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УДК 355:351.74 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОЕВОГО РУЧНОГО 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Алексеев А.О. 

Преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 

Ростовского юридического института МВД России 

  

 

В современном мире, где войны, иные военные конфликты, 

террористические акты, высокий уровень преступности и, параллельно с этим, 

низкий уровень правосознания остаются постоянными проблемами для 

сотрудников правоохранительных органов, что, соответственно, ведет к 

постоянному обновлению в подготовке сотрудников, совершенствованию 

действий в тех или иных ситуациях, следует на постоянной основе 

реализовываться в отношении огневой подготовки сотрудников ОВД. Стоит 

помнить, что повышение эффективности методики обучения напрямую связано 

с повышением безопасности жизни и здоровья граждан или же всего 

государства в целом. Иногда проблема может затронуть национальную 

безопасность и в целях предотвращения данной угрозы целесообразно 

предпринять всевозможные меры.  

Для внедрения каких-либо новшеств в вопросы огневой подготовки 

необходимо сначала провести анализ и оценку уже имеющейся методики 

обучения для нахождения наиболее действенных подходов. 

Несмотря на развитие образовательных стандартов в организациях 

МВД России, одним из ведущих разделов по сей день остается огневая 

подготовка как неотъемлемый компонент профессиональной и служебной 

деятельности действующего кадрового состава, главенствующей целью 

которой является обучение сотрудников ОВД быстрому и своевременному 

реагированию в экстремальной обстановке, которая сопровождается 
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всевозможными сторонними факторами, требующими скоропостижного 

решения по применению стрелкового оружия. 

Рост преступности ознаменовал модернизацию стрелкового оружия в 

целях эффективной борьбы с преступными посягательствами на 

конституционные права граждан и общественный строй Российской 

Федерации. Наряду с этим важно отметить многочисленные научно-

исследовательские и организационно-конструкторские работы на протяжении 

не одного десятка лет с целью создания нового более усовершенствованного 

стрелкового оружия для сотрудников полиции. 

При определении перспектив развития современного стрелкового оружия 

важно рассмотреть исторический аспект его возникновения и внедрения в 

деятельность по борьбе с преступностью. Первоначальным этапом принято 

считать V в., где китайскими ремесленниками был изобретен порох, однако 

долгое время они не могли найти ему практическое применение и даже понятия 

не имели о его разрушительных свойствах, используя его исключительно в 

развлекательных целях без какого-либо умысла. 

Долгое время пороховые установки не могли реализоваться должным 

образом, однако Столетняя война ознаменовала их использование как новую 

эру огнестрельного оружия, но, несмотря на новизну и неподдельный интерес, 

пороховые сооружения так и не смогли составить должную конкуренцию 

популярным на тот момент времени мечам, лукам, копьям, характеризуется 

легкостью и простотой в использовании.  

Первые стрелковые оружия отличались массивностью и увесистостью, 

что обусловило разработку и внедрение первых пистолетов и ружей, активно 

используемых в рыцарских сражениях, а в конце XVI в. пистолет стал 

неотъемлемым атрибутом боевой экипировки.  

Удачное применение огнестрельного стрелкового оружия не обошло 

стороной и наше государство. Однако, несмотря на первое упоминание о 

применении стрелкового оружия в 1399 г., оно активно стало использоваться 

лишь в конце XV в., т. к. русский народ с опаской относится к диковинному 
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нововведению и далеко не каждый норовил им воспользоваться. Тем не менее, 

отрасль оружиеведения все стремительно развивалась, и уже при Петре 

Великом стрелковое оружие получило повсеместное распространение. 

Заключительным этапом развития стрелкового оружия стала разработка 

многозарядного скорострельного оружия, важной характеристикой которого 

стал принцип автоматического использования. Уже в начале XIX в. были 

предпосылки создания автоматического оружия, в конструкции которого 

присутствовал вращающийся барабан с размещенными в нем патронниками. 

Наивысшей степенью развития огнестрельного оружия ХХ в. стала разработка 

самозарядного оружия, которое способно вести огонь очередями, чему 

способствовала разработка бездымного пороха и нержавеющих составов для 

составных частей оружия. 

Таким образом, боевое стрелковое оружие и на сегодняшний день не 

достигло пик своего идеала, с каждым годом совершенствуется в рамках 

актуального развития. Но несмотря на это, единой все же остается идея 

конструирования, состоящая в увеличении надежности, безотказности                         

и эффективности при ведении боя. Заслуживает внимания и многообразие 

аспектов совершенствования, начиная от сокращения габаритов и массы                     

и заканчивая уменьшением калибра.  

Особую перспективу в развитии огнестрельного оружия представляет 

собой применение в механизмах простых материалов и современных прочных 

сплавов. К таковым, например, можно отнести сплавы цинка с алюминием, 

имеющим высокую твердость и не уступающим в пластичности более жестким 

сплавам. Наряду с этим автор отмечает необходимость увеличения боевой 

мощи и плотности ведения огня благодаря увеличению скорострельности или 

же использование боеприпасов особого устройства. Однако наиболее 

актуальной тенденцией является увеличение прочности и живучести основных 

деталей, частей и механизмов, а также уменьшение его стоимости изготовления 

с помощью более упрощенной конструкции и обширного применения 

современных технологий производства, например, использование 
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штампованных элементов, а также конструирование оружия, использующего 

реактивные пули, и создание оружия с электронно-цифровой блокировкой 

ударно-спускового механизма, которое способно распознавать хозяина оружия. 

В свете сказанного важно отметить, что перевооружение органов 

внутренних дел осуществляется в соответствии с государственной политикой в 

стабильном плановом режиме, о чем говорят проекты по замене пистолета 

Макарова, на пистолет Лебедева. Несмотря на многолетнюю эффективность 

пистолета Макарова с развитием оружиеведения и стремительный рост 

преступности возникла необходимость его замены более эффективным 

оружием, характеризующимся улучшенной эргономикой и повышенным 

уровнем баланса, что позволяет снизить отдачу после выстрела на основе 

биомеханического состояния человека, при этом возвращаясь на линию 

прицеливания. В пистолете Лебедева увеличено и количество патронов от 8 до 

14, что повышает производительность ведения ближнего боя. Все исследуемые 

характеристики дают основание полагать, что в ближайшем времени в органы 

внутренних дел поступят и иные виды оружия с учетом актуальных 

характеристик, повышающих эффективность использования стрелкового 

оружия, что позволит сотрудникам полиции своевременно бороться                            

с отражениями преступного мира в любой экстремальной ситуации. 
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УДК 351.74 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К 

СОТРУДНИКАМ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

 

Бажан А.А. 

Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Ростовского юридического института МВД России 

 

Современные тенденции развития общественных отношений придали 

институту права граждан на обращения в органы власти статус ключевого 

механизма в реализации гражданами своих конституционных прав. Помимо 

этого, также необходимо отметить, что современные реалии построения 

правового государства обуславливают необходимость создания качественной 

системы государственно-правовых институтов, которые в своей совокупности 

способны обеспечить реальную возможность реализации народовластия. 

Рассматривая вопрос актуальности выбранной темы, следует отметить, 

что в настоящее время деятельности патрульно-постовой службы полиции 

отводится особое место в механизме реализации гражданами своих 

конституционных прав и свобод путем обращения в органы государственной 

власти. Из всего массива служб и подразделений органов внутренних дел 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции ближе других стоят к 

населению, выполняя возложенные на них обязанности, они всегда первыми 

готовы прийти на помощь к гражданам. В процессе осуществления своих 

служебных полномочий сотрудники патрульно-постовой службы полиции 

выполняют задачи и функции, относящиеся к компетенции практически всех 

служб и подразделений полиции, что в свою очередь позволяет гражданам 

обращаться к ним с различными проблемами. 

Анализ сохранившихся до наших дней исторических нормативно-

правовых актов позволяет с уверенностью говорить о том, что корни института 

права граждан на обращения в российском государстве уходят далеко вглубь 

веков. 

Первый этап процесса становления данного института характеризуется 

предоставлением населению возможности обращаться в органы власти без 

должного нормативного закрепления. В том случае если у населения возникали 
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проблемы, решить которые без вмешательства властных органов не 

представлялось возможным, они могли напрямую обратиться за помощью. При 

этом личное обращение могло быть адресовано непосредственно князю, а 

впоследствии и царю. 

Население активно пользовалось предоставленной им возможностью. 

Однако возрастающее количество личных обращений к царю обусловило 

необходимость проработки соответствующих правовых актов, 

регламентирующих процедуру обращения, и создание системы 

специализированных органов по рассмотрению данных обращений. 

Временной отрезок первого этапа – с момента зарождения 

государственности и до XV в. 

Второй этап становления отечественного института обращений граждан 

был ознаменован принятием первых нормотворческих актов, которые были 

направлены на урегулирования процедуры обращения населения. С процессом 

развития российской государственности шло и развитие рассматриваемого 

института. С течением времени происходила все более детальная 

регламентация положений института обращений граждан. 

В XV в. создаются первые государственные органы, призванные 

рассматривать поступающие от населения обращения. Практика 

непосредственного обращения за помощью к царю постепенно была 

упразднена. 

Временной отрезок второго периода – с XV в. и до второй половины                  

XX в. 

Третий этап процесса становления отечественного института обращений 

граждан характеризуется конституционным закреплением права граждан на 

обращение. В 1977 г. впервые основной закон советского государства закреплял 

данное право. Придание праву граждан на обращение в органы власти 

конституционного статуса в значительной степени способствовал его 

укреплению. 

Рассмотрим выделенные нами этапы более подробно. На начальном этапе 

строительства правовой системы российского государства, в общем, и 

становлении института обращений граждан, в частности, принято 

разграничивать этапы по событиям, произошедшим до петровских 

преобразований и после них. Подобное разграничение обусловлено 

кардинальными реформами, проводимыми Петром I в период своего правления, 
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которые оказали существенное влияние на дальнейшее развитие не только 

института обращения граждан, но и всей политико-правовой системы нашего 

государства [2]. 

Созданная Петром I система государственных органов и должностных 

лиц, отвечающих за прием и рассмотрение обращений народа к монарху, 

смогла существенным образом снизить поток челобитных, рассматриваемых 

самим императором, и оптимизировать сам процесс их рассмотрения. Однако с 

течением времени огромный поток обращений, сопровождающихся длительной 

бюрократической волокитой, начал негативным образом сказываться на 

качестве разрешения важных вопросов населения. К середине XVIII в. 

действующая система государственных органов и должностных лиц не 

справлялась с возрастающим объемом обращений граждан. Многие из 

обращений и жалоб оставались и во все без внимания государства.  

Подобное положение дел в сфере приема и рассмотрения обращений 

подданных обусловили необходимость проведения реформирования данного 

института. 14 июня 1763 г. Екатерина II издает Манифест, согласно                

которому был установлен четкий порядок рассмотрения обращений граждан                    

по существу [3].  

Сложившаяся к концу девятнадцатого века система принятия и 

рассмотрения обращений граждан зарекомендовала себя с положительной 

стороны и просуществовала вплоть до событий 1917 г. [4]. 

События 1917 г. привели к кардинальным изменениям российского 

государства и переосмыслению российской действительности. Пришедшие к 

власти после революционных событий октября 1917 г. большевики стремились 

всеми способами уничтожить все напоминания о старом порядке. 

Государственные органы, функционирующие в царской России, были 

упразднены, их должностные лица подверглись жестким репрессиям и 

гонениям, а нормативно-правовые акты, регламентирующие все сферы 

жизнедеятельности общества, в том числе и институт обращения граждан, были 

отменены. 

С момента принятия в 1993 г. ныне действующей Конституции РФ 

институт обращения граждан получил свое дополнительное развитие, а 

создание специализированных нормативно-правовых актов федерального 

значения еще более его укрепил. Современное законодательство нашей страны 

отводит данному институту особое место в системе рычагов народовластия. 
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Данные положения свидетельствуют о том, что с момента принятия в 1993 г. 

изменился вектор государственной политики в сторону построения 

качественного механизма защиты прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина. Именно для достижения данной цели необходимо продолжить на 

законодательном уровне совершенствовать рассматриваемый нами институт. 

Рассматривая вопрос о классификации обращений граждан, стоит 

отметить, что ученые и практики не пришли к единому мнению. В настоящее 

время выделяют лишь «основные» классификации обращений граждан.  

Конституция Российской Федерации в ст. 33 предусматривает 

возможность граждан направлять индивидуальные и коллективные обращения 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

их должностным лицам [1]. 

Стоит отметить, что Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в качестве 

основных видов, относящихся к данной группе, выделяет: 

1. Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества. 

2. Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц. 

3. Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

Рассмотрение общих положений института обращений граждан в органы 

власти позволило отразить его исторический путь развития, а также 

охарактеризовать его современное состояние. История развития российского 

государства свидетельствует, что во все времена население активно 

пользовалось правом обратиться за помощью к правителю. Неуклонный рост 

количества обращений обусловил необходимость совершенствования данного 
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механизма защиты населения посредством создания эффективной системы 

государственных органов и надлежащей регламентации. 

Так, анализ исторических документов и изучение научной литературы, 

посвященной данной тематике, свидетельствует о том, что на протяжении всех 

этапов становления российской государственности население обладало правом 

обратиться со своими проблемами в органы власти. Конечно же, на ранних 

стадиях развития российского государства подобное право было ограничено, 

что обуславливалось тенденциями тех времен. 

С момента принятия в 1993 г. ныне действующей Конституции РФ 

институт обращения граждан получил свое дополнительное развитие, а 

создание специализированных нормативно-правовых актов федерального 

значения еще более его укрепил.  

В настоящее время право граждан на обращение в органы власти 

представляет собой самостоятельный институт, который призван обеспечить 

надлежащий уровень реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

личности и обеспечить конституционное право граждан участвовать в 

управлении делами государства. 

На сегодняшний день одной из основных функциональных обязанностей 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции является осуществление 

рассмотрение обращений граждан. 

При непосредственной работе с обращениями граждан на сотрудников 

патрульно-постовой службы возлагается ряд основных задач, а именно: 

– обеспечить своевременное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан в полном объеме; 

– в соответствии с действующим законодательством и в пределах своей 

компетенции принять по поступившим заявлениям и обращениям решение. 

Деятельность сотрудников патрульно-постовой службы полиции по 

работе с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений 

деятельности и способствует взаимодействию полиции с институтами 

гражданского общества. 
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Огневая подготовка является, пожалуй, важнейшим аспектом в 

профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел. Это 

связано, в первую очередь, с ухудшением криминальной обстановки в стране. 

Высокий уровень преступности, который сохранялся на протяжении многих 

десятилетий, обуславливает огромнейшее количество фактов применения 

сотрудниками в своей профессиональной деятельности табельного оружия, 

физической силы или же специальных средств. Именно по этой причине 

подготовка сотрудников к действиям с оружием должна проводиться в 

максимально реальных условиях, таким образом функционирование 

отрабатывается на высшем уровне, а после − поведение сотрудника становится 

автоматичным. При возникновении конфликтной ситуации он сможет быстро, а 

главное − правильно, применить огнестрельное оружие.  
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Согласно статистике, сотрудники ОВД применяют огнестрельное оружие 

зачастую в случаях отражения нападения на них и пресечения попытки 

завладения табельным оружием сотрудника (более 50 %). В целях задержания 

лица при совершении им тяжкого преступления и пытающегося скрыться или, 

оказывающего вооруженное сопротивление сотрудники применяли оружие в 

14–18 % случаев.  

Для защиты граждан от нападения, опасного для жизни и здоровья, 

оружие применялось сотрудниками, в среднем, в 5 % случаев. Наиболее редко 

оружие применяется в целях освобождения заложников и для отражения 

группового или вооруженного нападения на жилища граждан,                    

помещения государственных органов, общественных объединений, учреждений 

(около 1 %). 

При использовании табельного оружия наибольший процент приходится 

на случаи остановки транспортного средства путем его повреждения               

(около 37 %). Приблизительно в 28 % случаев сотрудники ОВД использовали 

оружие для предупреждения о намерении его применить, в 25 % случаев – в 

целях защиты граждан от нападения опасных животных, в 6 % случаев – для 

вызова помощи, в 4 % случаев – для подачи сигнала тревоги. 

Таким образом, одной из основных задач огневой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел является формирование двигательных 

умений и навыков, направленных на эффективное применение и использование 

оружия. Следующей основной задачей огневой подготовки сотрудников ОВД 

является формирование прочных знаний об устройстве оружия, а также умений 

и навыков умелого и безопасного обращения с огнестрельным оружием. 

Доля случаев неправомерного применения оружия достаточно мала и 

составляет 1–2,5 % от общего количества, приблизительно в 0,2–0,3 % случаев 

сотрудники ОВД неправомерно использовали табельное оружие. 

Сотрудники правоохранительных органов зачастую проходят 

первоначальную подготовку или курсы по повышению квалификации, 

соответственно, они получают образование в высших учебных учреждениях с 
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целью эффективного использования огнестрельного оружия. Но стоит 

учитывать, что помимо действующих на данный момент сотрудников, уже 

знакомых с оружием, в системе МВД России есть также и курсанты, которые, в 

свою очередь, только недавно сошли со школьной скамьи и оружие они видят и 

держат в руках впервые и именно на уроках по огневой подготовке. 

Для преобразования нынешнего процесса огневой подготовки 

необходимо претворить в жизнь следующие положения: 

1) полный анализ уже имеющейся программы. Необходимо правильно 

дать ей оценку в связи с современными конфликтами во мнениях у множества 

государств. Посредством этого возможен мониторинг успехов или же неудач 

сотрудников ОВД; 

2) введение различных технологий в обучение огневой подготовки 

сотрудников ОВД. Использование таких инноваций, как электронные тиры, 

виртуальная реальность или симуляторы способствуют улучшению методики 

обучения; 

3) формирование новой методики обучения, основывающейся на уже 

проработанных старых методиках. Необходимо обязательно учитывать психику 

и физическую составляющую у сотрудников ОВД; 

4) разработка новых тактик работы. Учитывая факт того, что в 

современном мире на постоянной основе возникают новые угрозы и вызовы, 

сотрудникам нужно быть всегда готовыми действовать в сложных 

обстоятельствах. Теперь безопасности страны угрожают киберугрозы и иные 

информационные угрозы, деятельность террористических организаций, угроза 

ядерной войны, проблема создания незаконных вооруженных формирований, 

беспилотные летательные аппараты и другие; 

5) готовность к возможным ухудшениям ситуации. Для этого необходимо 

проводить тренировки, направленные на разработку специальных элементов в 

борьбе с преступностью – развитие боевых навыков борьбы и умение 

правильно и быстро применять их на практике. Именно по причине 

вероятности резкого ухудшения обстоятельств, сотрудник должен быть готов 
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принимать правильные решения. Чтобы достичь быстрой и эффективной 

реакции нужно проводить соответствующие тренировочные практические 

занятия с применением огнестрельного оружия, где сотрудник будет 

сталкиваться со смоделированной ситуацией, которая, в свою очередь, 

максимально схожа с реальными условиями несения службы; 

6) сотрудничество между странами. Обмен опытом между разными 

странами с целью повышения работоспособности и эффективности огневой 

подготовки Российской Федерации; 

7) индивидуальный подход к каждому сотруднику. Нынешняя методика 

обучения не предусматривает индивидуальных особенностей сотрудников. 

Существуют лишь четко установленные для всех правила использования и 

применения огнестрельного оружия. Необходимо также учитывать различные 

особенности и уровень подготовки каждого сотрудника для дальнейшего 

эффективного развития их навыков стрельбы; 

8) повышенная психологическая подготовка: 

– стойкость характера и силы воли; 

– бдительность и внимательность; 

– равновесие между физикой и психикой; 

– физические тренировки как средства для работы над терпеливостью и 

иными положительными для деятельности сотрудника ОВД качествами; 

– работа над собой и своими травмами/боязнями; 

– находчивость и решительность; 

– умение быстро и правильно принимать соответствующие решения. 

Упражнения по огневой подготовке, которые содержатся в ряде 

нормативно-правовых актах, регламентирующих процесс организации огневой 

подготовки в ОВД, немного не схожи с реалиями (т. е. стрельба в тире во время 

учебных занятий и настоящая стрельба, возникающая при наличии 

обоснований для применения и использования огнестрельного оружия – 

различны). 
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Современная огневая подготовка сотрудников ОВД больше основывается 

на теоретических знаниях: «знакомство» с оружием у сотрудника происходит, 

на первом этапе, не напрямую, а через учебную литературу. Предварительно 

служащему обязательно необходимо ознакомиться с мерами безопасности для 

дальнейшего безвредного проведения стрельб. Следующим этапом                    

становится изучение сотрудником непосредственно самого огнестрельного 

оружия, состоящего на вооружении у Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации (Пистолет Макарова, Пистолет Ярыгина, АКС–74У,   

ПП–91 «Кедр» и т. д.). Познание во внутренней и внешней баллистике 

являются не менее важным аспектом в огневой подготовке. Важными 

аспектами нынешней огневой подготовки сотрудников ОВД являются: 

1. Изучение теоретического материала. Изучение самого оружия, его 

видов, составных частей, взаимодействие механизма и так далее. Параллельно, 

либо на более раннем этапе, происходит усвоение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс использования, обращения и применения 

огнестрельного оружия сотрудниками ОВД. 

2. Выработка выдержки и контроля. Физическая подготовка является не 

менее важной частью в огневой подготовке сотрудников, они должны владеть 

своим телом в совершенстве, чтобы при возникновении сложных ситуаций 

правильно и быстро реагировать. Работа с оружием у сотрудников ОВД должна 

происходить на автоматизме. Малейшая недоработка или невнимательность 

могут привести к печальным последствиям. 

3. Практика. Работа в тире, на стрельбищах способствует освоению 

сотрудниками навыков стрельбы из различных видов оружия. Существует 

множество видов упражнений, посредством которых сотрудники ОВД учатся 

стрельбе в различных обстоятельствах (стрельба на ограниченное время, 

стрельба по неподвижной цели и т. д.). 

4. Психологическая подготовка. Реакция и порядок действий в 

критических ситуациях. Для того, чтобы сотрудник правильно применил 

огнестрельное оружие в такого рода обстоятельствах, нужно проводить разного 
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рода сценические тренировки, имитирующие реальные ситуации. Это позволит 

сотруднику быстро координировать и решать сложные задачи. 

5. Не менее важным аспектом является полное и ясное понимание 

сотрудником использования огнестрельного оружия. Замедляющим фактором 

может стать осознание вероятных неблагоприятных последствий после нажатия 

на курок, это говорит о том, что сотрудник боится причинить телесные 

повреждения лицу, вне зависимости от степени тяжести совершенного им 

правонарушения. Такого рода мысли затормаживают и вводят в ступор 

сотрудника, находящегося в крайне сложной ситуации, последствием такой 

реакции может стать потеря сотрудником контроля над собой и своими 

действиями. Поступок, совершенный в неосознанном состоянии, может стать 

трагическим. 

Не стоит также забывать об индивидуальности каждого сотрудника. 

Случается даже так, что сотрудник боится звука выстрела. Такого рода 

проблему необходимо отрабатывать физическими нагрузками и психической 

работой с самим собой, либо, по-возможности, со специалистом.  

Высокий уровень морально-психологической подготовки сотрудников 

ОВД гарантирует действенное применение огнестрельного оружия на практике. 

Правомерное и правильное использование огнестрельного оружия 

сотрудниками ОВД обеспечивается имеющимися у них знаниями в области 

огневой подготовки: оружие, состоящее на вооружении ОВД РФ, части оружия, 

взаимодействие механизма, правила безопасности. Данный параметр не может 

быть реализован на практике, если сотрудник обладает низким уровнем 

морально-психологической подготовки 

Необходимость в преобразованиях в методике обучения огневой 

подготовки возникла на основе снижения фактов применения огнестрельного 

оружия на поражение. Все это, в дальнейшем, становится причиной 

возникновения таких негативных факторов, как низкий уровень 

профессиональной подготовки, неспособность психически устойчиво 

воспринимать сложившиеся обстоятельства и прочие. Для этого стоит 
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исследовать судебную практику, где сотрудники обвинялись в 

превышении/злоупотреблении служебными полномочиями. Если результат 

окажется отрицательным, т. е. покажется высокий уровень данного вида 

преступления, соответственно, стоит делать выводы относительно нынешнего 

положения дел в огневой подготовки сотрудников ОВД. 

Стоит также отметить, что практически каждое действие сотрудника 

становится общественно обсуждаемым, в особенности, действия сотрудников, 

связанные с применением или же использованием огнестрельного оружия. 

Такие факты широко освещаются в СМИ, что создает беспочвенную 

дискуссию, связанную со слабой правовой защищенностью сотрудников ОВД. 

Основная цель подготовки в области огневой подготовки − создание 

определенных обстоятельств, которые позволяют сотрудникам ОВД 

сформировать, а в последующем и развивать профессионально-

специализированные компетенции для правильного и эффективного 

применения огнестрельного оружия в служебной деятельности для обеспечения 

личной безопасности, а также защите и охране жизней и здоровья граждан. 

Различные передовые технологии или же знания в них, 

совершенствование уже имеющихся методов, и при этом постоянное 

повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников способствуют 

эффективной реализации их в своей деятельности. Эффективное применение 

огнестрельного оружия особенно важно в случаях с работой, связанной с 

задержанием вооруженных преступников, опасных преступных группировок и 

иных террористических группировок. Однако и по сей день основной причиной 

осуществления противоправных, преступных действий в отношении 

сотрудников ОВД является неумение сотрудников так или иначе правильно 

использовать и применять табельное оружие. 
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В 2023 г. правоохранительная деятельность сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции осуществлялась с учетом угроз национальной 

безопасности Российской Федерации, сформировавшихся в результате 

обострения отношений с коллективным Западом вследствие попыток 

разрушения российской государственности под вымышленными предлогами 

реагирования на проведение Россией специальной военной операции на 

Украине. 

Органы внутренних дел решали оперативно-служебные задачи на новых 

территориях, в том числе и нарядами патрульно-постовой службы по 
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предупреждению преступлений и административных правонарушений в 

условиях современной трансформации правовой действительности. 

Деятельность нарядов патрульно-постовой службы полиции (далее – 

ППСП) направлена на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений во всех сферах жизни общества, для чего и осуществляются 

различные мероприятия в рамках действующего законодательства. 

Как справедливо отметил Владимир Колокольцев в 2023 г.: «Реализуются 

последовательные меры, направленные на обеспечение экономической 

безопасности государства, противодействие коррупции, экстремизму и 

наркобизнесу. Также в числе приоритетов – профилактика противоправных 

деяний в сфере информационных технологий, пресечение каналов нелегальной 

миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» [5].  

ППСП, в процессе своей деятельности пользуясь рядом правовых мер, 

обеспечивающих справедливое уголовное и административное 

судопроизводство, выявляют латентные преступления, и используют 

профилактические и превентивные меры в борьбе с противоправными 

деяниями [1, с. 39–42]. 

Помимо этого, нарядами ППСП организуются профилактические работы 

и мероприятия с населением определенного субъекта, проводится 

информационно-просветительская деятельность для формирования правового 

сознания у граждан Российской Федерации. 

В компетенцию ППСП входит обеспечение общественной безопасности в 

публичных местах, на транспорте, борьба с терроризмом, профилактика 

преступлений и административных правонарушений и многие другие функции, 

направленные на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений [2, с. 41–45]. 

В рамках предупреждения преступлений и административных 

правонарушений наряды ППСП контролируют правила поведения, 

возложенные на граждан и юридических лиц, занимаются проверкой 

учреждений и предприятий, составляют протоколы об административных 
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правонарушениях, выявляют лиц, подготавливающих преступления, и 

принимают меры по нейтрализации таких действий в соответствии с текущим 

законодательством. 

Вышеперечисленные меры – это лишь 1/2 часть деятельности 

сотрудников ППСП. В их компетенцию входит целый ряд обязанностей и 

предписаний, урегулированных нормами законодательных актов.  

Фундаментом правовой основы деятельности сотрудников ППСП по 

борьбе с преступлениями и административными правонарушениями 

составляет, прежде всего, Конституции Российской Федерации, на положения 

которой опираются при официальном принятии какого-либо нормативного 

акта. Далее можно выделить Федеральный закон «О полиции», в котором 

прописываются правовые основы деятельности сотрудников полиции, их 

обязанности, права и ответственность.  

Особое место в правовом регулировании деятельности органов 

внутренних дел занимает Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 345 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», в котором содержатся различные правовые 

меры и способы организации общественных отношений, исключающих или 

минимизирующих преступные посягательства или административные 

правонарушения. Кроме того, целью данного постановления является 

комплексное воздействие на причины и условия появления и наиболее 

распространенных на территории Российской Федерации противоправных 

посягательств.  

Помимо этого, прямым официальным документом, содержащим в себе 

предписания о способах достижения поставленных целей по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений, является Приказ              

МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»). Основная суть 

данного нормативного правового акта содержится в обозначенных 
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законодателем мерах и предписаниях сотрудникам правоохранительных 

органов по борьбе с противоправными деяниями. 

Стоит отметить, что, учитывая в настоящее время криминогенную 

ситуацию [3, с. 51–54] в Российской Федерации, основным результатом 

деятельности сотрудниками ППСП является устранение и нейтрализация 

криминогенных факторов, которые являются начальным этапом в совершении 

противоправных деяний. 

Сотрудники ППСП, помимо всего вышеперечисленного, обязаны не 

только совершить ряд действий, направленных на защиту общества от 

противоправных посягательств, но и произвести виктимологическое изучение 

населения для организации целенаправленного предупреждения преступлений 

и административных правонарушений, обеспечить личную безопасность 

граждан Российской Федерации. 

Знаменитый французский мыслитель Вольтер в начале XVIII в. отметил, 

что «истинная юриспруденция заключается в предупреждении преступлений».  

Однако на современном этапе своего развития юристы [4, с. 244–248] 

отмечают ряд коллизий в данном высказывании, выражающиеся в неполном 

раскрытии смысла «истинной юриспруденции» и несоответствии современным 

реалиям.  

Так, в настоящее время необходимо принимать меры в совокупности 

правового, экономического, социального и организационного характера для 

противодействия правонарушениям, а значит, что суть юриспруденции состоит 

не только в предупреждении преступлений, а в полном их искоренении путем 

использования необходимых вышеперечисленных мер, направленных также на 

профилактику преступных посягательств. 

В литературе и нормативных правовых актах часто можно встретить 

такие термины, как «предупреждение», «профилактика» и «предотвращение» 

преступлений и административных правонарушений. Нередко они 

употребляется в роли синонимов, однако в связи с определенной смысловой 

нагрузкой каждого из терминов, их стоит разграничивать. 
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Под «предотвращением» преступлений и административных 

правонарушений законодатель подразумевает принятие определенных мер, 

урегулированных нормами соответствующих кодексов и федеральных законов 

Российской Федерации, по пресечению и устранению действий лиц, имеющих 

преступный замысел. 

«Профилактика» преступлений и административных правонарушений – 

это урегулированные законодательством правовые, социальные и 

экономические меры, направленные на устранение причин и условий, 

послуживших совершению преступления или административного 

правонарушения. 

«Предупреждение» преступлений и административных правонарушений 

– это основная деятельность сотрудников ППСП, по принятию мер, 

направленных на пресечение преступных деяний, нейтрализацию их условий, 

оказание на лиц, совершивших противоправные действия, определенных, 

предусмотренных законом мер профилактического воздействия.  

Некоторые юристы считают, что термин «предупреждение» носит 

собирательный характер и включает себя не только «профилактику», 

«предотвращение», «пресечение» противоправных посягательств на 

общественные, государственные и имущественные интересы, но еще и общую 

деятельность уполномоченных лиц и органов внутренних дел. Однако стоит 

отметить, что в нормативных правовых актах законодатель не допускает их 

взаимозаменяемость, а четко разграничивает понятия и определяет 

необходимые термины в соответствии со смысловой нагрузкой. 

На основании вышеизложенных тезисов мы можем констатировать, что 

предупреждение преступлений и административных правонарушений – важная 

часть деятельности патрульно-постовой службы полиции. Данную 

деятельность можно разграничить следующим образом: 

1. Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

(наряды ППСП должны активно выявлять и пресекать действия, которые могут 

привести к правонарушениям или преступлениям). 
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2. Работа с сообществом (сотрудничество с местными сообществами и 

организациями для повышения осведомленности о проблемах безопасности и 

способах их предотвращения). 

3. Оперативное реагирование (быстрое и эффективное реагирование на 

вызовы и сообщения от граждан о возможных правонарушениях и 

преступлениях). 

4. Использование современных технологий для предупреждения 

преступлений и административных правонарушений. 

5. Обучение и повышение квалификации (регулярное обучение 

сотрудников ППСП последним методам предупреждения преступлений и 

административных правонарушений). 

6. Административная деятельность (сотрудники ППСП обязаны 

осуществлять административно-процессуальную деятельность по фактам 

правонарушений, составление протоколов и другие административные меры). 

7. Взаимодействие с другими подразделениями (сотрудничество с 

другими подразделениями полиции и правоохранительными органами для 

координации усилий по предупреждению преступлений и административных 

правонарушений). 

Таким образом, предупреждение преступлений и административных 

правонарушений нарядами ППСП является на сегодняшний день основной 

задачей, поставленной законодателем и соответствующими уполномоченными 

органами. Реализация данных мер и направлений позволит сотрудникам ППСП 

предупредить и пресечь преступления и административные правонарушений на 

территории Российской Федерации. 
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Рассматривая нормативно-теоретическую базу, регламентирующую 

образовательный процесс в организациях МВД России, следует отметить ее 

неэффективность и необходимость корректировок и усовершенствования. 

Существующие методы диагностики состояния огневой подготовки курсантов с 

каждым годом теряют свою актуальность, вследствие чего определение средств 

и методов корректировки образовательного процесса становится центральным 

вопросом совершенствования методов тактико-специальной подготовки 

курсантов для достижения высоких результатов при формировании 

профессиональной компетенции. На первоначальном этапе исследования мы 

убеждены в том, что добиться эффективности и результативности от указанных 
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занятий можно лишь при грамотной комбинации навыков и умений как со 

стороны обучающегося, так и со стороны профессорско-преподавательского 

состава, который непосредственно организовывает образовательный процесс. 

Наряду с этим, важно отметить соразмерность психологической и тактико-

специальной подготовки курсантов, без высокого уровня профессиональной 

готовности добиться психологической устойчивости невозможно не только в 

обыденных ситуациях, но и в экстремальных условиях, требующих 

незамедлительной реакции от сотрудника полиции.  

Привлекает внимание в аспекте проблематики исследования факт 

эффективного использования навыков лишь при умении грамотной и 

объективной оценки ситуации в целом, своевременного тактического 

воздействия и организации деятельности как для индивидуального сотрудника, 

так и для подразделения в целом. Такой эффективности можно добиться 

исключительно методами прикладной и практической направленности, которые 

напрямую закреплены в положениях действующего законодательства. 

Практически все действия сотрудников полиции, направленные на защиту прав 

и свобод граждан в случае их нарушения, сопряжены с использованием особого 

права, закрепленного в Федеральном законе «О полиции» [1]. 

Исследуемое право заключается в применении сотрудником ОВД 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что 

обязывает правоприменителя проходить постоянную подготовку и 

совершенствовать навыки стрельбы и борьбы. В случае несформировавшейся 

компетенции в области тактико-специальной подготовки сотрудник ОВД будет 

отстранен от выполнения оперативно-служебных задач, сопряженных с 

реализацией специального права, а значит не может в полной мере 

обеспечивать общественный порядок и безопасность. Разумеется, указанные 

требования распространяются и на курсантов образовательных организаций 

МВД России. 

Тактико-специальная подготовка обучающихся подразумевает собой 

комплексную дисциплину, отражающую прикладное воздействие курсантов в 
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образовательном процессе. Заслуживает быть отмеченным то, что на 

формирование и поддержание качеств, необходимых для своевременного 

выполнения оперативно-служебных задач, важна выработка силы, быстроты, 

выносливости и ловкости. Проблематика проводимого исследования 

заключается в том, что большинство дисциплин направлено на индивидуальное 

развитие личности, и все закрепленные ведомственными приказами нормативы 

выполняются курсантами единолично.  

На сегодняшний день не существует упражнений, которые выполнялись 

бы в составе подразделения. С одной стороны, с точки зрения оценки 

обучающихся – это правильно, поскольку позволяет преподавателю более 

точно определить ошибки допущенные при выполнении приемов, с другой 

стороны такой подход не позволяет выработать умения и навыки действий в 

составе подразделения. Кроме того, индивидуальное выполнение упражнений, 

в том числе боевых приемов борьбы, изучаемых с целью применения 

физической силы при самозащите и проведении задержаний, не соответствует 

реалиям служебной деятельности.  

Немаловажной составляющей является личная безопасность сотрудников 

при реализации процедурно-процессуальных мер по задержанию и 

доставлению правонарушителей как в одиночку, так и в составе подразделения. 

Наибольшую эффективность, разумеется, подразумевает коллективное 

воздействие сотрудников полиции на правонарушителя, так как не исключен 

факт вооруженного сопротивления и нанесения физического урона 

правоприменителю.  

Пробелом в образовательном стандарте стало и отсутствие коллективной 

подготовки курсантов МВД России в области тактико-специального действия в 

экстремальных служебных ситуациях. Занятия физической подготовкой 

проводятся в специально оборудованном спортивном зале с соответствующим 

инвентарем, обеспечивающим безопасность обучающихся при упражнениях.  

Помимо этого, согласно постановлению по физической подготовке 

занятия проводятся исключительно в спортивной одежде и обуви, что 
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позволяет избежать травматизма. Огневая подготовка подразумевает собой 

учебные стрельбы, однако осуществляются они из боевого оружия, 

соответственно проводимые в пределах тиров и полигонов, оборудованных 

мишенями, стойками и перегородками. Без сомнений, такие занятия 

эффективны и необходимы для формирования компетенции у курсантов, но 

наряду с этим заслуживает быть отмеченным факт отсутствия оперативно-

служебной обстановки, которая так важна для морального и психологического 

состояния курсанта. 

Как правило, оперативные и служебные задачи реализуются 

сотрудниками полиции в абсолютно различных условиях, к числу которых 

относят неблагоприятную погоду, усложняющую своевременность и быстроту 

осуществления действий, особенности рельефа, замкнутость пространства, 

лестничных маршей, чердаков и подвалов и некоторых других, что 

обуславливает необходимость моделирования ситуаций, приближенных к 

служебной деятельности и требующих сплоченности от боевого подразделения 

с организацией грамотного руководства. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внедрения 

игрофикации в тактико-специальную подготовку курсантов и слушателей 

образовательных организациях МВД России с целью повышения 

эффективности и результативности оперативной деятельности. Тем самым 

справедливо отметить некоторые особенности игрофикации. 

1. Игровые элементы и задания могут стимулировать учебный процесс, 

делая его более увлекательным и интересным для курсантов и слушателей, что, 

безусловно, способствует повышению мотивации, активности и вовлеченности 

курсантов и слушателей в учебный процесс. 

2. Игровые задания, симуляции и сценарии позволяют курсантам и 

слушателям более глубоко погружаться в учебный материал, применять знания 

на практике и лучше запоминать информацию, что способствует более 

эффективному обучению. 
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3. Игровые задания часто предполагают работу в команде, совместное 

решение задач, обмен опытом и взаимодействие между курсантами и 

слушателями, что, по-нашему мнению, способствует развитию командного 

духа, сотрудничества и коммуникационных навыков у курсантов и слушателей. 

4. Внедрение игрофикации в тактико-специальную подготовку позволяет 

создать более эффективные и интерактивные методики обучения, которые 

учитывают индивидуальные особенности и потребности курсантов и 

слушателей, а также позволяют сформировать практические навыки и умения. 

Таким образом, внедрение игрофикации в тактико-специальную 

подготовку курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 

является перспективным направлением, способствующим улучшению качества 

обучения, повышению мотивации курсантов и слушателей и формированию 

высококвалифицированных специалистов в сфере правоохранительной 

деятельности. 
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В настоящее время к категории преступлений, совершенных в отношении 

сотрудников правоохранительных органов, являются виновно совершенные 

общественно опасные деяния, запрещенные УК РФ под угрозой наказания, 

которые совершаются в отношении должностных лиц, принятых в 

установленном законом порядке на специальную государственную службу в 

исполнительные органы власти, в связи с чем, наделенные особыми 

полномочиями и обязанностями [1, c. 113]. 

Действия, посягающие на жизнь и здоровье, а также иные преступления, 

совершаемые по мотивам ненависти и вражды, как справедливо отмечает     

А.Н. Игнатов, существуют вечно и определяют сущность общеуголовной 

преступности [2, c. 7]. В связи с этим, все более неблагоприятной с каждым 

годом становится динамика преступных посягательств, связанных с 

применением насилия в отношении представителя власти, а именно сотрудника 

полиции. К тому же, количество преступлений, сопряженных с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудников 

правоохранительных органов также хоть и понемногу, но имеет растущую 

динамику. Однако значение среди всех преступлений, посягающих на 

деятельность сотрудников органов внутренних дел, преобладают преступные 

деяния, направленные на унижение чести и достоинства должностных 

лиц [3].  

Осуществляя свои служебные обязанности, сотрудники полиции часто 

сталкиваются с тем, что слышат в отношении себя оскорбления или 

оскорбления, сопряженные с угрозами. Указанные факты происходят из-за 
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того, что граждане не соглашаются с законными требованиями сотрудников 

полиции, путем оказания им неповиновения или сопротивления, а нередко и с 

применением насилия. Противоправные действия таких граждан не только 

нарушают работу органов власти, но и подрывают ее авторитет и авторитет 

представителей власти в глазах общественности, воздействуя подобным 

образом негативно на процесс управленческой деятельности институтов 

государственной власти [4, c. 69]. 

Способы совершения преступлений в отношении сотрудников полиции 

разнообразны: от физического воздействия на них голыми руками до 

применения каких-либо специальных устройств и веществ. Подтверждением 

таких фактов выступают нападения на участковых, сотрудников, 

осуществляющих охрану общественного порядка, расстрелы постов 

сотрудников ГАИ и др.  

В связи с имеющейся проблемой комплектования личного состава в 

современной российской полиции для сотрудников, осуществляющих охрану 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, существует 

постоянная проблема быть подверженными противоправным действиям со 

стороны граждан, т. к. их количество для осуществления этой задачи 

минимально. Например, сотрудникам нарядов патрульно-постовой службы 

полиции в виду некомплекта либо расширяют границы обслуживаемого 

маршрута, либо работают без выходных, что отражается на их физическом и 

психическом состоянии, в связи с чем, подвергают свою жизнь опасности, 

следуя своей присяге, обязывающей их пресекать правонарушения, давая 

возможность обычным гражданам проводить свой досуг в любом 

общественном месте. 

Последствия данного преступления максимально сокрушительны для 

правоохранительной системы, сопровождающейся некомплектом. Потеря даже 

одного сотрудника (боевой единицы) может в значительной мере осложнить 

работу правоохранительного органа. Хотя с проведением частичной 

мобилизации в РФ количество желающих проходить службу в 
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правоохранительных органах и увеличилось, но их число лишь незначительно 

покрывает данный некомплект. 

Большое количество социальных, общественных негативных казусов 

рождают в людях ненависть к другим людям, приближая их к животному 

инстинкту соперничества и борьбы за выживание. В связи с этим данные 

преступные посягательства весьма распространены в городах федерального 

значения, население которых переваливает за несколько миллионов, а то и 

десятков миллионов человек. В данных городах весьма разрушительным 

фактором совершения данных деликтов является, высокий 

миграционный ресурс. Большое количество мигрантов, незнающих норм 

законодательства России, обладающих специфическим менталитетом и 

желанием получить общественные блага любым способом ухудшают 

криминогенную ситуацию в данных городах-миллионниках [5, c. 31]. 

Упразднение Федеральной Миграционной Службы и передача полномочий 

МВД было поспешным решением, налагающим на ОВД дополнительные 

обязанности. 

Критически необходимо всесторонне заниматься вопросом повышения 

статуса сотрудника полиции, возведение его в ряд престижных профессий, 

способных позволить сотруднику и его семье жить на достойном уровне. 

Таким образом, преступные посягательства, направленные на 

сотрудников полиции, несут в себе особую опасность. Лица, совершающие 

данные преступления, демонстрируют полное неуважение и отрицание сразу 

нескольких важных для государства аспектов, а именно его законодательства, 

государственной власти, в частности правоохранительной системы, прав других 

граждан.  

Особое внимание хотелось бы уделить тому факту, что законодательная 

защита сотрудников полиции, и правоохранительной системы государства в 

целом, является подтверждением их статуса в обществе, который необходим 

для выполнения возложенных на них обязанностей, по защите прав и свобод 

граждан страны. 
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На современном этапе развития МВД России все подразделения 

министерства работают в направлении повышения эффективности своей 

деятельности из-за различного рода проблем. В частности, 

повышение эффективности деятельности подразделений ОВД вызвано 

необходимостью снижения затратности средств и времени при достижении 

оптимального результата. 

Патрульно-постовая служба полиции (ППСП) – структурное 

подразделение в составе МВД России, задачами которого являются 

предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных 

местах. 

Особое место в работе патрульно-постовой службы занимает 

профилактика правонарушений – в частности, удаление с улиц и других 

общественных мест граждан, нарушающий общественный порядок. 

ППСП входит в состав Главного управления по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрим функционирование деятельности патрульно-постовой 

службы полиции на примере полка ППСП УМВД России по г. Ростов-на-Дону 

по итогам 2023 г. В данный период деятельности сотрудниками полка ППСП 

Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону обеспечена охрана 

общественного порядка при проведении более чем 188 культурно-зрелищных и 

массовых мероприятий.  

За истекший период 2023 г. полком ППСП на территории города                   

на – 3,9 % уменьшен общий массив зарегистрированных преступлений 

(777/844). В тоже время благодаря принимаемым мерам, направленных на 

повышение раскрываемости преступлений, совершенных на территории города, 

а также обеспечению неотвратимости наказания, сотрудниками полка          

ППСП Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону раскрыто преступлений 

(639/627 (+12)).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Одним из важнейших направлений в работе деятельности патрульно-

постовой службы полиции является раскрытие преступлений, совершенных в 

общественных местах, так личным составом полка ППСП за 12 месяцев 2023 г. 

было раскрыто 168/211. 

Вместе с тем, по информационным данным личным составом полка 

ППСП Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону за 12 месяцев 2023 г. 

раскрыто преступлений превентивного состава – 6/17 (-64,7 %), положительная 

динамика отслеживается в 1 роте – 2/2, 2 рота – 1/0 и 8 роте – 2/2, остальные 

роты сработали отрицательно. 

При общем росте зарегистрированных грабежей наблюдается 

уменьшение результатов работы полка ППСП по раскрытию (ст. 161 УК РФ) – 

12 (24) (-50,0 %). 

В настоящее время одной из задач, стоящих перед личным составом 

полка ППСП является пресечение преступной деятельности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По 

данным ИЦ наблюдается увеличение результатов работы по раскрытию 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических и 

наркосодержащих веществ (ст. 228 УК РФ) 443 (387) (+14,5 %);  

По данным информационного центра результаты работы полка ППСП 

Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по количеству раскрытых 

преступлений предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) уменьшилось по 

отношению к прошлому году 39 (64) (-39.1%). 

Полком ППСП Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по 

состоянию за 12 месяцев 2023 г. раскрыто преступлений по ст. 158 УК РФ   

всего – 258/322, поротно: 
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Рисунок 1. 

За 12 месяцев 2023 г. личным составом полка ППСП задержано 

преступников находящихся в розыске – 64 (64), однако по имеющимся данным 

личным составом полка ППСП задержано 157/156 лиц числящихся за 

подразделениями правоохранительной направленности субъектов РФ. 

Согласно отчета 1–АП, за 12 месяцев 2023 г. количество 

административных правонарушителей задержанных сотрудниками полка 

ППСП составило – 12713 (12683), что увеличило результаты на 30 

административных правонарушений, в том числе: 

– по ст. 20.1 – 10 555 (АППГ – 9117) (+1438); 

– по ст. 20.20, 20.21- 837 (АППГ – 1107) (-270). 

За 12 месяцев 2023 г. доставлено административных правонарушителей 

поротно: 

 

Рисунок 2. 
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Из них по ст. 20.1 КРФ об АП: 1 рота – 986; 2 рота – 1 227; 3 рота – 262;          

4 рота – 1 964; 5 рота – 1 881; 6 рота – 950; 7 рота – 1 081; 8 рота – 2 204. 

В целях снижения уровня «уличной» преступности на территории                      

г. Ростова-на-Дону и преступлений, совершаемых в общественных                    

местах, организовано увеличение плотности патрульно-постовых нарядов                  

за счет максимального привлечения общественных формирований 

правоохранительной направленности для совместного патрулирования с 

сотрудниками полиции в наиболее криминогенных районах г. Ростова-на-Дону: 

– проводятся мероприятия, направленные на соблюдения обязательных 

норм выставления и повышения эффективности работы;  

– по повышению качества проводимых инструктажей с личным составом 

заступающим на охрану общественного порядка, проводятся обязательные 

проверки готовности сотрудников к несению службы;  

– командиры рот, допустившие снижение эффективности работы 

подчиненным личным составов, командованием полка ППСП заслушиваются 

командиры рот или лица их замещающих для своевременного принятия мер 

реагирования и недопущения подобных фактов впредь.  

Согласно приказов ГУ МВД России по РО № 1427 от 25.09.2014, № 1361 

от 12.10.2016, № 487 от 10.04.2017 и № 699 от 18.05.2017 штатная численность 

полка составляет 506 ед. Из них: 2 – вольнонаемные: 

– 191 среднего и старшего н/с; 

– 313 младшего н/с. 

Некомплект составил 103 или 20,35 %. 

Убыло из подразделения: всего 68 сотрудник, из которых: уволено 44                

(из них по инициативе – 34, по выслуге лет – 5 по состоянию здоровья – 0,              

по болезни – 0; в связи с совершением проступка – 2, в связи с призывом на 

военную службу – 3 убыло в другие подразделения – 22. С января 2023 г. 

принято на службу 44 сотрудников. 
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За истекший период 2023 г. в ГРЛС полка ППСП находилось 189 

материалов кандидатов для приема на службу в полк ППСП. Однако                         

6 кандидатам было отказано по группе предназначения; 7 кандидатам было 

отказано по ОРЧ; 17 кандидатам отказали в связи с призывом на военную 

службу; 30 кандидатам отказали по различным личным обстоятельствам;                   

88 кандидатов отказались по причине другой более высокооплачиваемой 

работе.  

В 2023 г. работа командования полка ППСП Управления МВД России  

по г. Ростову-на-Дону сосредоточена на укреплении служебной дисциплины и 

законности среди личного состава подразделения. Количество нарушений 

служебной дисциплины составляет – 131 (АППГ – 76), количество 

привлеченного к дисциплинарной ответственности личного состава составляет 

– 123 сотрудника (АППГ – 71). 

За 12 месяцев 2023 г. сотрудниками полка ППСП допущено 19 (АППГ – 

14) ДТП: из них по вине 7 (АППГ – 6). ДТП совершены на личном транспорте – 

10 (АППГ – 7), по вине – 5 (АППГ – 2), на служебном – 9 (АППГ – 7), по вине – 

2 (АППГ – 4).  

Продолжается работа по комплектованию вакантных должностей, за 

каждым кандидатом закрепляется сотрудник, обеспечивающий контроль за 

прохождением всех этапов предварительного отбора каждого кандидата на 

службу. 

Сотрудникам старшего и среднего начальствующего состава еженедельно 

на совещании при командире полка ППСП Управления МВД России по г. 

Ростову-на-Дону, доводятся формы и методы работы с кандидатами на службу 

в полк ППСП, вносятся предложения по поиску кандидатов, желающих 

проходить службу в органах внутренних дел, а также анализируются 

выполненные мероприятия. Вновь размещены объявления о вакантных 

должностях в Центрах занятости, военных комиссариатах, поданы объявления 

о вакантных должностях через телекоммуникационные системы на сайтах 

объявлений, таких как Авито, Юла, Работа.ру, дополнительно размещена 
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информация о наборе в органы внутренних дел в образовательных 

учреждениях. 

Продолжается работа по укреплению служебной дисциплины законности, 

ужесточен контроль за л/с на маршрутах патрулирования, а также контроль за 

состоянием и укомплектованностью личного транспорта, находящегося в 

управлении сотрудников полка. 

На постоянной основе проходятся встречи с представителем духовенства 

протоиереем Георгием (Жилиным), настоятелем Свято-Никольского храма, на 

которых проводятся духовные беседы, а также беседы патриотического 

характера. 

С целью наиболее эффективной работы по организации эксплуатации 

служебного автотранспорта в подразделении, командованием полка с начала 

2023 г. проведены следующие мероприятия:  

– ежедневно перед выходом на маршруты патрулирования проводится 

инструктаж водительского состава о необходимости строго соблюдать 

транспортную дисциплину, не допускать нарушений требований ПДД 

Российской Федерации, бережно относится к закрепленному служебному 

автотранспорту; 

– отчеты о работе служебного автотранспорта ежемесячно направляются 

в АТХ ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ростовской области»; 

– ежедневно перед выездом на маршруты патрулирования у 

водительского состава проверяется наличие необходимых документов и 

соответствие справок о закреплении за служебным ТС, наличие ксерокопий 

медицинских справок о допуске к управлению ТС, свидетельств о праве 

управления ТС с цветографической окраской и СГУ;  

– неукоснительно соблюдаются требования приказа МВД РФ                             

№ 1045–13г., Приказа ГУ МВД России по Ростовской области № 413–14г. о 

закреплении служебного автотранспорта, его целевом использовании (согласно 

приказа начальника ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ростовской области»             
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№ 624 от 26.12.2022, весь служебный автотранспорт подразделения закреплен 

за водительским составом, обновлены справки и карточки – заместители);  

– согласно приказа начальника Управления МВД России                                     

по г. Ростову-на-Дону № 86 от 27.01.2023 г. определен порядок парковки 

служебного автотранспорта, списки парковки находятся в группе управления 

нарядами подразделения;  

– группой управления нарядами постоянно ведется журнал выезда–заезда 

ТС, в котором имеется список служебного автотранспорта подразделения, 

корректировки в данный список вносятся в течении суток, строго 

контролируется учет соответствия фактического наличия автотранспорта со 

списочным по окончанию смены; 

– осуществляется контроль за состоянием спидометрового оборудования, 

проверяются исправность спидометров, соответствие пробегов с записями в 

путевых листах, результаты ежемесячно вносятся в журналы осмотра 

спидометров (инв. № 95 от 14.05.2007 г., № 269 от 31.03.2010 г.); 

– своевременно подаются заявки на прохождение государственного 

технического осмотра служебного ТС, получение страховых полисов, 

эксплуатация ТС на автопокрышках и с технологическими жидкостями, не 

соответствующими времени года не допускается; 

– ежедневно перед выходом на маршруты патрулирования 

осуществляются проверки технического состояния автотранспорта, с целью 

исключения выезда автомобилей, не соответствующих требованиям 

технической безопасности, в случае выхода из строя ТС, командованием 

принимаются незамедлительные меры по ремонту неисправного служебного 

автотранспорта; 

– заведен и на постоянной основе ведется журнал учета движения 

путевых листов, в котором регистрируются все полученные путевые листы;  

– не допускается выезд на линию транспортных средств, не 

укомплектованных огнетушителем, автомобильной аптечкой, знаком 

аварийной остановки; 
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– установлен строгий контроль за рациональным расходованием ГСМ; 

– по каждому факту ДТП на служебном транспорте незамедлительно 

информируется ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ростовской области», Тыл 

Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону;  

– проводятся скрытые проверки соблюдения транспортной дисциплины 

сотрудниками управляющими служебным автотранспортом. 

В последние годы в нашем государстве усиливается вопрос 

взаимодействия, открытости правоохранителей к гражданами. В сознании 

граждан сформировался отрицательный стереотип о работе сотрудников 

полиции, который игнорирует тот факт, что вся их работа направлена на 

защиту прав и интересов простых граждан. Средства массовой информации 

должны, по нашему мнению, демонстрировать не только отрицательный 

контент о деятельности полиции, но в большей степени массив положительных 

моментов: помощь, оказываемую сотрудниками полиции гражданам страны, 

важность и опасность их службы. 

Также проблемным остается вопрос комплектования подразделений 

ППСП. Низкая оплата труда сотрудников ППСП приводит к постоянному 

некомплекту, что на прямую влияет на снижению эффективности деятельности 

подразделения. 

Работа сотрудников патрульно-постовой службы полиции во многом 

определяет эффективность деятельности других подразделений, входящих в 

систему МВД России. Разрешение имеющихся проблем, мешающих 

эффективному функционированию деятельности патрульно-постовой службы 

полиции, безусловно, окажет положительное влияние на работу всего 

министерства внутренних дел. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

Гущин Д.Н. 

Старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 

Ростовского юридического института МВД России 

 

Существует мнение о том, что Великую Отечественную войну выиграли 

раненые, потому что более 70 % всех раненных возвращалось в строй. Поэтому 

быстрое качественное, продуманное, своевременное оказание помощи 

пострадавшему товарищу столь важно в условиях экстремальных боевых 

действии. От того как оперативно сможет боец оценить ситуацию, взвесить 

факторы и быстро квалифицировать дальнейшую возможную угрозу будет 

зависеть здоровье, а в большинстве случаев жизнь как отдельного солдата так и 

всего личного состава. Шанс выжить при открытой травме увеличивается 

больше чем на 90 % при оказании помощи в самые кратчайшие сроки. Однако 

зависит он от множества факторов среди которых ключевую роль играют 

область ранения, быстрота оказания первой помощи, и объема крови, которую 

потерял боец. Зачастую, банальное незнание элементарных правил оказания 

первой помощи может привести к большим неоправданным последствиям. 

Дело в том, что навыками тактической медицины владеет не каждый 

военнослужащий, а самое главное овладеть ими имеет возможность малая 

часть. Ведь не во всех образовательных организациях, готовящих будущих 

защитников родины, могут обучить знаниям по действиям в случаях переломов, 

обморожений и переохлаждений. Многие служащие проходят отдельные 

курсы, для того чтобы овладеть начальными знаниями по тактической 

медицине, для того, чтобы в случаях критической ситуации спасти не только 

свою жизнь, но и жизнь товарищей. Навыки данного направления применимы 

не только в военное время, но и в гражданской жизни, т. к. существует 

множество случаев дорожно-транспортных происшествий, бытовых случаев, 

техногенных катастроф, террористических актов, природных бедствий,                       
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когда от ваших действий и практических умений будет зависеть будет жить 

человек или нет. 

Стоит сразу отметить, что тактическая медицина это действия по 

минимизации дальнейшего риска для раненного, т. е. приостановление 

угрожающего фактора. Из этого следует, что на поле боя главная задача 

заключается не в том, чтобы вылечить подбитого, а помочь ему не усугубить 

ситуацию и выйти из нее с минимальными потерями для своего здоровья, 

уменьшить смертность раненых и пострадавших на этапе доврачебной помощи. 

В таких условиях необходимо не только хорошо подготовить медиков в 

подразделениях с максимально оптимизированным носимый составом 

медицинских средств в так называемой групповой аптечке, но и не менее важно 

обучить каждого военнослужащего подразделения основам оказания помощи с 

использованием их индивидуальной аптечки, реанимационным мероприятиям 

на поле боя и знанию перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь военнослужащим [2]. 

В оказании первой экстренной помощи важную роль играют 

психологическая подготовленность сотрудников. Важны не только 

теоритические и практические знания, но и способность их применять в 

напряженной ситуации. Несомненно качество помощи зависит от того как 

быстро и слажено будет квалифицирована ситуация 000 будут приняты 

правильные решения. Например, в условиях проведения специальной военной 

операции на Украине российские медики (санитарные инструкторы) работают в 

условиях, когда каждая секунда на вес золота, когда им приходится быстро и 

максимально эффективно принимать решения, спасающие жизнь нашим 

бойцам. При этом они используют личный практический опыт, чтобы 

определить, какая медицинская помощь необходима в тот или иной момент [3]. 

В таких ситуациях самым опасным поражающим оружием становиться не 

серьезность или опасность ранения, а время за которое оно будет 

ликвидировано. Также заблуждением является, убежденность в связи между 
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видом пули и ранением. Летальный исход, никак не связан с применяемой 

пулей.  

Дополнительными навыками к знаниям тактической медицины являются 

умение выстраивать четкий план подхода к пострадавшему и оказание ему 

грамотной продуманной помощи, который состоит из множества элементов. К 

самым значимым вопросам, подлежащим решению относятся, во-первых, 

количество людей в эвакуационной команде и расстановка их на поле боя, 

которая подразумевает деление прикрывающих и прикрываемых. Следующим 

аспект – это расстояние до ближайшего укрытия, которое может служить 

местом оказания неотложной помощи. От этого будет зависеть скорость 

передвижения и количество необходимых сил для прикрытия. Немаловажную 

роль играют степень повреждения организма человека, количество 

пострадавших и их физические особенности (телосложение, вес, рост). На 

данных факторах базируются выбор способа оказания помощи, количество 

задействованных лиц и видов эвакуационных средств (например: транспорт – 

машины, вертолеты).  

Сама тактическая медицина или же ее практическое применение 

подразделяется на три этапа. Первое – это оказание экстренной помощи в 

условиях массивного обстрела, второе – действия на поле боя и третье – 

грамотный план действий при эвакуации. Эти же этапы относятся к 

сотрудникам органов внутренних дел при экстренных случаях во время 

выполнения оперативно – служебных задач, которые также работают как в 

эпицентре события под градом пуль, так и в тылу. Несмотря на множество 

средств, предотвращающих, самое частое – пулевое ранение, бывают случаи 

огнестрельных ран (например, в случае попадания в бронежилет пуль с 

зазубренным краем). На первом этапе главной задачей является спасти 

товарища от дальнейших ранений. При осуществлении данных маневров важна 

не только теоретическая осведомленность дальнейшими действиями, но и 

физическая подготовленность и практические возможности. Сотрудники 

должны защитить друг друга посредством ответного огня, дымовых шашек и 
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других способов остановки врага. Именно в красной зоне должна быть 

ликвидирована главная опасность – кровотечение, посредством наложения 

кровоостанавливающего жгута. Следом идет зона относительной безопасности, 

это место, где ни оказывающий помощь, ни раненый не могут получить новых 

травм. За счет этого увеличивается степень возможности оказания первой 

необходимой помощи. В данном случае иcпользуется множество алгоритмов 

действий, среди которых наибольшую известность получили March (Massive – 

массивное кровотечение, Airway – дыхание; Respiration; Circulation – 

кровообращение; Head Injury – травма головы) и Paws (Pain control; Antibiotics; 

Wounds; Spliting), предназначенный для стабилизирования бойца и передачи 

его в медицинское учреждение. В данном аспекте стоит отметить самую 

распространенную ошибку, допускаемую в преподавании тактической 

медицины. Бесконечные методические советы твердят единое правило 

определения в первую очередь вида кровотечения, а затем уже наложение 

жгута. Однако обратим внимание, что в условиях чрезвычайной ситуации у 

сотрудников и военнослужащих нет возможности детально рассмотреть рану, а 

тем более определит вид крови в связи с нахождением на теле инородных 

веществ и предметов (гряз, пыль, кровь). Поэтому при обнаружении крови жгут 

накладываем сразу! Ввиду ограниченного времени (для наложения жгута 

требуется не больше 3–5 минут) и тяжелых условий любое промедление и 

потраченные зря секунды могут обернуться трагедией. Для ее избежания 

используется метод отбора и дифференциации раненых на группы: те, кому 

помощь нужна в экстренном порядке и те, чье ранение не представляет особой 

угрозы. Чаще всего главным критерием определения групп выступает 

кровотечение, так как оно является самым опасным признаком масштаба 

опасности. Потеря более 50 % крови несет угрозу здоровью человека, а потеря 

более 60 % предопределяет летальный исход. 

Как сделать предварительный прогноз и принять правильное решение, 

опираясь на обстановку? Как мы все знаем оружие большего калибра приведет 

к большему урону и большим потерям. Однако история знает немало истории, 
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когда люди, потеряв более 40 % крови, смогли выжить. Кровотечение – самый 

злейший враг в зоне проведения операций. Потеря более 50 % крови несет 

угрозу здоровью, а более 60 % смертельна. В период проведения Чеченских 

компаний была выделена отдельная группа раненных, которые были отобраны 

по критерию «возможности выжить». Это были солдаты с открытыми 

кровотечениями, жизнь которых зависела от скорости оказанной помощи.  

Каждый боец для грамотного оказания помощи должен владеть хотя бы 

самыми базовыми знаниями курса тактическая медицина. Рассмотрим 

некоторые из них:  

– нормальный ритм сердца 70–90 ударов в минуту; 

– артериальное давление у обычного человека без особых нагрузок это 

120 на 80; 

– дыхание менее трех раз за 10 секунд не является стандартным. 

Кроме этого бойцы должны уметь предотвращать неправильные действия 

по оказанию помощи своих товарищей, а самое главное не допустить 

собственных ошибок. Для этого в курс тактической медицины входят элементы 

запрещенных действий, примерами которых могут стать: запрет на введение 

лекарства в области самой раны, запрет на наложение жгута в области с 

оголенной кожей и в месте кровоточащей раны, запрет на передвижение 

пострадавшего при подозрении на повреждение позвоночника. В арсенале 

сотрудников должны находится названия лекарственных препаратов и 

обязательно сферы и случаи их применения. Например: обезболивающие 

(дексалгин, анальгин, димедрол) и препараты при нарушении кровообращения 

(налбуфин, акупан, нефопам, кетанов). К общим правилам, которые чаще всего 

остаются без внимания относятся: 

– при ранении пострадавшего необходимо укутать во что-то теплое 

(термо-одеяло); 

– при оказании помощи не оставлять никакие упаковки от 

использованных средств для предотвращения нахождения вас противником; 
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– колоть препараты можно только в специальные места, любой участок 

тела для введения препарата не подходит. 

У бойцов опасность ранения связана не столько со скоростью пули, 

сколько с непосредственными последствиями от ее попадания и лечением. 

Наиболее важной характеристикой ранения является его тяжесть – 

характеристика, которая складывается из следующих критериев: количества 

поврежденных органов, степени разрушения и объема потерянной крови. 

Степень тяжести ранения оказывает существенное влияние на тактику. 

Наименее опасными, но и в то же время наименее распространенными в 

современных условиях боевых действий являются ранения холодным оружием, 

а также различные травмы, сопровождающиеся ранениями, которые делятся на 

резаные, рубленные, колотые, огнестрельные, скальпированные и многие 

другие. Комплект медикаментов и расходных материалов обязательно должен 

включать ту совокупность медикаментов, которых хватит для оказания 

необходимой первой, экстренной помощи и поддержания функций организма 

на определенное время до оказания квалифицированной медицинской помощи. 

(справка: помощь мы оказываем средствами пострадавшего, а не 

собственными).  

Предотвратить смерть в бою − значит, обеспечить безопасность и/или 

постараться получить преимущество, параллельно разрабатывая план по 

эвакуации пострадавшего в безопасное направление развития тактической 

медицины, включая создание сети медицинских учреждений, систему 

медицинской эвакуации, разработку и анализ новых методик лечения тяжелых 

травм и оказание психологической помощи на передовой, ставшими основой 

для разработки новых стандартов и подходов в тактической медицине [3]. 

  Существует необходимость непрерывного совершенствования 

тактической медицины для безопасности сотрудников органов внутренних дел 

в экстремальных ситуациях и предупреждение осложнений. На сегодняшний 

момент в ходе проведения специальной военной операции на Украине были 

разработаны новые методики лечения пострадавших с тяжелыми травмами, при 
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ранении противотанковыми минами и другими взрывными устройствами. 

Одним из важных направлений при этом становится, в том числе, оказание 

медицинской помощи людям с травмами «психологических последствий», 

участие в военных действиях, выполняемое психологами по 

специализированному методу [6].  

В заключение следует отметить, что постоянное совершенствование и 

развитие направления по вопросам, связанным с тактической медициной, 

является важной задачей для укрепления безопасности людей и общества в 

целом, и требует постоянного совершенствования со стороны медицинских 

экспертов и специалистов [3].  
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Ежедневно сотрудникам приходится сталкиваться со сложными 

ситуациями, угрожающими как жизни самого сотрудника, так и безопасности 

общества, поэтому важно иметь высокий уровень подготовленности как на 

физическом, так и на психологическом уровне, чтобы защитить жизнь и 

здоровья окружающих и собственное, не создавая лишней опасности [1, с. 17]. 

Применение огнестрельного оружия и специальных средств оказывает 

определенное влияние на психологическое состояние сотрудников 

правоохранительных органов, при этом, их применение в экстремальных 

условиях увеличивает влияние на психоэмоциональное состояние, этим 

обусловлена актуальность темы исследования. 

На готовность сотрудников правоохранительных органов к применению 

огнестрельного оружия влияют два основных фактора: психологический и 

психофизиологический [2, с. 166]. Психологическая готовность выражается в 

уверенности своих действий, в преодолении сомнения, т. к. каким бы ни был 

преступник, он в первую очередь человек, поэтому трудно преодолеть 

психологический барьер. Психофизиологический фактор отражает готовность к 

неожиданной необходимости применения огнестрельного оружия.  

Для успешного и безопасного применения огнестрельного оружия и 

специальных средств как в реальных условиях, так и в экстремальных, 

сотрудник должен обладать определенными качествами, такими как 

профессионализм, уверенность, физическая и психологическая 

подготовленность. 
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Экстремальные условия – это ситуации, в которых есть прямая или 

косвенная угроза жизни, вызывающая стресс и требующая особых навыков для 

ее разрешения. В данных условиях существует три фактора, которые оказывают 

влияние на эффективность применения огнестрельного оружия сотрудником: 

1. Физиологический фактор. Зачастую многие сотрудники приходят на 

службу в правоохранительные органы уже в том возрасте, когда достаточно 

сложно изменить уже сформировавшиеся навыки и многих достаточно трудно 

приспособиться к пользованию огнестрельным оружием. 

2. Психический фактор. У каждого человека есть особенности психики, 

которые оказывают влияние на его поведение, особенно это проявляется в 

экстремальных ситуациях, в которых сложно предугадать поведение человека. 

3. Психологический фактор. На данный фактор оказывает влияние 

уровень психологической подготовленности сотрудников. Поэтому важно 

уделять внимание различным тренировкам, которые помогут справляться со 

стрессом в экстремальных ситуациях. 

В экстремальных условиях психика человека подвергается серьезным 

испытаниям, которые приводят к различным реакциям. Рассмотрим подробнее, 

что происходит с психикой в данных условиях: 

1. Стрессовая реакция. Быстрая смена обстановки вызывает 

неспецифическую реакцию организма, нарушая состояние нервной системы. 

Учащается сердцебиение, происходит выброс адреналина, повышается уровень 

тревоги. Все эти биологические процессы оказывают значительное влияние на 

поведение человека, выступая своеобразной помехой к нормальному 

функционированию как в физическом, так и интеллектуальном плане. 

2. Деформация восприятия. В экстремальной ситуации обстановка 

окружающего мира искажается, поэтому человеку затруднительно рационально 

оценивать обстановку и принимать решение. 

3. Потеря контроля над поведением. В стрессовой обстановке повышается 

уровень адреналина и норадреналина, заставляя человека принимать 
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необдуманные и быстрые решения на бессознательном уровне. Сильное 

потрясение провоцирует поведение, которое нельзя предугадать. 

4. Эмоциональные реакции. Интенсивность эмоций в экстремальной 

ситуации увеличивается и является помехой к преодолению трудностей. При 

этом спектр эмоций достаточно разнообразен, но все они искажают видение 

ситуации. 

Рассмотренные выше реакции психики отражаются на технике стрельбы 

и приводят к следующим результатам: 

– стрелок не может сопоставить мушку с целиком, что приводит к 

неточности стрельбы и может представлять угрозу выстрела в невиновного 

человека; 

– замедленное или наоборот быстрое воздействие на спусковой крючок, 

также приводит к проблемам с попаданием в назначенную цель; 

– неоднозначное время прицеливания, в стрессовой обстановке выстрел 

производиться либо слишком быстро, либо медленно из-за страха совершить не 

точный выстрел. 

Для предотвращения таких ситуаций необходимо формировать такие 

качества как, оперативное мышление, самообладание и выдержку, которые 

позволят правильно действовать и логично мыслить [3, с. 137]. 

Рассмотрим психологические факторы, влияющие на решение о 

применении огнестрельного оружия: 

1. Моральные принципы. Несмотря на то, что законное применение 

огнестрельного оружия осуществляется для защиты граждан от преступных 

посягательств, оно создает угрозу для жизни человека, поэтому многие 

сотрудники до последнего не решаются на его применение. 

2. Страх перед последствиями. Данный фактор связан с предыдущим и 

выражается в риске использования огнестрельного оружия. Экстремальные 

условия создают не всегда предсказуемый исход событий, в котором есть риск 

причинения вреда не только преступнику, но и другим людям. 
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3. Эмоциональное состояние. Тревога, страх и паника мешают адекватно 

и рационально реагировать на ситуацию и оценивать ее. В связи с чем 

появляется трудность в принятии решения. 

Применение огнестрельного оружия и специальных средств 

сопровождается психологическими последствиями, к которым относится 

посттравматический синдром и эмоциональная травма.  

Посттравматический синдром – это психологическое состояние, 

возникающее впоследствии мощного травмирующего события или ряда 

событий. Эмоциональная травма связана с негативным и нетипичным 

воздействием, оказывающим сильное эмоциональное влияние на состояние 

психики. То есть применение огнестрельного оружия оказывает сильное 

влияние на психику, для уменьшения которого необходимо использовать 

психологические стратегии для снижения негативных последствий.  

В связи с этим необходимо осуществлять психологическую подготовку 

сотрудников правоохранительных органов, в рамках которой необходимо 

проводить обзор на различные методы саморегуляции и повышения 

эффективности в критических ситуациях. 

Таким образом, применение огнестрельного оружия и специальных 

средств сотрудниками правоохранительных органов оказывает влияние на 

психику, а применение его в условиях экстремальных ситуаций увеличивает 

влияние на психологическое состояние. Поэтому необходимо иметь высокий 

уровень подготовленности, чтобы психологическое состояние не являлось 

преградой к эффективному и наиболее безопасному для жизни и здоровья 

применению огнестрельного оружия и специальных средств. 
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Преступность во всем своем многообразии – это одна из самых 

актуальных проблем всего человечества, вокруг которой не перестают утихать 

научные и общественные споры. Изучению преступности и преступного 

поведения отводится очень много внимания с давних пор и по настоящий день. 

Особое внимание при изучении любого вида преступных посягательств стоит 

уделить качественным и количественным показателям. Среди преступлений, 

связанных с насилием, особое место занимает категория преступлений, 

совершаемых в отношении сотрудников полиции [1, c. 133]. Так для них 

характерен факт того, что нередко происходят ситуации, когда одно преступное 

действие перетекает в другое, например оскорбление в применение насилия. 
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Для более полной квалификации и подробного описания преступлений, 

посягающих на сотрудников полиции, рассмотрим их качественные и 

количественные показатели. Абсолютные показатели своим источником имеют 

сводные статистические отчеты, которые еще не подверглись каким-либо 

преобразованиям. Абсолютные показатели можно охарактеризовать, как 

обобщающие показатели, которые характеризуют объем, уровень или размер 

изучаемого явления и процесса, выраженного в соответствующих единицах 

измерения, всегда в конкретных условиях места и времени. Абсолютные 

показатели преступности – это всегда именованные числа [2, c. 32]. 

К основным количественным показателям можно отнести: 

1. Объем преступности. 

2. Уровень преступности. 

3. Интенсивность преступности. 

4. Динамика преступности. 

Объем преступности – показатель, «отражающий общее число 

преступлений и лиц, их совершивших, за определенный период времени на 

определенной территории» [3, c. 32]. Это суммарный показатель. Он берется 

непосредственно из сводных статистических отчетов без каких-либо 

преобразований.  

Согласно статистическим данным, в течение последних 5 лет идет 

уменьшение. Если в 2019 г. их количество составляло 21820, то уже в 2023 г. их 

количество составило 15786 преступлений. Полученные данные указывают на 

положительную динамику снижения количества данных преступлений [4].  

В России темп роста данной группы преступлений по сравнению с 

прошлым годом: в 2019 г. темп роста составил 99,6 %, в 2020 г. – 98,3 %, на 

2021 г. – 84,3 %, на 2022 г. – 87,5 %. Темп прироста в свою очередь составил на 

2019 г. – 0,3 %, на 2020 г. – 0,01 %, на 2021 г. – 15,6 %, на 2022 г. – 12,4 %. 

Полученные данные помогают установить динамику снижения количества 

данных преступлений на территории всей России. Легко проследить, 

тенденцию снижения количества совершения данных преступлений в период с 
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2020 по 2022 гг. Причинами данного спада можно считать множество фактов, 

начиная от государственной политики до международных отношений. 

К качественным показателям можно отнести такие элементы 

преступления, как: 

1. Характер. 

2. Структура. 

3. Цена. 

4. География. 

Характер преступности – качественный криминологический показатель. 

Этот показатель определяется в зависимости от двух криминологических 

показателей – наиболее опасные виды преступности в ее структуре по 

характеру и степени общественной опасности преступлений, относящихся к 

данному виду, и их распространенность (частота совершения). Данные 

преступления нередко совершаются совместно с иными правонарушениями, в 

частности в ситуации задержания правонарушителей. Данные преступления 

носят насильственный характер.  

Структура данной группы преступных посягательств образуется 

совокупностью трех статей, предусмотренных уголовным кодексом Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Данными статьями являются: ст. 317 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», 

составляет 0,6 % от общего объема данной группы преступных посягательств 

по всей России, ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя 

власти» составляет 58,4 %, ст. 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ 

– 40,8 %. Указанные цифры позволяют определить, что в структуре данных 

преступных деяний меньшее их число принадлежит ст. 317 УК РФ. 

Наибольшее количество – это применение насилия в отношении представителя 

власти.  

Цена преступности – показатель, который отражает экономические и 

социальные последствия совершения преступлений, которые были причинены 

или же уже наступили как следствие совершенного преступного действия. 
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Посягая на честь, достоинство, здоровье и жизнь сотрудников полиции – 

преступник посягает на все государство, общество и основы государственности 

России. Оскорбление сотрудников полиции снижает престиж и репутацию 

данной службы в глазах не только рядовых граждан, но и самих сотрудников 

полиции. В наше время прослеживается повсеместное неуважение к 

сотрудникам полиции, предвзятое отношение со стороны граждан и иных 

вышестоящих государственных органов, для этого каждый сотрудник полиции 

должен обладать стальными нервами. Постоянное психическое напряжение 

может породить психологические и психические проблемы в жизни сотрудника 

полиции. Каждому сотруднику полиции жизненно необходима способность 

полностью абстрагироваться от служебной рутины в семейном кругу, что не 

всегда возможно в связи с большой загруженностью и весомым недобором 

штата сотрудников. 

География преступности – показатель, характеризующий ее 

территориальное распределение, географическую насыщенность и 

пространственную интенсивность. В исследовании проблем географии 

(территориального распределения) и региональных проблем предупреждения 

преступности, а также в разработке этого криминологического показателя 

принимали участие такие известные отечественные ученые, как А.И. Долгова, 

К.К. Горяинов, Л.В. Кондратюк, В.Н. Сомин и др. Исходя из статистических 

данных в южных регионах люди более предрасположены к совершению 

преступлений в отношении сотрудников полиции. Данная группа преступных 

посягательств имеет повсеместное распространение, но в городах в разы 

превышает сельские показатели. В сельских местностях, где сотрудник 

полиции является практически единственным защитником населения, 

отношение к сотрудникам более положительное и возвышенное.  

Большое количество социальных, общественных негативных казусов 

рождают в людях ненависть к другим людям, приближая их к животному 

инстинкту соперничества и борьбы за выживание. В связи с этим, данные 

преступные посягательства весьма распространены в городах федерального 
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значения, население которых переваливает за несколько миллионов, а то и 

десятков миллионов человек. В данных городах весьма разрушительным 

фактором совершения данных деликтов является, высокий миграционный 

ресурс. Большое количество мигрантов, незнающих законодательства России, 

обладающих специфическим менталитетом и желанием получить 

общественные блага любым способом ухудшают криминогенную ситуацию в 

данных городах–миллионниках. В связи с чем на сотрудников полиции легла 

дополнительная нагрузка по осуществлению охраны общественного порядка.  

Критически необходимо всестороннее повышение статуса сотрудника 

полиции, возведение его в ряд престижных профессий, способных позволить 

сотруднику и его семье жить на достойном уровне.  

Таким образом, преступные посягательства, направленные на 

сотрудников полиции, несут в себе особую опасность. Лица, совершающие 

данные преступления, демонстрируют полное неуважение и отрицание сразу 

нескольких важных для государства аспектов, а именно его законодательства, 

государственной власти, в частности правоохранительной системы, прав других 

граждан. Особое внимание хотелось бы уделить тому факту, что 

законодательная защита сотрудников полиции, и правоохранительной системы 

государства в целом, является подтверждением их статуса в обществе, который 

необходим для выполнения возложенных на них обязанностей, по защите прав 

и свобод граждан страны. 
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 Формирование профессиональных навыков сотрудников 

правоохранительных органов является ключевым аспектом их подготовки к 

исполнению обязанностей. Особое внимание уделяется обучению правильному 

применению физической силы и огнестрельного оружия, особенно в 

экстремальных условиях. Это требует не только знаний и умений, но и 

психологической устойчивости. 

Научиться контролировать свои действия в стрессовой ситуации – задача 

не из легких. Каждый сотрудник должен понимать, когда и какие действия 

уместны. Превышение полномочий или их недостаточное использование – обе 

крайности недопустимы. Поэтому важно налаживать программы тренировок, 

которые имитируют реальные угрозы и обучают быстрому принятию решений. 

Все движения при борьбе должны быть отработаны автоматически, равно как и 

навыки стрельбы – цель – попасть в цель при любых обстоятельствах, несмотря 

на помехи и стресс. 
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Такие программы включают в себя как физическую подготовку, так и 

изучение психологических аспектов воздействия стресса на поведение человека 

и методов его преодоления. Сотрудникам необходимо не только знать, как 

пользоваться оружием, но и понимать, как минимизировать риски для здоровья 

и жизни окружающих. 

Применение физической силы и огнестрельного оружия в экстремальных 

условиях часто осуществляется в условиях ограниченного времени и высокого 

эмоционального напряжения. То, как сотрудник будет действовать в этот 

момент, зависит от его подготовки. Чем лучше он обучен, чем более 

отработаны его навыки стрельбы, тем выше вероятность того, что он справится 

со своими задачами эффективно и с минимальными рисками для всех 

участников происшествия. 

В ходе своей деятельности сотрудники МВД вынуждены противостоять 

преступнику в целях задержания. Возможности применения оружия 

ограничены, поэтому важна физическая подготовка. Именно в связи с этим 

физическая культура – полноправный предмет программы будущих 

сотрудников правоохранительных органов.  

Предполагается, что важный навык – догнать преступника и оказать ему 

сопротивление, в ходе занятий важно развивать выносливость. Основные 

нормативы по предмету – это бег на 100, 3 000 метров и подтягивания на 

перекладине. Необходимо сочетание различных видов физических упражнений, 

направленных на сохранение темпа дыхания, распределения сил в ходе всей 

тренировки, навыков отдыха между различными видами упражнений. 

Сопоставление полученных данных исследований дает возможность 

определить прогресс в ходе занятий перед непосредственной их отработкой на 

практике.  

Важно уметь оказать физическое сопротивление, часто вооруженному 

преступнику [1]. Необходимые навыки необходимо получать следующим 

образом: 
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– получить правовую основу для понимания допустимости своих 

действий; 

– изучить технику выполнения боевого приема или выстрела; 

– изучить отдельные элементы выполнения боевого приема или выстрела; 

– отработать медленно, под руководством тренера, определив ошибки, 

зафиксировав движения в мышечной памяти; 

– отработать движения до автоматизма; 

– применить их в имитации реальной ситуации – нападения. 

Не менее важна и психологическая подготовка. Именно благодаря этому 

психологическому фактору перестают работать недавно усвоенные и 

отрабатываемые приемы, а те, которые все же продолжают функционировать, 

будут относиться к отлично закрепленным работающим навыкам [2]. 

Важны отвлечения от основной деятельности – и здесь могут 

использоваться физические упражнения общеукрепляющего характера. По 

команде делаются отжимания в количестве 20 раз, 20 приседаний с 

последующим выпрыгиванием и только после этого переходят к борьбе или 

отработке навыков стрельбы из оружия. Основной тезис – «мы только учимся, 

все получится, если делать так, а не так». Это означает отход от нормативов при 

первых же занятиях. 

Важно использовать различные системы борьбы один на один, 

соревнований в скорости бега. Например, курсант быстро «выдыхается» при 

беге – и он постепенно учится на беговой дорожке держать дыхание и 

распределять нагрузку, правильно выставлять ноги, следить за положением рук 

и тела при беге [3].  

Особое внимание уделяется психологической подготовке, отдельно от 

практики борьбы и стрельбы. В текущем контексте подготовки, изучение и 

укрепление психологического профиля работника службы безопасности 

становятся первостепенной задачей с этической точки зрения. Привлекается 

особое внимание к аспектам психологической устойчивости, включающим в 

себя: 
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1. Способность сохранять самообладание и терпимость в стрессовых 

ситуациях и конфликтах. 

2. Навык ведения диалога, способность убеждать и проявлять доверие в 

профессиональных взаимодействиях; внимательное исследование 

эмоционального состояния собеседника для предотвращения возможных угроз. 

3. Развитие навыков убедительной аргументации, придерживание 

этических принципов при защите своей позиции. 

4. Критическое мышление и аналитический подход к обработке 

информации, отделение существенного от несущественного. 

5. Запоминание значимых деталей касательно лиц, обстоятельств и 

фактических данных, даже в условиях высокого давления. 

6. Умение быстро налаживать контакт, адаптироваться к собеседнику, 

завоевывать доверие и собирать необходимую информацию. 

Отдельно подчеркивается важность преодоления долговременных 

психологических нагрузок, борьбы с личным страхом и неуверенностью в 

опасных ситуациях. Способность справляться с этими вызовами, несмотря на 

невозможность делиться переживаниями с ближними или коллегами, 

исключает риски эмоционального истощения или потери профессионального 

внимания к деталям и человеческим проблемам. 

На этическом уровне акцентирование стойкости, терпения и глубокого 

понимания психологии позволяет выстраивать продуктивное общение как с 

свидетелями, так и с задержанными лицами, обеспечивая высокую 

результативность расследований. 

Профессиональная деятельность может стать причиной психологического 

давления и иногда даже вызывать страх, особенно если она связана с 

потенциальными опасностями. В таких условиях становится критически 

важным освоение техник психологической подготовки, чтобы в моменты 

высокого стресса, возможно связанные с необходимостью использования 

оружия, сохранять хладнокровие и уверенность в себе – банально нужно 

справляться с такими проблемами, как «дрожат руки», «впадаю в состояние 
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ступора, если преступник дает отпор», «опасаюсь, что преступник выстрелит в 

меня», «не совладаю с несколькими преступниками». 

У людей в экстремальных условиях профессиональной деятельности, как, 

например, у сотрудников органов внутренних дел, нередко активируются 

базовые инстинктивные реакции защиты, вроде «бей или беги», что 

провоцирует ряд физиологических изменений: от учащения сердцебиения и 

потоотделения до дрожи в руках и затруднения координации движений. Это 

может влиять на исполнение служебных обязанностей [4]. 

Также у сотрудников возникает психологический дискомфорт и тревога, 

усиленная такими факторами, как угроза насилию, боль, неожиданность 

событий, наличие нескольких задач под давлением времени и противостояние с 

преступностью. Важно, чтобы каждый полицейский обладал умением 

адекватно реагировать в подобных ситуациях, чтобы не допустить вреда для 

своей профессиональной компетенции. 

Использование идеомоторных тренировок и аутогенных упражнений 

может стать действенным методом психопрофилактики, помогая сотрудникам 

концентрироваться и отвлекаться от беспокойства, доводя свои действия до 

автоматизма. Аутогенная тренировка, базирующаяся на повторении 

специфических утверждений, способствует снижению нервного напряжения. 

Среди сотрудников правоохранительных структур участились жалобы на 

хроническую усталость, тревожность, разочарование в профессии, что зачастую 

ставит под угрозу их продолжение службы. В этой связи требуются 

специализированные программы социальной поддержки, направленные на 

обучение навыкам саморегуляции и релаксации. 

В последнее время проблема обеспечения безопасности личного состава 

стала особо актуальной для правоохранительных структур России, включая 

милицию. Этот вопрос не остался без внимания со стороны Министерства 

внутренних дел России. Было выпущено множество приказов, инструкций и 

методических рекомендаций, касающихся именно этой темы, как на 

центральном уровне, так и в рамках локальных подразделений. 
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Выявленные основные факторы, влияющие на повышенный риск для 

жизни и здоровья сотрудников, включают [5]:  

– отсутствие полноценной подготовки как технической, так и 

психологической, для работы в условиях повышенной опасности; 

– снижение внимательности при взаимодействии с лицами, 

находящимися под стражей или подозреваемыми; 

– игнорирование правил безопасности на дорогах и при использовании 

транспортных средств; 

–страх перед возможными правовыми последствиями использования 

оружия. 

Также подчеркивается, что многие сотрудники полиции выказывают 

недостаточную инициативу и решимость при принятии необходимых 

профилактических и защитных мер, что, к сожалению, приводит к 

значительным потерям среди персонала. 

Кроме того, у сотрудников территориальных подразделений МВД России 

иногда наблюдается нежелание активно и уверенно противодействовать 

преступникам в экстренных ситуациях – желание обезопасить себя становится 

превыше необходимости задержать преступника. Это связано с недостаточной 

готовностью как в психологическом, так и в физическом плане, а также с 

недооценкой угрозы со стороны преступников, что часто приводит к ранениям 

или летальным исходам из-за несоблюдения основных требований 

безопасности и профессиональной халатности. 

Проблематика эффективности правоохранительной системы часто 

связана с применением силовых мер, в том числе и стрельбы. Одним из 

аспектов является учет возможных последствий такого рода действий, 

использование тренировок, имитирующих реальные условия, отработка 

практически каждой высокорисковой ситуации. Всеобъемлющее 

законодательство способно охватить больше специфических случаев, что 

особенно важно для защиты прав самих сотрудников ОВД. Глубокий анализ 

норм и возможностей защиты представляется первостепенной задачей, 



67 

направленной на обеспечение безопасности сотрудников при выполнении 

служебных обязанностей. 

В подходах к использованию оружия российскими полицейскими 

основной фокус делается на общественную безопасность, превалирующую над 

личной безопасностью работников правоохранительных органов. Несмотря на 

определенные противоречия в этой системе и ее отличия от иностранных 

практик, такая модель позволила достичь снижения количества инцидентов с 

использованием огнестрельного оружия со стороны сотрудников полиции. 

Слабая культура соблюдения правил личной безопасности внутри 

МВД России частично обусловлена отсутствием эффективной передачи 

стратегий безопасности на практике. В контексте нехватки кадров и 

пренебрежения качеством подготовки новобранцев, в том числе в юридическом 

аспекте, возникает необходимость повышения квалификации и 

профессиональной подготовки сотрудников. 

Решение этих вопросов заключается в формировании необходимого 

набора личностных и профессиональных качеств у сотрудников, 

способствующих грамотной оценке ситуации и принятию обоснованных 

решений о применении оружия. Освоение стратегий безопасности должно стать 

неотъемлемой частью базовой и продолжающей подготовки полицейских, 

обеспечивая законное и компетентное применение спецсредств для 

эффективного реагирования на угрозы [6]. 

В заключение, психологическая подготовка сотрудников ОВД к работе в 

специальных условиях имеет решающее значение. Важно развивать навыки 

быстрого принятия решений, стрессоустойчивость и понимание 

психологической динамики кризисных ситуаций. Это не только повышает 

эффективность работы полиции, но и минимизирует риски для здоровья и 

жизни сотрудников, а также граждан. 

Таким образом, подготовка сотрудников правоохранительных органов к 

применению физической силы и огнестрельного оружия в сложных условиях 

является сложным, но крайне важным процессом. От качества этой подготовки 
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зависит не только безопасность самих сотрудников, но и всех граждан, которые 

оказываются в зоне их ответственности. 

 

Литература 

1. Василенко Е.В. Психологические особенности экстремальных 

ситуаций в деятельности полиции // МНКО. 2014. № 6 (49). 

2. Виноградова О.П., Армянинова А.В. К вопросу о концепции 

«обоснованного риска» при осуществлении профессиональной деятельности 

сотрудниками полиции // Юридическая техника. 2019. № 13. 

3. Геляхова Л.А. Устойчивость сотрудников ОВД к экстремальным 

ситуациям служебной деятельности // Теория и практика общественного 

развития. 2021. № 2. 

4. Громов М.А. Особые условия как универсальное понятие для 

деятельности органов и подразделений ОВД России: виды, характеризующие 

признаки классификация // Труды Академии управления ОВД России. М., 2013. 

№ 4 (28). 

5. Никоноров Е.А. Профессиональная безопасность сотрудников ОВД // 

Вестник Московского университета ОВД России. 2020. № 10. 

 

© Курочкин А.С., 2024 

 

УДК 343.326 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ И СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Малявина А.Б. 

Научный сотрудник научно-исследовательского  

и редакционно-издательского отдела 

Ростовского юридического института МВД России, 

кандидат политических наук 

 



69 

Экстремизм на протяжении всей истории человечества был и остается 

огромной проблемой как для всего мирового сообщества в целом, так и для 

каждого государства в отдельности. Сегодня эта проблема приобрела особую 

остроту и актуальность, поскольку мир, столкнувшись с ростом экстремизма, 

оказался неподготовленным к борьбе с ним. 

Стоит отметить, что экстремистские проявления распространены в 

большей степени в молодежной среде, это связано с тем, что такой социально-

возрастной группе свойственна психология максимализма и подражания. 

Молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки, является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала, легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. 

Подростково-молодежный экстремизм занимает особое место среди 

различных видов экстремизма. Он легко распространяется среди подростков и 

молодежи в уличных группировках и неформальных группах, которые играют 

авторитетную роль, т. к. удовлетворяют их информационным, эмоциональным 

и социальным потребностям, обеспечивая психологический комфорт 

нахождения в группе. 

По данным МВД России за 2023 г. было совершено 1 947 161 

преступлений, в том числе 1 340 преступлений экстремисткой направленности. 

1 118 преступлений характеризуют вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления или антиобщественного действия. Каждое двадцать 

пятое преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии 

[1]. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 г. (утвержденная Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г.   

№ Пр-2753) конкретизирует его содержание и понятие и определяет: 

− идеологию экстремизма – «систему взглядов и идей, представляющих 

насильственные и иные противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических 

конфликтов»; 
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− радикализм – «глубокую приверженность идеологии экстремизма, 

способствующую совершению действий, направленных на насильственное 

изменение конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации»; 

– проявление экстремизма (экстремистские проявления) – «общественно 

опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению 

межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов». 

Выделяя основные причины вовлечения молодежи в деятельность 

экстремистской направленности, назовем следующие: неудовлетворенность 

присутствующим в обществе социальным неравенством; самоутверждение за 

счет совершения противоправных действий среди сверстников; недостаточная 

социальная зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный 

опыт, а, следовательно, сравнительно неопределенный социальный статус. 

В зависимости от направления экстремистской деятельности выделяют 

три формы экстремизма:  

1. Националистическо-расистской направленности. Представителями 

данного вида движения являются скинхеды. Их деятельность подразумевает 

под собой совершение основной части противоправных деяний, направленных 

на причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений. Также, в 

большинстве случаев, представители данного экстремистского движения 

являются зачинщиками погромов при проведении массовых беспорядков [2]. 

2. Религиозной направленности. В современном мире наибольшую угрозу 

представляет такое религиозное течение как «ваххабизм». Сущность 

деятельности данного исламского течения заключается в пропаганде среди 

молодежи деструктивных идей с целью ведения диверсионной деятельности. 

Следует отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации 

существуют так называемые «центры исламской молодежи», в которых 

организаторы экстремистской деятельности внедряют в умы молодого 

поколения радикальные методы в рамках исповедуемой идеологии, а также 
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проводят вербовку и вовлечение несовершеннолетних лиц в экстремистские 

движения.  

3. Политизированной направленности. В политическом аспекте 

экстремизм выступает против сложившихся общественных структур и 

институтов, пытаясь подорвать их стабильность, как правило, силовыми 

методами. Целью такого рода экстремистских организаций является 

конструктивное изменение существующего конституционного строя 

Российской Федерации. Сущностью деятельности данных экстремистских 

организаций является участие в массовых беспорядках с разжиганием 

политической вражды, при проведении которых используются транспаранты, 

лозунги политической направленности, которые в большинстве своем 

отражают ненависть к действующей власти, а также призывы к методам 

насильственного переворота.  

В условиях глобализации и общей информатизации общества 

молодежный экстремизм развивается быстрыми темпами, молодежные 

экстремистские движения мгновенно и спонтанно влияют на сознание и 

поведение молодежи [3]. В XXI в. благодаря информационно-

коммуникационным технологиям экстремистская деятельность осуществляется 

на глобальном уровне, превращаясь в межэтнические экстремистские 

движения. Представители экстремистских движений могут взаимодействовать с 

огромной аудиторией, отстаивать свою идеологию, убеждения, вербовать 

новых сторонников. 

Поскольку экстремистская деятельность по своей природе представляет 

значительную угрозу национальной безопасности, государство проводит 

политику противодействия экстремизму путем разрабатывания правовых основ 

борьбы с данной противоправной деятельностью, в том числе в молодежной 

среде.  

Государственная политика по противодействию экстремизму в 

молодежной среде нацелена на совершенствование существующего 

законодательства, регламентирующего основные меры противодействия 

молодежному экстремизму. Законодательством закреплен определенный 

перечень полномочий, возлагаемый на органы внутренних дел по 
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противодействию молодежному экстремизму. Создаются специальные 

подразделения и службы, деятельность которых непосредственно заключается в 

разработке и применении мер противодействия экстремизму в молодежной 

среде. Помимо специализированных подразделений по противодействию 

экстремистской деятельности и терроризму, законодательство Российской 

Федерации наделяет определенным кругом полномочий в рамках 

противодействия молодежному экстремизму и другие подразделения ОВД, к 

которым относятся подразделения по делам несовершеннолетних, участковые 

уполномоченные полиции, оперативно-розыскной деятельности и т. д. 

Основной целью государственной политики, направленной на противодействие 

молодежному экстремизму, является недопущение, вовлечения 

несовершеннолетних лиц в деятельность экстремистской направленности.  

В России удалось сформировать эффективную общегосударственную 

систему противодействия экстремизму, которая уже доказала свою 

результативность. Но необходимо закрепить на законодательном уровне единое 

понятие экстремизма, определить четкий перечень тех действий, которые 

подпадают под это понятие; ужесточить ответственность за совершения 

преступлений экстремистской направленности, а также понизить возраст 

уголовной ответственности до 14 лет; ужесточить контроль за деятельностью 

СМИ в сфере распространения информации, которая может содержать 

сведения, затрагивающие национальное, расовое и религиозное неравенство; 

разработать и внедрить в информационное поле более эффективные 

программы, направленные на мгновенное блокирование материалов 

экстремистского характера. 

Благодаря органам исполнительной власти, а именно, сотрудникам 

полиции, в нашей стране в целом стабилизирована обстановка, касающаяся 

распространения и реализации террористической и экстремистской 

деятельности. Представители закона руководствуются определенными 

нормативно-правовыми актами, осуществляют непосредственно свою 

профессиональную деятельность по предупреждению, выявлению, а также 

пресечению противоправных деяний в данной сфере. 
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И опять же профилактика и противодействие экстремизму занимает 

особое место в иерархии служебных задач, стоящих перед подразделениями 

органов внутренних дел, и их невозможно решить исключительно 

деятельностью подразделений ОВД, здесь необходимо комплексное 

применение сил и средств не только правоохранительных органов, но и 

консолидации усилий всего общества и государства. 
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Проверка документов, удостоверяющих личность на объектах 

транспорта, является ключевым аспектом обеспечения безопасности и порядка. 

В последние годы, на фоне возросших требований к безопасности 

транспортных средств и инфраструктуры, процесс идентификации пассажиров 
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приобрел особую актуальность. Это связано не только с угрозой терроризма, но 

и с необходимостью предотвращения других незаконных действий, включая 

контрабанду и нелегальную миграцию [1]. 

Особенности проверки документов на транспортных объектах опираются 

на строгое следование законодательству и применение современных 

технологий. Во многих странах действуют законы, регламентирующие порядок 

идентификации лиц при посадке на рейс. Например, в Российской Федерации 

это регламентируется Федеральным законом «О транспортной безопасности», 

который устанавливает необходимость проверки документов у всех 

пассажиров, въезжающих на территорию объектов транспортной 

инфраструктуры [3]. 

Применение современных технологий позволяет значительно повысить 

эффективность и скорость проверок. Системы биометрической идентификации, 

например, используются в международных аэропортах по всему миру. Они 

способны сверять лицо пассажира с фотографией в его документах, что 

значительно ускоряет процесс проверки и одновременно повышает его 

надежность. Например, в аэропорту Шереметьево (Москва, Россия) система 

биометрической идентификации была введена в эксплуатацию в 2018 г. и 

показала высокую эффективность, сократив время проверки документов вдвое. 

Согласно статистике, применение таких систем не только ускоряет 

процесс прохождения контрольных точек, но и способствует улучшению общей 

безопасности. В рамках анализа данных о преступлениях на транспорте, 

проведенном Международной организацией гражданской авиации (ICAO), 

было отмечено, что введение систем биометрической идентификации 

способствовало снижению количества инцидентов, связанных с 

использованием поддельных документов, на 40 % в международных 

аэропортах, принявших эти технологии [2]. 

Однако внедрение современных технологий и строгий контроль со 

стороны государства вызывают и определенные опасения. В частности, это 

касается вопросов конфиденциальности и защиты персональных данных. В 
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этом контексте стоит отметить работу Европейской комиссии по защите 

данных, которая активно занимается разработкой рекомендаций по 

обеспечению баланса между необходимостью обеспечения безопасности на 

транспорте и защитой личных данных граждан. В этих рекомендациях 

уделяется внимание не только правильному хранению и обработке данных, 

полученных в ходе проверки документов, но и обеспечению прозрачности 

процессов для пассажиров. Они должны быть информированы о том, как 

именно их данные будут использоваться и какие меры принимаются для их 

защиты [5]. 

Важным аспектом является также обучение и подготовка персонала, 

работающего на объектах транспортной инфраструктуры. Проверка   

документов – это не только технический, но и человеческий процесс, 

требующий внимательности, знания особенностей различных видов 

удостоверений личности и умения общаться с пассажирами. В этом контексте 

многие страны внедряют специализированные программы подготовки для 

сотрудников служб безопасности, а также проводят регулярные тренинги и 

аттестации [8]. 

Примерами успешной практики в этом направлении служат обучающие 

курсы, разработанные Международной организацией гражданской авиации 

(ICAO) и Европейской организацией по безопасности воздушной навигации 

(EUROCONTROL). Эти программы не только повышают уровень 

профессионализма персонала, но и способствуют стандартизации процедур 

проверки документов на международном уровне [7]. 

Анализируя статистические данные, можно заметить, что в странах, где 

проводится систематическая работа по повышению качества и эффективности 

проверок документов, наблюдается снижение количества инцидентов, 

связанных с незаконным пересечением границ, контрабандой и другими 

преступлениями на транспорте. Например, по данным Европейского агентства 

по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах 

(FRONTEX), улучшение методов идентификации и контроля на границах ЕС 
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способствовало снижению числа случаев нелегальной миграции на 30 % в 

течение последних двух лет [2]. 

Таким образом, проверка документов на объектах транспорта остается 

ключевым элементом обеспечения безопасности и порядка. Современные 

технологии, законодательная база, квалифицированный персонал и 

международное сотрудничество являются основными инструментами в 

реализации этой задачи. В то же время, важно поддерживать баланс между 

обеспечением безопасности и соблюдением прав и свобод граждан, что требует 

постоянного диалога между государством, обществом и отраслевыми 

экспертами [4]. 

Итоги: 

– эффективность системы проверки документов на транспорте зависит от 

интеграции современных технологий, квалификации персонала, 

законодательства и международного сотрудничества; 

– использование ИИ и машинного обучения позволяет повысить точность 

и скорость проверок, минимизируя вероятность ошибок и подделок; 

– поддержание баланса между обеспечением безопасности и 

соблюдением прав граждан на конфиденциальность требует открытого 

диалога между государством, обществом и специалистами в области 

безопасности [6]. 

В заключение, современная система проверки документов на 

транспортных объектах представляет собой сложный, но необходимый 

инструмент обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Ее 

эффективность и справедливость зависят от постоянного стремления к 

совершенствованию, адаптации к новым вызовам и угрозам, а также от 

ответственного подхода к защите прав и свобод каждого пассажира. 
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Анализ научных трудов, посвященных исследованию различных видов 

групповой преступности, указывает на то, что при определении причин 

детерминант групповой преступности внимание, как правило, 

сосредотачивается на факторах, которые обусловливают тот или иной вид 

преступного поведения – корыстный, насильственный, хулиганский и т. д. Это, 

в частности, обусловлено тем, что определенные виды преступлений 

совершаются в групповых формах чаще, чем другие. Такие выводы 

подтверждаются статистическими данными. Так, среди групповых 

преступлений краж совершено 33,6 %, грабежей – 20,1 %, разбойных нападений 

– 10,2 %, хулиганств – 14,9 %, убийств – 2,0 %, телесных повреждений – 5,3 %, 

изнасилований и покушений – 5,0 %, мошенничеств – 3,9 %, других 

преступлений – 5,0 %. 

Совершение преступлений в группах объясняется склонностью людей к 

групповому поведению, что детерминировано самой человеческой природой. В 

соответствии с этим, детерминанты возникновения групповой преступности 

следует искать в самой человеческой природе, а потому необходимо социально-

психологическое исследование механизма возникновения групп преступной 

направленности. 

Необходимо отметить условия, детерминирующие совершение 

преступлений организованными группами и преступными организациями, 

такие как алкоголизм, бедность, безработица, отсутствие образования, 

специфика традиций и обычаев, безнаказанность, безнадзорность за детьми, 

нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, отсутствие 

активного противодействия со стороны населения, отсутствие эффективной 

профилактики со стороны правоохранительных органов, сотрудничество 

правоохранительных органов с отдельными этническими меньшинствами, 
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жестокое отношение общества, тяжелые условия проживания, миграционные 

процессы. 

Все чаще в качестве членов преступных групп выступают лица молодого 

возраста, т. к. они имеют подверженность криминальным воздействиям; более 

того, речь идет о соответствующей склонности к использованию микрогрупп в 

качестве своеобразного стимулятора преступной активности. Именно в 

групповой среде происходит деперсонализация, которая приводит к снижению 

личной ответственности.  

Дефекты в воспитании, обусловленные структурой неполной семьи, 

способствуют росту подверженности лица групповому давлению и общему 

уровню комфортности, что с большей вероятностью приводит к выбору 

преступного поведения под влиянием микрогруппы сверстников [1, c. 22]. 

С субъективной стороны групповые преступления молодежи 

характеризуются импульсивностью совершения и слабым выражением 

сознательной преступной мотивации. Более того, в подавляющем числе случаев 

сам акт часто не определяется субъектами совершения как преступление в 

серьезном смысле этого слова, а, скорее, как игра, имитация или проступок. 

Во многих криминологических работах рассматриваются морально-

правовые деформации, которые представляют собой один из главных факторов 

асоциального поведения. Эти деформации обычно не связаны, собственно, с 

психологическими сбоями стратегий ценностей и мотивационной сферы, а 

объясняются социальными причинами. Как следствие, констатируется 

определенная неизбежность групповой преступности, которая консолидируется 

в особой степени в местах лишения свободы [2, c. 159]. 

Следовательно, причины организованной преступности можно разделить 

на общие, т. е. вызванные противоречиями в социально-экономическом 

развитии общества или проблемами социально-культурной и духовной сферы 

жизнедеятельности, и непосредственные, обусловленные индивидуальными и 

морально-психологическими факторами. К условиям организованной 

преступности относятся факторы морального формирования личности, которые 
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способствуют преступному поведению и совершению различных видов 

преступлений, а также достижению преступного следствия. Основными 

причинами и условиями, способствующими преступной деятельности 

организованных групп и преступных организаций, являются недостаточная 

профилактическая работа со стороны работников правоохранительных органов, 

недостатки воспитательного характера (воспитание в семье, просчеты в 

образовании и др.), социально-психологические факторы (недостаточная право-

воспитательная работа с населением, процесс расслоения общества по 

имущественному состоянию и т. п.), несовершенство действующего уголовного 

или уголовно-процессуального законодательства, организационно-

хозяйственные факторы (недостатки системы учета и отчетности, недостатки 

нормативно-правового регулирования общественно-экономических отношений 

и др.), морально-психологические недостатки отдельных лиц, наличие в 

регионе активных организованных преступных групп и миграционные 

процессы в связи с обострением геополитической ситуации в мире. Для 

противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами и 

преступными организациями, необходимо влияние именно на эти факторы 

общественной жизни. 
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В настоящее время роль и значение надежной экипировки и средств 

защиты для сотрудников полиции невозможно переоценить. Эти элементы не 

только обеспечивают физическую безопасность сотрудников в условиях 

повышенных рисков, но и повышают их психологическую уверенность и, как 

следствие, общую эффективность выполнения возложенных на них задач. 

Сложившаяся международная обстановка, постоянное развитие технологий и 

изменение характера угроз требуют от соответствующих подразделений не 

только внимания к совершенствованию личной защиты, но и глубокому 

анализу актуальных проблем, связанных с практическим использованием 

средств защиты. 

Несмотря на значительные достижения в разработке и производстве 

экипировки для сотрудников правоохранительных органов, ряд вопросов, 

связанных с их практическим применением, остаются открытыми. Это касается 

как эргономики и удобства использования, так и обеспечения адекватной 

защиты от различных видов угроз. Кроме того, важным аспектом является 

техника использования защитных качеств снаряжения и техника использования 
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оружия, не уменьшающая этих свойств, при работе в экстремальных условиях 

эксплуатации. 

Целью данной статьи является комплексный анализ актуальных проблем, 

связанных с практическим использованием экипировки и средств защиты 

сотрудников полиции, а также разработка рекомендаций по их оптимизации и 

улучшению. Мы рассмотрим существующее состояние вопроса, определим 

основные проблемные зоны и предложим пути их решения. Подход к 

рассмотрению вопроса будет мультидисциплинарным, включая аспекты 

техники безопасности, эргономики, психологии и техники использования 

экипировки и средств защиты сотрудников полиции, что позволит охватить 

проблему во всей ее многогранности и предложить наиболее эффективные 

решения. 

Статья адресована как сотрудникам полиции, так и специалистам, 

занимающимся разработкой и производством средств индивидуальной защиты, 

преподавателям по огневой и тактико-специальной подготовке, всем 

интересующимся вопросами обеспечения безопасности и повышения 

эффективности работы правоохранительных органов. 

Современная экипировка и средства защиты сотрудников полиции 

представляют собой комплекс многофункциональных изделий, разработанных 

с учетом специфики и потребностей правоохранительной деятельности. В их 

числе: 

– бронежилеты являются ключевым элементом защиты, 

предназначенным для предотвращения проникающих ранений от холодного, 

огнестрельного оружия и осколков. Различаются по классам защиты, которые 

определяют их способность сопротивляться различным типам боеприпасов. 

Современные материалы, такие как кевлар, ультра высокомолекулярный 

полиэтилен и композитные материалы, обеспечивают эффективную защиту при 

относительно небольшом весе; 

– шлем защитный, защищают голову от ударов, падений, огнестрельных 

ранений и осколков. Так же, как и бронежилеты, они классифицируются по 
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уровню защиты и могут быть оснащены дополнительными элементами, такими 

как визоры, защитные очки, крепления для ночного видения и средства связи; 

– средства защиты органов дыхания. Респираторы, противогазы и 

системы подачи чистого воздуха обеспечивают защиту дыхательных путей от 

вредных веществ, газов, дыма и пыли. Их использование критично в условиях 

пожаров, химических и биологических угроз; 

– специализированные средства защиты. К этой категории можно 

отнести баллистические щиты, средства защиты рук и ног, средства для защиты 

слуха («активные» наушники), защитные очки, а также специализированные 

средства для защиты от другого физического воздействия на сотрудника 

полиции; 

– амуниция и аксессуары. К ним относятся подсумки для боеприпасов, 

фонари, ножи, средства связи, системы навигации и другое оборудование, 

которое должно быть легкодоступным и одновременно не мешать движениям 

сотрудника. Специальные тактические рюкзаки и пояса позволяют эффективно 

распределить нагрузку и обеспечить необходимый комфорт при длительном 

ношении. 

Важно отметить, что развитие технологий ведет к постоянному 

совершенствованию экипировки и средств защиты, делая их более легкими, 

удобными и функциональными. Инновационные материалы и технологии, 

такие как нано технологии и 3D-печать, открывают новые возможности для 

улучшения защитных характеристик и эргономики экипировки, делая ее более 

адаптированной к различным операционным условиям и индивидуальным 

особенностям сотрудников. 

Улучшенная эргономика и модульность. Современные разработки 

уделяют внимание не только защитным свойствам, но и удобству 

использования. Модульные системы позволяют сотрудникам полиции 

адаптировать экипировку под конкретные задачи, выбирая необходимые 

элементы защиты и оборудование. Эргономичный дизайн способствует 

снижению утомляемости и повышает эффективность выполнения задач. 
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Использование новых материалов. Применение ультра легких и 

высокопрочных материалов значительно улучшает защитные свойства при 

снижении общего веса экипировки. Новые композитные материалы, 

обладающие высокой степенью гибкости и прочности, позволяют создавать 

бронежилеты и шлемы нового поколения, которые обеспечивают надежную 

защиту без компромиссов в комфорте. 

Таким образом, обзор существующей экипировки и средств защиты 

сотрудников полиции демонстрирует постоянное стремление к инновациям и 

улучшению в каждом аспекте, от материалов до интеграции с передовыми 

технологиями. Перед производителями и разработчиками стоит задача не 

только обеспечить максимальную защиту и комфорт, но и сделать экипировку 

максимально адаптируемой к разнообразным условиям и требованиям 

современной полицейской работы. Взаимодействие научного сообщества, 

производителей и непосредственно сотрудников полиции является ключом к 

разработке эффективной, безопасной и комфортной для ношения экипировки, 

способной стать надежным спутником в выполнении служебных обязанностей. 

Проведение спецопераций по обезвреживанию вооруженных 

преступников и ликвидации террористических угроз является одной из 

наиболее сложных и опасных задач для сотрудников правоохранительных 

органов. В таких критических ситуациях правильное использование 

экипировки и средств индивидуальной защиты играет ключевую роль в 

обеспечении безопасности личного состава. Однако на практике нередко 

допускаются ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям [1]: 

– недостаточная осведомленность о новых угрозах. Террористические и 

экстремистские группировки постоянно совершенствуют свои методы и 

средства нападения. Сотрудники полиции должны быть в курсе новых угроз и 

адаптировать свою экипировку и тактику действий соответствующим образом. 

Недостаточная осведомленность о новых видах оружия, взрывчатых веществ и 

других угрозах может поставить под удар жизнь и здоровье личного состава; 
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– неправильный выбор экипировки и средств индивидуальной защиты. В 

некоторых случаях ошибки могут быть связаны с неправильным выбором 

экипировки и средств индивидуальной защиты для конкретной операции. 

Важно тщательно анализировать условия предстоящего задания, специфику 

действий противника и выбирать соответствующие средства защиты. 

Использование неподходящей экипировки может снизить эффективность 

действий сотрудников или даже подвергнуть их дополнительному риску; 

– недостаточная подготовка и тренировки. Одной из наиболее 

распространенных ошибок является недостаточная подготовка и отработка 

навыков использования экипировки и средств индивидуальной защиты в 

условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. 

Зачастую сотрудники не имеют достаточной практики работы в полной 

экипировке, что может негативно сказываться на их мобильности, скорости 

реакции и общей эффективности действий. 

Для предотвращения подобных ошибок необходимо регулярно 

проводить теоретические и практические занятия по использованию 

экипировки и средств индивидуальной защиты, а также тщательно 

анализировать все инциденты и вырабатывать меры по повышению 

безопасности личного состава. Только путем постоянного совершенствования 

знаний, навыков и осведомленности о новых угрозах можно обеспечить 

максимальную защиту сотрудников правоохранительных органов при 

выполнении опасных специальных операций. 

Для решения проблем, связанных с ошибками сотрудников полиции при 

использовании экипировки и средств индивидуальной защиты, необходимо 

принять комплексные меры на различных уровнях: 

1. Повышение осведомленности о новых угрозах: 

– создать специализированный аналитический отдел для мониторинга и 

изучения новых видов угроз, оружия и тактики противника; 
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– организовать регулярные занятия и информационные встречи для 

сотрудников с привлечением экспертов и сотрудников других подразделений, 

для передачи опыта; 

– разработать программы подготовки и адаптировать тактику действий, 

экипировку и средства индивидуальной защиты к новым угрозам. 

2. Оптимизация выбора экипировки и средств индивидуальной защиты: 

– создать группу из опытных сотрудников, для анализа требований к 

экипировке и средств индивидуальной защиты при различных операциях; 

– разработать четкие протоколы и руководства по выбору оптимальной 

экипировки и средств индивидуальной защиты в зависимости от условий 

задания; 

– обеспечить наличие широкого спектра экипировки и средств 

индивидуальной защиты, для различных сценариев действий. 

3. Доработать программу подготовки и обучения: 

– увеличить количество практических занятий и тренировок в полной 

экипировке в условиях, максимально приближенных к реальным боевым 

действиям; 

– ввести обязательные периодические проверки по использованию 

экипировки и средств индивидуальной защиты для всего личного состава; 

– разработать специальные программы обучения для инструкторов и 

наставников, отвечающих за подготовку личного состава; 

– использовать современные технологии (симуляторы, виртуальную 

реальность) для повышения эффективности обучения и отработки навыков. 

Реализация этих мер потребует скоординированных усилий на всех 

уровнях, от руководства до рядовых сотрудников, а также выделения 

необходимых ресурсов и средств. Однако только путем постоянного 

совершенствования знаний, навыков и строгого следования установленным 

нормам можно максимально снизить риски и обеспечить безопасность личного 

состава при проведении специальных операций по обезвреживанию 

вооруженных преступников и ликвидации террористических угроз. 
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Только путем постоянной практики и устранения технических ошибок 

сотрудники полиции смогут достичь высокого уровня стрелковой подготовки, 

только путем постоянной практики и улучшения правильного использования 

экипировки и средств индивидуальной защиты можно максимально снизить 

риски и обеспечить безопасность сотруднику полиции, при проведении 

специальных операций по обезвреживанию вооруженных преступников и 

ликвидации террористических угроз. 
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Безопасность государства и общества в глобально-национальном 

масштабе немыслима без взаимодействия с другими участниками 

международных отношений (государствами и международными 

организациями). Эта аксиома основана на понимании того, что современные 

процессы глобализации сопровождаются ростом мобильности все большего 

числа людей, а население социально нестабильных и неблагополучных стран 

активизируется в части международного, трансграничного перемещения. 

Подобная подвижность переселенческих масс вызывает в наиболее 

привлекательных для масштабной миграции странах обратную реакцию в виде 

ужесточения путей и форм легальной миграции. Следствием ограничений и 

запретов закономерно становится рост масштабов нелегальной миграции, а 

национальный и трансграничный контроль ослабевает.  

На сегодняшний день стало понятно, что какая-либо единая оптимальная 

модель управления миграционными процессами не может быть успешно 

внедрена в национальную и межгосударственную практику. Реформа мировых 

экономических связей и связанных с ними миграционных и демографических 

процессов, а также неослабевающие террористические угрозы потребовали 

модернизации процессов международного трансграничного перемещения 

населения.  

Обозначенная проблематика с относительно недавнего времени в 

достаточно актуальной и даже жесткой форме стала озвучиваться 

современными российскими медиа, ставя под сомнение эффективность 

миграционного законодательства современной России, находящейся в условиях 
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конфронтации с недружественными странами ввиду непримиримой позиции по 

защите национальных интересов, говоря на языке правоохранителя в «особых 

условиях». Мнение общества, длительное время поддерживающего принципы 

«дружбы народов», «все народы братья» и тому подобных, стало содержательно 

меняться в сторону признания необходимости ревизии миграционной политики 

государства с учетом изменившейся социально-экономической и военно-

политической обстановки.  

Оставшийся в качестве «советского наследия» безвизовый режим стран 

Содружества независимых государств (СНГ) в настоящее время порождает 

проблемы дисбаланса учета не только национальных интересов государств, но и 

социальной безопасности их населения. При этом процессы исхода чаще всего 

русского населения из бывших братских республик был наиболее ярким под 

лозунгами «езжайте в свою Россию», а действующая по сей день программа 

переселения соотечественников дает серьезные сбои, когда представители 

дефицитных профессиональных компетенций и носители государственного 

языка в силу происхождения не могут получить гражданство России. При этом 

дальнейшие процессы экономического развития граничащих с Россией стран не 

стали характеризоваться как «экономическое чудо», а Россия в силу своей 

социальной привлекательности стала подвергаться масштабным миграционным 

волнам.  

В актуальных средствах массовой информации, чаще в сети Интернет, 

приводятся примеры продуманной, основанной исключительно на 

национальных интересах, миграционной политики ряда государств. Например, 

Саудовской Аравии, Бахрейна, Монголии, Омана, Кувейта и др. В частности, 

обращается внимание на то, что миграционное законодательство 

акцентировано, прежде всего, на профессиональных компетенциях претендента 

на гражданство, актуальных в современной повестке дня экономики. Например, 

претенденты на гражданство Объединенных Арабских Эмиратов должны 

прожить на их территории 30 лет либо быть ученым с отмеченными на 

международном уровне и подверженными соответствующим министерством 
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ОАЭ достижениями, либо быть высококвалифицированным специалистом в 

востребованной сфере экономики, либо стать ценным инвестором в экономику 

страны, либо быть врачом с признанным научным вкладом и практическим 

опытом работы не менее 10 лет, либо быть изобретателем с признанными на 

международном уровне и подтвержденными национальными уполномоченными 

органами патентами, либо быть носителем особого таланта в искусстве, спорте 

или других областях. При этом никто не упоминает в указанных странах про 

такой феномен как национальная диаспора, что полностью исключает такую 

практику в деятельности органов государственной власти как ориентир на 

мнение диаспоральных структур. 

С одной стороны, привлекательность государства для трудовых и 

интеллектуальных инвестиций в лице мигрантов демонстрирует его социально-

экономический рост. С другой стороны, утрата контроля за нелегальной 

миграцией, а также стремление «олигарха» к использованию дешевой 

неквалифицированной рабочей силы чреваты серьезной социальной 

напряженностью, особенно для многонациональной России, с чем, собственно 

российское общество и столкнулось. Подтверждением тому выступает 

предложение о введение «льгот» для мигрантов, например, в виде скидки на 

НДФЛ за владение русским языком. Предположение о том, что такая льгота 

ориентирована на заполнение пустот российского рынка труда показывает, что 

подобные идеи пролоббированы не столько стратегическим решением в части 

сохранения общенационального культурного пространства России, а банальным 

«ничего личного, только бизнес». Кроме того, устаревшие подходы к 

миграционной политике государства не решили проблему притока 

квалифицированной рабочей силы. 

В такой ситуации вполне оправданным будет риторический вопрос 

любого законопослушного и платящего все налоги гражданина России о том, с 

чего такая щедрость в пользу нежелающего как-то ассимилироваться и 

соблюдать российское законодательство, традиции и обычаи народов России 

мигранта, который, как правило, не является носителем высоких 
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профессиональных компетенций, не способствует росту производительности 

труда, не вкладывает в рост экономики России заработанные средства. Более 

того, неизбирательное допущение мигрантов во многие отрасли национального 

хозяйства повлекло за собой нагрузку на социальную сферу, поскольку, как 

оказалось, оплата труда мигранта далека от низкой, при этом он получает в 

полном объеме льготы, выплаты, бесплатную медицину и образование для всей 

семьи, но фактически заработанными средствами спонсирует валовый 

внутренний продукт (ВВП) соседних стран.  

Ослабление миграционного контроля показало, что в страну въехало 

огромное количество необразованных, не стремящихся к социальной, 

культурной, образовательной, языковой адаптации мигрантов, создающих 

национальные анклавы, диаспоры, которые начали активно оказывать давление 

на органы власти в регионах России (в том числе правоохранительные), 

образовательные учреждения всех уровней с целью насаждения особой 

культуры, отрицающей традиции сложившегося веками российского 

многонационального общества и межнациональную и многоконфессиональную 

толерантность. В регионах России активно стали формироваться так 

называемые «этнические банды», о чем свидетельствует сухая статистика – 

фиксируется рост преступлений, совершенных мигрантами в категории 

«тяжкие» и «особо тяжкие» не просто на незначительный процент, а в разы, о 

чем заявил глава Следственного комитета России А. Бастрыкин 10 апреля 2023 

г. на заседании комиссии Совета безопасности России по вопросам 

миграционной политики [1].  

Напряженная ситуация с ослабевающим миграционным контролем несет 

в себе опасность перерасти в не столько этнический с религиозным контекстом 

конфликт, сколько в конфликт цивилизационный, конфликт современности, 

актуальности, информационного и технологического роста с невежеством, 

безграмотностью, средневековыми устоями как в семье, так и в обществе в 

целом. На этот счет глава православной церкви патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл на XXV Всемирном русском народном соборе в 2023 г. также 
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высказался о необходимости корректировки миграционной политики в силу 

того, что попытки договариваться с национальными диаспорами, не 

представляющими интересы народов России, оказались несостоятельны, а 

этнические кланы стали направлять свои усилия на то, чтобы избавить члена 

диаспоры от справедливого наказания по закону и, даже, отомстить тем, кто 

посмел обратиться в правоохранительные органы за защитой [2].  

Неолиберальная миграционная политика привела к тому, что на 

территорию России под видом незаменимого «ценного специалиста» прибывает 

масса людей, получающих при помощи различных коррупционных схем 

трудовые патенты и претендующих на гражданство России, при этом имеющих 

«послужной список» в виде правонарушений и, даже, преступлений, и не 

владеющих русским языком в степени, необходимой для адаптации к правовому 

и социальному пространству нашего государства. Кроме того, следует обратить 

внимание на то, что нелегальная миграция – это фактор развития таких 

неправовых явлений как развитие неконтролируемых секторов экономики, уход 

от налогов, создание новых теневых рынков труда и услуг. В попытках 

кардинального решения проблем нелегальной миграции и общего снижения 

криминального напряжения, спровоцированного мигрантами, более трети 

субъектов Российской Федерации приняли решения о законодательном 

ограничении трудоустройства мигрантов вообще в общественно значимых 

сферах жизнедеятельности. 

Обозначенные проблемы поставлены в актуальную повестку дня 

законодателей. В частности, депутат Государственной Думы России М. Матвеев 

на заседании рабочей группы по анализу законодательства в сфере 

безопасности и миграционной политики внес ряд предложений, 

заслуживающих, как минимум, обсуждения и дискуссии: ликвидировать 

диаспоры и подобные им анклавы как асоциальные общности, формируемые по 

этническому признаку; проверить законность приобретения гражданства за 

последние 10 лет [4]. Кроме того, в первом чтении Государственной Думой 

России был принят законопроект, направленный на борьбу с фиктивными 
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браками для получения вида на жительство в России по упрощенному порядку. 

Например, предлагается установить заградительный (минимальный) срок в два 

года для состояния в браке с гражданином России при отсутствии ребенка, 

рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в 

упрощенном порядке. 

Накопившаяся критическая масса миграционных проблем на ежегодном 

расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России была 

обозначена Президентом России хотя и в достаточно мягкой и гибкой форме как 

требующая «обновления подходов к миграционной политике», но сама 

нелегальная миграция охарактеризована им как «питательная среда» для 

экстремизма [3]. Представляется, что точечное внимание главы государства к 

данной проблеме, сформированное на основе общественного мнения, должно 

быть положено в основу современных разработок по совершенствованию 

миграционной политики и миграционного законодательства с учетом 

современных политических и экономических реалий, а также особых условий 

реализации функций государства, в том числе правоохранительной. 

Правоохранительная практика последнего времени показала, что 

полицейские рейды и проверка документов мигрантов как основная форма 

борьбы незаконной миграцией не дают долговременного эффекта, а силы и 

средства, и без того дефицитные, исключаются из масштабной 

правоохранительной деятельности в целом. 

Достаточно поверхностный анализ общеаналитической и правовой 

литературы показал несколько перспективных направлений формирования 

миграционной политики, отвечающей интересам обеспечения национальной и 

общественной безопасности: введение специальной системы отбора мигрантов 

на основании запрошенной квоты соответствующего участника хозяйственной 

деятельности России с указанием требуемых профессиональных компетенций и 

абсолютным пониманием того, что не Россия зависит от мигрантов, а мигранты 

от России; повышение экономической эффективности миграции путем запрета 

(или существенного ограничения) на импорт неквалифицированной рабочей 
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силы с возложением на работодателя обязанности по обеспечению роста 

производительности труда; информатизация и цифровизация пограничного 

контроля в глобально-национальном масштабе России, а также усиление 

физической защиты границ России; ужесточение наказания за нелегальный 

миграционный траффинг и расширение перечня составов правонарушений как 

оснований лишения приобретенного гражданства; отказ от политики признания 

двойного гражданства; введение монополии государственных образовательных 

учреждений с возложением на конкретный «опорный» вуз субъекта Российской 

Федерации правомочий по приему экзамена и выдачи сертификатов о знании 

русского языка для претендентов на гражданство России с запретом 

привлечения к реализации данной функции частных партнеров 

образовательных организаций и, тем более, негосударственных 

образовательных учреждений.  

Таким образом для понимания масштаба проблем с нелегальной 

миграций следует исходить из тезиса о том, что мы не ждем миграционный 

кризис, потому что он уже состоялся и задача государства и общества 

приложить усилия к нивелированию его негативных последствий. 
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Профилактика организованной преступности – одна из первоочередных 

задач любого общества. Согласно данным социологических опросов, население 

России считает, что борьба с преступностью – дело исключительно 

правоохранительных органов. Криминологи считают наоборот, что это – 

общественная задача, а правоохранительные органы – лишь один из 

инструментов для ее разрешения. 

К профилактике организованной преступности можно отнести такие 

этапы, как: 

1) анализ фактов, закономерностей и их научное толкование; 

2) составление прогноза, криминогенной ситуации на основе выявленных 

закономерностей; 

3) если прогноз не удовлетворяет исследователя – обнаружение исходных 

данных, детерминирующих нежелательный прогноз; 

4) разработка мероприятий, которые дают возможность компенсировать 

детерминанты нежелательного развития событий. 

Результативность профилактики зависит от качества учета и анализа 
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случаев отклонений от социальной нормы. Самые существенные недостатки в 

решении этих задач обусловлены следующими обстоятельствами: 

– нехваткой достоверных данных для анализа; 

– низким уровнем достоверности прогноза; 

– громоздким по выполнению инструментарием прогноза; 

– сложным инструментарием прогноза. 

Проанализировав преимущества и недостатки имеющихся методических 

подходов к профилактической работе, Ю.В. Солопанов пришел к выводу о 

необходимости создания новых методик на основании типологического 

подхода. Почти одновременно с Ю.В. Солопановым к такому же выводу 

пришла группа исследователей во главе с А.П. Закалюком. Этот коллектив 

авторов определил шесть групп населения, деятельность которых вызывает 

обеспокоенность общественности, поскольку с высокой степенью вероятности 

имеет преступный характер. 

По результатам опроса заключенных, выступавших в качестве экспертов, 

оценивавших уместность условно-досрочного освобождения собственных 

товарищей, факторами, негативно влияющими на ресоциализацию условно-

досрочного освобождения, указанные эксперты считали: повышенное внимание 

к собственной одежде, сексуальную обеспокоенность, страсть к посещению 

развлекательных заведений (рестораны, казино и т. д.), разрушенная семья, 

недостаток любви к ближнему, хулиганское поведение в прошлом, рецидив, 

мошенничество, эмоциональная неустойчивость, удачное место «работы» в 

тюрьме, любовь к спорам, стремление быть лидером, физические недостатки. 

Факторами, способствующими положительной ресоциализации, заключенные 

считали: трудолюбие, крепкие супружеские отношения, работа в прошлом, 

удачный брак, практичность, эгоизм, религиозность. Кроме этого, заключенные 

выделили важные, по их мнению, прогностические факторы, полярность 

влияния которых определяется конкретной ситуацией. 

Описанная методика была раскритикована по следующим соображениям: 

– над экспертом довлеют корпоративные интересы объекта 
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прогнозирования, следовательно, трудно исключить субъективизм оценки; 

– эксперты не обладают научно-теоретической подготовкой, а 

следовательно, прогностические факторы подобраны ими хаотично, при 

отсутствии какой-либо системности, даже полярность влияния ряда факторов 

четко не определена; 

– предыдущий недостаток приводит также к невозможности и выявить 

удельный вес влияния конкретного фактора в процессе преступного рецидива, 

что значительно усложняет процесс интерпретации прогностических данных. 

Достаточно эффективной является прогностическая модель, 

предложенная Ш. Глюк и Е. Глюк в отношении несовершеннолетних. Данная 

модель предполагает прогнозирование девиантного поведения подростка на 

основании оценивания функционирования основного института социализации – 

семьи, т. к. считали, что предпосылки девиантного поведения закладываются 

еще в детском возрасте, в период первоначальной социализации человека. 

Рассмотрим механизмы влияния институтов социализации и изучим 

деформации, к которым приводят дисфункции социальных институтов. Чем 

хуже среда формирования, тем более выражена личная деформация.                            

В.М. Кудрявцев фиксирует следующие последствия дисфункции социальных 

институтов: 

– деформация института предопределяет социальное напряжение и 

конфликты, которые являются результатом невыполнения институтом 

присущих ему функций; 

– этот процесс приводит к стремлению заменить недейственный институт 

другими образованиями, преимущественно, неформальными; 

– дисфункции институтов, которые длятся значительное время, негативно 

влияют на моральное формирование личности, искажают систему ценностных 

ориентаций и мотивации поведения лица; 

– ослабление контрольных функций социальных институтов влечет 

безнаказанность нарушителей социальных норм и формирует общее состояние 

безответственности за собственные поступки [1, c. 64]. 
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Роль дисфункции семьи, как института социализации, во время 

формирования девианта, особенно заметна. Решающее влияние на 

формирование личности оказывают ранние переживания ребенка. Родители не 

только используют в большинстве случаев шаблоны воспитания, приемлемые в 

их обществе, но передают ребенку то, что можно назвать психологической 

атмосферой, духом общества, т. е. семью можно считать главным 

психологическим агентом социализации в обществе. Помимо этого, для 

неблагополучных семей и характерны следующие прогностически значимые 

факторы: 

– состав семьи; 

– психологический климат в семье; 

– материальное благополучие семьи; 

– наличие безработных в семье; 

– уровень насилия в семье; 

– алкоголизация (наркотизация) членов семьи; 

– криминальные традиции семьи; 

– суть и характер профессиональной деятельности родителей. 

Существует статистически значимая вероятность совершения 

преступлений в возрасте 30 лет теми, кто часто видел сцены насилия в кино в 

детские годы. На уровне подсознания «экранные» образы могут долго 

сохраняться, не подвергаясь критическому осознанию, если они были 

восприняты в детском возрасте, в благоприятный сенситивный период. И 

поэтому уже во взрослом возрасте, независимо от предпочтений человека на 

этом этапе, модели антиобщественного поведения, освоенные в детстве, могут 

управлять поведением человека, особенно в ситуациях, вызывающих состояние 

аффекта. 

Проанализировав влияние малой социальной группы (семьи) на 

формирование лица, можно выделить следующие факторы прогнозирования 

девиантного поведения: 

– отношение к социально позитивно ориентированным ученикам; 
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– отношение к социально негативно ориентированным ученикам; 

– социальная ориентация досуга; 

– характер проведения досуга; 

– наличие криминального элемента в ближайшем социальном окружении; 

– психологический климат в группе досуга; 

– отношение группы досуга к потреблению психоактивных веществ. 

На наш взгляд, необходимо принять закон о профилактической 

деятельности, что поможет существенно повысить эффективность 

профилактики организованной и групповой преступности, так как придаст 

профилактической деятельности надлежащую целеустремленность, четко 

зафиксирует объекты, субъекты и уровни профилактики. 

Несовершеннолетние с так называемым «девиантным поведением», 

особенно являющиеся членами организованных преступных формирований, 

нуждаются в соответствующем комплексе реабилитационных мероприятий, 

которые бы обусловили возвращение их к нормальным условиям жизни.  

К ним можно отнести такие направления профилактической 

деятельности, как: 

– организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению негативных явлений среди детей; 

– выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, 

совершающих в отношении несовершеннолетних противоправные действия; 

– раскрытие преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них. 

Отдельным направлением должен стать розыск тех несовершеннолетних, 

которые покинули место жительства или учебы. Оставленные без присмотра, 

дети часто становятся жертвами противоправной деятельности взрослых лиц. 

Указанная проблема остается актуальной, и для ее решения сегодня 

необходимо привлечь внимание всего общества [2, c. 165].  

Таким образом, в целом профилактические меры, предпринимаемые в 

отношении лидеров и членов организованных преступных формирований, 
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сводятся к следующим направлениям: 

а) профилактическое – проведение работы по предотвращению 

правонарушений; выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению; участие в правовом воспитании 

граждан; розыск несовершеннолетних, покинувших семьи, учебно-

воспитательные учреждения и специальные учреждения для 

несовершеннолетних; выявлении взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную деятельность, проституцию, пьянство, 

наркоманию и попрошайничество и т. д.; 

б) охранное, связанное с выявлением, прекращением и раскрытием 

преступлений, принятием оперативно-розыскных и профилактических мер, 

предусмотренных действующим законодательством, рассмотрением заявлений 

и сообщений о правонарушениях, осуществлением досудебной подготовки 

материалов, проведением дознания, следствия и т. п.; 

в) ресоциализационное, включающее в себя ведение учета преступников, 

с целью проведения профилактической работы, осуществления мер 

социального патронажа; 

г) воспитательное, которое реализуется через посещение преступниками 

учебы, работы, проведения бесед с ними, их родителями (усыновителями) или 

опекунами. 

С членами организованных преступных формирований необходимо 

проводить индивидуально-профилактическую работу. По мнению 

Х.К. Солодовниковой, лидеров и «авторитетов» преступной среды, «воров в 

законе» необходимо поставить на профилактический учет. 

Таким образом, личность лидера преступной иерархии носит 

многоаспектный, нестандартный характер и влечет множество теоретико-

практических значений, но одно точно – лидер преступной группировки 

является движущей силой организованной преступности. Четкое определение 

лидера преступной группировки, учет его социально-психологических 

характеристик позволит не только правильно толковать эти юридические 
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понятия, но и обеспечит успешную работу органов внутренних дел в борьбе с 

организованной преступностью. 

Непосредственные руководители преступных группировок лично не 

принимают участие в осуществлении преступной деятельности, их задача, в 

основном, сводится к продумыванию порядка совершения общественно 

опасных деяний. 

В преступной организации ее активными членами являются молодые 

люди: более 70 % в возрасте от 19 до 30 лет. Анализ рода занятий показывает, 

что значительная часть организованных преступных структур – работники 

коммерческих предприятий (33 %), сотрудники частных охранных организаций 

(10 %), бывшие спортсмены (19 %), сотрудники правоохранительных органов 

(в том числе бывшие) (11 %) [3, c. 71]. 

Таким образом, в большинстве случаев члены организованных 

преступных формирований обладают свойствами личности, присущими 

профессиональным преступникам. Однако следует учитывать, что эти свойства 

зависят от занимаемого в преступной структуре положения. Так, лидеры 

организованных преступных формирований, преступных групп зачастую 

занимают должности руководящих работников предприятий или формально 

являются процветающими частными предпринимателями. Соответственно, и их 

поведение во многом определяется занимаемым положением, хотя и служит 

для маскировки. Рядовых участников организованных преступных структур 

зачастую отличает забота о физическом развитии, выраженная потребительская 

ориентация. Поэтому, личность преступника – члена преступной группировки 

во многом зависит от уровня преступного сообщества, к которой он 

принадлежит. Для организованных преступных групп характерна 

специализация их участников. А для современной судебно-правоохранительной 

системы нашей страны, в которой наблюдается положительная тенденция к развитию и 

совершенствованию, способность выявлять системные факторы развития 

организованной преступности, влияет на выработку эффективного и слаженного 

алгоритма противодействия развитию и деятельности преступных сообществ. 
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Высокая общественная опасность, присущая преступлениям в сфере 

незаконного оборота наркотиков, обуславливает необходимость разработки 

эффективных мер противодействия незаконному обороту и распространению 

наркотиков, реализация которых в условиях цифровизации общества 

немыслима без использования современных информационно-

коммуникационных технологий и автоматизированных информационных 

систем, подкрепленных базой информационно-аналитического обеспечения. 

Данная работа представляет собой анализ важности информационно-

аналитического обеспечения правоохранительной деятельности и 

автоматизированных информационных систем в противодействии незаконному 

обороту наркотиков. Актуальность такого направления обусловлена тем, что в 

последнее время распространение наркотиков все чаще производится с 

использованием современных телекоммуникационных средств и сетей. 

Соответственно, эффективность борьбы с такими преступлениями напрямую 

связана с грамотным использованием сотрудниками правоохранительных 

органов информационно-коммуникационных технологий и систем, наличием у 

них сформированной информационно-технологической компетентности. В 

свою очередь, качество информационно-аналитического обеспечения оказывает 

непосредственное влияние на оперативность и эффективность использования 

таких систем и технологий. 

Необходимо отметить, что в структуре МВД России присутствует 

специализированное структурное подразделение, задействованное в сфере 

информационного обеспечения – Департамент информационных технологий, 

связи и защиты информации МВД России. К числу основных направлений его 
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деятельности относятся выработка и реализация в пределах собственной 

компетенции государственной политики в сфере информационного 

обеспечения МВД, а так же реализация программ в области информатизации. 

Как правило, основная цель информатизации сводится к повышению 

эффективности служебной деятельности ОВД. Обеспечивается это 

применением современных информационных технологий и научно-

обоснованных концепций для сопровождения деятельности ОВД в целом и 

информационного направления в частности.  

По мнению А.В. Дюкова, информационно-правовое обеспечение 

деятельности ОВД выступает вспомогательным инструментом 

правоохранительных органов [1, с.11]. Можно выделить наиболее значимые 

задачи перед процессами информатизации ОВД и, в частности, по контролю за 

оборотом наркотиков: 

− обеспечение процесса создания единого информационного 

пространства; 

− существование единой информационной инфраструктуры МВД России, 

обеспечение деятельности ее структурных компонентов; 

− обеспечение надлежащей работы информационных ресурсов, поиск 

более эффективных ресурсов и внедрение их в практику ОВД; 

− обеспечение новых форм взаимодействия и реализация эффективного 

информационного обеспечения; 

− обеспечение высоких возможностей участников информационного 

пространства в онлайн режиме получать необходимые сведения и данные; 

− комплексная автоматизация процессов управления в ОВД; 

− обеспечение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в сфере информационных технологий, 

применяемых в ОВД. 

Базовым нормативным правовым актом в сфере обеспечения 

информатизации ОВД выступает, несомненно, ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Среди прочего, в ст. 3 
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указанного закона установлены базовые принципы регулирования отношений 

по поводу информации и информационного обеспечения. 

По мнению С.Г. Федорова, единовременно требуется совершенствовать 

правовую базу, усилить взаимодействие государственных органов и 

предоставить правоохранительным органам необходимый уровень 

технического обеспечения [2, с.133]. Также в научной литературе отмечалась 

необходимость формирования и поддержания в актуальном состоянии баз 

данных в системе информационного обеспечения органов по контролю за 

оборотом наркотиков [3, с.61]. Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) создала объединенный банк данных 

Координационного совета руководителей компетентных органов, которые 

борятся с незаконным оборотом наркотиков. В этом банке данных собираются 

информационные массивы на основе данных, полученных от государств – 

участников ОДКБ. 

Важную роль играют разработки различных автоматизированных 

информационных систем (АИС), наделенных специализированным 

функционалом. Например, функциональные подсистемы АИС 

«Наркоконтроль» разработаны в единой программной среде и действуют в 

рамках единой направленности. Здесь реализована необходимость интеграции в 

единое пространство функционирования АИС. С целью осуществления 

деятельности сегментов АИС «Наркоконтроль» (внутри) и с иными внешними 

информационными источниками используется программно-технологический 

комплекс (ПТК) «Поиск».  

АИС работают преимущественно в согласованности с ГУНК МВД – 

субъектом специальной профилактики и противодействия преступности. Как 

правило, процесс деятельности ГУНК МВД России и иных уполномоченных 

субъектов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, занимает 

значительное место в общей структуре противодействия преступности, что 

показывает – необходимо совершенствовать меры профилактики и 

предупреждения далее, с учетом того, что информационные средства 
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позволяют создавать новые методы совершения преступлений. Следовательно, 

возникает необходимость использования не только информационно-поисковых 

систем, но постоянного мониторинга социальных сетей.  

По мнению А.В. Дульцева, А.А. Бульбачевой, А.В. Котяжова 

«значительные возможности для поиска представляют данные, размещенные 

участниками наркофорумов на развлекательных в т. ч. игровых порталах, TOR-

сетях, а также социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и 

др.» [4, с.14].  

Таким образом, необходимо в комплексе решать задачи оперативного 

поиска информации в сетях и осуществлять эффективное противодействие 

противоправным действиям в сфере незаконного оборота наркотиков, которое 

невозможно осуществить без тесной взаимосвязи со специализированными 

АИС.  
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Происходящие на современном этапе развития общественных отношений 

преобразования российской действительности, включающие в себя изменения 

политического, социально-экономического, культурного характера 

обуславливают необходимость выведения системы охраны прав и свобод 

человека и гражданина. 

В настоящее время основной нормативный правовой акт нашего 

государства отводит человеку ключевое место в системе конституционных 

отношений. 

Современные реалии построения правового государства обуславливают 

необходимость создания качественной системы государственно-правовых 

институтов, которые в своей совокупности способны обеспечить реальную 

возможность реализации народовластия. 

С момента принятия в 1993 г. ныне действующей Конституции РФ 

институт обращения граждан получил свое дополнительное развитие, а 

создание специализированных нормативных правовых актов федерального 

значения еще более его укрепил. Современное законодательство нашей страны 

отводит данному институту особое место в системе рычагов народовластия. 
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Действующее отечественное законодательство предусматривает 

множество видов обращений граждан, что свидетельствует о желании 

законодателя максимально расширить возможности граждан изъявить свою 

волю или обратиться за помощью в защите и охране своих прав. 

Общественные отношения российской действительности, включающие в 

себя изменения политического, социально-экономического, культурного 

характера, а также возрастающее число преступлений и правонарушений 

продиктовали необходимость значительной реформации деятельности всей 

правоохранительной системы, в том числе и в области взаимодействия с 

гражданами. 

Участковый уполномоченный полиции и сотрудник патрульно-постовой 

службы полиции в своей профессиональной деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции», другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента                               

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, правовыми актами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, изданными в пределах компетенции. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О полиции» 

сотрудник независимо от занимаемой должности, местонахождения, времени 

суток обязан в случае обращения к нему гражданина с заявлением о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в 

случае выявления преступления, административного правонарушения, 

происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и (или) 

пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию 

лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места совершения 
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преступления, административного правонарушения, места происшествия и 

сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение 

полиции [1]. 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», который устанавливает 

правоотношения, связанные с реализацией права граждан на обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Работа с обращениями граждан на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений деятельности полиции. 

В процессе своей непосредственной деятельности сотрудники полиции 

рассматривают множество обращений граждан. В виду того, что полиция 

находится ближе всего к населению, от качества и профессионализма его 

деятельности зависит благоприятное формирование доверительного отношения 

населения к правоохранительным органам. 

Порядок рассмотрения и разрешения поступивших обращений 

устанавливает требования и рекомендации, которыми руководствуются 

сотрудники полиции в процессе своей непосредственной деятельности.  

Процедура рассмотрения, поступившего в органы внутренних дел 

обращения состоит из нескольких этапов. На первоначальном этапе 

рассмотрения обращения происходит его регистрация и направление на 

рассмотрение конкретному субъекту. 

Все поступившее обращения в обязательном порядке подлежат 

регистрации, с указанием времени поступления данного обращения в орган 

внутренних дел. Зарегистрированное обращение отписывается руководителем 

конкретному субъекту исполнения, в частности участковому уполномоченному 

полиции. 

Процедура регистрации является точкой отсчета установленного срока 

рассмотрения обращения. В соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, регламентирующие данную сферу государственной 

деятельности, общий срок рассмотрения обращения является тридцать суток. 
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Данный срок устанавливается для рассмотрения обращений, которые 

входят в компетенцию органа внутренних дел. В том случае если рассмотрение 

поступившего обращения не входит в компетенцию органа внутренних дел, то 

оно в обязательном порядке регистрируется и направляется по 

подведомственности уполномоченному субъекту рассмотрения. 

В том случае если участковый уполномоченный полиции установит, что 

для поведения полного и всестороннего рассмотрения поступившего 

обращения требуется проведение дополнительных мероприятий или 

истребование дополнительной информации, проведение или истребование 

которых невозможно в установленный срок, то он в обязательном порядке 

докладывает об этом руководителю, поручившему рассмотрение поступившего 

обращения. 

Законодательство предусматривает ряд механизмов, которые направлены 

не только на создание благоприятных условий реализации гражданских прав, 

но и на поддержание эффективной системы их защиты и охраны. Институт 

обращения граждан занимает одно из ведущих мест в числе данных 

механизмов. Предоставление населению возможности обращаться в 

правоохранительные органы является одним из неотъемлемых элементов 

правового государства. 
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В современных условиях вопросы обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка во время проведения массовых мероприятий 

приобретают особое значение, исходя из растущего числа последних, 

усложнившейся общественно-политической обстановкой, повышенным 

уровнем террористической опасности в ряде регионов страны, и возможных 

негативных последствий в связи с известными событиями, происходящими в 

государстве. В данном случае, деятельность органов внутренних дел и иных 

органов правопорядка нацелена на устранение факторов, угрожающих 

общественной безопасности, снижение уязвимости отдельных сфер 

жизнедеятельности. 

Всякий раз, когда большие группы людей собираются вместе, возникают 

угрозы безопасности. Организаторы мероприятий обязаны обеспечивать 

безопасность своих гостей, особенно в свете недавних инцидентов, связанных с 

террористическими атаками, массовыми расстрелами и другими инцидентами с 

применением насилия на крупномасштабных мероприятиях. Такие 

мероприятия, как фестивали, концерты, спортивные мероприятия, ярмарки и 

сборы средств, привлекают большие толпы людей и становятся легкой 

мишенью для таких преступлений, как грабежи, кражи, нападения и терроризм. 
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Таким образом, крайне важно, чтобы организаторы мероприятий и органы 

внутренних дел оценивали проблемы безопасности и принимали меры по 

снижению потенциальных рисков. 

Органы внутренних дел мероприятий обучены оценивать риски и 

реализовывать стратегии, направленные на предотвращение возникновения 

угроз. Основная цель безопасности событий – в первую очередь предотвратить 

возникновение инцидентов. Большая часть безопасности событий происходит 

«за кулисами», и очень важно, чтобы безопасность была настроена для каждого 

конкретного события. Недостаточное планирование событий, управление ими, 

сдерживание толпы, безопасность событий и реагирование на чрезвычайные 

ситуации могут резко повысить вероятность катастрофических, опасных для 

жизни инцидентов. 

Большое скопление людей является определяющей чертой специальных 

мероприятий, и такие мероприятия обычно проводятся в местах, способных 

вместить такое скопление людей. Органам внутренних дел необходимо 

учитывать различные критерии для оценки вероятности нежелательных 

действий. Ниже приведены некоторые из критериев, которые они должны 

учитывать: размер мероприятия, место проведения мероприятия, 

продолжительность мероприятия, предыдущие угрозы событию или месту 

проведения мероприятия, политическое, историческое или символическое 

значение события, характер и степень освещения в СМИ, присутствие или 

присутствие VIP-персон, знаменитостей или высокопоставленных лиц. 

По мере увеличения количества факторов, влияющих на вероятность 

возникновения угроз, возрастают и риски травм, несчастных случаев и 

финансовых потерь. Чтобы эффективно планировать и управлять 

безопасностью важных специальных мероприятий, органы внутренних дел 

должны тщательно рассмотреть несколько элементов, в том числе: 

‒ планирование наихудших сценариев и катастроф (например, насилия и 

террористических атак), а также обычных преступлений и инцидентов 

(например, хулиганства посетителей); 
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– взвешивание всех возможных мер безопасности (например, закрытие 

дорог, видимость тактических подразделений); 

‒ обеспечение безопасного проведения мероприятия при соблюдении 

свободы слова и собраний; 

‒ создание индивидуальных организационных структур и методов 

коммуникации. 

Непонимание поведения толпы может в этих случаях привести к чисто 

теоретическим расчетам ширины запасных выходов без учета того, как толпа 

будет фактически использовать эти выходы в реальном инциденте. С этой 

проблемой связана угроза террористических атак. Толпы людей являются 

основной мишенью террористических атак, поскольку они создают высокую 

концентрацию людей в ограниченном пространстве. Защита толпы от этих 

угроз требует эффективных мер безопасности, включая наблюдение, проверку 

и персонал службы безопасности, а также эффективное планирование 

эвакуации. 

Еще одной проблемой в области безопасности и управления толпой 

является быстрый рост социальных сетей и проблемы, которые это создает. 

Социальные сети могут быть ценным инструментом для сбора информации в 

режиме реального времени о поведении и настроениях толпы, но они также 

создают новые риски и проблемы. Например, ложная информация и слухи 

быстро распространяются в социальных сетях и могут вызвать неуверенность и 

замешательство в толпе. 

Целью эффективной стратегии безопасности мероприятия является 

интеграция различных компонентов для создания комплексного плана, который 

защитит участников, активы и общий успех мероприятия. 

При комплексном рассмотрении рисков, связанных с массовыми и 

публичными мероприятиями, внедрение подхода к управлению безопасностью 

– многостороннего взгляда – имеет первостепенное значение для наилучшего 

снижения рисков в экосистеме безопасности.  
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Проведение ежегодной оценки рисков является ключевым инструментом 

снижения рисков, позволяющим обеспечить безопасность объекта от 

существующих угроз. Также важно понимать типы и демографические 

характеристики людей, входящих в это место. Заблаговременная подготовка 

дает этому месту возможность наилучшим образом справиться с сегодняшними 

вызовами. 

Рассмотрение возникающих угроз под разными углами означает 

рассмотрение события через проактивную призму.  

Ниже приведены несколько вопросов, которые органы внутренних дел 

должны учитывать при оценке рисков: 

‒ Насколько близко находится ближайшее медицинское учреждение в 

случае происшествия с большим числом жертв? 

‒ Какова политика в области коммуникации в кризисных ситуациях? 

‒ Как работает обмен сообщениями и по каким каналам будет 

осуществляться связь в случае возникновения проблем с безопасностью? 

‒ Что будет делать администрация объекта, если на стадионе погаснет 

свет? 

‒ Как определить, является ли событие террористическим актом или 

связанным с ним объектом? 

‒ Какие конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях 

имеются? 

‒ Какие шаги предприняла служба безопасности объекта в отношении 

мер по сдерживанию толпы, давок и т. д.? 

‒ Какие планы/политика существуют для борьбы с пьяными 

посетителями? 

‒ Обучена ли команда безопасности объекта навыкам устной 

деэскалации? 

‒ Насколько актуальна политика в отношении использования дронов на 

объектах? 
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‒ Как сотрудники-волонтеры проходят надлежащую проверку 

(аттестацию)? 

‒ Какие технологии внедрены на объекте для облегчения управления 

дорожным движением, вторжения транспортных средств/транспортных средств 

в качестве оружия, связи командного центра? 

– Имеется ли на объекте надежная политика управления/надзора за 

сторонними поставщиками? 

В Республике Крым в 2023 г. было проведено 57 412 культурно-массовых 

мероприятий (в 2022 г. – 58 574), для детей до 14 лет 22 312 (в 2022 г. – 21 429). 

Количество посетителей в 2023 г. составило 6 063 916 человек (в 2021 г. – 6 208 

440, из них детей до 14 лет 1 358 561 (в 2022 г. – 1 471 881). За 12 месяцев 2023 

г. на территории Республики Крым проведено 2 937 (2022 – 4 081) мероприятий 

с массовым участием граждан, в том числе спортивных – 715 (2022 – 787), 

культурно-зрелищных – 1 322 (2022 – 1 565), религиозных – 839 (2022 – 952); 

публичных – 61 (2022 – 145). 

Мероприятия посетило более 386 724 (2022 – 1 076 330) человека, в том 

числе приняло участие в публичных – 3 450 человек. 

За нарушения общественного порядка при проведении                         

указанных мероприятий к административной ответственности привлечено                          

более 100 граждан. 

Так, только в г. Симферополе с целью пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде в 

ежегодно проводится более 2 000 спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий, в которых принимают участие более 25 000 тысяч 

детей и подростков, наиболее значимые из которых: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Веселые старты», «Зарничка» и многие другие. Центром 

эстрадного искусства г. Симферополя в 2023 г. было проведено 223 культурно-

массовых мероприятия. Всего в 2023 г. такие мероприятия посетило 69 380 

зрителей [4].  
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В вопросах обеспечения безопасности во время проведения массовых 

мероприятий следует выделить ряд превентивных методов, предусмотренных 

действующим законодательством, которые в случае необходимости могут быть 

применены сотрудниками полиции:  

1) проверка документов лица;  

2) личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на 

территории сооружений, на участки местности либо в общественные места, где 

проводятся мероприятия; 

3) требование разойтись или перейти в другое место, если возникшее 

скопление граждан создает угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью 

других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, 

препятствует движению транспорта и пешеходов; 

4) ограничение, запрет или изменение организации дорожного движения 

на отдельных участках дорог при проведении публичных и массовых 

мероприятий; 

5) пресечение нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном 

пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и 

прилегающей к нему территории и др. 

Очевиден тот факт, что использование ранее названных методов при 

обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях должно сопровождаться 

полным и четким разъяснением лицу причин применения данных мер в 

отношении гражданина и оснований применения таковых. При этом, 

превентивные методы и методы принуждения в сфере обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий не должны 

противопоставляться друг другу, а должны быть настроены на 

взаимодополнение. Это объяснимо тем, что в современных условиях 

демократизации и гуманизации общества, в приоритете стоят методы 

превентивные методы и именно они в основном применяются во время 

проведения массовых мероприятий в «обычном» режиме. Однако в случае 

возникновения массовых беспорядков, при проявлениях экстремизма, 
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терроризма и т. п., на наш взгляд, эффективными методами являются именно 

методы принуждения.  

По общему правилу процесс организации и обеспечения безопасности 

можно подразделить на три этапа: 

‒ подготовительный, который начинается с момента получения задания 

на обеспечение безопасности во время проведения массового или публичного 

мероприятия; 

‒ исполнительный, охватывающая действия нарядов и управление ими 

непосредственно во время проведения массового или публичного мероприятия; 

‒ заключительный, который осуществляется путем свертывания сил и 

средств, и сосредоточения их в предназначенных пунктах, и подведения итогов 

несения службы. 

 Организационная деятельность органов внутренних дел заключается в 

осуществлении органами и подразделениями полиции комплекса 

управленческих функций, направленных на повышение эффективности 

обеспечения общественной безопасности во время массовых и публичных 

мероприятий.  

Во время проведения массового мероприятия необходимо обеспечить 

следующие условия: 

‒ недопущение прохода к месту мероприятий лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, имеющих предметы, которые можно использовать для 

нанесения телесных повреждений; 

‒ беспрепятственный проход местных жителей в свои дома, а работников 

учреждений, предприятий, организаций – к месту работы; 

‒ охрану важных объектов, расположенных вблизи проведения 

мероприятия; 

‒ постепенную (планомерную) эвакуацию определенными путями 

участников и зрителей мероприятия после его завершения, организованную 

посадку и безопасный проезд. 
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В деятельности ОВД важнейшим средством обеспечения безопасности 

при проведении массовых и публичных мероприятий является привлечение к 

административной ответственности нарушителей [3, с.56]. 

При привлечении к ответственности за нарушение общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий особенно важным является 

правильное определение организатора массового мероприятия. Организатором 

публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан РФ 

(организатором демонстраций, шествий и пикетирований – гражданин РФ, 

достигший возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет), политические 

партии, другие общественные объединения и религиозные объединения, их 

региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя 

обязательство по организации и проведению публичного мероприятия. К 

организаторам публичных мероприятий следует также отнести и тех лиц, 

которые, не вступая в официальные отношения с государственными органами, 

занимаются созданием необходимых условий для проведения массовых акций 

или решением организационных вопросов. 

Также проблемным вопросом является привлечение к ответственности за 

нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Важными вопросами в области административной ответственности за 

нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

сегодня являются следующие: 

− целесообразность установления административной ответственности 

должностных лиц спортивных и зрелищных мероприятий, организаций и 

сооружений за грубые нарушения порядка информирования органов 

внутренних дел о сроках проведения массовых мероприятий, за нарушение 

правил эксплуатации сооружений, продажи входных билетов без указания мест 

или в количестве, превышающем их число; 

− целесообразность административной ответственности спортсменов за 

совершение хулиганских действий, вызывающих нездоровую реакцию 

зрителей, которые дестабилизируют обстановку, затрудняют охрану 
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общественного порядка [1, с. 19–25.]. 

Не привлечение же нарушителей общественного порядка к 

административной ответственности приводит к незащищенности участников 

административных правоотношений. Неэффективным становится само 

законодательство об административной ответственности, цель наказании не 

реализуется. Безнаказанность правонарушителей поощряет их к совершению 

новых правонарушений и подает негативный пример другим лицам. 

Одной из важных предпосылок повышения эффективности деятельности 

полиции РФ и, в частности, качества обеспечения полицией общественной 

безопасности и порядка во время массовых мероприятий является 

совершенствование организационной деятельности. Отметим, что сегодня 

эффективности организационных мер обеспечения полицией общественной 

безопасности и порядка во время массовых мероприятий невозможно достичь 

только за счет сотрудников полиции. Необходимы и надлежащее техническое 

оснащение, и, что сегодня является приоритетом в работе полиции, активная 

помощь со стороны населения. 

По нашему мнению, именно тесное сотрудничество с населением и 

местными властями позволит создать сервисную модель деятельности органов 

правопорядка, ориентированную на решение проблем населения. Данный 

организационный аспект обеспечения полицией публичной безопасности и 

порядка особенно значим именно при проведении массовых мероприятий, 

участниками и организаторами которых являются преимущественно именно 

граждане и их объединения.  

Не менее важное значение имеет введение постоянного наблюдения и 

контроля за поведением участников массовых мероприятий с помощью 

видеокамер. Кроме того, с целью усовершенствования организационных мер 

обеспечения полицией публичной безопасности и порядка во время массовых 

мероприятий следует обратить внимание на привлечение к охране 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий правоохранительных органов без ношения форменной 
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одежды. Это имеет особую актуальность при обеспечении правопорядка в 

курортных городах Республики Крым, при этом, дополнительного анализа 

требуют проблемы, связанные с оптимизацией форм и методов охраны 

общественного порядка в курортных местностях, внедрением современных 

технических средств и информационно-телекоммуникационных систем, в 

условиях крупных мероприятий в городах-курортах, обусловленные 

увеличением количества туристических территорий, а также изменением 

структуры туристических потоков [2, с. 122–128]. 

Кроме того, подготовка к проведению мероприятий по охране 

общественного порядка должна включать в себя проведение аналитических 

тренингов, охватывающих аспекты оперативного анализа, аналитического 

обеспечения, тактического анализа, использование ГИС, стратегического 

анализа, анализа из открытых источников и оценки рисков. Данная работа 

трансформирует деятельность полиции от реагирования на преступления к 

действиям на опережение и предотвращение обеспечивая, чтобы те, кто ведет 

борьбу с преступностью, были на шаг впереди преступников. 

Планирование всех возможных сценариев – невыполнимая задача, но 

проведение тщательной оценки и анализа события может помочь определить 

необходимый уровень и размещение безопасности. Органы внутренних дел 

понимают, насколько важно быть готовым к неожиданностям, поскольку 

крайне важно сохранять контроль и обеспечивать успешное мероприятие. 

Размер мероприятия не является единственным фактором, определяющим 

количество необходимых сотрудников ОВД. Даже небольшое мероприятие 

может оказаться переполненным, и его будет сложно организовать, особенно в 

ограниченном пространстве. Поэтому соотношение сотрудников службы 

безопасности и посетителей необходимо оценивать с разных точек зрения, 

чтобы обеспечить надлежащий охват. Некоторые ключевые факторы, которые 

следует учитывать при определении этого соотношения, включают тип 

мероприятия, демографию толпы, размер места проведения и обязанности 

персонала. 
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Наличие алкоголя является еще одним важным фактором при оценке 

вероятности инцидентов, а при определении вероятности инцидентов также 

необходимо учитывать соотношение сотрудников ОВД, сотрудников 

безопасности и посетителей. Крайне важно, чтобы сотрудники службы 

безопасности мероприятий были обучены справляться с большими 

скоплениями людей и быстро и незаметно реагировать на развивающиеся 

ситуации.  

Неадекватное планирование безопасности создает несколько 

существенных рисков, включая, помимо прочего: травмы и гибель людей; 

материальный ущерб; более высокие страховые премии от претензий и 

судебных исков; увеличение эксплуатационных расходов или потеря дохода; 

сбои в крупных мероприятиях; репутационный ущерб. 

Наличие адекватной охраны на мероприятии дает участникам ощущение 

комфорта и безопасности, а также демонстрирует профессионализм, особенно в 

случае массовых и публичных мероприятий. 

Таким образом, приоритетная цель органов внутренних дел при 

обеспечении безопасности в период проведения массовых мероприятий, 

состоит в актуализации и максимально эффективном применении имеющихся у 

ОВД сил и средств обеспечения правопорядка. При всем этом, важно помнить о 

необходимости соблюдения принципов законности и соразмерности 

применения мер государственного принуждения, которые должны 

соответствовать характеру и степени опасности действий лиц, в отношении 

которых таковые применяются.  
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Старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 

Ростовского юридического института МВД России 

 

В списке дисциплин ведомственных учебных заведений МВД России 

огневая подготовка занимает важное положение. Особенность в подходе 

обучения, в первую очередь, заключается в том, что в процессе познания 

курсанты и слушатели находятся в контакте с огнестрельным оружием. 

Огнестрельное оружие на всех этапах эксплуатации требует к себе 

внимательного и серьезного отношения, именно по этой причине подход к 

обучению является многоступенчатой работой для преподавателей данной 

дисциплины. 
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Огневая подготовка – один из основных предметов боевой подготовки, 

цель которого обучить личный состав поддержанию вооружения боевых 

машин, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и 

гранатометов в постоянной боевой готовности и умелому использованию их 

для эффективного поражения противника в различных условиях боевой 

обстановки [1, с. 3]. 

При обучении огневой подготовке преподаватель должен обратить 

внимание на выработку у личного состава единого алгоритма обучения, где 

одним из аспектов является психологическая готовность, сопровождающая 

курсантов и слушателей на всех этапах изучения дисциплины, начиная от 

теории и заканчивая боевыми стрельбами. 

Психологическая готовность (стрессоустойчивость) – особое состояние 

человека, сопровождающееся адекватной формой психической напряженности 

и выражающееся в готовности человека к действиям в ожидании того или 

иного события [2]. 

При обучении огневой подготовке создаются все условия для того, чтобы 

курсанты и слушатели точно овладели навыками стрельбы, обращения с 

стрелковым оружием и боеприпасами. Однако появление стрессового фактора в 

процессе учебы может повлечь за собой не только ухудшение результатов 

работы обучающихся, но и их полною неспособность продолжать учебу 

дальше. 

Например, можно представить ситуацию знакомства обучающегося с 

оружием на огневом рубеже. Хоть он и изучил теорию, участвовал на занятиях 

по холостой стрельбе с учебным оружием, но оказавшись напротив мишени в 

тире, у него резко может измениться психологическое состояние – помутнение 

разума, страх, увеличившийся уровень переживаний. Не редкость когда курсант 

или слушатель становится в ступор и вообще не способен выполнить 

поставленную перед ним задачу. А если подобная ситуация случится уже во 

время служебной деятельности, то ко всему добавляется фактор угрозы со 
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стороны преступника, влекущий за собой угрозу жизни и здоровья сотрудника 

ОВД. 

Разбирая процесс обучения огневой подготовке, можно заметить, что 

обучающийся на всех этапах подвергается чувству страха по причине контакта 

с огнестрельным оружием, который изначально предполагает опасность. 

Само изучение огневой подготовки состоит из: 

– технической подготовки; 

– физической подготовки; 

– тактической подготовки; 

– теоретической подготовки; 

– психологической подготовки. 

Психологическая подготовка сотрудников ОВД – целенаправленный 

процесс воздействия на сотрудника по формированию, развитии и активизации 

необходимых качеств для выполнения оперативно-служебных задач [3]. 

Если же у обучающегося недостаточный уровень стрессоустойчивости, то 

высока вероятность столкновения со стрессовым состоянием, которое 

буквально парализует его, что приводит к снижению здорового восприятия 

окружающей обстановки. 

Стрессовые состояния представляют собой субъективную оценку 

курсантами или слушателеми объекта. Причиной возникновения является 

работа мышления, которая представляет стрелковое оружие, как орудие 

причинения вреда здоровью самого учащегося и окружающих его людей. 

Наличие информации о потенциальной опасности огнестрельного оружия ведет 

к усилению переживаний и чувства страха, а также развитию чувства тревоги. 

Первым и самым важным этапом в преодолении стресса считается 

диагностика состояния на ранней стадии. Она состоит в том, чтобы 

своевременно выявить нарушения в психолоческом состоянии обучающегося. 

На этом этапе от преподавателя требуется анализ личностей курсантов и 

слушателей, составление их психокарты и изучение индивидуальных 

особенностей. При знакомстве с учебной группой стоит обратить внимание на 
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ее готовность к обучению огневой подготовки, наличии заинтересованности в 

ее изучении, дисциплины и внимания. Со стороны преподавателя одной из 

главных задач является постановка целей перед слушателями и курсантами, это 

поспособствует минимизации нарушений во время выполнения заданий, а 

также положительно повлияет на психологическое состояние, ведь 

обучающийся будет точно знать, что от него требуют и ждут. Однако на этом 

моменте появляется проблема – уровень тревожности имеет свойство 

повышаться прямопропорционально сложности задачи. 

Примером будет служить ситуация перехода от теоретических занятий к 

практическим, когда конспект или пособие в руках обучающегося заменяется 

на стрелковое оружие, и его задача меняется со знания материала на четкое 

выполнение мер безопасности и точные попадания в мишень. 

 Преподаватель должен обладать навыками обнаружения стресса в 

психологическом состоянии учащегося. Не всегда сам курсант или слушатель 

поставит в известность о том, что ему страшно или он не уверен в себе, поэтому 

стоит уметь «читать по лицу». При нервном напряжении человека выдает его 

мимика – глаза раскрыты более широко, брови подняты и слегка сдвинуты, 

губы чуть-чуть растянуты, а для определения интенсивности страха стоит 

обратить внимание на уголки губ, их оттянутость. К дополнительным 

признакам страха можно отнести изменения в жестикуляции (тремор пальцев 

рук или других участков тела), изменение характера передвижения 

(суетливость, замедление или ускорение движений), изменение цвета лица 

(бледность), изменение биологических процессом (повышенное потоотделение 

или мочеиспускание), бегающий взгляд и трудности, связанные с 

фокусировкой. 

Преодоление стрессовых состояний должно производиться на всех этапах 

обучения. Во время изучения теории преподаватель обязан донести учащимся 

все основы огневой подготовки (внутренняя и внешняя баллистики, меры 

безопасности при проведении стрельб и обращении с оружием, тактико-
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технические характеристики и общую информацию о стрелковых оружиях и 

боеприпасах, упражнения стрельбы и др.). 

Методика преодоления стрессовых состояний – действия, 

предпринимаемые для того, чтобы справиться с факторами, выводящими из 

состояния покоя. 

Она включает в себя стратегии, используемые для совладания со стрессом 

и психологически трудными ситуациями. Комбинация упражнений 

способствует эффективному преодолению подобных состояний, повышению 

качества работы во время занятий и поддержанию психологического состояния 

обучающихся в процессе изучения огневой подготовки, проведения 

практических занятий (холостых и боевых стрельб). 

Упражнение №1. 

Задание: выполните упражнение, позволяющее устранить чувство страха 

при подготовке к стрельбе из огнестрельного оружия. 

Методика выполнения задания: 

Обучающийся должен положить одну из рук на живот, вторую на сердце. 

Произвести глубокий вдох через нос, выдох – через рот. После вдоха стоит 

задержать дыхание на 5 секунд. В одной серии должно быть около 4–6 

повторений. 

При выполнении у обучающегося не должно появляться болезненных 

ощущение (стеснение в горле). Если же они есть, значит упражнение 

выполняется неправильно. Целесообразно будет пересмотреть правильность 

выполнения задания и повторить его вновь. 

Мы постарались выработать методику, позволяющую справиться со 

стрессовым состоянием в период обучения огневой подготовке. Уникальность 

заключается в том, что упражнения просты в исполнении и не требует специальных 

условий и средств, материальных затрат. 

Внедрение данной методики в процесс обучения поспособствует минимизации 

или избавлению от ситуаций, в которых стрессовое состояние становится причиной 

ухудшения успеваемости учащихся, снижения качества выполнения заданий. 
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