся дальнейшая подготовка подразделения 

к решению оперативно-служебных (служебно-боевых) задач при резком 

осложнении оперативной обстановки и при привлечении к несению службы 

в особых условиях. 

После достижения необходимого уровня освоения индивидуальных так-

тико-технических действий с огнестрельным оружием обучающиеся приступа-

ют к освоению тактических приемов (связок) в составе первичной тактической 

единицы (боевая тройка, боевая двойка). 

Основной целью рассматриваемого этапа обучения является формирова-

ние на основе ранее полученных знаний и освоенных двигательных действий 

умения сотрудников ОВД эффективно действовать в составе боевой двойки 

(боевой тройки) и освоение различных способов коммуникации (вербальной и 

невербальной) в целях обеспечения необходимого уровня личной безопасности 

в процессе решения оперативно-служебных (служебно-боевых) задач различ-

ной степени сложности. 

При обучении сотрудников на заключительном этапе основной целью яв-

ляется изучение и доведение до уровня устойчивого умения тактических прие-

мов (связок) коллективных действий в составе малой тактической (боевой) 

группы. 

По мнению авторов, по окончанию прохождения трех обозначенных эта-

пов обучения с применением экспериментальной педагогической технологии 

сотрудники ОВД на необходимом уровне будут подготовлены к эффективны 

индивидуальным и коллективным действиям с огнестрельным оружием, что 

несомненно будет способствовать повышению уровня личной безопасности 

в случае огневого контакта в процессе решения оперативно-служебных (слу-

жебно-боевых) задач.  

Несомненным достоинством рассматриваемой педагогической техноло-

гии является то, что продолжительность этапов возможно варьировать под раз-

личные сроки обучения. Так же и содержательную часть каждого этапа воз-

можно скорректировать в зависимости от начального уровня подготовки обу-

чающихся. В случае если через некоторое время после завершения обучения 

возникает необходимость повышения уровня подготовленности к индивиду-

альным и коллективным действиям в условиях огневого контакта с обеспечени-

ем достаточного уровня личной безопасности, то возможно прохождение по-

вторного курса, с увеличением сложности рассматриваемых тактико-

технических действий и моторной плотности занятий.   

Такая гибкость рассматриваемой педагогической технологии, направлен-

ной на формирование тактико-технической подготовленности к эффективным 

действиям с огнестрельным оружием и СГС для обеспечения личной безопас-

ности при решении профессиональных задач в процессе осуществления повсе-

дневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении оперативной 
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обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях, открыва-

ет широкие возможности для ее интеграции как в учебно-воспитательный про-

цесс образовательных организаций МВД России, так и при проведении учеб-

ных занятий в рамках профессиональной служебной и физической подготовки 

с сотрудниками территориальных органов внутренних дел. 

Авторы ни в коей мере не претендуют на разработку универсального 

средства, позволяющего обеспечить высокий уровень личной безопасности со-

трудника ОВД при силовом пресечении преступлений и административных 

нарушений. В данной работе мы постарались аккумулировать последние до-

стижения и опыт в боевой подготовке военнослужащих Минобороны России и 

Росгвардии, а также добровольческих формирований и трансформировать его 

к особенностям оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД с уче-

том новых вызовов и угроз, диктуемых реалиями настоящего времени.  

В настоящее время авторами продолжается интенсивная работа по даль-

нейшему изучению поднятой в монографии проблеме, подбора научно обосно-

ванных средств и методов, позволяющих обеспечить уровень профессиональ-

ной готовности сотрудников ОВД в соответствии со стремительно меняющи-

мися условиями оперативно-служебной деятельности и тем самым обеспечить 

поддержание необходимого уровня личной безопасности сотрудников ОВД 

при решении оперативно-служебных (служебно-боевых) задач различной сте-

пени сложности. 
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