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Аннотация. Для решения профессиональных задач связанных с 
пресечением противоправных действий, у курсантов должна 
сформироваться готовность к применению физической силы, специальных 
средств и боевых приемов. В этом плане физическая подготовка курсантов 
играет решающую роль. Для воспитания курсантов необходимо на 
постоянной основе совершенствовать и моделировать инновационные 
методические принципы. В статье приведены положительные аспекты при 
комплексном подходе к физическому воспитанию. Приведены 
исследования в данной области воспитания курсантов. 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД 
России призвана формировать готовность выпускников к эффективному 
решению профессиональных задач на основе развития комплекса 
профессиональных знаний, умений и навыков правомерного применения 
физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при 
пресечении различных противоправных проявлений. 

Ключевые слова: физическая подготовленность курсантов, 
комплексные занятия, сотрудники МВД. 

Одной из наиболее сложных форм педагогической деятельности 
является необходимость подготовки курсантов в физическом плане.  
В такой педагогической деятельности должны гармонично переплетаться 
такие аспекты как организационно-методические, психофизиологические и 
медико-биологические. Для системного подхода относительно 
планирования проведения учебного процесса все перечисленные факторы 
нужно учитывать. 

Любой учебный процесс подразумевает соблюдение определенных 
принципов. Исследование методических принципов воспитания курсантов 
вызывает повышенный интерес. Они в процессе проведения физических 
упражнений определяют общие условия образовательного процесса. У 
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курсанта формируется целевая направленность физических качеств, он 
получает специальные навыки, обучается двигательным навыкам [1, с. 24–27]. 

Основные методические принципы физического воспитания 
курсантов: 

1. Принцип активности и сознательности. Только заинтересованность 
курсантов в физическом обучении даст свои плоды. Каждая цель, которая 
ставится перед курсантом, должна максимально детализироваться, 
необходимо ставить реально достижимые цели. Курсант в процессе обучения 
должны проявлять активность и самостоятельность [2, с. 113–116].  

2. В двигательном процессе принимают участие большинство систем 
и сенсорных органов. Между мышлением и чувственным восприятием 
устанавливается взаимосвязь посредством принципа наглядности. 
Преподаватель приемы должен показывать лично. Возможно донесение 
информации опосредованно, через фильмы, аудио файлы, фотографии и т. д. 

3. Принцип индивидуализации и доступности. Перед проведением 
занятий преподаватель должен определить, готовы ли курсанты к 
проведению занятий. Любые цели, которые ставятся перед курсантами, 
должны соответствовать их индивидуальным качествам. 

Перечисленные выше принципы применяются данным образом: 
Внимание специалистов всегда привлекала проблема адаптации 

молодежи к военно-профессиональному обучению. Данное направление 
представляет серьезный научный интерес. Важное значение имеет 
разработка комплексной методики адаптации курсантов к обучению 
специальным средствам. Большое значение имеет обучение курсантов на 
начальном этапе [3, с. 220–224]. 

Обучение физическим навыкам специального характера не только 
призвано формировать личность, оно выполнять и другие важные 
функции. Умения и знания помогут курсанту для дальнейшей 
профессиональной деятельности. В физическом плане молодой организм 
крепнет. Физическая подготовка призвана, также выполнять следующие 
функции: 

 с ее помощью формируется мировоззрение курсанта; 
 физподготовка развивает эмоциональную, практическую и 

интеллектуальную составляющую личности курсанта; 
 развивает нравственные принципы, которые закладываются в 

поведение курсанта. 
Для того чтобы личность курсанта развивалась всесторонне, 

необходимо что занятия проводились с максимальной функциональной 
отдачей. Физическая подготовка должна полностью соответствовать тем 
задачам, которые будут стоять перед курсантом в реальных условиях 
несения службы. В процессе обучения необходимо смоделировать 
возникновение нештатных и экстремальных ситуаций [4, с. 189–192]. 
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Если в теоретическом плане максимально точно разработать все 
детали проблемы, то это принесет желаемые плоды. Будущий сотрудник 
силовых органов должен быть полностью готов к действиям в 
экстремальных ситуациях, причем не только физически, но и 
теоретически. Комплексные занятия играют в подготовке курсанта 
ключевую роль. В процессе таких занятий повышается не только уровень 
отдельных качеств курсанта, но и использование их в комплексном 
использовании для повышения психологической выносливости курсант 
должен свои действия довести до автоматизма также он должен научиться 
действовать в ограниченном промежутке времени и в обстановке, которая 
постоянно меняется. 

Для того чтобы максимально эффективно натренировать 
профессиональные действия курсанта, необходимо использовать самые 
действенные средства. Комплексная физическая подготовка направлена на 
повышение работоспособности сотрудника, она должна быть 
эффективной, призвана укреплять здоровье будущих сотрудников силовых 
структур. Интенсивность и объем нагрузок необходимо постепенно 
повышать. 

После того как будет применена комплексная методика реализации 
физического обучения, у курсанта вырабатывается потребность выполнять 
свои служебные обязанности. Каждое занятие призвано развивать все 
элементы функциональной готовности, важно чтобы у будущих 
сотрудников силовых структур выработалась профессиональная 
работоспособность.  

На первом этапе спортивные упражнения должны быть достаточно 
простыми. Затем наступает этап начальной и длительной функциональной 
готовности. Должны формироваться механизмы долгосрочного и срочного 
приспособления к физическим нагрузкам. Важно сочетать упражнения 
силу, общую и скоростную выносливость. Методика также направлена на 
преодолении препятствий на пересеченной местности. Важно всемерно 
повышать выносливость курсантов [5, 480 с.]. 

Основная задача проведения комплексных занятий заключается в 
том, что в максимальной степени повысить физическую и психическую 
тренированность будущих сотрудников силовых структур. Приемы 
физической подготовки в данном аспекте играют решающую роль. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Огневая подготовка служит основным предметом для всех ВУЗов 

МВД, ФСБ, МО. Основной целью огневой подготовки является обучение 
личного состава и подразделения в целом к поддержанию постоянной 
боевой готовности, ведению эффективного упражнения, а также 
поражения противника, как на близких, так и на дальних расстояниях. 
Однако стоит понимать, что в эпоху высоких глобальных технологий 
развивается все сферы жизни общества, вместе с тем к такому развитию 
поддается и отдельная часть или направления в обществе.  
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Итак, мы понимаем, что в современном мире огневая подготовка 
становится необходимым элементом в жизни многих людей. Во многих 
странах обучение к огневой подготовке становится обязательным 
предметом, этому обучают детей со школьных времен, взрослых и даже 
девушек. Например, такой страной может быть Израиль, которая всегда 
находится в высокой боевой готовности. Конечно, мы можем смело 
сказать, что на территории Российской Федерации сохраняется высокая 
криминогенная обстановка, преступник носит с собой любой вид оружия, а 
сотрудник правоохранительных органов должен своевременным образом 
среагировать на возникшую ситуацию правильным и точным образом. 
Сотрудники правоохранительных органов применяют боевое оружие в 
самых разных ситуациях: в домах, в поезде, в машине при погоне за 
преступником и т. д.  В реалиях жизни, каждая ситуация может быть 
разыграна благодаря своренным технологиям применяемым в огневой 
подготовке. Целью такого обучение является поражения преступника при 
различных дистанциях его местонахождения.  

Анализ практики применения оружия показывает, что в большинстве 
случаев сотрудники правоохранительных органов ведут поражения 
противника на расстоянии от 5 до 10 метров, в условиях ограниченного 
времени. При этом сотрудник понимает, что для начала оружия 
необходимо извлечь из кобуры, привести его в боевую готовность и затем 
начать стрельбу. На поражение цели тратится от 5 до 6 патронов, что 
составляет 80% боезапаса магазина.   

Огневая подготовка проходила множество этапов модернизации и до 
наших дней дошла в самом современном этапе. Внедрение компьютерных 
технологий коснулись не только практическую часть огневой подготовки, 
а также практическую.  

В настоящее время научно технический прогресс развивается очень 
быстро, тем самым, огневая подготовка тоже не стоит на месте. В огневой 
подготовке появилось большое количество различных упражнений, 
методик обучения, которые позволяют вести более эффективный бой, как 
на близких, так и на дальних расстояниях.  

К первой группе тренажеров мы можем отнести «лучевые» 
технологии, которые работают при помощи компьютера (лазер, 
инфрокрасное излучение). К данной группе тренажеров мы может отнести 
лазерный стрелковый тренажер. Чаще всего к такому тренажеру 
привлекаются вновь избранные сотрудники полиции, которые не имеют 
большого опыта в стрельбе. Этот тренажер позволяет выявить слабые 
стороны будущего стрелка, а также усовершенствовать навыки 
прицеливания и ведения боя, обработки спуска курка и других действий.  

К более сложным с точки зрения применяемого оборудования и 
программного обеспечения тренажерам можно отнести лазерные 
стрелковые комплексы фирмы «Рубин-Тир», предназначенные для 
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отработки навыков стрельбы по бумажным и светоотражающим мишеням 
в статическом положении и при перемещениях. На этом тренажере 
одновременно стрельбу могут вести четверо обучаемых [1]. 

Другим видом лазерного стрелкового оружия является тренажер 
«СКАТТ». Принцип работы данного упражнения очень простой – это 
производства высокоточного выстрела по мишени. Специальный датчик, 
находящийся в тренажере позволяет отсканировать датчик прицеливания 
оружия, тем самым, вы видите, каким образом прицеливайтесь и ведете 
огонь.  

Ко второй группе тренажеров мы может отнести те технологии, 
которые основаны на работе пневматики или механики. Часто 
встречаемым оружием в нашем случае это будет «пейнтбольное» 
оборудование, используемое при отработке навыков огневой подготовки.  

Такой вид оружия позволяет одновременно тренировать несколько 
упражнений: в составе группы, отрабатывать различные тактические 
приемы, прицельный выстрел и т. д.  Такой вид упражнений можно смело 
назвать «учебно-боевой практикой». Оно полезно тем, что позволяет 
имитировать любое событие, где сотрудник правоохранительных органов 
вдет активный бой. Вторым видом такого оружия является 
«страйкбольное» оружие, принцип работы чуть схож с первым видом 
механического оружия. Также тренирует ведение боя, как на близких, так 
и на дальних расстояниях.  

Рассуждая о тренажерах, использующих принципы пневматики и 
механики, хочется обратить внимание на зарубежный опыт производства 
подобного оборудования. Так, Канадская фирма General Dynamics 
Ordnance and Tactical Systems Canada Inc. (GD-OTS Canada) в конце 80-х гг. 
XX в. под торговой маркой Simunition изобрела особый тип боеприпасов: 
нетравматические патроны с пулями из красящего полимера. Само 
название – Simunition – состоит из двух слов «simu», от англ. simulation – 
моделирование, имитация, и «unition», от англ. аmmunition – боеприпасы. 
Данный тип боеприпасов позволяет вести огонь из штатного вооружения 
(пистолет, автомат, пулемет) без летальных последствий. 

К третей группе тренажеров мы можем отнести те виды технологий, 
которые обладают высоким технологическим умом (искусственный 
интеллект), а также сюда мы можем отнести оборудование, основанное на 
принципах пневматики и механики.  

К этому виду оборудования относятся интерактивные тиры. Такие 
комплексы оборудованы сенсорным экраном, куда при помощи 
мультимедийного проектора проецируется изображение мишенной 
установки или специально отснятое видео, содержащие различные 
ситуации, требующие применение оружия. При стрельбе в таком тире 
«пуля» попадает в сенсорную панель, при помощи компьютера 
определяются координаты попадания, и результат выводится на сенсорный 
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экран в виде изображения. Виды вооружения, которое применяется для 
стрельбы в интерактивных тирах, можно выделить две категории: тир, в 
котором используется пейнтбольное, страйкбольное оборудование или 
обычная пневматика калибра 4,5 мм (интерактивный тир «ARCADA») 
интерактивный тир, в котором стрельба ведется из штатного боевого 
оружия стандартными боеприпасами (комплексы «АПК АНТАРИС-9П» 
производства ЗАО «НТЦ «Радар»). 

Существует большое количество различных учебно-тренировочных 
комплексов, которые помогают сотруднику правоохранительных органов 
достичь высоких результатов. При этом каждое оборудование дает 
высокий результат. При этом хочется добавить, что включение «учебно-
боевой практики» на полигонах поможет сотрудникам 
правоохранительной деятельности достичь высоких результатов, а также 
подготовить его к современным условиям ведения боя. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БРОСКОВОЙ ТЕХНИКЕ 

КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ 
 

Деятельность в любой сфере общественной жизни представляет 
собой целенаправленный процесс, направленный на удовлетворение 
собственных потребностей. Знание понятия, а также сущности 
деятельности полиции позволяет правильно оценивать действия, которые 
исходят от полиции и ее должностных лиц, с точки зрения соответствия 
нынешнему законодательству.  

Исторически сложилось, что деятельность полиции затрагивает 
права и свободы граждан. Но деятельность полиции претерпела большое 
количество изменений, и сейчас многие авторы говорят о том, что 
деятельность полиции заключается в том, что представляет собой 
исполнительно-распорядительную деятельность, направленную на 
реализацию поставленных перед государством задач по осуществлению 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 

Основной целью физической подготовки для обучающихся в 
образовательных учреждениях МВД России является приобретение 
профессиональных качеств и совершенствование физической силы. 
Известно, что на практике сотрудники органов внутренних дел часто 
сталкиваются с необходимостью пресечения преступления и задержания 
лиц, оказывающих сопротивление и нарушающих общественный порядок.  

На сегодняшний день необходимым элементом в профессиональной 
подготовке сотрудников полиции является бросковая техника. Броски 
(сваливание, выведение из равновесия) помогают обезвредить 
преступника, причиняю ему минимальный ущерб. Бросковая техника, 
болевые и удушающие приемы обеспечивают качественное задержание 
правонарушителя и самозащиту сотрудника ОВД. 

Как известно, изучение приемов борьбы, совершенствование 
двигательных навыков должны ориентироваться на основные правила, 
методы и принципы профессионально-прикладной физической 
подготовки.  

Немаловажную роль для подготовки к служебной деятельности 
сотрудников полиции играет преподавательский состав. Методика 
обучения направлена на: 
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1. совершенствование основных физических качеств (быстрота, сила, 
ловкость, выносливость); 

2. развитие морально-волевых качеств; 
3. получение необходимых знаний и умение применять их на 

практике [1]. 
Обучение должно основываться не на собственном опыте, а в 

соответствии с методическими рекомендациями, на научной методике. 
На основании вышеизложенного можно выделить некоторые 

проблемы, которые возникают в процессе обучения курсантов и 
слушателей общеобразовательных учреждений МВД: 

1. Отсутствие первоначальных навыков. Данная проблема 
характеризуется тем, что до поступления в образовательные организации 
МВД курсанты занимались видами спорта, не предполагающие собой 
развитие способностей и умений в грамотном применении физической 
силы и бросковой технике. Многие курсанты не имеют базовых навыков, 
которые позволили бы им быстро освоить выполнения бросков и 
своевременным овладением бросковой техники. Ведь большое количество 
времени тратиться на то, чтобы научить такую группу курсантов базовым 
элементам [2] (страховкам и само страховкам). Однако это также не всегда 
говорит о том, что техника выполнения упражнений будет на достаточно 
высоком уровне. Преподавателям важно, используя индивидуальный 
подход к каждому курсанту, донести до него информацию о том, каким 
образом необходимо правильно выполнять броски, а также технику их 
совершения. При этом важно показать то, где можно ознакомиться с 
теоретическим материалом, который позволит совершенствовать свои 
навыки в процессе самостоятельной подготовки. Это качественным 
образом повлияет на достижение определенного уровня бросковой 
техники [3]; 

2. Низкий уровень внимательности курсантов и слушателей на 
занятиях по служебно-прикладной физической подготовки. Нам 
представляется, что на данном этапе указанная проблема является самая 
актуальная. Это объясняется тем, что преподаватель в процессе 
проведения учебного занятия разъясняет теоретический материал, 
которым необходимо овладеть в течение учебного занятия, а также 
закрепить в ходе занятий по самостоятельной подготовке. 
Непосредственно же проблема выражается в том, что курсанты и 
слушатели постоянно отвлекаются от восприятия необходимой 
информации, тем самым упускают важные моменты, касающиеся 
правильного выполнения бросков; 

3. Низкий уровень физической подготовленности курсантов и 
слушателей. Для проведения бросков требуется сила, координация, 
скорость. Ведь само проведения броска неразрывно связано с весом 
ассистента, что требует достаточного уровня силового развития от 
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курсантов и слушателей. Нередко курсанты и слушатели пренебрегают 
этим, надеясь на то, что в процессе дальнейшего обучения их уровень 
физической подготовленности достигнет необходимого уровня. 

Обучение бросковой технике содержит много специально-
подготовительных упражнений, двигательных действий, направленных на 
формирование двигательного навыка курсанта. Полагаем, что их 
использование на занятиях по физической подготовке с курсантами 
позволят лучше освоить броски, чтобы эффективно их применять в 
экстремальных условиях практической деятельности сотрудников ОВД.  
К сожалению, следует отметить, что не все специалисты согласны с этим 
мнением, аргументируя это тем обстоятельством, что цель физической 
подготовки курсантов отличается по содержанию от цели подготовки 
спортсменов, выступающих на соревнованиях. Для достижения цели 
победы на соревнованиях спортсмену необходима соответствующая виду 
спортивной деятельности подготовка, которая предусматривает овладение 
системой практических умений и навыков, характерных для данного вида 
единоборства в условиях силового физического противоборства, 
ограниченного правилами и запрещенными действиями, способными 
привести к травме. Как видно, задачи по подготовке спортсменов и 
курсантов во многом по смыслу схожи [4]. 

Необходимо отметить роль самостоятельной подготовки курсантов, 
так как особенности состоят в правильной организации плана 
тренировочного процесса. В тренировочный план входят такие 
упражнения, как тренировка скорости, взрывной силы, которая 
характеризуется большим количеством нагрузки и небольшим 
количеством повторений. Эффективность управления процессом 
самостоятельных занятий предполагает оптимальное дозирование объема 
тренировочной нагрузки, а также интенсивности ее выполнения. 
Чрезмерная по объему и интенсивности нагрузка способствует нарушению 
режима и формированию перенапряжения в организме занимающегося. 
Для повышения эффективности занятий по самостоятельной физической 
подготовке следует периодически анализировать ее результативность 
путем ведения дневника самоконтроля. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 
 

Рассматривается психологическое и педагогическое сопровождение 
спортсменов на различных этапах карьерного роста, а также проблемы, с 
которыми сталкиваются спортсмены и необходимость оказания им 
моральной и психологической помощи. 

 Ключевые слова: сопровождение; спортивная карьера; 
психологическая поддержка. 

Спортивная карьера – это осознанный выбор каждого человека, 
который связан с достижением высоких вершин в спортивной 
деятельности, а также постоянным совершенствованием для достижения 
успеха. Спортивная карьера – это не только высокие физические нагрузки, 
серьезные травмы, долгие пути реабилитации и лечения, но и огромное 
психологическое напряжение, и давление во время подготовки к 
различным уровням соревновательной деятельности. Спортсмену, 
желающему взобраться на самый высокий пьедестал, необходимо учиться 
правильно, бороться с психологической нагрузкой, направлять свою 
агрессию в нужное русло, контролировать свои эмоции и свое 
эмоциональное состояние, а также бороться с эмоциональным выгоранием 
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и трудными ситуациями. Главной опорой, наставником, «подушкой 
спасения» на разных этапах развития спортивной карьеры должен быть в 
первую очередь тренер. Более того, важно, чтобы спортсмен находил 
поддержку и в своих близких людях: друзьях, родителях, родственниках. 
Все вышесказанное подчеркивает необходимость и важность психолого-
педагогического сопровождения спортивной карьеры. Конечно, для 
оказания психологической помощи, должен быть спортивный психолог, 
который взаимодействует с конкретным спортсменом и его тренером, но в 
большинстве случаев, тренер совмещает в себе и психолога, и спортивного 
наставника. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целенаправленная 
деятельность, которая предполагает получения умений, знаний и навыков 
для психологического развития, а также создания предпосылок к успешной 
спортивной карьере, психологическую готовность к соревнованиям, 
победам и поражениям. Так, например, профессор Валерий Лукич Пашута 
выделял следующие компоненты психолого-педагогического 
сопровождения: психолого-педагогическая диагностика, психолого-
педагогическая коррекция и психолого-педагогическая профилактика [3]. 

Психологическое сопровождение спортивной карьеры – это система 
приемов и способов моральной, эмоциональной, психологической помощи 
спортсмену, а также особенностей их применения на каждом из этапов 
спортивной карьеры: от начала спортивной специализации до достижения 
высокого профессионального мастерства. Построение и практическое 
осуществление такой системы должно учитывать возрастные особенности 
спортсменов и индивидуальные психологические особенности каждого 
человека, а также многолетний наработанный опыт практической 
психолого-педагогической работы со спортсменами, наработанные приемы 
и технологии. При этом должен учитываться различные виды спорта, 
потому что к футболистам, борцам, атлетам, пловцам нужны совершенно 
разные подходы, способы и методы поддержки. Утверждение о том, что у 
спортсменов нет пола, к психолого-педагогическому сопровождению 
неприемлемо, так как к женщинам и мужчинам нужны совершенно разные 
подходы, как с психологической точки зрения, так и с физической, 
например, женщины являются более эмоциональными, мужчины же 
склонны держать все в себе, немало важным фактором при дозировке 
нагрузки у женщин является учет менструального цикла, сама менструация 
не обуславливает снижение работоспособности и приспособляемости к 
нагрузкам, отрицательно воздействует в основном обильное кровотечение. 

Целями психологического сопровождения карьеры являются: 
1. помочь спортсмену в самореализации, то есть достижении 

максимальных для него спортивных результатов;  
2. помочь спортсмену успешно преодолевать кризисы спортивной 

карьеры, используя их на благо собственного развития в спорте;  
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3. помочь спортсмену найти оптимальные взаимосвязи спорта и 
других сфер жизни, максимально использовать спортивную деятельность и 
ее эффекты для успешной жизненной карьеры в целом.  

Выделяют два вида психолого-педагогического сопровождения: 
этапное (рис. 1) и ситуативное (рис. 2). Этапное сопровождение 
проводится постепенно и равномерно на всем протяжении карьеры, при 
этом необходимо долгосрочное планирование психологической работы. 
Ситуативное сопровождение осуществляется в зависимости от наличия 
определенной ситуации, например, в случае поражения на соревнованиях. 
На наш взгляд, более эффективным способ сопровождения является 
этапный, так как на протяжении всего времени осуществляется 
психологическая подготовка, спортсмен сам учится преодолевать свои 
проблемы и кризисы. Но ситуативное сопровождение тоже имеет место 
быть в совокупности с этапным, потому что иногда, необходимо быстро и 
безотлагательно оказать спортсмену необходимую помощь. 

 

                 
 

Рис. 1–2. Виды психолого-педагогического сопровождения 
 
Психологическая помощь необходима спортсмену на разных этапах 

карьеры, соответственно, нужно конкретизировать и изменять методы и 
способы оказания психологическо-педагогической помощи. 
Психологическая помощь спортсмену необходима, во-первых, в 
тренировочном процессе: поддержание мотивации, определение целей 
карьеры; во-вторых, в соревнованиях: борьба со стрессом и волнением, 
умение достойно признавать поражение, принятие и работа над ошибками; 
в-третьих, в решении проблем спортивной карьеры: реабилитация после 
травм, не оправдание собственных надежд, не получение разряда; в-
четвертых, в решении важных жизненных проблем: неодобрение 
родителями, конфликты с близкими, финансовые проблемы и так далее.  

Постоянно совершенствуясь, переходя из одного этапа спортивной 
карьеры в другой, спортсмены сталкиваются с таким понятием как 
кризисное состояние. Это понятие связано с тем, что человек зачастую 
морально не готов к более тяжелым физическим нагрузкам, к более 
сильным соперникам, но бывает и обратная сторона, когда спортсмен, 
перейдя на новый уровень, хочет расти быстрее, прилагает максимум 
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усилий, выполняя физическую нагрузку сверх своей нормы, в этой 
ситуации есть риск получение серьезных травм. А иногда для достижения 
более быстрого результата, спортсмены употребляют запрещенные 
добавки, которые дают лишь временный эффект, но эмоционально 
разрушенный человек цепляется за них, как за последнюю надежду на 
успешную карьеру, тем самым разрушая ее полностью. Именно в кризис-
переходы необходима наиболее усиленная психолого-педагогическая 
помощь и сопровождение.  

В настоящее время выделяют 7 видов кризисов-переходов: 
1. кризис начала спортивной специализации; 
2. кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде 

спорта; 
3. кризис перехода из массового спорта в спорт высших 

достижений;  
4. кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт;  
5. кризис перехода из любительского спорта высших достижений в 

профессиональный спорт;  
6. кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры;  
7. кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой 

деятельности. 
Кризисы-переходы характеризуются тем, что их можно обнаружить 

заранее и подготовится к ним. Подготовить спортсмена к этой не простой 
борьбе с самим собой, помочь ему преодолеть кризис. Если же такая 
поддержка не оказывается своевременно, она порождает ранний уход из 
спорта, а также принятие самостоятельных мер, которые не всегда 
являются первопричиной преодоления проблем.  

При кризисе-переходе спортсмен может столкнуться с такими 
проблемами как: 

1. адаптация к более серьезным физических нагрузкам, которая 
вызывает страх не справиться с ней, или же наоборот достичь 
запланированных результатов как можно быстрее, в том числе путем 
приема запрещенных веществ (допинга), результатом такого поведения 
может являться получение серьезных травм, заболеваний, эмоционального 
перегорания; 

2. совершенствование уже выученных приемов, техники, что может 
вызывать раздражительность, агрессию, а также противоречие со старой 
техникой, которая уже является фундаментом; 

3. появление новых более серьезных соперников, возрастание 
конкуренции; 

4. сочетание спортивной карьеры и бытовой жизни, потому что с 
каждым этапом необходимо все больше отдавать себя этому делу, жертвуя 
временем, что может повлечь непонимание у родных, а также в кругу 
друзей; 
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5. формирование психологической и эмоциональной устойчивости. 
Безусловно, при кризисе-переходе нужно учитывать характер и 

эмоциональное состояние спортсмена, к каждому подходить 
индивидуально. 

Экспериментальной частью нашего исследования выступила 
команда по легкой атлетике Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. Данная команда состоит из 
наиболее подготовленных курсантов и слушателей КФ СПбУ МВД России 
в количестве 14 человек. Ежегодно команда по легкой атлетике КФ СПбУ 
МВД России принимает участие в различных уровнях соревнований, таких 
как Динамо». В результате долгих тренировок было выделено 8 
спортсменов, которые представляли наш филиал на межведомственных 
соревнованиях «Динамо». На протяжении двух месяцев мы совместно с 
тренерами и психологами работали над данной группой лиц, оказывая им 
психологическую поддержку и проводя тренинги на протяжении всей 
подготовки к соревнованиям, что иллюстрирует этапное психолого-
педагогическое сопровождение. Данная подготовка осуществлялась с 
учетом возраста, пола спортсменов, подход к каждому атлету был 
индивидуальным, принимались во внимание характер, эмоциональные 
состояния и ритм жизни. Результат физической и психологической работы 
был показан на межведомственных соревнованиях «Динамо», где наши 
спортсмены заняли сразу 3 призовых места, что не удавалось сделать 
нашему учебному заведению на протяжении 6 лет. Курсантам, которые не 
завоевали места на пьедестале, также была оказана психологическая 
поддержка, в первую очередь для того, чтобы поражение было воспринято 
как дальнейшая мотивация к будущим победам, а не повод бросать 
начатое. Данный пример иллюстрирует эффективность совмещения двух 
видов психолого-педагогического сопровождения, тиках как этапное и 
ситуативное. 

Таким образом, если резюмировать данные, полученные в ходе 
анализа, можно сделать вывод, что знание кризисов-переходов, проблем, с 
которым может столкнуться спортсмен, необходимо, в первую очередь для 
того, чтобы заметить их на ранней стадии и помочь преодолеть его без 
отрицательных последствий. Ведь даже таким смелым, бесстрашным и 
сильным людям, как олимпийские чемпионы, нужна поддержка, 
сопровождение и надежное плечо, которое поможет, направит и 
подскажет. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПРИМЕНЕНИИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
 

Сотрудники полиции стоят на охране жизни и здоровья граждан 
России. Изо дня в день они вынуждены задерживать правонарушителей, 
обезвреживать вооруженных лиц, спасать жизни людей. Применение 
физической силы – это крайняя мера, но иногда это единственный способ 
выполнить свои обязанности, защитить граждан и собственную жизнь. Не 
секрет, что каждый шаг сотрудника полиции в наше время находится под 
пристальным вниманием и общества, и средств массовой информации, и 
контрольно-надзорных органов власти. Последствия неправильного 
применения физической силы и боевых приемов борьбы влекут за собой 
вред здоровью или жизни сотрудника, а превышение полномочий влечет 
уголовную ответственность. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [1] наделяет 
сотрудника правом применять физическую силу и боевые приемы борьбы, 
а также содержит случаи и порядок применения физической силы. Данный 
порядок строго соблюдается сотрудниками полиции, он является 
обязательным для исполнения. 

Чтобы применять физическую силу эффективно и правомерно, не 
допуская оплошностей, нарушений и превышения полномочий, сотрудник 
полиции должен оттачивать приемы задержания, боевые приемы борьбы, 
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совершенствуя свою физическую подготовленность. Но также не 
маловажным является психологическая подготовка, более того, именно от 
нее во многом все зависит. Сотрудник полиции должен быть морально 
подготовленным к ситуациям, где применение физической силы 
необходимо.  

В статье рассматриваются психологические аспекты, влияющие на 
применение физической силы сотрудниками полиции во время 
выполнения служебных задач. 

Перед нами стояли следующие задачи: 
1. Изучить общий порядок применения физической силы, в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
2. Провести опрос практических сотрудников, выяснив в каких 

случаях чаще применяется физическая сила. 
3. Изучить психологические аспекты, влияющие на эффективность 

применения физической силы. 
В данной статье методологическими факторами выступают: 

изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих применение 
физической силы; изучение психологической литературы; проведение 
психологического исследования, заключающегося в опросе практических 
сотрудников и выявление у них психологических факторов, 
способствующих результативному применению физической силы. 

Актуальность данной проблематики заключается в том, что 
применения физической силы сотрудниками полиции имеет огромное 
значение для выполнения профессиональной деятельности и служебных 
задач, так как от правильности применения физической силы зависит 
жизнь и здоровье окружающих людей и самого сотрудника полиции. 

Согласно ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» [1], сотрудник полиции перед применением физической силы 
обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагает применить 
физическую силу, о том, что он является сотрудником полиции, 
предупредить о своих намерениях, а также предоставить возможность и 
время для выполнения требований сотрудника. Но если промедление в 
применении физической силы создает непосредственную угрозу жизни 
или здоровью, то он может не выполнять перечисленные выше действия. 
Более того, сотрудник должен действовать с учетом создавшейся 
обстановки, характером и степенью опасности лиц, совершивших 
противоправное деяние, потому что применение физической силы – это 
одна из крайних мер. В части 1 статьи 20 ФЗ «О полиции» [1] указан 
порядок применения физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы сотрудником полиции лично или в составе подразделения: 

1) для пресечения преступлений и административных 
правонарушений; 
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2) для доставления в служебное помещение территориального 
органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, 
в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и 
административные правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным интересам 
сотрудника полиции. 

На основании сбора эмпирического материала проведен опрос 
практических сотрудников ОВД, который показал, что для пресечения 
преступлений и административных правонарушений применяли 
физическую силу 28,2% от всего числа опрошенных. Для доставления в 
служебное помещение территориального органа или подразделения 
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц – 34,6%, 37,2% применяли 
физическую силу с целью преодоления противодействия законным 
требованиям сотрудника полиции (рис. 1). 

 

 
 
Анализируя уголовные дела, связанные с гибелью, а также 

травматизмом сотрудников, мы выявили следующие основные причины, 
которые привели к этим последствиям:  

1. несвоевременное и тактически неправильное применение боевых 
приемов борьбы. 

2. психологическая неподготовленность к столкновению с 
преступниками и правонарушителями. 

Безусловно, на результативность применения физической силы 
сотрудником полиции влияют многие психологические факторы, 
психическое состояние человека, переживаемые им эмоции. В первую 
очередь, применение физической силы – это решение, которое сотруднику 
необходимо принять в максимально короткий срок, чаще всего это 
обусловлено наличием опасности для жизни и здоровья. То есть, 
сотрудник, который вынужден применить физическую силу, совершает 

Рис.1. Случаи применения ФС

Для пресечения Для доставления Для преодоления противодействия
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сложный волевой акт, он характеризуется тем, что осуществляется в 
предельно короткий срок и определяется сложными психическими 
состояниями, связанными с обострением психических процессов. К 
сожалению, иногда сотрудник сталкивается с неспособностью принять 
решение и осуществить нужное действие, хотя необходимость применения 
физической силы осознается. Это связано с такой патологией воли как 
абулия. Для того, чтобы сотрудник не терял самообладание в таких 
ситуациях, он должен отдавать себе самоприказ, то есть заставлять себя 
выполнять какие-то необходимые действия, но без должной морально-
психологической подготовленности и развитой силы воли сотруднику 
будет сложно выполнить свои обязанности. Более того, сотруднику 
необходимо уметь контролировать свои эмоции, потому что именно они 
отвечают за то, как человек переживает данную ситуацию и оценивает ее. 
К одному из эмоциональных состояний, которые мешают эффективному и 
своевременному применению физической силы, относится состояние 
тревоги. Состояние тревоги – это особое состояние психической 
напряженности человека, возникающее в результате предчувствия им 
неопределенности, иногда неосознаваемой неотвратимо приближающейся 
опасности. Такое состояние может привести человека в ступор, полностью 
«парализовав», или же, наоборот, к гиперреактивности, в результате 
которой сотрудник может не до конца держать контроль над ситуацией и 
мерой применяемой им физической силой.  

Для того чтобы применять физическую силу правильно, эффективно 
и правомерно, сотрудник полиции должен совершенствовать свою 
физическую подготовку, доводя наиболее результативные приемы борьбы 
или задержания до автоматизма. Более того, должно уделяться не меньше 
внимания морально-психологической подготовке, потому что именно от 
нее во многом зависит поведение сотрудника в экстремальной ситуации. 
Если сотрудник будет морально готов к опасным ситуациям, будет знать, 
как справляться с эмоциональными состояниями, он будет выполнять свои 
обязанности по охране жизни и здоровью граждан на высоком уровне.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что с эффективным применением 
сотрудниками органов внутренних дел физической силы неразрывно 
связана психология. Как говорилось ранее, от психологического состояния, 
переживаемых эмоций и волевого контроля, зависит: сможет ли сотрудник 
применить физическую силу так, чтобы предотвратить причинение вреда 
здоровью, чтобы обезвредить лицо, совершившее противоправное деяние. 
Практика убедительно показывает, что успешно справляются с 
непосредственным задержанием вооруженных преступников лишь те 
сотрудники, которые имеют высокие морально-психологические качества, 
всесторонне физически развитые, а также имеющие высокую 
психологическую устойчивость, сформированную приемами рукопашного 
боя и различными приемами борьбы. Одним из компонентов применения 
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навыков физической силы сотрудником ОВД, направленной на обучение 
их применению приемов борьбы при выполнении, возложенных на них 
законом обязанностей, является физическая подготовка. Качество такой 
подготовки, возможно, проверить в практической деятельности. Такая 
подготовка дает возможность не только получить и усовершенствовать 
свои навыки, но и укрепить морально-психологическую основу 
сотрудника. Таким образом, можно сделать вывод, что применения 
навыков физической силы при выполнении служебных обязанностей имеет 
большое значение в практической деятельности сотрудников ОВД наряду 
с морально-психологической подготовленностью сотрудника применять 
физическую силу, поэтому данные навыки необходимо постоянно 
совершенствовать и развивать с помощью занятий по физической 
подготовке и с помощью работы над способностью контролировать свое 
психическое состояние, а также справляться с эмоциями. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности, способы 
и варианты остановки транспортного средства сотрудниками 
правоохранительных органов с помощью применения огнестрельного 
оружия, а также комплекс мер для предотвращения нанесения увечий 
случайным гражданам. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, остановка транспортного 
средства, сотрудник полиции. 

Использование огнестрельного оружия в деятельности сотрудников 
полиции регламентируется ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
Применение огнестрельного оружия является радикальной мерой для 
пресечения правонарушений и преступлений, менее опасными методами 
являются применение физической силы и специальных средств, так как 
сотрудники должны стремиться к минимизации ущерба, поэтому 
применять оружие следует тогда, когда остальные методы и средства 
разрешения конфликта не приносят должный результат. 

В ст. 23 гл. 5 ФЗ «О полиции», «Применение огнестрельного 
оружия» одной из причин применения огнестрельного оружия является 
остановка транспортного средства. 

Требования об остановке транспортного средства могут подаваться 
различными способами, например, жезлом, рукой или с помощью 
громкоговорителя, а также с использованием звуковых и световых 
сигналов. Транспортным средством называется устройство, 
предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования. 
Принудительная остановка транспортного средства – вынужденная мера 
при задержании правонарушителя, совершающего, уже совершившего или 
лица, планирующего совершить преступление с использованием 
транспортного средства. 

Таким образом, сотрудник имеет право применить огнестрельное 
оружие тогда, когда водитель транспортного средства создает реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также если водитель не выполняет 
неоднократные требования сотрудника полиции остановиться, тем самым 
нарушает законодательство Российской Федерации. Сотрудник полиции, 
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применяя огнестрельное оружие для повреждения транспортного средства 
должен производить выстрелы только по колесам, элементам кузова 
транспортного средства, но никак не в отношении лица, управляющего 
транспортным средством.  

Так же важными моментами использования огнестрельного оружия 
являются знания и умения применения техники и методов стрельбы для 
повреждения транспортного средства, а также умение разбираться в зонах 
автомобиля. Важно помнить, что при обращении с оружием нужно уметь 
его своевременно и грамотно применять. 

Существует три стадии для осуществления стрельбы из пистолета, а 
именно: изготовка к стрельбе, производства выстрела, прекращения 
стрельбы. 

Для того, чтобы начать ведение огня для остановки транспортного 
средства необходимо выбрать положение для стрельбы, которое может 
быть разнообразным и в зависимости от ситуации и поведения нарушителя 
применяют следующие положения - стоя, лежа, с колена. 

Если сотрудник принимает решение об остановке транспортного 
средства путем его повреждения с помощью огнестрельного оружия, то 
ему необходимо использовать все возможности для минимизации ущерба. 
Чтобы не допустить случайные поражения людей следует: предупредить о 
применении оружия, произвести предупредительные выстрелы в воздух, 
преследовать автомобиль таким образом, чтобы передний бампер 
патрульного автомобиля был на линии задних сидений преследуемого 
транспортного средства, а при преследовании грузовых автомобилей, то на 
уровне задних колес. В случае, если у преследуемых имеется оружие, то 
выстрелы можно производить с дистанцией и положения, которые 
обеспечат безопасность патрульного автомобиля, вести огонь по задним 
колесам на ровных участках дороги, а также свободных от встречного 
движения транспортных средств и пешеходов, необходимо исключить 
ведение огня если на тропе преследования имеются кюветы и иные 
опасные участки трассы, а также при низкой видимости дороги ввиду 
погодных условий или иных причин. 

Итак, для применения огнестрельного оружия для остановки 
транспортного средства важно руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, так как от его применения могут случиться 
необратимые последствия, так же при использовании оружия стоит 
помнить о принципе минимизации ущерба. 
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Актуальность заявленной темы обусловлена как теоретической, так и 

практической значимостью изучения, поскольку одним из важных 
факторов совершенствования профессиональной подготовки курсантов и 
слушателей является развитие физических качеств и владение 
тактическими приемами, которые непосредственно влияют на качество 
служебной деятельности кадров. При выполнении оперативно-служебных 
задач, сотрудники подразделений в современных реалиях должны вовремя 
реагировать на различные экстремальные ситуации по противодействию 
противоправной деятельности. Именно в таких случаях, профессионализм 
сотрудников ОВД требует непрерывного совершенствования. 

Потребность в применении физической силы, а также использовании 
специальных средств и методов в правоохранительной деятельности 
обусловлена тем, что выпускники образовательных организаций МВД 
России не имеют, как правило, реального опыта задержания 
правонарушителей, и поэтому результат профессиональной деятельности 
будет зависеть только от физической подготовленности, приобретенной во 
время обучения. Ведь для того чтобы применить определенные приемы 
задержания или обезоружить правонарушителя, действия сотрудников 
должны быть не только регламентированы и осуществляться строго в 
соответствии с законодательством, но и в большинстве случаев, 
соответствовать соразмерности подготовленности сотрудников ОВД как 
ответ на угрозы их жизни, здоровью, а также жизни и здоровью граждан 
[4, с. 238]. 

Одним из главных направлений в обучении и воспитании курсантов 
и слушателей в системе МВД выступает профессиональная подготовка. 
Она неотъемлемо важна как, развитие физических качеств, отработка 
необходимых двигательных навыков, укрепление здоровья, и поддержание 
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работоспособности сотрудников при режиме работы в обычных и 
экстремальных ситуациях. 

В рамках образовательного процесса в структуре МВД РФ большое 
внимание отведено физической подготовки постоянного и переменного 
состава института. На занятиях по физической подготовке отрабатываются 
как общефизические навыки, так и профессионально-прикладные виды 
деятельности, в частности, это боевые приемы борьбы, приемы 
задержания, которые могут быть применены для задержания и 
сопровождение правонарушителей. Для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач, необходимо тренировать общую 
выносливость, развивать мускулатуру и силу мышц, тем самым 
приобретать подвижность и эластичность суставов, в результате чего 
снимается излишнее напряжение и приобретается умение расслабляться  
[3, с. 53]. Действительно при проведении занятий по физической 
подготовке, важно постоянное совершенствование физических качеств, 
выносливости, ловкости, овладение специальными приемами, а также 
повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
факторов в служебной деятельности сотрудников ОВД. 

В процессе совершенствования физических качеств сотрудников, 
влияние оказывается и на профессиональную работоспособность. 
Необходимо отметить тот факт, что научные исследования подтверждают 
то, что физическая подготовка является неотъемлемым средством 
повышения профессионализма сотрудников, заключающимся в 
повышении работоспособности, служебно-боевого мастерства кадров и 
нередко и улучшении психологических качеств. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
физическая подготовка формирует профессиональную направленность и 
готовность решать оперативные задачи служебной деятельности в 
обычных и экстремальных условиях 

Но, помимо того, что сотрудник ОВД должен иметь достаточную 
физическую форму и обладать навыками применения боевых приемов 
борьбы, он также обязан в сложных экстремальных ситуациях знать и 
применять тактические приемы с использованием табельного оружия. 
Именно поэтому в учебных заведениях особое место отводится также 
огневой и тактико-специальной подготовке. Цель тактико-специальной 
подготовки (далее – ТСП) сотрудников ОВД направлена на приобретение 
навыков оценки тактических свойств местности и использование их в ходе 
специальных действий при выполнении оперативно-служебных задач. 
Огневая подготовка направлена на то, чтобы развивать у сотрудника 
способности для выполнения профессиональных задач в особых условиях, 
при чрезвычайных обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время, на обеспечение 
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личной безопасности и безопасности граждан в процессе выполнения 
служебных задач [5, С. 225]. 

Тактическая подготовка также является важнейшим компонентом 
профессионального мастерства сотрудников ОВД, который как раз и 
проявляется в экстремальных условиях. При изучении разделов по 
тактической подготовке сотрудников ОВД к особым условиям (кризисным 
ситуациям) значительная роль принадлежит именно практическим 
занятиям, направленным на формирование как индивидуальных, так и 
групповых тактико-технических действий со специальными средствами, 
состоящими на вооружении органов внутренних дел, и огнестрельным 
оружием. В условиях практической отработки изучаемых технических 
действий может меняться обстановка, местность, элементы экипировки и 
иные условия, влияющие на процесс тренировки. 

В целях формирования устойчивых тактических навыков по 
овладению специальными средствами и огнестрельным оружием в 
различных условиях оперативно-служебной деятельности преподаватели 
кафедры в ходе проведения занятий широко применяют метод 
ситуационного моделирования. 
Для создания первичного образа о технике тех или иных двигательных 
действиях сотрудников с оружием и специальными средствами, хорошо 
зарекомендовали себя занятия с использованием мультимедийных средств, 
а также создание фонда видеофильмов, видеороликов наглядно 
демонстрирующих алгоритмы действий сотрудников различных 
подразделений полиции при выполнении оперативно-служебных 
обязанностей [4, с. 116]. 

Направление практических занятий касается отработки применения 
специальных средств в различных условиях, к различным способам 
взаимодействия сотрудников полиции с другими подразделениями либо 
это касается отработки навыков и умений обеспечения как личной 
безопасности, так и безопасности группы в типичных как для службы, так 
и нестандартных, экстремальных ситуациях, когда необходимо 
действовать в непривычных условиях, стихийной либо техногенной ЧС.  

Помимо прочего большое внимание так же уделяется и 
топографической подготовке сотрудников ОВД, которая позволяет 
сотрудникам получать знания о различных типах и особенностях 
местности, способах и средствах ее изучения, позволяет сотрудникам 
изучить приемы и способы для ориентирования на местности. Именно 
поэтому, в образовательных организациях МВД России, на занятиях по 
ТСП курсанты совместно с преподавателями отрабатывают 
ориентирование на местности, умение пользоваться компасом. Проводятся 
ряд выездных занятий, где курсанты могут успешно применить на 
практике теоретические знания.  
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Стоит отметить, что образовательный процесс при изучении 
разделов по тактической подготовке сотрудников ОВД к действиям в 
особых условиях также связан с формированием навыка принятия 
управленческих и организационных решений в ходе проведения 
специальных операций (специальных мероприятий) в том числе и при 
резком осложнении оперативной обстановки. Этому способствует 
выполнение практических заданий по изучаемым темам, при подготовке 
которых каждому обучаемому предоставляется возможность 
самостоятельно принимать решения в соответствии с ролями должностных 
лиц оперативного штаба при моделировании организации проведения 
специальных операций [2, C.76]. 

Таким образом, на становление профессионализма сотрудника ОВД 
влияние оказывает взаимодействие кафедр физической подготовки и 
тактико-специальной подготовки, так как они не только являются 
дополнением друг к другу, но и тесто переплетены. Ведь не имеют смысла 
длительные тренировки в тире или на полигоне, если у сотрудника не 
будет достаточных физических, а также психологических ресурсов для 
успешного выполнения действий в различных условиях. На практике уже 
доказано, что физические ресурсы человека не безграничны, и именно 
поэтому сотрудники правоохранительных органов смогут восполнить 
пробел и применить полученные знания на тактико-специальной 
подготовке, что в свою очередь даст им возможность быть 
профессионалами своего дела.  
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ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
К ПРИМЕНЕНИЮ КРАЙНИХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
В настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции, 

эскалации вооруженного конфликта на территории Украины и 
экономического кризиса предполагается устойчивое развитие 
криминогенной обстановки в Российской Федерации, по сравнению с 
предыдущими 2020-2021 годами. Основная нагрузка по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в 
основном ложится на правоохранительные органы, поэтому исследование 
психологической готовности сотрудников правоохранительных органов к 
применению огнестрельного оружия является одной из актуальных задач в 
системе правоохранительной деятельности. 

Практика применения табельного огнестрельного оружия, как 
правило, указывает на низкий уровень подготовки сотрудников ОВД и 
отсутствие комплексного усвоения полученных теоретических знаний для 
выполнения действий в различных ситуациях. Поэтому, как правило, 
сотрудники ОВД пытаются минимизировать вероятность применения 
огнестрельного оружия, в том числе не обоснованно.  

Как показывает статистика, в процентном соотношении больше 
всего применяют табельное огнестрельное оружие сотрудники дорожно-
патрульной службы - 49%, патрульно-постовой службы - 15 %, участковые 
уполномоченные - 15 %, сотрудники уголовного розыска - 14 % [1, с. 6]. 
Исполнение служебных обязанностей в экстремальных ситуациях 
сопряжено с конкретным риском для здоровья и жизни сотрудника ОВД, 
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что, свою очередь, приводит к увеличению психологической нагрузки. 
Отмечается, что 75 % всех случаев применения огнестрельного оружия 
производится на расстоянии до 10 метров, поэтому дополнительно 
сотрудник полиции должен обладать такими качествами как быстрая 
реакция, ловкость и стрессоустойчивость. 

Психологическая подготовка является наиболее важной 
составляющей подготовки сотрудника полиции в целом, в основу которой 
входит формирование психологической устойчивости, приобретение 
качеств и свойств, необходимых для решения профессиональных задач при 
несении службы, в том числе при применении табельного огнестрельного 
оружия в экстремальных случаях. 

Служебная деятельность сотрудника полиции в большей степени 
связана с огромным риском для жизни и здоровья, поэтому 
психологическая готовность сотрудника подвержена деформации в 
зависимости от психодинамических особенностей (например, 
интрапунитивности как показателя субъективного контроля личности, 
экстрапунитивности, импунитивности, решительности, тревожности, 
подозрительности, прокрастинации, агрессивности и т. д.), так и от 
внешних психологических факторов: неадекватное поведение и 
сопротивление преступника, юридическая ответственность за принятие 
каждого решения, семейные и финансовые проблемы, усталость, 
психический дисбаланс при наступлении определенных событий, 
неприязненные и конфликтные ситуации в коллективе и т. д.  Повседневно 
с подобными факторами встречаются сотрудники правоохранительных 
органов при несении службы и выполнении задач, указанных в ст. 2 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 

В современное время в правоохранительных органах 
сформировалась практика психологической подготовки. Она включает в 
себя комплекс наиболее эффективных методов при обучении, цель 
которых заключается в выработке привычных действий сотрудника 
полиции с огнестрельным оружием в состоянии высокого нервного 
напряжения в экстремальных ситуациях, тренирующих устойчивость 
центральной нервной системы обучаемого при принятии тех или иных 
решений: комплекс дыхательных упражнений, психологические тренинги, 
тестирование, экстремально-психологические упражнения в помещении 
или на открытой местности с перекрестным огнем, методы самовнушения, 
полоса препятствий. Для успешного преодоления психологической 
фактора при стрельбе можно выделить применение мультимедийных 
стрелковых тренажеров, однако повсеместность применения 
интерактивных тренажеров слишком идеализирована связи с нехваткой 
данного оборудования. 

Согласно смыслу норм действующего законодательства и 
установленных обязанностей, сотрудник полиции должен быть готов к 
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вызванному необходимостью применению огнестрельного оружия (в т. ч. с 
причинением вреда здоровью или смерти правонарушителю) и 
одновременно избегать причинения ущерба посторонним гражданам. 
Правоприменительная практика дополнительно разъясняет, что 
применение огнестрельного оружия сотрудников полиции также является 
правомерными в форме необходимой обороны не влечет уголовной 
ответственности в случае умышленного причинения вреда средней 
тяжести, легкого вреда или побоев, любого вреда по неосторожности, если 
действия сотрудника носили вынужденный характер при отражении 
посягательства, сопряженное с жизнью и здоровью сотрудника полиции 
или других лиц. По моему мнению, сотрудникам полиции следует в 
процессе обучения приобрести навыки контроля в шоковом состоянии, 
встречном огне противника во избежание гибели граждан или сотрудника 
полиции в случае неправильной оценки ситуации и принятии решения в 
считанные секунды.  

В юридической науке вопрос правомерности применения 
сотрудником полиции огнестрельного оружия является особо важным с 
учетом обеспечения личной безопасности сотрудника полиции и охраны 
общественного порядка в целом. Например, трудно не согласится с 
предложенным В.В. Черниковым алгоритмом действий сотрудника 
полиции, который позволяет устранить все тактические пробелы по факту 
неправомерного применения огнестрельного оружия [4, с. 5]. Он 
предлагает рассмотреть порядок применения огнестрельного оружия в 
четыре этапа. Раскроим каждый этап подробнее. 

1. Оценка сложившийся ситуации. На первом этапе сотрудник 
полиции обязан быстро оценить обстановку и четко знать, в отношении 
кого запрещено применять огнестрельное оружие. 

2. Демонстрация намерения применить оружие. На втором этапе 
сотрудник полиции может обнажить и зарядить огнестрельное оружие, 
если возникло основание для его применения (ч. 1 ст. 24 ФЗ «О полиции»). 
Однако российское законодательство указывает, что сам процесс 
приготовления к стрельбе и заряжения оружия, в том числе факт 
предупреждения не является, по сути, применением огнестрельного 
оружия. Как показывает практика, в экстремальных условиях производство 
выстрела на поражение без демонстрации не всегда имеет положительный 
результат и может привести к печальному исходу. В подобных случаях 
сотрудник полиции вполне может обойтись без повреждения имущества и 
поражения людей. Исключением является большая вероятность 
наступления тяжких последствий в случае промедления применить 
огнестрельное оружие, например, смерть или увечье гражданина, или 
самого сотрудника полиции. 

3. Непосредственное применение огнестрельного оружия. ФЗ «О 
полиции» разрешает открывать огонь на поражение огнестрельным 
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оружием, если не силовые способы по выполнению возложенных на 
сотрудника полиции задач, указанных в ст. 2, исчерпаны. 

4. Этап после применения огнестрельного оружия обусловлен 
оказанием первой помощи пострадавшему, обязанностью в течение суток 
предоставить рапорт о происшествии начальнику ОВД и 
информированием о случившемся прокурору. Рапорт сотрудника, по сути, 
должен показывать, что с учетом складывающейся обстановки, он имел 
все основания для применения огнестрельного оружия. 

Ярким примером верного применения табельного огнестрельного 
оружия на практике можно отметить действия сотрудника ППС ОМВД 
России по Щербиновскому району Краснодарского края в 2020 году, 
который успел произвести один предупредительный выстрел и четыре в 
сторону правонарушителя, повредив последнему только ногу за попытку 
завладения огнестрельным оружием сотрудника полиции [2]. Однако в 
судебной практике встречаются достаточно примеров привлечения 
сотрудников при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление [6].  

Обеспечения личной безопасности – это правильная 
последовательность действий для проведения специальных мероприятий. 

Проблема личной безопасности сотрудника полиции при исполнении 
служебных обязанностей всегда остается актуальной. Так, по 
официальным данным в 2019 году от рук преступников погибло 59 
сотрудников полиции, более 3,5 тыс. пострадали [3]. 

Производство выстрела для любого человека является стрессовой 
ситуацией в большой или иной степени, способной повлиять на психику, 
поэтому в реальных условиях сотрудник полиции должен морально быть 
готовым применить оружие к противнику, так как отсутствие подобного 
качества может вызвать панику из-за инстинкта самосохранения. Для 
улучшения результата психологической подготовки требуется воспитать в 
сотруднике полиции уверенность в свои возможности и поддерживать 
интерес к углубленному изучению огневой подготовки. Чтобы преодолеть 
психологический «барьер» при применении табельного оружия 
искусственно создаются дискомфортные условия, в которых сотрудник 
полиции привыкает производить выстрел в сильном нервном состоянии 
при любых внешних факторах. 

Огневая подготовка нацелена на решение одной из главных задач по 
формированию психологической готовности для применения сотрудником 
огнестрельного оружия, конечная цель которой является сформировать у 
полицейского уверенность и возможность в своих силах, преодолеть все 
негативные воздействия как внешних, так и внутренних факторов и 
сформировать устойчивую центральную нервную систему при принятии 
правильных решений [7]. 
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Если при обучении стрельб не учитывать психологическую 
составляющую профессиональной подготовки, то за пределами тира вся 
подготовка останется невостребованной. Психологическая подготовка 
призывает к формированию необходимых качеств, постоянной готовности 
сотрудника к стрессовым и экстремальным условиям, и выполнению 
профессиональных задач, связанных с применением и использованием 
огнестрельного оружия. Формирование психологической подготовки 
служит одним из главных аспектов повышения качества обучения в ВУЗах 
МВД России[8,9].   

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, не 
следует пренебрегать психологической подготовкой курсанта или 
слушателя, так как без нее уровень технической подготовки в реальных 
условиях при несении службы может оказаться недостаточным и привести 
к негативным последствиям; во-вторых, необходимо продолжать 
дорабатывать действующий ФЗ «О полиции» с учетом международных 
нормативных правовых актов, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов при применении огнестрельного оружия чувствовали себя 
защищенными законом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

ПРИ ОСМОТРЕ ПОМЕЩЕНИЙ  
 

В образовательной программе по тактико-специальной подготовке 
курсантов и слушателей, уделяется много внимание теоретической части, 
но недостаточно практической части. Это связано с недостаточной 
материальной базой учреждения, отсутствие полигонов и специальных 
площадок для обучения. Тактика осмотра помещений постоянно 
совершенствуется и необходимо постоянно менять методику проведений 
практических занятий.  

Неоднократно обращалось внимание на слабую подготовленность 
сотрудников российской полиции к противоборству с вооруженными 
правонарушителями. Это выражается в их недостаточной боевой и 
психологической подготовке, нерешительности в применении упреждающих 
мер, что, в конечном счете, приводит к значительным потерям среди личного 
состава. Однако причины такого положения на высоком управленческом 
уровне долгое время не анализировались, и специальная программа по 
снижению потерь не разрабатывалась. 

В результате отсутствия системного подхода к решению проблемы 
обеспечения выживания сотрудников правоохранительных органов, которые 
при попадании в экстремальные ситуации служебной деятельности число 
погибших и раненых сотрудников органов внутренних дел в России при 
исполнении служебных обязанностей  остается высоким [1]. 
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По данным сайта «РИА Новости», взятых из доклада Министра 
Внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева, за 2020 год 
при исполнении служебных обязанностей погибли 59 сотрудников 
полиции и более 3,5 тысяч получили ранения. При сравнении с 
показателями за 2019 год (60 сотрудников погибло и более 3 тысяч 
получили ранения), можно увидеть, что число сотрудников, которые 
легкомысленно относятся к рекомендациям опытных наставников, 
игнорируют складывающуюся неблагоприятную обстановку при 
обследовании зданий и сооружений, значительно возросло.  

Цена за такие ошибки непомерно высока. Как можно избежать 
ужасных последствий? В данной статье мы попытаемся разобрать 
различные способы действий и поведения сотрудников при осмотре 
зданий, помещений и сооружений, сформулировать несколько 
универсальных правил, придерживаясь которых, сотрудникам удастся 
избежать ранений от злоумышленников, и тем более сохранить себе жизнь.  

По данным исследования, проведенного преподавателями тактико-
специальной подготовки сотрудников полиции, во время занятий 
моделировалась ситуация обследования помещения (подвала) в котором 
(предположительно), скрывались преступники. Сколько их было и каким 
оружием они были вооружены – сотрудникам известно не было. В 
результате проведенного эксперимента удалось установить: 85% группы 
были условно убиты [2]. 

Специалистами отмечалось, что сотрудники не применяли ранее 
изученные тактические приемы на практике. Где же чаще всего могут 
скрываться преступники?  

Чаще всего преступники бывают вооружены холодным оружием 
(ножи, кастеты и т. д.), а также это всевозможные предметы, оказавшиеся 
под рукой. Гораздо реже преступники бывают вооружены огнестрельным 
оружием. Это связано с тем, что оно не всем бывает по карману и требует 
специального разрешения, которое получается в рамках установленной 
законом процедуры.  

Для проведения практического занятия необходимо иметь 
определенный план действия в различных ситуациях, которые могут 
возникнуть неожиданно.   

Отсутствие универсального плана действия в условиях 
ограниченного пространства связанно со следующими факторами: 

различия в планировке каждого из осматриваемых объектов. Даже 
если курсантам кажется, что они имеют представление о планировке 
здания и устройстве помещения, то им следует учитывать, что владельцы 
или иные лица могли внести конструктивные изменения в планировку 
объекта, обставить его различными предметами мебели, строительных 
материалов и иных громоздких; 

мешающих свободно двигаться предметов; 
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отсутствие освещения, как правило, такая проблема очень часто 
встречается на заброшенных объектах. Если осматриваемый объект 
оборудован окнами и осмотр проводится в светлое время суток, это 
значительно облегчает задачу. Но если на объекте отсутствую окна, на 
улице темное время суток и неисправно искусственное освещение, то 
сотрудникам следует использовать мобильные средства искусственного 
освещения (фонарики) и быть максимально осторожными во время 
передвижения по осматриваемой территории;  

намерения и возможности атакующей стороны. У каждого 
злоумышленника они разные. Преступники могут быть вооружены, по-
разному приспособить окружающую обстановку для обороны.  

В связи с этим, можно сформулировать несколько универсальных 
правил, придерживаясь которых будущие полицейские смогут действовать 
эффективнее и уменьшат риск получения ранений и травм. 

Если слушателем заранее известно о том, что в скором времени на 
занятии предстоит осматривать здание или сооружение, в котором могут 
укрываться ассистенты, то следует предпринять попытки по заочному 
изучению объекта.  

Возможно, удастся увидеть элементы маскировки их или 
потенциально опасные для сотрудника конструктивные элементы. 

Возможно, самой распространенной ошибкой обучающихся при 
осмотре неизвестных им зданий и сооружений, является то, что они 
предпринимают попытки осмотреть объект в одиночку. Один сотрудник 
всегда будет уязвим.  

И следует учесть, что, сотрудники ОВД получают телесные повреждения 
и ранения при плохо проведенной оценке окружающей обстановки, 
например, увлекшись преследованием убегающего правонарушителя, 
оказываются в малолюдном месте с ограниченным обзором, где становятся 
жертвой неожиданной атаки преследуемого лица [3]. 

Если сложилась ситуация, когда сотруднику необходимо действовать 
в одиночку, то нужно максимально быстро и точно сообщить своим 
коллегам адрес объекта осмотра и цель проводимого осмотра. 

 На занятиях необходимо постоянно напоминать, что, запрещается 
входить в помещение одновременно всей группе через один вход. Это 
связанно с тем, что этот вход может быть заминирован, на нем может быть 
установлена иная ловушка или преступники заняли позицию, для 
благоприятного обстреливания входа.  

Таким образом, в процесс обучения курсантов и слушателей 
тактической – специальной подготовки необходимо применять различные 
не стандартные приемы и методы, для осмотра различных помещений. Это 
как проход в любое незнакомое помещение сотрудниками полиции 
необходимо осуществлять строго с соблюдениями всех правил личной 
безопасности и плотного визуального контакта с коллегами. Для этого 
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необходимо постоянно совершенствовать как физические качество, так и 
оттачивать тактические навыки осмотра любого помещения. 

 Кроме того, способность тактически грамотно мыслить и оценивать 
окружающую обстановку также является обязательным элементом 
профессиональной подготовки полицейского. Только совокупность 
указанных элементов позволит повысить вероятность выживание 
сотрудника полиции при попадании в опасные ситуации.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 

Актуальность заявленной темы обусловлена как теоретической, так и 
практической значимостью, поскольку в настоящее время в учебных 
организациях МВД России особое внимание уделяется не только 
психологической подготовке обучающихся, но и физической форме 
курсантов и слушателей. На сегодняшний день одними из самых важных и 
актуальных вопросов является поддержка здоровья, укрепление 
иммунитета и предотвращение болезней курсантов.  

Стоит отметить, что здоровье – это динамическое равновесие, 
способность человека быть сбалансированным, уметь адаптироваться к 
изменяющимся условиям среды, в этом случае можно говорить о том, что 
он максимально здоров. Важно сказать, что здоровье – это одна из самых 
важных ценностей человека. Этой ценностью наградила людей природа, от 
нее зависит моральное, физическое состояние, работоспособность, да и в 
целом возможность радоваться жизни. Но в условиях вечной нехватки 
времени, стрессовых ситуациях, иногда даже отсутствия движения или 
небрежного отношения к своему питанию – это всё безумно утраченный 
потенциал. Именно поэтому в учебных организациях МВД России в 
рамках соответствующих дисциплин обучают и просвещают о спорте и 
здоровом образе жизни. Говоря курсантам и слушателям, как правильно и 
более эффективно выполнять физические упражнения. Педагогические 
работники разъясняют, что может навредить здоровью обучающихся, их 
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самочувствию, а также освещают вопросы, связанные с правильной 
последовательностью получения физической нагрузки.  

Жизнеспособность, выносливость и настроение полностью зависят 
от состояния курсантов и слушателей – их физических способностей и 
адаптационных возможностей организма. Таким образом, в 
образовательных организациях МВД России существуют эффективные 
методы формирования у обучающихся здорового стиля жизни с учетом их 
режима труда и отдыха. В этой связи для успешного освоения учебной 
программы курсанты и слушатели должны отличаться не только хорошей 
физической подготовленностью, но и хорошим здоровьем. В данном 
случае физическая культура становится одним из основных факторов 
обеспечения достаточной функциональной готовности организма, развития 
мыслительных процессов, а также высокой индивидуальной 
образованностью обучающихся.  

Для начала обратим внимание на то, что развитие здорового образа 
жизни обучающихся в образовательных организациях МВД России 
отличается своей особенностью и своеобразием. Физическое воспитание, 
физическая подготовка является одним из значимых социально-
психологических аспектов реализуемый на протяжении всего периода 
обучения, который деятельно воздействуют на интеллектуальное, 
эмоциональное и психологическое развитие сотрудников органов 
внутренних дел [4] Исходя из этого можно отметить, что в 
образовательных организациях МВД России в ходе работы по укреплению 
и развития здоровья обучающихся, осуществляется [1]: 

формирование профессиональной ориентации, компетенции. 
постоянная нацеленность, устремленность на здоровый образ жизни, 

который является основой душевного здоровья и творческого 
благосостояния.  

теоретическая осведомленность курсантов и слушателей.  
Солдатам правопорядка необходимо знать способности организма к 

восстановлению после определенным образом выполненного упражнения, 
а также особенности состояния организма после комплексной физической 
нагрузки. С целью достижения высоких результатов - следует правильно 
выполнять те или иные упражнения, а также грамотно восстанавливать 
организм. Важно иметь теоретические знания и грамотно использовать их 
на практике дабы повышать физическую подготовленность и развивать 
физическую культуру. 

Равным образом важен вопрос о двигательном режиме, опираясь на 
слова Аристотеля, что движение является нашей жизнью важно отметить 
что благодаря функциям движения улучшается психоэмоциональное 
состояние и уровень здоровья. Движение – есть биологическая функция 
человеческого организма, оно в процессе развития формируется 
двигательной функцией в коре головного мозга, то есть ребенок, находясь 
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в утробе матери, еще не видит, не слышит, но уже толкается. 
Следовательно, движение – это первая зона в коре головного мозга, 
которая формируется до рождения ребёнка, в результате чего этот 
двигательный анализатор является одним из самых сильных и мощных тем 
самым он может влиять на все остальные центры, которые находятся в 
коре головного мозга. Поэтому в образовательных организациях МВД 
России уделяют особое внимание двигательному ритму жизни 
обучающихся, ведь движение является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни. Специалисты образовательных организаций МВД России 
грамотно и четко доводят обучающимся о важности поступательных и 
систематизированных физических нагрузках для того, чтобы достичь 
определенного результата [1]. 

Исследование и изучение конструкции устройства строения и 
содержания учебных материалов и планов обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России по формированию 
навыков здорового образа жизни возможно осуществлять по следующим 
направлениям [2]:  

1. Нормативно-правовая направленность, содержащая в себе 
осуществление условий законодательства, местных указов, а также 
нормативные действия, нацеленные на оборону и укрепления 
самочувствия учащих в образовательных организациях МВД РФ.  

2. Учебно-методическая направленность, создание просветительских 
программ, применение которых дает возможность поменять подход 
обучающихся к собственному здоровью, самочувствию. Все сведения 
содержится в доступных методических разработках квалифицированных 
специалистов, обучающих курсантов и слушателей, формируя у них 
мировоззрение о здоровом образе жизни, грамотной физической нагрузке 
и правильном отдыхе. Знакомство и посвященность с основными 
понятиями и знаниями о здоровом образе жизни и правильном его 
понимании. 

3. Психолого-педагогический метод исследования ценностных 
направлений курсантов в области укрепления своего здоровья, кроме того 
создание комплексного подхода, а также отдельного образовательного 
процесса с анализом стандартных вопросов профессионального развития и 
актуальных стратегий высококачественной работы курсантов. 

4. Деятельностный метод связан с процессом саморазвития и 
создание условий для самосовершенствования. В образовательных 
организациях МВД России предоставлены все средства, необходимая 
литература и иная информация для познания нового о здоровом образе 
жизни, поддержании своего самочувствия, здоровья, а также ресурсы для 
стабилизации физического, психологического и морального здоровья 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.  
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Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод: 
образовательные тенденции в области развития способностей правильного 
образа жизни у курсантов и слушателей дают возможность 
реструктурировать полностью всю процедуру здорового образа жизни и 
спорта.   

Необходимо сделать вывод о том, что вопросы формирования 
здорового образа жизни курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, должны быть обязательной составляющей их 
повседневной жизни. Которая должна быть выстроенной в контексте 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, для 
улучшения их психологического и физического состояние, ведь в этом 
возрасте закладывается фундамент на их дальнейшую жизнь и служебную 
деятельность. Важно помнить, что формирование здорового образа жизни  
является одним из самых главных факторов формирования будущих 
солдат правопорядка.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДОРОЛОГИИ 

 
Данная статья предполагает рассмотрение определенного спектра 

проблем криминалистической одорологии как одной из специфической 
отрасли криминалистической техники.  

В процессе сбора и осмысления материала использованы такие 
исходные методы познания, как научная объективность, системность, 
анализ, синтез. 

По данным за 2020 год представлен рост российской преступности. 
Подобный рейтинг является ключевой необходимостью в развитии и 
совершенствовании методик предупреждения и раскрытия преступных 
проявлений. Именно поэтому на сегодняшний день вопрос об 
исследовании различных взаимосвязей и закономерностей механизма 
совершения преступного деяния, процесса следообразования, порядка 
сбора следов, а также их исследования, оценки и их приобщения к 
материалам уголовных дел является одним из актуальнейших направлений 
криминалистики. В связи с этим данная наука находится в постоянном 
развитии, прогрессируя и разрабатывая новые методы раскрытия 
преступлений.  

Одним из менее распространённых, но не менее значимых разделов 
криминалистики является криминалистическая одорология. Ее научными 
основами выступают актуальные достижения науки и техники в области 
запаховых следов, истоки которых исходят из естество научных 
положений химии и биологии. Запах является незаменимым 
аккумулятором информации о личности преступника, о жертве 
преступного посягательства, об орудиях преступления, о предмете 
посягательства, о специфике места происшествия и так далее. 

Как и любое научное положение криминалистическая одорология 
имеет своих сторонников и противников. Первая группа предполагает, что 
данный раздел требует более широкой реализации, поскольку только 
развитие экспертной практики позволяет повысить эффективность борьбы 
с преступностью, а новые методы необходимо развивать и активно 
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применять в служебной деятельности. Вторые же, аргументируя свою 
позицию, аккумулируют тем, что наука о запахах не может оправдать себя. 
Это связанно с тем, что результаты одорологичесих исследований не могут 
признаваться вещественными доказательствами, поскольку не 
воспринимаются следователем и понятыми. Более того, собаковедческая 
экспертиза не признается уголовно-процессуальным законодательством в 
качестве следственного действия как такового.  

Собаки - биодетекторы вызывают бурные обсуждения и интерес на 
сегодняшний день. Как уже отмечалось, результаты их активности не 
могут служить доказательствами в суде. Поскольку большинство ученых 
придерживаются мнения, что в качестве таковых необходимо признавать 
лишь те сведения, которые проверены опытным путем. 

Однако стоить отметить и другую позицию в отношении данного 
вопроса: проанализировав статистические данные, сделан вывод, что 
допустимость ошибки собаки приравнивается к 5%, в остальных 95% 
случаев ее результативность истинна и безоговорочна, поскольку она 
выполняет все поставленные задачи – найти места хранения 
наркотических средств, взрывчатых устройств, поиск различных вещей. 
Таким образом, возникает вопрос: «А стоит ли дальше пренебрегать и 
ставить под сомнения достоверность полученной информации?». 
Советский и российский криминалист, доктор юридических наук, 
профессор Р.С. Белкин выражал активную поддержку становлению и 
развитию ольфакторного метода исследования. Ольфакторый метод, 
описываемый в сборнике научных трудов еще в 1990-х гг., был одним из 
обсуждаемых в научных кругах вопросов. Во введении данной работы Р.С. 
Белкин утверждал, что «недопустимо в современных условиях и далее 
пренебрегать столь действенным средством установления объективной 
истины по делу, каким является этот метод» [3]. 

Биологические свойства человека являются одним из 
«нетрадиционных» источников информации по уголовному делу, которые 
в современной криминальной обстановке нецелесообразно игнорировать. 
Внесение в процессуальную деятельность практики диагностики и 
идентификации данных следов является показателем и способом 
повышения эффективности правоохранительной деятельности 
структурных подразделений МВД России. 

Так что же такое одорология? Она представляет собой систему 
научных знаний и положений о биологических ароматах, предметах, 
которые содержат в себе запаховые следы, средствах и способах их 
изучения, исследования и запечатления.  

Криминалистическую одорологию можно классифицировать по 
различным основаниям, одним из которых выступает «в зависимости от 
способа анализа и регистрации». 
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В соответствии с данным принципом, одорология подразделяется на 
кинологическую и инструментальную. 

В вышеизложенном мной материале уже упоминалось о данном 
научном положении.  

Одним из двигателей кинологического подхода является кандидат 
биологических наук К.Т. Сулимов. В его научном труде 
«Криминалистическая одорология. Кинологический подход» представлен 
весь терминологический аппарат, необходимый для изучения данной 
тематики, а также наиболее полно представлена информация в части 
кинологического подхода и его практического применения.  

Как уже отмечалось ранее, мощным идентификатором запаховых 
следов является служебная собака. Кинологическая одорология обращает 
огромное внимание именно на это обстоятельство. Также в качестве 
анализаторов ароматов выступают растения и люди. Первые способны 
выдавать реакцию на различные изменения: повышение и понижение 
температурных показателей окружающей среды, влажности воздуха, 
загрязнение атмосферы и так далее. Вторые же соответственно могут 
выявить и идентифицировать результаты таких физических процессов, как 
горение, гниение, брожение, а также запаховый след пороха. 

Инструментальная одорология, получившая название 
«Ольфактронника» занимается применением различных физико-
химических приборов, которые обладают возможностями обнаружить и 
отделить круг веществ с их характерным запахом. Результаты такого 
процесса оформляются в виде ольфактограммы. 

Таким образом, расследование скрытых и тяжело раскрываемых 
преступлений является одной из важнейших направлений деятельности 
правоохранительных органов, которая зачастую претерпевает дефицит 
сведений о личности преступника. Однако существует категория следов, 
которые преступная личность не контролирует, и от которых не может 
избавиться самостоятельно – запаховые следы, сохраняющие о нем 
информацию.  

Научные положения выделяют четыре вида следов, по которым 
идентифицируется личность 

 запаховые,  
 дактилоскопические,  
 генотипические, 
 фоноскопические.  
Среди них лишь освещаемые в данной статье следы являются 

наиболее эффективными, поскольку их уничтожение практически 
невозможно. Однако стоит отметить, что такой процесс допустим при 
воздействии внешних факторов, но, даже с их учетом, остается 
информация о времени образования следа. Именно это обосновывает 
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положение о том, что результативность диагностики запаховых данных 
высока и наиболее эффективна в отличие от любых других следов. 

Как и любая система научных положений криминалистическая 
одорология имеет и свои недостатки. Проанализировав комплекс 
литературы, выделяется ряд проблем, связанных с обсуждаемой темой:  

1. В первую очередь стоить отметить, что в криминалистической 
одорологии отсутствует исчерпывающий перечень действий, 
используемых при идентификации следов. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что методика исследования не разработана в 
полном объеме. Данная проблема не позволяет официально признать и 
закрепить ее в практической деятельности, поскольку для этого 
необходимо четко обозначить статусное положение криминалистической 
одорологии в процессе ее применения в расследовании преступлений. 

2. Проблему также составляет собирание запаховых следов в 
процессе следственного действия – осмотра. Правильное изъятие 
одорологических следов – залог успешного и эффективного проведения 
экспертизы. Как ни странно, это обстоятельство является осложняющим 
фактором. Поскольку осмотр места происшествия - процесс длительный - 
сотрудники правоохранительных органов зачастую пренебрегают сбором 
одорологических следов. Не стоит забывать также о высокой вероятности 
допущения ошибки при изъятии следов, что также делает 
затруднительным их использование в дальнейшем.  

3. Еще одной вытекающей из предыдущей проблемы выступает 
консерватизм работников. К сожалению, сотрудники, привыкшие к 
расследованию и раскрытию преступлений путем изъятия «традиционных» 
следов преступной деятельности, также пренебрежительно относятся к 
эффективности использования одорологических экспертиз. 

Многие современные ученые видят решение обозначенной проблемы 
в расширении состава оперативно-следственной группы, а именно 
внедрении в нее, помимо эксперта-криминалиста, специалиста, который 
располагает достаточным кругом знаний и умений в области сбора и 
изъятия запаховых следов [2]. 

4. Доказательственное значение результатов одорологической 
идентификации. 

Как уже отмечалось ранее, данный вопрос является особо 
дискуссионным. На сегодняшний день, практика показывает, что данный 
процесс имеет место быть лишь в рамках оперативно-розыскной 
деятельности, поскольку не закреплен законодательно в качестве 
следственного действия. Это положение подтверждается аргументом М.С. 
Строговича: «с юридической точки зрения вопрос решается просто: 
производство опознания следа путем использования служебной собаки в 
качестве следственного, процессуального действия является незаконным, 
так как УПК РФ такого СД не предусматривает. Протокол, в котором 
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фиксировалась бы сама процедура предъявления обвиняемого 
(подозреваемого) собаке, и который подписывался бы следователем, 
специалистом, понятыми, не имел бы никакой юридической силы, а 
соответственно, и никакого доказательственного значения». 

Таким образом, активное применение идентификации запаховых 
следов в уголовном процессе станет востребованным в полном объеме 
лишь путем решения ранее перечисленных проблем: 

 официальное, законодательное закрепление криминалистической 
одорологии; 

 детальная разработка методических рекомендаций; 
 участие специалиста, который располагает обширными знаниями 

в области изъятия одорологических следов; 
 законодательное закрепление допустимости использования 

результатов одорологических экспертиз в качестве доказательной базы по 
уголовным делам [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
На сегодняшний день проблема обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел при действиях в особых ситуациях 
является актуальной, поскольку все чаще сотрудники не просто 
оказываются в экстремальных условиях, связанных с выполнением 
служебных обязанностей, но и сталкиваются в высоким уровнем 
психологического давления, что также отрицательно влияет на их 
состояние в особых условиях службы.  

В Москве 2 марта произошел случай, который наглядно 
иллюстрирует опасность службы полиции. Так, произошло нападение на 
сотрудника внутренних дел. Совместными усилиями сотрудников 
уголовного розыска с сотрудниками Росгвардии производилось задержание 
гражданина, который подозревался в совершении особо тяжкого 
преступления. В ходе задержания подозреваемый применил оружие в 
отношении сотрудника внутренних дел и нанес ему удар ножом [5]. 

В целях задержания, сотрудники полиции применили к 
подозреваемому огнестрельное оружие, произведя выстрел, нарушитель 
был незначительно ранен, что не повлекло его смерть. 

Приведем другой пример. Так, сотрудником патрульно – постовой 
службы было поручено выехать на место происшествия. По 
предварительным данным сообщалось, что гражданин наносит себе 
ножевые ранения. По прибытию на место происшествие, правонарушитель 
увидел сотрудников и накинулся на них с ножом. Сотрудникам ничего не 
оставалось, так как появилась угроза их личной безопасности и 
безопасности других граждан, как применить к преступнику огнестрельное 
оружие. В результате преступник получил ранения и был 
госпитализирован в медицинское учреждение на лечение. В целях 
фиксации задержания, одним из сотрудников велась видеосъемка, которая 
в дальнейшем была использована в качестве доказательства [3]. 
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Формирование компонентов системы личной безопасности 
сотрудников полиции представляют собой комплексную проблему, 
содержащую в себе несколько компонентов. 

Личная безопасность сотрудников внутренних дел включает в себя 
состояние защищенности от деструктивных и дезорганизующих угроз 
воздействия, используя эффективные методы защиты сотрудников органов 
внутренних дел РФ. 

Исходя из смысла ст. 35 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-Ф3 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], 
мы можем говорить о том, что под прохождением службы в особых 
условиях понимается «выполнение служебных обязанностей при введении 
особых правовых режимов, возникновении чрезвычайных обстоятельств и 
чрезвычайных ситуаций». 

В процессе служебной деятельности сотрудников внутренних дел по 
охране общественного порядка и общественной безопасности, 
деятельность по обеспечению личной безопасности сотрудников, должны 
быть на первом месте. Для построения эффективного механизма защиты 
личной безопасности сотрудников, необходима слаженная совместная 
работа самих сотрудников внутренних дел, а также их руководящего 
состава. 

Служба сотрудников органов внутренних дел в особых условиях 
отличается рядом особенностей [4]; 

- значительно увеличивается количество оперативно-служебной 
деятельности. Данный факт связан с увеличением общей совокупности 
количества процессуальных мероприятий (оперативных, организационных, 
управленческих, разведывательных, поисковых и т. д.), которые 
организуются и осуществляются в единицу времени; 

- привлечение к правоохранительной деятельности дополнительных 
ресурсов (сотрудников и технических средств) (создание группировки сил 
и средств территориального органа Министерства Внутренних Дел 
России); 

- создание специально предусмотренного органа оперативного 
управления задействованными силами и средствами - оперативного штаба; 

- вводятся дополнительные планы действий, которые не 
выполняются в обычных служебных условиях; 

- сотрудники используют тактические приемы, которые нет 
необходимости использовать в повседневной службе.  

Важный компонент, который необходим в совокупности 
мероприятий по обеспечению личной безопасности сотрудника 
внутренних дел, является морально – психологическая подготовленность 
сотрудника. Это связано с тем, что технически подготовленный сотрудник 
не всегда может справиться со своими эмоциями и правильно действовать 
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в особой ситуации. В связи с этим становится очень важным сформировать 
у сотрудников основы его морально – волевых качеств, а также установку 
на выживание в особых ситуациях. 

Психологи считают, что абсолютно каждый сотрудник способен на 
то, чтобы обладать всеми вышеизложенными качествами. Под процессом 
формирования личной установки на выживание необходимо понимать 
процесс воспитания чувства страха, развитие должного уровня 
осмотрительности и бдительности. От сотрудника требуется оценка 
ситуации, правонарушителя и его действий. Сотрудники внутренних дел 
должны строго придерживаться регламентации их действий в особых 
ситуациях. 

В особых условиях службы особенно актуальным становится вопрос 
применения специальных средств. Для того, чтобы применить специальное 
средство, полицейский должен предупредить правонарушителя о 
последствиях его применения, предупредить его о том, что он может 
применить необходимую принудительную меру и позволить 
правонарушителю возможность и время для того, чтобы на добровольной 
основе выполнить его законные требования». 

Однако, в ч. 2 ст. 19 Закона «О полиции» [1] зафиксированы 
положения, на основании которых сотруднику полиции разрешается 
применение рассматриваемых принудительных мер воздействия без 
предупреждения. Такая возможность появляется в тех случаях, когда 
промедление в их применении может привести к возникновению 
непосредственной угрозы жизни и здоровью гражданина или сотрудника 
полиции, либо может привести к иным тяжким последствиям. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что 
современные реалии требуют постоянной и плодотворной работы по 
повышения подготовленности сотрудников органов внутренних дел к 
службе в особых условиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

 
Современные профессиональные осветительные средства наделяют 

пользователя доселе неведомыми возможностями, способными серьезно 
склонить в его пользу чашу весов в случае противостояния с противником 
в сумерках и полной темноте. Однако источники искусственного 
освещения – это отнюдь не панацея от любой тактической проблемы, 
возникающей в условиях слабой освещенности [1, 13]. Так, луч фонаря 
бессилен против дыма или тумана, и его применение в подобной среде 
может лишь помешать зрительно оценить обстановку и выдать противнику 
положение сотрудника. Следует иметь в виду, что в ситуациях, когда 
необходимо остаться незамеченным, включение мощного фонаря в 
мгновение ока нарушит намеченные планы. Когда целью является 
скрытность действий, именно темнота будет самым надежным союзником. 

Понятно, что чем сильнее тьма, тем больше от нее проку. Казалось 
бы, вещь очевидная, но, как мы знаем, темнота темноте рознь. Если можно 
выбирать, необходимо планировать специальное мероприятие на время, 
когда фоновый свет обещает быть минимальным, например, на ночь 
новолуния, а в городе и пригороде - на ранние предутренние часы. 
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Из тех же соображений желательно остановить свой выбор на 
неосвещенном маршруте, не имеющем известных освещенных участков и 
проходящем через безлюдные зоны. В отдельных случаях можно изменить 
фоновое освещение в свою пользу. Свет «на объекте» может быть погашен 
либо рубильником, либо прицельными выстрелами по лампочкам из 
оружия с глушителем. 

Существенно сниженный уровень освещения значительно повышает 
вероятность того, что сотрудникам удастся осуществить на практике один 
из основополагающих принципов ведения боевых действий и личной 
безопасности - принцип внезапности [2, 4]. Темнота упрощает скрытное 
выполнение тактических маневров, позволяет занять позицию, с которой 
можно застать противника врасплох грозным окриком или атакой. 

Достижение этой цели требует безупречной светомаскировки. Даже 
в относительно темном пространстве случайная вспышка света обратит 
внимание любого человека, находящегося в пределах прямой видимости. 
Поэтому необходимо заранее удостовериться в безопасности работы с 
имеющимся фонарем. 

Если требуется действовать скрытно, но при этом пользоваться 
светом (например, для ориентирования), можете прикрыть линзу мощного 
фонаря светонепроницаемой заслонкой с точечным отверстием в центре. 
Но какое бы приспособление не использовалось, нужно направлять луч 
фонаря вниз, чтобы световой след был менее заметен. 

В наши дни есть большая вероятность того, что противник будет 
оснащен прибором ночного видения [6]. Признаком использования какого-
либо устройства данного класса может служить полное отсутствие света, 
тогда как в принципе какие-то осветительные приборы должны гореть. 
Противник может заняться наладкой или подгонкой своего оборудования и 
в итоге также выдать наличие последнего. Человек с очками ночного 
видения, утративший ощущение глубины, часто выставляет вперед руки, 
пытаясь предохраниться от столкновения с препятствиями. 

Если сотрудник также оснащен прибором с электронно-оптическим 
преобразованием изображения, то сможет отчетливо видеть любой 
активный источник инфракрасного излучения, а также, возможно, заметит 
свечение, исходящее из окуляра прибора противника, отраженное на его 
лице. Кроме того, когда ночной прицел направлен прямо на сотрудника, 
часто в его приборе ночного видения также будет видно свечение, что 
объясняется эффектом обратного отражения. Наконец, некоторые 
устройства ночного видения в основном российского производства 
создают электромагнитные помехи, которые можно засечь с помощью ра-
диоприемника. 

Нужно стараться оставаться в тени, продвигаясь в направлении 
участков с наименьшим уровнем освещенности. Без крайней 
необходимости не рекомендуется пересекать открытые участки [10].  



61 

Во избежание эффекта задней подсветки лучше держаться ниже линии 
горизонта. В статичном положении выполнять положение на колене или 
лежа. По тем же соображениям осматривать местность из-за укрытия, а не 
поверх него. Действуя у стен строений или внутри зданий, важно помнить, 
что собственный силуэт может проявиться на фоне оконных и дверных 
проемов, а также на фоне света, просачивающегося через зазоры под 
дверьми, по сторонам створок и т. п. 

Выдать могут и блики. Использование оснащения с полированными 
поверхностями в ситуациях, связанных с высокой степенью опасности, 
следует исключить в любое время суток и при любых условиях 
освещенности. Сложнее всего со стеклами очков и оптикой, блики от 
которых скрыть непросто, а потому, когда возможно, стекла следует 
прикрывать. Особенно неприятны блики линз объективов устройств 
ночного видения. Просветляющее покрытие линз не только улучшит их 
светопроводимость, но и уменьшит блеск.  

Ради сохранения ночного зрения нужно всячески избегать 
воздействия на глаза белого света. Если в рамках выполнения задачи 
необходимо что-то прочитать или увидеть, поможет установленный на 
фонарь красный фильтр.  

Важно помнить, что при использовании прибора ночного видения 
адаптация зрения к темноте нарушается. В идеале уровень ночной 
адаптации всех членов команды должен быть одинаково максимальным. 
Если прибором ночного видения оснащен только один из членов команды, 
его возможности, вероятно, следует использовать для ведения 
предварительной разведки и наблюдения. Далее при проникновении в 
помещение, в ходе проведения специального мероприятия используется 
фоновое освещение и (или) автономные источники белого света.  
В принципе лучше иметь на вооружении оснащение разного типа, 
поскольку каждый тип обладает собственными уникальными 
преимуществами и недостатками, и в определенных условиях среды и 
освещения что-то может оказаться бесполезным или неприемлемым для 
применения [5]. 

Первостепенную важность имеет также неукоснительное 
соблюдение правил звукомаскировки. Вероятность появления всякого 
непроизвольного шума должна быть полностью исключена. Начинать, 
естественно, следует с предварительной проверки оснащения на 
способность производить случайные звуки. Необходимо выявить 
источники прочих шумов и тщательно подогнать соответствующие 
элементы оснащения или избавиться от них. 

Рекомендуется брать с собой только самое необходимое, а все 
остальное оставить на базе (в частности, оснащение, которое можно 
использовать только в дневное время). Чем сильнее сотрудник будет 
нагружен, тем больше вероятность того, что противник его услышит. 
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Звуки, издаваемые металлическими предметами, – продукт человеческой 
цивилизации, и опытный боец не перепутает их ни с какими другими.  

Следующий потенциальный источник как визуальных, так и 
звуковых демаскирующих признаков - сам процесс движения. Поскольку 
палочки глазного дна особенно восприимчивы именно к движению, 
перемещаться следует плавно и равномерно [7, 9]. Резкие движения 
выпадают из общего ритма динамических изменений естественной среды и 
легко вычленяются зрением и идентифицируются мозгом как 
свидетельство присутствия человека [3]. 

Двигаться нужно медленно, контролируя каждый шаг. Опускать ногу 
на землю следует сначала носком или боковой частью подошвы. Прежде 
чем переносить на ногу вес тела, нужно оценить характер и состояние 
поверхности [11, 12].  

При выполнении заданий, предполагающих скрытное прибытие в 
означенную точку к определенному времени, сначала движение 
осуществляется быстрее с постепенным снижением темпа по мере 
приближения к цели. По той же схеме, но переменным порядком действует 
военное подразделение, имеющее заданием нанесение внезапного удара по 
противнику с последующим стремительным отходом под прикрытием 
всеобщей суматохи (если противник уничтожен полностью, с отходом 
можно не спешить).  

Предварительная разведка способна в значительной степени 
способствовать бесшумности последующего передвижения. Чем больше 
знакома местность, тем легче будет преодолеть потенциально шумные 
препятствия, либо выбирать обходные пути.  

Руководствуясь теми же соображениями, при наличии времени и 
достаточно полных разведданных о будущем противнике необходимо 
проводить отработку предстоящей операции либо на реальной местности, 
либо на ее макете или аналоге.  

Верно и то, что некоторые действия будут сопровождаться теми или 
иными звуками, как бы ни хотелось их предотвратить. В этом случае 
используются в качестве прикрытия окружающие шумы, например гул 
проезжающих автомобилей. Мир наш, увы, несовершенен. Зачастую 
лучшее, что можно сделать, это свести свой звуковой след к минимуму.  

Поскольку скрытность – ключевое качество ночного бойца, 
приобретаемое главным образом в результате практики действий в ночных 
условиях, соответствующая подготовка имеет первостепенное значение. 
Новичкам следует воспользоваться помощью наставника, который станет 
оценивать бесшумность действий как в статике, так и в динамике [8]. Это 
особенно важно, если работать придется в составе команды, поскольку, 
казалось бы, незначительные звуки, производимые отдельными 
сотрудниками, в итоге сливаются в отчетливый звуковой след группы. 
Выявление источников звуков производится через последовательное 
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замедление темпа производимых действий. Тем же способом борются с 
шумами в ходе самой операции. 

Действуя в темноте, необходимо подключать к работе все органы 
чувств. Так как зрение, на которое мы привыкли полагаться в большинстве 
случаев, теперь может сильно подвести, нужно более внимательно 
отнестись к поступающей звуковой информации.  

Кроме того, не надо бояться доверять своим инстинктам. Люди 
постоянно получают большой объем сенсорной информации от большого 
числа самых разнообразных источников. Не углубляясь в детали, можно 
сказать только то, что если человека смущают недобрые предчувствия, они 
вполне могут быть результатом подсознательной обработки поступивших 
извне реальных, а потому достоверных сигналов. 
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Аннотация. В представленной научной работе раскрывается весьма 

актуальная на сегодняшний день тематика, которая посвящена 
применению оружия сотрудниками полиции. В данном исследовании 
автор уделяет внимание цели применения оружия сотрудниками 
внутренних дел. Также автор акцентирует свое внимание на способы, при 
применении оружия сотрудниками полиции. Вместе с этим, в работе 
отражена актуальность данной тематики. Кроме всего прочего, в работе 
рассмотрены случаи при которых разрешается использовать оружие 
сотрудникам. Автор подробно останавливается на изучении правил 
ношения и хранения огнестрельного оружия сотрудником полиции. В  
процессе изучения представленной темы исследования были изучены 
научные работы наиболее выдающихся ученных в данной области, а также 
анализируется действующее законодательство. В заключении автор 
формирует выводы на основании изученного материала. 

Ключевые слова: оружие, сотрудник, физическая сила, полиция, 
общественный порядок, ранения, должность, органы внутренних дел, 
ущерб, физическая сила. 

Прежде чем начинать анализ представленной тематики необходимо 
обратить свое внимание, на основную цель применения орудия 
сотрудниками полиции. Данная цель находит свое правовое отражение в 
ФЗ «О полиции». Суть данной цели состоит в охране общественного 
порядка, защита прав и свобод, жизни и здоровья граждан. Стоит также 
сказать о том, что сотрудники полиции наделены также правом 
применения физической силы и специальных средств. Так, начать 
настоящее исследование необходимо с того, что применение оружия 
сотрудниками зачастую приводит к тяжелым ранениям, а в крайних 
случаях к смерти. В связи с чем, сотрудник органов внутренних дел 
должен ответственно и добросовестно относится к принадлежащему ему 
огнестрельного оружия. Как говорилось выше, в случае неправомерного 
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использования оружия, сотрудник полиции может быть временно 
отстранен от занимаемой ему должности, а в ряде случаев уволен. 

В рамках поднятой в настоящей статье тематики, хотелось бы 
акцентировать свое внимание на том, что сотрудники внутренних дел 
зачастую допускают ошибки при стрельбе из принадлежащего им оружия, 
что является весьма актуальным в настоящее время. 

В целях формирования наиболее объективного и содержательного 
представления об изучаемом вопросе необходимо определить основную 
роль огнестрельного оружия. Она заключается в механическом поражении 
цели на расстоянии метательным снарядом. 

Необходимо также сказать о том, что в действующем приказе «О 
порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, 
боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации на постоянное хранение и ношение» 
предусматриваются правила ношения и хранения сотрудниками 
внутренних дел оружия. Перечислим основные из них: 

1. В случае если сотрудник полиции одет в гражданскую одежду, но 
возникла острая необходимость ношения огнестрельного оружия, то оно 
должно быть скрыто от общества. 

2. Табельное огнестрельное оружие должно быть закреплено 
пистолетным шнуром. 

3. Огнестрельное оружие находящиеся по месту постоянного места 
проживания сотрудника полиции, должно храниться в сейфе, что 
исключает возможность использования оружия другими лицами. 

Хотелось бы обратить свое внимание на практической составляющей 
поднятого в исследовании вопроса. В частности, необходимо 
проанализировать Приговор № 1-32/2018 от 25 сентября 2018г. по делу  
№ 1-32/2018. В указанном приговоре говорится о том, что сотрудник 
внутренних дел, находящийся на должности начальника отделения 
уголовного розыска отделения полиции МО МВД России «…», совершил 
превышение должностных полномочий с применением оружия и 
специальных средств. Суд признал подсудимого вменяемым и лишил его 
права занимать должность на государственной службе в 
правоохранительных органах РФ, а также применить наказание в виде 
лишения свободы (условно) сроком на один год и шесть месяцев. 

Выделим, основные способы, которые являются на наш взгляд 
верными при применении сотрудниками внутренних дел оружия: Во-
первых, необходимо провезти мысленный анализ происходящей ситуации. 
Это означает, что сотрудник полиции должен знать случаи, когда он может 
применять огнестрельное оружие, а в каких нет. Данные случаи прописаны 
в ФЗ «О полиции». Отметим основные разрешенные случаи, которые 
прописаны в данном законе: 
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1. Попытка завладения огнестрельным оружием, полицейским 
автомобилем; 

2. В случаях защиты себя от нападений; 
3. Освобождение заложников; 
4.Для задержания лица, которое оказывает вооруженное 

сопротивление. 
Стоит сказать, что сотруднику внутренних дел категорически 

запрещается применять оружие в отношении несовершеннолетних, лиц с 
признаками инвалидности, при скоплении граждан т.к. могут пострадать 
лица не причастные к правонарушению. 

Во-вторых,   сотруднику внутренних дел необходимо сообщить 
о возможном использовании им оружия. В ряде случаев, на данном этапе 
ситуация может разрешиться.  

Следующий способ, является применение оружия сотрудником 
полиции. Данный способ применяется в тех случаях, которые перечислены 
выше, но при этом сотрудник внутренних дел должен стремиться 
причинить минимальный ущерб. Данный способ является важным для 
сотрудника, ведь неправильное выбранное решение может изменить 
ситуацию в целом. 

Заключающим способом при применении сотрудниками 
внутренних дел оружия являются действия, направленные уже после 
применения им оружия. К таким действиям относится следующее: 

В случаях, если сотрудник полиции использовал огнестрельное 
оружие, то он должен осмотреть лицо, к которому  причинялся ущерб и 
оказать ему медицинскую помощь.  При оказании первой медицинской 
помощи сотрудник полиции должен внимательно осмотреть 
правонарушителя и соблюдать все меры личной безопасности. 

Если применение огнестрельного оружия повлекло смерть или 
имущественный вред, сотрудник полиции должен в кратчайшие сроки 
сообщить в органы внутренних дел и обеспечить меры по охране места 
происшествия. 

В заключении к настоящему исследованию необходимо 
сформулировать несколько выводов относительно изученного материала. 
Так, необходимо проверять сотрудников внутренних дел на знание ФЗ «О 
полиции» для того чтобы в сложные ситуации сотрудники могли 
оперативно сформулировать правильный ход действий и не допустить 
ошибок. 

Также стоит в большей степени заменить применение 
огнестрельного оружия на применение физической силы или 
использование специальных средств. 
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Аннотация. Огневая подготовка рассматривается как условие и 

метод повышения морально-психологической устойчивости сотрудника 
правоохранительных органов. Рассмотрены этапы процесса огневой 
подготовки с анализом задач тренера и сотрудника по повышению 
морально-психологической устойчивости. Сформулированы рекомендации. 

Владение оружием в рамках должностных полномочий предполагает 
высокий уровень морально-психологической устойчивости. Сотрудник 
ОВД имеет право применять табельное оружие только в экстремальных 
ситуациях, когда не существует другой альтернативы его применению. 
Соответственно, сотруднику необходимо в доли секунды оценить все 
обстоятельства и риски возникшей ситуации, возможный диапазон 
собственных действий и их соответствие закону и инструкциям.  

Психологическая устойчивость – это способность находить баланс, 
удерживать равновесие в сложных внешних и внутренних условиях, 
одновременно находясь под давлением психических процессов и 
моральных установок. Для принятия обоснованного решения применить 
оружие в чрезвычайной ситуации также необходимо обладать развитыми 
моральными установками, поскольку это предполагает принятие на себя 
ответственности за свою и чужие жизни.  

Для того, чтоб в моменте, когда действуют разнонаправленные 
факторы, принять верное решение, необходимо обладать уверенностью. 
Уверенность же обеспечивает фактор предварительной подготовки по 
действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Предварительная подготовка 
сотрудника ОВД включает в себя ряд направлений, к важнейшим из 
которых относится: 

 огневая подготовка; 
 тренировка морально-психологической устойчивости в ситуациях 

принятия решений и последующих действий. 
Оба эти направления являются как результатом врожденных 

физических и психологических качеств, к которым относятся 
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уравновешенность, стойкость, стабильность и сопротивляемость [Ник.,] 
так и результатом постоянных тренировок, обучения и самообучения. Они 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и в широком смысле включают в 
себя в том числе направления физической и тактической подготовки.  

Огневая подготовка – это, прежде всего, навыки и умения. В свою 
очередь, обладание сформированными навыками и умениями вселяют 
уверенность и устойчивость. И наоборот, чтобы стать успешным в огневой 
подготовке, необходимо обладать психологической устойчивостью. 
Техника производства выстрела – это одновременно физическая, 
статическая и психологическая работа. Выстрел в чрезвычайных ситуациях 
– это мгновенно и многократно увеличенная психологическая нагрузка, и 
способность ее выдержать является критерием психологической 
устойчивости. 

Таким образом, огневая подготовка является одним из методов 
повышения морально-психологической устойчивости сотрудника. Занятия 
по огневой подготовке предоставляют для этого все условия. В процессе 
занятий создаются ситуации, максимально сходные с возможными 
реальными ситуациями в деятельности сотрудника правоохранительных 
органов. Тем самым нарабатывается база возможных решений, 
формируется опыт и вырабатывается психическая устойчивость. 
Устойчивость – это результат многократного повторения.  

Последующий разбор ситуаций позволяет провести их моральную 
оценку, что способствует формированию моральных принципов для того, 
чтобы в последующем они срабатывали автоматически, без долгого 
размышления. 

Алгоритм занятий по огневой подготовке включает в себя 
следующие этапы:  

1. Обучение навыку. 
2. Совершенствование навыка. 
3. Актуализация потребности достижения. 
4. Фиксация постоянства результата как показателя 

профессионализма. 
Процесс огневой подготовки начинается с практического 

применения полученных теоретических знаний, включает отработку и 
совершенствование правильного двигательного действия и одновременно 
тренировку приемов саморегуляции. 

Приемы психической саморегуляции основаны на учении русского 
физиолога И.П. Павлова о влиянии состояния коры головного мозга на 
поведение высших организмов. Импульсы головного мозга, управляя 
поведением, как возбуждают деятельность, так и тормозят ее. 
Соответственно, у человека при условии целенаправленной тренировки 
есть возможности осознать импульсы, их влияние и быстро 
нейтрализовать нежелательные либо вызвать и усилить желательные в 
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зависимости от ситуации. Осознанные действия в этом направлении 
называются приемами психической саморегуляции. Моральная регуляция 
изначально вырабатывается в процессе рефлексии, то есть первым этапом 
производится обучение навыку двигательных действий, затем – усвоение 
моральных норм и правил, проведение оценки действий, представляющих 
объективную опасность на соответствие нормам морали. В критической 
ситуации у сотрудника ОВД должен автоматически сработать весь 
комплекс выученных навыков производства выстрелов из боевого оружия 
с одновременной защитной системой в виде морально-психологической 
устойчивости. 

Приемы саморегуляции в условиях применения боевого оружия 
можно условно разделить на две группы: 

1) приемы, направленные на снижение уровня возбуждения: 
аутогенные приемы и контроль физиологических процессов (дыхания, 
мышечного тонуса и т. д. ) 

2) приемы, способствующие повышению уровня возбуждения: 
индивидуально выработанные идеомоторные представления о выполнении 
отдельных технических элементов и выстрела в целом; использование 
движений, поз и внешних воздействий; кратковременная гипервентиляция 
легких и т. п. 

В процессе занятий путем многократного повторения, отработки 
деталей двигательных действий и положительного закрепления 
результативности достигается баланс отработанных навыков, приемов 
саморегуляции с постоянно возрастающей сложностью учебных ситуаций. 
Тем самым происходит постоянное повышение уровня устойчивости к 
стрессу, неизбежному в условиях применения боевого оружия. 

Задачи повышения уровня устойчивости состоят в тренировке 
необходимых навыков и профилактике неблагоприятных состояний. 
Сотруднику под руководством тренера необходимо работать над 
следующими задачами: 

 повышением осознанности и четкости представлений 
совершаемых действий; 

 быстрому анализу собственных бессознательных реакций, что 
переводит их в область сознательного; 

 сохранением внимания на отстающих элементах выполнения 
выстрела с тем, чтобы целенаправленно устранить их;  

 фиксацией внимания на процессе. 
В процессе учебных тренировок у обучающихся могут возникать 

неблагоприятные состояния, которые необходимо правильно определять и 
выбирать способ саморегуляции. К таким состояниям относятся стартовая 
лихорадка, стартовая апатия, самоуспокоенность. 

Стартовая лихорадка является показателем превышения порога 
допустимого возбуждения. Она выражается в сильном волнении, 
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неустойчивости и быстрой смене эмоций, рассредоточением внимания. 
Резко повышается риск ошибки. 

Стартовая апатия и самоуспокоенность означают снижение порога 
торможения ниже допустимого для ситуаций, требующих максимальной 
собранности. В результате этих состояний происходит резкое снижение 
внимания, координации и быстроты двигательных действий.  

Для каждого из этих состояний характерны специфические внешние 
и внутренние признаки. Знание их, правильное распознавание и 
своевременное применение навыков саморегуляции тренирует нервную 
систему и повышает психологическую устойчивость. 

В свою очередь морально-психологическая устойчивость в 
чрезвычайных обстоятельствах, связанных с возможным применением 
оружия, внешне и внутренне выражается в состоянии психологической 
готовности. Этому состоянию свойственны следующие признаки:  

1) обоснованная уверенность в своих силах;  
2) стремление до конца бороться за достижение цели и моральная 

убежденность в ее правильности; 
3) оптимальный уровень эмоционального возбуждения;  
4) совладание с любыми помехами, включая собственный стресс и 

страх;  
5) способность управлять своими действиями, чувствами, 

поведением. 
Таким образом, огневая подготовка обеспечивает готовность 

сотрудников надлежащим образом исполнять служебные задачи в 
экстраординарных ситуациях.  

В процессе огневой подготовки необходимо создавать условия, 
максимально похожие на реальные, отрабатывая тактические приемы 
производства выстрела, приемы психической саморегуляции и приемы 
купирования нежелательных состояний. Морально-психологическая 
устойчивость состоит в большей осознанности состояний, действий, что 
способствует быстрой оценке и принятия правильных решений. В целях 
эффективности огневой подготовки необходимо после каждого занятия 
проводить этап рефлексии – разбор ошибок, постановка следующих задач 
по совершенствованию навыков и приемов саморегуляции. Желательно 
использовать записи фрагментов занятий для их последующего 
визуального воспроизводства и ментальное моделирование всех 
возможных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе деятельности 
сотрудника с тем, чтобы у него формировалась база принятия решений и 
навык их оценки, в том числе с применением норм морали. 
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На текущий момент вопросы по обеспечению личной безопасности 
сотрудников приобретают особую актуальность, поскольку, работа 
сотрудников правоохранительных органов является социальной работой 
большого значения и имеет немалое значение в защите прав и свобод 
гражданина и человека, его статуса, личной неприкосновенности. 
Значительную роль играет психологический компонент, который 
способствует повышению уровня личной безопасности сотрудника. 
Личная безопасность определяется профессиональной деятельностью, 
подготовленностью сотрудников, целенаправленной работой над собой и 
созданием необходимого уровня защиты. Полиция Российской Федерации 
уважает права граждан, поэтому соблюдает законные права сотрудников 
ОВД, которые прописаны в ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ [1].  

Вне службы сотрудник ОВД должен подавать пример соблюдения 
общественного порядка, правила поведения в социальном обществе, а 
также соблюдения федеральных законов и нормативно – правовых актов. 
Оказывать консультацию, помощь гражданам РФ, если она требуется.  

Статья 27 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ гласит нам о том, 
что сотрудник ОВД независимо от места его нахождения, обязан 
своевременно оказать первую помощь, вовремя обнаружить опасность, 
эффективно среагировать на сложившуюся ситуацию, нейтрализовать 
противника, соблюдать Конституцию Российской Федерации.  

Служебный этикет сотрудников ОВД регламентируется Кодексом 
Российской Федерации, где прописаны правила поведения сотрудников 
правоохранительной деятельности не только на службе, но и в свободное 
время. Это является неотъемлемой чертой для лиц, защищающих 
достоинства нашей страны. В данном документе прописаны нормы 
поведения сотрудников ОВД. Приказ МВД РФ от 24.12.2008 № 1138  
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации» регламентирует: 
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1. Культуру речи, поскольку, полицейский не должен выражаться 
некорректно, использовать мат, грубые выражения, оскорбляющие 
гражданина;  

2. Соблюдение субординации, добросовестное выполнение всех 
приказов и распоряжений; 

3. Проявление уважения к народу, а также оказание помощи, если 
она требуется; 

4. Поддержание опрятного внешнего вида, соблюдение правила 
ношения форменного обмундирования; 

5. Исполнение своего служебного долга, закрепленного присягой; 
6. Изложение своих мыслей, без повышенного тона и 

ненормативной лексики; 
7. Недопущение лицемерия, лжи, распространения слухов, 

назойливости 
8. Контроль над своими чувствами, эмоциями; 
9. Уважение к старшим по званию или к старшим по возрасту. 
Также, этикет регламентирует нормы, от которых сотрудникам, 

защищающих права и свободы человека стоит воздержаться во 
внеслужебное время: 

1. Употребление напитков, содержащих алкоголь; 
2. Курения табака в форменном обмундировании и в общественных 

местах, поскольку, именно, полицейский является примером для 
подражания; 

3. Использование наркотических и психотропных веществ; 
4. Участие в азартных играх, посещения казино и других игровых 

заведений; 
5. Общения с подозрительными лицами, а точнее, с теми, кто имеет 

криминальное прошлое [2]. 
Сотрудник должен понимать, что повышенная болтливость, 

распущенность, наглость, излишняя эмоциональность могут нанести 
ущерб авторитету полицейского, а также испортить его репутацию. 

Способность к обеспечению личной безопасности во внеслужебное 
время представляет собой сложное профессиональное качество, которое 
включает в себя профессиональные установки, привычки, специальные 
знания, навыки и умения, морально – психологическую подготовку, 
чуткость и внимание к людям, самоконтроль, действие по закону. 
Безопасность сотрудника МВД должна опираться на четкое знание своих 
обязанностей, профессиональную подготовку, психологические качества, 
самообладание, наблюдательность и выдержанность.  

Продолжительность рабочего дня сотрудников мужского пола 
длится – 40 часов в неделю, сотрудников женского пола – 36 часов. После 
наступает неслужебное время, в которое полицейский точно также 
соблюдает правила этикета и выполняет свои служебные обязанности [3]. 
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Примером обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД во 
внеслужебное время может стать капитан полиции - гражданин К, который 
проходил службу в должности командира взвода. 26 февраля 2020 года, 
завершив свой рабочий день он отправился на автобусную остановку «Дом 
пионеров», где был зафиксирован курящим в форменной одежде 
гражданином А на камеру мобильного телефона. Данное видео было 
направлено в инспекцию по личному составу. В ходе дальнейшего 
разбирательства было установлено, что гражданин К. нарушил 
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», а также недобросовестно исполнял свои служебные 
обязанности и совершил проступок, порочащий честь сотрудника органа 
внутренних дел. За данное правонарушение на капитана полиции было 
возложено дисциплинарное взыскание, с которым он был ознакомлен 17 
апреля 2020года. Сотрудник органов внутренних дел обязан не допускать 
злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в 
органах внутренних дел. 

В заключении следует подчеркнуть, что профессиональная этика 
сотрудников органов внутренних дел играет не малое значение в жизни 
социального общества. Это проявляется в поступках, знаниях основ 
профессиональной этики, практике.  

Таким образом, следует сделать вывод, о том, что педагогическое 
воспитание в обеспечении личной безопасности играет важную роль. 
Однако любая подготовка не выйдет на хороший уровень, если сам 
сотрудник не приложит обширных усилий, в независимости от 
сложившейся ситуации. Сотрудник, владеющий хорошими манерами и 
тактикой способен огородить от опасностей не только себя, но и своих 
коллег и граждан, он должен адекватно реагировать на ситуацию, не 
нарушать правила этикета, поскольку каждая обстановка и ситуация 
отличается друг от друга и требует различных действий. В приоритете 
сделать грамотный выбор, который обеспечит залог успеха при 
обеспечении личной безопасности сотрудника полиции [4]. 
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Аннотация: переговоры, возникающие в процессе деятельности 

сотрудников ОВД, имеют специфический, зачастую, осложненный 
характер. Кризис переговорной деятельности в системе ОВД – 
специфическое состояние разобщенности составляющих ее элементов, при 
котором происходит дезинтеграция вступающих в процесс общения 
субъектов, разрыв поставленных целей, нацеленность на конфронтацию, 
ярко-выраженное отсутствие слаженности и согласованности в действиях 
субъектов. Течение кризисной ситуации зачастую сопровождается потерей 
психолого-эмоционального контакта между участниками переговоров. 
Кризис не является одноступенчатым, он состоит из структурно-
взаимозависимых звеньев, распределенных по иерархии в зависимости от 
сложности конфликта и его текущих фаз. На смену латентной фазе 
приходит явно-выраженный наличный конфликт. Основные действия по 
его разрешению на данном этапе принимает сотрудник, вступивший в 
коммуникацию с соответствующим представителем социальной группы. 

Системно-ситуативный метод предполагает мониторинг, сбор и 
последующий анализ поведения участвующих в переговорной 
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деятельности субъектов, психологическую оценку принимаемых ими 
решений, реализующий свое применение на основе синтеза типичных 
ситуативных моделей. Данный анализ эффективен с точки зрения 
значимости и социальной полезности хранящегося в соответствующем 
банке данных сходных ситуаций, облегчающих деятельность сотрудникам 
ОВД, так как представляет научный вклад в эмпирическую и 
теоретическую сферу деятельности. 

Ситуация в контексте применяемого метода рассматривается как 
независимая от внешних вмешательств сторона деятельности, 
регулирующая процесс коммуникативной деятельности сотрудников и 
граждан, либо других соответствующих субъектов. Ситуация иногда 
может противоречить требованиям индивида, имеющего систему 
ценностей, противоположную установленной в типичной модели 
действительности, в данном случае возникает кризис поведенческой 
реакции. 

Ключевые слова: психологические особенности, кризисная ситуация, 
волевой момент, криминогенные детерминанты, психологическая оценка, 
системно-ситуативный метод, элементы переговорной деятельности, 
экзогенные и эндогенные факторы. 

Переговорная деятельность как составляющая часть практической 
сферы, входящей в общую систему средств и методов, применяемых 
сотрудниками ОВД в процессе решения различного рода проблем, 
состоящая из двух определяющих ее сущность элементов: 
информационно-разведывательного компонента и метода научного 
прогнозирования и планирования (аналитические разработки и их 
внедрение в коммуникативную сферу). Переговоры, возникающие в 
процессе деятельности сотрудников ОВД, имеют специфический, 
зачастую, осложненный характер. Комплексное сочетание индивидуально-
личностных и ситуативных характеристик, образующихся в 
специфической сфере криминальной среды, требует от сотрудника ОВД 
высокого уровня морально-психологической подготовки, выдержку, 
постоянный контроль нормального показателя стрессоустойчивости для 
эффективного противоборства возникающим кризисным явлениям  
[1, с. 18]. Переговорная деятельность в системе ОВД – комплексная 
динамическая система, состоящая из совокупности способов 
рационального и эффективного ведения переговоров с учетом внутренних 
и внешних факторов воздействия на ситуацию в целом, системы контроля 
и мониторинга возможных последствий и конкретных особенностей 
психической и эмоциональной составляющей взаимодействующих 
субъектов. В этой связи кризис переговорной деятельности в системе ОВД 
– специфическое состояние разобщенности составляющих ее элементов, 
при котором происходит дезинтеграция вступающих в процесс общения 
субъектов, разрыв поставленных целей, нацеленность на конфронтацию, 
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ярко-выраженное отсутствие слаженности и согласованности в действиях 
субъектов. Сочетание направленности на положительный результат с 
одновременным пониманием каждой стороной своих основных задач 
могут перейти в разряд кризисных ситуаций в процессе действия 
соответствующих отрицательных факторов, имеющих эндогенную или 
экзогенную природу происхождения. В контексте рассмотрения природы 
возникновения кризисных ситуаций необходимо отметить модель, 
выявленную А. М. Столяренко, который в процессе ее описания привел 
мысль о значимости профессиональной подготовки и ее определяющей 
роли в процессе противостояния и разрешения кризисной ситуации  
[6, с. 132]. Течение кризисной ситуации зачастую сопровождается потерей 
психолого-эмоционального контакта между участниками переговоров. 
Кризис не является одноступенчатым, он состоит из структурно-
взаимозависимых звеньев, распределенных по иерархии в зависимости от 
сложности конфликта и его текущих фаз. На смену латентной фазе 
приходит явно-выраженный наличный конфликт [1, с. 237]. Разрыв 
отношений в переговорной деятельности сотрудников ОВД имеет 
специфический характер отношений, построенный на принципе 
императива, поскольку законодательно определены действия лишь одной 
из сторон. Раскрывая сущность кризисогенных факторов необходимо 
отметить структурное деление эндогенных компонентов на первичные и 
вторичные [5, с. 13]. К первичным В.В. Вахнина относит деятельность 
одного из субъектов, выступающем в роли активизатора дальнейшего 
противоборства, ко вторичным – мнимое искажение на психологическом 
уровне целей деятельности оппонента, кризис ожиданий, ошибку 
социальной перцепции [4, с. 23]. 

Рассматривая принцип системности в контексте разрешения 
кризисных ситуаций, необходимо ввести соответствующее определение. 
Системно-ситуативный метод предполагает мониторинг, сбор и 
последующий анализ поведения участвующих в переговорной 
деятельности субъектов, психологическую оценку принимаемых ими 
решений, реализующий свое применение на основе синтеза типичных 
ситуативных моделей. Данный анализ эффективен с точки зрения 
значимости и социальной полезности хранящегося в соответствующем 
банке данных сходных ситуаций, облегчающих деятельность сотрудникам 
ОВД, так как представляет научный вклад в эмпирическую и 
теоретическую сферу деятельности [3, с. 15]. Как правило, анализируемый 
метод использует в качестве базисной единицы конкретную ситуацию с ее 
специфическими особенностями возникновения, динамическими, 
пространственными критериями, учитывая при этом, в процессе 
исследования социальные, психологические характеристики 
индивидуальных субъектов. Ситуация в контексте применяемого метода 
рассматривается как независимая от внешних вмешательств сторона 
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деятельности, регулирующая процесс коммуникативной деятельности 
сотрудников и граждан, либо других соответствующих субъектов. 
Ситуация иногда может противоречить требованиям индивида, имеющего 
систему ценностей, противоположную установленной в типичной модели 
действительности, в данном случае возникает кризис поведенческой 
реакции. Определяющая роль в разрешении данного противоречия 
принадлежит сотруднику, для чего необходима четкая внутренняя 
мотивация и целеполагание, являющиеся катализаторами сглаживания 
нерегулируемых ситуаций и служащие основой сбалансированной 
системы переговоров. Главными компонентами рассматриваемого нами 
метода являются: задачи, служащие средством выявления причин и 
условий образования криминогенных детерминант, субъекты, а именно: 
социально-демографические, личностные, психологические особенности 
конкретного индивида, объективные условия- динамика, 
последовательность соответствующих изменений в отношениях 
индивидов, ситуационные характеристики – фактическая оценка 
происходящего и разработка способов ухода от конфликтной ситуации, 
ситуативная деятельность – в основном, на данном этапе происходит 
расстановка сил и средств управляющим звеном(руководителем отдела, 
начальников штаба, оперативным дежурным), результат [2, с. 17]. На наш 
взгляд, ситуативная деятельность руководящего звена определяет 
дальнейший ход переговоров, централизуя собранные сведения в единую 
систему и осуществляя распределение сил и средств [7, с. 67]. Данный 
метод, включая рассмотренные характеристики, выполняет превентивную 
функцию, так как позволяет исследовать анализ выполненного результата, 
учесть ошибки, допущенные на любом из этапов движения переговоров, 
предотвратить течение схожих допущений [8, с. 79]. Психологическое 
содержание кризиса состоит в совокупности социальных качеств обеих 
сторон, участвующих в процессе общения (проявляется в двух случаях- 
когда опровергаются все действия оппонента или их часть, либо же когда 
единственным выходом из сложившейся ситуации является применение 
насилия) [9, с. 110]. 

На основе произведенного анализа была выявлена и 
проанализирована следующая аналитическая картина, служащая основной 
для дальнейшего построения правильных тактических действий при 
ведении переговоров. На 1 место корреспонденты поставили проблематику 
взаимодействий между представителями власти и преступными лицами, 
выделив в качестве основных детерминант кризисных ситуаций 
ограниченный временной промежуток, стресс, дискомфорт опрашиваемых 
лиц, неопределенные сведения, даваемые в качестве показаний, 
некорректное вмешательство руководителей и др. Среди определяющих 
факторов, ведущих ситуацию к кризисной, выделяют: различные 
потребности, цели, ошибки понимания с обеих сторон, пробелы в 
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тактических действиях, неправильное применение методов и способов 
ведения переговоров с учетом конкретных поведенческих реакций. 

Таким образом, определяющим фактором предупреждения 
конфликтной ситуации является выявление и контроль сопутствующих 
детерминант на протяжении всего процесса ведения переговоров с целью 
избежания потерь значимых ресурсов и желаемого результата. Необходим 
четкий контроль и согласованность действий обеих сторон, например, 
несмотря на то, что сотрудники ОВД наделены законом властными 
полномочиями и имеют право на производство выстрела в отношении 
определенной группы лиц, это не дает им право на хаотичный выбор 
индивида, который подпадает под сферу действия нормы права, то есть 
сотрудник должен обладать определенным набором как правовых, так и 
социальных (конкретно моральных) норм поведения, чтобы использовать 
негативные для гражданина властные инструменты только при наличии и 
действительности угрозы. В рамках системно-ситуативного подхода 
разрабатывается система выявления трудностей, которые могут служить 
поводом для кризисной ситуации, однако, составление исчерпывающих 
моделей поведения в данном контексте невозможно, так как ведение 
переговоров в профессиональной деятельности сотрудников ОВД – 
искусство в большей степени, чем наука, поэтому необходим безусловный 
контроль за собственной компетенцией каждым сотрудником в целях 
избежания возникновения кризисных ситуаций. 
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Аннотация: в настоящем докладе на основе сведений, полученных в 

результате взаимодействия дипломатических учреждений таких стран, как: 
Китайская Народная Республика, Япония, Швейцария, и МЧС России, 
представлены результаты подготовки к предупреждению стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, а также аномальных экологических и 
биологических бедствий. Также в данной статья, на основе 
международного опыта, полученного в ходе проведения специальных 
операций прошлых лет, представлены сведения о порядке ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, неординарные подходы повышения 
устойчивости к возникающим условиям неблагоприятного воздействия. 
Проблема, возникающая при исследовании в данной области, заключается 
в недостаточном информировании представителей российских служб 
оказания помощи населению и прилегающей территории, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, с зарубежными представителями 
данного специального направления. 

Данная информация актуальна и полезна, в первую очередь 
специалистам, занимающимся предотвращением чрезвычайных ситуаций, 
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но также и категории граждан, взаимодействующих с представителями 
МЧС, чья деятельность прямо или косвенно связана с защитой населения 
(граждан) и территории. 

Ключевые слова: предупреждение последствий, ликвидация 
последствий, гражданская оборона, цунами, землетрясение, вулканы, 
пожар, загрязнение среды, чрезвычайная ситуация, прогнозирование. 

МЧС России практически с самого начала своего существования, 
осуществляет постоянный контакт с представителями организаций, 
призванных принимать участие в деятельности по борьбе со стихийными 
бедствиями, а также деятельности, связанной с устранением последствий, 
возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

С каждым годом, связь с международными организациями, 
совершенствовалась, углублялась. Так, появлялись новые организации, 
призванные объединить усилия различных стран, по разработке в способах 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных бедствий. 
Российский специалисты принимали активное участие в таких 
организациях, образующихся под эгидой ООН. 

Данной связи способствовала непосредственная международная 
деятельность руководства и аппарата МЧС России, совместные поисково- 
спасательные операции с представителями других стран, участие 
подготовленных специалистов в международных форумах, выставках и 
конференциях, устраиваемых как в нашей стране, так и за рубежом. 

Но, несмотря на довольно активную позицию в сфере 
международного сотрудничества, проблема недостаточного 
информирования о способах предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций по опыту деятельности иностранных государств, 
заключается в том, что постоянный состав специалистов, работающих в 
рассматриваемой области, не всегда, а чаще всего с достаточными 
сложностями может ежедневно получать необходимую информацию 
иностранных специалистов. 

Цель данного доклада, в частичном устранении данного пробела 
знаний, и совершенствовании представлений о важности учета сведений, 
полученных в ходе международного сотрудничества, категорией граждан, 
привлекамой к активной защите как населения, так и территории, 
подвергнутой влиянию последствий ЧС. 

Таким образом, предлагаемые далее обзоры, полученные в ходе 
сотрудничества с иностранными консульствами, и в результате активной 
научной деятельности международных организаций, являются фактически 
тезисами поступившей информации. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются по различным основаниям. 
В зависимости от природы возникновения бедствия они делятся на 
объемные группы: техногенные, природные, экологические и т. д. 
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Рассмотрим, на примере Китая, такую ситуацию природного 
характера как наводнение, а также механизм регулирования деятельности 
по борьбе с наводнениями и ликвидация их последствий в указанном 
государстве. Так, китайское правительство занимается в первую очередь 
совершенствованием организационной системы: создается множество 
отделений штабов по работе с бассейнами крупных рек и отдельными 
озерами. Руководством штабами занимается Главный Штаб с начальником 
и его заместителями. Также, стоит учитывать и реализацию режима 
ответственности, и совершенствование системы китайского 
законодательства в области работы с предупреждением наводнений. Так, в 
силу вступили такие нормативно-правовые акты, как: «Закон о борьбе с 
наводнениями», «Правила гидрологических работ», и «Водное право». 
Китайские специалисты занимаются и улучшением прогнозирования 
стихийных бедствий: создана система прогнозирования уровня воды 
естественных водоемов, развитие тайфуна, стоит отметить, что в крупных 
водоемах система автоматическая. На государственном уровне также 
неокончательно сформирована национальная система мониторинга засухи. 
Совершенствуется система кадрового обеспечения – в областях, 
подвергнутых засухе, а также по берегам крупных водоемов были 
организованы аварийные команды, состоящие из представителей народно-
освободительной армии Китая. Китайское правительств вкладывает 
большое количество денежных средств на содержание Государственной 
системы управления с наводнениями, а также по борьбе с засухой. 

Обратимся к опыту Японии в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Известно, что в Японии отсутствует 
общенациональная структура, занимающаяся реагированием на 
чрезвычайную ситуацию и преодолением возникающих последствий. 
Основные же ветви работы направлены на предупреждение ЧС и активное 
реагирование со стороны населения. Так, осуществляется комплексная 
подготовка населения к возникновению стихийных бедствий – часто 
проводятся специальные учения, которые охватывают абсолютно все слои 
населения, начиная от детских садов и заканчивая домами престарелых. 
Также, в связи с часто возникающими землетрясениями на территории 
данного государства, при разработке норм постройки сооружений, 
применяются новые строительные меры, направленные на 
сейсмостойкость. 

При сотрудничестве МЧС РФ и представителей Швейцарской 
Конфедерации, была получена следующая информация. Система 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
Швейцарии децентрализована. Вся деятельность осуществляется 
отдельными муниципальными службами. Федеральным же ведомством 
осуществляется контроль и объединение сил, лишь в случаях масштабной 
чрезвычайной ситуации. Для быстрого реагирования, помимо основных 
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сил создаются специальные бригады. Так, только небольшая часть 
представителей пожарной службы – профессионалы, в основном это 
занятие является общественной деятельностью, не являющейся основным 
местом работы. 

В Швейцарии система гражданской обороны призвана реагировать 
на угрозы, связанные с вооруженными конфликтами и масштабными ЧС. 

Представленная информация о деятельности системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в различных, по 
своим характеристикам, странах, важна, так как эта информация дает 
основания для разработки способов совершенствования данной системы на 
территории нашей страны. 

В связи с полученной информацией можно указать следующие 
предложения по совершенствованию вовлечения отечественных 
специалистов к международному опыту борьбы со стихийными 
бедствиями: 

1. Предоставить больше информационных ресурсов, с ежедневным 
обновлением информации, для быстрого ознакомления с аналогичными 
ситуациями в других странах, что будет способствовать более быстрому 
решению поставленных задач; 

2. Организовать взаимодействие местных служб различных стран 
для сотрудничества, и сообщения более успешных методов борьбы с 
возникновением чрезвычайных ситуаций. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. 
УТОМЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА 

 
Целью данной работы является изучение важности восстановления 

спортсменов после физических нагрузок, а также процесс утомления 
организма во время физических и умственных нагрузок.  

Актуальность данного исследования не может вызвать сомнений, так 
как правильный отдых после длительной активности — это важная часть в 
подготовке спортсменов к соревнованиям любого уровня. 

В статье приведен анализ биологических факторов человека, его 
склонность к утомлению и способность восстанавливаться. 

1. Основы восстановления организма  
Каждый спортсмен при подготовке к турнирам сталкивался с тем, 

что после недели, а то и нескольких, активных тренировок силы просто 
покидают организм, и физические показатели начинают ухудшаться. 
Недаром в основном учебнике для тренеров – «Теории и методике 
физической культуры» минимальной структурной единицей планирования 
тренировочного процесса является микроцикл – нагрузка + 
восстановление. 

Работоспособность спортсмена обеспечивают множество различных 
физиологических систем и структур, и каждая из них требует 
определенного времени и условий для восстановления. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что само понятие «восстановление» является 
комплексным и состоит из множества отдельных процессов.  

Восстановление можно разделить на срочное и отставленное. В 
профессиональном спорте между двумя тренировками или между 
партиями, таймами и поединками бывает перерыв всего в несколько часов, 
здесь имеет место срочное восстановление, когда нужно максимально 
быстро привести организм в состояние, которое было до нагрузки. 
Например, для этих целей в раздевалках многих профессиональных 
футбольных или хоккейных клубов стоят велотренажеры. Небольшая 
аэробная нагрузка способствует устранению продуктов клеточного 
метаболизма, за счет чего ускоряется восстановление работоспособности. 
[3] (стр. 18) 
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Новым способом, который стремительно набирает популярность, 
стало использование электромиостимуляторов, то есть воздействие на 
мышцы электрических импульсов, посылаемых специальным прибором, 
суть данной процедуры заключается в восстановлении мышц, за счет 
усиления периферического кровотока.  

Если мы говорим о длительной подготовке или же соревнованиях, 
проводимых в несколько дней, то одной физиотерапией обойтись не 
получится. Здесь имеет место отставленное или пролонгированное 
восстановление, оно подразумевает восстановление энергетических, 
пластических и нейроэндокринных ресурсов. Конечно же, на первый план 
тут выходит сон и сбалансированное питание.  

Здоровый сон для спортсмена имеет особую важность, потому что 
уровень гормона роста достигает своего пика во время глубокого сна, 
именно он стимулирует регенерацию и восстановление мышечной 
системы. Количество сна так же важно, как и его качество. Существует 
несколько основных критериев здорового сна:  

не менее 7-8 часов  
график отхода ко сну и пробуждения  
температура воздуха в комнате 16-17 градусов  
отсутствие света  
тишина  
Правильное питание наравне со сном несет ключевое значение в 

восстановлении. С едой организм получает белки и углеводы, 
необходимые для восполнения запасов энергии. Сбалансированное 
питание наполняет организм нужными витаминами, а также помогает 
держать определенную весовую норму. Важно так же понимать, что 
питание подбирается индивидуально под каждого спортсмена и цели, 
преследуемые тренировкой.  

Каждый профессиональный спортсмен рекомендует во время отдыха 
между соревнованиями посещать массажиста, для подержания 
эластичности мышц и предотвращения их зажатия, «забивания». Мышцы 
могут забиваться по нескольким причинам, одна из них – перенапряжение, 
если мышцы долго находятся в напряжении и не успевают расслабиться, 
они переходят в состояние гипертонуса становятся жесткими. В мышечных 
тканях накапливаются продукты распада органических веществ – 
гликоген, организм во время тренировки перерабатывает его в энергию, в 
результате чего выделяется молочная кислота, именно она создает эффект 
«забитых мышц». Справиться с этим помогает массаж, растяжка или баня. 
Сам по себе этот процесс является естественным, и не несет вреда при 
правильном восстановлении, в противном случае гипертонус может 
спровоцировать микротравмы, которые препятствуют нормальной 
подготовке [1, с. 32]. 

2. Утомление при физических и умственных нагрузках  
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Главной целью повышения мышечной активности человека является 
ускорение активности обменных процессов организма. Быстрый обмен 
веществ положительным образом сказывается на работоспособности 
человека. Но увеличение объема умственных или физических нагрузок, 
провоцирует изменения, которые оказывают определенное влияние на его 
здоровье, иначе говоря, появляется состояние утомления [2, с. 45]. 

Утомление – это функциональное состояние, вызванное 
продолжительной и интенсивной работой, приводящее к снижению ее 
эффективности.  

Ученные, занимающиеся изучением данной сферы жизни человека, 
выделяют следующие виды утомления: 

1. Острое утомление – характеризуется снижением уровня 
работоспособности в целом. Возникает из-за большого объема нагрузки. 
Проявляется не долго.  

2. Хроническое утомление – протекает дольше остальных видов, 
отличительными признаками являются головная боль, ухудшение 
психического состояния.  

3. Общее утомление – самая легкая форма, которая является 
предупреждением о возможном заболевании 

4. Локальное утомление – проявляется у группы людей, 
узконаправленной деятельности, когда задействованы определенные 
мышцы. 

В области спортивной педагогики, утомление, по причинам 
возникновения, делится на:  

1. Сенсорное  
2. Умственное  
3. Эмоциональное  
4. Физическое  
Физическое утомление нам знакомо, как и его причины, поэтому 

особое внимание стоит уделить остальным видам. 
Сенсорное утомление возникает в результате длительного 

воздействия внешних раздражителей, например, сильный шум или 
избыточное освещение. 

Умственное и эмоциональное утомление является большой 
проблемой в процессе подготовки спортсменов. Данный вид 
характеризуется снижением работоспособности, снижением 
эмоционального тонуса. Это явление принято называть «выгоранием», 
когда человек абсолютно теряет интерес к работе и не в силах продолжать 
заниматься ей.  

В процессе подготовки, для профилактики и недопущения этого 
состояние, важно давать отдых организму, сеансы йоги и медитации, 
прогулки на свежем воздухе, плавание помогает отвлечь мозг от состояния 
напряженности и важности предстоящего соревнования. Так называемую 
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«разгрузку» необходимо проводить не только спортсменам, но и людям, 
чья работа связанна со стрессовыми ситуациями, компьютерами или 
постоянной работе с гражданами.  

Подводя итог проделанному исследованию можно сказать о том, что 
тренировочный процесс не может состоять только из нагрузок. Наравне с 
этим основную роль играет процесс восстановления. Проблемой многих 
начинающих спортсменов является неправильно составленный план 
восстановления, режим сна и питания, ввиду чего невозможно достигнуть 
хорошего результата, а некоторые и вовсе могут закончить спортивную 
карьеру из-за эмоционального утомления.  
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Аннотация: в связи с быстрыми темпами развития общества и с 

увеличением потребления новыми информационными приемами в данной 
работе рассмотрены задачи кооперирования в Единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выбраны 
пути решения проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций с помощью информационных технологии, то есть с 
использованием совокупности систематических приемов и способов 
накопления и распределения данных. А также рассмотрено грамотное 
внедрение в работу органов повседневного управления такой 
информационной системы как АНУС РСЧС-2030 (автоматизированная 
информационная управляющая система). Приведена ее главная цель и 
назначение в данной специализации как важного инструмента для 
выявления проблем и целостной оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций (далее ЧС) с целью снижения временных затрат на обстановку и 
принятия решения в зоне ЧС. 

Ключевые слова: информатизация, эффективность применения 
данных, информационные технологии, технические средства и решения, 
единая информационная управляющая система АНУС, высокотехнические 
приемы, взаимодействие в области информации, обучение, обеспечение, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

В 2018 году на территории Российской Федерации отмечалось 
большое количество опасных природных явлений (далее – ОЯ) -1040, из 
которых 465 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и 
жизнедеятельности населения (в 2017 году всего было зарегистрировано 
907 ОЯ, из которых 378 нанесли значительный ущерб). По повторяемости 
ОЯ 2018 год находится на третьем месте более чем за 20-летний период 
(после 2010 и 2012 годов) [1]. 

Одни из наиболее реальных и частых по встречаемости угроз 
стабильности социально-экономического развития страны являются 
климатические аномалии и влияние человеческого фактора на ЧС. В 
результате их возникновения под угрозу ставится материальный ущерб и 
условия жизнедеятельности человека в целом.  

С этой целью была разработана и введена в работу эффективная 
система реагирования на ЧС. Становится более конкретнее переход от 
реагирования к предупреждению последствий ЧС. Основная роль системы 
РСЧС как организации информационного обеспечения и управления 
информационных данных приурочена МЧС.  

Информационное обеспечение является системой кодирования 
данных, которые подлежат дальнейшему обмену, подготовке, сбору, 
хранению, обработке, анализу и передачу информации. В свою очередь, 
необходимо отметить ряд недостатков по требованиям, применяемым к 
информационному взаимодействию по предупреждению и ликвидации ЧС: 

1. значительное количество ведомств используют собственные 
возможности в работе, что значительно затрудняет обработку и передачу 
информации; 

2. Большая доля существующих регламентов не берет за основу 
использование информационных систем; 
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3. В РСЧС отсутствует составная часть средств и приемов 
автоматизированной информационной системы.  

Для достижения поставленных целей необходим точный подход к 
решению проблем предупреждения и ликвидации ЧС. Также 
формирование и реализация мероприятий по созданию и выработке 
информационного обеспечения данных.  

Одним из наиболее целесообразных примеров по реализации 
мероприятий является мониторинг гидрологической обстановки рек с 
целью обнаружения и немедленного реагирования затопления участков 
местности. Также наглядным примером использования информационных 
систем является космический мониторинг в результате, которого были 
обнаружены и заблаговременно были приняты действия по ликвидации 
очагов возгорания природных пожаров на некоторых участках местности. 

В национальном центре управления в кризисных ситуациях с целью 
заблаговременного реагирования на ЧС применяется более 180 
информационных ресурсов МЧС. В результате постоянного развития 
информационных технологий эта работа ведется все активнее. Внедрение 
автоматизированной системы – АНУС РСЧС является ключевым 
информационным пространством.  

АНУС РСЧС – система, предназначение которой основывается на 
сборе, обработке, и передачи информации о ЧС и информационное 
взаимодействие между различными подсистемами РСЧС. Применяется 
данная система с целью дальнейшего прогнозирования действия по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а также оценки последствий ЧС и 
необходимое распределение сил и средств для дальнейшей ликвидации. 
Она должна как можно наиболее полно отвечать современным 
требованиям и тенденциям информационных систем. Цель создания – 
повышение оперативности, полноты и достоверности информации в 
области управления РСЧС, а также качество принимаемых решений. 
Главной составляющей является прикладное программное обеспечение 
функциональных задач.  

В данной системе используются такие информационные технологии 
как: обработка данных, информационные технологии, высокотехнические 
приемы, взаимодействие в области информации. 

Также имеется функционал регистрации ЧС и компьютеризированы 
технологические карты, шаблоны отчетных документов, которые 
оформляются к уже зарегистрированным ЧС.  

Для эффективного обеспечения и поддержания в соответствии 
автоматизированной системы необходимо определить порядок 
организации деятельности и порядок аппаратного обеспечения 
информационных ресурсов для стабильности системы и постоянной 
работы механизмов к системе дежурно-диспетчерской службы. 
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Применение АИУС РСЧС-3030 при постоянной эксплуатации 
позволит перейти к единому совместному ведению действий и 
взаимодействию ведомств между собой, а также аннулированию 
дублированной информации, что, в свою очередь, сократит работу по 
количеству рассматриваемых документов.  

Данная система будет являться контуром, которая объединит в себе 
все информационные потоки и ресурсы, а также осуществит эффективное 
взаимодействие с другими структурными подразделениями.  

Также имеется еще одна направленность развития информационных 
технологий. Она связана с разработкой и формированием данных по 
возможно опасным объектам в трехмерном пространстве. Это позволяет 
создать расчет по эвакуации людей и очагов возгорания. Для их 
реализации создана программа комплексного специализированного 
обеспечения.  

Информационные технологии с применением современных систем 
управления базами данных является программой комплексного 
специализированного обеспечения средств с целью хранения, поиска и 
анализа информации.  

Особое внимание в МЧС в процессе обработки данных уделяется 
резонансной, необъективной и опережающей информации. Эти виды 
требуют более серьезного подхода к анализу и принятию решения по 
реагированию. 

Создание в МЧС информационной системы на основе Интернет-
технологии привело к тому, что любой пользователь может посмотреть и 
проанализировать электронные версии различных документов, в 
частности, планов, сводок и схем. Это способствует работе по созданию, 
разработке и реализации информационного ресурса гражданской обороны 
(далее ГО) по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

Информация и информационные возможности и ресурсы являются 
ключевым и наиболее важным источником для принятия решения по 
ликвидации последствий ЧС.  

Информационные технологии является основным фактором 
большого влияния МЧС. Есть предположение, что создание и дальнейшая 
реализация этих направлений информационных ресурсов позволит создать 
информационно-телекоммуникативную систему МЧС России, которая 
будет отвечать требованиям современным информационным системам.  

На последнее время МЧС реализовал достаточно большое 
количество проектов, которые смогли снизить время реакции, а также 
вероятность различных происшествий. Реализация комплексного подхода 
в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС с применением 
информационных приемов и технологий является важной задачей в 
деятельности органов повседневного управления МЧС России. 
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Реализация программы мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС позволит иметь оперативную и достоверную информацию 
для обеспечения безопасности жизни людей, а также всей территории, а 
также позволит выйти на новый уровень оперативности и эффективности 
представленных на обработку данных. 

Использование средств автоматизации снижает риск травматизма и 
гибели людей, уровень материального ущерба за счет оптимизации 
процесса управления деятельностью пожарно-спасательных 
формирований.  

В настоящее время информационные технологии получили 
следующие направления: 

1. Обеспечение защищенности критически важных объектов; 
2. Мониторинг противопожарного состояния объектов с массовым 

пребыванием людей; 
3. Компьютеризация поддержки принятия и управления пожарно-

спасательных формирований с применением геоинформационных 
технологий.  

Показателями деятельности работы МЧС – время реагирования и 
ликвидация пожаров, риск травматизма и гибели людей при 
возникновении ЧС. Комплекс предлагаемых мероприятий предполагает 
оснастить современными технологиями в области информационного 
потока, что обеспечит высокоэффективную работу и решения 
поставленных задач по быстрому реагированию и ликвидации 
последствий.  
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
 МВД РОССИИ 

 
Государственная политика в области физической культуры и спорта 

в Российской Федерации осуществляется на таких принципах, как 
признание спорта весомым фактором достижение физического и 
духовного совершенства человека, развитие патриотических чувств у 
граждан и позитивного международного имиджа государства, обеспечение 
гуманистической направленности и приоритета общечеловеческих 
ценностей, справедливости, взаимного уважения и гендерности равенства.  

Развитие физического здоровья, системный подход к формированию 
как умственных, так и физических способностей личности, постоянное 
совершенствование психологической и профессиональной подготовки 
полицейских, а также широкое использование разных средств и форм 
физической подготовки на протяжении их обучение является основной 
целью обеспечения должного уровня физической культуры и спорта в 
высших заведениях образования со специфическими условиями обучения.  

В связи со спецификой исполнения поставленных перед полицией 
задач, в том числе связанных и с необходимостью принятия мер 
физического воздействия, соблюдением определенных принципов во 
время осуществления обучения и дальнейшего прохождение службы 
является приоритетным для будущих сотрудников Органов Внутренних 
Дел Российской Федерации [3].  

Учитывая тот факт, что профессиональное обучение полицейских 
состоит из первичной профессиональной подготовки, подготовки в 
высших заведениях образования со специфическими условиями обучения, 
овладения последипломными практическими навыками в процессе 
прохождения службы и служебной подготовки, что включает в себя 
систему мер, направленных на закрепление и обновление необходимых 
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знаний, умений и навыков, на сегодня крайне важным аспектом является 
совершенствование программы служебной подготовки полицейских.  

В процессе обучения в высшем учебном заведении системы МВД 
России, что осуществляет подготовку полицейских, обучающиеся 
приобретают необходимы профессиональные умения и навыки. Указанный 
процесс должен обеспечиваться с учетом положительного опыта 
служебно-оперативной деятельности, требований общегосударственных и 
внутриведомственных нормативных актов. Несомненно, важной 
составляющей обучения полицейского является его специальная 
физическая подготовка, поэтому в отдельном внимании нуждается 
постоянная модернизация и усовершенствование организационно –
правового обеспечения системы тактической и специальной физической 
подготовки [2].  

Следует учитывать, что служба в органах внутренних дел РФ 
является специфической разновидностью трудовой деятельности и 
определяющей особые условия для кандидатов на службу в полиции. 
Такие требования определены положениями федерального 
законодательства, регламентирующего внутреннюю сферу ОВД. Что же 
касается требований к уровню физической подготовки для полицейских и 
кандидатов, которые поступают на службу в ОВД, то такие нормативно-
правовые акты утверждает МВД РФ непосредственно. В частности, 
организация работы по обучению личного состава органов и 
подразделений полиции осуществляется в порядке, определенном рядами 
приказов МВД России, где основным является приказ МВД России от  
1 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[1]. В порядке прохождения службы определено, что уровень физической 
подготовленности кандидатов определяется путем проведения 
тестирование их основных физических качеств и навыков (силы, 
выносливости, скорости, гибкости, ловкости). Для мужчин и женщин 
условия тестирование одинаковые. Кандидаты выполняют упражнения 
исключительно в спортивной форме одежды и обуви по сезону. 
Тестирование проводится по благоприятным погодным условиям. 
Неблагоприятными погодными условиями являются сильные осадки и 
температура воздуха ниже –10°С или выше +30°С.  

Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по 
результатам выполнения ряда контрольных упражнений, как сгибание 
разгибание рук в упоре лежа, на перекладине, бег на различную 
дистанцию.  

Также следует отметить, что анализ нормативно-правовой базы в 
этой сфере разрешает утверждать, что созданная на нормативном уровне 
возможность внесения изменений в тематические планы, в частности с 
целью своевременного учета положительного опыта, позволяет 
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систематически совершенствовать программу физической подготовки. 
Более того, следует обратить внимание на то, что использование 
современных педагогических технологий во время преподавания 
специальной физической подготовки является залогом дальнейшего 
эффективного исполнение служебных задач полицейскими. При этом 
следует акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день одним 
из перспективных направлений обеспечения эффективного обучение 
является использование специальных комплексных средств обучения, 
которые позволяют на основе межпредметного взаимодействия создавать 
необходимый достаточно высокий уровень нервно-эмоционального 
напряжение средствами широкого использования разнообразных 
сбивающих факторов интенсивного воздействия, например это возможно в 
таких дисциплинах, как тактико-специальная подготовка и личная 
безопасность сотрудника ОВД в рамках проводимых практических 
занятий.  

Также важным является введение в систему служебной подготовки 
полицейских и образовательный процесс будущих офицеров МВД России 
новых и прикладных физических упражнений.  

Суммируя изложенное, стоит отметить, что именно применение 
системного подхода к усовершенствованию организационно-правового 
обеспечения преподавания служебно-прикладных, традиционных и 
восточных единоборств специальной физической подготовки в заведениях 
высшей образования со специфическими условиями обучения будет 
способствовать формированию профессиональных знаний , умений и 
навыков, которые необходимые для осуществления правоохранительной 
деятельности в разных условиях служебно-оперативной деятельности. 
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В настоящее время вопрос о личной безопасности сотрудника 
полиции занимает ключевое место как на момент подготовки и обучения, 
так и в процессе самой правоохранительной деятельности полиции. По 
роду своей деятельности сотрудники часто сталкиваются с такими 
категориями граждан, которым характерны асоциальные установки, 
неустойчивость эмоционального и психического состояния, агрессивность. 
Это обязывает сотрудника быть способным к устранению нестандартной 
ситуации, в которой создается, как правило, угроза для жизни и здоровья. 

Безопасность сотрудника является одной из главных составляющих 
его профессиональной подготовки. Во время несения службы перед 
сотрудником могут возникнуть задачи, которые требуют, как быстроты 
реакции, точности и правильности решения, так и умения правильно 
применить те или иные действия, а также обеспечить сохранность своей 
жизни и здоровья, а также других сотрудников или граждан. Это 
ориентирует на развитие у сотрудника волевых качеств, к которым 
относятся: умение овладеть своими чувствами в сложной ситуации, 
мужество, обоснованность риска; быстрота реакции, умение применить 
свои навыки в сложившейся ситуации; развитые коммуникативные 
качества, а именно умение установить контакт с различными гражданами, 
создание и поддержание доверительных отношений [1]. 

Все вышеперечисленные качества не являются врожденными, они 
приобретаются путем долгой, целенаправленной и системной подготовки 
сотрудника и являются требованием профессиональной подготовки. При 
неполноценной их проработке может возникнуть проблема в реализации 
функциональных и профессиональных обязанностей, что ставит под 
вопрос законность и правомерность, а также правильность исполнения 
обязанностей. На сегодняшний день большой процент такой 
специализированной подготовки осуществляется в высших учреждениях 
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МВД России. Поэтому возникает противоречие в недостаточные 
подготовки выпускников ведомственных вузов и в требованиях к 
профессионализму сотрудников полиции [2]. Важно, что для обеспечения 
такой подготовки развиваться с учетом не только стандартных ситуаций, 
которые встречаются в повседневных выполнениях задач, но и во время 
выполнения обязанностей в экстремальных ситуациях.  

Подготовка к таким действиям должна проводиться в соответствии с 
принципами комплексного подхода и моделирования. Принцип 
моделирования заключается в представлении искусственных условий, 
максимально схожих с реальными, где необходимо выполнить 
возложенные функции. Принцип комплексного подхода состоит из 
единовременного воздействия на необходимые элементы подготовки 
обучаемого. К таковым относится специальная физическая, огневая, 
тактическая, юридическая и психологическая составляющие. 

Личная безопасность – это совокупность правовых, физических, 
психологических, умственных и тактических мер, способствующих 
эффективно выполнить действия по сохранению жизни и здоровья 
сотрудника ОВД. Выделяются такие компоненты в структуре данного 
термина, как: 

физическая безопасность, то есть выработка и развитие физических 
качеств, необходимых для выполнения возложенных обязанностей – 
физическая подготовка как специальная, так и общая; 

социальная безопасность – благоприятное взаимодействие в 
социуме, исключающее конфликтное взаимодействие, в том числе с 
правонарушителями и преступниками; 

психологическая безопасность, которая состоит из развития 
устойчивости и быстрой приспособленности к различным средам, где 
осуществляется выполнение поставленных задач; 

тактическая безопасность подразумевает под собой комплексный 
подход к принятию решения при различных обстоятельствах, выработку 
профессиональных навыков и умений; 

правовая безопасность гарантирует защищенность сотрудника 
полиции от противоправных действий в отношении него [3]; 

Для правильного понимания необходимо дать определение 
социально-психологических аспектов. Это социально-психологические 
явления, влияющие на состояние безопасности и социальной общности: 
конфликты, напряженность, деформация системы межличностных 
отношений, которые включают в себя также деформацию конкретной 
личности. 

Для этого важно проводить профилактику профессиональной 
деформации работника правоохранительного органа. Она конкретным 
образом связана с общественной и психологической защищенностью, 
которая состоит из психологических техник и стратегий поступков. 
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Данную проблему можно рассмотреть в двух направлениях: надобность 
обороны от внешних опасностей и необходимость выбора действий, 
которые были бы продуктивными и не требовали решений и действий, 
связанных с неоправданным риском [4]. 

Риск следует понимать, как конкретные действия сотрудника 
полиции, характеризующие неизвестность исхода развития событий. Риск 
дает возможность выбора между различными по характеру и степени 
опасности для работника правоохранительного органа вариантами 
поведения, которые могут способствовать достижению результатов 
деятельности. Такой риск позволяет достигнуть цели быстро и с 
минимальными потерями. 

Риск зачастую встречается при осуществлении широкого спектра 
служебных обязанностей, в том числе в наиболее опасных ситуациях – при 
непосредственном пресечении преступления или административного 
правонарушения, проведения тактических операций по поиску, 
обнаружению и задержанию скрывающихся преступников. 

В настоящее время риск сотрудника полиции необходим для 
общества, так как таким путем будут достигаться цели, необходимые для 
защиты данного субъекта правоотношений. Сотрудник должен знать и 
умело применять на практике правовую базу, тогда он будет уверен в 
своих действиях, что даст ему возможность законно применять в 
отношении преступника или правонарушителя те или иные меры 
(физическую силу, специальные средства, оружие). Это все говорит нам о 
правовой безопасности, которая в свою очередь влияет на 
психологическую и социальную безопасность. 

Так, проблемы, возникающие при правовом регулировании дают 
свой отпечаток на психологию сотрудника – это порождает необходимость 
регулирования каждого этапа деятельности, а именно проблемы связанные 
с правом на риск, достаточной профессиональной подготовкой, пределов 
усмотрения рискующего, квалификация обстоятельств, совершенных в 
состоянии обоснованного риска, определения понятия степени риска, 
необходимость и достаточность информации для принятия решения, 
правовой защищенности сотрудника правоохранительного органа при 
осуществлении действий, связанных с пресечением преступлений. 

Цель такой подготовки – образование профессионально-
психологической навыков и повышение готовности сотрудника полиции к 
действиям в различных ситуациях, когда необходима стойкость, 
правильность и уверенность. 

Важно отметить, что психологическая подготовка для обеспечения 
личной безопасности должна быть направлена на развитие устойчивости к 
ситуациям в служебной деятельности, связанных с противоборством 
(сотрудник – правонарушитель); к негативным факторам, связанных с 
несением службы и осуществлением служебной деятельности 
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(ненормированный рабочий день, напряженность, дефицит свободного 
времени). Так, в случае пребывания сотрудников в сложных ситуациях, им 
необходимо действовать эффективно и качественно, правильно выбирая 
решение и умение овладеть собой. 

Для эффективной психологической подготовки сотрудника 
необходимо использовать различные средства:  

выполнение упражнений по заданию, когда дается конкретные 
условия для его выполнения; 

выполнение упражнений на фоне физической нагрузке; 
моделирование экстремальных ситуаций, характерных для 

деятельности сотрудника полиции;  
психодиагностика (тестирование, беседы и наблюдение); 
тренинги по развитию памяти, внимания и наблюдательности; 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что эффективная 

подготовка как обучаемых в высших образовательных учреждениях МВД 
России, так и действующих сотрудников полиции мерам и способам, 
необходимым для реализации личной безопасности, является составным 
компонентом такой деятельности. Важно обратить внимание на изучение 
проблем, связанных с применением принудительных мер в отношении 
граждан, а также реализации профессиональных обязанностей. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В повседневной работе сотрудники ОВД часто сталкиваются с 

экстремальными ситуациями, которые могут возникнуть в любой момент. 
В зависимости от выполнения различного рода задач есть вероятность 
того, что сотрудник полиции встретит опасного преступника, будет 
участвовать в охране общественного порядка при массовых беспорядках и 
т. д.  Данные ситуации являются для сотрудника стрессом. Поведения 
людей предугадать невозможно, так как из-за личностных особенностей 
человек способен по-разному себя вести в той или иной ситуации. 
Сотрудники полиции должны осознавать, что действия правонарушителей 
могут быть не типичными. Отработанный алгоритм действий порой в 
нестандартных ситуациях будет не эффективен. 

Необходимо избегать в подготовке профессиональных сотрудников 
«шаблонов» в действиях. Привычные модели поведения правонарушителя 
не в состоянии описать все возможные жизненные ситуации в 
деятельности полиции. «Шаблоны» могут служить лишь ориентирами при 
выполнении определённых действий. 

Важную роль при эффективном выполнении задач в экстремальных 
ситуациях играет профессиональная подготовленность сотрудника ОВД. 
Прежде всего, необходимо говорить, о психической устойчивости 
сотрудника. Она обеспечивает стабильность действий в различных 
условиях и способствует адаптации личности.  

Сотрудник полиции должен обладать полной информацией о 
ситуации, а если это затруднено, то хотя бы иметь представление о ней. 
Это позволит адекватно оценить возможный ущерб, а также наиболее 
вероятные варианты, например, поведения правонарушителей при 
массовых беспорядках. Прогнозирование изменения штатной ситуации 
может минимизировать какие-либо негативные последствия. 
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По нашему мнению, основные проблемы, которые способствуют 
невозможности сотрудника действовать решительно при быстро 
изменяющихся обстоятельствах, это: 

 Гнев 
 Страх 
 Дефицит времени 
 Неумение работать в коллективе 
Гнев является негативным последствием стрессовой ситуации. 

Сотрудники полиции должны оставаться спокойными в любых ситуациях, 
ведь в гневе человек может не контролировать свои действия и 
высказывания. Зачастую это ведёт к тому, что сотрудники, находясь в этом 
состоянии, могут нанести вред общественным отношениям и интересам, 
охраняемым законодательством, что недопустимо со стороны 
представителей государственной власти. 

Важным аспектом в непредсказуемых ситуациях является 
противодействие страху. Это внутреннее состояние, которое вызывает 
испуг и боязнь. Сотрудники не должны испытывать эти чувства, так как 
они защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан Российской 
Федерации. Самое негативное в этой эмоции — это то, что страх 
порождает ступор. Ступор – это угнетённое психическое состояние, 
которое вызывает заторможенность. Когда сотрудник оказывается в 
ступоре, он не осознаёт, что ему необходимо делать.  

При экстремальных ситуациях у сотрудников полиции возникает 
дефицит времени. Это неизбежная проблема, которая заставляет 
выполнять все необходимые действия за максимально короткий срок. 
Важно, чтобы принятие тех или иных решений не было поспешным. 
Психологическая реакция сотрудника также имеет значение. При 
недостатке времени нужно качественно и быстро среагировать на какие-
либо проявления экстремальной ситуации1. Эти положения поставят 
сотрудника в тяжелое положение. Происходит осознание всех 
возложенных обязанностей и последствий принятия неверных решений. 
Нужно действовать, соотнося время, фактические обстоятельства, силы и 
средства. 

Умение работать в коллективе также сказывается на 
профессиональной подготовленности сотрудников ОВД. Этим качеством 
должен обладать каждый для быстрого перехода к решению совместных 
задач. Работа в единстве помогает установить для представителей 
коллектива общие цели и интересы. Единение достигается посредством 
взаимовыручки и взаимопомощи. В тяжелых ситуациях необходим 
отлаженный механизм работы всех сотрудников полиции. Каждый должен 
научиться работать сообща. Отсутствие этого навыка может нанести вред 
всей работе.  
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Параносенков П.М., Корнеева М.П. считают, что актуальной 
проблемой довольно долгое время является повышение профессиональной 
подготовленности сотрудников органов внутренних дел. Особая 
значимость этого направления вытекает из назначения полиции [1]. 

Важным условием, при котором сотрудники будут вести себя 
правильно в экстремальных ситуациях, является безупречное знание 
законодательства Российской Федерации. Нормативные правовые акты 
указывают основания и порядок проведения различных мероприятий и 
действий, сотрудник обязан ориентироваться в правовом поле и уметь 
грамотно реализовывать положения законов. Недопустимо незаконное 
ограничение прав и свобод граждан, а также унижение их чести и 
достоинства. 

Развитию профессиональной подготовленности сотрудников ОВД 
способствует саморегуляция. Она позволяет сохранить внутреннюю 
стабильность личности на устойчиво высоком уровне.  

Для совершенствования саморегуляции необходимо применять 
специальные тренинги. Они должны моделировать как типичные ситуации 
для сотрудников, так и экстренные. Представители правоохранительных 
органов должны уметь ориентироваться в быстро изменяющихся 
ситуациях. Все тренинги должны подбираться с учётом психотипа 
сотрудника. Необходимо индивидуализировано подбирать специальные 
тренировки [2]. 

Говоря о профессиональной подготовленности, нельзя упускать 
значимость умения применять тактические навыки, которые способствуют 
формированию готовности сотрудника к охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а также предупреждению и 
пресечению правонарушений. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной 
подготовленности позволяет быстро ориентироваться в стремительно 
развивающихся обстоятельствах. Умение применять свои знания, опыт, а 
также сохранять психическую устойчивость помогает сотрудникам ОВД 
достойно реагировать на любые экстремальные ситуации. 
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В рамках данной статьи затронуты и проанализированы перспективы 
взаимодействия МВД с иными правоохранительными органами и 
структурами при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Данный 
аспект особо актуален, так как при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и чрезвычайных обстоятельств необходимо незамедлительно принимать 
меры по ликвидации ЧС, последствий чрезвычайных обстоятельств, а 
также предпринимать меры по охране жизни и здоровья человека. При 
этом только одними силами органов внутренних дел данные задачи решить 
зачастую не предоставляется возможным, поэтому при чрезвычайных 
обстоятельствах очень важно осуществлять взаимодействие между всеми 
правоохранительными структурами, включая и силы Кубанского казачьего 
войска. 

Порядок введения чрезвычайного положения регламентирован 
нормами Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», однако в котором ничего не говорится о 
взаимодействии правоохранительных органов при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств [1]. 

В нормах Приказа МВД России от 12.02.2019 № 65 «О внесении 
изменений в Положение об Оперативном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД 
России от 16 июня 2011 г. № 682» содержатся положения о 
взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций 
подразделений и центров, входящих в структуру органов внутренних дел, 
но также ничего не говорится о взаимодействии данных органов с иными 
правоохранительными структурами [2]. 

Целью правоохранительной деятельности в чрезвычайных ситуациях 
является предотвращение и ликвидация последствий социально-
политических, межнациональных вооруженных конфликтов и массовых 
беспорядков. 
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Чрезвычайные обстоятельства (ЧО) – определенные обстоятельства 
или обстановка на некоторой территории, которая складывается в 
результате различных противоправных деяний таких как деятельность 
НВФ (незаконных вооруженных формирований), заранее спланированные 
массовые беспорядки, захват особо важных объектов или отдельных 
местностей или их незаконное блокирование, деятельность особо опасных 
преступников (вооруженных дезертиров), совершивших тяжкое или особо 
тяжкое преступление, захват заложников, совершение побега лицами из-
под стражи, незаконные массовые пересечения Государственной границы 
Российской Федерации, которые могут быть опасными для жизни и 
здоровья граждан, противодействуют нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и 
нормализовать данную ситуацию невозможно без применения физической 
силы спецсредств и огнестрельного оружия. 

К.Ю. Поспеев в своей научной статье рассматривает налаживание и 
правовую регламентацию взаимодействия МВД с иными 
правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и обстоятельств, как совершенствование деятельности 
территориальных органов внутренних дел. Данный автор указывает, что 
чрезвычайные обстоятельства обладают высокой степенью общественной 
опасности для жизни и здоровья человека, поэтому очень важно наладить 
взаимодействие в таких ситуациях между всеми правоохранительными 
структурами, которые вместе должны проводить мероприятия 
организационного, силового и правового характера, направленные на 
защиту жизни и здоровья человека, а также на ликвидацию последствий ЧС. 

Стоит отметить, то на сегодняшний день основная нагрузка при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и обстоятельств ложится на 
органы внутренних дел, которые обязаны незамедлительно принимать 
соответствующие меры при возникновении указанных обстоятельств.  

Налаживание взаимодействия между органами внутренних дел и 
иными правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств будет способствовать лучшему ресурсному и 
информационному обеспечению, что имеет огромное значение в любой 
чрезвычайно ситуации без исключения.  

Далинко В.И. еще в 2012 году в своей работе отмечал, что 
необходимо проводить совместные учения между органами внутренних 
дел и иными правоохранительными органами, и структурами на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, что должно способствовать 
повышению эффективности и результативности их действий при 
возникновении ЧС.  

Введение чрезвычайного положения, как в Российской Федерации, 
так и на отдельной ее территории сопряжено с ограничением прав и 
свобод, поэтому институту военного и чрезвычайного положения 
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уделяется повышенное внимание на доктринальном уровне. Однако такие 
ограничения прав и свобод носят временный характер и продиктованы 
объективными причинами, например, природное бедствие, катаклизм, 
пандемия, вооруженный конфликт и т. п. Поэтому законодатель подробно 
регламентировал порядок и основания введения чрезвычайного 
положения, а также последствия его введения. На доктринальном уровне 
активно обсуждается вопрос не только правомерности ограничения прав и 
свобод при введении названных режимов, но также и вопрос 
правомерности применения силы, метода принуждения и т. п., которые 
вправе применять как органы внутренних дел Российской Федерации, так 
и иные правоохранительные органы.  

Также на наш взгляд, необходимо на законодательном и 
подзаконном уровне (в соответствующих ведомственных подзаконных 
нормативно-правовых актах) регламентировать порядок и основания 
взаимодействия органов внутренних дел с другим правоохранительными 
структурами при возникновении чрезвычайных ситуаций и обстоятельств, 
так как любой вид деятельности должен основываться на правовом 
регулировании и регламентации, а особенно в правовом государстве, 
которым является Российская Федерация в силу своей Конституции. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, наряду с обычными повседневными задачами, 
территориальные органы выполняют дополнительные, в соответствии с 
законом «О полиции» специальные обязанности по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности, а именно: восстановление порядка и 
его поддержание в чрезвычайных условиях; спасение людей и имущества, 
защиту населения от возникшей опасности, предупреждение и ликвидацию 
кризисных ситуаций и т. п. на наш взгляд, при осуществлении данной 
деятельности полиции необходимо взаимодействие с иными 
правоохранительными органами, в том числе и с подразделениями 
кубанского казачьего войска, что сделает такую деятельность более 
оперативной и эффективной [3].  
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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
 
Подготовка любого спортсмена начинается с процедуры отбора в 

группы занятия по видам спорта. Стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия является прикладным видом спорта и имеет много особенностей 
при подготовке спортсменов. 

Занятия в учебно-тренировочных группах проводятся для курсантов, 
отбор которых начинается с первых дней обучения огневой подготовке. 
Обычно это происходит в первом семестре и продолжается в течение года. 

Структурно-функциональный анализ системы спортивного отбора, 
сложившийся в практике пулевой стрельбы, приемлем и для стрельбы из 
боевого ручного стрелкового оружия, и позволяет выявить три наиболее 
важных и объемных периода. Это периоды первичного, текущего и 
окончательного отбора. 

Каждому из периодов отбора соответствуют определенные критерии, 
позволяющие в дальнейшем успешно проводить весь учебно-
тренировочный процесс. 

Сложность первичного отбора претендентов, а также их дальнейшее 
развитие как спортсменов определяется рядом объективных факторов. 

1. Возрастной период.  
Как известно наиболее подходящий период для занятия стрельбой, 

является возраст 12 лет, который относится к подростковому периоду, а 
для стрельбы из пневматического оружия возможно более ранний (9–12 
лет). Этот этап характеризуется неустойчивым физическим, психическим и 
социальным развитием, но создающий наиболее благоприятные условия 
для формирования у человека определенных качеств, необходимых в 
стрелковом спорте. Это время возможностей для наиболее эффективного 
развития какой-либо стороны психики. 

Однако курсанты 1 курса относятся к периоду ранней взрослости 
(юношеский период), который характеризуется определенными 
психофизическими качествами и свойствами личности, имеющими 
завершающую или стабилизирующую фазу развития. 

Завершается созревание тканей всех органов и систем, происходит 
стабилизация личности, сознательное самоопределение и формирование 
мировоззрения. Осознание собственной значимости, формирование 
убеждений и ценностей.  
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Здесь в роли ведущей деятельности выступает учебно-
профессиональная, результатом которой является формирование 
определенных знаний, умений и навыков, развитие профессиональных 
качеств и свойств личности, а, следовательно, и мотивационная сфера 
смещается в этом направлении. 

В связи с этим, усложняется задача по первичному отбору в группу 
стрелков. Главную роль играют психофизические качества и свойства 
личности, проявляющиеся у курсантов на первых занятиях по огневой 
подготовке в учебных группах. Необходимо искать пути и подбирать 
определенные педагогические приемы для воспитания сформировавшейся 
личности. 

2. Адаптация в новой социальной среде. 
Для курсанта 1 курса меняется практически все привычное. Ритмы 

жизнедеятельности в этот период нарушаются, они определяются не 
естественными потребностями, а необходимостями службы. Помимо 
учебной деятельности, являющейся приоритетной, на первый план 
выходит исполнение служебных обязанностей, соблюдение порядка, 
воинской дисциплины, несение службы в наряде и др. Адаптация курсанта 
усложняется взаимодействием в новом коллективе, а также способностью 
мириться с новой организацией быта и питания. 

В это время курсанту сложно определиться в своих наклонностях, 
если они не сформировались раннее. И желание найти себе перспективное 
занятие, способное увлечь уходит на второй план или превращается в 
способ бесцельного времяпрепровождения. Поэтому отобранные 
кандидаты либо не посещают занятия регулярно, либо отказываются 
тренироваться в течение первых двух месяцев.  

Таким образом, отбор наиболее перспективных претендентов в 
группу стрелков подразумевает поиск дополнительной мотивации, 
способов заинтересованности и побуждения к желанию добиться высоких 
спортивных результатов. 

3. Специфичность вида деятельности. 
Стрельба – это вид деятельности человека, который не встречается в 

обычной жизни. Специфичность этой деятельности обуславливается 
выходящими за пределы обыденного и даже противоположное 
нормальному состоянию человека. 

Стрельба подразумевает с одной стороны лимитированную 
двигательную активность, с другой - высокую психологическую нагрузку. 
Психические процессы протекают в особых условиях, подавляются 
негативные воздействия внешних факторов от стрельбы, которые 
разрушают стрелковую технику.  

Более чем для 95% курсантов стрельба является абсолютно новым 
занятием, которое на первом этапе обучения вызывает у них страх, панику, 
неуверенность и слабый контроль своих движений. 
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Следовательно, проблема при первичном отборе состоит в 
выявлении среди претендентов тех курсантов, которые обладают 
врожденными качествами психологической и координационной 
устойчивости, вниманием, а также способностью преодолевать трудности. 

4. Краткосрочность учебно-тренировочного цикла. 
Весь учебно-тренировочный цикл курсантов основывается на 

времени нахождения их в учебном заведении, в основном это 5 лет, из 
которых регулярным тренировкам отдается 3,5 года. Поэтому все этапы 
отбора имеют особенности и проходят в сжатые сроки.  

Первичный отбор наиболее сложная стадия тренировочного 
процесса, который длиться в течение года. В группу начальной подготовки 
попадают наиболее талантливые курсанты, которые в дальнейшем в 90% 
определяют основной состав сборной команды. 

На этапе текущего отбора происходит, отсеяв претендентов по 
причинам отсутствия мотивации, нерегулярного посещения занятий и по 
результатам контрольных стрельб. Реже это связано с нарушением 
поведения и плохой успеваемостью. А также имеет место 
самостоятельный отбор вследствие нежелания трудиться на тренировке и 
присутствия более сильных конкурентов. 

Окончательный отбор в состав сборной команды определяется по 
стабильности и положительной динамики результатов контрольных 
стрельб на протяжении всего года. Критерием успешности в стрельбе 
служит выполнение разрядного норматива Кандидата в мастера спорта по 
окончании второго года тренировочного процесса и выполнение 
квалификационных требований звания Мастер спорта России к четвертому 
курсу.  

В результате этого для отбора и подготовки стрелка, необходимо 
использовать метод педагогического наблюдения, а также совокупность 
критериев в каждом из этапов отбора. Поскольку даже талантливый 
спортсмен может завершить тренировочный процесс сам, по причинам, не 
связанным с успехом его тренировочной деятельности, тренер вынужден 
особо тщательно подходить к первичному отбору. 

5. Совокупность видов стрельбы. 
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия соединяет в себе 

упражнения, присущие для различных видов стрельбы. Тренировочный 
процесс охватывает упражнения из пулевой стрельбы, особенно 
подготовительные на первичном этапе отбора, упражнения практической 
стрельбы, а также непосредственно упражнения, предусмотренные видом 
спорта БРСО.  

Сложность первичного отбора состоит в том, чтобы распознать 
задатки и возможности кандидата, необходимые для успешного 
выполнения упражнений медленной, скоростной и тактической стрельбы.  
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В связи с этим, при первичном отборе на первый план выходят 
физические качества стрелка, которые имеют комплексное развитие, а 
именно сочетание координационных и скоростных качеств, способность 
проявлять статические усилия. 

В заключение хотелось бы отметить, что обозначенные выше 
вопросы отбора курсантов первого курса для занятий стрельбой из боевого 
ручного стрелкового оружия негативно сказываются на первичном отборе. 
Важным здесь являются определенные критерии отбора, присущие 
данному этапу, характеризующие факторы одаренности претендента. 
Однако приходится выявлять и другие факторы, а именно способности и 
определенные качества, которые являются критериями дальнейших этапов 
отбора. 
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Обучение технике владения и применения огнестрельного оружия 
сотрудников правоохранительной деятельности является основной 
задачей, которую выполняют центры профессиональной подготовки  
МВД Российской Федерации. Каждый сотрудник правоохранительных 
органов, не важно, в какой службе он осуществляет свою деятельность, 
должен знать и умело обращаться с огнестрельным оружием. В числе 
основных служб, взаимодействующих с населением, является служба 
участковых уполномоченных полиции. Данная служба на протяжении 
многих лет остается ключевой в цепочке взаимодействия полиция – 
население. Особенно это заметно в работе сельских участковых. Именно 
участковый уполномоченный полиции сельской местности первым 
приходит на вызов при поступлении сообщения о преступлении или 
правонарушении и, как правило, первым сталкивается с преступниками 
лицом к лицу. В связи с этим участковым уполномоченным полиции, 
живущим на удаленном административном участке в ряде подразделений 
МВД России было принято решение закрепить огнестрельное оружие на 
постоянное ношение и хранение. Данный факт обязывает сотрудника 
полиции, проходящего службу в подразделении участковых 
уполномоченных полиции знать меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием, его тактико-технические характеристики и 
основные приемы и правила обращения с оружием, иногда даже лучше 
остальных сотрудников полиции, проходящих службу в иных 
подразделениях. Кроме того, при закреплении за участковым 
уполномоченным полиции огнестрельного оружия ему необходимо пройти 
обязательную проверку на эмоциональную устойчивость и 
профессиональную пригодность к действиям, связанным с применением 
огнестрельного оружия. 
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При обучении участковых уполномоченных полиции огневой 
подготовке, на мой взгляд, с точки зрения правовой подготовки, 
необходимо уделить больший акцент на законность и обоснованность 
применения огнестрельного оружия, акцентировать внимание на 
предупреждение о применении огнестрельного оружия, а с точки зрения 
обучения огневой подготовке необходимо уделить внимание 
непосредственно на само применение огнестрельного оружия на коротких 
расстояниях и по внезапно возникающим мишеням, имитирующим 
преступника.  

Многими авторами изучаются случаи нападения на сотрудников 
полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей, а также 
их гибели и получение тяжелых телесных повреждений при охране 
общественного порядка, как в мирное время, так и при выполнении 
специальных задач, связанных с риском. Изучение указанных ситуаций 
позволяет сформулировать комплекс проблем в подготовке участковых 
уполномоченных полиции к службе и охране общественного порядка. 
Бдительность сотрудника полиции должна быть высокой при любых 
обстоятельствах вне зависимости от создавшейся обстановки. Сотрудник 
полиции должен быть готов к появлению чрезвычайных ситуаций даже 
тогда, когда это, казалось бы, не может произойти.  

Как показывает практика, участковые уполномоченные полиции, 
прибывшие первыми на место совершения преступления, могут 
столкнуться с вооруженными преступником, как это было при совершении 
тайного хищения путем незаконного проникновения в помещения 
сберегательной кассы. До принятия решения о постоянном ношении и 
хранении огнестрельного оружия участковые уполномоченные, идя на 
проверку подобного рода сообщений, вооружались имевшимся в их 
личном владении, зарегистрированном в установленном порядке 
гражданским охотничьим гладкоствольным оружием или травматическим 
(газовым) оружием, что с точки зрения служебной деятельности было 
неприемлемым. Так же, при проведении специальной подготовки УУП 
необходимо уделить акцент на тактику вхождения в нежилые и жилые 
помещения, в которых может находиться вооруженный, не совсем 
адекватный гражданин. Так, при вхождении в такие дома, участковые 
уполномоченные часто сталкиваются с находящимися в нем семейным 
дебоширом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, у которого 
в руках находилось гражданское охотничье оружие, причем данный 
гражданин направлял оружие сотруднику полиции в тот момент, когда он, 
не видя их, оказывался к ним спиной. 

Зачастую большой процент гибели сотрудников 
правоохранительных органов приходится при пресечении 
административных правонарушений, так как обычное административное 
правонарушение по природе своей не должно представлять опасность для 
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сотрудника полиции и не несет за собой правомерных оснований для 
применения огнестрельного оружия. Должностное лицо 
правоохранительных органов должно всегда предвидеть возможное 
развитие событий по наиболее серьезному и опасному варианту, когда 
недооценка возможности противника и переоценка своих сил играет злую 
роль для сотрудника органов внутренних дел.  

Так, в декабре 2021 года в Стелибашевском районе, двое участковых 
уполномоченных полиции выехали в деревню Ак-Чишма для того, чтобы 
задержать и доставить в районное отделение Следственного комитета 
России подозреваемого по уголовному делу. Но мужчина и его знакомый 
оказали сопротивление, отобрали пистолет одного из полицейских и 
несколько раз в него выстрелили. После этого нападавшие уехали на 
автомобиле. Полицейский с огнестрельными ранениями плеча и ноги был 
доставлен в больницу [1].  

Данный пример показывает, как, казалось бы, банальное и 
обыденное для каждого сотрудника полиции действие, как доставление 
может перерасти в непосредственную опасность для сотрудника полиции и 
создаст условия для правомерного применения огнестрельного оружия. 
Это все говорит о том, что представитель власти должен быть готов к 
отражению вооруженного нападения на граждан и самого себя, быть 
профессионалом своего дела, уметь четко и грамотно обращаться с 
закрепленным за ним оружием и при необходимости умело его применить 
с минимизацией ущерба для окружающих. Для этого и создаются центры 
профессиональной подготовки сотрудников полиции, в которых на период 
обучения полицейских учат грамотно владеть огнестрельным оружием и 
умело его применять. 

Кроме того, еще больше сотрудников полиции погибает при 
задержании опасных преступников, по которым имелось достоверная 
информация о наличии у них огнестрельного оружия. Задерживая 
преступников, полицейские гибли, даже не извлекая оружие из кобуры, 
они либо были излишне самонадеянны, либо психически не готовы 
применять оружие, либо в силу плохой профессиональной 
подготовленности элементарно не успели извлечь [2]. 

Задача центров профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов состоит в том, чтобы обучить еще 
неопытных начинающих сотрудников полиции грамотно применять 
огнестрельное оружие в любых ситуациях. Полицейский в процессе 
профессиональной подготовки должен знать элементарные приемы и 
правила обращения с оружием и тактики ведения боя и не заменять их 
необоснованным риском и пренебрежением к личной безопасности.  

Ключевым моментом при подготовке кадров остается выработка 
умения в любой обстановке соблюдать требования мер личной 
безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Навыки, 
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приобретенные в процессе выполнения упражнений с огнестрельным 
оружием должны способствовать снижению в будущем рисков 
возникновения тяжких последствий среди личного состава 
правоохранительных органов. Таким образом, следует рассмотреть 
основное направление работы с личным составом, а именно выработка у 
них твердых навыков обращения с оружием, психологической и 
технической готовности в применении огнестрельного оружия в условиях 
повседневной деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечения личной безопасности [3].  

Повышение эффективности процесса обучения огневой подготовки 
сотрудников полиции может осуществляться в различных направлениях, а 
именно в увеличении объема стрелковой подготовки, в усложнении 
условий стрелковых упражнений, и разработке новых методов обучения. 
Хотелось бы отметить, что увеличение объема стрельбы всегда было 
ограничено нормативно-правовыми документами, а также нехваткой 
времени при выполнении служебных обязанностей. Нехваткой 
боеприпасов состоянием учебной материальной базой, что не способствует 
получению необходимого желаемого результата в формировании навыков 
обращения с оружием.  

Подводя итог можно сказать о том, что для участковых 
уполномоченных полиции, как и для других сотрудников 
правоохранительных органов, большую роль играет первоначальная 
подготовка именно к действиям, связанным с применением огнестрельного 
оружия, она должна быть обусловлена именно практической 
направленностью и должна быть нацелена, в первую очередь, на 
правомерное применение огнестрельного оружия и минимизацию 
причиненного в результате его использования ущерба. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА ПРАКТИКЕ  
 

В современных условиях увеличение количества совершаемых 
правонарушений, отсутствие стабильности в мире создают экстремальные 
условия в служебной деятельности сотрудников полиции. Целью полиции 
является охрана общественного порядка, пресечение преступлений, защита 
прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности.  

Сотрудники полиции являются представителями власти и обладают 
определенными мерами принуждения. Наиболее рискованной мерой 
принуждения является применение огнестрельного оружия. Риск 
представлен возможностью угрозы для жизни и здоровья. Он обусловлен 
нанесением телесных повреждений правонарушителю, вплоть до 
наступления его смерти, а также причинения материального ущерба 
различным объектам. 

На практике возникают большие проблемы, связанные с 
использованием огнестрельного оружия. К таким проблемам относятся: 

 нарушение законодательства сотрудниками полиции; 
 недостаточность специальных знаний и навыков; 
 отсутствие готовности к стрельбе;  
 страх и неуверенность в своих действиях и т. д.   
Для наиболее эффективной деятельности полиции следует устранить 

эти проблемы, устанавливая причины и принимая решение по их 
предотвращению. Рассмотрим основные такие аспекты. 

Одной из главных проблем является отсутствие необходимых 
знаний. Находясь на службе, сотрудники полиции обязаны знать 
нормативную базу, регламентирующую применение оружия. В этом и 
проявляется правомерность действий полиции. Основным нормативно-
правовым актом является Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 
«О полиции», в котором указан четкий перечень обстоятельств, 
разрешающих применять огнестрельное оружие. Отклонение от 
перечисленных в статье 23 условий может являться основанием для 
признания действий полицейского несоответствующими закону и 
привлечения к соответствующей ответственности. К тому же есть и 
запреты, в отношении кого категорически запрещено применять оружие.  
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А за нарушение этих норм сотрудник полиции может нести не только 
дисциплинарную, но и уголовную ответственность. Так, например, в 
нормах Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за 
превышение должностных полномочий (статья 286) [1].  

Ряд авторов высказываются по поводу ответственности сотрудника 
полиции, считая, что причинение вреда окружающим вследствие 
применения огнестрельного оружия должно рассматриваться в 
зависимости от наличия и формы вины: было ли это случаем или 
допущено по неосторожности [2, С. 172]. 

Применение оружия во многих случаях помогает соответствующим 
образом защитить граждан и самого сотрудника. Однако некоторые 
сотрудники полиции воздерживаются использовать такую меру 
принуждения, подвергая в какой-то степени свою жизнь и жизнь людей в 
опасность. Предпочтение отдают применению физической силы и 
специальных средств. Бывает, что вооруженному правонарушителю 
противостоит невооруженный сотрудник полиции, дабы избежать 
огнестрельных ранений. В таких обстоятельствах полицейские не думают 
о своей личной безопасности. Одни объясняют такое поведение 
неуверенностью, страхами нарушения закона или совершения ошибки. 
Другие просто не хотят «лишних хлопот», то есть подробно 
регламентировать свои действия в соответствии с законодательством, 
поскольку существует определенный порядок после применения 
огнестрельного оружия. Сотрудник полиции согласно статье 19 ФЗ  
«О полиции», должны оказать первую помощь, уведомить близкого 
родственника гражданина, уведомить прокурора, сообщить 
непосредственному начальнику. Кроме того, существует и иная причина – 
отсутствие у сотрудника оружия. К примеру, начальство может не 
выдавать оружие на основе постоянного ношения, или сотрудники сами 
отказывается от оружия, боясь, что украдут или потеряют.  

Еще одной немаловажной проблемой является недостаточная боевая 
подготовка, то есть отсутствие опыта и практики применения 
огнестрельного оружия. Сюда относится нехватка не только физической, 
но и психологической подготовки [5]. Говоря о психологии, следует 
отметить, что эмоциональное состояние сотрудника сильно влияет на 
качество его стрельбы. Применение огнестрельного оружия происходит в 
сложных психологических условиях конфликтной ситуации, где у 
сотрудника сужается деятельность интеллекта и поражается его воля. В 
таких ситуациях сотрудник полиции дезорганизован, эмоционально 
напряжен, рассеян, раздражен, у него снижена концентрация внимания, у 
него появляется сомнение в собственных действиях. Все эти состояния 
снижают эффективность работы обращения с оружием. Сотрудник 
полиции в таких обстоятельствах должен контролировать свое состояние, 
уметь справляться со стрессом, принимать решение: применять оружие 
или нет, думать о последствиях [3, С. 53].  
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Следует учитывать, что в оперативно-служебной деятельности 
условия стрельбы совсем другие, чем в тире, где теплое помещение, 
хорошее освещение, видимая мишень и спокойная атмосфера. А ведь 
сотруднику полиции приходится работать в различных условиях, в том 
числе в темное время суток, под ярким освещением солнца, под туманом и 
дождем, когда видимость практически ограничена. В данном случае 
стрельба будет неприцельной и малоэффективной. Проблема может быть 
решена выполнением ситуативных задач, максимально приближенных к 
реальным условиям. Такая работа с сотрудником полиции поможет 
освоить тактику действий в служебно-оперативной деятельности, 
приспособиться к условиям, снять эмоциональное напряжение [4, С. 43].  

К хорошей работе с оружием также влияет правильное 
прицеливание. Как уже известно, главную опасность представляет сам 
правонарушитель, поэтому и важен точный выстрел. А при дефиците 
времени сотрудник не успевает или забывает сфокусировать целик и 
мушку должным образом, что и отражается на качестве его стрельбы.  

Еще больше времени уходит на извлечение оружия из кобуры, 
принятие удобного положения, изготовка, где промедление служит 
условием создания серьезных последствий. Действия сотрудника полиции 
должны быть четкими, быстрыми и хорошо обдуманными. Для 
недопущения ошибок на практике необходимо усовершенствовать 
двигательные навыки. К этому способствует многочисленные тренировки, 
которые помогают сотруднику полиции оттачивать действия и в 
дальнейшем благоприятно применить огнестрельное оружие.  

Таким образом, в современном мире сотрудники полиции все чаще 
допускают ошибки при применении огнестрельного оружия. Без знания 
теории невозможно его применить на практике, и, наоборот, без обладания 
практическими навыками – боевой и психологической подготовки – 
затруднительно реализовать теоретические знания. Анализируя выше 
перечисленные проблемы, возникающие у сотрудников полиции в 
служебно-оперативной деятельности, необходимо принять решение по их 
предотвращению. В первую очередь, сотрудник полиции должен знать 
нормативную базу, пределы применения оружия, а именно главу 5 ФЗ  
«О полиции». А перед применением оружия должен оценить 
сложившуюся ситуацию, стараться минимизировать любой ущерб. Здраво 
мыслить, планировать свои дальнейшие действия, учитывать 
соразмерность вреда правонарушителя. Постоянно следить за действием 
правонарушителя, быть в боевой готовности и в случаях внезапного 
нападения быстро среагировать. Совершенствовать технику стрельбы для 
поражения цели в чрезвычайных и стрессовых обстоятельствах, развивать 
двигательные навыки, выработать у себя быструю перестройку 
психологичной деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВУЗОВ МВД РОССИИ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 
 

Общеизвестным является тот факт, что от сотрудника МВД его 
служебная деятельность требует не только узконаправленных 
профессиональных сведений, но и высококачественной физической 
подготовки, подкрепляемой спектром различных боевых навыков, 
демонстрируемых при задержании преступных лиц.  
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В системе главенствующих задач в МВД первоочерёдной является 
проблема физической подготовки курсантов, а также приурочивание 
тренировочного процесса к совершенствованию приёмов самозащиты в 
чрезвычайно опасных ситуациях, возникающих при осуществлении 
оперативной служебной деятельности.  

Вместе с тем, следует разделить на два разнящихся друг от друга 
научных подхода сферы деятельности, касающиеся ведения тактического и 
технического процесса осуществления боевых приёмов борьбы на 
практике. Традиционно, в структуре боевых приёмов борьбы особую роль 
занимают приемы задержания в стойке, на ежегодной проверке боевой и 
физической подготовке сотрудников полиции, основное внимание 
уделяется защите от ударов и обезоруживанию правонарушителей именно 
приемами задержания в стойке [1, с. 130–135]. Ряд исследователей 
подтверждает, что повышенное акцентирование значимости 
непосредственно стойки вызвано снижением оценки актуальности всего 
арсенала боевых приёмов борьбы для сотрудника или курсанта МВД; из 
чего следует, что целесообразным является увеличение времени, 
отводимого на изучение дисциплины.  

Важно отметить, что многие специалисты в этой области полагают, 
что спортивные единоборства неполноценно соответствуют канонам 
безоружной самозащиты. Объяснение этому факту следующее: отражение 
реального нападения есть нечто большее, чем спортивные состязания, где 
спортсмены выясняют свое превосходство в технике, тактике и 
физической подготовленности при помощи судей [2, с. 98].  

В целях улучшения эффективности обучения боевым приемам 
борьбы нами были выдвинуты следующие слагаемые для достижения 
успешного ведения практической деятельности: формирование 
устойчивого навыка (что, впрочем, достигается только при огромном 
количестве возобновлений одного и того же вида технической 
деятельности), истекающее из этого усиленное внимание к 
самостоятельной подготовке курсантов, а также превалирование 
соревновательного элемента над тренировочным в процессе обучения. 
Неудивительно, что самостоятельная подготовка в самом начале овладения 
боевыми приёмами борьбы не приводит к высоким результатам и 
неэффективна, поэтому в процессе обучения курсантов необходима 
прежде всего заинтересованность преподавателя, а также его способность 
к мотивированию воспитанников. Курсанты старшего возраста обязаны в 
целях самосовершенствования выполнять физические упражнения в 
течение дня, заниматься на предоставленном учебной организацией 
оборудовании. Не менее интересно привнесение творческих элементов, 
например, инструкторской и судейской практики. Предположим, один 
курсант демонстрирует другому определённый боевой приём, вследствие 
чего, лучше осознаёт техническую сторону процесса.  
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Дополним, что важнейшими критериями в физическом воспитании 
курсанта являются общая и специальная выносливость организма, а также 
сила. Обучающийся должен иметь способность не сбавлять интенсивность 
тренировки на протяжении заданного времени, если речь идёт о 
выносливости. Под силой мы подразумеваем здесь преодоление какого-
либо препятствия путём напряжения мышечной структуры. Наряду с 
силовыми упражнениями и упражнениями на развитие выносливости 
необходимо развивать ловкость и быстроту, которые нужны для 
успешного выполнения служебно-боевых задач в условиях опасных для 
жизни [3, с. 140–142]. 

Прямая корреляция прослеживается и в непосредственном 
вовлечении слушателей дисциплины в процесс и в активное 
взаимодействие с преподавателем. Учитывая юношескую возрастную 
категорию курсантов, важно осознавать, что каждому из них 
принципиально важно показать приобретённые знания, умения и навыки, а 
также само выразиться и утвердить свое взрослеющее «я». Дополним 
здесь, что цели и задачи обучения должны быть ясными и обоснованными, 
что способствует возникновению у курсантов и слушателей стремления к 
их достижению [4, с. 95–98]. 

Что касается соревновательного элемента, так то, что он включает в 
себя прежде всего один из важнейших методов стимулирования и 
мотивации курсантов. Сочленение закрепления изучаемого материала 
наряду с состязательным объектом (будь то активно или неактивно 
сопротивляющийся партнер) привносит улучшение физической 
подготовки и серьёзного отношения к изучаемой нами дисциплине. 
Остановимся на этом пункте несколько подробнее. Исследователи 
рекомендуют включать соревнования в учебный процесс короткими 
циклами, например, включить в конце каждого тематического цикла два 
занятия с состязательной основой. Цель каждого конкретного цикла – 
способность обучаемых решать соревновательные задачи техническими 
действиями изученного раздела. 

По мере роста технической оснащенности обучаемых, усложняется и 
соревновательная задача [5, с. 244–247]. Разумеется, во избежание 
возникновения травматических и стрессовых ситуаций, участникам 
спарринга необходимо разучивать технические элементы приёмов под 
руководством преподавателя. С младшими курсами соревновательные 
элементы проводят в замедленном темпе с повышенным вниманием ко 
взаимным действиям каждого партнёра. Осмысление, осознанность 
каждого мельчайшего движения и ощущения в мышцах позволяют 
почувствовать дистанцию, соизмерить силы конкурента со своими, а также 
избежать нервного напряжения, скованности в практической и служебной 
операции. В процессе приобретения уверенности в движениях, 
преподаватель повышает темп работы до действительного. Заключим 
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здесь, что важно помнить о соревновательном элементе всё же как об 
инструменте повышения качества образовательного процесса, а не о 
воссоздании в каждом из курсантов черт профессионального бойца; увы, и 
подход, и методология значительно разнятся.  

Не лишним будет и внедрение в учебный процесс актуальных на 
сегодняшний день методов организации учебной деятельности 
(дистанционное обучение, просмотр медиа и видеофайлов, обсуждение 
сделанных на занятии видеозаписей с участием обучаемых), а также 
воссоздание условий ситуаций с повышенной экстремальной обстановкой. 
Добавим сюда проведение постоянного контроля над текущим учебным 
процессом в виде осуществления тестирований, выполнения комплекса 
боевых приёмов борьбы, сдачи контрольных нормативов по ФП.  

Принципиально важно на практических занятиях по физической 
подготовке моделировать ситуации, возникающие в оперативно-
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Здесь 
нельзя не упомянуть о методах психологического моделирования. 
Поясним, что метод в своей основе дуален и имеет две перспективы: 
первая приближает условия проведения практических занятий к 
действительным условиям оперативной деятельности (применяется в 
целях абстрагирования курсанта от учебной деятельности и погружения в 
условно реальные события), тогда как вторая заключается в вызове у 
курсанта характерных для практической служебной деятельности нервных 
импульсов и процессов. В совокупности эти две части целого дают 
возможность успешно развить навыки боевой подготовленности учащихся. 

В заключение стоит отметить, что важной целью хорошей 
физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД России 
является будущее обеспечение гражданской безопасности и охраны 
населения от воздействия преступных лиц. Боевые приёмы борьбы, 
отработанные на практических занятиях, как нельзя лучше вселяют в 
обучаемых уверенность в себе и своих силах. В целях повышения 
эффективности обучения нами рассмотрены методы повышения качества 
образовательного процесса, от которого в дальнейшем зависит успешное 
выполнение поставленных перед сотрудниками органов внутренних дел 
служебных задач.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные варианты 

использования и перспективы внедрения в уличную инфраструктуру 
российских городов интеллектуальных транспортных систем, входящих в 
систему «умный город», в качестве инструмента превенции дорожно-
транспортных правонарушений и решения отдельных оперативно-
служебных задач органов внутренних дел.  



124 

Обеспечение максимальной эффективности функционирования 
транспортно-дорожного комплекса является актуальной задачей развития 
транспортной системы России, реализация которой возможна через 
совершенствование качественного аспекта транспортной инфраструктуры, 
внедрения технологий организационного управления на основе 
телематики. В настоящее время существует острая необходимость 
создания единой информационной платформы прогнозного управления – 
технологического комплекса подсистем организации дорожного движения 
и предоставления информационного сервиса участникам дорожного 
движения, который носит название «Интеллектуальная Транспортная 
Система» (далее – ИТС) [1, с. 57]. 

Основным отличием и особенностью ИТС являются их возможности 
по изменению статуса транспортных средств и других участников 
движения, которые из категории независимых, непрогнозируемых и 
самостоятельных переходят в разряд прогнозируемых и предсказуемых 
субъектов информационно-транспортного пространства. 

Основными структурными элементами современной ИТС, иными 
словами, модулями обеспечения безопасности, выступают: дорожные 
камеры видеонаблюдения, «умные» устройства регулировки 
(транспортных потоков) дорожного движения, детекторы трафика, 
информационные табло, оборудование автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД).  

Сбор исходных данных первоначально осуществляют дорожные 
камеры видеонаблюдения, которые в вышеприведенном списке элементов 
ИТС выступают своего рода «глазами» телекоммуникационной структуры. 
Они представлены совокупностью средств видеофиксации, а также систем 
регистрации нарушений правил дорожного движения, обеспечивающих 
непрерывное эффективное наблюдение за транспортными потоками, 
выделение и трассирование объектов с распознанием номерных знаков 
транспортных средств. 

Вторым элементом, обеспечивающим безопасность на 
обслуживаемой территории, являются «умные» устройства регулировки 
дорожного движения, представленные оборудованием с управляющим 
программным обеспечением, то есть устройства, обладающие 
способностью принимать самостоятельные решения на основе анализа 
информации больших данных, полученных от других приборов. 

Работа «умных» светофоров осуществляется в трех режимах. Первый 
из них – локальный – обеспечивает работу оборудования в установленной 
заранее программе, учитывающей изменение транспортных потоков с 
учетом пиковой загруженности дорог или времени суток. Вторым 
режимом является координированный, когда согласуется работа ряда 
световых устройств регулировки дорожного движения, расположенных на 
определенном участке (примером которого может служить 
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автомагистраль) и организуется поддержание определенной интенсивности 
движения в указанной зоне. Последним режимом является адаптивный, 
когда устройство регулировки дорожного движения работает 
самостоятельно, принимая решение автоматически, исходя из 
поступающей информации о ситуации на дороге. 

Кроме того, важное место в ИТС занимает измерительное 
оборудование, оснащенное чувствительными микроэлементами, 
усилителем, преобразователем и выходным устройством, – так называемые 
детекторы трафика, обеспечивающие фиксацию проезда или нахождения 
автомобиля в определенной зоне. 

Информационные табло также являются составной частью 
интеллектуальных систем. Они отражают автомобилистам сведения о 
реально складывающейся ситуации, при этом выводя сведения по 
загруженности участков автодороги, ДТП в определенном направлении, 
численности общественного транспорта, состоянии автомагистралей и 
другое [2, с. 94]. 

Последним рассматриваемым элементом ИТС является 
оборудование автоматической фиксации нарушений ПДД. Такое 
оборудование не только обеспечивает фиксацию, но, что еще более важно, 
предотвращает нарушение правил дорожного движения. Средства 
фиксации могут запечатлеть любое несоблюдение ПДД и обеспечить 
неотвратимость наказания за создание аварийной ситуации, что 
способствует большей дисциплинированности участников дорожного 
движения. 

Таким образом, работа интеллектуальных систем непосредственно 
строится на основе взаимодополнения каждого ее структурного элемента с 
последующим, чем и обуславливается эффективность работы в условиях 
динамично изменяющейся городской среды. 

Стоит отметить, что ИТС играют важную роль в решении 
оперативно-служебных задач правоохранительных органов. Образовывая 
единую информационную площадку, данная система позволяет 
оперативно собирать и анализировать информацию о текущей обстановке 
на объекте обслуживания. Указанный механизм позволяет 
уполномоченным субъектам (службам), в том числе и подразделениям 
территориальных органов МВД России, оперативно выявлять и 
реагировать на отклонения нормального функционирования городской 
среды, предотвращать эскалацию напряженности. Так, например, при 
возникновении чрезвычайной ситуации или проведении специальных 
мероприятий, зафиксировав обострение оперативной обстановки, 
возможно с использованием «умных» светофоров или информационных 
табло дистанционно минимизировать возникающие риски и изменять 
плотность автомобильного трафика на определенной территории, позволив 
тем самым снизить приток новых транспортных средств и граждан в зону 
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повышенного риска, а также позволить экстренным службам и 
оперативным группам правоохранительных органов обеспечить большую 
мобильность передвижения к месту локализации чрезвычайного ситуации. 

С точки зрения организации технологического процесса работа 
организуется следующим образом: информация с видеокамер в режиме 
онлайн поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу города  
(далее – ЕДДС). На данном этапе задачей специального модуля является 
считывание информации с ее последующим сравнением с данными, 
находящимися в базе. Мониторингом ситуации занимается специальная 
команда, состоящая, по меньшей мере, из четырех человек – одного 
оперативного дежурного и трех диспетчеров [3, с. 4]. Вся полученная 
информация заносится на специальный сервер с целью ее последующего 
хранения и использования. 

Помимо непосредственного решения логистических задач 
первоначального и последующего этапов ликвидации чрезвычайной 
ситуации возможно дальнейшее использование информации 
оперативными подразделениями в целях выявления всех участников 
правонарушений (преступлений), их отождествления (идентификации) с 
целью привлечения к уголовной или административной ответственности. 
Так, при поступлении в дежурную часть органа внутренних дел 
информации о необходимости осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению лиц, совершивших правонарушения 
(преступления), оперативный дежурный территориального органа МВД 
России может незамедлительно довести указанную информацию до 
служебных нарядов, обеспечивающих охрану общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности, ответственного от руководящего 
состава и до взаимодействующих органов внутренних дел. Данная 
особенность будет выступать отдельным элементом превенции 
правонарушений и позволит снизить преступность за счет реализации 
принципа неотвратимости наказания.  

Следует отметить, что искусственный интеллект в рамках раскрытия 
и расследования преступления (правонарушений) является достаточно 
перспективным направлением. В то же время использование данной 
современной методики осуществления контроля на настоящий момент 
имеет ряд проблемных вопросов, как например:  

 организация проведения технического обслуживания проекта; 
 обеспечение взаимодействия и обмена информацией между 

пользователями; 
 недостаточность нормативного регулирования вопроса на 

современном этапе, что обуславливает необходимость создания отдельных 
нормативных актов унифицированной формы;  
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 нехватка компетентных специалистов, поскольку субъектами 
осуществления контроля и мониторинга выступают узко-
специализированные подразделения или оперативные группы; 

 высокая стоимость внедрения проекта. 
Таким образом, интеллектуальные транспортные системы являются 

инновационным инструментом, позволяющим органам внутренних дел 
решать достаточно широкий спектр оперативно-служебных задач, в числе 
которых: 

 изменение статуса транспортной единицы от независимого, 
самостоятельного и в значительной степени непредсказуемого субъекта 
дорожного движения в сторону «активного», предсказуемого субъекта 
транспортно-информационного пространства; 

 организация системного прогнозного управления, способного 
предвидеть складывающуюся оперативную обстановку по всем 
показателям деятельности транспортно-дорожного комплекса; 

 обеспечение сбора максимально полной оперативной 
информации об объектах оперативно-служебного интереса; 

 обнаружение и визуализация неявных связей отдельных 
субъектов транспортных потоков с событиями криминального характера;  

 фиксация антисоциальной активности. 
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ОСНОВНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ НАВЫКИ, ФОРМИРОВАНИЕ 
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Актуальность заявленной темы обусловлена как теоретической, так и 

практической значимость, поскольку формирование определенных 
стрелковых навыков у сотрудников полиции позволит обеспечить 
безопасность граждан и сотрудников полиции при применении табельного 
оружия. 

В рамках занятий по огневой подготовке сотрудниками полиции 
формируются навыки умелого и безопасного обращения с огнестрельным 
оружием. Высокий уровень работы с табельным оружием позволяет 
обеспечить как безопасность граждан, так и личную безопасность 
полицейского при несении службы. Однако не все навыки, отработанные в 
ходе занятий по огневой подготовке тем или иным образом связаны с 
выполнением служебных обязанностей сотрудниками полиции. 

В данной статье рассматриваются основные стрелковые навыки, 
обладая которыми сотрудник полиции при работе с табельным оружием 
способен обеспечить безопасность граждан, а также личную безопасность.  

Прежде чем начать рассмотрение занятий по огневые подготовки 
следует отметить, что формирование, поддерживание и 
совершенствование стрелковых навыков должно происходить на 
различных этапах профессиональной деятельности сотрудника. Начиная от 
первоначальной подготовки в рамках центров первоначальной 
профессиональной подготовки, заканчивая курсами повышения 
квалификации на базах образовательных организаций системы МВД 
России.  

Каждый рассмотренный стрелковый навык в статье требует 
определенной материально-технической базы подразделения на занятиях, 
которого будут формироваться эти навыки. Например, не любой 
территориальный орган МВД России может организовать отработку 
элементов качественного выстрела для стрельбы в динамике, а именно 
стрельбы из автомобиля. Поэтому задача по подготовке сотрудников 
государственной инспекции безопасности дорожного движения должна 
ложиться на центры первоначальной профессиональной подготовки, а 
также образовательные организации системы МВД России. 

Начиная разговор об основных стрелковых навыках следует начать с 
навыка извлечения оружия в движении. В ходе служебной деятельности 
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довольно-таки редко встречаются ситуации, когда сотрудник полиции 
готов к применению огнестрельного оружия и уже понимает, что 
необходимо извлечь пистолет, так как создавшаяся обстановка ведет к 
применению оружия. Зачастую обстановка складывается таким образом, 
что угроза уже реальна и действовать приходиться в соответствии со 
сложившейся ситуацией.  

Для умелого и быстрого извлечения оружия сотруднику необходимо 
сформировать определенный навык. Для этого сначала необходимо 
отработать извлечение оружия из различных положений при этом не 
рассматривая норматив к пистолету Макарова «Изготовка к стрельбе из 
различных положений», ведь исходное положение всегда стоя. Пробовать 
извлекать оружие необходимо изначально находясь в некомфортном 
положении и чем больше вариаций положения тела будет рассмотрено, тем 
лучше. Затем необходимо начать работу в парах, что позволит приблизить 
тренировочный процесс к реальному несению службы. Работа с 
ассистентом также позволит сформировать реакцию на противоправные 
действия граждан, создающие угрозу жизни и здоровья сотрудника, а 
также позволит прочувствовать полицейскому насколько ценна каждая 
секунда времени при принятии им решения о применении огнестрельного 
оружия. При работе ассистент может использовать учебные нож, палку 
или пистолет. Создавая беседу один из сотрудников пытается совершить 
нападении на того, кто непосредственно отрабатывает быстрое извлечение. 
Упражнение заканчивается лишь после того как отрабатывающий извлек 
пистолет, дослал патрон в патронник и готов произвести выстрел. Данное 
упражнение отрабатывается строго с использованием учебного оружия, 
чтобы исключить возможность случайного выстрела. 

Формирования и подержания данного навыка может осуществляться 
на базе территориального органа МВД России, ведь для его отработки не 
требуется специальных ограждений, а также стрелковых тренажеров. 

Следующий навык необходимый сотруднику полиции для 
успешного выполнения служебных обязанностей с табельным оружием это 
стрельба из-за укрытия. В случае встречного огневого контакта каждый из 
полицейских должен уметь обеспечить личную безопасность, а также 
пресечь противоправные действия. Упражнения, выполняемые 
действующими сотрудниками, предусматривают стрельбы из 
естественных стрелковых положений, таких как положение стоя или с 
колена находясь непосредственно перед мишенью. Нам же необходимо 
натренировать полицейского стрелять из положения не совсем 
комфортного для него, но при этом позволяющего минимизировать 
последствия встречного огневого контакта.  

При подготовке следует начать со стрельбы из-за укрытия в 
положении стоя с удобной для стрельбы стороны. В качестве укрытия 
может использоваться фанерная доска, которая в случае попадания в нее 
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исключит возможные травмы и последствия. Затем с улучшением 
результата необходимо начать отрабатывать стрельбу с неудобной 
стороны, а также из положения с колена и лежа. В зависимости от 
материально технической базы могут отрабатываться стрельба из окна или 
стоящего автомобиля. 

Отработка стрельбы из-за укрытия может осуществляться как в 
территориальных органах, так и в образовательных организациях системы 
МВД России, оснащение которых позволяет на высшем уровне 
сформировать навык стрельбы из-за различных укрытий и из различных 
положений.  

При получении оружия сотрудникам полиции выдается пистолет 
Макарова и два магазина, следовательно, нужно понимать, что при 
несении службы может возникнуть ситуация, когда сотрудник 
воспользуется запасным магазином. Исходя из вышеизложенного 
следующий необходимый навык для полицейского – это быстрая смена 
магазина в различных положениях.  

В отличие от предыдущих навыков отработку смен магазина может 
осуществлять сотрудник самостоятельно, но при этом следует отметить, 
что используемые магазины должны быть пустыми, а лучше всего 
использование учебного оружия или массогабаритных макетов. Следует 
помнить, что смена магазина должна осуществляться уверенными четкими 
действиями, которые в свою очередь должны производиться без 
визуального контроля, поскольку всё зрительное внимание находиться на 
мишени (преступнике). Также, как и извлечение пистолета из кобуры 
смена должна производиться из различных положений, в том числе и 
некомфортных для сотрудника. 

Завершая перечисление стрелковых навыков, хотелось бы обратить 
внимание на навык стрельбы по движущимся мишеням. К сожалению, на 
уровне территориальных органов стрельба по движущимся мишеням не 
производиться в виду отсутствия таковых технических установок. Но при 
этом следует понимать, что преступник или животное, которое угрожает 
жизни граждан – это живые организмы, которые перемещаются в 
пространстве. В связи с этим отработка навыка стрельбы по движущимся 
мишеням в рамках занятий по огневые подготовки занимает ключевую 
позицию. Однако отработка должна начинаться на этапе прохождения 
курсов первоначальной профессиональной подготовки в учебных центрах, 
а затем регулярно поддерживаться в рамках курсов повышения 
квалификации в образовательных организациях.  

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить что 
вышеперечисленные навыки необходимы сотрудникам полиции при 
применении огнестрельного оружия. Но нужно понимать, что на 
сотрудников полиции в настоящее время лежит большая нагрузка, которая 
ведет к отсутствию достаточного времени для посещения занятий по 
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огневой подготовке. Умелая и грамотная организация служебного времени 
в комплексе с мероприятиями, запланированными на различных уровнях 
системы МВД России позволит укрепить и повысить уровень подготовки 
начинающих и действующих сотрудников полиции. 
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На сегодняшний день митинги, пикетирования, шествия и 

демонстрации достаточно широкое проявление мнения граждан в 
демократических государственных системах.  

Рассматривая данную тематику, хотелось бы отметить, что право 
граждан на проведение публичных мероприятий впервые было закреплено 
в Именном высочайшем Указе Правительствующему сенату 12.10.1905 г. 
«Об установлении временных мер в дополнении действующих 
постановлениях о собраниях». 

В Конституции РФ отмечается, что граждане государства имеют 
право на мирные собрания без оружия, проводить митинги, шествия и т. п. 
в случаях, если органы власти предварительно уведомлены [1]. 
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Проблематика данной темы обуславливается с последними 
событиями, произошедшими в январе-апреле 2021 (протесты в поддержку 
Алексея Навального). 

Само собой разумеется, выражение своей позиции и мнений на 
митингах является неотъемлемым правом граждан. Тем не менее, на 
сегодняшний день очевидно, что граждане проводят их, не получая на это 
разрешение у органов власти. 

Несогласованные мероприятия такого характера, по большей части, 
тесно переплетаются с массовыми нарушениями общественного порядка и 
игнорированием действий сотрудников. 

Основным органом управления силами и средствами при 
возникновении особых условий, согласно плану, считается оперативный 
штаб [2]. 

Оперативный штаб состоит из нескольких структурных элементов, в 
которые входит руководитель и рабочая группа. 

Состав оперативного штаба формируется из руководящего состава 
территориальных органов МВД России, рабочей группы этого ОВД и 
представителей взаимодействующих органов по согласованию. 

Для решения задач по предупреждению и пресечению массовых 
беспорядков силы и средства могут формироваться в следующие группы 
оперативно-служебного применения: оперативная, разведки (наземной или 
воздушной), оперативной связи, взаимодействия со средствами массовой 
информации, ведения переговоров, следственно-оперативная группа, 
подразделение документирования происшествий, охраны и оцепления, 
блокирования, эвакуации, применения спецсредств, группы изъятия особо 
активных участников, конвоирования, посты проверки граждан, группы 
патрулирования, организации дорожного движения, ликвидации угрозы 
взрыва, технического обеспечения, резерва и т. д.  

Стоит отметить, что сотрудниками производятся предупредительные 
мероприятия для минимизации последствий несогласованных публичных 
мероприятий. К их числу можно отнести и переговоры представителей 
органов государственной власти и управления с лидерами мероприятий. 
При достижении взаимного согласия переговаривающиеся стороны 
сообщают о результатах собравшимся и предлагают разойтись. Если толпа 
выражает несогласие с результатами переговоров, ей предлагают выделить 
из своей среды другую группу лиц для поиска компромиссных решений. 

Выступления перед толпой руководителей органов государственной 
власти и управления, правоохранительных органов, а также пользующихся 
влиянием представителей общественных объединений, культуры, 
духовенства с разъяснением намечаемых мер по устранению причин 
конфликтной ситуации, противоправности и бесперспективности 
погромных намерений, с призывами к решению возникших проблем 
законным путем. 
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Работу агитационно-пропагандистских групп, в том числе с участием 
представителей соответствующих органов государственной власти и 
управления, общественных формирований, трудовых коллективов, 
народных депутатов и других здравомыслящих лиц, пользующихся 
авторитетом у населения, для ведения контрпропаганды и оказания 
психологического воздействия на толпу. 

Усиление охраны особо важных объектов. 
Введение установленных законом временных ограничений или 

запрещений на движение транспорта и пешеходов. 
Практика показывает, что сотрудники ОВД, в процессе проведения 

переговоров с организаторами, не достигают ожидаемого результата о 
прекращении противоправных действий, что создает условия для 
применения физической силы и специальных средств.  

Обстановка на митингах усложняется тем, что возникает, так 
называемый, «эффект толпы». В таких условиях граждане не могут 
критически оценивать окружающую действительность и настроены более 
агрессивно. 

В большинстве случаев, при применении физической силы по 
отношению ко всем участникам порождает еще большую агрессию и 
сопротивление. В связи с этим, подавление негативного настроя толпы 
посредством силы – достаточно крайний метод.  

Мировой опыт показывает, что государственные перевороты 
являются следствием применения силовых мер со стороны властей. 
Известный культоролог Э. Канетти в своем исследовании отмечает, что 
«то, что противостоит толпе, ею и уничтожается» [3].  

Задержание активистов влечет за собой привлечение внимание 
остальных участников, порождая еще большую агрессию. З. Фрейд 
полагал, что «в толпе каждый эмоционально связан с лидером и 
окружающими» [4]. 

Мы полагаем, что наиболее целесообразным в условиях митинга 
будет поиск организаторов и устранение их с места проведения 
мероприятия. По большей части, организаторы митингов имеют более 
активную позицию, находятся в центре и привлекают к себе внимание 
окружающих и руководят ими. 

На практике имели место быть ситуации, когда организаторы не 
принимали непосредственное участие в митингах. В таких случаях, 
сотрудникам полиции необходимо задерживать наиболее активных 
участников, и с их помощью выявлять места нахождения организаторов, 
используя метод убеждения.  

Психологические исследования показывают, что для 
предотвращения массовых беспорядков при проведении массовых 
мероприятий эффективно применять: навыки командно-штабных учений, 
активные переговоры с организаторами, привлечение СМИ, владение 
оперативной информацией и т. п.  
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Высший начальствующий состав выделяет применение следующих 
мер: качественное управление силами и средствами включая в себя 
согласованность в действиях подразделений приданных сил, успешные 
переговоры, точный расчет сил и средств подразделений, знание и 
успешное применение психологии толпы и т. д. [5]. 

Хотелось бы отметить, что сотрудникам полиции, а также другим 
силовым службам, задействованными на охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий, необходимо применять 
специальные средства и физическую силу, лишь в условиях крайней 
необходимости.  

Подготовительные мероприятия к охране общественного порядка с 
политическим мотивами несет в себе потенциальную возможность 
перехода в массовые беспорядки, поэтому главная задача сотрудников – 
недопущение этого. «Действуя четко и скоординировано сотрудники 
нацелены на постепенное решение стоящих перед ними задач в быстро 
сменяющейся оперативной обстановке» [6]. 

Как известно, реализуя охрану общественного порядка при 
несогласованных публичных мероприятиях, сотрудники руководствуются 
ФЗ «О полиции», поскольку именно данный НПА содержит положения 
относительно применения физической силы и специальных средств. 
Одновременно с нормами данного закона, действия сотрудников при 
массовых мероприятиях является более узкой сферой.  

В научной литературе исследователями выдвигается позиция о 
законодательном закреплении действий по обеспечению правопорядка в 
условиях массовых мероприятий. Возникает необходимость в 
формировании специализированного нормативно-правового акта, 
регламентирующего аспекты реализации охраны общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий. К примеру, ведомственного акта 
«Наставление по обеспечению правопорядка при подготовке и проведении 
публичных мероприятий» [7]. 

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что четкое и грамотное 
планирование мероприятий по обеспечению ООП и ООБ в рамках 
несанкционированных публичных мероприятий является гарантом 
безопасности и законности. Кроме того, в этом процессе важной 
составляющей является нормативное регулирование действий сотрудников 
полиции, что на сегодняшний день, в условиях активно сменяющихся 
настроений в обществе значительно затруднено. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 

Выносливость представляет собой способность организма человека 
противостоять возникающему в процессе интенсивной мышечной работы 
утомлению, что может проявляться в двух формах. Так, она выражается в 
продолжительности работы по заданному уровню мощности до появления 
первых признаков усталости, а также в скорости снижения 
работоспособности при поступающей утомляемости. Показатель 
выносливости является одним из важных не только в спорте, но и играет 
немалую роль в поддержании здорового образа жизни, особенно, если это 
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касается курсантов и слушателей образовательных организаций 
ведомственных вузов, которым приходится сталкиваться с различными 
нагрузками, как по служебной необходимости, так и при выполнении 
установленных нормативов.  

Чтобы обозначить наиболее действенные способы развития 
выносливости, нужно обозначить ее виды: 

 общая выносливость позволяет человеку долгое время выполнять 
продолжительную работу при умеренной интенсивности в момент 
задействования большей части мышц тела; 

 специальная находится в тесной взаимосвязи с общей 
выносливостью, однако в данном случае задействуется определённый 
навык (например, бег или прыжки); 

 скоростная выносливость позволяет на протяжении долгого 
времени поддерживать установленную мощность (интенсивность) 
физической работы (в большей мере это относится к циклическим видам 
спорта: бег, плавание, езда на велосипеде); 

 силовая выносливость нацелена на осуществление деятельности, 
требующей существенных энергетических затрат за минимальное время. 
Затраты энергии непосредственно связаны с мышечными усилиями. 
Данный вид выносливости проявляется при нагрузках большого и малого 
веса; 

 скоростно-силовая связана с чередованием выполнения силовой и 
циклической нагрузок в длительный период; 

 координационная связана с такими видами спорта, где силовая 
нагрузка распределена неравномерно (волейбол, футбол, баскетбол и 
другие групповые игры) [1]. 

Независимо от вида выносливости применение комплекса мер, 
направленных на ее развитие, будет идентичен с отличием лишь в 
соотношении применяемых мер.  

Итак, при работе над развитием выносливости следует разделить ее 
на три основных этапа. 

На первоначальном этапе внимание должно быть уделено 
совершенствованию функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
с параллельным укреплением опорно-двигательного аппарата, 
преодоление периода крепатуры на первых порах тренировочного 
процесса. Данный этап способствует развитию общей выносливости, без 
которой дальнейшее развитие любого из ее видов не представляется 
возможным.  

На последующем этапе целесообразно смешивание нагрузок в 
анаэробном и аэробном режиме. Сочетание таких режимов приводит к 
тому, что аэробная нагрузка дозволяет достичь тренировочного эффекта 
постепенно, а анаэробная, не расходуя большого количества энергии, 
выступает инструментом наращивания силы, скорости, мощности и массы 
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мышц. Грамотный подход к аэробным тренировкам позволяет достичь 
положительного эффекта, отражающегося на состоянии всего организма. 
Так, достигается избавление от лишнего веса, существенно повышается 
общая выносливость, укрепляется сердечно-сосудистая система и 
повышается работоспособность [2]. 

На заключительном этапе, достигнув определённой 
тренированности, следует повышать объем нагрузок путём повышения 
интенсивности выполняемых упражнений при использовании метода 
интервальной тренировки при смешанном режиме аэробной и анаэробной 
нагрузок. При этом необходимо избирательно воздействовать на 
отдельные составляющие специальной выносливости.  

Выделяют различные методики развития выносливости, среди 
которых можно выделить: 

 равномерный непрерывный метод, который предполагает 
выполнение упражнения при малой или умеренной интенсивности в 
течение продолжительного времени. В качестве классического примера 
можно привести бег без изменения скорости. 

 переменный непрерывный метод позволяет достичь 
выносливости организма как аэробной, так и анаэробной посредством 
постоянного изменения интенсивности выполняемого упражнения. 
Например, при беге на определенном отрезке пути осуществляется 
повышение скорости с последующим ее снижением до начальной. 

 повторный метод предполагает применение упражнений, 
повторяющихся через неопределенные промежутки времени несколько 
раз; 

 интервальный метод состоит в том, что выполнение упражнений 
небольшой продолжительности осуществляется строго через 
определенные промежутки времени отдыха. Как правило, он используется 
для развития специальной выносливости [3]. 

Кроме того, немаловажную роль при развитии выносливости играет 
и правильный подход к питанию. Так, рассмотрим механизм развития 
выносливости. Ее величина находится в прямой зависимости от 
накопленного в мышцах гликогена. Это объясняется тем, что при высокой 
физической нагрузке происходит высвобождение большого количества 
энергии, чего не происходит при расщеплении жира. Именно поэтому при 
стремлении повысить уровень выносливости рекомендуется 
высокоуглеводная диета, способствующая повышению выносливости 
мышц. При постоянных тренировках на выносливость число капилляров 
вокруг мышечных волокон увеличивается, что говорит об адаптивных 
изменениях организма, в частности, кровеносной и дыхательной систем 
для обеспечения лучшего способа подачи кислорода к мышцам.  
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Таким образом, процесс развития выносливости существенно 
отличается от других тем, что интенсивность тренировки будет 
равномерной, а ее объем достаточно велик. 

Итак, выносливость обеспечивается повышенными 
функциональными возможностями организма. Это обуславливается 
различными факторами, но главным из них будет выступать деятельность 
коры головного мозг, которая осуществляет регулирование состояния 
центральной нервной системы и отмечает работоспособность других 
систем организма. Центральная нервная система определяет 
работоспособность мышц, слаженную работу всех систем и органов, 
отвечает за выполнение всех движений и действий спортсмена. Работая 
над развитием выносливости, курсант автоматически совершенствует 
систему всех нервных процессов, происходящих в организме в процессе 
работы, улучшаются функции систем и органов, происходит экономизация 
их деятельности. Кроме того, клетки головного мозга также повышают 
способность работать дольше и интенсивнее, отчего сами становятся 
выносливее.  

Таким образом, можно выделить наиболее важные факторы, 
определяющие общую выносливость – это процессы энергообеспечения 
организма: аэробный (при участии кислорода) и анаэробный (без участия 
кислорода). В спортивной практике термину «общая выносливость» 
соответствует «аэробная выносливость», а термину «скоростная 
выносливость» соответствует «анаэробная выносливость». При развитии 
всех видов выносливости, в первую очередь, следует уделять внимание 
общей выносливости, которая выступает основой поддержания высокой 
физической работоспособности в легкой атлетике, обеспечивая 
переносимость высоких объемов тренировочных нагрузок, и 
непосредственно связана со всеми другими видами выносливости.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА РАЗВИТИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПРОФИЛАКТИКУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У СОТРУДНИКОВ ППСП 
 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека, противодействия преступности, обеспечения охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой 
территории [1]. В процессе оперативно-служебной деятельности 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП), 
вследствие особенностей несения службы оказываются в 
непосредственной близости от места происшествия (совершения 
преступления), поэтому одним из стратегических факторов, влияющих на 
эффективное и своевременное пресечение противоправных действий, 
является степень физической подготовки действующих сотрудников 
ППСП). 

Актуальность темы обусловлена прогрессивным ростом показателей 
смертности среди мужского населения планеты от сердечно-сосудистых 
заболеваний, по прогнозам экспертов, с 18,1 миллионов человек в 2010 
году до 24,2 миллионов человек в 2030 году [2]. Заместитель директора 
департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Минздрава РФ Дмитрий Чугаев [6], выступая на 
«круглом столе» Всероссийского конгресса пациентов 27 ноября 2021, 
заявил, что показатель смертности от болезней системы кровообращения 
(далее – БСК) за январь-декабрь 2020 года составил 754,6 на 100 тыс. 
населения, что выше индикаторного показателя (595,0 на 100 тыс. 
населения) на 21,2% и на 23,4% выше показателя 2019 года (611,0 на 100 
тыс. населения).  

В данной работе мы уделим особе внимание на проблемы 
совершенствования физических качеств сотрудников ППСП при 
осуществлении ими обязанностей по охране и обеспечению общественного 
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порядка и безопасности на участке местности, входящую в зону 
обслуживания ОВД. Также будет дана характеристика факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у полицейских. 

При поступлении на службу в ОВД, молодые сотрудники 
сталкиваются с разнообразными факторами риска при выполнении 
служебно-боевых задач, в частности: 

1. стрессовые состояния, связанные с выполнением обязанностей, 
сопряженных с риском для жизни и здоровья сотрудника (задержание 
вооруженных преступников, пресечение массовых беспорядков при 
проведении массовых мероприятий, преодоление оказания физического 
сопротивления законным требованиям сотрудника ОВД); 

2. высокая физическая, психоэмоциональная и интеллектуальная 
напряженность при выполнении боевого приказа, распоряжения 
непосредственного руководителя, связанного с необходимостью 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия (низкая подготовленность сотрудника ППСП при применении 
боевых приемов борьбы при нейтрализации угрозы со стороны 
злоумышленника может привести к повышению смертности среди личного 
состава ОВД, мирных граждан, противоправного завладения и 
уничтожения имущества, нарушения прав и законных интересов граждан); 

3. при поступлении на службу преодоление недостатков в 
физической подготовке сотрудником происходит в условиях непрерывного 
исполнения оперативных задач, в том числе и в ночное время (возможны 
также нарушения естественных биоритмов организма, вызванные 
недостатком времени на сон), изучения специфики повседневной 
деятельности ППСП, должностных обязанностей и инструкций; 

4. сотрудники ППСП сталкиваются с необходимостью 
оперативного ожидания, и вынуждены принимать решения в условиях 
недостатка информации и ограниченности во времени, с ситуациями 
опасными для собственной жизни и чувством ответственности за жизни 
других людей, а также другими факторами, формирующих хроническое 
психоэмоциональное напряжение (ХПЭН); 

В последние годы опасность для здоровья сотрудников ППСП также 
представляют граждане, не соблюдающие санитарных требований, 
направленных на снижение уровня заражаемости и заболеваемости 
населения РФ новой коронавирусной инфекцией Covid-19. 

В таких условиях физическое и психоэмоциональное состояние 
личного состава должно оставаться на высоком профессиональном уровне, 
для этого мы рекомендуем обратить особе внимание на развитие 
физической подготовки, кардиореспираторной системы и профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний у сотрудников ППСП, для этого 
рекомендуем: 
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1. В целях предотвращения десинхронизации биологических 
ритмов, которые возникают, как правило, в связи с нарушением циклов сна 
и бодрствования, рекомендуем осуществлять распределение служебных 
заданий среди личного состава соразмерно со списочной численностью и 
индивидуальной подготовки (физической, интеллектуальной) сотрудников, 
в случае недоукомлектованности территориальных подразделений по 
охране общественного порядка, своевременно докладывать об этом 
вышестоящему руководителю, разрешать задачи, начиная с требующих 
немедленного реагирования. В случае резкого повышения служебных 
задач, сокращения времени на сон, рекомендуем при стабилизации 
оперативной обстановки предоставлять по рапортам сотрудников отгулы и 
краткосрочные отпуска (в случае пренебрежения переутомленным 
физическим состоянием полицейских, последствием бездействия 
руководителя подразделения может привести к развитию дислипидемии 
(нарушение обмена липидов, результат – риск ишемии головного мозга 
либо ишемической болезни сердца и других патологий), 
инсулинорезистентности (количество глюкозы в крови будет расти, а 
выработка инсулина снижаться, результат – развитие сахарного диабета) и 
ожирения 

2. Очевидно, что физическое развитие среди личного состава 
отличается, оно зависит от многих факторов, такие как возраст, пол, вес, 
наличие вредных привычек, опыт выполнения специальных физических 
нагрузок, мотивация и профессиональная загруженность личного состава. 
Мы считаем, что способами преодоления вышеперечисленных проблем 
выступают: 

а) совершенствование кадровой политики по отбору кандидатов для 
должности полицейского (сотрудника ППСП), курсантов в 
образовательные учреждения МВД России, квалифицированных врачей в 
ФКУЗ «МСЧ МВД России» по субъекту РФ. 

б) этапности физической и боевой подготовки личного состава. 
На вторую позицию следует обратить внимание, так как именно в 

последовательном развитии физических качеств сотрудников ППСП 
(силы, выносливости, быстроты, гибкости) состоит сложность организации 
физической и боевой подготовки, для преодоления данной проблемы 
рекомендуем использовать методики обучения спортивной тренировки, а 
именно: общепедагогические (словесные методы и наглядные методы, 
демонстрация видеороликов с элементами применения физической силы в 
повседневной деятельности сотрудников ППСП) и практические (методы 
строгого выполнения физических упражнений в соответствии с 
действующими рекомендациями и инструкциями). Также, при 
поступлении на службу провести оценку физических показателей среди 
личного состава, для повышения мотивационной составляющей допустимо 
проведение соревнований среди взводов подразделения ППСП в 
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командном и индивидуальном зачете, поощрение победителей 
дополнительными отгулами и денежным вознаграждением (либо ценным 
подарком). 

Практическая часть физической подготовки должна состоять из: 
1) Развитие аэробной мощности и гибкости сотрудников ППСП  
выполнение беговых упражнений на короткие и длинные дистанции, 

по ровной и пересеченной местности, с нагрузкой и без нагрузки, с учетом 
и без учета времени;  

для развития гибкости рекомендуем предварительно проводить 
разминку, для повышения эффективности упражнений также рекомендуем 
совершать их при комфортной температуре на открытом воздухе, в 
процессе выполнения упражнений могут применяться следующие 
методики: активные движения с полной амплитудой, пассивные 
упражнения и статические упражнения (выполняются с помощью  
партнера – это движения, выполняемые с отягощением, движения с 
использованием резинового эспандера, с помощью снаряда, вес тела будет 
выступать в качестве отягощения, с сохранением неподвижного состояния 
с предельной амплитудой в течение определенного периода времени). 
Индивидуальные упражнения рекомендуется выполнять в течение первых 
2–3 месяцев службы (учебы), далее постепенное наращивание нагрузок, 
связанных с развитием силы и скорости. 

2) Развитие скоростно-силовых показателей. 
Рекомендуем использовать упражнения для развития всех 

мышечных групп опорно-двигательного аппарата человека (упражнения 
для развития и коррекции мышц шеи, мышц верхней части спины, мышц 
средней части спины, мышц груди, мышц брюшного пресса, мышц 
предплечья, мышц таза и бедра, мышц голени и стопы). Методы: 

а) методы повторного выполнения действий с установкой на 
максимальную скорость движения;  

б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием 
скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных 
условиях. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены проблемы 
совершенствования физических качеств сотрудников ППСП при 
осуществлении ими служебных обязанностей, дана характеристика 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у полицейских, 
предложены меры по преодолению физических недостатков сотрудников 
ППСП, мы считаем, что последовательное развитие физических качеств 
полицейского, равномерное распределение периодов для сна и 
бодрствования, а также меры поощрений и мотиваций будут 
способствовать повышению «уровня здоровья» личного состава ППСП, 
обеспечивать устойчивость к воздействию стрессовых факторов внешней 
среды при одновременном росте общей физической работоспособности за 
счет развития сердечно-сосудистой системы.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
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К РАБОТЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ 

 
Аннотация: в данной статье акцентируется внимание на 

психологических аспектах подготовки сотрудников к действиям в 
условиях проведения стрельб, раскрываются некоторые методы 
психологической саморегуляции, которые помогают улучшить 
психологическую готовность для стрельбы и развить навык осознанной 
работы с огнестрельным оружием.  

Ключевые слова: психологическая подготовка, оружие, 
психоэмоциональное состояние, самоконтроль, курсант. 

Стрельба - это вид деятельности, для которого необходима развитая 
координация, мастерство стрелка, техническая оснащенность и 
психологическая готовность к применению оружия. Независимо от того на 
каком уровне находится стрелок, он все равно повергается влиянию 
стрессовых факторов, которые плохо скажутся на результатах стрельбы. 
Для стрельбы необходимо развивать определенные навыки и свойства 
личности, которые не только способствуют качественному выполнению 
стрелковых упражнений, но и стабильному внутреннему 
психоэмоциональному состоянию [1]. 

Для стабильного психоэмоционального состояния необходима 
психологическая подготовка. Под психологической подготовкой 
понимается процесс, который направлен на создание оптимального 
психологического состояния, формирование внутренней готовности, 
которая способствует совершенствованию техники стрельбы в процессе 
выполнения упражнений, для достижения высоких результатов в тяжелой 
обстановке (стрессовой ситуации).  

Особенностью психологической подготовки является то, что ее 
необходимо проводить с учетом психолого-педагогических особенностей. 
Педагогические особенности включают, с одной стороны, изучение мер 
безопасности, умение решать задачи психологической подготовки 
методами педагогического воздействия, развитие умения оценивать 
обстановку, предвидеть изменения в различных ситуациях и быстро 
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соображать. С другой стороны, психологические качества, их цель – 
научить сотрудника преодолевать волнение перед стрельбой, 
совершенствовать процесс приспособления к предстартовому состоянию, 
тренировать и совершенствовать Мотивационную силу воли – выполнять 
упражнение и формировать психологическую готовность действовать в 
опасных ситуациях педагогическими методами [2]. 

По мнению Н.В. Левитова психологическая подготовка состоит не 
только из каких-либо аспектов психики, но и их физической подготовки, 
навыка и опыта, которые даже не связаны с психикой напрямую. 
Психологическая составляющая личности включает в себя опыт, который 
является физически накопленным знанием. Можно заметить, что 
психологическая готовность сотрудников ОВД в процессе работы с 
оружием будет находиться в зависимости от накопленных знаний и 
навыков стрельбы. 

Не только Н.В. Левитова интересовало рассмотрение тематики 
психологической подготовки, данный вопрос также рассматривал  
В.В. Григорьев. По его мнению, психологическая подготовка необходима 
для сотрудников, которым приходится нести службу с пистолетом, 
поскольку они часто сталкиваются с эмоциональным напряжением, 
страхом, неуверенностью в себе, а в самые неожиданные моменты 
необходимо быстро мобилизовать все силы для выполнения задачи. 
Малейшее изменение в стрессовом состоянии человека приводит к тому, 
что он теряет способность логически оценивать сложившуюся ситуацию и 
применять свои навыки. В.В. Григорьев представляет решение этой 
проблемы путем приведения всех необходимых действий или процедур, 
связанных со стрельбой, к автоматической реакции психики стрелка при 
резкой смене обстоятельств. Приведение технического мероприятия в 
автоматическую реакцию (двигательный навык) помогает выполнять все 
необходимые функции даже в состоянии стресса и растерянности [3]. 

С мнением В.В. Григорьева трудно не согласиться, однако, следует 
отметить, что автоматическая реакция не способна полностью подавить 
напряжение при резкой смене обстановки, и все же существует 
вероятность возникновения проблем при использовании оружия. Поэтому, 
помимо метода отработки навыков, необходимо рассмотреть, какие еще 
существуют способы, которые могут повлиять на психоэмоциональное 
состояние непосредственно перед стрельбой. 

Эффективным методом является также выполнение ряда 
упражнений, помогающих нормализовать психическое состояние человека 
перед стрельбой. Комплекс состоит из трех упражнений: расслабление, 
аутогенное упражнение, идеомоторное упражнение. Эти упражнения, в 
отличие от навыков, не требуют долгой подготовки и выполняются 
непосредственно перед стрельбой. 
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В основе упражнения «Расслабление» лежит взаимосвязь между 
отрицательными эмоциями и мышечным напряжением, то есть обучение 
сознательному и произвольному управлению своим эмоциональным 
состоянием перед стрельбой. Этот метод заключается в необходимости 
целенаправленно расслабляться во время стрельбы, когда человек 
начинает испытывать разнообразные эмоции, в том числе негативные, 
которые непреднамеренно вызывают напряжение мышц и мешают 
качественно выполнить необходимые действия для успешного попадания в 
цель. Если при напряжении мышц, целенаправленно их расслабить, то 
напряжение и психическое состояние нормализуется и установится на 
нужном уровне. 

«Аутогенная тренировка» — это повторение конкретных вербальных 
упражнений, предназначенных для овладения техникой самовнушения с 
целью предотвращения чрезмерного нервно-психического напряжения и 
поддержания отличной спортивной формы. Суть упражнения заключается 
в том, чтобы научить человека концентрироваться на конкретных объектах 
(преимущественно физических), ощущениях в точном соответствии с 
собственными мысленными словесными формулами [4]. 

Идеомоторная тренировка – это мысленное повторение изученных 
приемов и функций, направленное на укрепление двигательных навыков и 
поддержание тренировочной готовности стрелка. Этот метод помогает 
сотруднику тщательно обдумать свои действия с оружием до начала 
стрельбы и управлять мышечным напряжением до, вовремя и после 
выстрела. Это способствует более точной и правильной стрельбе из 
оружия [5]. 

Итак, можно сказать, что психологическая подготовка является 
одним из важных компонентов при стрельбе и является необходимой для 
изучения всеми сотрудниками ОВД, которым приходится работать с 
оружием, поскольку управление своими психологическими ресурсами дает 
возможность влиять на собственные состояния и добиваться поставленных 
целей. 
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Аннотация: в статье исследована специфика тактико-специальной 

подготовки сотрудников ОВД МВД России, сделан акцент на специальных 
операциях – наиболее сложной форме выполнения боевых задач в борьбе с 
преступностью и защиты общественной безопасности в условиях 
чрезвычайной обстановки. Выявлена и проанализирована проблема 
правомерности риска при действиях ОВД МВД России в спецоперациях по 
освобождению заложников, в связи с чем, высказаны предложения с целью 
ее минимизации.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, тактико-специальная 
подготовка, специальная операция, освобождение заложников, 
обоснованный риск. 

Борьба с преступностью является одной из первостепенных задач 
сотрудников правоохранительной системы любого государства. В сложных 
условиях обострения криминогенной обстановки, нарастания 
агрессивности и вооруженности преступников органы внутренних дел 
России [5] (далее – ОВД России) в целях максимально эффективного 
выполнения оперативно-служебных задач осуществляют комплекс мер, 
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основой которых выступает тактико-специальная подготовка – важнейшая 
составляющая профессионального мастерства сотрудников ОВД России.  

Специальная деятельность сотрудников ОВД МВД России 
подразумевает практическую деятельность по обеспечению общественной 
безопасности в чрезвычайной обстановке, включающую теоретическую и 
практическую подготовку личного состава ОВД по применению на 
практике регламентирующих несение службы нормативных правовых 
актов, пределов допустимости правовых ограничительных мер и 
тактических приемов, элементов организации и проведения специальных 
операций, основ применения и использования физической силы, 
огнестрельного оружия, спецсредств в различных условиях. 

В жизни возникает множество ситуаций, требующих от ОВД 
немедленного принятия решений, высокая результативность которых 
достигается только благодаря эффективному взаимодействию таких 
структурных элементов тактико-специальной подготовки, как: 

а) специальная топография (использование графических 
документов);  

б) специальная тактика (приемы и способы действий отдельных 
сотрудников и спецгрупп, управление ими в особых условиях);  

в) деятельность ОВД при чрезвычайных ситуациях (теоретические и 
практические знания, умения, навыки и т. д. ) [3, с. 66].  

В условиях чрезвычайной обстановки возможны тактические 
просчеты и ошибки, допускаемые сотрудниками ОВД, которые могут 
повлечь ранения, гибель и гражданских лиц, и самих сотрудников 
правоохранительной системы. Именно поэтому к уровню 
профессиональной и тактико-специальной подготовки сотрудников ОВД 
России предъявляются повышенные и максимально строгие требования.  

В борьбе с преступностью и защиты общественной безопасности в 
условиях чрезвычайной обстановки важнейшее место в деятельности ОВД 
занимают специальные операции – наиболее сложная форма выполнения 
боевых задач с задействованием большого количества сил и средств 
различных направлений [3, с. 67]. От руководителя и личного состава ОВД 
спецоперации, которые они проводят или самостоятельно, или совместно с 
подразделениями внутренних войск МВД России, требуются весомые 
физические, моральные затраты, грамотная организация, четкие и 
налаженные взаимодействия и связи.  

Анализ позиций исследователей [4, с. 88] на правовое понимание 
специальных операций в деятельности ОВД России позволяет 
сформулировать общую терминологию, при которой под специальной 
операцией следует понимать совокупность проводимых ОВД в 
чрезвычайной обстановке с целью обеспечения общественной 
безопасности тактических действий и мероприятий, согласованных по 
цели, месту, времени.  
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К видам спецмероприятий относятся: а) организационные 
(изменение режима работы юридических и физических лиц, транспорта); 
б) режимные (запрещение или ограничение въезда/выезда, передвижений 
на территории, в которой проходит спецоперация); в) оперативные (или 
немедленные) (выявление преступников, определение их количества, 
намерений, характера и тактики действий, вооружения, оснащения, 
взаимосвязей, мест укрытия, выявление заложников, их местонахождение, 
количество, обращение с ними и др., склонение преступников к 
добровольным сдаче их самих и выдаче (освобождении) заложников, 
выявление других данных и совершение иных действий, направленных на 
оценку обстановки спецоперации и принятие правильных решений для ее 
проведения); г) следственные (выявление личностей преступников, их 
местонахождения, вооружения, взаимосвязей и др.); д) профилактические 
(предотвращение преступных посягательств, нивелирование условий и 
причин, способствовавших совершению преступлений); ж) разъяснительные 
(доведение до местных жителей информации о сущности проводимых 
ОВД действий посредством СМИ, личных бесед и общественных 
мероприятий) [3, с. 69].  

Каждому виду спецопераций присуща своя последовательность 
проведения комбинаций спецмероприятий и тактических действий, 
решение о принятии которой принимается старшим оперативным 
начальником, избирающим вид, способ проведения спецоперации, 
руководящим ей, осуществляющим управление ее силами и средствами. 
Неотъемлемый элемент управления руководителей ОВД России (включая 
старших оперативных начальников) – планирование специальной 
деятельности в чрезвычайных обстановках, охватывающее всю систему 
мер обеспечения общественной безопасности [3, с. 69].  

Среди перечня спецопераций, проводимых ОВД (розыск и захват 
вооруженных и других опасных преступников, предотвращение и 
пресечение массовых беспорядков, ликвидация террористических групп и 
бандитских формирований, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, пресечение конфликтов на межнациональной основе и других) 
особо пристальное внимание следует уделить освобождению заложников.  

В рамках данной статьи не будут перечисляться массовые 
(резонансные) события по захвату заложников, о них знает весь мир, 
акцентируем внимание на рядовых примерах, которых множество. Так, 
только в 2021-2022 годах: в Сочи 32-летний мужчина удерживал в 
заложниках свою пожилую мать при помощи огнестрельного оружия, и, 
несмотря на стрельбу в прибывших по вызову местных жителей 
сотрудников полиции, благодаря грамотной работе ОВД никто не 
пострадал, злоумышленника обезоружили; слаженными усилиями 
сотрудникам ОВД удалось спасти 35-летнюю беременную женщину – 
жительницу Ленинградской области, которая находилась неделю в 
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заложниках у людей, вымогавших у ее сожителя-бизнесмена 10 000 000 
рублей; 53-летний житель Владикавказа взял в заложники 11 человек, из 
которых 2 были детьми, находившихся в магазине, куда он зашел, в 
результате спецоперации правоохранительных органов всех удалось 
освободить, никто не пострадал; в Подмосковье сотрудники полиции 
освободили двух девушек, находившихся в заложниках у вооруженного 
мужчины (при нем обнаружили два пневматических пистолета, два 
охолощенных автомата, два охолощенных пистолета «Макарова», три 
страйкбольные светошумовые гранаты); в Стерлитамаке задержали 
вооруженного мужчину, удерживавшего насильно в квартире 32-летнюю 
женщину с 10-летним сыном, посредством грамотных переговоров 
сотрудников полиции с злоумышленником удалось освободить 
заложников [5]. Примеров множество, логично, что даже малую часть из 
них не перечислить, при этом, не стоит забывать, что преступность носит 
высокий латентный характер.  

Законодательно захват заложника регулируется ст. 206 Уголовного 
кодекса РФ [1] (далее – УК РФ), под таким преступным действием 
понимается неправомерное физическое ограничение свободы физического 
лица, освобождение которого ставится в прямую зависимость от 
выполнения требований субъекта преступления, которые обращены к 
государству, физическим и/или юридическим лицам. Захват бывает 
тайным или открытым, без насилия или с применением такового, насилие 
может быть опасным и неопасным для жизни заложника(ов).  

Освобождение заложников сотрудниками ОВД МВД России 
представляет собой комплекс мероприятий, который начинается 
реализовываться после получения информации о факте захвата 
заложников и разработки плана. Варианты реагирования: применения 
силы на основании фактора внезапности, проведение переговоров, 
удовлетворение требований преступников. Руководитель (начальник) 
оперативного штаба докладывает об обстановке и принятом решении в 
форме приказа, в соответствии с которым формируются следующие 
группы с возложением соответствующих задач:  

 блокирования – путем выставления заслонов блокирует места 
нахождения преступников и заложников, обеспечивает режим пропуска 
граждан и транспорта в район проведения операции, скрыто блокирует 
район проведения операции, предотвращает проникновение иных лиц в 
зону операции, информирует руководителя оперативного штаба о 
ситуации и требованиях преступников;  

 ведения переговоров – оценивает информацию о личности 
преступников и заложников, прогнозирует варианты их действий, склоняет 
преступников к отказу от преступных намерений и освобождению 
заложников, принимает участие в оперативной «игре» с преступниками 
для создания максимально благоприятных условий для их нейтрализации; 
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 захвата – охраняет преступников до прибытия группы 
конвоирования, участвует в рекогносцировке местности и иных 
мероприятий к возможному штурму; осуществляет задержание 
преступников, в исключительных случаях уничтожает их, принимает меры 
к эвакуации потерпевших и оказанию им медпомощи; сохраняет в 
неприкосновенности зону операции; 

 прикрытия и применения спецсредств – проводит 
подготовительные к спецоперации мероприятия, помогает группе захвате в 
штурме, в дымовом, огневом, шумовом прикрытиях, оказывает 
медицинскую и эвакуационную помощь потерпевшим; 

 организационно-аналитическая – собирает данные об обстановке, 
обобщает их, анализирует, готовит предложения для принятия решения на 
операцию, ведет карту (схему) действий; 

 конвоирования – сопровождает преступников в следственные 
органы, исключает их контакты с иными лицами, предотвращает их побег; 

 разграждения – проделывает по объекту проходы, обеспечивает 
беспрепятственное движение оперативных групп в зоне операции; 

 эвакуации – осуществляет эвакуацию людей и предметов, 
имеющих значение для расследования преступления; 

 документирования – фиксирует в документах противоправные 
действия для последующей передачи их следственным органам; 

 следственно – оперативная – осуществляет неотложные 
следственные действия, оперативные и розыскные мероприятия; 

 взаимодействия со СМИ – предоставляет СМИ о ходе 
спецоперации достоверную информацию, опровергая ложные сведения  
[3, с. 70].  

При освобождении заложников в большинстве случаев у 
сотрудников ОВД возникает неопределенность в принятии решений по 
пресечению преступления и возможными отрицательными последствиями 
от такого пресечения, что обусловлено экстремальностью самой 
чрезвычайной ситуации. Именно при осуществлении данной спецоперации 
нередко возникает немало вопросов по оценке правомерности действий 
сотрудников правоохранительной системы, которые в особо рискованных 
ситуациях (как правило, угрозе причинения вреда заложникам) применяют 
спецсредства, оружие.  

Действующим законодательством, в частности, ст. 14 Закона о 
полиции [2], ведомственными и межведомственными нормативными 
правовыми актами (приказами, инструкциями, и т. д. ) локального 
(внутреннего) уровня (большинство из которых носит закрытый характер) 
предусмотрено право сотрудников ОВД при освобождении заложников 
применять спецсредства и оружие. Каждый отдельно взятый такой случай 
детально анализируется с точки зрения закона, в частности, суды при 
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рассмотрении дел о привлечении сотрудников ОВД МВД России к 
ответственности всегда анализируют ситуацию с точки зрения применения 
положений ст. 41 УК РФ об обоснованном риске и ст. 42 УК РФ об 
исполнении приказа и распоряжения. Судебная практика и служебная 
статистика по таким делам официально не публикуется, поэтому мы не 
можем знать достоверной картины проблемы, но в большинстве случаев 
действия сотрудников ОВД признаются законными, адекватными в 
соответствии со сложившейся ситуацией, даже вопреки их отказу от 
традиционной тактики проведения спецоперации.  

Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью заложников 
возможно в случаях проявления сотрудниками ОВД в ходе спецоперации 
непрофессионализма (отсутствие навыков анализировать в экстремальных 
ситуациях обоснованный риск, что влечет неверное определение пределов 
допустимого вреда), неоказания медицинской помощи заложникам, что 
негативно воздействует на общественное мнение о деятельности и 
авторитете службы ОВД МВД России.  

Буквальное толкование положений ст. 41 УК РФ позволяет говорить 
о ее некой неопределенности и противоречивости ч. 2 по отношению к ч. 3 
указанной статьи. Обоснованным законодатель признает риск в случае, 
если общественно полезная цель, на которую законодатель указывает в ч. 1 
ст. 41 УК РФ, не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями – проверенными обычными средствами при принятии 
достаточных мер для предотвращения вреда. Например, вынужденным в 
критической ситуации применением токсичного (усыпляющего) газа, 
повлекшим отравление и смерть не только некоторых преступников, но и 
самих заложников, предотвращается взрыв заминированного здания с 
целью сохранения наибольшего количества людей. Штурм с применением 
ядовитого газа в такой чрезвычайной ситуации следует из приказа 
руководителя оперативного штаба МВД России, изданного для 
достижения общественно полезной цели. Бесспорно, родные погибших 
будут подавать в суд на такие действия не сотрудников ОВД – 
исполнителей приказа, а на руководителя оперативного штаба, издавшего 
такой приказ к действию, который в силу ч. 1 ст. 42 УК РФ и будет нести 
ответственность. Мотивировать свои иски родственники могут тем, что 
ядовитый газ явился одним из факторов, приведших к смерти 
родственников-заложников, поскольку их организмы до этого были 
ослаблены и обезвожены. Возникает закономерный вопрос: будет ли 
расцениваться судом в данном случае обоснованный риск с позиции ст. 41 
УК РФ, или ситуация будет расценена с позиции ст. 39 УК РФ как 
совершенная в условиях правомерности крайней необходимости? 

Логично, что любой риск – это всегда состояние неопределенности в 
части наступления либо ненаступления определенных последствий, 
опосредованных целью рискующего: рисковый результат, всегда 
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предполагается, вероятность достижения поставленной цели неабсолютна, 
и цель (представление о результате) может от результата отличаться в 
корне. Учитывая сказанное, рискованное деяние – единственный выход 
для устранения опасности, следовательно, можно предполагать, что 
субъект действует не в состоянии обоснованного риска, а в состоянии 
крайней необходимости. При этом, в ситуации освобождения заложников 
действия сотрудников ОВД всегда сопряжены с угрозой для жизни многих 
людей, что, в силу ч. 3 ст. 41 УК РФ, исключает обоснованность риска, что 
само по себе противоречит положениям ч. 2 ст. 41 УК РФ.  

Суды в каждом таком случае, как верно отмечают исследователи  
[4, с. 101], должны исходить из начальной правомерности риска, оценивая 
не конечный результат причиненного вреда, а объективную сторону 
деяния – тех мер, которые принимались для достижения общественно 
полезной цели и были направлены на устранение опасности.  

Учитывая сказанное, считаем, что проблему расширительного 
толкования правомерности риска в случаях освобождения заложников 
сотрудниками правоохранительной системы можно нивелировать 
посредством: 

– принятия Пленумом Верховного Суда РФ Постановления с 
разъяснениями о правоприменении ст. 39, 41, 42 УК РФ, с изложением 
понятия уголовно-правового риска и указанием его необходимых 
признаков, также оснований применения к определенным составам 
преступлений,  

– оформления законодательных отсылок на предлагаемое 
Постановление Пленума ВС РФ в ст. 39, 41, 42 УК РФ и в иных, 
корреспондирующих им, нормах (в частности, в нормах, регулирующих 
правовое положение, тактико-специальную подготовку и деятельность 
сотрудников ОВД России).  

Нововведения минимизируют расширительное толкование права, 
исключат ошибки в правоприменении.  
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Практическая деятельность сотрудников полиции зачастую 
осуществляется в условиях сложной и напряженной обстановки. Обычно 
она предполагает постоянное взаимодействие с людьми, анализ мотивов и 
целей их деяний, а также умение повлиять на поведение граждан. Однако, 
не секрет, что молодые специалисты не всегда могут правильно построить 
разговор, оформить процессуальные документы или принять решение в 
короткий срок, что указывает на отсутствие необходимых знаний, навыков 
и умений. Безусловно, с опытом сотрудники полиции самостоятельно 
приобретают специальные навыки работы. При этом следует отметить, что 
указанный механизм требует большого количества времени. Таким 
образом, более разумным является обучение навыкам специальной 
подготовки на основе практических и теоретических знаний, которое 
осуществляется в образовательных организациях МВД России.  

Эффективная деятельность сотрудников ОВД невозможна без 
качественного профессионального обучения курсантов системы МВД [1].  

Профессиональная подготовка сотрудников полиции – это 
целенаправленный процесс обучения и совершенствования необходимых 
знаний и умений [2]. МВД РФ уделяет особое внимание специальной 
подготовке сотрудников полиции, впервые принятых на службу. Обучение 
в ВУЗе МВД представляет собой важный этап жизни сотрудника полиции, 
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в период которого осуществляется получение навыков и умений, 
необходимых для будущей профессии. Профессиональная подготовка 
курсантов является неотъемлемой частью воспитания грамотных 
специалистов, а также оказывает влияние на формирование личности 
будущего офицера.  

Таким образом, курсанты образовательных организаций МВД 
начиная с 3 курса изучают дисциплину «Тактико-специальная подготовка» 
[3]. Тактико-специальная подготовка представляет собой важнейший 
элемент профессиональной подготовки сотрудника ОВД. Тактико-
специальная подготовка реализуется в целях развития важных 
профессиональных качеств и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач, возложенных на ОВД РФ.  

Основными задачами учебной дисциплины является: 
1. Формирование профессионального самосознания и 

ответственности за действия и решения. 
2. Обучение приемам и способам обеспечения безопасности в 

условиях, приближенных к практической деятельности.  
3. Развитие наблюдательности и бдительности. 
4. Поддержание постоянной готовности к выполнению служебных 

задач. 
5. Освоение навыков обращения со специальными средствами.  
Выше перечисленные задачи и содержание программ 

профессиональной подготовки курсантов обусловлены действующим 
Законодательством РФ, нормативными правовыми актами МВД России, а 
также учебными планами конкретных образовательных организаций. 

Одной из важнейших задач образования на современном этапе 
является обучение будущих специалистов адаптации к быстро 
меняющимся условиям, но с учетом сохранения качества получаемых 
знаний. Так, например, в условиях распространения COVID-19, 
практически во всех образовательных организациях, в том числе и системы 
МВД, было введено обучение с использованием дистанционных 
технологий. 

Многие педагоги отмечают отрицательную сторону дистанционного 
обучения, другие же, в свою очередь, отзываются положительно. Вопрос 
эффективности рассматривали в своих трудах некоторые отечественные 
ученые, такие как: Н.Б. Евтух, М.Ю. Карпенко, О.В. Хмель и другие.  

В их исследованиях говорится об уровне самоорганизации, 
необходимом для обучения в дистанционном формате. При этом 
отмечается, что обучение курсантов системы МВД в дистанционном 
режиме ставит перед процессом образования определенные трудности. 
Согласно Приказу МВД России от 05.05.2018 N 275 (ред. от 25.01.2021) 
"Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации" одним из 
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видов подготовки сотрудников полиции является профессиональное 
образование, которое осуществляется в образовательных учреждениях 
системы МВД.  

Традиционно занятия по специальной подготовке проходят в очном 
формате. Используется несколько форм обучения: лекционные, 
семинарские и практические. Лекционные занятия – освещают 
теоретические вопросы дисциплины. Семинарские - подразумевают 
проверку знаний теоретического курса, а также разбор сложных для 
понимания вопросов. Практические занятия, в свою очередь, строятся на 
методе «проблемного обучения». То есть, преподаватель моделирует 
некую проблему или ситуацию, решение которой курсанты смогут найти 
на основе изученного раннее материала. 

Также практические занятия нередко проводятся вне территории 
образовательных организаций. Данный подход реализуется в целях 
подготовки курсантов, например, к ориентированию на местности. Таким 
образом, курсанты и слушатели могут не только использовать, но и 
проверить свои знания на практике, то есть в обстановке, приближенной к 
боевой.  

В соответствии с указом Президента от 02.04.2020 № 239 
образовательные учреждения были переведены на дистанционный режим 
обучения в собственных электронно-образовательных системах. В них 
размещены электронные ресурсы, лекционные и учебно-методические 
материалы для самостоятельного обучения. 

Качество осуществляемой деятельности сотрудников ОВД напрямую 
зависит от их тактической подготовки, то есть владения необходимыми 
навыками, умениями и знаниями. Высокий уровень такой подготовки 
достигается систематическим, упорным и комплексным обучением. 

Однако, несмотря на, казалось бы, удобство изучение материала и 
обучение в целом, курсанты и слушатели столкнулись с целым рядом 
проблем. Одной из таких является изучение дисциплины тактико-
специальная подготовка.  

1. Усвоение материала самостоятельно дается далеко не всем. Для 
полного изучения всего объема информации недостаточно только 
прочитать материал лекции. Необходимо рассмотреть вопросы с 
преподавателем и изучить их на практике. 

2. Электронная информационная образовательная среда 
совершенно не подходит для изучения таких дисциплин, в связи с тем, что 
курсанты на занятиях по ТСП изучают не только ту информацию, что 
можно найти в открытом доступе, но и приказы «для служебного 
пользования». Таким образом, размещение подобных документов 
невозможно в образовательных электронных системах, а, значит, изучение 
курса дисциплины прерывается.  
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3. Во время дистанционного обучения совершенно отсутствует 
фактор живого общения, а также мер воспитательного характера, 
необходимых для полноценной подготовки сотрудника. [7] 

Таким образом, следует ответить, что в условиях распространения 
COVID-19 применение электронных информационных образовательных 
систем требует много сил терпения. А при изучении дисциплин 
профессионального образования применение их невозможно. Также 
примером можно привести физическую и огневую подготовку курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД. Невозможно 
дистанционно обучиться боевым приемам борьбы или научиться стрелять. 
На занятиях по тактико-специальной подготовке обучаются не только 
ориентированию на местности и изучаются приказы, а также как уже было 
сказано ранее, будущие сотрудники полиции обучаются правомерному 
применению специальных средств.  
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Ориентирование на местности всегда играло огромную роль в жизни 
индивида во все времена. Это можно было наблюдать от нахождения 
средств существования первобытного человека до освоения человеком 
космоса. Нахождение человеком его местоположения имеет место быть со 
дня его рождения, поэтому эта тема актуальна и стабильна на сегодняшний 
день. Умение ориентироваться на местности имеет большое значение в 
физиологических и психологических качествах человека [1].  

С топографией мы сталкиваемся ежедневно. А топографическая 
подготовка среди выпускников образовательных организаций МВД, 
должна быть на высшем уровне, так как в силу своей служебной 
деятельности они каждый день сталкиваются и будут с этим сталкиваться. 
Так для развития навыков ориентирования на местности среди курсантов и 
слушателей образовательных организациях МВД России присутствует в 
обучающейся программе, специальная дисциплина тактико-специальная 
подготовка. Благодаря которой, курсанты и слушатели могут при 
выполнении оперативно-служебных задач с уверенностью и без 
затруднения найти решения поставленных задач в особых условиях [5].  

Будущая деятельность выпускников образовательных организаций 
МВД тесно связана с нахождением на местности, а это и является одним из 
важных элементов оперативной обстановки [2]. Поэтому развитие навыков 
ориентированности на местности, и поддержание их является важным 
элементом совершенствования специальной подготовки среди курсантов и 
слушателей образовательных организаций. 

В связи с изменяющейся обстановкой в мире, касающейся 
политической, экономической жизни общества, в правоохранительных 
органах в настоящие время это является одной из составляющих, что 
оказывает большое повышение эффективности, способности 
ориентирования сотрудников.  

Ориентирование на местности представляет собой правильное 
определение направлений сторон горизонта и места своего нахождения по 
отношению к окружающим его предметам и рельефа [3]. В настоящий 
момент есть несколько способов ориентирования на местности, и связи с 
развитием в современных условиях навигационной системы, всё равно при 
выполнении специальных заданий при возникновении чрезвычайного 
характера отдают предпочтение топографическим картам. Только 
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благодаря топографической карте можно точно определить координаты и 
все особенности рельефа на местности. Так довольно часто, даже в 
нынешнее время сотрудники при выполнении оперативно-служебных 
задач в горной местности используют в своей деятельности 
топографические карты, что еще раз подчеркивает актуальность более 
глубокого изучения топографии в образовательных организациях МВД. 
Существуют несколько основных способов ориентирования на местности 
без карты: 

 по компасу; 
 по небесным светилам; 
 по признакам местных предметов; 
Но для более точно определения своего местоположения или 

определения положения каких-то местных предметов эффективней всего 
будет воспользоваться топографической картой.  

В пособиях по топографии классификация карт выглядит 
следующим образом, крупномасштабные карты с масштабом 1:25000 и 
1:50000 используются для более точного изучения местности. 
Среднемасштабные 1:100000 и 1:200000 благодаря которым составляются 
географические карты, по ней можно оценить местность. Ну и 
мелкомасштабные карты с масштабом 1:500000 и 1:1000000, по-другому 
называются оперативные карты служат для общей оценки и 
характеристики местности при планировании специальных операций [4].  

Так для более точной и успешной подготовки курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России, в условиях 
современного времени в области топографии должно быть более детальное 
изучение всех топографических карт, как в теоретическом процессе, так и 
практическом. Так при развитии информационных технологий 
эффективным могло быть внедрением в образовательный процесс 
информационных и коммуникационных технологи в области топографии, 
что позволило бы изучать ориентирование с полным погружением в 
реальность. 

Многочисленные пособия по ориентированию на местности, которые 
представлены в образовательных организациях немного устарелые, ну 
устарелые они с точки зрения нынешнего времени, так как в современном 
мире на данный момент существуют более развитые компьютерные 
технологии в области ориентирования и топографии в целом. 
Компьютерные технологии позволят обучающимся объединить 
географическое изображение и звук, что поможет усвоить теорию 
ориентирования на местности. 

В связи эпидемиологической обстановкой в мире, многие 
образовательные организации МВД России столкнулись с проблемой 
изучения топографии в рамках тактико-специальной подготовки по 
средством видеоконференцсвязи. Так как, обучение проходило некоторое 
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время на дистанционном обучении с применением цифравизации, а 
именно с использованием видеоконференцсвязи. Все топографические 
карты были предоставлены курсантам в информационной среде, что 
составляло огромную проблему точного определения координат и 
изучения рельефа местности. 

На мой взгляд, решение этой проблемы состоит в улучшении 
информационных технологий, для совершенствования навыков 
ориентирования в образовательном процессе среди курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России. Да и вообще 
использование компьютерного комплекса в процессе обучения курсантов и 
слушателей улучшило бы образовательный процессе не только в 
дистанционном формате, но и в очном формате также. 

Подводя итог хотелось бы изложить некоторые выводы в отношении 
совершенствования навыков ориентирования на местности среди 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД, что знание 
полученные в рамках тактико-специальной подготовки им будут 
необходимы не только в условиях равнинного рельефа, но в горной 
местности, это связано в первую очередь с прохождением службы на 
Северном Кавказе, так как от нашего региона комплектуют сводный отряд 
для прохождения там службы. 

Большинство вопросов, которые охватывают ориентирования они 
сопряжены с задачами тактической и огневой подготовкой, то есть 
изучение местности, измерение углов и расстояний. 

На мой взгляд топографическая карта — это наиболее точный способ 
определения местоположения изучаемых объектов, который позволяет 
учесть всю кривизну земли при изображении на плоскости. И так же 
позволяет определить, как плановое, так и высотное положение точек 
земной поверхности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
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Спорт во все времена пользовался актуальностью. Люди с древних 

времен стремились быть сильными, так как условия существования 
требовали постоянного совершенства. Ведь нередко физическая 
подготовленность человека спасала ему жизнь, а также служила 
источником для добывания пищи. С развитием человечества произошло 
совершенствование и аспектов, касающихся физической подготовки. 
Теория физической подготовки в настоящее время включает в себя 
большое количество теоретических положений, которые позволяют 
курсант совершенствовать свою физическую подготовленность. 

Сейчас физической подготовленности уделяется большое значение. 
В частности, об этом может свидетельствовать ведомственный контроль. 
Также контроль за уровнем физической подготовленности курсантов 
ведется и в образовательных организациях МВД России. Стоит сказать о 
том, что контроль позволяет более качественно подходить к вопросу, 
касающемуся постоянному совершенствованию физической формы. 

Образовательный процесс в образовательных организациях МВД 
России имеет свои специфические особенности, которые выражаются в 
том, что курсанты обучаются специально прикладной физической 
подготовки. В частности, большое внимание уделяется узконаправленным 
элементам системы подготовки. Большое внимание уделяется отработки 
бросковой техники, досмотру и последующему задержанию 
правонарушителя, освобождению от обхватов и захватов и т. д.  Для 
успешного проведения вышеназванных элементов необходима хорошая 
физическая подготовленность курсантов [1].  

Роль преподавателя в этом процессе также велика, так как он 
непосредственно способствует качественной отработки данных элементов 
тем, что своевременно указывает на недочеты при выполнении тех или 
иных упражнений. 

Курсанты также должны стремиться совершенствовать свою 
физическую подготовленность. Ведь Стадия спортивного мастерства 
характеризуется такими мотивами, как то, что человек стремится 
регулярно поддерживать свое наработанное годами мастерство, а также 
появляется цель достичь новых вершин, неизведанных ранее [2]. 
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Мотивация очень важна, потому что при ее недостатке курсант не будет 
получать удовольствия, как от самостоятельных занятий, так и на занятиях 
по специальной прикладной физической подготовки, а также не будет 
никакой эффективности в ежедневных физических нагрузках [1]. 
Мотивация серьезным образом влияет на физическое и психическое 
состояние спортсмена. Только лишь при достаточной мотивации будет 
виден прогресс спортсмена, а также его результаты. 

При этом низкий уровень физической подготовленности курсантов и 
слушателей ведомственных образовательных организаций свидетельствует 
о низком потенциале современных образовательных программ в области 
физического совершенствования обучаемых, поэтом поиск продуманной 
организации физкультурно-спортивной среды, содержания, форм и видов 
дополнительных занятий физическими упражнениями, а также изучение 
факторов, определяющих эффективность включения курсантов в активную 
физкультурно-спортивную деятельность является актуальным. Однако в 
научно-методической литературе методы организации и развития форм 
внеучебной физкультурно-спортивной деятельности курсантов изучены 
явно недостаточно. 

Отмечается низкая мотивационная направленность на укрепление 
здоровья у курсантов третьего курса, о чем свидетельствует отрицательная 
связь между определяемыми показателями. Для курсантов четвертого 
курса характерна как ведущая форма занятия в спортивных секциях и 
группах спортивного совершенствования. Мотивационная направленность 
характеризуется наличием существенной доли курсантов, отмечающих 
усталость, лень, нежелание заниматься физическими упражнениями [3]. 
Таким образом, исследование показывает снижение положительной 
мотивационной направленности на самостоятельные занятия на старших 
курсах обучения, нехватку времени для самостоятельных занятий у 
младших курсов. 

Нам представляется, что для того, чтобы избежать вышеизложенных 
проблем следует выделить особенности физической подготовки курсантов. 
Это позволит качественным образом повлиять на образовательный уровень 
физической подготовки курсантов образовательных организаций системы 
МВД России.  

Одной из главных задач для профессорско-преподавательского 
состава при проведении занятий по физической подготовке является: 

 воспитание у курсантов потребности в здоровом образе жизни и 
мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

 развитие способности быстро анализировать различные опасные 
ситуации и принимать оптимальные решения; 

 воспитание адекватного отношения к трудностям будущей 
профессии [4]. 
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Анализ результатов исследования позволил выделить основные 
особенности физической подготовки курсантов, при помощи которых 
представляется возможным повысить ее уровень: 

 начинать изучение бросковой техники с наиболее простых 
приемов на начальном этапе обучения боевым приемам борьбы; 

 демонстрировать варианты применения бросковой техники в 
различных ситуациях противоборства с правонарушителем; 

 проводить дальнейшее совершенствование бросков при 
моделировании различных ситуаций на практических занятиях по 
физической подготовке с дозированным сопротивлением ассистента; 

 проводить занятия по изучению и совершенствованию бросковой 
техники на основе принципов спортивной тренировки с учетом 
особенностей развития и уровня подготовленности курсантов [5]. 

Руководящая роль в этом процессе должна отводиться 
преподавателю. Повышая постоянно свой уровень компетенции, появится 
возможность вносить в образовательный процесс новые методики, 
реализация которых позволит качественным образом вызвать у курсантов 
прогресс в физическом развитии, а также вызовет положительные эмоции, 
что позволит выработать необходимые навыки и умения. Ведь в процессе 
обучения курсанты приобретают необходимые знания и умения, которые 
после обучения смогут эффективно применять в процессе выполнения 
служебных обязанностей. 

Таким образом, в данном исследовании мы рассмотрели особенности 
физической подготовки курсантов образовательных организаций системы 
МВД России. Стоит отметить, что необходимо постоянно развитие и 
совершенствование всей системы подготовки курсантов. Это объясняется 
тем, что общество ежедневно подвергается изменениям, что также влияет 
и на науку теории физической подготовки. Ежедневно учеными 
предлагаются те или иные способы и методы, направленные на выработку 
необходимых навыков и умений, которые оказывают положительный 
эффект на физическую подготовленность. 
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Применительно к конкретным видам человеческой деятельности 

безопасность как явление представляет собой сложную систему, 
структурные компоненты которой формируются и взаимодействуют под 
влиянием опасностей и угроз, характерных для данного вида деятельности. 
Диалектическая взаимосвязь системы безопасности с внешними и 
внутренними опасностями и угрозами является критерием эффективности 
систем безопасности, а также движущей силой их развития. Вопросы 
безопасности личности в различных видах деятельности имеют свои 
отличительные особенности. С одной стороны – это функции различных 
структур (правоохранительных органов, служб безопасности, 
подразделений по охране труда и т. д.), направленные на обеспечение 
оптимальных условий деятельности человека (личности) или групп людей. 
С другой – это субъективное отношение и субъективная оценка 
потенциальных и реальных опасностей и угроз, а также готовность им 
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противостоять, так называемый человеческий фактор. При рассмотрении 
деятельности силовых структур в современных условиях представляется 
правомерным рассматривать вопросы обеспечения безопасности их 
сотрудников как актуальную научную и практическую задачу, 
способствующую созданию условий для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач. 

Учитывая широту и разнообразность трактовок понятия 
«безопасность», целесообразно определиться с терминами, которые 
используются нами для научного обоснования проблемы обеспечения 
личной безопасности сотрудников силовых структур. Под безопасностью 
мы понимаем состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Основные объекты безопасности: личность – ее права и свободы;  
общество – его материальные и духовные ценности; государство – его 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность [1].  

Несмотря на то, что данное определение дано в утратившей силу 
редакции Закона РФ «О безопасности», оно отражает: суть безопасности 
(защищенность от угроз); классификацию угроз по их направленности 
(внешние и внутренние); основные объекты безопасности.  

В рамках нашего исследования изложенное определение позволяет 
сделать ряд выводов.  

1. Состояние защищенности следует рассматривать не только как 
благоприятное стечение обстоятельств, а, в первую очередь, как результат 
целенаправленной деятельности по выявлению, предупреждению и 
пресечению угроз.  

2. Личность (человек) является и объектом, и субъектом 
обеспечения безопасности. Безопасность личности – состояние 
защищенности жизни, здоровья, чести и достоинства человека, его прав и 
свобод. 

3. Обеспечение безопасности личности – условие обеспечения 
безопасности других уровней (общества и государства), но положение 
личности обусловлено состоянием общества и государства. С другой 
стороны, и государственные структуры, и общественные институты 
реализуют свои функции по выявлению, предупреждению и пресечению 
угроз через уполномоченных лиц (сотрудников), которые в процессе 
профессиональной деятельности противостоят угрозам, подвергая 
опасности свою жизнь и здоровье.  

4. В рамках обеспечения безопасности личности необходимо 
рассматривать вопрос личной безопасности сотрудников силовых 
структур:  

 как компонент их профессиональной подготовки;  
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 как одно из условий, повышающих эффективность деятельности 
по предотвращению угроз или минимизации ущерба от их воздействия на 
объекты безопасности;  

 как элемент собственной безопасности силовых структур. 
В диалектической взаимосвязи с понятием «безопасность» находятся 

понятия «опасность», «угроза», «риск». Словарь чрезвычайных ситуаций 
определяет опасность как потенциальную возможность возникновения 
процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить 
материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую 
атмосферу [2].  

На наш взгляд, наличие реальных угроз здоровью и жизни 
сотрудников силовых структур в процессе выполнения должностных 
обязанностей дает основание рассматривать понятие риска с точки зрения 
психологической науки. В психологии риск рассматривают как три 
основных взаимосвязанных значения:  

 как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в 
деятельности, определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени 
неблагоприятных последствий;  

 как действие, в том или ином отношении грозящее субъекту 
потерей (проигрышем, травмой, ущербом);  

 как ситуация выбора между двумя возможными вариантами 
действия: менее привлекательным, однако более надежным, и более 
привлекательным, исход которого проблематичен и связан с возможными 
неблагоприятными последствиями [3].  

Процесс обеспечения личной безопасности целесообразно 
рассматривать как совокупность мер, принимаемых организованно или 
инстинктивно лицом (группой лиц), для предотвращения угрозы здоровью 
и жизни человека, а также материального и морального ущерба.  

Под обеспечением личной безопасности сотрудников силовых 
структур понимается специально разработанная система мер, 
направленная: на обеспечение социальной защищенности сотрудников и 
членов их семей; на предотвращение угрозы жизни и здоровью в процессе 
служебной деятельности; на профессиональную подготовку к 
эффективным действиям в условиях возможного применения физической 
силы специальных средств и огнестрельного оружия.  

В данной системе системообразующим фактором выступают 
требования и условия оперативно-служебной деятельности той или иной 
силовой структуры. В качестве основных компонентов системы можно 
выделить: правовой, оперативный, психологический и тактико-
технический.  

Правовой компонент представлен функционированием в государстве 
нормативно-правовых актов, регламентирующих:  
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 деятельность федеральных органов исполнительной власти в 
сфере безопасности и охраны правопорядка, а также полномочия их 
сотрудников; вопросы применения оружия, специальных средств и 
физической силы, в том числе боевых приемов борьбы;  

 социальные гарантии сотрудникам силовых структур, защиту их 
чести и личного достоинства;  

 ответственность за превышение должностных полномочий 
сотрудниками силовых структур.  

Оперативный компонент подразумевает средства, методы и тактику 
деятельности силовых структур в целом и отдельных структурных 
подразделений в процессе выполнения оперативно-служебных задач. 

Психологический компонент определяется действиями по 
предотвращению угроз в условиях конфликтной ситуации, при дефиците 
времени на принятие решения, недостатке информации о противнике и 
высокой эмоциональной напряженности. 

Тактико-технический компонент предполагает:  
 знание тактики индивидуальных и групповых действий в 

типовых ситуациях;  
 наличие оптимального уровня развития основных физических 

качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости);  
 владение минимально необходимым объемом прикладных 

двигательных навыков, в том числе применения оружия, специальных и 
подручных средств, а также боевых приемов борьбы.  

Пробелы в профессиональной подготовке могут стать причиной 
возникновения угрозы со стороны правонарушителя. Незнание правил 
применения оружия может вызвать неуверенность в действиях сотрудника 
и привести к завладению оружием противной стороной. Чрезмерное 
эмоциональное возбуждение (гнев, страх) отрицательно влияет на точность 
и эффективность двигательных действий. Низкий уровень развития 
физических качеств и прикладных двигательных навыков могут быть 
причиной неуверенного поведения в сложной ситуации, влекущего за 
собой невыполнение поставленной задачи.  

Система мер по обеспечению личной безопасности сотрудников 
может корректироваться под влиянием объективного и субъективного 
факторов. Изменение правовых норм, регулирующих деятельность 
силовых структур, условий применения оружия, специальных средств и 
физической силы, состояние и тенденции изменения криминальной 
обстановки в государстве, полнота и качество различных видов 
обеспечения деятельности силовых структур являются объективными 
условиями, влияющими на средства и формы обеспечения личной 
безопасности сотрудников [4]. 

Субъективный фактор воздействует на содержание каждого 
компонента личной безопасности сотрудников силовых структур. Он 
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заключается во влиянии состояния здоровья, уровня профессиональной 
подготовленности, психологической устойчивости и физической 
тренированности на состояние личной защищенности сотрудника. Вместе 
с тем в процессе деятельности проявляется растущее противоречие между 
повышением уровня профессионального мастерства и возрастным 
снижением функциональных возможностей организма и физической 
подготовленности сотрудников.  

Наличие субъективного фактора позволяет влиять на качество 
обеспечения личной безопасности сотрудников путем формирования 
специальных знаний, а также практических навыков и умений, 
позволяющих предотвращать угрозы жизни и здоровью, 
неприкосновенности оружия и оперативно-технических средств в процессе 
служебной деятельности.  

Таким образом, обеспечение личной безопасности сотрудников 
силовых структур является одним из наиболее значимых условий, 
обеспечивающих эффективность профессиональной подготовки и 
оперативно-служебной деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в сфере безопасности и охраны правопорядка. 
Определение наиболее вероятных угроз, разработка тактики и техники 
действий по их предотвращению или устранению, обоснование методик 
подготовки сотрудников, внедрение методических разработок в практику 
профессиональной подготовки можно рассматривать как составную часть 
системы мер, направленных на обеспечение личной безопасности 
сотрудников силовых структур. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ  

И ДОСТАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 
Изучение противоправного поведения несовершеннолетних 

показывает, что, несмотря на некоторое снижение в последние годы 
преступности в России эта проблема остается весьма актуальной, 
поскольку в современной России дети оказались в окружении духовно - 
нравственного вакуума, правового нигилизма. В современных реалиях 
категория несовершеннолетних наиболее подвержена криминальному 
воздействию. Преступность несовершеннолетних имеет свои 
специфические особенности, для нее характерны имущественные, 
групповые и сопряженные с насилием преступления. Несовершеннолетние 
преступники, совершившие преступления сложно поддаются 
исправлению, а имеющиеся правовые и психологические аспекты 
индивидуальной и коллективной профилактической работы с ними не 
всегда дают ожидаемые результаты. Проблемой на сегодняшний день 
является то, что наружные наряды полиции при работе с 
несовершеннолетними не всегда обладают должным уровнем 
профессиональных качеств и не знают, как правильно общаться с данной 
категорией, что можно, а что нельзя делать по отношении к ним. Поэтому 
необходимо разобраться с данной проблемой и выделить тактические 
особенности задержания и доставления несовершеннолетнего. 

Анализ статистических данных за 2021 год свидетельствует, что 
количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних 
сократилось на 15,6%, во многом это результат профилактической работы 
полиции, однако эти данные, по нашему мнению, не отражают 
действительной ситуации. Очевидно, что в значительной мере возросла 
латентность преступности несовершеннолетних. Рассматривая социально-
криминологическую характеристику преступности, за 2021 год 
установлено, что 31865 преступлений совершено несовершеннолетними 
или при их участии, в том числе 9055 преступлений тяжкие и особо 
тяжкие. Как мы видим пресечение, предупреждение и профилактика 
преступности несовершеннолетних имеет огромное значение, так как 
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относится к социально-опасным явлениям в обществе, поэтому 
государство использует все возможные меры, чтобы снизить преступность 
данной категории лиц, а также исключить возможное нарушение прав 
несовершеннолетних, полицейскими большое внимание уделяется 
профилактической работе с несовершеннолетними и организовано 
взаимодействия с подразделениями по делам несовершеннолетних в 
проведении лекций и профилактических бесед в общеобразовательных 
учреждениях. 

Задержание несовершеннолетнего является мерой пресечения, 
которая ограничивает права несовершеннолетнего, в связи с этим 
необходимо разобраться с правовыми основаниями и тактическими 
особенностями доставления и задержания несовершеннолетних лиц 
сотрудниками полиции. Целесообразно учитывать, что среди 
несовершеннолетних зачастую встречаются лица антиобщественной 
направленности, вернувшиеся из воспитательно-трудовых колоний, 
осужденные к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения 
приговора, которые могут совершать противоправные действия, оказывать 
сопротивление сотрудникам полиции, негативно влиять на других 
несовершеннолетних.  

Тактическая особенность задержания и доставления 
несовершеннолетних заключается в том, что сотрудники полиции должны 
спланировать порядок осуществления этой процедуры и учитывать 
следующие обстоятельства: количество несовершеннолетних 
правонарушителей; их физические характеристики; эмоциональное 
состояние; возможность нахождение в состоянии опьянения. Необходимо 
понимать, что несовершеннолетний - это обычный гражданин и 
сотрудники полиции обязан перед началом общения представиться и вести 
себя вежливо при общении с ним, а также обращаться к нему на “Вы”. 
Грубые действия и крики недопустимы. Сотрудникам полиции 
целесообразно объяснить несовершеннолетнему незаконность его 
действий и возможные последствия. При необходимости задержания 
группы несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в состоянии 
опьянения, полицейским необходимо четко оценивать силы наряда и 
возможность проведения задержания, в случае необходимости применять 
превентивные меры, обратиться за помощью в дежурную часть или 
ближайшим нарядам. 

Применение наружными нарядами полиции различных тактических 
приемов, таких как просьба, убеждение, принуждение, применение 
физической силы, применение специальных средств позволяет 
предупреждать и пресекать преступления совершаемые 
несовершеннолетними и минимизировать последствия.  

Запрещается применять специальные средства против 
несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного 
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сопротивления, групповых или иных нападений, угрожающих жизни и 
здоровью людей. Запрещается применять огнестрельное оружие против 
несовершеннолетних, если возраст очевиден или известен сотруднику 
полиции, за исключением случаев, когда оказывается вооруженное 
сопротивление, совершается вооруженное или групповое нападение, 
угрожающее жизни людей. 

Поведение несовершеннолетних лиц связано, в первую очередь, с их 
психологическим здоровьем. Данная группа лиц имеет 
несформировавшееся сознание и то, как поведет себя сотрудник полиции 
при общении с ними, будет иметь огромное значение для ребенка в 
будущем. Сама стрессовая ситуация, в которую попадает 
несовершеннолетний при совершении преступления, создает негативное 
самочувствие не только в психологическом плане, но и в физическом. 

Необходимо понимать, что со стороны несовершеннолетнего 
грубость, крики, хамство и иное демонстративное поведение, показывает, 
что, скорей всего, несовершеннолетний находится в состоянии тревоги, 
растерянности, а также может не осознавать всей ситуации. В данном 
случае сотруднику полиции необходимо понимать, что строгость и 
жесткость в общении с несовершеннолетним должна исключаться. Также 
необходимо принимать исчерпывающие меры к установлению 
доверительного контакта. 

 
Литература 

 
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: федер. закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ. 

2. Об утверждении Наставления об организации служебной 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы 
полиции территориальных органов МВД России: приказ МВД России от 
28.06.2021 № 495. 

3. Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации: приказ МВД России от 15 октября 2013 № 845. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.03.2022). 

 
 
 
  
 
 
 



172 

Коляго Пётр Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 
физической подготовки и спорта 

Краснодарского университета МВД России 
 

Кучмезов Арсен Нурбиевич, 
старший преподаватель кафедры  

физической подготовки 
Ростовского юридического института МВД России 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: 

СУЩНОСТЬ, ЭЛЕМЕНТЫ, ЗНАЧЕНИЕ 
 
Аннотация: в данной статье автор анализирует место и роль 

дисциплины «Физическая подготовка» в процессе профессионального 
обучения будущих сотрудников полиции в образовательных учреждениях 
системы МВД России. Особое внимание уделяется различным блокам 
данной дисциплины и их значению в указанной области. Специфика 
авторского подхода заключается в выделении понятий «общая» и 
«специальная» физическая подготовка в контексте специфики 
деятельности правоохранительной системы. 

Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональное 
обучение, общая физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, служебно-прикладная подготовка. 

Профессиональные обучение будущих сотрудников полиции 
направлено на формирование у них способностей, которые позволяли бы 
реализовывать основные задачи, возложенные на них обществом и 
государством. К числу таких задач относится обеспечение законности, 
правопорядка, осуществление защиты жизни и здоровья, прав и свобод 
населения России, поддержание социальной справедливости. Качественное 
выполнение перечисленных задач практически полностью зависит от 
результативности профессиональной подготовки будущего сотрудника 
правоохранительных органов к противодействию преступности и 
нейтрализации возможности противоправных посягательств на 
благополучие человека, нормальное функционирование общественных 
институтов и государственного аппарата власти.  

Одним из направлений обучения и подготовки сотрудников органов 
внутренних дел является физическая подготовка [1, с. 158–159] – один из 
основных элементов компетентности будущего сотрудника 
правоохранительных органов наряду с правовой и огневой подготовкой. 
Физическая подготовка как дисциплина учебного процесса 
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образовательных организаций МВД России в первую очередь направлена 
на решение образовательных и воспитательных задач. Первую группу 
составляют задачи в области обучения сотрудников приёмам самообороны 
и задержания правонарушителя, формирования у них таких 
профессионально важных физических качеств как быстрота, сила, 
выносливость, гибкость, ловкость, поддержание двигательной активности. 
Ко второй группе можно отнести задачи воспитательного характера, 
которые направлены на поддержание должного уровня дисциплины, на 
формирование здорового образа жизни, умения работать в коллективе, 
поддерживать и помогать.  

Требование к поддержанию достойного уровня физической 
подготовки сотрудников ОВД обусловлено современными реалиями их 
служебной профессиональной деятельности. В связи с различными 
ситуациями, которые могут возникнуть при реализации сотрудниками 
правоохранительных органов своих полномочий по защите личности, 
общества и государства от противоправных посягательств, они должны 
быть готовы к противодействию представителям криминальной 
субкультуры и защите пострадавших лиц от деятельности преступников и 
правонарушителей. В данном контексте хороший уровень физической 
подготовки, знания приёмов самообороны, разоружения и сопровождения 
задержанного, умение быстро ориентироваться и принимать правильные с 
точки зрения ситуации решения могут стать залогом сохранения жизни и 
здоровья как самого сотрудника, так и лиц, защита которых возложена на 
него государством. 

Таким образом, физическая подготовка должна быть для сотрудника 
правоохранительных органов не просто этапом профессионального 
обучения, а неотъемлемым сопровождением всей его профессиональной 
деятельности. В условиях обучения будущих полицейских физическая 
подготовка как дисциплина изучается на протяжении всех курсов 
обучения. Ее характеризует комплексный, поэтапный подход 
непрерывного совершенствования способностей и умений курсантов и 
слушателей, направленный на реализацию потребности 
правоохранительной системы нашей страны в высококвалифицированных 
сотрудников. По данной причине проблема организации учебно-
тренировочного процесса в образовательных организациях системы МВД 
представляется нам актуальной. Особенно в современных условиях 
сложной геополитической обстановки и появления новых видов 
преступности, обеспечения криминальных структур новыми видами 
вооружения и материально-технического обеспечения возрастает 
потребность правоохранительных органов в разработке более 
эффективных, быстрых и результативных способах обеспечения 
требуемого уровня физической подготовки сотрудников полиции и их 
способностей противостоять преступным посягательствам, предупреждать 
и пресекать их. 
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Успешная профессиональная подготовка в целом, включающая в 
себя и этически-нравственную, и правовую, и специальную отрасли 
обучения, во многом зависит от согласования между физической 
подготовкой как практической деятельности и физическим воспитанием, 
которое не менее важно, чем развитие двигательных навыков или обучение 
приёмам борьбы. Физическое воспитание представляет собой 
совокупность теоретических знаний, которые обуславливают понимание 
будущего сотрудника важности и необходимости поддержания и 
совершенствования своих физических способностей. Также физическое 
воспитание во многом способствует более эффективному процессу 
физической подготовки, так как сотрудник не только знает «как» 
выполнять тот или иной приёмом, но и понимает «зачем» ему это делать. 
Развитие физического воспитания аналогично изучению норм закона, 
которое предшествует процессу формирования навыков принятия 
процессуальных и управленческих решений.  

Необходимо отметить, что физическая подготовка как дисциплина 
состоит не только из практической, но и теоретической части, без которой 
невозможно представить эффективное усвоение данной дисциплины. 
Кроме описанного нами выше физического воспитания, в раздел 
теоретической подготовки данной сферы также входит изучение 
курсантами анатомии и биологии человека, способов оказания первой 
помощи, влиянию на организм тех или иных упражнений или процессов. 

Молодой сотрудник правоохранительных органов, недавно 
закончивший обучение в образовательной организации, должен обладать 
определённым набором сформированных за время обучения компетенций, 
которые характеризуют его как профессионала. Однако успешное усвоение 
теоретической части и эффективное обладание профессионально важными 
умениями и навыками не может в полной мере компенсировать отсутствие 
опыта, но вполне может подготовить сотрудника к неожиданным и 
опасным ситуациям в процессе борьбы с преступностью и защиты 
общества и человека. В данном контексте необходимо разделить 
физическую подготовку на общую и специальную части и 
проанализировать их значение для практической деятельности.  

Данное деление является традиционным и логически 
обусловленным, так как указанные части физической подготовки 
преследует совершенно разные цели. Общая физическая подготовка 
направлена на развитие основных физических качеств [2, с. 76] и свойств 
человека, улучшение работы его организма, поддержание здоровья и на 
ограничения влияния вредного образа жизни. От того, насколько 
эффективно обучающийся развил в себе функциональные характеристики 
и физические данные на занятиях по общей физической подготовки, 
зависит уровень его работоспособности в целом и фундамент для занятий 
специальной физической подготовки, в частности. К элементам общей 
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физической подготовки относят: упражнения на координацию, развитие 
гибкости, выносливости, скорости, силы, ловкости, повышение 
подвижности мышц и суставов, снижение уровня стресса и тревожности – 
в целом, на достижение физического совершенства человека. 

Далее рассмотрим раздел специальной физической подготовки. 
Данное понятие можно рассмотреть, как в узком, так и в широком смысле. 
В широком смысле специальная физическая подготовка – это процесс 
развития способностей, необходимый в той или иной трудовой 
деятельности. В соответствии с требованиями, выдвигаемыми системой 
МВД к формированию своих кадров, специальная физическая подготовка – 
это направление профессионального обучения будущих сотрудников 
правоохранительных органов, сущность которого заключается в 
формировании у них служебно-значимых способностей и навыков 
противодействия преступности и обеспечения общественного порядка, и 
общественной безопасности. В свою очередь данное направление 
подразделяется на: 

 спортивную подготовка – соревновательная деятельность, 
направленная на развитие в коллективе здоровых отношений и лидерских 
способностей отдельных его членов; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка – процесс 
обучения и формирования будущего сотрудника ОВД навыкам борьбы, 
самообороны, задержания и сопровождения правонарушителя. 

Практика служебно-боевой деятельности и результаты научных 
исследований свидетельствуют о том, что роль физической подготовки как 
эффективного средства повышения профессионализма сотрудников 
заключается:  

 в повышении служебно-боевого мастерства сотрудников ОВД; - в 
совершенствовании морально-волевых и психологических качеств личного 
состава;  

 в повышении устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов [3]. 

Таким образом, нами установлена и подтверждена значимая роль 
дисциплины «Физическая подготовка» в профессиональном обучении 
будущих сотрудников правоохранительных органов. Дальнейшее 
исследование, посвящённое данной теме, целесообразно развивать в 
контексте поиска решений по модернизации процесса обучения курсантов 
и слушателей в целях более высоких результатов. 

 
Литература 

 
1. Дудчик В.И., Куликов М.Л., Науменко С.В. Основы 

практической подготовки // Физическая подготовка: учеб. 2-е изд., испр. и 
доп. Гл. 6. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016.  
С. 158–159. 



176 

2. Моськин С.А. Роль физической подготовки в образовательных 
организациях министерства внутренних дел России // Автономия 
личности, 2021. № 1 (24). С. 76. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
fizicheskoy-podgotovki-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-ministerstva-vnu-
trennih-del-rossii (дата обращения: 28.02.2022). 

3. Физическое воспитание. Наука и спорт: современные тенденции, 
2018 № 2. Т. 19. URL: http//www.scienceandsport.ru (дата обращения: 
24.02.2022). 
 
 

Коляго Пётр Владимирович, 
старший преподаватель кафедры 
физической подготовки и спорта 

Краснодарского университета МВД России 
 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЕГО СДАЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 

Аннотация: в предложенной статье автор анализирует значение 
комплекса ГТО и анализ результатов его сдачи как показатель физического 
развития обучающихся образовательных организация системы МВД 
России, рассматривает возможность внедрения сдачи нормативов 
указанного спортивно-физического комплекса в учебный процесс 
курсантов и слушателей. Особое внимание в статье уделено раскрытию 
причинно-следственной связи между современными общественными 
процессами и возрождением в нашем обществе привычки здорового образа 
жизни. В частности, автором раскрывается значение приобщения 
курсантов и слушателей к культуре ЗОЖ и систематических занятий 
спортом, умения самостоятельно организовывать их и стремления 
обучающихся к физическому совершенству.  

Ключевые слова: спортивный комплекс, ГТО, физическое 
совершенство, здоровый образ жизни, основные физические качества, 
спорт, физическая подготовка, физическая культура. 

Современное российское общество испытывает на себе влияние 
множества различных социальных процессов как локального, так и 
международного уровня, являющихся результатом разнообразных явлений 
и событий политической, экономической, социальной и культурной 
деятельности людей. Такое влияние затрагивает абсолютно все сферы 
жизни человека, отражается на его когнитивной и мировоззренческой 
сущности. Наиболее заметно указанное влияние отражается в 
формировании общественного мнения и популяризации того или иного 
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вида деятельности или образа жизни. В последние годы благодаря 
активной государственной политики, реализуемой совместно органами 
власти и общественными объединениями, особое распространение, по 
сравнению с концом 90-х и началом 2000-х годов, в российском обществе 
получило мировоззрение, основанное на здоровом образе жизни и отказе 
от вредных привычек. Справедливым будет назвать популяризацию ЗОЖ 
социальным феноменом в связи с активной заинтересованностью россиян 
в сохранении и укреплении своего здоровья. Здоровые привычки и занятие 
спортом на постоянной основе из хобби определённой группы людей и 
профессиональных спортсменов получили распространение в обществе как 
основы успешной жизни современного человека. Благодаря 
государственным программам по благоустройству жилых комплексов и 
доступности спорта для общества на многих улицах нашей страны 
появились спортивные «городки», обеспеченные основными спортивными 
тренажёрами и снарядами, позволяющие каждому желающему заниматься 
спортом в непосредственной близости от дома и с минимальными 
материальными затратами. Однако более значимая и масштабная 
государственная программа по популяризации здорового образа жизни 
проводится в образовательных организациях различного уровня: от 
младших классов школы до выпускных курсов высших учебных 
заведений. 

Для организаций высшего образования системы МВД России 
распространение среду обучающихся мировоззрения, основанного на ЗОЖ 
и отказе от вредных привычек, популяризация занятий спортом и 
стремления к физическому совершенству, является одной из 
основополагающих задач деятельности. Физическая подготовка для 
сотрудника правоохранительных органов – неотъемлемый элемент, 
являющийся основным элементом подготовки, показателем готовности к 
выполнению служебных задач. В связи с этим и воспитание у курсантов 
привычки здорового образа жизни и регулярных занятий спортом 
становится по значимости в один ряд с теоретико-правовой и морально-
нравственной подготовкой. Однако мы должны констатировать, что 
физическая культура и ЗОЖ еще не приобрели среди обучающихся 
системы МВД России устойчивой, целостной системы поведения, о чём 
свидетельствуют получение неудовлетворительных оценок при сдаче 
промежуточной аттестации по дисциплина «Физическая подготовка», 
«Специальная физическая подготовка», «Общая физическая подготовка», а 
также отчисление курсантов из образовательных учреждений по 
различным негативным основаниям, в том числе, и связанным с 
злоупотреблением вредными привычками.  

Реализация цели по укреплению физической культуры как основы 
мировоззрения курсантов и слушателей во многом зависит от требований, 
предъявляемым к их личным физическим и профессиональным качествам. 
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По нашему мнению, стимулирующее воздействие в указанной проблеме 
результативно может оказать введение в образовательный процесс 
ежегодной сдачи обучающимися нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне», результаты сдачи которых можно было бы оценивать, как 
показатель уровня физического развития обучающихся и их личных 
достижений за период учебного года. Комплекс ГТО образован таким 
образом, чтобы иметь возможность оценить состояние всех основных 
физических качеств организма человека: силы, скорости, выносливости, 
гибкости и ловкости, что имеет колоссальное значение для служебной 
деятельности сотрудников ОВД. Таким образом, актуальность выбранной 
нами темы исследования не вызывает сомнений.  

Проведение мероприятий, связанных со сдачей нормативов ГТО, в 
нашей стране имеет историческую традицию. Основанная в период 
существования СССР «Готов к труду и обороне» являлась особой 
программой подготовки в общеобразовательных, спортивных и 
профессиональных организациях, совмещавшей элементы физической 
подготовки, культуры поведения и гражданской обороны. Внедрение 
подобной программы было обусловлено необходимостью создания единых 
критериев для оценки физического уровня молодёжи и, как следствие, 
всего личного потенциала населения СССР. Успешная сдача комплексов 
ГТО предусматривала присвоение особого значка различной степени, что 
практикуется и сейчас и служит своеобразной наградой и объектом 
стремления и соперничества сдающих нормативы. Пик популярности 
сдачи нормативов ГТО пришёлся на середину 80-х годов прошлого века. 
Так в 1975 году в массовых стартах участвовали 37 000 000 человек, а 
более 350 000 парней и девушек, стали чемпионами районов, городов, 
областей, республик [1, с. 12]. 

Активная пропаганда ГТО началась в 2014 году одновременно с 
модернизацией системы образования в нашей стране, комплекс ГТО 
получил статус всероссийского и ежегодного мероприятия. Основной 
причиной для всплеска интереса к здоровому образу жизни и регулярным 
занятиям спорта послужила активная информатизация нашего общества, 
которая при явных положительных последствиях привнесла в 
повседневную жизнь современного человека и негативные явления в виде 
снижения общего здоровья и возрастания случаев болезней опорно-
двигательного аппарата, проблем с метаболизмом и прочими.  

Таким образом, внедрение комплекса ГТО преследовало две цели:  
 популяризировать занятия спортом среди молодёжи; 
 привить населению привычку здорового образа жизни. 
Данные цели в равной степени важны и для образовательных 

организация системы МВД России, которая особо заинтересована в том, 
чтобы будущие сотрудники полиции в полной мере отвечали всем 
предъявленным к ним высоким требованиям личной и профессиональной 
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подготовленности, среди которых на первом месте стоит именно 
физическое и умственное здоровье.  

На сегодняшний день проведение сдачи нормативов комплекса ГТО 
основывается на следующих принципах: 

 добровольности и доступности;  
 оздоровительной и личностно-ориентированной направленности; 
 обязательности медицинского контроля;  
 учета региональных особенностей и национальных традиций. 
Однако, по нашему мнению, сдача нормативов комплекса ГТО в 

образовательных организациях системы МВД России должна носить 
обязательный характер и проводиться, в том числе, основываясь на 
принципах единообразия. Иными словами, для образовательных 
организаций различного уровня, находящихся в разных регионах нашей 
страны комплекс упражнений должен быть единым и общедоступным для 
сохранения справедливости в оценки результатов обучающихся. Такие 
специфические упражнения как плаванье, ходьба на лыжах и так далее 
могут иметь место быть, но в качество дополнительных, а не 
обязательных, и скорее быть направленными на самостоятельность 
обучающегося, а не на общую подготовку. Существенным преимуществом 
внедрения сдачи нормативов ГТО в образовательный процесс курсантов и 
слушателей является комплексность, позволяющая оценить все 
физические качества, а не только силу, скорость и выносливость, как есть 
на данный момент. Общая сдача нормативов ГТО может иметь статус как 
доступа к промежуточной или итоговой аттестации по дисциплине 
«Физическая подготовка», так и заменить часть сдачи общефизических 
нормативов, предоставив больше аудиторных часов для оценивания 
выполнения специального раздела или знаний теоретической части.  

Мы разделяем точку зрения Е.Г. Дедловской, которая отмечает: 
«Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, 
особенно учащейся молодежи, позволяют постепенно приобщаться к 
физической культуре и спорту, подниматься по ступенькам спортивного 
мастерства. Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса 
ГТО в учебных заведениях принципиально важным для формирования у 
молодого поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах»  
[2, с. 14], что является особенно важным в условиях обучения молодых 
людей в образовательных организациях системы МВД России, 
существенно отличающихся от условий обучения в гражданских вузах.  

Придание сдаче нормативов комплекса ГТО обязательного и 
ежегодного мероприятия в учебном процессе обучающихся 
образовательных учреждений системы МВД России позволит за короткий 
срок сделать уверенный вывод не только о достигнутом курсантами и 
слушателями личном уровне физических качеств, но и о результативности 
проводимых с ними занятий по физической подготовке, а также об умении 
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самостоятельно организовывать занятия спортом, целеустремлённости, 
дисциплинированности, умении преодолевать трудности. Внедрение сдачи 
ГТО на обязательной основе обеспечит поддержание соревновательного 
характера отношений между обучающимися, выявление лидерских и 
других профессионально-значимых качеств личности. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
Основной целью профессионального обучения лиц, впервые 

принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
является приобретение слушателями компетенций, необходимых для 
успешного самостоятельного выполнения поставленных перед ними 
оперативно – служебных задач.  

Официальная история компетентностного подхода в отечественном 
образовании берет свое начало с момента издания Правительственной 
программы модернизации российского образования на период до 2010 года 
и рекомендаций Совета Европы, относящихся к обновлению процесса 
обучения. Введение понятия «компетенция» в педагогическую теорию и 
практику призвано минимизировать разрыв между набором теоретических 
знаний и реализацией полученных знаний и умений при решении задач 
или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не 
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усвоение обучающимися отдельных знаний и умений, а овладение ими 
комплексной процедурой профессиональной деятельности [1, с. 47–52]. 

Таким образом, компетентностный подход в системе 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД подразумевает под собой 
подход комплексный, заключающийся в единстве задач, средств, форм и 
методов обучения в целях максимального приближения приобретаемых 
знаний, умений и навыков к реалиям профессиональной деятельности, что 
может быть обеспечено, прежде всего, комплексированием занятий и 
учебно-методического материала по смежным дисциплинам. На данный 
момент, к сожалению, в программах профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД слабо прослеживаются межпредметные связи, которые 
зачастую лишь провозглашаются, а не существуют в реальности. 

Одним из важных направлений профессиональной подготовки, 
страдающим от низкого уровня интеграции, является служебно-боевая 
подготовка, включающая в себя физическую, огневую и тактико-
специальную подготовку сотрудников ОВД. Выполнение служебных 
обязанностей сотрудниками правоохранительных органов так или иначе 
сопряжено с применением мер государственного принуждения. Слабая 
подготовка полицейских по вышеуказанным направлениям, их 
неквалифицированные и безграмотные действия могут привести к 
тяжелым последствиям, таким как ранения или гибель сотрудников, либо 
наоборот – к фактам незаконного применения физической силы, 
специальных средств, огнестрельного оружия со стороны сотрудников в 
отношении граждан.  

Согласно статистическим данным, в 2020 году и 1 полугодии 2021 
года зарегистрировано 126990 фактов совершения неправомерных 
действий в отношении сотрудников, из них 78 –связаны с посягательством 
на жизнь сотрудника (ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
11752 – применением насилия в отношении представителя власти (ст. 318 
УК РФ), 15513 – оскорблением представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319 
УК РФ), 97567 – неповиновением законному распоряжению сотрудника 
правоохранительных органов (ст. 19.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях) [2, с. 2] . По данным ДГСК МВД РФ за аналогичный 
период зафиксировано применение сотрудниками полиции физической 
силы – 75843 случаев, специальных средств – 69662 случая, огнестрельное 
оружие – 152 случая. Вместе с тем за указанный период 86 случаев 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия признаны неправомерными, в том числе факты применения 
физической силы – в 39 случаях, специальных средств – в 13 случаях, 
огнестрельное оружие – в 34 случаях [3, с. 2–3]. 

Таким образом, вопрос обучения слушателей применению 
физической силы, специальных средств, огнестрельного сотрудник 
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остается очень актуальным. Сотрудник полиции должен четко знать не 
только как применять физическую силу, специальные средства, 
огнестрельное оружие, но и тактику их применения, меры личной 
безопасности при их применении, правовые основания применения, 
должен психологически быть готовым к применению. Этого можно 
достичь путем проведения совместных комплексных межкафедральных 
практических занятий. Но прежде всего, необходимо устранить 
разногласия, возникающие в методическом плане, в том числе на уровне 
используемой в обучении нормативно-правовой базы. Ряд таких 
возникающих разногласий можно проследить на примере проведения 
такой важной меры личной безопасности, как наружный досмотр.  

С правовой точки зрения понятие наружного досмотра на 
сегодняшний день не нашло своего отражения в действующих 
нормативных актах. Если в ст. 266 ранее действующего Устава ППСП 
говорилось, что «…наружный досмотр одежды и вещей, находящихся у 
задержанных, производится немедленно или в наиболее удобный 
момент…» [4], то ныне действующее Наставление об организации 
служебной деятельности подразделений патрульно-постовой службы 
полиции территориальных органов МВД России [5] данное понятие не 
содержит вовсе. В пункте 169 вышеназванного Наставления говорится, что 
«во время несения службы сотрудники ППСП принимают меры 
предосторожности, исключающие возможность внезапного нападения». 
Вероятно, под «мерами предосторожности» подразумевается, в том числе 
и наружной досмотр, как мера личной безопасности сотрудников, 
осуществляющих доставление задержанных лиц.  

В соответствии с Наставлением по организации физической 
подготовки в ОВД РФ [6] наружный досмотр проводится под загибом 
руки, либо с широко разведенными в сторону руками с опорой на стену, 
либо в положении лежа начиная с головного убора, волос и далее по 
принципу «сверху-вниз» осматривается одежда на груди, живот, спина, 
брючные карманы, ноги и обувь. С точки зрения тактики наиболее 
целесообразно начать производство досмотра именно с тех мест, где может 
быть спрятано оружие или опасные колюще-режущие предметы и куда 
сможет дотянуться правонарушитель в первую очередь. То есть это, 
прежде всего, рукава, поясничная зона, пояс, карманы брюк, а затем уже 
необходимо досмотреть головной убор, волосы, одежду на груди и т. д.  
Круг разногласий, возникающих между преподаваемыми навыками на 
занятиях по огневой подготовке, тактико-специальной подготовке, 
физической подготовке достаточно широк. И решить эту проблему 
возможно путем организации и проведения совместных межкафедральных 
занятий.  

Кроме этого, отработка действий, связанных с мерами личной 
безопасности, применением физической силы, специальных средств, 
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огнестрельного оружия не отдельным элементом, а в структуре 
разыгранных ситуаций, на фоне конкретной оперативно-тактической 
обстановки, в условиях максимально приближенных к реальным, дает 
более эффективный результат в получении вышеуказанных компетенций в 
рамках профессиональной подготовки сотрудников ОВД. Достаточно 
хороший результат дает такая форма обучения, как совместное проведение 
занятий с представителями комплектующих органов, в том числе 
выездных занятий на базе комплектующих подразделений с участием их 
представителей, что позволяет более наглядно и обстоятельно усвоить 
представленные вопросы. В Санкт-Петербургском университете МВД 
подобные занятия организуются совместно с сотрудниками 
вневедомственной охраны ФСВНГ России при отработке тактических 
действий, осуществляемых при выезде по сигналу «Тревога» с охраняемых 
объектов. При отработке тематики, связанной с досмотровыми 
процедурами при проведении массовых мероприятий организуется выезд 
слушателей на стадион «Газпром Арена», где занятия проводятся 
совместно с представителями стадиона на соответствующем досмотровом 
оборудовании. С сотрудниками охранно-конвойной службы 
организовываются занятия на базе следственного изолятора № 1 и т. д.  

В заключение хотелось бы отметить, что перед преподавателями, 
осуществляющими профессиональную подготовку сотрудников ОВД, 
стоит не простая задача – в максимально короткие сроки сформировать у 
слушателей необходимый объем профессиональных компетенций, 
достаточный для выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Одним из путей решения данной задачи является введение и 
распространение практики проведения совместных комплексных занятий, 
направленных на повышение уровня сформированности 
профессиональных качеств молодых сотрудников ОВД и снижения 
печальной статистики их ранений и гибели в ходе выполнения служебных 
задач.  
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
В настоящее время наблюдается тенденция, в рамках развития 

которой граждане с недоверием, отрицательно относятся к действиям 
сотрудников полиции, направленных на обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности, а равно, на совершающиеся 
противоправные деяния. Нередко совершаются нападения на сотрудников 
полиции, в том числе и вооруженные. 

С учетом развития современного общества количество случаев 
нападения на сотрудников при выполнении ими служебных обязанностей, 
вероятнее всего, будет только расти. Все чаще граждане, находящиеся в 
состояниях, идущих вразрез с принятыми в обществе правилами, нормами 
морали, пытаются оказать сопротивление сотрудникам полиции при 
задержании или пресечении их противоправных действий [1]. Сотрудники 
полиции, в свою очередь, должны быть готовы к тому, чтобы оказать 
немедленное реагирование на противоречащие закону действия граждан. 
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Необходимо также учитывать, что опасности подвергаются как сами 
сотрудники полиции, так и граждане, которые непосредственно могут 
быть вовлечены в возникший конфликт. 

Возникающие ситуации, в ходе которых может появиться угроза в 
отношении сотрудника полиции, прежде всего, связаны с розыском и 
задержанием опасных преступников и правонарушителей, освобождением 
граждан из заложников, обеспечением правопорядка во время проведения 
массовых мероприятий, а также возникновением обстановки режима 
чрезвычайной ситуации [2]. 

В рамках возникновения режима чрезвычайной ситуации довольно-
таки часто возникает необходимость применения сотрудниками полиции 
мер административного принуждения. Данные меры используются в роли 
средств, применяемых для обеспечения и охраны общественного порядка и 
общественной безопасности, а также борьбы с совершающимися 
правонарушениями. Исходя из этого, наиболее важным аспектом является 
соблюдение мер личной безопасности. Во время такой служебной 
деятельности, которая усложняет определенные служебные задачи, 
сотрудники полиции часто вынуждены использовать специальные 
средства и огнестрельное оружие, успешное применение которых во 
многом зависит как от физической подготовки сотрудника, так и от его 
стрессоустойчивости [3]. 

Так, личная безопасность представляет собой комплекс мер, 
способов, которые применяются лицом для того, чтобы обеспечить 
полную индивидуальную защиту себя, своего здоровья. Направлены меры 
личной безопасности непосредственно на то, чтобы обезопасить себя от 
опасных действий, нарушающих неприкосновенность сотрудника. 

С целью предотвратить совершение противоправных действий лица 
применяются меры административного пресечения. Эта разновидность мер 
административного принуждения связана с непосредственным 
воздействием на противоречащие закону деяния лиц. Так, с числом данных 
мер, как правило, связано требование о прекращении противоправного 
деяния, предъявляемое правонарушителю. В рамках реализации данной 
меры сотрудник полиции не должен терять бдительности и должен быть 
готов к возможному, а в отдельных случаях – наиболее вероятному, 
нападению лица. В данном случае необходимо быть готовым к 
применению физической силы посредством выполнения боевых приемов 
борьбы, а также, в дальнейшем, в зависимости от складывающейся 
ситуации, специальных средств и огнестрельного оружия. 

При проведении несанкционированных общественных мероприятий 
в виде митингов, пикетирований и шествий довольно-таки часто 
сотрудники, также, применяют меры административного принуждения, 
пресекая при этом неправомерные действия граждан. В данной ситуации 
необходимо грамотно е использование сотрудником полиции, например, 



186 

палки специальной. От правильности использования зависят, в первую 
очередь возникающие последствия. Казалось бы, довольно-таки просто 
использовать данное специальное средство. Но не стоит забывать о том, 
что даже неправильный хват палки специальной может влиять на угрозу 
личной безопасности применяющего ее лица. 

При осуществлении служебной деятельности сотрудники полиции 
подвергают себя риску. Данный риск может быть выражен в различных 
видах. Так, в первую очередь, имеет место риск физический. В виде него 
имеет место опасность для жизни и здоровья, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Следующим видом выступает риск психологический. В данном 
случае имеет место возможность получения психологической травмы, а 
также психологической дестабилизации личности сотрудника полиции. 

Еще одним видом является профессионально нравственный риск. 
Это угрозы, поступающие в адрес сотрудника полиции, различного рода 
провокации, шантаж. Все это может приводить к нарушению закона, 
нравственно-этических норм, ответственности и, в итоге, прекращению 
профессиональной деятельности. 

Для полного и эффективного обеспечения выполнения поставленных 
задач, сотрудники полиции наделены правом проведения мероприятий 
принудительного характера. Данные мероприятия, как правило, 
регламентированы законодательством. В ходе нарушения порядка их 
проведения может наступить ответственность. Также, при выполнении 
принудительных мероприятий сотрудники полиции обязаны соблюдать 
личную безопасность. Но наряду с этим, необходимо обеспечивать 
безопасность тех лиц, которые могут находиться в непосредственной 
близости при выполнении сотрудником действий. 

Важным моментом является необходимость процессуального 
закрепления противоправного поведения граждан, которое послужило 
поводом применения сотрудником полиции мер принуждения. В ином 
случае, лицо, которое хоть и нарушало законодательство, совершая при 
этом правонарушение, может избежать установленной ответственности, а 
действия сотрудников полиции могут расцениваться в дальнейшем как не 
соответствующие требованиями и необоснованные. 

Касаемо вопроса применения мер административного принуждения, 
стоит отметить, что одним из условий их применения выступает отказ 
гражданина от добровольного исполнения законных требований, которые 
предъявляются ему сотрудником полиции. Например, гражданином 
совершается определенное правонарушение. В данном случае, сотрудник 
полиции, фиксируя противоправное деяние, выдвигает требование, 
заключающееся в прекращении совершаемого гражданином деяния. 
Представителю государственной власти необходимо не забывать о личной 
безопасности и быть предельно внимательным к поведению и действиям 
правонарушителю. 
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В ходе еще одного законного требования сотрудника полиции, 
заключающегося в требовании предоставить документ, удостоверяющий 
личность, сотруднику, находящемуся при исполнении им служебных 
обязанностей, необходимо быть бдительным. Как правило, при проверке 
документов, сотрудникам полиции рекомендовано находиться в паре. В то 
время, как один сотрудник будет проверять предоставленный документ, 
второй будет обеспечивать личную безопасность, производя при этом 
наблюдение за действиями лица, чьи документы проверяются. 

Личную безопасность сотрудникам полиции необходимо соблюдать 
и в рамках реализации административно-предупредительных мер. Так, в 
процессе осуществления охраны общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий, сотрудники полиции осуществляют профилактику 
совершения противоправных деяний со стороны граждан. В ходе 
осуществления контроля за тем, чтобы граждане не имели возможность 
иметь при себе запрещенные предметы, сотрудники полиции должны быть 
готовы к оказанию им противодействия. В данном случае, также, должна 
быть соблюдена личная безопасность. 

При реализации мер административного принуждения сотрудники 
полиции в обязательном порядке должны предусматривать меры 
обеспечения личной и общественной безопасности. 

При реализации мер административного предупреждения 
сотрудниками полиции, также, должна соблюдаться личная безопасность. 
К данной группе мер административного принуждения относится, 
например, личный досмотр. Данная мера несет в себе цель обследовать 
лицо, в отношении которого имеется подозрение по поводу наличия при 
нем оружия и иных запрещенных предметов. Так, сотруднику полиции 
необходимо психологически воздействовать на лицо, предупредив его о 
том, что в случае оказания им сопротивления будет применена физическая 
сила. Запрещено вступать в разговор с досматриваемым. Прежде чем 
начать личный досмотр, необходимо, чтобы положение лица, 
подвергающегося досмотру, было полностью безопасным и исключало 
возможную угрозу в отношении сотрудника полиции. 

Итак, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что личная 
безопасность сотрудника полиции является неотъемлемой частью всей 
профессиональной и служебной деятельности. В процессе осуществления 
мер административного принуждения сотрудники полиции должны 
обеспечивать не только личную безопасность, но и безопасность 
находящихся рядом лиц. 

Осуществлений принудительных мер должно соответствовать 
установленным законодательством правилам. Не допускается нарушение 
данных правил, так как при их невыполнении есть риск наступления 
негативных последствий в отношении самого сотрудника полиции. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ ПРИ ЕЕ ИЗУЧЕНИИ 

КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
Служба в органах внутренних дел Российской Федерации 

предполагает выполнение множества возложенных на сотрудника задач и 
обязанностей. Это деятельность, требующая использования и умственных, 
и физических ресурсов. Умение правильно применять свои навыки 
непосредственно закладывается в ходе усвоения образовательных 
программ, обучающихся в ВУЗах МВД России. В теоретической и 
практической деятельности оттачиваются и прививаются те или иные 
умения. Одним из наиболее важных сегментов совершенствования уровня 
подготовки курсантов и слушателей ВУЗов системы МВД можно 
справедливо считать такие показатели как: уровень физической 
подготовленности, который непосредственно в себе сочетает разного 
уровня качества: выносливость, координация, ловкость и др., огневая 
подготовка, которая вырабатывает прямой навык владения оружием с 
соблюдением всех требований безопасности и законного применения [4]. 
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Большое значение в ходе профессиональной подготовки курсантов и 
слушателей, как будущих сотрудников, имеет место изучение такой 
дисциплины как тактико-специальная подготовка [6]. 

Курсантам в ходе дальнейшей службы, при различных 
обстоятельствах и в условиях той или иной оперативной обстановки, 
необходимо уметь правильно и неотложно принимать определённые 
решения, в зависимости от ситуации и от территории, на которой 
происходят действия. Одним из важнейших навыков применения на 
практике такого умения является применение военной топографии в 
условиях реальной обстановки[2]. 

На сегодняшний день, в мире высокоразвиты цифровые технологии, 
электронные способы получения и передачи информации, навигационные 
средства, позволяющие устанавливать точное местоположение 
противника. Поиск многих ресурсов происходит с использованием сети 
Интернет, но как бы ни развивалось государство и электронные ресурсы, 
при исполнении оперативно-служебных поручений сотрудниками ОВД 
использование на бумажные носители топографической карты имеет, 
несомненно, высокое значение, так как данная карта выступает в роли 
источника, на основании которого личным составом принимаются 
определённые решения и умозаключения. 

Функционирование органов и учреждений, составляющих систему 
МВД, может развёртываться абсолютно на различной территории, вне 
зависимости от погоды и времени суток. Это говорит о том, что 
объективно оценивать обстановку на территории и местности, должен 
уметь, как и сам начальник (руководитель), так и каждый сотрудник. 
Именно в этом и раскрывается важность преподавания, и изучения данного 
раздела при проведении с курсантами и слушателями занятий по тактико-
специальной подготовке, ведь данные знания будущие сотрудники должны 
получать уже в самом начале своего становления, как сотрудников 
правопорядка. 

Военная топография – военно-научная дисциплина, которая изучает 
способы оценки местности в интересах деятельности ВС, ориентирования 
на ней и производства полевых измерений. 

Изучение топографии является, несомненно, важной частью 
специальной подготовки обучающихся. Знания, полученные при изучении 
данной дисциплины, а конкретно данного раздела на занятиях, имеют 
большое значение и практику применения в дальнейшем на службе, 
помимо прочего является важным умением применять данные знания и в 
обыденной жизни, ведь у любого человека в жизни могут произойти 
непредвиденные ситуации, в которых как раз и пригодится навык 
ориентирования на местности и знание топографии в целом. 

При раскрытии данного понятия ключевым составляющим в 
топографии является местность. 
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Под местностью следует понимать часть земной поверхности. 
Элементы и объекты, которые на ней имеются, созданные природой или 
трудом человека являются топографическими элементами местности. 

При освоении данного курса курсанты и слушатели первоначально 
изучают элементы местности, условные знаки, знакомятся с теоретической 
базой, чтобы при чтении карты правильно понимать и оценивать 
обстановку на территории. Сотрудники, проходящую службу в ОВД, 
курсанты высших учебных заведений МВД должны иметь чёткое 
представление и алгоритм изучения местности, чтобы суметь правильно 
дать оценку территории, рассчитать силы и средства, вероятно, определить 
сильные и слабые стороны противника. Для этого необходимо вначале 
изучить рельеф и растительный покров, чтобы определить какой это тип 
местности, особенности ее гидрографии, дорожной сети. По этим данным 
мы сможем также выяснить тактические свойства местности. В целом, 
можно говорить о том, что мы создаем полную картину обстановки 
территории в целом. На основании этого, в дальнейшем можно проводить 
более детальное изучение конкретных участков местности, также 
определять особенности присущие данной территории. В результате всех 
полученных данных можно делать определённые заключения. 

Чем лучше и детальнее будет рассмотрена и разобрана местность, 
тем это будет лучше влиять на принятие оперативно-боевого решения, так 
как можно будет правильно и более точно рассчитать силы и средства, 
которые будут задействованы по отношению к преступникам. 

В данном случае опытный руководитель по результатам оценки 
местности решает, какие мероприятия целесообразнее проводить, 
используя существующие условия местности. Он также может определить 
и предположить наперед, как та или иная обстановка будет влиять на 
решение поставленных задач. 

Стоит сказать, что на потребность разрешения определённых 
вопросов будет влиять характер поставленной задачи. Например, 
определение полей невидимости потребуется при организации и ведении 
разведки наблюдением; определение крутизны, высоты и протяженности 
скатов потребуется при определении условий проходимости местности и 
выборе маршрута движения и т. д. [1]. Также необходимо уметь правильно 
отмечать для себя ориентиры, которые бы позволили относительно других 
объектов лучше ориентироваться на данном участке местности. 
Ориентирами могут являться: сооружения башенного типа, речки мосты, 
ЛЭП и др. По маршруту движения личный состав определяет на карте 
ориентиры и последовательно номерует их. Ориентиры должны быть на 
удалении зрительной видимости друг от друга. При движении колонны 
пройденные ориентиры отмечаются. 

Как упоминалось ранее к одному из элементов местности относится 
гидрография. Гидрография – наука, измеряющая и описывающая 
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физические особенности судоходной части земной поверхности и 
прилегающих к ней прибрежных территорий. Нанося на карту глубину 
воды, форму морского дна и береговой линии, расположение возможных 
препятствий и физические характеристики водоемов, гидрография 
помогает обеспечить безопасное и эффективное движение морской 
транспортной системы. При определении по карте рек, каналов, ручьев, 
озер и других водных преград определяются ширина, глубина, скорость 
течения, характер грунта дна, берегов и прилегающей к ним местности; 
устанавливаются наличие и характеристика мостов, плотин, шлюзов, 
паромных переправ, бродов и участков, которые было бы удобно 
использовать для преодоления. 

Можно с уверенностью утверждать, что все вышеперечисленные 
знания, полученные в ходе образовательного процесса, дополнительной 
подготовки и изучения самостоятельно, могут быть применимы 
сотрудниками, курсантами в реальных условиях. 

Информация, добытая в результате изучения карты, составляет 
значимую часть в формировании целей и задач для личного состава [2]. 
Несоблюдение либо же отступление от плана проведения той или иной 
операции, в конечном счете может привести к потере ориентировки на 
местности и своих действий, что непосредственно влечёт к сбоям и 
нарушениям всего плана операции, к выходу из строя техники, а самое 
главное – это возможные многочисленные потери среди личного состава. 
Следовательно, теоретический и практический опыт неразрывно связаны. 
Умение правильно и чётко ориентироваться на местности при любых 
условиях, вне зависимости от времени года, суток, погодных условий и 
прочего является главенствующим элементом выдержки и стойкости 
офицеров. 

В рамках образовательной программы по тактико-специальной 
подготовки при изучении военной топографии большой акцент приходится 
на алгоритм анализа и прочтения топографических карт, имеющих разный 
масштабов. Если обучающийся сможет верно прочитать топографическую 
карту и расположенные на ней знаки и символы, значит он практически 
без особых сложностей сумеет узнать по специфику местности.  

С развитием общества, происходят различные изменения и в 
геополитической обстановке: границы государств могут, как расширяться, 
так и сокращаться; на той или иной территории могут появляться как 
новые географические объекты, так и исчезать более старые, поэтому при 
изучении карты необходимо иметь в виду, что на ней по современному 
состоянию возможны изменения, которых на карте еще не появилось, 
поэтому для начала нужно определить год создания карты и на основании 
этого сопоставить содержание данной карты с современной обстановкой. 
Вначале изучения карты стоит обратить внимание на то, что данный 
документ имеет множество компонентов. Стоит обратить внимание на 
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данные, которые имеются за рамкой. Они позволяют как раз увидеть год 
создания карты (по материалам съемки определённого года), кто является 
редактором, позволяют узнать масштаб. Сведения о масштабе и высоте 
сечения рельефа позволяют узнать степень изображения на этой карте 
местных предметов, форм и деталей рельефа (населенные пункты, 
промышленные и социально-культурные объекты, пути сообщения, 
гидрография, рельеф, растительный покров и грунты и т. д. ). Также за 
рамкой имеются данные, о том, на каком расстоянии проведены сплошные 
горизонтали, данные о высоте сечения. Зная масштаб, возможно, будет 
установить размеры местных предметов и их расположение относительно 
друг друга. Изучая карту, мы смотрим на количество населенных пунктов, 
где и на какой местности они располагаются, какие важные стратегические 
объекты, постройки, ориентиры, сооружения и инфраструктура имеются 
радом с ними, также смотрим и определяем растительность местности, 
которая также имеет немаловажное значение, в результате этого мы 
сможем предположить какие тактические свойства местности будут иметь 
для нас большее значение для того или иного участка местности. 
Дорожная сеть позволяет узнать и определить условия проходимости этой 
местности и вероятную возможность рационального применения 
транспортных средств. Условные знаки позволяют установить характер 
окраин и планировку, плотность застройки и огнестойкость строений, 
расположение улиц, основных проездов. 

Таким образом, важность военной топографии для курсантов, 
слушателей, сотрудников подразделений, командиров, бесспорно, имеет 
огромное значение. Самым базовым и первоочередным документом, 
который несёт в себе массу сведений о местности, считается 
топографическая карта. Для того, чтобы качественно и умело использовать 
местность, необходимо провести ее анализ и дать ей правильную 
объективную оценку, ведь только в таком случае местность будет 
оказывать успех в проведении боевой операции и влиять на действия 
сотрудников, в противном случае, при неправильном принятом решении, 
местность может быть не на руку для личного состава. Во-первых, данные 
знания, а именно умение ориентироваться на местности, знание географии 
своего района и их особенностей, а также расположение в данном районе 
тех или иных элементов местности, помогут не только при выполнении 
поставленных команд, что, конечно, немаловажно, но и также эти знания, 
несомненно, пригодятся и в обыденной жизни, ведь человек должен быть 
готов ко всему при такой остро развивающейся геополитической 
обстановке. Во-вторых, данные знания являются прочным фактором в 
создании для себя и для личного состава личной безопасности, ведь 
сохранение человеческих жизней является высшей ценностью для 
общества и государства. 
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Необходимость проведения тренажей перед заступлением на службу 

определяется сложностью вопросов применения огнестрельного оружия 
при решении оперативно-служебных задач. 

Основываясь на положениях приказа МВД России от 5 мая 2018 г № 
275, профессиональная служебная и физическая подготовка по месту 
службы сотрудников осуществляется в целях совершенствования их 
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, и включает в себя следующие виды: правовую, служебную, 
огневую и физическую подготовку. На занятиях по профессиональной 
служебной и физической подготовке, в том числе, совершенствуются 
профессиональные знания, умения и навыки сотрудников по их подготовке 
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 
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В том же приказе указано, что тренажи с сотрудниками нарядов 
патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы проводятся 
перед заступлением на службу. Общая продолжительность тренажей 
составляет 5-7 мин., в течение которых и участковых, и патрульных 
проверяют на знание законов. Фактически, каждому сотруднику 
предлагается реальная ситуация, которая может произойти на дежурстве, а 
сотрудник должен незамедлительно дать ответ, как именно и согласно 
каким статьям законодательства он должен действовать. Если речь идёт о 
задержании подозреваемого, сотрудник полиции обязан буквально за пару 
секунд решить, с помощью какого силового приёма это лучше всего 
сделать, допустимо ли в данном случае использовать табельное оружие. 
Многие правонарушители знакомы с навыками боевых искусств и не 
боятся применять их, чтобы избежать задержания. А если преступник на 
две головы выше полицейского, последний просто вынужден проводить 
задержание молниеносно и уверенно. Таким образом, в реальной 
служебной деятельности большинство руководителей при подготовке 
нарядов к несению службы предполагают применение физической силы 
при задержании преступника, при этом изучению и тренировке основ 
тактики применения оружия уделяется мало времени, что по факту 
приводит к недостаточной подготовленности сотрудников полиции к 
использованию и применению огнестрельного оружия при задержании 
преступников. 

Необходимо отметить, что уровень огневой подготовки сотрудников 
зачастую сводится к стрельбе из одной позиции: стоя прямо перед 
мишенью за десять метров от цели. Это существенно ограничивает 
возможности использования оружия и не способствует приобретению 
навыков его применения в реальных ситуациях служебной деятельности. 
Например, если сотруднику полиции необходимо молниеносно выхватить 
пистолет из кобуры и обезвредить нападающего на него злодея, навыки, 
приобретенные на занятиях по огневой подготовке в тире при стрельбе из 
стандартных положений, оказываются практически невостребованными. В 
практической деятельности сотрудника полиции применение 
огнестрельного оружия, даже при наличии оснований, является крайней 
мерой. Оружие в первую очередь должно использоваться для задержания 
правонарушителей с угрозой его применения, т. е. как устрашающее 
средство. Подобное задержание, когда имеются необходимые основания, 
является более эффективным. При применении специальных средств 
правонарушителю может быть нанесен вред здоровью, а при активном его 
сопротивлении вред здоровью может быть нанесен сотруднику полиции. 
Бесконтактный способ задержания с угрозой применения огнестрельного 
оружия является гораздо более эффективным. Учитывая это, на практике 
оружие широко используется для задержания, сопровождения и других 
служебных действий с угрозой его применения. Многие предполагают, что 
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очень легко стрелять из пистолета и попадать на короткой дистанции, на 
самом деле, когда вы сталкиваетесь с реальным противником, для многих 
это оказывается невыполнимой задачей. 

Исходя из этого, проблема тренажей перед заступлением на службу с 
отработкой сотрудниками полиции не только навыков применения 
физической силы, но и применения огнестрельного оружия является 
чрезвычайно актуальной. 

При стрельбе в тире на занятиях по огневой подготовке, сотрудник 
полиции знает, что ситуация не угрожает его жизни, не испытывает страха, 
не стремится, во что бы то ни стало, выполнить задачу. Он знает, что 
сейчас придётся стрелять и уже заранее держит руку на заранее 
расстёгнутой кобуре, обстановка вокруг знакомая, и самое неприятное, что 
с ним может произойти – получить неудовлетворительную оценку. Из-за 
этого сотрудник не торопится и до первого выстрела может пройти 6 
секунд, при хорошем уровне подготовленности – 3-4 секунды. Какое 
расстояние можно пробежать за 6 секунд? Вооруженный преступник не 
будет ждать, когда сотрудник полиции разорвет дистанцию, извлечет 
оружие и приведет его в боевую готовность, он нанесет удар прежде, чем 
тот успеет выстрелить. В реальности, никто сотруднику не скажет, что 
пора разрывать дистанцию, привести оружие в боевую готовность, 
применить его, куда стрелять, и никто не скажет за него слова 
предупреждения. Экстремальность ситуации может значительно увеличить 
время подготовки к стрельбе, а если отсутствуют необходимые навыки – 
оказаться фатальной. Даже подготовленный сотрудник способен сделать 
первый неприцельный выстрел «навскидку» в лучшем случае – через 1,5–2 
секунды. В связи с этим необходимо разрывать дистанцию, извлекать 
оружие и досылать патрон в патронник одновременно с командой: 
«Стоять, полиция, стрелять буду!» 

Нередко сотрудникам полиции приходится применять оружие или 
сопровождать свои действия угрозой его применения в местах массового 
скопления людей, в условиях ограниченного пространства и в присутствии 
в секторе огня посторонних лиц, то есть, у сотрудника нет возможности 
маневрировать и разрывать дистанцию. В такой ситуации решающее 
значение имеют навыки, приобретенные, как на занятиях по физической 
подготовке, так и по огневой подготовке. 

Следовательно, структура тренажей перед заступлением на службу 
должна включать вопросы, как по физической подготовке, так и вопросы, 
касающиеся тактики действий сотрудника в той или иной ситуации, 
сопряжённой с возможным применением огнестрельного оружия. Вопросы 
по физической подготовке должны включать в себя не только типовые 
приёмы из перечня боевых приемов борьбы (Задержание: рывком, 
толчком, нырком; загиб руки за спину), чем зачастую ограничиваются 
инструкторы или начальники, проводящие тренажи, в первую очередь 
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необходимо отрабатывать приемы, включающие в себя элементы 
противодействия преступнику, вооруженному огнестрельным или 
холодным оружием. Также необходимо включать в тренажи решение задач 
(вводных) по порядку действий в экстремальных ситуациях, в частности, 
задачи на принятие сотрудником решения о применении оружия в 
различных ситуациях. 

В рамках проведения тренажей целесообразно решение 1-2 задач, 
описывающих различные ситуации служебной деятельности, в рамках 
которых сотрудник должен принять решение о применении 
огнестрельного оружия, либо о его неприменении. Тематика и виды задач 
должны включать в себя случаи из служебной деятельности. При 
разработке задач (вводных), за основу можно брать материалы служебных 
проверок по применению оружия и специальных средств. 

Исходя из предложенной ситуации, сотрудник должен 
сориентироваться, спрогнозировать возможное развитие событий и 
оценить вероятность применения им огнестрельного оружия в 
соответствии с правовыми основами. Если такая вероятность возникает, то 
сотрудник должен проанализировать возможные последствия от 
применения оружия и предпринять все меры по минимизации ущерба в 
соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ. Если сотрудник принимает решение на применении 
огнестрельного оружия, он должен действовать в строгом соответствии с 
вышеуказанным законом, и проговорить все свои действия, вплоть до 
доклада о применении оружия. Таким образом, в рамках тренажа, 
необходимо проговорить слова предупреждения, произносимые 
сотрудником, оценить реальность выполнения его требований, учитывать 
время на выполнение требований, а только затем принять обоснованное 
решение о применении либо неприменении огнестрельного оружия. 

В случае принятия решения о применении, сотрудник должен 
отработать технические действия по применению оружия и оценить 
возможные последствия своих действий. 

Сотруднику, проводящему инструктаж и тренаж перед заступлением 
на службу необходимо оценивать действия сотрудника, и в случае, если 
сотрудник решает поставленную задачу неправильно, в ходе тренажа 
направить действия сотрудника в нужном направлении, в правильную 
сторону. 

Таким образом, в ходе проведения таких тренажей проверяется, в 
первую очередь, практическое применение знаний ФЗ «О полиции», 
подготовленность конкретного сотрудника к применению огнестрельного 
оружия, его психофизическое состояние и способность действовать в 
экстремальной ситуации. Следует отметить, что тематика задач (вводных), 
предлагаемых для решения в рамках тренажей, должна отличаться в 
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зависимости от направлений деятельности каждого наряда, сотрудника или 
группы сотрудников. 

По нашему мнению, проведение перед заступлением на службу не 
только инструктажей, но и качественных тренажей с использованием 
такого рода задач, будет способствовать мотивации сотрудников и 
заинтересованности в повышении профессионального мастерства. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ МЕР 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
В рамках данной статьи проведем анализ личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел как элемента концепции 
национальной безопасности Российской Федерации, а также 
проанализируем обеспечение и соблюдение мер личной безопасности 
сотрудников ОВД. На сегодняшний день, данный вопрос приобретает 
особую актуальность, так как во многих субъектах России проходят 
несанкционированные митинги, производится подстрекательство к ним, 
массовое вовлечение людей. В связи с этим на сотрудниках ОВД лежит 
важная обязанность по поддержанию общественного порядка, 
безопасности страны, предотвращение правонарушений и другим 
правонарушением. Однако, выполнение возложенных на них 
профессиональных обязанностей может поставить под угрозу личную 
безопасность. 

Об актуальности исследования вопросов личной безопасности 
сотрудников ОВД свидетельствуют официальные статистические данные. 
Так по данным МВД России за 2018 года при исполнении своих 
служебных обязанностей погибло 118 сотрудников органов внутренних 
дел, а также 593 из них получили ранения (огнестрельные, ножевые). В 
2021 году данные числа стали существенно больше. Так по итогам 2021 
года при исполнении своих служебных обязанностей было ранено 1200 
сотрудников органов внутренних дел, а погибло 845 сотрудников. 

Разумеется, данное число говорит о том, что необходимо 
повышенное внимание уделять вопросам обеспечения и соблюдения мер 
личной безопасности всех сотрудников органов внутренних дел. Особо 
актуально это на современном этапе развития общества и государства. 
Различные призывы к несанкционированным митингам, пропаганды и 
другие правонарушения, все это в совокупности может привести к 
массовым беспорядкам в России, в связи с чем может увеличиться число 
раненых и погибших при исполнении сотрудников органов внутренних 
дел. Разумеется, что в такой сложной и неоднозначной обстановке очень 
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сложно обеспечивать как личную безопасность сотрудников ОВД, так и 
общественную безопасность, общественный порядок.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
утверждена Указом президента РФ от 2.07.2021 № 400. Также основными 
нормативно-правовыми актами в данной области являются: 

 ФЗ «О безопасности»; 
 ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». 
Отметим, что Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации представляет собой систему взглядов на обеспечение в стране 
безопасности личности, общества и государства как от внешних, так и 
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства. Данный подход в полной мере отвечает концепции правового 
государства, которым является Российская Федерация в силу своей 
Конституции. В рамках Концепции национальной безопасности России 
важное место занимает обеспечение всех видов безопасности сотрудников 
ОВД.  

Обращаем внимание, что понятие защищенность  не тождественно 
понятию безопасности, а тем более личной безопасности сотрудника 
органов внутренних дел. Данные понятия соотносятся как часть и целое, 
поскольку защищенность сотрудника ОВД включает в себя несколько 
видов его безопасности. Принято выделять следующие виды безопасности 
названных сотрудников: 

 экономическая защищенность; 
 правовая защищенность ; 
 материально-техническая защищенность; 
 социально-психологическая защищенность; 
 кадровая; 
 информационная защищенность; 
 специальная; 
 психологическая защищенность;  
 физическая защищенность . 
Отметим, что на сегодняшний день уделяется повышенное внимание 

методом анализа и прогнозирования рисков личной безопасности 
сотрудников ОВД. Например, Слышалов И.В. посвятил свою научную статью 
аналогичному вопросу применительно к сотрудникам ДПС ГИБДД РФ. 

Итак, обеспечение личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел выступает в качестве составной части обеспечения 
безопасности в системе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Под собственной безопасностью принято понимать состояние 
ее защищенности от угроз различного вида, включая защищенность 
сотрудников органов внутренних дел. 
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Концепция национальной безопасности России и личная 
безопасность сотрудников ОВД, как ее часть, разработаны на основе 
Конституции Российской Федерации, основных принципах и нормах 
международного права, международных договоров Российской 
Федерации, федерально-конституционных законах, федеральных законах и 
Указов Президента Российской Федерации.  

Целью упомянутой ваше Концепции является обеспечение личной 
(собственной) безопасности сотрудников правоохранительных органов, к 
которым также относятся органы внутренних дел, создание необходимых 
условий для функционирования ОВД, сохранности системы ОВД, ее 
целостности и единства. Необходимо отметить, на наш взгляд, что без 
обеспечения на должном уровне личной безопасности сотрудников ОВД 
невозможно достичь названных целей Концепции. По нашему мнению, 
обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 
лежит в основу данных целей. Именно поэтому на современном этапе 
развития в Российской Федерации уделяется повышенное внимание 
вопросам и проблемам обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД. 

Обеспечение личной безопасности базируется на следующих 
принципах: 

–  законность. Законность является одним из главных межотраслевых 
принципов, который присущ любому институту права в России. Данный 
принцип находит свое начало в Конституции Российской Федерации и 
предполагает соблюдение норм права. 

 уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
 единство и централизация системы обеспечения безопасности 

сотрудников органов внутренних дел. 
 приоритет профилактических мер предупреждения угроз 

безопасности сотрудников органов внутренних дел;  
 конспирация, то есть сочетание гласных и негласных мер, 

направленных на обеспечение безопасности (как системы, так и личной 
безопасности сотрудников); 

 комплексное применение и использование сил и средств при 
обеспечении безопасности; 

 последовательность в реализации мер; 
 персональная ответственность руководящего звена. 
Обращаем внимание, что при обеспечении личной безопасности 

сотрудников ОВД важно обеспечить взаимоконтакт и сотрудничество всех 
правоохранительных органов между собой. Такое сотрудничество сделает 
деятельность по обеспечению личной безопасности более продуктивной и 
результативной. 

Проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 
при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных со 
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служебной деятельностью, приобретает в настоящее время особую остроту 
и актуальность. Риск, как физический, так и психологический являются 
сегодня объективной составляющей в профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов, и специальная работа по 
обеспечению их личной безопасности, то есть целенаправленному 
уменьшению риска до реально возможного предела, чрезвычайно важна. 

Отметим, что личная безопасность представляет собой 
определённую совокупность знаний, умений и навыков, которая 
выражается в готовности сотрудника внутренних дел защитить себя, свои 
жизнь и здоровье, от неблагоприятного воздействия факторов, носящих 
как объективный, так и субъективный характер. Также на доктринальном 
уровне принято говорить о культуре личной безопасности. При этом под 
культурой личной безопасности понимается степень готовности 
сотрудника внутренних дел совершенствоваться и применять полученные 
знания и умения в ситуациях, связанных с опасностью для его жизни и 
здоровья. 

На сегодняшний день в нормах действующего российского 
законодательство предусмотрен целый ряд гарантий, направленных на 
обеспечение как личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, так и в целом на обеспечение их 
защищённости от внешних и внутренних угроз, что также является 
важным и значимым элементом концепции национальной безопасности 
Российской Федерации на современном этапе.   

Итак, в рамках данной статьи мы проанализировали личную 
безопасность сотрудников органов внутренних дел как элемент Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации.  Анализ научной и 
учебной литературы позволило прийти к выводу, что на сегодняшний день 
проблемам обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, как и 
иных правоохранительных органов, уделяется повышенное внимание, так 
как без обеспечения их личной безопасности невозможно добиться и 
достичь осуществления целей, поставленных Концепцией. 

Разумеется, что важным элементом личной безопасности сотрудника 
органов внутренних дел является его профессиональная подготовленность 
и личные психологические качества, так как важно в стрессовой ситуации 
не терять самоконтроль и самообладание, сохранять способность здраво 
мыслить и объективно оценивать сложившуюся ситуацию. Именно 
поэтому все сотрудники органов внутренних дел проходят специальную 
подготовку, которая направлена на тренировку и развитие 
профессиональных качеств, помогающих в стрессовых и конфликтных 
ситуациях.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Чрезвычайная ситуация представляет собой обстановку, 
сложившуюся на определенной территории в результате аварии, 
катастрофы, опасных природных явлений, которые повлекли или создали 
угрозу жизни и здоровью населения, значительный материальный ущерб 
или ущерб окружающей среде, а так же нарушили условия нормальной 
жизнедеятельности людей. Согласно статистическим данным, 
обнародованным 27 декабря Врио Главы МЧС Александром Чуприян, за 
период 2021 г. на территории РФ был зарегистрированы 361 случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). При этом был 
отмечен существенный рост ЧС на 9% (+30 случаев, 2020 г. – 331 случай). 
При этом на долю техногенных чрезвычайных ситуаций приходится 
порядка половины из всех зарегистрированных случаев [1].  
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Стоит отметить, что при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций основную функцию выполняют подразделения МЧС России, а 
силы и средства органов внутренних дел привлекаются в соответствии с 
возложенными на них законами и иными нормативно-правовыми актами 
обязанностями. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции обязаны при 
возникновении чрезвычайных ситуаций принимать, неотложные меры по 
спасению граждан, охране оставленного имущества; обеспечивать 
общественный порядок при проведении отдельных карантинных 
мероприятий. При этом конкретные задачи, стоящие перед сотрудниками 
органов внутренних дел, зависят от характера чрезвычайной ситуации и 
объективно меняющихся условий. Стоит отметить, что наибольшую 
сложность представляет собой участие в специальной операции при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
радиоактивным, химическим или иным заражением местности, поэтому в 
рамках данной статьи хотелось бы подробнее остановиться именно на 
особенностях обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при 
ликвидации последствий такого рода ЧС. 

В данных обстоятельствах на сотрудников подразделений МВД 
России возлагаются специфические задачи, существенно отличающиеся от 
обычных обязанностей. В этой связи возникает необходимость принятия 
быстрых и нестандартных решений, направленных на защиту населения и 
личного состава от тяжелых последствий; возрастает эмоциональная, 
психологическая и физическая нагрузка на сотрудников; повышается риск 
для их жизни и здоровья.  

К основным мерам безопасности в таком случае относятся: 
своевременное обеспечение оповещения личного состава и населения об 
угрозе распространения химических и радиоактивных веществ; 
применение средств индивидуальной защиты и дозиметрического 
контроля; проведение специальной обработки; соблюдение безопасного 
режима исполнения служебных обязанностей; осуществление 
своевременной психологической подготовки [2, c. 19–21]. 

Каждый сотрудник из числа личного состава, направляемого в зону 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
должен обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожных покровов, а так же индивидуальные 
перевязочные пакеты. Кроме того, все задействованные лица должны 
обладать навыками дозиметрического измерения и контроля радиационной 
опасности, а так же знать элементарные правила обеспечения личной 
безопасности, позволяющими эффективно и без потерь провести 
специальную операцию в зараженной зоне.  

По прибытии на место ликвидации последствий ЧС в первую 
очередь проводится радиационно-химическая разведка такими приборами, 
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как, например, ДП-5В (для измерения степени радиационного излучения), 
ВПХР (прибор для химической разведки), ГСА-1 (газоанализатор), ПРХР 
(комплексный прибор для радиационной и химической разведки) и т. д.  
При этом каждый сотрудник должен знать, как именно используются 
данные приборы и их условные обозначения. В зоне ликвидации 
последствий радиационной аварии так же каждому из числа личного 
состава выдаются переносные приборы индивидуального контроля, такие 
как ИД-1. После выполнения оперативно-служебных задач так же следует 
пройти дегазацию и дезактивацию, то есть специальную обработку 
оборудования, экипировки и личных вещей сотрудников, задействованных 
к выполнению обязанностей в зоне заражения [3, c. 17].  

Не стоит забывать, что в зоне ликвидации ЧС вред, который может 
быть нанесен физическому здоровью сотрудников, не является 
единственным опасным фактором. Многие техногенные катастрофы и 
аварии неразрывно связаны с большим количеством жертв среди 
населения, что существенно влияет на психическое и эмоциональное 
состояние привлеченных сотрудников. Так, 04.06.1989 г. в Иглинском 
районе республики Башкортостан произошла крупнейшая в истории 
нашего государства железнодорожная катастрофа, вызванная взрывом 
облака легких углеводородов из-за аварии на трубопроводе, в результате 
которой погибли 575 человек, 181 из которых были детьми, а еще 623 
жителя нашего государства и союзных республик получили ранения. Для 
ликвидации данной катастрофы были привлечены сотрудники ОВД. Мы 
понимаем, что такое количество погибших и раненых, отдельных 
фрагментов тел, запах, который исходит от обгорелых трупов, оказывает 
существенное влияние на психологическое и эмоциональное состояние 
привлеченных к ликвидации последствий сотрудников. Отметим, что при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, решение о выезде на место 
происшествии принимается в считанные минуты и невозможно заранее 
психологически подготовить сотрудников к выполнению ими 
обязанностей, поэтому руководители зачастую ограничиваются лишь 
кратким инструктажем. Однако в целях поддержания на высоком и 
стабильном уровне психического состояния личного состава 
целесообразно по возможности обеспечить присутствие группы 
экстренной психологической помощи в местах отдыха личного состава на 
значительном удалении от места происшествия[4, c. 299–300]. Кроме того, 
на месте ликвидации последствий ЧС так же необходимо 
руководствоваться следующими правилами: 

1. Группа оцепления должна выставляться на значительном удалении 
от места происшествия и места разброса останков человеческих тел; 

2. Забор биологических материалов, идентификацию останков 
людей и отдельных фрагментов тел должны проводить медицинские 
работники. При этом следует минимизировать время нахождения 
сотрудников вблизи трупов; 
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3. Перед выездом на место ликвидации либо по пути следования 
необходимо провести тщательный инструктаж, при этом затронуть 
аспекты характера работ, мерах, которые необходимо предпринять для 
предотвращения развития стрессовых состояний, психологически 
подготовить личный состав. 

Среди правил поведения в зоне ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с химическим или радиоактивным заражением, помимо всего 
прочего, следует так же соблюдать следующие правила: 

1) При патрулировании на автотранспорте или в пешем порядке 
необходимо строго придерживаться маршрута, не задерживаться долго на 
одном месте, не прикасаться незащищенными участками тела к каким-
либо предметам и избегать попадания пыли и других частиц при ходьбе по 
высокой траве. 

2) Участки с высокой зараженностью по возможности преодолевать 
бегом. 

3) Не расстегивать защитную одежду и постоянно наблюдать за 
показаниями индивидуального дозиметра; при приближении его к 
установленной отметки – немедленно покинуть зону заражения и 
доложить старшему. 

4) Не курить и не принимать пищу в зоне заражения. 
5) При эвакуации гражданского населения выбирать маршруты, 

перпендикулярные ветру, по возможности – двигаться в сторону 
возвышенности. 

Таким образом, в связи с тем, что на настоящее время на территории 
нашей страны повсеместно распространены химические заводы, атомные 
электростанции и иные источники повышенной опасности, следует всегда 
быть готовым к выполнению задач, стоящих перед органами внутренних 
дел в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. Личная безопасность сотрудников ОВД обеспечивается четким 
знанием и неукоснительным соблюдением всех правил поведения в зонах 
заражения, ведь любая оплошность или неправильная экипировка может 
повлечь за собой трагические последствия.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ЛИЦ,  
ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕМЫХ НА СЛУЖБУ В ОВД 

 
В настоящий период времени польза занятий физической 

подготовкой совершенно очевидна и полностью оправдана. Связано это с 
тем, что двигательная активность значительно снизилась за последнее 
время ввиду увеличения «сидячей» работы, требующей больших 
умственных усилий, что касается, в том числе и службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации. Слушатели, впервые поступая на 
службу, сталкиваются со множеством проблемных моментов, которые 
обусловлены сложностью преодоления адаптационного периода. Однако, 
это не говорит о том, что следует уменьшить количество часов, отводимых 
на физическую подготовку.  

Служба в органах внутренних дел Российской Федерации 
предполагает множество требований для сотрудников. Особенно, это 
касается физической подготовки. Так, сотрудник должен не только 
периодически проходить контрольную сдачу нормативов на соответствие 
его физической формы заявленным требованиям, но и обладать 
необходимыми навыками в части, касающейся специальной физической 
подготовки – это знание боевых приёмов борьбы, способов 
осуществляется досмотровых мероприятий, а также владение бросковой 
техникой, использование имеющихся в распоряжении специальных 
средств для принуждения лица в случае его неповиновения законным 
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требованиям сотрудника полиции. Всё это формируется в процессе 
реализации задач, которые выполняет дисциплина «Специальная 
физическая подготовка».  

Итак, в первые месяцы после поступления на службу в качестве 
слушателей первоочередной задачей преподавателей будет выступать 
формирование у них понимания важности совершенствования своей 
физической формы и обозначение важности ее в последующей служебной 
деятельности. Это связано с тем, что в большинстве случаев слушатели не 
относятся с пониманием к оценке уровня своей физической 
подготовленности как неотъемлемой составляющей его профессиональной 
деятельности [3]. Именно поэтому следует уделять внимание в рамках 
проведения занятий по физической подготовке моментам, связанным с 
закреплением в сознании слушателей ценностно-мотивационного 
отношения к физической подготовке, что выражается в установках, 
оценках, ориентирах в образовательной деятельности. Помимо этого, 
важен сам подход к проведению занятий по физической подготовке.  
На данный момент в образовательном процессе используется 
дифференцированный подход к обучению, который подразумевает 
изучение индивидуальных особенностей слушателей с последующим 
подбором для них необходимого алгоритма развития отдельных 
двигательных навыков, а также с учётом задач учебного процесса.  

По мнению авторов, стремящихся спроектировать систему развития 
физической подготовки и формирования потребности в физическом 
совершенствовании слушателей, необходимо дополнительно к 
использованию дифференцированного подхода добавить следующие 
концептуальные положения:  

 способствовать выработке у слушателей готовности к постоянной 
систематической двигательной деятельности путём формирования у них 
потребностей и мотивов, которые бы выступали стимулирующими 
факторами при овладении теоретическими знаниями, двигательными 
умениями и навыками; 

 развивать двигательные способности с учётом индивидуальных 
особенностей организма и заложенных природных возможностей [4].  

Однако реализация такого подхода на практике является почти 
невыполнимой ввиду следующих факторов: 

1. Слушатели, впервые принимаемые на службу в ОВД должны 
соответствовать довольно высоким требованиям относительно уровня 
профессиональных знаний, а также физической подготовки; 

2. Время для проведения занятий по физической подготовке 
довольно ограничено, поэтому уделить внимание каждому слушателю в 
группе не всегда представляется возможным ввиду ее многочисленности;  

3. Общая программа развития всех функций организма человека 
имеется, однако при применим индивидуального подхода предполагается 
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разработка программы для каждого из слушателей с учётом его 
физических возможностей, что также является трудновыполнимым; 

4. Детализируя предыдущий пункт, следует отметить, что 
слушатели при приеме на службу в ОВД РФ уже должны быть физически 
подготовлены на высоком уровне, обладая при этом выносливостью, 
силой, ловкостью, быть скоординированными. Этого требует серьёзный 
подход к отбору поступающих, где тщательно оценивается уровень 
физической подготовки каждого слушателя. Поэтому, предполагается, 
слушатели находятся примерно в одинаковых условиях. 

В условиях использования дифференцированного подхода при 
развитии спортивных навыков у вновь поступивших лиц представляется 
целесообразным вырабатывать и развивать конкретные качества. 
Например, разделив слушателей на группы в зависимости от того, какое 
качество необходимо им развивать. В соответствии с этим сделать упор на 
развитие недостающих качеств. 

Кроме того, важность представляет развитие у слушателей 
самостоятельности при выработке тех или иных физических способностей. 
Так, после занятий по общей программе поставить перед слушателями 
цель обратить внимание на определенное физическое качество, которое 
необходимо выработать в порядке самостоятельной подготовки. Такой 
подход позволяет выработать у слушателей ответственность за свое 
физическое состояние. Это позволяет обучающемуся развиваться как 
физически, так и профессионально, поскольку дальнейшая служба ОВД 
будет требовать принятия незамедлительных решений со взятием 
ответственности за свои действия при самостоятельном решении 
поставленных задач.  

Итак, занятия по физической подготовке не только способствуют 
выработке навыков и умений, необходимых для будущей службы, но и 
способствуют адаптации слушателей, впервые принятых на службу в 
органы внутренних дел Российской Федерации. Она может сказываться 
как положительно, если это процесс интересен и завлекателен для 
слушателей, так и отрицательно, если нагрузки на первоначальном этапе 
чрезмерно высоки, и времени на восстановление сил организму 
оказывается недостаточно.  

Адаптация в новой социальной среде осуществляется посредством 
нахождения каждым из слушателей своего места в процессе коллективной 
деятельности. Умению находить возможности для проявления имеющихся 
способностей и интересов способствуют спортивно-массовые мероприятия 
и игровые формы проведения занятий. Из этого следует вывод, что 
преподавателям на первых порах в рамках занятий необходимо уделять 
внимание проведению коллективных игр, которые бы одновременно 
способствовали развитию общих физических, социальных и 
профессиональных качеств.  
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Положенные в основу полицейской работы боевые приемы борьбы 
также в обязательном порядке должны рассматриваться в рамках учебного 
занятия. Эффективность и успешность их изучения базируется на умении 
преподавателя достаточно доходчиво и правильно объяснить 
последовательность и порядок выполнения приема. При этом необходимо 
подобрать интересные подводящие упражнения, чтобы разнообразить 
процесс обучения такого рода игровыми заданиями.  

Помимо всего, при физической подготовке слушателей важно 
уделять внимание процессу прогнозирования успешности процесса 
адаптации. Необходимо на определенных этапах отслеживать изменения 
отношения слушателей к процессу своего профессионального роста, 
который может носить как положительный, так и отрицательный характер. 
В случае обнаружения каких-либо отрицательных отклонений в этом 
направлении требуется оперативное вмешательство преподавателей для 
внесения соответствующих корректировок.  

Таким образом, имеющиеся физические качества у слушателей, 
отмеченные на этапе принятия на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации, особенно важны для их дальнейшего развития и 
совершенствования. Они положены в основу изучения боевых приемов 
борьбы, а также выступают показателями степени успешности обучения 
слушателей. Кроме того, на первых порах физическая подготовка является 
важным элементом адаптации слушателей к новым условиям и режиму.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
В настоящее время довольно-таки актуально использование 

преподавателями интерактивных средств при проведении учебных 
занятий. Многие исследователи в своих работах отмечали, что 
интерактивные методы обучения приносят положительный результат и 
необходимо их дальнейшее совершенствование при использовании. 

Существует понятие степени интерактивности. Так, данный термин 
предполагает определенный показатель, который характеризует степень 
подготовки обучающегося. Происходит выявление возможности 
обучающегося достигать поставленной цели, а также достигать ее верно. 

Интерактивность может реализоваться посредством постоянного и 
непрерывного взаимодействия преподавателя и обучающихся, а также 
обучающихся между собой в ходе проведения учебного занятия при 
помощи использования интернет-технологий. Еще одним способом 
реализации выступает взаимодействие обучающихся между собой, в 
процессе которого идет активное использование мультимедийных средств. 

При проведении занятий по дисциплине «Личная безопасность», в 
случае перевода обучающихся на обучение дистанционного формата, 
применение интерактивных средств играет огромную роль, приводящую к 
положительным результатам. Так, интерактивные средства обладают 
рядом возможностей. 

Во-первых, возможно производство управления на экране 
объектами. В данном случае преподаватель имеет возможность наглядно 
показать обучающимся, например, правильную расстановку личного 
состава при проведении специальных операций. Обучающиеся будут 
наблюдать за действиями преподавателя на экране и визуально 
воспринимать их. 
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Во-вторых, быстрая обратная связь, которая позволяет эффективно 
оценить качество и правильность действий обучающегося, а также 
отметить ошибки и в дальнейшем произвести работу над ними. 

Еще одной возможностью выступает взаимодействие обучающегося 
с преподавателем в виде рефлексии. 

Интерактивные формы обучения способствуют качественному 
изменению подхода к обучению. Происходит изменение отношения, 
обучающегося к осваиваемой им профессиональной деятельности. 
Производится привитие интереса к обучению и получению новых, важных 
знаний [1]. 

Самым благоприятным и эффективно построенным учебным 
занятием является такое, в ходе которого задействованы если не весь 
состав обучающихся, то, по крайней мере, 90% из списка. При проведении 
практических занятий по дисциплине «Личная безопасность» является 
важным, чтобы каждый из слушателей был вовлечен в работу. Данная 
дисциплина является важной, подготавливающей к дальнейшей 
практической деятельности, и поэтому каждый из обучающихся должен 
отрабатывать на практике полученные знания. 

Практические занятия по изучению дисциплины «Личная 
безопасность» имеет смысл проводить с использованием метода обучения 
«Деловая игра». Обучаемые в рамках таких занятий учатся действовать и 
выполнять возложенные на них обязанности в группе, где заранее 
распределены роли каждого обучаемого. Смысловой нагрузкой данного 
вида занятий, является то, что обучаемые могут выполнять задачи, 
которые предусматривают их как специалистов в данной области после 
завершения обучения. Например, занятие может быть спланировано и 
проведено, таким образом, что обучаемые в процессе проведения занятия 
выполняют обязанности членов оперативно-следственных групп. Им 
ставятся определенные цели и задачи, в ходе отработки которых и 
отрабатываются вынесенные на занятие учебные вопросы. Эффективными 
также будут занятия, которые проводятся в соревновательных формах. 
Так, в ходе отработки, например, личного досмотра либо же проверки 
документов у правонарушителя, будут отмечаться ошибки каждого 
обучаемого. В итоге, самый отличившийся слушатель, выполнивший все 
действия без единой ошибки, будет отмечен наивысшей оценкой. 
Остальные обучающиеся будут учитывать свои ошибки и проводить над 
ними работу, устраняя их. 

В ходе использования интерактивных средств, также, у слушателей 
формируется мотивация. На каждом практическом занятии по дисциплине 
«Личная безопасность» должны быть задействованы все обучающиеся. 
При этом, у них должен формироваться интерес к изучению дисциплины и 
мотивация к познанию нового и формированию нужных навыков. 
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Интерактивность выступает эффективным методом, в ходе 
использования которого имеется возможность поставить в центр 
обучающегося. Достигается цель пробуждения интереса к осваиваемой 
профессии, отрабатываются все навыки, которые важны и необходимы в 
будущем, при выполнении служебных обязанностей. 

Итак, подводя итог изложенному, следует отметить, что 
использование интерактивных средств обучения – это новый уровень 
взаимодействия преподавателя и обучающихся. При этом, в данном случае 
доминирующей составляющей выступает именно обучение. В рамках 
использования интерактивных средств развиваются все важные качества 
слушателей, которые в дальнейшем сыграют положительную роль в 
профессиональной деятельности. 

Необходимо развивать, добавлять новые способы внедрения и 
использования интерактивных средств в ходе проведения учебных занятий 
в учебных заведениях высшего образования. Так как использование 
данных средств и методов позволяют выработать мотивацию к обучению, 
чувство ответственности, понимание важности осваивания учебной 
дисциплины. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СОТРУДНИКАМИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 
К особым условиям или как еще их называют, экстремальным, 

относятся интенсивные, внезапные и сопряженные с опасностью для 
жизни и здоровья обстоятельства. Такие условия на каждого человека 
могут воздействовать по-разному, исходя из степени внешних и 
внутренних факторов и отношения его к опасности. В таких условиях 
сотрудники органов внутренних дел должны четко и грамотно выполнять 
все задачи, которые перед ними поставлены, а также оперативно 
принимать необходимые решения для выхода из сложившегося 
положения. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», к особым 
условиям относятся различные чрезвычайные происшествия военного или 
криминального характера либо различные чрезвычайные ситуации 
природного или техногенного характера. При возникновении таких 
обстоятельств любой сотрудник может быть привлечен к их устранению и 
недопущению развития новых сроком до шести месяцев в течении одного 
года. Причем привлечение сотрудника может осуществляться и без его 
согласия, в противном случае его ждет увольнение. 

В соответствии Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», первая помощь до оказания 
медицинской помощи оказывается субъектами оказания первой помощи 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Первая доврачебная помощь должна оказываться в оптимальные 
сроки после повреждения – желательно в первые 30 минут. Отсутствие 
адекватной медицинской помощи в течение 1 часа может увеличивать 
летальность на 30% в течение 3 часов – на 60%. Значительное количество 
пострадавших погибает от несвоевременного оказания первой помощи, 
хотя травма может быть и не смертельной [5]. Указанное правило 
подтверждаются многими авторами, которые порой называют его, как 
правило «золотого» часа. То есть, если первую помощь оказать в течение 
одного часа после получения телесных повреждений, то шансов на 
выживание у человека больше, нежели по прошествии этого времени. 

К субъектам оказания первой доврачебной помощи среди прочих 
должностных лиц относятся и сотрудники органов внутренних дел. 
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Поэтому сотрудникам необходимо постоянно напоминать, в том числе на 
занятиях в системе служебной подготовки, о том, что они относятся к 
субъектам оказания первой доврачебной помощи и где бы и когда бы ни 
находились обязаны оказать первую доврачебную помощь всем без 
исключения людям. 

Кроме законодательной и моральной стороны вопроса нужно также 
не забывать, что сотрудники, принимающие участие в специальных 
операциях, находясь в экстремальных условиях, будут испытывать 
сильный стресс. Поэтому сотруднику как никому другому необходимо 
адекватно противостоять стрессу и не потерять самообладания. 

Стресс среди сотрудников полиции имеет свою специфику и 
представляет собой дисбаланс между тем, что требуется от полицейского и 
тем, что они могут дать в условиях, когда одно неверное действие в 
экстремальных условиях может повлечь за собой негативные последствия, 
связанные с угрозой жизни и здоровью, как граждан, так и сотрудников. 

Люди испытывают очень индивидуализированные реакции на 
стрессоры, и ответы зависят от значения, которое люди придают им. Таким 
образом, то, как разные сотрудники органов внутренних дел 
интерпретируют, например, стрессовую ситуацию, будет определять 
серьезность их реакции. 

Для того, чтобы противостоять стрессу, особенно в экстремальных 
условиях, недостаточно иметь крепкую психику, важно ее сочетание с 
физической составляющей. 

Руководители органов внутренних дел с целью повышения 
стрессоустойчивости должны рассмотреть комплексный подход к 
управлению организационным стрессом, принимая меры до, во время и 
после стрессовых ситуаций или травмирующих событий. 

Из всего многообразия имеющихся приемов и методов 
противодействия стрессу, хотелось бы остановиться на некоторых их них, 
которые, на мой взгляд, можно поставить во главу угла и использовать в 
своей повседневной деятельности, в том числе для подготовки 
сотрудников органов внутренних дел к действиям в экстремальных 
условиях. 

Тренировочные программы должны включать методы преодоления 
стресса, такие как аутогенная (самовнушение) или прикладная релаксация; 
техника медленного дыхания; пример руководителя; здоровый образ 
жизни; дисциплина; медитация и так далее. 

Применяемые методы стрессоустойчивости во многом зависят от 
того, к чему необходимо у сотрудников сформировать 
стрессоустойчивость. Поэтому немаловажно их сформировать к 
конкретным условиям несения службы. В нашем случае – это оказание 
первой доврачебной помощи во время участия сотрудников органов 
внутренних дел в специальных операциях. 
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После решения вопросов, связанных со стрессоустойчивостью, 
сотрудникам следует разъяснить порядок и правила оказания помощи, 
помочь суметь с учетом полученного опыта противостоянию стрессу в 
экстренной ситуации мобилизовать все свои знания и умения и не 
растеряться в нужный момент времени. 

Для этого необходимо постоянно тренироваться, в том числе, 
помимо стандартных методов и способов, искать неординарные идеи, 
добиваться решения обычных задач необычайными способами. 

Так как ранения (повреждения) сотрудники либо граждане могут 
получить в любое время дня и ночи, в любом месте и неизвестно, будет ли 
у сотрудника под руками все необходимое для оказания первой помощи, 
пока есть возможность, руководству нужно регулярно организовывать 
встречи с медицинскими работниками и коллегами, имеющими богатый 
жизненный опыт по оказанию первой доврачебной помощи, в том числе в 
экстремальных условиях. 

И не стоит останавливаться на полученных ответах, сотрудникам 
самими следует искать и находить лучший способ оказания помощи, так 
как жизнь не шаблонна и постоянно подталкивает нас к 
самосовершенствованию. Необходимо, обучая сотрудников полиции 
основам первой доврачебной помощи, давать им разумную инициативу. 

Несмотря на то, что человеческий организм способен к 
самоисцелению, сотрудникам, оказывающим первую помощь, необходимо 
вовремя распознать сигналы, которые он подает пострадавший организм и 
направить его на исцеление. Эти сигналы, при которых оказывается первая 
помощь, изложены в приказе Минздрава России от 4 мая 2012 г. № 477н и 
представляют собой следующее: 

отсутствие сознания; 
остановка дыхания; 
остановка кровообращения; 
наружные кровотечения; 
инородные тела; 
травмы тела; 
ожоги; 
обморожения; 
отравления. 
Теперь, зная сигналы пострадавшего организма, необходимо 

разработать или использовать заранее приготовленный алгоритм оказания 
сотрудниками органов внутренних дел первой помощи, в котором 
обязательно изложить такие первоначальные действия, как: 

оценка обстановки; 
вызов врача; 
определение признаков жизни; 
проведение искусственного дыхания (при необходимости); 
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остановка кровотечения; 
осмотр всего тела пострадавшего на предмет наличия травм; 
контроль за состоянием здоровья пострадавшего. 
Оценивая обстановку, в которой находится пострадавший, требуется:  
определить и по возможности в кратчайшие сроки устранить 

обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью пострадавших; 
установить количество пострадавших; 
при необходимости достать пострадавших из объектов транспортной 

инфраструктуры иди иных мест; 
переместить пострадавших в удобное для оказания помощи место. 
Для определения признаков жизни у пострадавшего необходимо в 

первую очередь определить наличие дыхания и кровообращения. 
Искусственное дыхание предполагает следующее: 
давление руками на грудину пострадавшего человека (на два пальца 

выше мечевидного отростка грудины (небольшой отросток нижней части 
грудины); 

искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
искусственное дыхание «Рот к носу»; 
искусственное дыхание с использованием различных устройств и 

приспособлений для искусственного дыхания. 
Для того, чтобы в дальнейшем пострадавшему легче дышалось 

необходимо придать ему устойчивое боковое положение и при 
необходимости запрокинуть голову с подъемом подбородка и 
выдвижением нижней челюсти. 

Осматривая пострадавшего, необходимо уделить особое внимание 
имеющимся кровотечениям и их локализации путем давления на рану, 
наложения повязок, прижатия артерий, наложения жгута и сгибания 
конечностей в суставе. После наложения жгута необходимо зафиксировать 
дату и точное время его наложения. При этом лучше не надеяться на свою 
память, а написать дату и время на листке бумаги и подложить под жгут. В 
противном случае начнется гангрена. В летнее время наложения жгута не 
должно составлять более двух часов, а в зимнее – не более одного часа. 

В дальнейшем, в целях выявления или исключения признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью 
пострадавшего необходимо внимательно осмотреть его голову, шею, 
грудь, спину, живот, таз и конечности. При необходимости наложить 
повязки, зафиксировать подручными средствами переломы, при 
химическом воздействии промыть поврежденные поверхности чистой 
водой, при травмах и ожогах принять меры к охлаждению поврежденных 
участков тела, при охлаждениях – согреть. 

Таким образом, в целях надлежащего выполнения сотрудниками 
органов внутренних дел поставленных задач и реализации 
предоставленных им прав, связанных с оказанием первой помощи, 
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полицейские обязательно должны получать соответствующую подготовку 
и периодическую проверку знаний в сфере первой помощи. 

Обучение сотрудников оказанию первой помощи должно 
проводиться лицами, прошедшими специальную подготовку, 
позволяющую проводить данное обучение. 
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ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  
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СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 

Специальная подготовка курсантов (слушателей) образовательных 
организаций системы МВД России является неотъемлемой частью 
становления будущих сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. Так как данная подготовка является аккумулирующей в себе 
такие знания как: по правовой подготовке; по морально-психологической 
подготовке; по тактико-специальной подготовка (личная безопасность); по 
физической подготовке; по огневой подготовке [1].  

На протяжении всего обучения курсанты (слушатели) получают 
знания по выше перечисленным направлениям, при этом применить их в 
совокупности не представляется возможным. Поэтому, именно 
специальная подготовка позволяет все эти знания и полученные навыки 
применить вместе. При этом необходимо достичь такого уровня 
подготовки курсантов (слушателей), которое позволит принимать решение 
оперативно, оценив всю сложившеюся обстановку в данный момент. Ведь 
в первую очередь, при выполнении оперативно-служебных задач, 
сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 
руководствуется принципами законности и при пресечении какого-либо 
правонарушения (преступления) в первую очередь он должен дать 
правовую оценку деяниям, совершаемым в момент их выявления [2].  

После того как, сотрудник дал правовую оценку происходящему, ему 
необходимо быстро психологически себя настроить на действия, оценить 
внешнее состояние правонарушителей (преступников), а также 
потерпевших (при наличии). Кроме того, необходимо оценить всю 
обстановку: наличие посторонних граждан; наличие оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия; количество употребленного 
спиртосодержащего напитка, количество посуды и т. д.   

Данный анализ сложившейся ситуации позволит сотруднику выбрать 
правильную тактику действий, направленных на пресечение 
правонарушения (преступления), позволяющей минимизировать или 



219 

вообще избежать наступления негативных последствий. И уже при 
применении тактических действий, в зависимости от развития ситуации, 
сотрудник при необходимости должен умело и правильно применить 
физическую силу (боевые приемы борьбы), специальные средства и в 
крайней необходимости огнестрельное оружие. 

Чтобы подготовить курсанта (слушателя) правильно действовать в 
различных ситуациях, необходимо в рамках специальной подготовки 
проводить межкафедральные практические занятия, куда включать 
соответственно научно-педагогических работников заинтересованных 
кафедр. Данные практические занятия должны строиться на основе 
практико-ориентированной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и при их проведении необходимо осуществлять 
моделирование ситуаций из практической деятельности подразделений 
полиции. То есть, на основе реально произошедших событий в 
деятельности того или иного подразделения полиции, необходимо 
осуществлять построение похожей ситуации [3].  

При отработке ситуации необходимо вести видео-фиксацию, как при 
помощи носимых видеорегистраторов, так и на цифровую камеру, которая 
зафиксирует общую сцену происходящего. Данная фиксация необходима с 
целью последующего разбора действий курсантов (слушателей) и анализа 
ошибок, что позволит выработать алгоритм действий в зависимости от 
возникшей ситуации. 

Правильность действий курсантов (слушателей) оценивается 
следующим образом – правильность квалификации деяний, оценка 
обстановки, выбор тактики действий, направленных на пресечение 
правонарушения, умение применять физическую силу (боевые приемы 
борьбы), специальные средства (макет паки специальной, учебное газовое 
средство, средства сковывания движения), огнестрельное оружие 
(обозначение выстрела или использование страйкбольного оборудования) 
в соответствии с Федеральным законом «О полиции». После задержания с 
последующим доставлением в служебное помещение, условный наряд 
должен составить соответствующий рапорт с указанием оснований 
применения того или иного воздействия на статистов (правонарушителей). 

Подобные практические занятия позволят в будущем оперативно 
ориентироваться в экстремальной ситуации связанной с пресечением 
правонарушения или преступления, а также тактически правильно 
действовать при изменении обстановки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЧАСТКОВЫМ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ ОЦЕПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 
СТРОЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ,  

А ТАКЖЕ ВХОЖДЕНИЕ И ПРОНИКНОВЕНИЕ В НИХ 
 
Согласно Основному закону Российской Федерации абсолютно 

каждое лицо, законно находящееся на территории нашей страны, имеет 
право на свободное передвижение, выбирать место пребывания и место 
жительства [1]. Сотрудники ОВД обязаны защищать законные права и 
свободы данных лиц. При определённых обстоятельствах полиция 
правомочна на ограничение свободы передвижения граждан и права 
неприкосновенности частной жизни. Такими обстоятельствам являются 
меры государственного принуждения. К типичным мерам 
государственного принуждения относят оцепление территорий, различных 
помещений, а также, безусловно, вхождение и проникновение в них. 
Ограничение полицией свободы передвижения и личной жизни граждан  
допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, 
например, нормативно-правовыми актами, судебными решениями. 

Оцепление территорий, помещений и иных объектов - мероприятие, 
проводимое сотрудниками полиции, с целью изолирования по 
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определённой траектории отдельных участков местности или объектов и 
установления на данной территории специального порядка пропуска 
транспорта, людей, грузов. Стоит обратить внимание на то, что 
полицейские вправе проводить данное мероприятие по решению 
руководителя территориального органа или лица, его замещающего [2]. 

Наряды оцепления формируются из личного состава подразделений 
патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, нарядов 
других служб и подразделений полиции. 

При этом, на обособленной таким образом территории или объекте, 
используются специальные и обычные наряды полиции: КПП, наряды 
сопровождения, патруль, посты наблюдения, заслоны, цепочки и т. д. 

При проведении оцепления прямой обязанностью сотрудников 
полиции является принятие мер по обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения, а также разъяснять гражданам наиболее 
удобные в создавшейся обстановке маршруты передвижения.  

К таким мерам относятся: установление пропускного режима для 
граждан, проживающих, работающих на территории оцепления, в случае 
крайней необходимости может осуществляться и полный запрет движения 
транспорта и пешеходов, установление альтернативных маршрутов 
движения для транспорта и пешеходов; предоставление доступа граждан к 
объектам инфраструктуры, обеспечивающим нормальную 
жизнедеятельность населения, и др.   

В пределах дифференцированной территории путём оцепления 
полиция правомочна проводить индивидуальный осмотр граждан, их 
личные вещи, к примеру, предметы, механизмы, вещества, жидкости; 
данные правила распространяются и на транспортные средства, 
перевозимые грузы с участием водителей или граждан, сопровождающих 
грузы, осмотр может проводиться с применением технических средств для 
его большей эффективности.  

В случае отказа гражданином пройти личный осмотр или 
предоставить к осмотру свое транспортное средство, перевозимый груз 
полиция наделена правами на следующие действия: локализовать попытку 
перемещения, как самого гражданина, так и его транспортного средства, 
перевозимого груза на оцеплённую территорию [3]. 

Оцепление может осуществляться в отношении не только участков 
местности, но и жилых помещений, строений и иных объектов, 
принадлежащих гражданам и организациям, если это необходимо для 
предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут 
быть защищены иным способом. 

Участковый уполномоченный полиции в случае проведения 
оцепления определённого объекта или территории на закреплённом 
административном участке в пределах своей компетенции обязан оказать 
содействие присутствующим сотрудникам полиции и иным службам, 
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например, учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в 
розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания. 

УУП согласно своим обязанностям несёт ответственность в 
принятии мер, которые направлены на предупреждение и пресечение 
преступлений и иных правонарушений, а также выявление и раскрытие 
преступлений [4]. 

 Важным аспектом в деятельности участкового уполномоченного 
полиции является предупреждение чрезвычайных обстоятельств, которые 
в дальнейшем могут понести за собой негативные последствия и 
применение мер государственного принуждения. Например, массовые 
беспорядки на определённой территории с большой вероятностью 
повлекут за собой столкновение интересов в обществе, материальный 
ущерб, как у государства, так и у простых граждан, отрицательных 
характер на все сферы общества, вред жизни и здоровью людей. 
Предупреждение УУП чрезвычайных обстоятельств заключается в 
обязанности своевременном приёме граждан и рассмотрений обращений 
населения. 

Для обеспечения на административном участке общественного 
порядка и общественной безопасности участковому важно проводить 
ежедневные профилактические обходы на установленной территории; в 
ходе обхода необходимо посетить все здания, объекты, сооружения, 
встретиться с их собственниками.  

Осуществление деятельности на административном участке 
предполагает постоянное взаимодействие с гражданами, выражающееся в 
следующих целях: для своевременного, эффективного пресечения 
преступлений и административных правонарушений, получение 
оперативной информации о возникновении (или угрозе возникновения) 
чрезвычайных обстоятельствах; ему необходимо наладить контакт с 
жильцами квартир, домов, а также посетить лиц, которые состоят на 
профилактическом учёте; таким образом, указанный контакт между 
представителем власти и гражданами, может способствовать кратчайшему 
рассмотрению заявлений, сообщений о преступлениях и иных обращений 
в наиболее короткие сроки [5]. 

Своевременное выявление таких факторов способствуют 
оперативному привлечению необходимых сил и средств, позволяющих не 
допустить, минимизировать и устранить чрезвычайные обстоятельства. 

Конституция РФ устанавливает жилище неприкосновенным и 
запрещает кому-либо проникать в него против воли проживающих в нём 
лиц, иначе как в случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения [6]. 

Для изучения аспектов ограничения конституционного права 
граждан на неприкосновенность жилища необходимо четко разграничить 
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понятия жилого и иного (нежилого) помещения, так как с точки зрения 
законодательства, способ проникновения в нежилые помещения, 
например, на земельные участки и территории, принадлежащие фирмам, 
может проводиться с соблюдением дополнительных требований. 

Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 
пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного проживания [7]. 

Жилое помещение – изолированное помещение, являющееся 
исключительно недвижимым имуществом и пригодное для постоянного 
проживания граждан, обладающее отличительным признаком, с точки 
зрения законодательства: оно должно соблюдать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, соответственно и иным 
требованиям. 

 Нежилым помещением называют объект, не предназначенный для 
проживания людей в этом помещении; к таким постройкам относят 
гаражи, сараи, подвалы. 

УУП имеет право проникнуть в жилище (помещение, на территорию, 
земельный участок) в целях обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях. 

Законодатель уполномочивает участкового уполномоченного 
полиции проводить осмотр и обследование объектов, к которым можно 
отнести транспортные средства, кладовые, шкафы, сараи, находящихся в 
жилых помещениях, на земельных участках, принадлежащих гражданам. 
Примечательным фактом является то, что процедура осмотра нормативно-
правовыми актами не определена. 

Действия участкового уполномоченного полиции при 
проникновении в жилище осуществляются в 4 этапа, которые выражаются 
в следующих правилах: перед проникновением в жилище уведомить 
находящихся там граждан об основаниях проникновения; исключение 
составляют случаи, если промедление создаёт непосредственную угрозу 
жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции или может повлечь 
иные тяжкие последствия; при проникновении с уважением относиться к 
чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без 
необходимости причинения ущерба их имуществу и самим гражданам; не 
разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением в жилое 
помещение сведения частной жизни находящихся там граждан. О факте 
проникновения в жилое помещение обязательно должен осведомляться 
непосредственный начальник (в течение 24 часов) [8]. 
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Затронув аспект проникновения сотрудником полиции в строения, 
помещения, необходимо обратить внимание на одно из прав полиции, 
заключающееся в проверке хранения оружия и документов, 
подтверждающих законность его наличия [9]. Данную проверку 
невозможно осуществить без вхождения в помещение, где находится само 
оружие. Законодатель утверждает, что сотрудники полиции не имеют 
права входить в жилище без согласия лица, там проживающего, 
исключением будут являться случаи, предусмотренные законодательством, 
а также судебным решением.   

Соответственно, в случае изъявления отказа лица на законные 
требования правоохранителя произвести осмотр условий хранения оружия 
и принадлежащих к нему документов, гражданин будет привлечён к 
административной ответственности [10]. 

Рассмотрев особенности применения участковым уполномоченным 
полиции оцепления территорий, строений, помещений и иных объектов, а 
также вхождение и проникновение в них, мы можем сделать вывод об 
актуальности данной темы. На наш взгляд, мы довольно детально и 
подробно разобрали принципы данных мер принуждения и порядок их 
проведения, а также изучили необходимую для этого законодательную 
базу. 
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В рамках данной статьи анализируются особенности организации 

деятельности органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах.  
Особенное внимание представляется уделить аспекту организации 

деятельности ОВД по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера. Актуальность заявленной темы обусловлена как 
теоретической, так и практической значимостью, поскольку чрезвычайные 
ситуации, как следует из их названия, возникают непредвиденно, но при 
этом могут нанести серьезный вред имуществу, общественным 
отношениям, правопорядку и т. п. [1].  

Поэтому очень важно не только оперативно реагировать на 
возникновение чрезвычайной ситуации, но и оперативно проводить борьбу 
с последствиями ЧС. Органы внутренних дел Российской Федерации 
также привлекаются для борьбы с чрезвычайными ситуациями и их 
последствиями. Во время возникновения чрезвычайно ситуации 
природного характера необходимо четко и оперативно организовать 
работу органов внутренних дел и их взаимодействие с иными 
правоохранительными органами, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, а также с гражданами и 
организациями [1].  

На возможность применения сил и средств органов внутренних дел 
Российской Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций указано 
законодателем в статье 17 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ). Законодатель 
оговаривает, что ОВД могут привлекаться для ликвидации ЧС в 
соответствии с теми задачи, которые выполняют данные органы в 
соответствии с положениями действующего законодательства [3].  

Также важные положения, включая понятийный аппарат, 
регламентированы Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – ФКЗ № 3) .  

Каждый орган внутренних дел имеет свои определенные 
полномочия, которые регламентированы нормами специального закона. 
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Например, полномочия и задачи органы полиции регламентированы 
положениями ФЗ «О полиции». Например, в соответствии с пунктом 7 
статьи 12 Закона о полиции, полиция обязана при чрезвычайных ситуациях 
принимать неотложные меры: 

 по спасению граждан; 
 по охране имущества, которое в силу чрезвычайной ситуации 

осталось без присмотра; 
 содействовать беспрерывной работе спасательных служб; 
 обеспечивать поддержание общественного порядка. 
Данные полномочия органов полиции очень важны, так как при ЧС 

может начаться паника, повышаться уровень преступности, 
осуществляться мародёрство и т. п.  

Чрезвычайное положение и значение правоохранительных органов в 
период ЧС активно изучается и исследуется как в научной, так и в учебной 
литературе. Например, данным вопросам посвящена монография  
С.А. Старостина.  

Данный автор подчеркивает высокое значение органов внутренних 
дел в ликвидации, как самой чрезвычайной ситуации, так и ее последствий. 
Особое внимание уделяется возможности применения силовых методов со 
стороны органов внутренних дел. Данное связано с тем, что чрезвычайная 
ситуация требует быстрых и оперативных решений, действий, поэтому в 
случае необходимости разрешается применение силовых методов. Также 
введение ЧС сопровождается рядом ограничений прав и свобод человека и 
гражданина. Например, возможно введение комендантского часа, а 
контроль за его соблюдением чаще всего возлагается на органы 
внутренних дел. 

Также важные полномочия возлагаются не только на полицию, но и 
на сотрудников ДПС. 

Например, при стихийных бедствиях, эпизоотиях, крупных 
производственных авариях, пожарах и других чрезвычайных событиях 
сотрудник ДПС содействует беспрепятственному проезду автомобилей 
оперативных, аварийно-спасательных служб, осуществляет мероприятия 
по восстановлению и поддержанию общественного порядка, спасению 
людей и имущества, оказанию необходимой помощи пострадавшим, 
охране имущества, оставшегося без присмотра. 

При осложнениях в дорожном движении, возникших в результате 
стихийных бедствий, сотрудник ДПС докладывает об этом дежурному, 
принимает меры к оповещению водителей об опасности.  

В случае необходимости временно ограничивает или запрещает 
движение, направляет транспортные средства в объезд опасного участка, 
организует оказание помощи пострадавшим. 

Обращаем внимание, что чрезвычайная ситуация может 
спровоцировать введение режима чрезвычайно ситуации, который может 
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быть введен как на территории всей Российской Федерации, так и на 
территории отдельных ее субъектов или муниципальных образований. 
Соответственно, ограничения, связанные с чрезвычайной ситуации, 
действуют только на той территории, на которой введен режим ЧС.  

Таким образом, можно сказать, что органы внутренних дел играют 
очень важную роль и выполняют важные задачи при ликвидации, как 
самой чрезвычайной ситуации, так и ее последствий. ОВД обеспечивают 
охрану порядка, имущества, осуществляют неотложные меры по спасению 
людей и т. п. 

На сегодняшний день на доктринальном уровне уделяется 
повышенное внимание вопросам применения силы и мер принуждения 
органами внутренних дел в чрезвычайной ситуации. Ведь такое 
принуждение может привести к ограничению прав и свобод человека и 
гражданина, что является недопустимым в правовом государстве, которым 
является Российская Федерация в силу своей Конституции. Ведь в 
правовом государстве права и свободы человека и гражданина являются 
наивысшей ценностью, они должны не просто номинально 
провозглашаться, но и должны реально гарантироваться со стороны 
государства. В то же время наличие ЧС зачастую требует ограничений 
прав и законных интересов, например, права на передвижение.  

Иногда бывает необходимо ввести комендантский час, изъять 
определенное имущество, необходимо для ликвидации чрезвычайной 
ситуации и т. п.  

При изучении вопросов ОВД при ликвидации ЧС мы произвели 
анализ не только норм действующего российского законодательства с 
учетом последних изменений и поправок, но и научной и учебной 
литературы. 

При возникновении чрезвычайных ситуациях любого характера, 
включая природного, очень важно действовать быстро, четко и 
оперативно. Поэтому организации деятельности органов внутренних дел 
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций уделяется повышенное 
внимание – как на практике, так и на доктринальном уровне. Особое 
внимание необходимо уделять информационному взаимодействию органов 
внутренних дел между собой, с иными государственными и 
муниципальными органами, а также гражданами и организациями. 
Вовремя чрезвычайно ситуации связь может не функционировать, что 
затрудняет такое взаимодействие. 
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Актуальной задачей современной системы образования является не 

только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и 
обеспечение укрепления здоровья обучающихся, достижение ими 
оптимальных показателей физического состояния и социально-
психологического самочувствия [6]. Указанная задача может быть 
комплексно решена только в том случае, если у представителей молодежи 
будет сформирован здоровый стиль жизни – залог того, что в дальнейшем 
они будут сознательно и самостоятельно выстраивать свою 
жизнедеятельность на основе принципов и правил здоровьесбережения  
[3, 8].  

Ведущими характеристиками образа жизни, параметры которых 
позволяют считать его здоровым или нездоровым, являются труд и отдых, 
а также основные привычки, связанные с жизнедеятельностью, типичные 
паттерны поведения. При этом в содержание труда включают и учебу, и 
бытовые заботы; в отдых, в зависимости от целевых ориентиров, 
включают физкультурно-спортивную, общественно-культурную, 
творческую деятельность и т. п.  

Особенности режима труда и отдыха задают образ жизни человека с 
точки зрения реализуемых основных видов жизнедеятельности, 
используемых способов и средств организации досуга, соответствия его 
содержания специфике труда (интенсивности, содержанию, 
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продолжительности) и т. д.  Комплекс указанных характеристик может как 
вредить здоровью, так и способствовать его совершенствованию [1, 2, 8]. 
Каждый человек индивидуален, в том числе, по своим интересам, 
ценностным ориентациям, жизненным целям и т. д.  Это объясняет тот 
факт, что с точки зрения содержания, типов образа жизни – следовательно, 
стилей жизни - можно выделить огромное количество.  

К настоящему времени в науке сложилось представление о то, что 
здоровый образ и здоровый стиль жизни соотносятся как как общий 
маршрут и индивидуальную траекторию движения, как культура общества 
и индивидуальная культура человека [4]. «Здоровый стиль жизни — 
целостная система жизненных проявлений личности, способствующая 
гармонизации своей индивидуальности с условиями жизнедеятельности и 
являющаяся средством самоактуализации личности в ней» [5]. 

А.В. Левченко указывает, что, поскольку здоровый стиль (ЗСЖ) 
является категорией здорового образа жизни (ЗОЖ), то правомерно 
выделять в их структуре идентичные компоненты, содержание которых в 
ЗСЖ «отражает индивидуальные различия в сфере проявления и 
реализации компонентов» ЗОЖ [5]. Можно сказать, что здоровый стиль 
жизни – это уникальный способ здоровьесозидающей организации 
жизнедеятельности с использованием средств физической культуры, 
детерминированный индивидуальными целями и ценностями в области 
здоровья, интересами, способностями и возможностями в области 
двигательной активности (ее организации, форм и содержания) [2, 7]. 

Уникальность, как совокупность индивидуальных черт человека, 
включает физические (в том числе, конституциональные, наиболее 
устойчивые), психические (нервнодинамические показатели, сила, 
скорость и модальность реакции психических и физических свойств на 
воздействия внешней среды), психологические (цели и ценности), 
социальные (способы достижения целей) характеристики [2, 4, 5].  

Ученые констатируют, что базовыми компонентами здорового стиля 
жизни могут считаться следующие: 

 философский экзистенциальный компонент, включающий 
ценностно-мотивационные характеристики личности, а именно, 
смысложизненные ориентации и установки, обусловливающие принятие 
здорового образа жизни как оптимального способа жизнедеятельности, 
существования в связи с его ориентацией на сохранение здоровья; 

 психолого-педагогический когнитивный – система 
концептуальных, теоретических, методических знаний о механизмах и 
способах здоровьесбережения, а также умений и навыков в области 
практического здоровьесбережения и здоровьесозидания; 

 физиологический поведенческий – собственно, деятельность, 
воплощающая способы поддержания и укрепления здоровья, а также 
поведение, организация собственной жизни в соответствии с требованиями 
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здоровьесбережения, включая оптимальную двигательную активность, 
оптимальный режим труда и отдыха, питания и пр. [2, 4, 5, 8].  

Итак, составляющими здорового образа жизни являются такие 
стороны жизнедеятельности, как оптимальные количественно-
качественные характеристики питания (а также его организационные 
аспекты), это условия быта (посильный физический труд, психологически 
приятные семейные заботы, минимум психологического напряжения и 
пр.), эргономичная организация режима труда и отдыха, отказ от всех 
вредных привычек, системное соблюдение гигиенических правил и норм, 
приятные жизненные впечатления и положительные эмоции, а также 
оптимальный двигательный режим, двигательная активность как норма 
жизни [2, 4, 8]. Конкретные параметры оптимальности, характер условий 
быта, требования к эргономичности, специфика правил и норм и т. п. – 
уникальны для каждого человека и определяют индивидуальные здоровые 
стили жизни. При этом принципиальным является сознательная 
систематическая физкультурно-спортивная активность личности, как 
важнейший фактор поддержания и совершенствования здоровья, с одной 
стороны, и ведущий показатель здорового стиля жизни, с другой стороны. 
Таким образом, физическое воспитание, как организованный 
педагогический процесс, выступает ключевым комплексным условием 
становления здорового образа жизни учащейся молодежи. 

Известно, что средствами физического воспитания в процессе 
профессиональной подготовки решается целый комплекс задач, включая 
задачи прикладной физической подготовки, развития физических качеств, 
физкультурного образования и др. В контексте определения результатов 
формирования здорового стиля жизни, как эффекта физического 
воспитания, считаем важным выделить две группы критериев:  

(1) с точки зрения базовых компонентов здорового стиля жизни – 
факторно-содержательные критерии относительно целевых ориентиров 
(результатов) физического воспитания трудящейся молодежи:  

 когнитивный - система теоретических и методических знаний о 
механизмах и способах здоровьесбережения, а также умений и навыков в 
области практического здоровьесбережения и здоровьесозидания; о 
сущности, содержании, способах организации здорового образа жизни в 
соответствии со всеми его компонентами-признаками; 

 экзистенциальный – смысложизненные ориентации и установки, 
ценностные ориентации и мотивы здоровьесбережения и 
здоровьесозидания, связанные с принятием здорового образа жизни как 
оптимального способа жизнедеятельности, существования; 

 деятельностно-поведенческий – поведение и деятельность, 
отвечающая характеристикам здорового образа жизни; реальное 
применение способов здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
организации жизнедеятельности, прежде всего – оптимальный режим 
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труда и отдыха, здоровьесберегающая организация труда и 
здоровьесолзидающее содержание досуга с непременным атрибутом – 
двигательной активностью;  

 эмоционально-чувственный – эмоциональная позитивность, 
оптимизм, интерес к окружающему миру; удовольствие от соблюдения 
правил здорового образа жизни, удовлетворение его результатами. 

(2) с точки зрения влияния здорового стиля жизни на личность – 
собственно, результирующие критерии физического воспитания 
трудящейся молодежи: 

 оптимальное физическое (психофизическое) состояние: 
физическая и умственная работоспособность, оптимальное физическое 
развитие, оптимальное функциональное состояние, необходимый уровень 
физической подготовленности; 

 оптимальное социально-психологическое самочувствие: 
удовлетворенность жизнью (работой, досугом, общением; материальными 
и духовными возможностями; перспективами и безопасностью), 
ориентация на личностный рост и самореализацию, готовность брать на 
себя ответственность и справляться со сложностями, принятие 
собственной личности и положительное отношение к себе, 
самостоятельность и независимость, позитивные взаимоотношения с 
окружающими. 

Учитывая составляющие здорового образа жизни, правомерно 
говорить о том, что достижение и факторно-содержательных, и 
результирующих критериев осуществляется под влиянием рациональной 
организации труда и отдыха, здоровьесберегающей организации труда, 
здоровьесозидающего досуга и оптимальный двигательный режима. 
Данные четыре фактора взаимосвязаны. Рациональный режим труда и 
отдыха прежде всего характеризует их количественное соотношение, 
периодизацию, смену друг друга. Содержательная сторона двух этих 
компонентов жизнедеятельности описывается как здоровьесберегающая 
организация труда и здоровьесозидающий досуг. Оптимальный 
двигательный режим указывает, что ведущей характеристикой содержания 
досуга и организации труда с точки зрения пользы для здоровья выступает 
физическая активность. 

Рассматривая особенности образа жизни молодёжи, следует в 
первую очередь отметить факт ухудшения здоровья данной категории 
граждан в последние годы, что связано как с непосредственным 
снижением качества жизни, так и с возросшим числом заболеваний и 
смертности в целом по причине несчастных случаев, транспортных 
происшествий и т. д.  Одной из основных причин ухудшения показателей 
здоровья является кризисное положение современного общества и, как 
следствие, неправильное питание, снижение количества и качества 
оздоровительных заведений и т. д.  Сфера образования также находится в 
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неоднозначном положении: несмотря на явное стремление молодёжи 
получать качественные знания в большом объеме, остро стоит проблема 
дальнейшего трудоустройства по профилю, что приводит к росту числа 
безработных среди молодёжи (более трети от общего числа) и к 
необходимости выбирать работу не из области профильного образования.  

К негативным тенденциям относится и рост преступности, 
наркомании, алкоголизма среди представителей молодёжи. Причинами 
данной проблемы являются социальное неблагополучие, неспособность 
грамотно организовать досуг, невозможность устроиться на хорошую 
работу (особенно с учётом осознания, сколько лет и сил было потрачено на 
обучение), низкие доходы, отсутствие нравственных и социальных 
ориентиров.  

В текущей ситуации очень важно оказание грамотной помощи, 
поддержки, в том числе в рамках физического воспитания, предлагающего 
способы здоровой организации жизнедеятельности. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 
 
В настоящее время, в связи с все более возрастающим уровнем 

преступности в стране, появляется все большая потребность в 
высококвалифицированных сотрудниках МВД РФ, а это в свою очередь 
требует преобразования к подходу профессиональной подготовки кадров 
внутренних дел, как первоначального обучения, так и повышения 
профессиональной подготовки сотрудников МВД РФ. В свою очередь 
повышения качества уровня подготовки и повышения профессиональной 
подготовки сотрудников МВД РФ, можно добиться только на основе 
использования достижений передовых технологий, новых знаний в 
области науки и практики, которые направлены на совершенствование 
средств и методов обучения специалистов для Министерства внутренних 
дел России. Выход на качественно новый уровень подготовки сотрудников 
МВД РФ невозможен без постоянного повышения их уровня 
профессионального мастерства, прежде всего в области боевой 
подготовки. 

Права и свободы человека являются высшей ценностью государства, 
что закреплено в основном законе, а именно в Конституции РФ, которые 
оно в свою очередь обязуется охранять и защищать всеми доступными 
способами.  
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Основой обеспечения таких прав и свобод является 
правоохранительная система государства в общем и органы внутренних 
дел, в частности.  

Государство, дабы исполнить свои обязательства по охране 
основных прав и свобод граждан, даже предоставило право сотрудникам 
полиции в исключительных случаях применять огнестрельное оружие. Но 
при этом выдвинуло очень высокие требования к профессиональным, 
психологическим и личностным качествам каждого сотрудника 
полицейского, а также большое внимание уделило вопросам его 
профессионального обучения и постоянного повышения уровня 
подготовки, что в частности отражено в ФЗ №3 «О полиции» [1]. 

Необходимо сказать, что далеко не каждый сотрудник столкнётся с 
необходимостью применения оружия на протяжении всей своей службы, 
но он должен быть готов применить огнестрельное оружие в любой 
момент, когда в этом возникнет необходимость. Эти навыки и умения 
получаются или совершенствуются сотрудником на занятиях по 
дисциплине «Огневая подготовка», и подходить халатно, к изучению такой 
жизненно-важной дисциплины, сотрудник полиции не имеет право. 

Не вызывает сомнения, что прежде всего полицейский должен 
владеть нормативно-правовой базой по соответствующему направлению 
деятельности, но в данной статье основное внимание будет уделено 
вопросам овладения навыками ведения огня из табельного оружия. 

Оставим в стороне проблемы организации и порядка проведения 
учебных занятий, которые являются широким полем для дискуссий, 
рассмотрим лишь отдельный элемент, связанный с выполнением 
упражнений по практической стрельбе. 

Прежде всего, необходимо отметить, что производство выстрела в 
идеальных условиях тира, очень сложный и многогранный процесс, 
включающий в себя различные психологические, моральные, физические и 
прочие аспекты, а применение огнестрельного оружия в реальных 
условиях обстановки добавляет еще большие трудности для сотрудника [2]. 

И так сотрудник полиции готов применить огнестрельное оружие 
непосредственно при исполнении служебных обязанностей.  

В реальных условиях обстановки, на эффективность применения 
огнестрельного оружия, будут влиять множество дополнительных 
факторов, а именно окружающая обстановка (населённый пункт, 
помещение, открытая местность, автотранспорт и т. д. ), время года, время 
суток, освещенность, погодные условия и прочее, которые при низком 
уровне обученности, и отсутствии практических навыков стрельбы из 
табельного оружия, могут привести к трагическим последствиям. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что эффективное 
использование огнестрельного оружия могут обеспечить только умения и 
навыки доведённые до автоматизма техники стрельбы, полученные и 
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закреплённая на практических занятиях по дисциплине «Огневая 
подготовка». 

Производство выстрела включает в себя следующие основные 
элементы: 

 это определение цели;  
 выбор положения для стрельбы (стоя, с колена, лежа, 

дополнительно указанные положения из-за укрытия); 
 приведение оружия в готовность к применению; 
 прицеливание; 
 нажатие на спусковой крючок; 
 далее умелые действия с оружием в зависимости от сложившейся 

обстановки. 
Не занижая значимости ни одного из выше названных элементов, 

которые только в совокупности обеспечат эффективное ведения огня, 
отдельное внимание уделим вопросам, связанным с положением стрелка 
при производстве выстрела, как к первому шагу успешного выстрела, 
непосредственно на занятии. 

С учётом имеющегося опыта ведения занятий по учебной 
дисциплине «Огневая подготовка», отмечен ряд негативных тенденций у 
слушателей именно по данному вопросу [2].  

Суть проблемы заключается в следующем. Большинство обучаемых, 
несмотря на то, что проходили службу в ВС РФ, в принципе слабо владеют 
и теоретическими знаниями, и практическими навыками владения 
оружием.  

При этом они, как правило, знакомы исключительно с автоматом 
Калашникова, при том, что основное внимание в ведомственных 
заведениях МВД РФ при подготовке сотрудников уделяется 
огнестрельному оружию ограниченного действия, а именно пистолет, 
пистолетам-пулеметам. 

Очевидно, что всё новое и незнакомое даётся нелегко, а с учётом 
специфики изучаемого предмета вообще достаточно сложно. Прежде 
всего, это конечно психологический фактор, элементарный страх не только 
перед выстрелом, как громким звуком, но и боязнью оружия в принципе, 
как источником повышенной опасности. 

Отсюда в частности и возникают ошибки, связанные со стойкой и 
способом удержания пистолета. Обучаемый сконцентрирован на 
необходимости выстрелить в принципе, всё его внимание сосредоточено 
на самом пистолете. На второй, а может, и последний план отодвигается 
сама суть выполнения упражнения, заключающаяся в поражении заданной 
области мишени необходимым количеством пуль [3].  

Обучаемый думает только о том, чтобы: 
 не пораниться от движущихся частей и работающих механизмов 

пистолета;  
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 не оглохнуть от громкого звука выстрела;  
 не ослепнуть от его вспышки и вылетающих горящих частиц 

пороха; 
 не пострадать от вылетающей из окна выбрасывателя 

раскаленной гильзы и т. д.  
Не сложно догадаться, как будет выглядеть человек с такими 

мыслями, пытающийся выполнить упражнение курса стрельб по 
дисциплине «Огневая подготовка».  

Он старается максимально далеко расположить пистолет от себя, 
вытягивает руки, отклоняет спину назад, опасаясь отдачи, сжимает его «до 
белых костяшек»; смотрит на мушку с целиком, прищурив глаза, в пол-
оборота головы, при этом положив ее на плечо. Где находятся ноги, и о 
правильности стойки, стрелок вообще не думает, всё это происходит при 
значительном напряжении всех задействованных мышц.  

Результат очевиден: 
 дерганье при стрельбе; 
 зажмуривание; 
 попытка максимально быстро нажать на спусковой крючок. 
Конечно, психологический фактор играет значительную роль в 

процессе обучения, но не стоит забывать, что страх со временем уйдет, 
появится желание не только стрелять, но и попадать, разовьётся 
спортивный азарт.  

Однако неправильное положение корпуса тела, ног, рук, «вялый» 
или наоборот «грубый» хват, неестественный наклон головы и т. д.  
«закостенеют», станут привычными и трудно устранимыми. 

В том случае даже если, каким-то чудом, такой сотрудник станет 
поражать цель, нужно понимать, что такая стойка в принципе не пригодна 
для реального огневого контакта. 

С учётом выше изложенного делаем вывод о том, что опытный 
преподаватель, применяя необходимые педагогические приёмы должен 
изначально разъяснить сотруднику, почему именно таким образом 
необходимо поставить ноги, расположить ступни, наклонить корпус, 
сформировать хват, удерживать прямо голову, а именно, принять 
изначально правильную стойку, которая позволить сотруднику вести огонь 
не только в условиях учебного тира, но и обеспечить наиболее 
эффективное применение огнестрельного оружия в реальных условиях 
обстановки [3]. 

Такое понятие как «стойка для стрельбы» является комплексным, и 
является «полем боя» для сторонников различных взглядов на данную 
тему. Спортсмены утверждают одно, военные другое, бойцы 
спецподразделений третье, при этом каждый опытный стрелок имеет свое 
личное мнение. Не являются исключением и авторы данного 
исследования, и считаем целесообразным предложить следующее. 
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На практические занятия выделяется достаточно часов, порядка 90% 
учебного времени, на стрельбу 60%. Но это не совсем так.  

В действительности присутствует ряд факторов, существенно 
снижающий объем времени, потраченный реально на выполнение 
практических упражнений по стрельбе. 

Сюда входят: организационные вопросы занятия, такие как 
приветствие, сверка наличия присутствующих, заполнение журнала 
учебной группы, доведение темы занятия и порядка его проведения, 
инструктаж по мерам безопасности, заполнение документации, связанной с 
расходованием боеприпасов, выдача боеприпасов, снаряжение магазина, 
смена мишеней, осмотр мишеней, сбор гильз, ответы на интересующие 
вопросы слушателей, выставление оценок и т. д.   

Кроме того, вспомним о высокой степени наполняемости групп 20-
30 человек. Соответственно с учётом условий тира упражнения 
выполняются в группах по 5-6 человек. За одно занятие с учётом всех 
требований наставления об организации стрельб обучаемый успевает 
стрелять практически 2 раза. Выполнение определенных нормативов 
ограничены по временными показателями, т.е. за всё двухчасовое занятие, 
непосредственно выполнение практической стрельбы занимает небольшой 
промежуток времени, как правило в пределах 20–30 секунд.  

Таким образом, из 29-35 аудиторных часов практических занятий 
непосредственно стрельба ведётся в течение 9,6 и 11,6 минут, и это за 4–6 
месяцев обучения. Надо сказать, что на выполнение упражнений учебных 
стрельб, связанных, с ведением огня из автомата, выделяется не 
достаточное количество боеприпасов, чтобы обучаемый получил 
качественные навыки для ведения эффективной стрельбы.  

Выводы напрашиваются сами собой.  
Сформировать устойчивую стойку для стрельбы некогда, но дело в 

том, что этого, по нашему мнению, и не требуется, она уже давно 
сложилась у каждого сама собой с учётом его физиологических 
особенностей при выполнении различных видов работ, в процессе 
спортивных игр и так далее.  

Преподавателю необходимо помочь обучаемому ее найти, запомнить 
и применять во время производства выстрела. Что же это за стойка?  

Визуально ее можно описать следующим образом:  
1. Ноги на ширине плеч, левая нога немного впереди, правая – 

толчковая позади; 
2. Ноги расслаблены в коленях, возможно, слегка согнуты; 
3. Центр тяжести посередине, ноги загружены весом человека 

равномерно; 
4. Корпус расположен фронтально к цели, наклонён чуть вперёд, 

спина ровная;  
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5. Плечи опущены, не допускается их поднятие во время движения 
рук вверх;  

6. Руки прижаты к корпусу, расслаблены и согнуты в локтях;  
7. Лицо, как говориться «открыто», обеспечивается полноценный 

обзор окружающей обстановки;  
8. Хват пистолета уверенный, плотный, но не до «дрожания», 

можно сравнить с удержанием рулевого колеса автомобиля.  
В целом эта стойка идентична позе футбольного вратаря, 

волейболиста, баскетболиста и т. п.  
Основная задача во время занятий, это заставить обучаемого 

использовать именно эту, т.е. привычную для него стойку, которая 
комфортно, без напряжения позволит вести огонь из оружия [3].  

Методы могут быть различны, это работа в парах, малых группах, 
главное использовать индивидуальный подход, ну и конечно нужно 
понимать, что только многократные повторения дадут устойчивый навык и 
сформируют наиболее эффективную стойку обучаемого.  
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

ПРИ СИЛОВОМ ЗАДЕРЖАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 
 

Сталкиваясь с чрезвычайными ситуациями, опасность которых 
порой недооценивается, на человека оказывают сильное негативное 
воздействие стрессовые факторы. В силу того, что человек не всегда может 
объективно оценить подобную ситуацию и предпринять необходимые 
действия для своей защиты, автономно активируются механизмы 
психологической защиты. Именно защитные механизмы помогают 
справиться в опасных ситуациях и не допускают возникновения и развития 
психологических патологий, поддерживая нормальное психическое 
состояние. 

«Наша служба и опасна, и трудна» – значимость правоохранительных 
органов остается на стабильно высоком уровне, а значит и требования к 
сотруднику соответствующих служб не только имеют высокий порог 
отбора, но и постоянно усовершенствуются. Деятельность сотрудников 
органов внутренних дел при решении ими профессиональных задач 
напрямую связана как с физическим, так и с психологическим рисками.  
В связи с этим особую остроту и актуальность приобретает вопрос, 
касающийся обеспечения личной безопасности сотрудников, а также 
направления работы по снижению уровня риска. Наибольшую значимость 
в рамках выполнения поставленной задачи приобретают следующие 
элементы защищенности: 

1. психологическая защищенность представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на недопущение изменения 
психологического здоровья в негативную сторону; 

2. физическая защищенность  представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на приобретение устойчивого навыка, 
обеспечивающего жизни и здоровья сотрудника при решении им 
служебных задач.  

Находясь под воздействием неблагоприятных факторов, таких как 
дефицит времени, повышенная значимость решения задач и 
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ответственности за неуспех или ошибку [4], сотрудник, без должного 
внимания к этой проблеме, становится более уязвим и подвержен 
стрессовым ситуациям. Такие условия являются предпосылкой для 
возникновения более серьезных последствий. Так, в совокупности с 
факторами, сопутствующими чрезвычайной ситуации: страх, опасность и 
риск нарастающее напряжения превысит границы нормы [2].  

Безусловно, любая стрессовая ситуация оставляет след на не только 
на качестве выполненной задачи, но и на самом сотруднике. Осознание 
опасности сопровождается сильным эмоциональным переживанием. 
Переживание такого давления неизбежно оставит след на психическом 
состоянии сотрудника [3, 4]. Стоит отметить, что между подверженностью 
напряжению и индивидуальными особенностями существует неразрывная 
связь. Нарастание утомления зависит от быстроты истощения внутренних 
ресурсов, как физических, так и психологических. 

Изменения, вызванные экстремальной ситуацией, могут носить как 
положительный, так и отрицательный характер, что связано с 
преобладанием процессов возбуждения или торможения. Исходя из этого, 
можно выделить две формы напряжения [1]: 

1. возбудимая, которая характеризуется повышенной необдуманной 
активностью, поспешность принятий решений и суетливостью. 

2. тормозная, которая характеризуется подавленностью, желанием 
избежать принятия решения, замедленной реакцией. 

Данные формы в большей степени выражают крайние состояния, 
которые характеризуются отрицательно. Находясь в подобном состоянии, 
выполнение сотрудником боевой задачи будет значительно затруднено, и 
такое решение будет крайне неэффективным. В зависимости от ряда 
внутренних особенностей опыта службы у некоторых сотрудников 
негативные состояния могут перерастать в положительные, которые 
характеризуются мобилизацией сил и верой в успех. Переход из 
отрицательного психологического состояния в положительное не только 
способствует эффективному решению задачи, но и сохранению 
сотрудником своей жизни и здоровья. 

Такие типы поведения поддаются исправлению путем 
систематических и планомерных тренировок по работе с психологом и 
отработке профессионального навыка в максимально правдоподобной 
ситуации. Только в реальной неблагоприятной ситуации проявляется 
психологическая подготовленность сотрудников. Статистика причинения 
вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов наглядно 
отражает не отсутствие навыка в обращении с оружием и применением 
физической силы, а именно психологическую неподготовленность. 
Однако, быстрота перехода от эмоций к действиям имеет прямую 
зависимость от профессиональной, физической и специальной подготовки. 
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Наиболее желательным состоянием в чрезвычайной ситуации, или 
ситуации стресса, для сотрудников правоохранительных органов отмечают 
оптимальное состояние, для которого характерно осознанность в принятии 
решений, последовательность мышления, уверенное выполнение действий. 

Возникновение того или иного психологического состояния и его 
развития зависит от интенсивности, неожиданности и продолжительности 
воздействия стрессовых факторов. 

Зная высокую вероятность возникновения при определенных 
обстоятельствах психотравмирующего воздействия на сотрудников ОВД, в 
качестве превентивного направления считаем необходимым введение 
психологической программы обучения навыкам саморегуляции, таких как: 
релаксационная тренировка, аутогенная тренировка, десенсибилизация, 
реактивная релаксация, медитация. 

 Большая роль в профилактике преодоления негативных состояний 
играют практические психологи. Однако важнейшая составляющая 
отводится действиям самого сотрудника, так как от его психологического 
состояния зависит не только успех выполнения поставленной задачи, но и 
его личная безопасность. 
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В БЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

 
Деятельность сотрудников органов внутренних дел протекает в 

напряжённой оперативно-служебной обстановке, опасной для жизни и 
здоровья. В ходе решения профессиональных задач, сотрудник полиции 
должен не только защитить жизнь граждан, но также сохранить свою.  

Согласно статистике, при исполнении служебных обязанностей за 
2019 год в России погибло 23 сотрудника ОВД и более 1200 получили 
ранения. В 2020 году погибли 37 сотрудника ОВД и 1300 получили 
ранения. 

В соответствии с гарантиями личной безопасности вооруженного 
сотрудника полиции, он имеет право обнажить огнестрельное оружие и 
привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут 
возникнуть основания для его применения. Проблема заключается в том, 
что чаще всего основания для применения огнестрельного оружия 
возникают внезапно для сотрудника полиции, и времени на классическую 
изготовку к стрельбе, а также расположения оружия относительно цели и 
совмещения, так называемой «ровной мушки», практически не остается.  

При возникновении экстремальной ситуации, в которой сотруднику 
полиции необходимо применить оружие, на первый план выходит 
скорость извлечения оружия из кобуры, применение его в готовность к 
стрельбе и производство выстрела. Несмотря на это, стрельба может 
происходить в движении. Решить поставленную перед сотрудником задачу 
позволяет скоростная стрельба «навскидку», которая значительно сократит 
время на производство выстрелов.  

Рассмотрим пример, который произошел в Челябинске 6 мая 2021 
года. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место 
происшествия, где обнаружили мужчину с ножом в руке. Требования 
бросить нож мужчина проигнорировал и начал двигаться в сторону одного 
из сотрудников полиции. Предупредительный выстрел в воздух не 
остановил мужчину, после чего он стремительно направился в сторону 
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полицейского с поднятым в руке ножом с целью причинения вреда. 
Пресекая противоправные действия сотрудник полиции начал бежать 
спиной вперед, и в этот же момент производить выстрел в область нижних 
конечностей. Благодаря грамотным действиям сотрудника никто не 
пострадал. Данный пример показывает, что навыки стрельбы «навскидку» 
могут повлиять на ситуацию и спасти жизни людей.  

Помимо этого сотруднику необходимо учитывать материально-
техническую оснащенность. А именно, для производства скоростной 
стрельбы «навскидку», необходима не классическая кобура с закрытым 
клапаном, а кобура открытого типа из пластика, а также вместо 
классического страховочного ремешка – витой страховочный шнур из 
пластиката, в основе которого кевларовая нить. Данный ремешок позволит 
избежать завладения оружием сотрудника.  

Скоростная стрельба «навскидку» – сложный, комплексный вид 
стрельбы, при котором у сотрудника исключается возможность занятия 
положения для стрельбы, прицеливания, а также «плавной» обработки 
ударно-спускового механизма. «Жесткий» характер обработки ударно-
спускового механизма и небольшие поджимы не влияют на поражение 
цели, так как действия происходят в условиях небольшой дистанции [1, с. 
463]. Расстояние до цели составляет от 1 до 10 метров, а среднее время на 
производство выстрела (с извлечением из кобуры, выключением 
предохранителя, досылания патрона в патронник) около 1 секунды. 

В настоящее время в образовательных учреждениях курсанты, 
слушатели, а также действующие сотрудники, будь то следователи, 
оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-
постовой службы полиции в процессе огневой подготовки не изучают 
скоростную стрельбу «навскидку» [2, с. 30].  

Таким образом, мы считаем, что необходимо ввести в 
образовательный курс, а также в программу профессиональной подготовки 
стрельбу «навскидку», не используя прицельные приспособления, а также 
находясь в движении. При данном виде стрельбы сотрудники должны в 
ходе подготовки максимально выработать эффект «мышечной памяти», 
чтобы вне зависимости от движения, стресса, нехватки времени для 
прицеливания и принятия стойки организм сам мог произвести 
прицельные выстрелы. 

На наш взгляд, целесообразно проводить такие тренировки после 
освоения прицельной стрельбы с плавной обработкой ударно-спускового 
механизма. Начинать упражнения стрельбы «навскидку» следует с 
дистанции 2-3 метра. Выполнению первого выстрела предшествует работа 
«вхолостую». Задача данной работы, научить стреляющего, чувствовать 
направление ствола на цель по ощущениям направления руки с оружием. 
Необходимо, чтобы сотрудник научился выносить оружие на уровень 
мишени без использования прицельных приспособлений. Результатом 
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выполнения этого упражнения должно быть то, что ствол пистолета 
направлен в то место на мишени, куда смотрит стрелок. В последующем 
необходимо увеличивать дистанцию до 5-10 метров, и также производить 
выстрелы. 

Таким образом, навыки стрельбы «навскидку» будут иметь 
решающее значение в случае возникновении экстремальной ситуации в 
ходе решения задач по охране общественного порядка, так как по 
статистике огневой контакт происходит в короткий промежуток времени. 
Помимо этого, случаются ситуации, когда основания для применения 
огнестрельного оружия возникают внезапно. Сотруднику необходимо 
принимать решение на использование навыков стрельбы «навскидку» с 
учётом сложившейся обстановки, когда в секторе стрельбы не будет 
посторонних лиц. 
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В современном мире каждый сотрудник органов внутренних дел 
подвержен опасности во время проведения следственных действий. Очень 
важно быть бдительным и тщательно готовиться к проведению такого 
следственного действия, как проверка показаний на месте. Сотрудник 
должен быть готов к ситуации, в которой ему придется применять 
специальные средства, физическую силу, и, в противном случае, 
огнестрельное оружие [1]. 

Теперь подробнее хотелось бы сказать о подготовке к проверке 
показаний на месте. Во-первых, тщательно изучается личность, с которой 
будет производиться следственное действие. Исходя из протоколов 
допроса, очной ставки можно будет сделать вывод, является ли человек 
агрессивным, неконтактным, склонным к дракам, конфликтам, или же 
наоборот, желает помогать следствию. Таким образом, станет понятно, 
требуется ли следователю помощь оперативных сотрудников или же 
конвоя. 

Во-вторых, следователю стоит выехать на место проверки показаний 
на месте отдельно от всех участников следственного действия и оценить 
обстановку местности, в какое время лучше проводить проверку, чтобы 
получить качественную информацию. 

В-третьих, нужно выбрать пункт сбора участников следственного 
действия и время отправления на место происшествия. С данного момента 
лицо подозреваемое или свидетель может начать указывать, куда именно 
нам следует двигаться, по какому адресу было совершено преступление.  
В случае совершения нескольких эпизодов – адрес совершения каждого [1]. 

Если в процессе проведения подготовительных мероприятий станет 
известно намерение подозреваемого, обвиняемого совершить побег, 
установить контакт с заинтересованными лицами и т. п., необходимо 
увеличить количество сотрудников конвоя, а в некоторых случаях 
задействовать сотрудников ОМОНа или СОБРа. Сотрудники органов 
внутренних дел задействуются и в тех случаях, когда не исключается 
возможность нападения заинтересованных лиц на участников 
следственного действия. 

Планируя проведение проверки показаний на месте, следователь не 
должен упускать из виду и эксцессы с населением (например, учинение 
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расправы над подозреваемым, обвиняемым), особенно в тех случаях, когда 
подозреваемый, обвиняемый совершил серию особо тяжких преступлений, 
вызвавших возмущение населения. В таких случаях необходимо иметь и 
резерв сил, которые способны быстро реагировать на меняющуюся 
обстановку [2]. 

Когда была обеспечена качественная подготовка к проведению 
следственного действия, следует оценить риски нападения лица на 
сотрудников органов внутренних дел, может ли он быть вооружен. В 
момент прибытия его к месту сбора и отправления провести визуальный 
осмотр, нет ли у него при себе подозрительных предметов, пакета или 
выпуклостей под одеждой. 

Первое, что следует обеспечить - данное следственное действие 
проводится с каждым участником предварительного расследования 
единолично, то есть нельзя проводить проверку показаний сразу с двумя 
подозреваемыми или с подозреваемым и свидетелем. Это может повлечь за 
собой дачу ложных показаний.  

Второе, что следует сделать по прибытии на место совершения 
преступления – убедиться, что подозреваемый понимает, где он находится 
и ориентируется ли он на данной местности путем вопросов «Мы приехали 
на то место, где вами было совершено преступление? В какой именно 
подъезд нам нужно идти? Изменилось ли данное место с момента 
совершения вами преступления здесь?» [2]. 

Третье – это поиск и подключение к следственному действию 
понятых, которые находятся на месте проведения проверки показаний на 
месте. В случае, если эпизодов было несколько, дабы обезопасить 
следователя, приглашаются разные понятые на каждом месте проведения 
проверки. Также важно помнить, что есть особенные категории лиц-
подозреваемых, для которых нужно приглашать законного представителя, 
переводчика, педагога, психолога. 

Ну и заключительный этап – ознакомление всех участников с их 
правами и обязанностями, которые регламентируются уголовно-
процессуальным кодексом.  

В ходе следственного действия обязательно следить за эмоциями 
испытуемого, его действиями в отношении других лиц и сравнение 
показаний, данных во время допроса и на проверке показаний на месте.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такое 
следственное действие, как проверка показаний на месте, не может 
обойтись без тщательной подготовки и внимательности к деталям. 
Сотрудникам полиции нужно помнить о том, что опасность может 
подстерегать там, где ее не ждешь. 
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СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Представленная для рассмотрения тема не теряет своей актуальности 
на протяжении долгого времени. Так, социальные сети были широко 
распространены еще до появления Интернета. Социальные сети 
представляют собой социальную структуру, которая состоит из группы 
людей или организаций, а также связей между ними. Под социальными 
сетями понимаются не только сайты, существующие в Интернете, но и 
сообщества людей, которых связывает общность интересов.  

Это обусловлено тем, что социальные сети аккумулируют в себе 
огромное число личных учетных данных, которые, в свою очередь, 
приравниваются к документам, содержащим в себе государственную или 
иную тайну. Говоря об актуальности исследуемой темы, хочется обратить 
внимание на существование закономерности, сущность которой состоит в 
том, что современные реалии свидетельствуют не только о росте ценности 
информации, но и изощренность способов, посредством которых можно 
получить несанкционированный доступ. Осенью 2005 года 
Государственная Дума детерминировала ратификацию конвенции Совета 
Европы «О защите личности в связи с автоматической обработкой 
персональных данных», позднее, в июле 2006 г. Был принят Федеральный 
Закон № 152-ФЗ «О персональных данных», который вступил в силу в 
январе 2007 г. В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми 
актами, каждая информационная система, обрабатывающая и хранящая в 
себе персональные данные, должна быть отнесена к определенному 
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классу. Присвоение конкретного класса обуславливает специфику защиты 
данных, чьи конфиденциальность и неприкосновенность были нарушены. 
Ссылаясь на обозначенную классификацию персональных данных, можно 
сказать, что существуют типовые и специальные данные. Например, 
специальным является комплекс систем, включающий в себя информацию, 
свидетельствующую о состоянии здоровья, а также о возрасте. В условиях 
реального времени Интернет напрямую сопряжен с жизнью людей, 
вследствие чего, у последних возникает необходимость научиться вести 
себя так, чтобы интернет не представлял причину опасности. 

Перейдем к изучению специфических особенностей обеспечения 
личной безопасности в социальных сетях. Так, хотелось бы отметить 
основные нормативно-правовые акты, обеспечивающие эффективность 
процесса реализации персональных данных в социальных сетях. К их 
числу можно отнести следующие: 

 Конституция Российской Федерации, а именно, ст. 23, 24, в 
которых говорится о том, что каждый обладает правом на 
неприкосновенность частной жизни, а также личную, семейную тайну, 
защиту собственной чести и доброго имени. В соответствии с указанными 
статьями, каждый обладает неотъемлемым правом самостоятельно 
принимать решение о сборе, хранении и распространении информации, 
содержащей сведения о частной жизни, реализация которых, 
соответственно, недопустима без согласия человека [1]; 

 ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информатизации и защите 
информационных технологий», свидетельствующий и определяющий 
информацию в виде любых данных, сведений и сообщений, которые, в 
свою очередь, представлены в любой форме. Следует также отметить и то, 
что представленный нормативно-правовой акт отграничивает понятия 
конфиденциальной и общедоступной информации, разъясняет, каким 
образом происходит обмен данными [2]; 

 ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» [3], 
рассмотрев основополагающие положения, которого, мы можем прийти к 
выводу о том, что указанный нормативно-правовой акт предопределен 
Конституцией Российской Федерации, относительно деятельности 
государственных органов, можно отметить факт того, что они, действуя в 
пределах собственных полномочий, наделены правом принятия 
нормативно-правовых актов по вопросам, непосредственно касающимся 
обработки персональных данных. 

Число интернет – пользователей с каждым днем увеличивается с 
геометрической прогрессией. Так, Евгением Чурановым [4], аналитиком 
компании Global Digital 2022, было отмечено, что в начале 2022 года 
численный коэффициент интернет-аудитории достиг; 95 млрд. 
пользователей. Вследствие сложившейся геополитической ситуации 
большинство Российских интернет – пользователей отдают предпочтение 
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социальной сети «ВКонтакте». Е.В. Бродовская [5] провела исследование 
трафика, отправляемого с мобильных устройств пользователей. 
Вследствие чего, был выявлен факт того, что обозначенная социальная 
сеть, кроме всех метрик и телеметрий, предусмотренных «Вконтакте», 
отправляет такие данные о пользователе, как: 

 фактическая геопозиция мобильного устройства; 
 характерные особенности ближайших точек доступа к сети 

Интернет; 
 перечень всех сведений, производимых пользователем на своем 

смартфоне; 
 информация о самом устройстве, также данные о сим-карте. 
Ситуация использования информации, предоставленной 

пользователем сети Интернет, достаточно двояка. Так, с одной стороны, 
мы наблюдаем реализацию положений пользовательского соглашения, в 
котором указано, что Администрация сайта «Вконтакте» может 
использовать информацию, непосредственно предоставленную 
пользователем, к которой также относятся и персональные данные, для 
обеспечения цели соблюдения требований, предъявленных действующим 
законодательством Российской Федерации. В качестве другой стороны 
медали будет выступать влияние интернет – сообществ, оказывающих 
влияние на сознание человека посредством социальных сетей. Интернет, 
аккумулируя на страницах в социальных сетях практически всю 
информацию о пользователях, является наиболее изощренным способом 
вербовки людей. В качестве примера такого сообщества вспомним некогда 
нашумевшего «Синего Кита», основным контингентом лиц, 
испытывающих интерес к «Синему Киту», были дети в возрасте от  
12–18 лет. Чаще всего, участники данного сообщества стремились решить 
все проблемы, которые, зачастую были ими выдуманы, путем обретения 
вечного покоя. Как правило, в таких группах, пропаганда суицида 
завуалирована и представляется для выполнения наивным и доверчивым 
подросткам в форме заданий квеста. Стоит отметить также и тот факт, что 
масштабная заинтересованность подростков в так называемых 
«смертельных сообществах», обусловлена сложностью вступления в них. 
Ведь прежде чем стать ее членом, необходимо в обязательном порядке 
доказать свое желание, при этом, причинив себе телесные повреждения [6].  

Продажа нелегальной информации и товаров, оборот которых 
запрещен - еще один бич современного общества. Darknet – основная 
площадка, распространяющая все то, чего нельзя найти в не запрещенном 
законом сегменте. Так, в темном интернете осуществляется торговля 
наркотиками, оружием, людьми. Та или иная покупка на «черном рынке» 
оплачивается посредством криптовалют, так как они гарантируют 
анонимность как покупателю, так и продавцу. 
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Предлагаем обозначить наиболее важные пункты настроек 
«ВКонтакте», активация которых позволит Вам обеспечить высокий 
уровень безопасности. Так, нажав в верхнем меню на свое имя (никнейм), 
появится «выпадающее меню», под которым будут следующие разделы: 
помощь, настройки, выйти. Выбираем «настройки» и выполняем 
следующие действия относительно аспектов, содержащихся в них. Итак, 
рассмотрим некоторые из пунктов: 

  «общее», рекомендуется оставить галочки в пунктах «при 
открытии профиля показывать мои записи», это делается для того, что 
исключить публикации записей других пользователей на Вашем профиле. 
Также, если вы используете ВКонтакте относительно редко, например, с 
целью просмотра новостной ленты или записей своих друзей и у Вас нет 
заинтересованности в том, чтобы обрести активную аудиторию- 
«отключение комментирование записей» – станет отличным решением, 
благоприятствующим сохранности вашей персональной информации; 

 рассматривая «безопасность» относительно подтверждения 
входа, считаем целесообразным использование «двухфакторной 
аутентификации», предназначением которой является зашита вашего 
аккаунта от несанкционированного доступа к злоумышленнику. 
Последнему, попытавшемуся взломать вашу страницу в условиях 
двухфакторной аутентификации, понадобится не только пароль, но и код, 
введенный вами при активации двухфакторной аутентификации; 

 последняя активность, также, на наш взгляд, является полезной 
функцией «ВКонтакте», так как если вы заметите, что кто-то находится на 
вашем аккаунте одновременно с вами, причем, с другого устройства, 
необходимо как можно быстрее завершить действующую сессию. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
социальные сети упрощают нам жизнь, экономя наше время, позволяя нам 
осуществлять общение с близкими людьми, которые находятся на 
расстоянии, а также, решать вопросы, связанные непосредственно с 
осуществлением профессиональной деятельности. Однако, не стоит 
забывать, что социальные сети могут быть использованы 
злоумышленниками против ваших интересов, чести и доброго имени. 
Чтобы избежать подобного рода ситуаций, мы сформировали «Памятку», 
содержание которой выглядит следующим образом: 

 держите посты в закрытом доступе, например, в большинстве 
социальных сетей вы сможете выбрать настройку обмена информацией 
исключительно с вашими друзьями, эту настройку необходимо 
использовать всегда, когда присутствует возможность, чтобы таким 
образом оградить незнакомых людей от вашей личной информации; 

 проявляйте осторожность с той информацией, которой вы 
придаете огласке посредством публикации; 
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 вам также следует помнить о том, что все публикации, 
осуществленные вами, могут остаться в интернете на многие годы; 

 используйте безопасные браузеры, старайтесь избегать перехода 
по «случайным» ссылкам из интернета; 

 с высокой осторожностью относитесь к вопросу выбора друзей. 
Например, если к вам в друзья хочет добавиться человек, предварительно 
присылая вам личное сообщение, внимательно изучите его. 
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Осмотр места происшествия является наиболее важным 
следственным действием, так как в ходе его проведения получается 
первичная информация о характере и обстоятельствах дела. Однако в ходе 
его проведения может возникнуть ряд ситуаций, которые создают 
определенную угрозу для личной безопасности сотрудника ОВД. Успех 
проведения осмотра места происшествия зависит от тщательной 
подготовки и организации работы подразделений, их грамотного 
взаимодействия и правильного применения технико-криминалистических 
средств.  

В большей степени это касается вопросов, связанных с проведением 
осмотров по делам о применении взрывных устройств, которые осложнены 
рядом объективных моментов: большая площадь разрушения и разлета 
устройств, тяжкие последствия для человека, а самое неблагоприятное – 
повторность взрыва или наличие устройств, которые не были приведены в 
действие. 

Отсюда следует, что при осмотре места происшествия по данной 
категории дел следует уделять особое внимание кругу участников данного 
следственного действия, а также гарантиям личной безопасности 
сотрудника ОВД. 

По данной категории дел возможно наличие двух ситуаций: 
1. В дежурную часть ОВД поступило конкретное сообщение о 

совершении преступления совершенного с использованием взрывного 
устройства; 

2. В дежурную часть ОВД поступило сообщение о другом 
происшествии, однако в ходе осмотра был обнаружен подозрительный 
предмет или взрывное устройство. 

Для данных ситуаций в первую очередь необходимо получить 
максимально подробную информацию от оперативного дежурного. 
Уточняются сведения о месте и времени взрыва, его возможной причине, о 
принятых мерах по охране места происшествия и какие оперативные 
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службы направлены на место, о потерпевших, их местонахождении, об 
оказанной им медицинской помощи, количестве погибших, о лицах, 
сообщивших о взрыве. Выясняются последствия взрыва, характер 
разрушений и причиненного ущерба, возник ли пожар, произошел ли 
выброс бытового газа либо проявились иные неблагоприятные 
техногенные последствия, произведена ли эвакуация граждан и другая 
значимая информация. 

После заочного ознакомления с информацией о характере 
происшествия должен быть определен состав следственно-оперативной 
группы, которая будет производить осмотр места происшествия. Не 
исключается участие дополнительных специалистов, сил и средств для 
обеспечения эффективного осмотра места происшествия [1]. 

По прибытии на место происшествия сотрудникам СОГ 
целесообразно сразу же определить его «центр», то есть обозначить 
местонахождение взрывного устройства. Кроме этого, перед началом 
осмотра, следователь совместно со специалистами-взрывотехниками 
должен провести инструктаж всех участников следственного действия 
относительно правил поведения и соблюдения мер безопасности. Важно 
обозначить порядок и последовательность действия при разминировании 
территории, обозначаются возможные безопасные маршруты поведения. 
Особую роль в данном мероприятии играет не только обеспечение личной 
безопасности, но безопасности гражданского населения. В качестве 
предпринимаемых мер можно выделить: 

1. Ограничение использование средств связи, из которых 
излучается радиосигнал; 

2. Сохранение дистанции относительно обнаруженного устройства 
или предмета; 

3. Ограничение контактов в указанной зоне, а тем более с 
обнаруженным предметом; 

4. Недопущение оказания температурного, механического 
звукового, светового и иного воздействия; 

5. Ограничение допуска в зону нахождения подозрительного 
предмета лиц из числа гражданского населения, за исключением 
сотрудников оперативных служб; 

6. Недопущение использования вблизи подозрительного предмета 
зажигалок и иных источников огня или искровоспроизводящих предметов. 

Стоит также отметить, что повысить личную безопасность 
сотрудника ОВД может наличие у него определенных знаний 
относительно тех признаков, которые характерны для взрывного 
устройства. Среди таковых следует выделить: 

наличие на подозрительном предмете проводов, антенн, скотча и т. п.; 
наличие посторонних звуков или шума, а также элементов питания и 

различных переключателей; 
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наличие натянутой проволоки или верёвки, которая находится в 
контакте с подозрительным предметом; 

видимые изменения на местности (взрыхлённая почва, приподнятый 
дёрн и т. п.) 

наличие специфического химического запаха, которых может 
исходить от подозрительного предмета [2]. 

При осуществлении следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий запрещается предпринимать какие-либо действия со 
взрывоопасным объектом до его осмотра и обезвреживания 
специалистами-саперами и составления акта осмотра объекта на предмет 
обнаружения взрывного устройства [3]. 

Важную роль играет тот факт, что в ходе осмотра места 
происшествия могут быть обнаружены неразорвавшиеся взрывные 
устройства. В этом случае целесообразно приостанавливать все действия 
до того момента, пока не будут завершены работы по разминированию. 

Сложность проведения данного следственного действия также может 
заключаться в ряде факторов: 

Во-первых, обнаружение взрывного устройства на месте 
происшествия может оказать существенное психологическое воздействие 
на следователя, который в сложившейся обстановке может 
дезориентироваться и потерять способности рационально мыслить и 
принимать решение; 

Во-вторых, особую роль играет наличие специальных знаний у 
следователя при осмотре места происшествия, так как в силу тех или иных 
факторов, он не может правильно определить принадлежность 
находящегося перед ним объекта к взрывным устройствам;  В-третьих, 
может отсутствовать необходимая подготовка, которая бы позволяла 
грамотно провести следственное действие с соблюдением условий и мер 
личной безопасности и безопасности окружающих. Вызвано это тем, что 
существует недостаток практики в данной области и необходимые 
теоретические базы. 

В-четвертых, сложность осмотра места происшествия при 
обнаружении взрывного устройства может быть обусловлена тем, что 
существует множество отвлекающих факторов, среди которых можно 
выделить: большое скопление посторонних лиц, наличие определенных 
помех, сложнодоступность проведения следственного действия, 
отсутствие необходимого оборудования и т. д.  

Каждое следственное действие имеет заключительную стадию, на 
которой фиксируются результаты проводимых мероприятий. Кроме 
составления протокола осмотра места происшествия, также изымаются те 
материалы и предметы, которые в дальнейшем станут вещественными 
доказательствами по делу. В этом случае следует уделять особое внимание 
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их изъятию с места происшествия, упаковке и фиксации: ограничивать 
механическое воздействие, влияние радиоволн и теплового контакта. 

Необходимо отметить, что в случае обнаружения подозрительных 
предметов или объектов, внешне похожих на взрывные устройства, член 
СОГ должен понимать, что проявленное хладнокровие, быстрая реакция и 
соблюдение всех мер личной безопасности не только обеспечивает 
безопасность лиц, участвующих в осмотре места происшествия, 
гражданского населения, находящегося на опасном расстоянии к 
взрывоопасному предмету, боеприпасу, но и успех дальнейшего раскрытия 
и расследования преступления. 
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УЧАСТИЕ МВД АБХАЗИИ  
В ПРЕСЕЧЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 
В любом государстве важнейшим направлением обеспечения 

государственной безопасности является борьба с терроризмом, а также 
международным терроризмом в частности. 

Так как на сегодняшний день терроризм является одной из наиболее 
опасных форм преступности в Республике Абхазия, как и во многих 
других государств. И именно борьба с терроризмом должна составлять 
основную часть деятельности МВД РА, а также служб СГБ по его 
противодействию. 

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, которые связаны в 
свою очередь с устрашением населения и иными формами 
противоправных насильственных действий.  

Само понятие «противодействие терроризму» является 
собирательным, и как функция непосредственно государственной и 
муниципальной власти, включается в себя такие направления деятельности 
как: 1) предотвращение терроризма, в том числе выявление, а также 
последующее устранение его причин и условий (профилактика 
терроризма); 2) выявление, пресечение и раскрытие террористических 
акций (борьба с терроризмом); 3) минимизация и последующая 
ликвидация проявлений терроризма.  

Основные действия террористов на территории Республики Абхазия 
приходились на довоенный и послевоенный период, так как задолго до 
объявления войны в Абхазии велась активная борьба с террористическими 
акциями, которые вели спецслужбы, поощряемые политическим 
руководством Грузии в частности, как старыми, так и новыми 
«реформаторами». Весь промежуток этого времени, население Республики 
Абхазия находилось в постоянном страхе, что вскоре такое положение 
стало обычным для населения образом жизни.  

Начало активности диверсионно-террористических групп грузинских 
спецслужб пришёлся на 2003 год на август-сентябрь и вплоть до 2008 года. 
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Число жертв достигло в несколько десятков убитыми, ранеными, а также 
немало похищенных граждан.  

Об уровне террористической деятельности на территории 
Республики Абхазия и всей опасности которую она несёт, свидетельствуют 
следующие данные. 

В промежутке с 1999 по 2002 году во всем мире совершалось около 
750 международных террористических актов, в результате которых было 
убито 635 и ранено 1500 человек. 

Что касается Республики Абхазия, то в 1998 году в мае была 
опубликована статья в газете «Республика Абхазия» благодаря которой 
граждане, а также Министерство Внутренних Дел узнали о существовании, 
так называемых «партизан», которые благодаря грузинским спецслужбам 
совместно с их правительством обучались, щедро финансировались и 
направлялись на территорию Республики Абхазия для активации 
диверсионно-террористических интересов Грузии непосредственно на 
территории Абхазии. После проникновения обученных «партизан»чего на 
территории вводились подрывные работы. 

После майских событий последовали октябрьские в 2001 году, 
которые оказались еще более плачевными. На территории Республики 
Абхазия погибло более 30 человек, также был сбит вертолёт военных 
наблюдений ООН, и последствия этих событий до сих пор сказываются на 
экономике страны. Два локальных конфликта привели к бесчисленной 
цепочке террористических и диверсионных актов, в которых с сентября 
1994 по январь 2004 года погибли около 1000 абхазов и более 100 
миротворцев. Такое количество потерь можно сопоставить с теми 
потерями, которые были за время войны. 

Предубеждения, которыми руководствовались Грузинские власти 
привели к потере своих территорий. В 2008 году собрав наёмников со 
всего мира грузинские войска пытались осуществить геноцид осетинского 
народа и тем самым решили атаковать российских миротворцев. Но 
благодаря решительным действиям Вооружённых Сил России 
захватнические действия официального Тбилиси во главе с бывшим 
президентом Михаилом Саакашвили были предотвращены.  

Однако агрессивные шаги грузинских шовинистов способствовали 
тому, что полностью были уничтожены какие-либо условия для 
совместного проживания осетин и абхазов в едином государстве с 
грузинами. Учитывая данное обстоятельство, официальная Москва 
признала 26 августа 2008 года независимость Республики Южная Осетия и 
Республики Абхазия. 

Международно-правовая неопределенность еще на протяжении 
нескольких лет, подрыв международных позиций, в первую очередь 
отношений с Россией, являются глобальной угрозой национальной 
безопасности. Снижение национального валового дохода; отрицательное 
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торговое сальдо, понижение заработной платы и повышение цен на товары 
первой необходимости, снижение благосостояния граждан – эти и другие 
факторы влияют на обороноспособность и мощь нашей страны. В этой 
связи, хотелось бы рассчитывать на протекционистскую политику России 
в отношении сельскохозяйственной и иной продукции, создание «режима 
наибольшего благоприятствования» нашему государству. 

Корни ОП – в реальных экономических отношениях. Как известно, 
большие деньги вызывают потребность во власти. Надо отчетливо 
осознавать, и мы это наблюдали в выборный период, что накопление в 
руках преступников от экономики значительных материальных ценностей 
влечет за собой необходимость в политическом обеспечении своих 
экономических интересов. Отсюда стремление контролировать власть в 
государстве, проявляющаяся в продвижении на высокие посты 
управляемых людей. «Дьявольским оружием», угрозой национальной 
безопасности страны является наркотизация. Наркоманы умирают духовно 
за много лет до физической смерти: они лишены воли, основного качества 
воина, опасны как потенциальные солдаты. Так достигается основная цель 
– разрушение общества изнутри. 

Одним из нашумевших террористических актов на территории 
Абхазия, было убийство Юрия Воронова, который являлся знаменитым 
учёным, политическим деятелем и человеком, который внёс не малый 
вклад в развитие и процветание Республики. 11 сентября 1995 года 
неизвестный человек в милицейской форме нанёс ему 5 пуль на глазах его 
семьи. Посмертно Юрий Николаевич Воронов был награждён орденом 1 
степени «Ахьдз-Апша». 

Угрозу национальной безопасности представляют массовые 
эпидемии. Вирусы могут привести население к полному вымиранию. Даже 
серьезная вспышка гриппа может «уложить в постель» всю республику. 
Большую роль в профилактике данной ситуации играет наша готовность, с 
точки зрения медикаментозного, к развитию такого рода событий. Хочу 
привести в качестве информации несколько примеров экологических угроз 
и нетрадиционных форм терроризма во всемирном масштабе. Один из 
проектов, разработанных в США, – это искусственное возбуждение 
землетрясения путем подрыва ядерных зарядов вдоль известных линий 
тектонических сдвигов. Цель: разрушение основных индустриальных 
центров противника. В 50-х годах прошлого столетия американцы не раз 
искусственно вызывали ливневые осадки для затруднения передвижения 
вьетнамских войск. В июне 1938 года китайцы, чтобы сорвать японское 
наступление, взорвали плотину на Желтой реке. Начавшееся наводнение 
привело к затоплению 11 городов и 4 тысяч деревень, что создало 
препятствие для продвижения войск противника. Современная наука 
позволяет совершать нетрадиционные формы террористического 
воздействия на лидеров государств. Это – аппаратура для микроволнового 
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разогрева жидкости в тканях людей, вызывающая повышение температуры 
вплоть «до кипения», или акустический излучатель большой дальности с 
силой звука до 150 децибеллов, под воздействием которого человек теряет 
контроль над своим поведением. 

Парламент Республики Абхазии, стремясь внести свою лепту в 
борьбу с терроризмом, принял в первом чтении законопроект «О борьбе с 
терроризмом», над которым сейчас идет работа для подготовки его ко 
второму чтению. Принятие внутреннего законодательства будет 
способствовать активизации борьбы с терроризмом. Однако в Республике 
Абхазии до сих отсутствует закон «О противодействии терроризма».  
В 2006 году Президент издал указ «О предотвращении легализации 
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» [6].  
В целях развития и обеспечения стабильности банковского сектора 
Республики Абхазия, защиты его от проникновения доходов, полученных 
преступным путем, построения механизма предотвращения легализации 
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, 
руководствуясь рекомендациями Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF) и Базельского комитета по 
банковскому надзору.  С учетом активизации попыток со стороны 
руководства Грузии дискредитировать банковский сектор Республики 
Абхазия в глазах международной общественности. 

В настоящее время в Кабинете Министров Республики Абхазия 
проходят еженедельные совещания по созданию общего социального и 
экономического пространства между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия. Министерство экономики Республики Абхазия в 
рамках гармонизации с Российской Федерации прорабатывается вопрос и 
находится на согласовании в ведомствах РА Законопроект  
«О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем и финансирования терроризма», принятие закона в 
рамках Гармонизации положительно скажется на реализации задач, 
возложенных на органы службы Государственной безопасности и 
Министерство внутренних дел Республики Абхазии.  

Как пример, можно взять проект США касаемо террористической 
деятельности и ее противодействие, согласно закону «О борьбе с 
терроризмом и применение смертной казни», к ним отнесено 39 видов 
преступлений. Помимо этого, закона, есть еще более жесткий закон  
«О терроризме», который был разработан и принят в Великобритании в 
2000 году. Аналогичный закон действует в Германии. Во Франции закон о 
борьбе с терроризмом допускает обыски, облавы, задержания в отношении 
подозреваемых в совершении или готовящемся террористическом акте. 
Тем самым в Российской Федерации действующий Уголовный кодекс 
относит до 10 видов преступлений террористической направленности.  
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Для выработки позиции адекватного отражения угрозы 
национальной безопасности Республики Абхазия нам необходимо в 
соответствии с международным правом, разработать и принять правовые 
нормы, по которым Президент будет обязан принимать меры по охране 
суверенитета республики, ее независимости, безопасности и целостности.  

В настоящее время МВД РФ является подразделением выполняющее 
большой объем различных правоохранительных задач и являются 
инструментом обеспечения стабильности и безопасности граждан 
Республики Абхазия. Соединения воинских частей оперативного и 
специального назначения выполняют важнейшие задачи в ходе реализации 
политики направленную на противодействие терроризма. Об этом 
регламентирует статья 53 пункт 2 Конституции Республики Абхазия от  
4 декабря 2020 года № 316. 

Проблема борьбы с терроризмом, хотим мы это признать или нет, 
выявила ряд существенных организационных и законодательных 
недостатков в системе обеспечения национальной безопасности. Это, 
прежде всего, отсутствие должной координации между министерствами и 
ведомствами, осуществляющими задачи в сфере безопасности государства, 
несовершенная законодательная база, в связи с чем осуществление концепции 
национальной безопасности невозможно без скоординированной работы 
всех государственных органов и институтов [2]. 

Воинственной риторике нового руководства Грузии и отражения 
нового всплеска террористической активности, а возможно, и агрессии, мы 
должны противопоставить нашу выдержку, стойкость, мужество и 
профессионализм. Неотвратимость наказания терроризма и агрессии – 
таков международный опыт. 

Активизация усилий на национальном уровне, принятие неотложных 
мер по недопущению и пресечению терроризма, в том числе и 
транснациональной организованной преступности и сопутствующих ей 
контрабанды наркотиков и незаконной торговли оружием должны стать 
приоритетными направлениями в обеспечении национальной и 
государственной безопасности нашей страны.  
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В современном обществе качество профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел прямо зависит от уровня владения 
сотрудниками огнестрельного оружия. Также следует отметить, что при 
выполнении служебных и служебно-боевых задач сотрудник ОВД 
испытывает определенный уровень стресса, что может отрицательно 
отразиться на него во время применения им огнестрельного оружия.  

Стоит отметить, что применяя огнестрельное оружие, сотрудник 
органов внутренних дел должен опираться на свои знания и умения, а 
также соблюдать все требования безопасности при обращении с оружием и 
не в коем, случае ими не пренебрегать. 

Перед началом тренировок с огнестрельным оружием у сотрудника 
проверяется знание материальной части оружия, так как лишь осознавая 
механизм осуществления выстрела, сотрудник полиции в полном объеме 
может ориентироваться при выстреле. Огневая подготовка является 
важным компонентом повышения профессиональной квалификации 
сотрудников правоохранительных органов. Во время практических 
занятий по огневой подготовке сотрудники должны погружаться в разные 
ситуации, максимально схожие с реальными условиями несения службы. 
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Существует легенда, что сотрудников органов внутренних дел, 
осуществляющий тренировки в рамках учебных занятий в тире, на 
полигоне или на иных специализированных площадках, в условиях 
реальной экстремальной ситуации сможет реализовать свои навыки и 
умения. К сожалению, это не так. Так как не всегда должное и 
представляемое воспроизводится в действительности. 

Также стоит отметить, что психологическое состояние сотрудника 
также важно при осуществлении стрельбы [1]. Одним из важных условий 
эффективной стрельбы, является нормальное эмоционально-волевое 
состояние сотрудника. Да, стоит отметить, что, проходя подготовку в тире, 
сотрудник привыкает к возможному шумовому сопровождению от 
выстрела, а также к отдаче оружия. Однако, часто меняющаяся обстановка 
в реальном времени может сбить сотрудника органов внутренних дел при 
применении огнестрельного оружия. 

Таким образом, российскими учеными были разработана концепция 
по обучению сотрудников навыкам стрельбы в экстремальных условиях. 
Основополагающим звеном данной методики является многократное 
изменение светового сопровождения, а также каждодневные тренировки с 
применением груза. Давайте более детально разберем эту методику. 
Предполагаемое световое оснащение заключается в том, что при 
многократном изменении светового потока или же его одномоментном 
прекращении, сотрудник не фокусирует свое внимание на изменении 
обстановки, а наоборот уделяет большее внимание личности преступника. 
Тренировки же направлены на четкие удержания оружия в руке, для чего 
используется дополнительный вес. Так по данной методике, необходимо в 
руку, являющейся удерживающей оружие взять вес в 1,5 раза больше 
данного вида оружия, а в противоположную руку взять вес равный весу 
оружия, тем самым развивается оба полушария головного мозга, что также 
эффективно отражается на дальнейшей стрельбе сотрудника органов 
внутренних дел [2]. 

Также не стоит забывать, что данная методика предполагает 
психологическое сопровождение психологами, так как применение 
огнестрельного оружия само по себе является фактором, отрицательно 
влияющим на психосоматику личности стрелка. Еще одна не менее 
необходимая методика получила в простонародии название «Методика 
Чака Норисса». Ее концепция заключается в том, что сотруднику 
предлагается выполнять скоростную стрельбу при постоянной смене 
положений, данная методика также направлена на отвлечение внимания от 
механизма осуществления выстрела и детализацию внимания на личности 
преступника. Иными словами, данная деятельность позволит сотруднику 
органов внутренних дел ориентироваться в ситуации для выполнения 
служебно-боевой задачи [3]. 
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Стоит также отметить, что эти методики можно использовать в 
комплексе, так как усвоение двух методик позволяет сотруднику органов 
внутренних дел полностью погрузиться в ситуацию максимально схожую с 
событиями в реальной жизни [4]. 

Стоит также иметь в виду, что в настоящее время в учебных 
заведениях системы МВД России так же практикуется огромное 
количество приемов стрельбы, направленных на получение 
первоначальных навыков, а также изучение материальной части 
огнестрельного оружия. Это безусловно, правильно, так как выпускник 
учебного заведения выпускается с достаточным уровнем теоретических и 
практических знаний, что в дальнейшем позволяет ему освоить иные 
техники стрельбы из огнестрельного оружия. 

Таким образом, мы говорим о том, что профессиональная подготовка 
сотрудника органов внутренних дел складывается из комплекса 
мероприятий, направленных на качественное и эффективное выполнение 
служебных и служебно-боевых задач. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПРИ ОТРАБОТКЕ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 
Физическая подготовка как учебная дисциплина, изучаемая в ВУЗах 

МВД России, является одной из ключевой составляющей всего учебного 
процесса курсантов и слушателей. Это следует из того что служебно-
прикладная физическая подготовка (наряду с огневой подготовкой) 
изучается в течение всего учебного периода.  

В свою очередь физическая подготовка по своей сути представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на усвоение теоретического 
аспекта, а также на привитие умений и навыков, которые считаются 
необходимыми в осуществлении дальнейшей профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД [1]. 

Как отмечалось выше, физическая подготовка в образовательных 
организациях МВД России есть совокупность определенных элементов (то 
есть тематика проведения занятия), каждый из которых направлен на 
развитие какого-либо либо качества сотрудника ОВД, причем не только в 
физическом плане, но и психологическом. По нашему мнению, самым 
важным и основополагающим из этих элементов является блок занятий по 
отработке боевых приемов борьбы. 

В рамках физической подготовки сотрудников правоохранительных 
органов боевые приемы борьбы представляют собой болевые и 
удушающие приемы, направленные на задержание, обезоруживание и 
сковывание действий правонарушителя, подчинение его сотрудником 
правопорядка своей воле [2]. Ввиду своей значимости в становлении 
профессиональных навыков и умений сотрудников ОВД боевым приемам 
борьбы уделяется, как правило, наибольшее число учебных часов по 
дисциплине физическая подготовка. Это связано с тем, что данная тема 
является средством вырабатывания у обучающихся навыков для 
выполнения служебно-оперативных задач (задержание преступника, 
обыск, удержание и т. д. ), но и также для сохранения жизни и здоровья 
(защита от ударов, освобождения от захватов и обхватов и т. д. ) 

Одной из характерных черт и, одновременно, проблемы данного 
блока является травматизм. Под травматизмом следует понимать 
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совокупность травм, полученных за определенный промежуток времени 
определенной группой людей. На занятиях по отработке боевых приемов 
борьбы случаи получения травм случаются достаточно часто. Таким 
образом, для уменьшения количества получения различных травм при 
отработке боевых приемов борьбы, а также на занятиях по физической 
подготовке обучающихся в ВУЗах МВД России в целом необходимо 
проведение профилактической работы. 

Осознавая важность и необходимость решения такой задачи, как 
травматизм, Министерство Органов Внутренних Дел производит 
нормативное регулирования данного вопроса путем издания различных 
приказов, инструкций, писем, распоряжений, наставлений и т. д.  (Приказ 
МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации», Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Федерации» и т. д. ), в которых 
разъясняются порядок и способы проведения конкретных приемов, подача 
команд при проведение приемов, что позволяет избежать получение 
травмы при соблюдении предписаний. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что правильная и 
обдуманная организация учебно-тренировочных занятий является 
успешное усвоение обучающимися программы учебной дисциплины 
физическая подготовка, но также минимизация возможности получение 
травм курсантами и слушателями на этих занятиях. Эти задачи занятий 
реализуют преподаватели, инструктора и тренеры образовательных 
организаций, то есть добиться успешного прогресса в умениях и навыков, 
обучающихся при сохранении их работоспособности за счет 
профилактических мероприятий [5]. 

Поскольку тема травматизма весьма актуальна на сегодняшний день, 
а также в совокупности с изучением боевых приемов борьбы, многие 
ученые и научные сотрудники достаточно подробно рассматривают 
данную тему. Так, имеется мнение, что для успешной профилактики 
травматизма на учебно-тренировочных занятиях по физические 
подготовки в целом (в частности, при выполнении боевых приемов 
борьбы) необходимо выявить и устранить причины получения травм. Так, 
к основным факторам травматизма на занятиях по служебно-прикладной 
физической подготовке относится: 

1. Неудовлетворительная организация занятия. Это может быть 
вызвано плохо проведенным инструктажем перед началом занятия 
преподавателем, недоброкачественно проведенной разминкой или же, 
наоборот, достаточно большой нагрузкой на период времени, отведенного 
для разминки, малая площадь учебного-тренировочного комплекса (зала) и 
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вытекающая из этого плотность занимающегося на одну единицу площади 
помещения и т. д.  [4]. 

2. Отступление от плана проведения занятия. Причинами 
данного фактора могут являться несоблюдение принципа 
целесообразности нагрузки на отдельных этапах занятия (например, 
слишком импульсивная разминка), последовательность проведения, 
системность, а также неподготовленность учебно-тренировочного 
помещения и спортивного оборудования. 

3. Отсутствие контроля над занимающимися. Этот фактор 
является результатом недостаточного внимания, уделяемого 
преподавателями наблюдению за поведением курсантов и слушателей, что 
приводит к их недисциплинированности, что также приводит к 
игнорированию указаний и команд и, соответственно, к небрежности при 
отработке приемов, что приводит к увеличению возможности получит 
травму или иное увечье. 

4. Игнорирование страховки и оказание помощи при 
проведении при отработке приемов. Благодаря страховке занимающийся 
имеет возможность в случае неправильного или же довольно трудно 
воспроизводимого действия обезопасить себя от получения травмы при 
проведении приема или же выйти из возникшей опасной ситуации. Для 
того, чтобы страховка была эффективной, необходимо прибегать к ней 
своевременно как лицом, проводящим прием, так и его партнер. 
Касательно оказания помощи, то данный фактор заключается во взаимном 
соблюдении алгоритма выполнения двигательных действий. Партнеры при 
отработке должны представлять собой единое целое, что позволяет удобно 
и эффективно чувствовать каждому из членов пары (например, при 
минимальном сопротивлении и расслабленности конечностей у ассистента 
проводящему прием будет несложно его правильно исполнить, при этом 
обе стороны застрахованы от получения повреждений). 

5. Сокрытие занимающимися травм, повреждений, болезней. 
Значение этой причины травматизма, по нашему мнению, занимает одно 
из главенствующих мест. Зачастую курсанты и слушатели по 
многочисленным личным причинам считаю нужным умолчать о 
имеющихся у них проблемах со здоровьем перед занятием по физической 
подготовке. Практически во всех случаях данное решение приводит их к 
усугублению уже имеющихся недугов, что может привести к 
продолжительному выбытию из учебного процесса по данной дисциплине. 

6. Состояния переутомления и перетренированности. Данный 
фактор весьма проблематичен, так как занимающиеся, как в случае 
вышеуказанного фактора, могут просто умолчать о своем состоянии или 
же просто не почувствовать его. Преподавателям и инструкторам также 
затруднительно разглядеть у курсантов и слушателей данные состояния. 
Переутомление и перетренированность очень опасны как в отдельности, 



267 

так и в совокупности, по причине усталости организма, который в этот 
момент наиболее подвержен дестабилизации.  

По нашему мнению, отдельному рассмотрению подлежит такой, 
скажем так, всеми знаемый, но мало уделенный вниманием, как общая 
физическая подготовка курсантов и слушателей. Во время отработки 
боевых приемов борьбы задействуются все физические качества, которые 
вырабатываются и совершенствуются во время занятий по физической 
подготовке (сила, скорость, гибкость и т. д. ). На практике из-за 
недолжного уровня развития общих физических качеств на отработке 
приемов организм учащихся не выдерживают тех стрессовых состояний, 
которые характерны при в ходе учебного занятие по данной тематике. Эта 
проблема касается каждого из членов пары при отработке. Так, при 
проведении различных рычагов и загибов при плохо растянутых связках 
плечевого сустава или же при неразвитом мышечном скелете предплечья и 
кисти с учетом всех соблюденных при правильном выполнении приема 
действий со стороны выполняющего случаются такие травмы как вывих 
плечевого сустава, растяжение лучевого разгибателя запястья, надостной 
мышцы и т. д.  Рассматривая самого выполняющего, для него также 
характерны выше указанные травмы, особенно при слаборазвитых мышцах 
и связок кисти, которые испытываю на себе большое напряжение за счет 
компенсации приложенной силы, которые могли бы выполняться при 
разработанных мышцах плечевого сустава.  

Необходимо отметить, что важной составляющей профилактики 
травматизма в ВУЗах МВД России является медицинский контроль. Для 
этого после травм и болезней медико-санитарные части обязуют 
наблюдаться у себя определенный период времени курсантов и 
слушателей для проведения осмотра и контроля за состоянием здоровья. 
Только после окончательного выздоровления и заживления травм врачи 
дают разрешение вновь приступить к занятиям по физической подготовке, 
максимально обезопасив учащихся от рецидива старой травмы или 
болезни [3]. 

В заключение хочется отметить, что блок боевых приемов борьбы и, 
соответственно, профилактика его травматизма являются очень важными 
для нормального процесса обучения. Для реализации этой профилактики 
необходимо построение взаимосвязанной системы, включающая 
сознательность, дисциплинированность, отдачу, мобильность всех тех, кто 
в нее входит (преподаватели, курсанты и слушатели, медицинские 
работники и т. д. ) и тогда это принесет плоды в виде 
высококвалифицированных и подготовленных сотрудников, способные с 
успехом выполнять задачи, стоящие перед органами внутренних дел. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
«Тактико-специальная подготовка» является одной из 

основополагающих и обособленных учебных дисциплин в системе 
образовательных организаций МВД РФ, которая выступает в качестве 
базисного уровня профессиональной подготовленности сотрудников ОВД. 

Предмет рассматриваемой дисциплины включает в себя 
теоретическое и практическое обучение курсантов законной реализации 
нормативно-правовых актов, которые регламентируют несение службы, 
пределы допустимости применения тактических приёмов и правовых 
ограничительных мер при осуществлении ими своих служебных 
обязанностей, а также элементам организации и проведением специальных 
операций [2]. 

В основу задач данной образовательной дисциплины были 
положены: усовершенствование навыков и умений в процессе выполнения 
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тактических действий, способность правильно применять полученные 
знания на практических занятиях и учениях, а также воспитание, развитие 
и повышение морально-психологической подкованности у курсантов при 
реализации ими поставленных задач [1]. 

В процессе осуществления заданных ориентиров, у курсантов 
сформировывается устойчивость к всевозможным психическим и 
психологическим воздействиям со стороны внешних факторов, которые в 
свою очередь стимулируют развитие и формирование морально-
психологической устойчивости у курсантов. 

Под морально-психологической устойчивостью следует понимать 
возникновение и развитие у обучающихся высокого уровня психической, 
душевной и нервной стойкости, упорядоченного, ориентированного и 
направленного развития, а также усовершенствования психических и 
психологических способностей и умений оперативно, быстро, слаженно и 
незамедлительно ориентироваться, и действовать в сложных и стрессовых 
ситуациях в особых условиях. 

Сущностью такой психологической особенности является 
формирование, освоение и закрепление важнейших основополагающих и 
главенствующих психических качеств, и свойств в образовательном 
процессе среди курсантов, базисом которых выступает предельно 
допустимое сближение в процессе реализации практических занятий к 
условиям решения предстоящих задач, которые существуют в 
действительности. 

Высокую степень самообладания, невозмутимости, выдержки, 
терпения, стойкости, хладнокровия, сдержанности, а также способности 
мыслить трезво в сложной и опасной обстановке, зачастую сложно 
выработать и отработать лишь путём теоретического изучения 
необходимого материала, ведь нужный багаж знаний невозможно с 
успехом освоить, если не подкреплять их практическим опытом. 
Приобретение всё новых и новых навыков также имеет большое значение 
потому, что именно они и позволяют чётко и правильно выполнять задачи, 
поставленные в условиях больших не только физических, но и 
психологических нагрузок. 

Также обучающиеся приобретают и получают тот эмоциональный и 
волевой опыт, а также те важные навыки и необходимую степень 
психологической устойчивости, которые будут от них требоваться при 
реализации ими, выполнении и осуществлении должностных и служебных 
функций и компетенций, возлагающихся на них в процессе 
профессиональной деятельности, лишь в максимально приближенных 
условиях к существующей действительности. 

Широко применяется, и в образовательных организациях МВД РФ в 
том числе, система обучения, при которой акцентированное внимание 
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приходится на усвоение и закрепление необходимых знаний, которые 
должны прочно зафиксироваться в памяти курсантов. 

А переход к воспитанию и приобретению образовательных навыков 
на психологическом уровне, который благоприятно концентрирует в себе 
не только знания, но и практическую деятельность, применяемую в 
конкретных условиях, что в дальнейшем даёт лишь положительные 
результаты в виде быстрого и сфокусированного выполнения оперативно-
служебных и служебно-боевых задач. 

Исходя из этого, вывод становится очевиден: после овладения 
курсантами всем спектром теоретической последовательности требуемых 
от них действий, им следует закрепить и отработать их на практическом 
уровне путём неоднократных повторений тех тактических и специальных 
действий, которые необходимы им для выполнения возложенных функций, 
а также важно доведение их до уровня совершенства и автоматического 
выполнения. 

Совмещение той совокупности приёмов и форм, способов и средств 
воспитания и обучения, а также концентрация формирований служебной и 
оперативной направленности не только органов управления, но и 
подразделений МВД РФ, созданных для выполнения задач в особых 
условиях, закрепляют и отражают методические разработки обучения 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка» [3]. 

Также важно учитывать одну психологическую особенность, 
установленную в ходе проведения многочисленных наблюдений, при 
реализации практических учений и занятий с обучающимися. 

Данная особенность заключается в том, что в тёмное время суток, 
даже при благоприятном освещении, активность каждого человека 
понижается приблизительно на 15-20%, а также в значительной степени 
искажается его чуткость, восприимчивость, внимание и чёткость 
движений, при всех этих факторах, повышается уровень нервозности 
занятий и учений с курсантами. 

Волевой закалке обучающихся способствуют только те цели, для 
осуществления которых требуется применение максимальных усилий, 
собранности, активности и напряжения. Именно поэтому практическая 
активность среди курсантов при проведении практических учебных 
занятий должна проходить не только с применением в значительной 
степени физических и психологических нагрузок, но и продуктивно, а 
также энергично и в темпе чуть выше среднего, а иногда и в высоком. 

Также важно принимать во внимание поэтапный переход курсантов 
от уровня безграмотности к эрудированности, от примитивного к 
эрудированному, а также от действий в простых условиях, к мероприятиям 
при ситуациях повышенной опасности, которые требуют большой не 
только эмоциональной и волевой, но и психологической напряжённости. 
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Данный фактор находит свое отражение в таких принципах, как 
упорядоченность и доступность. 

«Страх начинается там, где заканчивается уверенность в себе…». 
Осознание слабости не только личной, но и коллектива, а также 
неуверенность в их силах и способностях, в конечном счете, заставляет 
испытывать сомнения в своих возможностях, способностях, в волевых 
качествах и действиях.  

По этой причине основополагающее место в психологической 
компетентности у курсантов отводится воспитанию веры ы действия, 
которые применяются ими на практических занятиях и учениях, 
уверенности в надёжности применяемой физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия и боевой техники, а также в сплочённости 
коллектива. Данный подход обеспечивается не только разъяснением и 
наглядными примерами эффективности их действий, но и, прежде всего, 
систематическими и структурированными тренировками, во время 
проведения которых курсанты учатся правильно и разумно владеть 
техникой, физической силой, специальными средствами защиты и 
огнестрельным оружием. 

Опасность, нехватка времени, новизна, спонтанность, быстрота 
изменений, необычность, перенагрузки, важность происходящего, 
напряжение и другие, являются причинами, стимулирующие развитие 
стресса, порождающего состояние психической напряжённости.  

Все вышеуказанные факторы указывают на то, что одни и те же 
особые условия могут быть по психологическим причинам для одного 
курсанта чрезвычайными и напряжёнными, а для другого нет. Именно 
поэтому необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 
курсанта в процессе усвоения ими теоретического материала и 
применении его в ходе практических занятий и учений во избежание 
причинения ему психических и психологических травм. 
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Аннотация: в статье рассматриваются пути совершенствования 

деятельности руководителей ведомств и подразделений при подготовке и 
управлении силами и средствами ОВД, направленные на пресечение 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. 
Исследуется тактика пресечения групповых нарушений общественного 
порядка и массовых беспорядков. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, групповые нарушения, 
общественный порядок. 

Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка 
всегда было и остается важнейшей задачей правоохранительных органов, 
предопределяющей установление специальных правовых режимов, 
рассчитанных на различные случаи жизни. Режим безопасности всегда 
«настроен» на возможные конкретные угрозы. Выявление этих угроз и 
диагностика возможных сценариев их протекания требуют наличия 
специальных аналитических служб (мониторинговых центров), позволяют 
совершенствовать правовое обеспечение системы безопасности, 
«затачивать» уполномоченные органы на упреждение угроз и 
нейтрализацию последствий в случаях, когда система не смогла 
обеспечить безопасность.  

Угроза общественной безопасности тем выше, чем менее устойчива 
и менее прогнозируема среда пребывания человека. Оказавшись в такой 
среде, отдельная личность или отдельная группа людей теряют свою 
индивидуальность и становится движимой стадным инстинктом. 

Сотрудники силовых ведомств на различных этапах проведения 
мероприятий, направленных на пресечение групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков иногда совершают 
недопустимые профессиональные ошибки. Разбор этих ошибок 
обязательно необходим для недопущения их в будущем, а также 
повышения компетентности сотрудников ОВД. Опыт сотрудников 
правоохранительных органов Казахстана и Беларуси во время действий по 
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противостоянию гражданам, которые проявляли противоправную, 
экстремистскую активность, помогает выработать новые направления 
тактических приёмов и использовать их в разработке новых методик, 
занятий по тактико-специальной подготовке и личной безопасности 
сотрудников полиции.  

Массовые беспорядки во Франции и в Белоруссии показали 
неспособность правоохранительных органов оперативно противостоять 
перекрытию автодорог правонарушителями. Полицейские автомобили не 
могли подъехать к месту правонарушения из-за возникших вследствие 
перекрытия дорог транспортных заторов. Во Франции из-за перекрытия 
автодороги протестующими, имело место дорожно-транспортное 
происшествие с гибелью водителя, а в Белоруссии правонарушители 
избивали водителей, которые высказывали свое возмущение их 
неправомерными действиями.  

Решение данной проблемы было показано в Иране, где для 
выдвижения к месту блокировки дороги полицейские использовали 
мотоциклы.  

Российские правоохранительные органы должны быть готовы к 
решительным и эффективным действиям по пресечению массовых 
беспорядков и противодействию провокационным действиям их 
организаторов и участников. Необходимо обеспечить недопущение гибели 
протестующих граждан при их столкновении с полицией и Росгвардией, а 
также надежную физическую защиту сотрудников правоохранительных 
органов.  

Поэтому, для предотвращения групповых нарушений общественного 
порядка руководитель ОВД должен спланировать производство отдельных 
тактических действий, очень важно определить возможность совершения 
групповых нарушений общественного порядка в одно время, но в 
различных местах, и проработать систему взаимодействия групп и 
подразделений для максимально быстрого реагирования и пресечения 
данных нарушений.  

При составлении планов по охране территории или объекта 
необходимо учитывать многие факторы, исходные данные о сложившейся 
обстановки, погодных условий и ландшафтные особенности территории. 
Это очень важно для определения обмундирования сотрудника, и для его 
формы одежды при несении службы 

При проведении анализа вышеперечисленных событий выявлены 
следующие пути совершенствования деятельности руководителей 
ведомств и подразделений при подготовке и управлении силами и 
средствами ОВД, направленные на пресечение групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков:  

 повышение уровня подготовки руководителей силовых 
подразделений в управлении подразделениями сил правопорядка, при 
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возникновении групповых нарушений общественного порядка и при 
пресечении массовых беспорядков;  

 качественное увеличение уровня командно-штабных учений и 
тренировок среди командного состава, связанных с подготовкой к 
пресечению групповых нарушений общественного порядка и 
возникновению массовых беспорядков;  

 поощрение компетентных руководителей различных рангов и 
командиров подразделений, которые могут принимать своевременные 
решения и брать ответственность на себя за действия, связанные с 
изменением оперативной обстановки [1, с. 10]. 

Наиболее сложной задачей для органов внутренних дел является 
обеспечение общественного порядка при массовых беспорядках, 
общественном неповиновении, когда правопорядок нарушается 
значительным количеством людей. В таких случаях необходимо изучить 
их причины, распространенность, последствия, определиться с 
оптимальными действиями органов внутренних дел. Осуществляя охрану 
общественного порядка в особых условиях, органы внутренних дел 
используют такие методы общественного регулирования, как убеждение и 
принуждение, в частности, административное пресечение.  

Таким образом, законодателю необходимо предусматривать все 
изменяющиеся со временем факторы и обстоятельства для того, чтобы 
обеспечить максимально эффективное выполнение сотрудниками полиции 
возложенных на них обязанностей.  

Анализ событий в Республике Беларусь и Казахстане показал, что 
система подготовки и обучения сотрудников в ОВД нуждается в 
существенном улучшении. Для устранения вышеизложенных проблем 
необходимо пересмотреть систему подготовки кадров в ОВД и внести 
соответствующие изменения в программу обучения. Образовательный 
процесс силовых ведомств должен включать в себя не только 
теоретическую подготовку сотрудников правоохранительных органов, но и 
практическую составляющую. Для реализации этих задач необходимо:  

 проанализировать и модифицировать устаревшие методические 
рекомендации и инструкции, соответствующих современному требованию 
к реформированию правоохранительных органов;  

 повысить качество тактической, служебной, оперативной, 
морально-психологической, физической и правовой подготовки путем 
совершенствования теоретических занятий на практике;  

 пересмотреть табель положенности материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений правоохранительных органов 
для улучшения качества образовательного процесса [2, с. 14]; 

 увеличить количество выездных и практических занятий в 
территориальных органах внутренних дел по ведущим дисциплинам;  
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 создать и использовать учебные центры, направленные на 
повышение практических навыков сотрудников ОВД по личной 
безопасности и тактико-специальной подготовке;  

 организовать и совершенствовать условия для комфортного 
обучения слушателей в образовательных учреждениях 
правоохранительных органов.  

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что тактика 
приемов, предусматривающих пресечение групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков зависит от 
индивидуальных условий (состава толпы, вооруженности участников 
беспорядков и других обстоятельств). Но, важно отметить, что действия 
сотрудников ОВД в первую очередь должны преследовать цель изоляции 
организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков. 
Ведь пока не изолированы организаторы, толпа может не успокоиться, а 
численное превосходство толпы неблагоприятно сказывается на работе 
сотрудников полиции. Поэтому достижение высоких показателей по 
пресечению групповых нарушений общественного порядка массовых 
беспорядков зависит в числе от правильности согласованных действий 
силовых структур в целом, сотрудничество с общественными 
добровольческими организациями и, несомненно, постоянное проведение 
тренировок и учений, ведь только так можно максимально исключить 
угрозу жизни и здоровью граждан.  
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ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, КАК ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Химическое оружие появилось гораздо раньше других видов оружия 

массового поражения – ядерного, биологического и радиологического. 
Великие державы проводили эксперименты с отравляющими веществами в 
XIX веке, причем международное право впервые запретило применение 
отравляющих веществ в военных действиях в 1899 году (по Гаагской 
Конвенции). Однако запрет не помешал странам широко использовать 
отравляющие вещества во время Первой мировой войны и многих других 
конфликтах XX века, включая японские военные действия в Китае  
(1937–1945), войну во Вьетнаме (1965–1973) и ирано-иракский конфликт 
(1980–1988). 

Тем не менее, на данный момент существует мнение, что 
отравляющие вещества менее опасны и находятся под большим 
контролем, чем ядерное оружие. Эта точка зрения вытекает из очевидного 
факта, что за последние 25 лет мир достиг прорыва в химическом 
разоружении. К международной Конвенции о запрещении химического 
оружия, открытой к подписанию в 1993 году, присоединились почти 200 
стран, а это около 98% планеты. Есть основания полагать, что химическое 
оружие представляет для человечества более очевидную и потенциально 
опасную угрозу, чем даже ядерное оружие и для этих опасений существует 
как минимум четыре причины. 

Во-первых, для создания химического оружия, в отличие от других 
видов ОМП – необходимо лишь минимальные материальные ресурсы. 

Во-вторых, факт наличия химического оружия (как и его 
ликвидации) гораздо сложнее поддается проверке, чем в случае с ядерным 
оружием. Можно вспомнить начало американского вторжения в Ирак в 
марте 2003 года, которое на годы дестабилизировало весь 
Ближневосточный регион. Перед вторжением Государственный секретарь 
США Колин Пауэлл обвинил режим Иракского Президента Саддама 
Хусейна в тайном производстве химического оружия и отказе от 
химического разоружения. Однако данные обвинения оказались ложными.  
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В-третьих, ядерное оружие изначально создавалось и развертывалось 
для устрашения, а не для использования. Спустя семьдесят лет после 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ни одна из ядерных держав не 
пришла к тому, чтобы начать ядерную войну. Даже в критические 
моменты истории (Карибский кризис 1962 года) противники были 
достаточно терпеливы и разумны, чтобы не переступать черту, 
отделявшую человечество от ядерного апокалипсиса. Однако никто точно 
не знает, сколько раз химическое оружие применялось на поле боя или 
против гражданского населения на протяжении последнего столетия, но 
известно, что оно применялось сотни или даже тысячи раз. Можно смело 
сказать, что жертв от химических атак было гораздо больше, чем в случае 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. 

В-четвертых, гипотетически потребовалось бы несколько минут, 
чтобы установить, кто запустил ядерную ракету, если бы было применено 
ядерное оружие. В случае применения отравляющих веществ все 
совершенно иначе.  

В итоге, напрашивается парадоксальный вывод. Конечно, ядерное 
оружие остается гораздо более разрушительным, чем химическое. Именно 
ядерные арсеналы разжигают страхи среди людей и объединяют 
антивоенные движения во всем мире. Однако угроза, исходящая от 
химического оружия, не меньше. А это значит, что международное 
сообщество должно радикально пересмотреть свое нынешнее отношение к 
этой проблеме, полностью отдавая себе отчет в серьезности вызова, 
который стоит перед нами, поскольку именно агенты химического оружия 
- это токсичные химические вещества, производимые в немирных целях и 
воздействие которых на физиологические процессы может привести к 
смерти, временной нетрудоспособности или необратимому ущербу. 

Нельзя не отметить то, какими именно агентами может 
осуществляться химический терроризм. Они, в свою очередь, 
организованы в шесть различных категорий в зависимости от того, как они 
наносят вред человеческому организму – кожно-нарывные, кровяные, 
удушающие, нервнопаралитические, раздражающие и психохимические 
агенты. 

Кожно-нарывные агенты относятся к химическим веществам, 
которые вызывают боль и раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек, 
что приводит к большим, ноющим волдырям на частях тела пострадавших. 
Распространенными типами кожно-нарывных агентов являются сернистый 
иприт и люизит, которые остаются в атмосфере в течение длительного 
периода времени.  

Иприт серы недорог и прост в производстве, что делает его 
вероятным для использования террористами. Данные химические агенты 
легко проникают в кожу, вызывая опасные для жизни симптомы, такие как 
раздражение кожи, большие жидкие пузыри, которые подвержены 
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инфекции, и легкий респираторный дистресс. Поскольку кожно-нарывные 
агенты не так смертоносны, как, например, нервно-паралитические, то они 
с меньшей вероятностью будут использоваться террористами. 

Кровяные агенты, основанные на цианиде или мышьяке, попадая в 
организм при вдохе или проглатывании, вызывают смерть в течение 
нескольких минут или секунд, ингибируя преобразование кислорода в 
энергию. В условиях окружающей среды токсичные химические вещества 
представляют собой летучие бесцветные газы, поэтому они более 
разрушительны, когда террористы используют их в замкнутых 
пространствах. Они обычно распространяются в виде аэрозолей и 
насыщают кровь именно при вдохе. В целях эффективности, террористы 
могут рассмотреть возможность использования более высоких доз агентов 
крови, способные вызвать симптомы головокружения, слабости и тошноты 
у пострадавших. Также тяжкими осложнениями могут являться 
повреждение мозга и мышечный паралич. 

Третий тип химических веществ - удушающий агент, который влияет 
на дыхательную систему жертв, приводя к накоплению жидкостей в 
легких. Заполненные жидкостью легкие делают пострадавшего человека 
неспособным дышать и в конечном итоге он задыхаются. Когда данные 
агенты подвергаются воздействию глаз и кожи, они разъедают 
поверхности, приводя к искажению зрения и тяжелым глубоким ожогам, а 
при вдохе, они вызывают множественные осложнения дыхательной и 
кровеносной систем. Несмотря на то, что некоторые люди могут пережить 
атаки удушающих агентов, они в конечном итоге страдают от 
пожизненных проблем с дыханием. В настоящее время некоторые из 
удушающих агентов, которые террористы могут использовать для 
достижения своих целей, включают газообразный хлор, хлорпикрин, 
дифосген, фосген и трихлорнитрометан. Среди этих агентов химического 
оружия современные террористы, вероятно, используют фосген, поскольку 
он наиболее опасен и считается плотнее воздуха, что позволяет ему 
оставаться в воздухе в течение значительного количества времени. Хлор 
является наиболее распространенным, и степень ущерба, который он 
наносит, зависит от уровня контакта с ним.  

Четвертый тип химических веществ – нервно-паралитические 
агенты, которые атакуют нервную систему жертвы, ограничивая движение 
нервных импульсов в организме. Таким образом, пострадавшие люди не 
могут контролировать свои мышцы, рвоту, теряют способность 
контролировать мочевой пузырь, а легкие перестают функционировать и 
жертвы умирают от удушья. Ряд смертельных нервно - паралитических 
агентов легко испаряется. Они в основном попадают в организм жертвы 
через дыхательную систему, а также могут всасываться через кожу. 
Поскольку они считаются одними из самых мощных и смертоносных из 
всех видов химического оружия, они могут привести к массовым жертвам 
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при использовании террористическими организациями. Нервно-
паралитические агенты делятся на два класса: G-серии, такие как табун и 
зарин, и V-серии, такие как VE, VG и VM.  

Пятый тип химических веществ - психохимические агенты, которые 
воздействуют на психику человека. Они заставляют жертву развивать 
осложнения в нервной системе, что снижает способность принимать 
решения или двигаться.  

Последний тип химических веществ – раздражающие агенты – 
синтетические и природные химические соединения, действующие на 
окончания чувствительных нервов слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, конъюнктивы и роговицы глаза и рефлекторно 
вызывающие реакции преимущественно со стороны органов дыхания и 
кровообращения. 

Таким образом, человек становится дезориентированным и может 
нести бред. Типы этого агента, которые могут использовать террористы, 
включают 3-хинуклидинилбензилат, фенциклидин и ЛСД.  

Для достижения намеченной цели применения химического оружия 
террористы должны обеспечить его эффективную доставку или 
распространение по целям, поскольку их эффективность сильно зависит от 
преобладающих атмосферных условий, поскольку многие из них 
находятся в газообразной форме. Несоответствующие погодные 
наблюдения и прогнозирование снижают их эффективность. Наиболее 
вероятными формами атаки, которые могут использовать террористы, 
являются рассеивание, тепловое распространение и аэродинамическое 
распространение. Так, методы рассеивания, такие как использование 
боеприпасов, бомб и баллонов с распылителем являются самой простой 
формой атаки, поскольку они предполагают размещение агента на цели 
или рядом с ней непосредственно перед распространением для 
эффективного использования материала. Террористы могут использовать 
этот прием, открыв контейнер с ядовитыми веществами в месте, полном 
людей, например, на остановке городского автобуса. Тепловое 
распространение – это метод рассеивания химического оружия с 
использованием взрывчатых веществ или пиротехники, которое дает 
преимущество распространения агента на значительное расстояние. При 
аэродинамическом методе распространения химическое оружие 
выпускается из самолета без какого-либо взрыва. Аэродинамическое 
напряжение распространяет агент в целевую область.  

Важным этапом также является процесс переработки химического 
оружия с целью превращения его в вещества, не являющимися опасными в 
использовании, т. е. уничтожение химического оружия. Ранее наиболее 
распространенными методами утилизации химического оружия были 
захоронение на суше, сброс в море, детонация и сжигание открытым 
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способом. В то время эти методы, возможно, считались довольно умными, 
но с тех пор их опасность стала абсолютно очевидной. 

Так, захороненные боеприпасы создают проблемы с экологической 
точки зрения. Как только боеприпасы начинают разъедаться и протекать, 
агенты могут загрязнять окружающую почву и даже попадать в источники 
воды. Сброс химических боеприпасов в море является еще одним методом 
утилизации, который вызвал ряд проблем. Некоторые из этих операций по 
сбросу отходов происходили на относительно мелководье в Балтийском 
море и у берегов Японии. В обоих этих регионах выброшенное химическое 
оружие вызвало серьезные проблемы для рыбной промышленности. 
Рыбаки на Балтике и у берегов Японии все еще вытаскивают старое 
химическое оружие в своих сетях и иногда подвергаются воздействию все 
еще активных агентов. 

Сегодня существуют две основные подтвержденные технологии 
уничтожения химического оружия, приемлемые в рамках КХО: сжигание и 
химическая деградация. Однако существуют десятки альтернативных 
технологий. 

Так, в рамках базового процесса сжигания химическое оружие 
сначала доставляется на объект демилитаризации, где химическое 
вещество удаляется из боеприпасов или контейнеров для массовых грузов 
с помощью автоматизированного оборудования. Это ставит рабочих на 
заводе демилитаризации под очень низкий риск загрязнения. Технологии 
химической деградации (или химической нейтрализации) также 
принимают множество различных форм. Существует ряд химических 
веществ, а именно щелочи и окислители, которые снижают и часто сводят 
на нет токсичность химических агентов. 

На практике имеется много факторов, которые могут вступать в 
конфликт при осуществлении процесса уничтожения. Вопросы, которые 
необходимо учитывать высокие затраты на уничтожение и безопасность, а 
также экологические, правовые и политические факторы. И хоть у групп 
защитников окружающей среды есть опасения по поводу того, что оружие 
должно утилизироваться экологически безопасным образом, эксперты 
согласны с тем, что для окружающей среды опаснее, чтобы оружие 
оставалось на хранении в течение дополнительных лет, необходимых для 
разработки альтернативных методов уничтожения. 

Что касается безопасности, то она влечет за собой меры 
предосторожности и правила, которые защищают не только сотрудников, 
работающих на объекте уничтожения, но и гражданское население, 
окружающее объект.  

 Были разработаны химические детекторы, чтобы помочь определить 
уровни и места загрязнения. К ним относятся химически обработанная 
лакмусовая бумага, используемая для определения наличия химических 
агентов. Другие датчики могут включать в себя ручные анализы, 
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транспортные средства, оснащенные совками и инструментами 
лабораторного анализа, а также точечные датчики и датчики 
противостояния. Автоматические системы химической разведки 
используются вооруженными силами для оповещения личного состава о 
наличии химически опасных веществ. Вооруженные войска оснащены 
специальными медицинскими препаратами, которые будут вводиться в 
случае токсического отравления отравляющими веществами. Например, 
для борьбы с последствиями воздействия нервно - паралитических газов 
можно вводить колы атропина.  

Химически опасные вещества, используемые против вооруженных 
сил, могут вызвать большие жертвы, страх и замешательство. Таким 
образом, личный состав, сталкивающийся с противниками, оснащенными 
химическим оружием, должен быть обучен использовать средства 
индивидуальной защиты и искать укрытия.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, химическое оружие – оружие массового поражения, 
использующееся для изнурения, подавления, уничтожения живой силы 
противника, заражения местности, военной техники, продуктов питания, 
различных материальных средств.  

В современном мире решение проблем, связанных с химическим 
оружием, должно реализовываться по самым разным направлениям.  
На наш взгляд возможно выделить следующие:  

 разработка новых способов уничтожения химического оружия с 
соблюдением норм как экологической безопасности, так и безопасности 
здоровья личного состава, задействованного в реализации этой задачи;  

 разработка высокочувствительных способов детекции для 
четкого и своевременного обнаружения боевых и бытовых отравляющих 
веществ;  

 разработка системы действенного контроля и противодействия 
химическому терроризму во всех его проявлениях;  

 создание эффективных терапевтических препаратов для 
профилактики отравления веществами, относящимися к химическому 
оружию;  

 осуществление мониторинга текущей ситуации по выполнению 
международных соглашений об уничтожении запасов и возможных 
угрозах применения химического оружия; 

 информирование общества, однако принципиальным являются 
обеспечение достоверности информации и жесткая борьба со 
спекуляциями на тему использования химического оружия теми или 
иными государствами или организациями.  
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Тренировочные занятия по служебному биатлону направлены на 
формирование как основных физических качеств, так и на развитие 
специальных умений и навыков, которые необходимы полицейскому для 
его успешной служебной деятельности. Формирование, а затем 
совершенствование данных навыков осуществляется, в первую очередь, в 
рамках специальной подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность тренировочных занятий по 
служебному биатлону с качественным наполнением уровня специальной 
готовности сотрудников установлена в работах ведущих специалистов в 
области огневой и физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел [1, 2]. 

Необходимо отметить, что формирование и совершенствование 
специальных умений и навыков сотрудников органов внутренних дел 
должно производиться постепенно, последовательно, на основании общих 
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принципов формирования двигательных умений и навыков, но с учетом 
индивидуальных особенностей сотрудников. В связи с этим одно из 
ведущих мест в системе подготовки спортсменов по служебному биатлону 
занимает планирование тренировочного процесса. 

Основной документ, который разрабатывается для сотрудников, 
непосредственно участвующих в проведении тренировочных занятий по 
служебному биатлону, – план тренировочных занятий на неделю. 

При написании недельного плана проведения четырех, максимум 
пяти тренировочных занятий необходимо руководствоваться следующими 
положениями: 

1. Необходимо четко представлять основные составляющие 
тренировочного процесса: 

а) физическая подготовка; 
б) техническая подготовка; 
в) тактическая подготовка; 
г) морально-волевая (психологическая) подготовка; 
д) теоретическая подготовка. 
Каждый из этих элементов должен предусматриваться в 

тренировочном цикле. Их объем, и значимость варьируются в зависимости 
от уровня физической подготовленности обучаемых и от задач, 
поставленных перед тренировочным процессом. При работе с наименее 
подготовленными спортсменами на первом месте стоит работа по 
развитию физических качеств, затем совершенствование их технической 
подготовленности (формирование рациональной техники движений). 

2. Иметь в виду, что план учебно-тренировочных занятий должен 
быть предназначен, в том числе и для подготовки спортсменов, имеющих 
минимальный базовый потенциал в занятиях физическими упражнениями, 
поэтому внимание должно уделяться в том числе упражнениям, 
обеспечивающим разностороннюю общефизическую подготовку и 
укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствованию основных 
физических качеств и на этой основе осваивать разнообразные 
двигательные навыки для успешного овладения необходимой техникой. 

3. При планировании нагрузок тренировочных занятий необходимо 
учитывать, что:  

 выполнение упражнений на максимальную скорость, освоение 
сложных элементов техники целесообразно проводить после дня отдыха в 
начальной части занятия;  

 при проведении занятий в течение двух дней подряд во второй 
день целесообразно включать упражнения, не требующие проявления 
максимальных скоростных качеств, лучше, если это будут упражнения для 
совершенствования ранее изученного действия, выработки специальной 
выносливости (например, специальной скоростно-силовой), силовые 
упражнения;  
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 после большой тренировочной работы с большой 
интенсивностью и в продолжительное время необходим последующий 
день отдыха для восстановления;  

 примерный недельный объем беговой работы не должен 
превышать на начальной стадии тренировки 24-26 км с учетом беговой 
активности во всех остальных занятиях по физической подготовке;  

 2-3 раза в неделю целесообразно планировать в конце 
тренировочного занятия комплексы силовой общефизической подготовки 
для мышц ног и туловища на 15-30 мин работы с включением силовых 
упражнений со штангой, гирей, на перекладине, с партнером и т. п.;  

 тренировка всегда должна заканчиваться медленной пробежкой 
(заминкой) на 2000-4000 м.  

4. В конце каждой недели обязательно подводить итог суммарной 
нагрузки за неделю – запланированной и выполненной. Это необходимо не 
только для анализа эффективности тренировочного процесса, но и для 
корректировки предстоящей работы на следующий недельный цикл. 

5. При подготовке к соревнованиям последние 4 недели должны 
включать в себя 3 недели постепенного повышения нагрузки и 1 неделю 
разгрузочную. 

Четвертая разгрузочная неделя включает в себя те же упражнения, 
что и предыдущая третья неделя, выполняемые с той же интенсивностью, 
но общий объем при этом сокращается примерно в 2 раза. Например, если 
в понедельник третьей недели, обучаемые пробегали 4 раза по 60 м в 
полную силу (всего 240 м), то в понедельник 4 недели (разгрузочной), они 
будут выполнять в полную силу 2 раза по 60 м (всего 120 м) или 3 раза по 
40 м (всего 120 м). 

Для повышения тренированности личного состава необходимо 
постепенное повышение нагрузки в течение трех первых недель. Так, 
общая нагрузка второй недели тренировок должна превышать первую 
неделю, а объем нагрузки третьей недели быть больше, чем во вторую. 
Если тренировки продолжаются дольше четырех недель, то необходимо 
учитывать, что общая нагрузка первой недели второго четырехнедельного 
цикла должна быть выше общей нагрузки первой недели первого 
четырехнедельного цикла [3]. 

Общий объем нагрузки можно повышать как за счет увеличения 
продолжительности бега с сохранением скорости передвижения, так и 
путем увеличения скорости бега с сохранением протяженности 
пробегаемого отрезка. 

В течение четырехнедельного цикла содержание тренировочных 
занятий, как правило, остается постоянным, изменяется только 
протяженность дистанции бега и скорость. Это позволяет на 
четырехнедельный цикл разрабатывать один недельный план 
тренировочной работы, включая в него переменные параметры – величину 
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бегового отрезка либо скорость бега на отрезке. Так, например, включение 
в тренировочный план субботнего дня упражнения «Кросс на 4-6 км» 
предполагает, что в субботу первой недели необходимо бежать кросс 4 км, 
во вторую неделю – 5 км, в третью неделю – 6 км, и в четвертую неделю – 
3 км (50% от 6 км). Если в плане тренировки на неделю записано, что 3000 
м необходимо бежать со скоростью 13.50-13.20, это значит, что в первую 
неделю обучаемые должны преодолеть 3000 м за 13.50, во вторую – за 
13.35, третью – 13.20, а в четвертую неделю они должны пробежать 1500 м 
за 6.40 (это – скорость бега на 3000 м за 13.20). В четвертую разгрузочную 
неделю снижается объем, интенсивность при этом (скорость бега) 
сохраняется неизменной. 

Для соблюдения требования постоянного повышения нагрузки 
необходимо вести записи о проделанной работе за неделю. 

6. Общее повышение нагрузки должно ориентироваться, в первую 
очередь, на подведение спортсменов к выполнению конкретной задачи. 
При одновременном включении в тренировочное занятие нескольких 
упражнений необходимо определить наиболее слабое место в подготовке 
обучаемых, чтобы создать более выгодные условия для 
совершенствования именно этого навыка и помнить, что для поддержания 
уровня подготовленности требуется в три раза меньше времени, чем на его 
совершенствование.  

Планирование тренировочного процесса не всегда можно 
организовать в системе тренировочных занятий четыре раза в неделю, 
используя только одну форму физической подготовки. Недостаток 
времени, а также сложные условия, в которых пребывает личный состав 
(например, нет возможности проводить тренировку на выносливость в 
обычное время по причине жаркой погоды, единственная возможность для 
тренировок – время утренней физической зарядки), заставляют 
планировать тренировочный процесс с использованием всех возможных 
для этого форм подготовки. 

Необходимо помнить, что возможности организма начинающих 
спортсменов, как правило, ограничены проведением не более 4 (максимум 5) 
тренировочных занятий в неделю. Этот же фактор обуславливает 
необходимость сбалансирования нагрузки в недельном цикле за счет 
изменения тренировочных воздействий всей системы подготовки во всех 
ее формах. Так, например, проведение объемной тренировки в течение дня 
предполагает уменьшение степени воздействия физической нагрузки 
утренней физической зарядки, равно как и утренняя зарядка, планируемая 
на следующий день после интенсивной тренировки, должна в большей 
степени способствовать быстрейшему восстановлению обучаемых [4].  
В случае, если суммарная нагрузка на тренировочных занятиях не в 
полной мере обеспечивает развитие выносливости по причине 
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недостаточности времени, утренняя зарядка в состоянии компенсировать 
этот недостаток за счет увеличения объемов беговой работы. 

Для полноценного планирования тренировочной работы необходимо 
предварительно составить схему взаимодействия различных форм 
подготовки для тренировки сотрудников в недельном цикле.  

Построенная схема позволит наглядно увидеть возможности 
воздействия на личный состав средствами физической подготовки, а также 
направить все эти средства для обеспечения главной задачи – создания 
полноценного тренировочного процесса по подготовке к соревнованиям. 
На основании этой схемы и разработанного плана тренировок можно при 
необходимости доработать как варианты утренней физической зарядки, 
так и внести некоторые изменения в содержание других форм подготовки.  
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
В ходе исполнения сотрудниками полиции возложенных на них 

законом обязанностей не исключено, что им придется применить 
огнестрельное оружие как минимум один раз для защиты лиц от 
противоправного посягательства, обезвреживания преступников и 
предотвращения преступного деяния.  

Основы владения огнестрельным оружием, правила его применения, 
упражнения и меры безопасного обращения с ним изучаются курсантами 
на протяжении пяти лет в образовательных учреждениях МВД России. 
Обучающиеся проходят специальный отбор при допуске к работе с 
огнестрельным оружием, учитываются все их психологические факторы, 
способствующие успешному усвоению навыков и приемов стрельбы.  

Однако несмотря на то, что за этот долгий период обучения 
курсанты выполняют разные специфические упражнения на учебных 
стрельбах и практических занятиях, проблема попадания в мишень 
возникает даже у старшекурсников.  

Причины столь частых ошибок могут быть самыми разнообразными: 
начиная от психологических и заканчивая теоретическими факторов.  

А ведь наиболее точное попадание пули в цель– это главная задача 
огневой подготовки, достигаемая с помощью соблюдения самых основных 
элементов техники стрельбы, о которых рассказывают наставники 
курсантам в первую очередь. Такими составляющими являются изготовка 
к стрельбе, подразумевающая принятие правильного и наиболее удобного 
положения для стрельбы; хват оружия (способ его удержания); также сюда 
относят прицеливание и процесс производства выстрела (нажатие на 
спусковой крючок) [4].  

Проблемная ситуация возникает у отдельных курсантов при стрельбе 
на контрольных занятиях и зачетах в то время, как в обычных условиях 
результаты были совершенно отличными. Здесь следует указать в качестве 



288 

причины волнение, переживание и даже мысли о нехватке времени, 
отведенного на выполнение упражнения.  

В основном огневая подготовка курсантов и слушателей проходит с 
применением 9-мм пистолета Макарова, а потому рассмотрим основные 
ошибки при обращении с именно с этим оружием и возможные пути их 
устранения.  

Если обратиться к области науки, то такие специалисты, как И.В. 
Руденко, О.Р. Кривошеева и В.М. Жуков обращают внимание на 
неправильный настрой стрелка перед производством выстрела. Здесь 
имеется ввиду «ожидание выстрела» [1]. Так, на начальном этапе обучения 
курсанты, встав на огневой рубеж, перед выстрелом думают не о том, как 
правильно произвести выстрел и соблюсти все необходимые условия для 
точного попадания, а, напротив, забывают все, к чему их готовили и 
просто ждут, когда же выстрелит пистолет. Эта ошибка зачастую всегда 
приводит к неудачному попаданию в мишень, и если с ней не бороться с 
самого начала, то она может препятствовать полицейскому на протяжении 
всей службы.  

Кроме того, существует еще одна причина, препятствующая точному 
прицеливанию и попаданию в мишень. Это как раз-таки происходит в тот 
момент, когда курсанты сдают контрольные стрельбы и стреляют на 
огневом рубеже одновременно несколько человек. Каждый из стрелков 
ждет, пока не выстрелит другой, чтобы якобы в спокойной обстановке 
дострелять самому, однако он забывает, что упражнение выполняется на 
время и в свое уже не укладывается.  

Считается, что к теоретическим ошибкам относится неправильная 
изготовка к стрельбе. Что здесь может быть неправильно, так это 
неправильная и неустойчивая постановка ног, когда вся масса тела 
распределяется неравномерно на ту или другую ногу. Также 
отрицательным фактором становится опущенная голова: не пистолет 
подстраивается под стрелка, а наоборот стрелок опускает голову, чтобы 
совместить мушку с целиком, что уже скорее всего приведет к промаху. 
Здесь же стоит обратить внимание на широкий угол разворота корпуса по 
отношению к мишени и слишком прямое положение рук, что в конечном 
счете приводит к тряске и напряжению во всем теле.  

 Обучение правильной технике стрельбы из пистолета также 
включает в себя изучение в теории и отработку на практике правильного 
удержания оружия в руке. Так, многие ошибки при стрельбе связаны с 
неустойчивым и сжатым хватом пистолета в кисти. Наиболее частые 
недочеты – это низкий или мелкий хват, слишком сильное зажатие 
рукоятки пистолета, задавливание затвора пистолета большим пальцем или 
же, наоборот, заваливание пистолета указательным влево или вправо, в 
зависимости от удерживающей руки. На выходе получается, что сам 
пистолет отклоняется в ту же сторону, куда идет сваливание и пули 
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естественным образом также сбиваются с необходимой траектории. Для 
устранения такой ошибки преподавателю следует сосредоточить внимание 
ученика-стрелка на чередовании выстрелов вхолостую со стрельбой с 
боевыми патронами. Таким образом новичок сможет сконцентрировать 
свое внимание во время работы с учебным пистолетом на правильном и 
удобном для него удержании пистолета и не допускать таких же ошибок 
при применении боевого оружия [2].  

При стрельбе важное значение также играет прицеливание. Многие 
стрелки-новички целятся одним глазом. Но оказывается, что этого 
допускать категорически нельзя, так как при зажмуривании одного глаза 
мышцу другого ослабевают, и возникает автоматическое прищуривание 
последнего. Особенно глаз, которым обычно целятся, еще больше устает 
при выполнении выстрелов вхолостую, после чего сразу выходишь на 
огневой рубеж и уже прицеливание вызывает затруднения и по итогу 
приводит к нежелательным результатам. В этом случае рекомендуют 
прицеливаться двумя глазами (при скоростной стрельбе на коротких 
расстояниях), что поначалу вызовет сомнение в эффективности, однако 
через некоторое количество тренировок приведет к должному успеху.  

Само прицеливание должно происходить мгновенно, насколько это 
возможно, потому что, в обратном случае происходит переутомление глаз 
и так называемое «зацеливание», которое рассматривается как одна из 
ошибок при стрельбе из пистолета. В этом случае цель перестает быть 
четко видимой и расплывается, что приводит к ее смещению. Чтобы 
достаточно быстро исправить такую ошибку, необходимо резко закрыть и 
резко открыть глаза, а затем сделать небольшую паузу. Конечно, при 
выполнении упражнения на время у стрелка нет ни единой секунды, 
однако при стрельбе без времени очень действенный прием[2].  

Прицеливание так же включает в себя такой немаловажный момент 
как правильное совмещение мушки с целиком. Выравнивание мушки в 
прорези и совмещение ее с точкой прицеливания необходимо производить 
одновременно, так как раздельное выполнение этих, казалось бы, коротких 
действий может привести к отставанию во времени, отведенном для 
выполнения контрольного упражнения.  

Также в процессе производства выстрела стрелок часто обращает 
внимание на спуск курка, что опять же неправильно, так как нажатие на 
спусковой крючок должно уже быть рефлекторным. А так он задумывается 
о том, как бы правильно нажать и уже теряет контроль над целиком и 
мушкой. Воздействие на спусковой крючок должно быть плавным. 
Большинство курсантов от перенапряжения во время стрельбы дергают 
крючок резким нажатием и сокращают вероятность попадания пули в 
мишень. Для устранения таких ошибок преподаватели отрабатывают с 
новичками плавное нажатие на учебном оружие, а уже на огневом рубеже 
всячески помогают им побороть волнение и напряжение.  
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Таким образом, следует подчеркнуть важность немедленного 
реагирования на проявление всех вышеуказанных ошибок при стрельбе из 
пистолета для устранения и исключения у курсантов их рефлекторного 
проявления в ходе дальнейшей службы в органах внутренних дел. А для 
этого нужно проводить постоянные упражнения в ходе практических 
занятий, что, несомненно, обеспечит правильное обращение с оружием и 
точное и меткое попадание пули в выбранную цель [3].  
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Организация огневой подготовки – это комплекс целенаправленных 

и систематических мероприятий по подготовке сотрудников органов 
внутренних дел к профессиональной деятельности. Фактически, это 
упорядоченный процесс, который передает учащимся положительный 
теоретический и практический опыт навыков владения оружием, боевых 
приемов и тактики, а также правильного использования огнестрельного 
оружия. В связи с вышеизложенным отметим необходимость уделять 
особое внимание освоению дисциплины «Огневая подготовка» курсантами 
и слушателями ведомственных образовательных организаций системы 
МВД России. Сегодня в образовательных организациях системы МВД 
созданы все условия для освоения огневой подготовки, как одной из 
ключевых дисциплин учебного курса. 

Действия полиции часто связаны с необходимостью выполнять 
служебные обязанности в ситуациях, угрожающих их жизни. Обязанности 
сотрудников полиции включают в себя: поддержание уровня 
квалификации, что является необходимым средством для надлежащего 
выполнения служебных обязанностей; успешное профессиональное 
обучение в соответствии с нормами, установленными законом; и 
достижение уровня физической подготовки, необходимого для работы в 
органах внутренних дел, так как применение оружия полицией происходит 
почти ежедневно. 

Хотя основная цель огневой подготовки состоит в том, чтобы 
убедиться, что полицейские всегда готовы овладеть оружием и его 
эффективным использованием при выполнении своих служебных 
обязанностей, следует подчеркнуть, что данное обучение является 
основным средством обучения личности полицейских. 

При организации огневой подготовки для органов внутренних дел 
руководители образовательных организаций всех уровней, руководители 
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учебных групп, преподаватели и преподавательский состав МВД 
Российской Федерации обязаны понимать и соблюдать принципы 
обучения. Практическое значение этих принципов заключается в том, что 
они позволяют увидеть логику решения учебных задач и выявить правила 
их выполнения. Поскольку огневая подготовка основана на базовых 
явлениях обучения - образовании, воспитании и развитии, эти виды 
профессиональной подготовки также основаны на общих принципах 
обучения, которые отражают модель общего образования. 

Успешная сдача теоретических и практических нормативов по 
данной дисциплине ни один из сотрудников полиции не будет допущен к 
огнестрельному оружию. Однако, будучи полностью готовым к его 
применению в условиях учебной обстановки, сотрудник полиции выходя 
на службу, в боевых условиях оказывается не всегда готов произвести 
выстрел в необходимый момент, поскольку, крайне сложно преодолеть 
психофизиологические барьеры [1]. 

Основными средствами стрельбы и физической подготовки являются 
физические упражнения. Концепция техники двигательного движения 
относится к различным вариантам практики в зависимости от времени, 
пространства и других характеристик[3]. 

Способом организации занятий по огневой подготовке будут: 
история, объяснение, преподавание, самостоятельная работа, а также 
демонстрация во время устного изложения учебного материала.  

Для того чтобы эффективно организовать процесс обучения, 
необходимо использовать фронтальный, групповой, индивидуальный 
методы. Фронтальный метод предназначен для обеспечения того, чтобы 
все сотрудники, выполняли изучаемую задачу. 

Мотивация к активной познавательной деятельности включает 
осознание необходимости такого рода знаний и признание ценности 
профессиональной деятельности [2]. Прежде всего, необходимо выделить 
зрительные, слуховые и двигательные направления для формирования у 
студентов представлений о двигательных или технических действиях при 
использовании огнестрельного оружия. Кроме того, это  направление 
формирования репрезентации специфично для физической подготовки, 
включая ощущения от мышечных рецепторов, вестибулярных   
аппаратов и т. д. 

Кроме прочего в процессе огневой подготовки формируется 
морально-психологическая устойчивость. Молодые сотрудники учатся 
контролировать значительное нервно-психическое напряжение, которое 
может быть связано с ожиданием критических ситуаций; учатся 
минимизировать отрицательные эмоции: страх, тревогу, сомнения, 
неуверенность. Учатся действовать в условиях дефицита времени, когда 
исход поединка может решиться в доли секунды. 
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Соблюдение принципов доступности приводит к тому, что задачи, 
методы обучения лучше всего соответствуют возможностям сотрудников 
ОВД. Если следовать этому принципу, необходимо строго и точно 
определить доступные измерения, обеспечить методологические условия 
доступности и наблюдать постепенный переход от простого к сложному. 
Персонализация предполагает учет индивидуальных особенностей 
учащихся, создавая тем самым благоприятные условия для их развития. 

Принцип непрерывности в процессе огневой подготовки требует 
обеспечения непрерывности эффективности обучения. Прерванный 
процесс образования и обучения в зависимости от естественной 
закономерности развития морфологических и функциональных 
особенностей организмов приведет к их адаптации к воздействиям 
окружающей среды. Длительное отсутствие нагрузки или ее несистемный 
характер неизбежно приведут к снижению готовности [4]. 

Принцип попеременной нагрузки и отдыха тесно связан с принципом 
непрерывности, который проистекает из необходимости попеременного 
увеличения активности и отдыха. 

Процесс целенаправленного формирования личности молодых 
сотрудников ОВД следует рассматривать как глобальное, систематическое, 
многоуровневое и многогранное явление, проявляющееся в 
самообразовании и личностном развитии сотрудников ОВД; реализации 
ранее сформированных недостающих качеств. 

Любой контроль может оказать эффективное влияние на учебную 
программу и результаты профессиональной подготовки только тогда, 
когда контрольные данные отражаются в мыслях и действиях 
преподавателя. В этом смысле оба этих типа управления интегрированы. 
Обучение контролю и самоконтролю играет ведущую роль в обеспечении 
совершенствования методов огневой подготовки сотрудников ОВД. 
Ведомственный контроль позволяет нам делать выводы об эффективности 
организации огневой подготовки в формировании личности сотрудника 
ОВД [5]. 

Таким образом, следует отметить, что достичь высокого уровня 
подготовки сотрудников органов внутренних дел невозможно без 
качественного изучения дисциплины «Огневая подготовка», освоить 
которую можно лишь путем преодоления психофизиологических барьеров, 
воспитания высоких качеств у курсанта или слушателя. Более того, в 
процессе огневой подготовки у молодых сотрудников ОВД происходит 
формирование научного мировоззрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
К ДЕЙСТВИЯМ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
При несении службы сотрудникам полиции приходится применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, 
зачастую в огневом контакте с преступниками. Для этого сотрудникам 
полиции важно обладать техникой быстрого извлечения пистолета и 
неприцельной стрельбы, в том числе техникой скоростной стрельбы по 
движущимся целям. Значимым фактором при этом является и 
формирование психологической готовности сотрудников полиции к 
применению огнестрельного оружия в реальных условиях, умение 
использовать тактику задержания лиц, оказывающих вооруженное 
сопротивление, меры личной безопасности при задержании. На недостаток 
знаний и умений по личной безопасности немалое внимание уделяется в 
ведомственных управленческих актах [6]. 

Правоохранительным органам все чаще оказывается ожесточенное, 
агрессивное сопротивление, ответом на которое является широкое 
применение огнестрельного оружия в качестве последнего аргумента при 
охране правопорядка. Суровая действительность показывает, что 
применение огнестрельного оружия требует от личного состава высоких 
морально-волевых качеств и физической подготовленности, умения в 
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совершенстве владеть табельным оружием. Сотрудник полиции обязан 
грамотно и уверенно, а также мгновенно ориентируясь, применять 
огнестрельное оружие в сложных и критических ситуациях, связанных с 
нестандартными условиями огневого контакта, погодными условиями, 
ограниченным пространством и временем [5]. 

Однако, как показывает практика, уровень профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД в части, касающейся огневой подготовки, 
недостаточно высок. Сотрудники полиции должны быть постоянно готовы 
решать боевые задачи с применением огнестрельного оружия при резких 
изменениях оперативной обстановки, в различное время суток, в различных 
климатических условиях, при наличии всевозможных отвлекающих факторов 
и на различных расстояниях до цели, при возникновении различных 
внештатных ситуаций, связанных с ранением или травмой сотрудника, 
возникновением задержек при стрельбе и т. д.  Формированию навыков 
владения огнестрельным оружием способствует [3]: 

 знание правовых основ применения огнестрельного оружия; 
 знание боевых свойств оружия и боеприпасов; 
 знание теоретических основ огневой подготовки; 
 изучение приемов и правил стрельбы, условий и порядка 

выполнения упражнений из огнестрельного оружия и отработку 
нормативов по огневой подготовке; 

 тренировки с использованием учебного оружия и тренажеров 
беспулевой стрельбы; 

 обладание психологической устойчивостью. 
Для формирования устойчивых навыков или динамического 

стереотипа стрельбы из пистолета прежде всего необходима организация 
систематических тренировок и неоднократных повторений всех действий, 
связанных с подготовкой и ведением стрельбы.  

Основой формирования и закрепления умений и навыков стрельбы 
является память. Запоминание, сохранение и воспроизведение различных 
теоретических знаний, движений, образов и эмоциональных состояний, 
сопряженных со стрельбой, также зависит от деятельности инструктора-
преподавателя.  

Можно разделить по элементам и отрабатывать поочередно  
(по разделениям) все процессы двигательных навыков – от получения в 
руки оружия, заряжания, изготовки до произведения выстрела (нескольких 
выстрелов) и завершения стрельбы. Так, например, целесообразно 
имитировать на учебных местах, а затем на огневом рубеже  
(с незаряженным оружием) осуществление всех элементов подготовки и 
ведения стрельбы с закрытыми глазами. При этом инструктор дает 
установку концентрировать сознание на ощущениях, мышечных реакциях 
ног, туловища, рук, пальцев в процессе действий с пистолетом для 
лучшего усвоения психомоторных навыков, а также регуляции 
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психофизиологического состояния сотрудника. Перед стрельбой 
инструктор-преподаватель может использовать массаж, самомассаж 
(возбуждающий или успокаивающий), а также специальные физические 
упражнения или разминку. 

Существует несколько путей формирования навыков саморегуляции 
психического состояния стрелка. Выработка способностей к 
самовнушению, которые приводят к расслаблению мышц тела. 
Сосредоточение внимания на этом расслаблении способствует 
установлению ровного и спокойного дыхания. 

Усвоение комплекса этих рекомендаций в различной степени, или 
использование хорошо отработанного алгоритма подготовки дает 
несомненные результаты. Важно, чтобы сотрудники систематически 
работали над собой с целью отработки того, или иного способа 
регулирования своего состояния. 

Применение огнестрельного оружия в огневом контакте с 
правонарушителями представляет собой ситуацию крайней 
экстремальности. В этих условиях ведущая роль отводится методическому 
и методологическому обеспечению обучения дуэльной стрельбы с 
применение высокотехнологических имитационных средств таких, как 
комплекс технических средств электронного тира, интерактивный 
комплекс беспулевой стрельбы, страйкбольное и пейнтбольное 
оборудование [2].  

В ходе проведения тренировок данное оборудование позволит 
сформировать у сотрудников необходимые навыки принятия решения на 
правомерное применение огнестрельного оружия против особо опасного 
преступника, также смоделировать различные реальные ситуации, 
являющиеся основанием применения оружия. 

Использование маркеров имеет несколько дополнительных 
преимуществ. Это возникающие определенные болевые ощущения при 
попадании шарика, которые важны для тренировки психологической 
устойчивости. Вместе с тем, краска, оставшаяся на месте попадания, 
позволяет анализировать прицельность произведенного выстрела. 

Анализируя публикации изданий последних лет, можно сделать 
вывод, что какими бы средствами вооружения ни начинались боевые 
действия, продолжение и окончания их зависит от бойца, в руках которого 
огнестрельное оружие. Возникающие «огневые контакты» в последнее 
время, как правило, имеют место быть на территории населенных пунктов. 
Такие особенности ведения боя требуют от сотрудников 
правоохранительных органов совершенно особого качества огневой, 
тактико-специальной и психологической подготовки, и в этом контексте 
можно с большой долей уверенности заявлять, что стрельбы по бумажной 
мишени явно недостаточно. Поэтому использование маркерного 
пейнтбольного или страйкбольного оборудования поможет выработать 
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правильную тактику действий сотрудников при возникновении реальных 
ситуаций с целью принятия решения на применение огнестрельного 
оружия, не рискуя кого-то покалечить, а рискуя всего лишь шариками с 
краской. 

Анализ проведенных занятий показал, что на начальных этапах при 
решении различных вводных задач, сотрудники групп боевого порядка 
испытывали определенный страх при попадании шариков в них, тем 
самым принимали, неверные тактические решения, оголяя своих коллег и 
выводя их на линию огня противника. Однако, проведя несколько 
повторов по отработке поставленной задачи, у сотрудников наблюдалась 
объективная оценка ситуации, выработка правильных тактических 
действий и уверенности в себе и своих товарищах. Вместе с тем, такие 
занятия играют положительную роль и при проведении практических 
занятий по огневой подготовке с использованием уже боевого 
огнестрельного оружия, что сказывается на положительных результатах 
стрельбы. 

При проведении учебных занятий по огневой подготовке у 
обучаемого можно выработать навык умелого обращения с оружием, 
быстрого извлечения его из кобуры и приведения в готовность, научить 
метко стрелять, укладываться вовремя, отведенное для выполнения 
упражнения, но практически невозможно привить навык принятия 
решения на правомерное применение оружия не против бумажного 
противника, а в отношении преступника. Тренируясь только в тире и на 
стрельбище (причем, по любой самой разрекламированной методике) без 
спарринга, не научишься побеждать в «огневом контакте» и оказывать 
сопротивление опасному и вооруженному преступнику, а маркер дает 
возможность такого спарринга [4]. 

Для повышения качества обучения владения оружием, привития 
навыков осмысленного ведения огня и тактических действий с оружием 
необходимо максимально приблизить обучение к реальной ситуации, 
сделать тренировку максимально стрессовой - использовать боль от 
попадания шаров с краской, дымы (нагрузка на зрение), пиротехнику 
(нагрузка на слух) и прочее. 

При глубокой проработке замыслов практических занятий с 
применением вышеназванного оборудования возможно моделирование 
реальных ситуаций, связанных с отработкой навыков быстрого и, в то же 
время, правомерного применения огнестрельного оружия в соответствии 
со ст. 23 ФЗ № 3 «О полиции» [1]. Таких ситуаций может быть 
бесчисленное множество, и, зачастую, они редко похожи одна на другую. 

В заключении следует отметить, что результаты работы имеют 
практическое значение для обеспечения физической защищенности 
вооруженных сотрудников полиции, снижения травматизма и гибели 
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сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, развития 
навыков использования гарантий личной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
На современном этапе развития общества любое государство уделяет 

большое внимание защите своего конституционного строя, прав и свобод 
граждан от внешних и внутренних угроз. 

Гарантом безопасности от внешних угроз выступают вооруженные 
силы государства, задачи обеспечения внутренней безопасности 
возлагаются в основном на органы внутренних дел и другие силовые 
структуры. 

В период осложнения политических отношений между НАТО, 
Евросоюзом и Российской Федерацией на территории бывших союзных 
республик происходят цветные революции, связанные со свержением 
дружественных, действующих в интересах России правительств. 
Постоянно ведутся информационные войны, направленные на 
дестабилизацию ситуации внутри Российской Федерации и развитие 
антироссийского вектора общественного мнения сопредельных государств. 

В этот сложный период развития государства большая 
ответственность за сохранение конституционного строя и правопорядка, 
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защиты прав и свобод граждан лежит на силовых структурах, и в первую 
очередь на органах внутренних дел. 

Особое значение имеет подготовка сотрудников при выполнении 
служебных обязанностей в условиях чрезвычайных обстоятельств, которая 
осуществляется в рамках тактико-специальной подготовки сотрудников 
ОВД [1]. 

Деятельность ОВД по обеспечению общественной безопасности в 
подобной обстановке по форме, методам и приемам значительно 
отличается от повседневной, следовательно, специальная подготовка 
сотрудников отличается от обычной профессиональной подготовки 
следователя, оперативного работника, участкового инспектора и другого 
специалиста. 

Существовавшая ранее система подготовки сотрудников наряду с 
отрицательными моментами имела много положительных черт, поэтому 
необходимо использовать накопленный опыт. Особенно это относится к 
форме организации практических занятий, их методического обеспечения 
и содержательной части [2]. 

Обучение в подразделениях не всегда соответствует реальной 
обстановке, поэтому при подготовке сотрудников преподаватели 
используют свой личный боевой опыт, полученный во время пребывания в 
«горячих точках» и реже – обобщенный опыт подразделений МВД РФ. 
Значительную помощь им в этом могут оказать специальные кафедры 
образовательных учреждений МВД РФ, особенно тех учебных заведений, 
которые работают более двадцати лет.  

В настоящее время существует насущная потребность в 
программном и другом учебно-методическом обеспечении подготовки 
сотрудников ОВД по специальной тактике. 

Отдельным разделом такой подготовки должна быть специальная 
тактика. Она должна состоять из начальной индивидуальной 
профессиональной служебно-боевой подготовки и непосредственно 
специальной тактики. Специальную подготовку сотрудников ОВД в 
обязательном порядке следует продолжить в подразделениях, отделах и 
отделениях по месту службы. 

Подготовка сотрудников ОВД к деятельности по обеспечению 
общественной безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств 
предполагает конкретную целевую ориентацию на выполнение своих 
обязанностей и свою деятельность на профессиональной основе, с учетом 
особенностей проведения специальных операций, соблюдения при этом 
установленных требований закона. Обучение служебно-боевой 
деятельности в соответствии с традиционной методикой только по боевой 
и физической подготовке не способствует подготовке работников ОВД к 
действиям в условиях чрезвычайной обстановки. 
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Наблюдается отсутствие взаимосвязи между специальной тактикой, 
огневой, общей физической и специальной физической подготовкой, 
навыками единоборства и навыками стрельбы в рамках учебно-
воспитательного процесса в целом. На практике система обучения 
разобщена на функционирование составляющих компонентов, поскольку 
последние не объединены единой целевой направленностью. 

Попыткой решения представленной проблемы явилось введение в 
программу профессионального обучения сотрудников, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности 
служащего «Полицейский» дисциплины «Актуальные вопросы 
деятельности подразделений». Данная дисциплина изучается на 
первоначальном этапе службы, что не позволяет сформировавшимся 
сотрудникам развивать свои навыки и умения в дальнейшем. 

Выбор методики проведения специальной подготовки должен 
осуществляться по принципу учета соответствия реальным действиям в 
профессиональной деятельности, согласно которому подобранные 
упражнения должны быть адекватны всем параметрам реального действия 
наряда, группы, подразделения [3]. 

Планомерное и систематическое обучение приводит к успешному 
овладению и совершенствованию тактических навыков действий в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, что возможно лишь в случае 
применения комплексной формы построения учебных занятий. 

В целом тактическая подготовка оценивается исходя из знаний 
курсантов (слушателей) показанных ими на зачетах и экзаменах.  
В последнее время поступают предложения о сдаче определенных 
нормативов. Безусловно, это важные элементы служебно-боевой 
подготовки, однако они не могут являться основным критерием оценки 
готовности сотрудника к специальной деятельности. Широкое их 
применение объясняется тем, что освоение раздела служебно-боевой 
подготовки легко поддается количественной оценке, что устраивает всех, а 
особенно людей, ответственных за эту подготовку. 

Готовность строевых подразделений к специальной деятельности 
должна оцениваться по результатам совместных действий сотрудников в 
составе временно (на время проведения специальной операции) 
организованных сил. Отдельные сотрудники, имеющие даже мастерскую 
подготовку, не в состоянии решить проблему обеспечения общественной 
безопасности в условиях чрезвычайной обстановки. Именно чрезвычайная 
обстановка требует совместных действий сотрудников, объединенных в 
определенные для каждого направления и вида специальной деятельности 
организационные структуры.  
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Аналогичная проблема должна решаться и по огневой подготовке. 
Нужно исходить из того, что стрельба в тире необходима для 
приобретения начальных навыков владения оружием, но не как показатель 
боевой готовности. 

В зависимости от направления и вида специальной деятельности 
каждое подразделение должно решать круг задач, определенных старшим 
начальником. Исходя из этого, целесообразно установить по каждому виду 
специальной деятельности время и состояние готовности ОВД к 
рассматриваемой деятельности [4].  

Основной критерий оценки подготовки подразделений 
территориального органа должен заключаться в степени эффективности 
выполнения задачи.  

Это может быть учебная или прикладная тактическая задача, 
решение которой преследовало бы одновременно несколько целей, в том 
числе получение и оценка результата готовности ОВД. Она должна также 
служить определенным этапом подготовки сотрудников. 

Что бы определять степень готовности необходимо, исходя из 
оценки отдельных действий нарядов, групп и подразделений ОВД в 
соответствии с нормативными положениями, касающимися действий и 
операции в целом. 

Примерно таким же образом можно определить критерии оценки и 
по другим направлениям и видам специальной деятельности или, как ее 
именуют, «боевой подготовки». 

На первый взгляд подобный подход к установлению критериев 
специальной готовности органа внутренних дел кажется сложным, однако, 
он является наиболее эффективным.  

Следующая проблема – это подготовка руководящего (командного) 
состава ОВД. Практика показывает, что большинство из них не всегда 
владеет знаниями, а тем более навыками управления силами и средствами 
в рассматриваемых условиях деятельности по обеспечению общественной 
безопасности.  

Определенная подготовка командного состава может проводиться в 
ходе командно-штабных учений. Их подготовка и проведение 
предполагает целый комплекс организационных и учебных мероприятий, 
которые должны проводиться на завершающей стадии подготовки 
командного состава. 

Надо помнить, что сотрудники ОВД сами по себе имеют разные 
способности к усвоению новых знаний. Поэтому не представляется 
возможным осуществлять строго единый подход к их обучению [5].  

С одной стороны, целесообразно осуществлять обучение 
сотрудников в зависимости от реального их привлечения к 
рассматриваемой деятельности. Однако на практике невозможно заранее 
определить, кого не надо привлекать к выполнению спецопераций. В этой 
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ситуации возникает необходимость готовить всех, так как обстановка 
диктует свои условия людям, а не наоборот.  

Немаловажное значение в подготовке сотрудников к действиям в 
условиях чрезвычайных обстоятельств занимает их психологическая 
готовность, которая должна стать фундаментом для других видов 
профессиональной подготовки: специальной (тактической), огневой, 
физической и боевой. Только в этом случае сотрудники ОВД в 
экстремальных условиях будут принимать обдуманные решения, 
чувствовать уверенность в своих силах, смогут победить в себе чувство 
страха, научатся быстро реагировать на мгновенные действия преступника. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что 
комплексная юридическая, тактическая, огневая, физическая, техническая, 
и психологическая подготовка обеспечивают реальную готовность 
сотрудников ОВД к действиям в чрезвычайной обстановке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ  

ОСОБО ОПАСНЫХ И ВООРУЖЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в 
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел является 
проблема обеспечения личной безопасности в ходе осуществления ими 
служебно-оперативных задач. При этом, исходя из специфики 
деятельности подразделений уголовного розыска, можно отметить, что 
именно на данную категорию сотрудников возлагаются непосредственные 
обязанности по задержанию вооруженных и особо опасных преступников.  

Операция по задержанию такого рода преступников представляет 
собой целый комплекс организационно-тактических мероприятий, 
связанных с разведкой и оценкой оперативной обстановки, выбора 
вариантов тактических действий и непосредственной реализацией. При 
этом успех проводимой операции во многом зависит от целого ряда 
объективных и субъективных факторов, к которым, в частности, относятся: 

1. Психологическая подготовленность; 
2. Соответствие материально-технической базы, экипировки и 

вооружения сотрудников; 
3. Знание нормативно-правовой базы и умение ее правильно 

применять даже в кризисных ситуациях. 
Анализируя тактические ошибки, возникающие у сотрудников 

уголовного розыска при осуществлении задержания особо опасных и 
вооруженных преступников, можно выделить следующие причины 
неправильного поведения сотрудников, которые могут привести к 
причинению вреда их здоровью или даже к летальному исходу: 

1. Недооценка степени опасности и вооруженности задерживаемых 
лиц; 

2. Пренебрежение мерами личной безопасности; 
3. Преувеличенная оценка собственных сил и средств [1, c. 19–21]. 
В целом, процесс задержания вооруженных и особо опасных 

преступников можно условно разделить на два основных этапа – 
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подготовка и непосредственная реализация. При этом нельзя 
недооценивать значимость этапа подготовки к задержанию, так как именно 
здесь происходит разработка конкретного плана с указанием основных 
положений, касающихся выбора места, времени, участвующих лиц, 
вариантов действий сотрудников в различных ситуациях в зависимости от 
изменения оперативной обстановки, комплекса необходимых оперативно-
розыскных мероприятий, предшествующих задержанию; кроме того в 
рамках данного этапа обеспечивается полное изучение личности 
задерживаемого, подбор вооружения, экипировки, средств связи между 
участниками задержания и т. д.  Стоит помнить, что подготовка и 
непосредственная реализация задержания находятся в непосредственной 
взаимосвязи друг от друга и не могут рассматриваться по отдельности, так 
как именно качественная и своевременная подготовка предопределяет 
конечный результат задержания преступников, а так же существенно 
снижает риски причинения вреда здоровью участвующих в задержании 
сотрудников и иных лиц.  

Мы понимаем, что тактически правильным и целесообразным 
является задержание вооруженного преступника в малолюдных местах, 
помещениях и зданиях. При этом стоит отметить, что при задержании, 
например, в жилом доме, необходимо точно знать: сколько преступников 
находится в здании; степень их вооруженности и подготовки; имеются ли 
в здании иные лица, не относящиеся к преступной среде; кто может 
оказать помощь преступнику для беспрепятственного покидания места 
укрытия; имеются ли «ловушки», расставленные в здании, и т. д.   

Если же говорить о необходимости производства задержания в 
общественных местах, то в данном случае стоит обратить внимание на 
четыре основных условия, при выполнении которых существенно 
уменьшается угроза личной безопасности сотрудников. К таковым 
условиям относятся: непредвиденность, скрытность, быстрота и 
надежность. Рассмотрим каждый из названых элементов по отдельности.  

Так, под непредвиденностью понимается создание таких условий, 
при котором вооруженный или особо опасный преступник не будет знать о 
намерениях сотрудников уголовного розыска по его задержанию. Данное 
условие обеспечивается внезапностью производства задержания.  

Скрытность представляет собой незаметное для преступника и для 
посторонних лиц выдвижение сотрудников к месту задержания, а также 
дальнейшее сопровождение преступника до конечного результата. 
Определяющими элементами скрытности являются: проведение такого 
оперативно-розыскного мероприятия как скрытое наблюдение; 
использование неброской одежды и автотранспорта, не имеющих никаких 
идентификационных признаков, которые могли бы указать на 
принадлежность к правоохранительным органам.  
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Быстрота определяется не только скоростью проведения различных 
действий при задержании, но и умением быстро и правильно оценить 
оперативную обстановку, применить огнестрельное оружие и специальные 
средства в случае необходимости. 

Надежность определяется тем, что никакие посторонние лица, не 
принимающие непосредственного участия в проводимом задержании, не 
должны знать об этом, так как всегда существуют угрозы разглашения 
таких сведений, в том числе и преступнику.  

При задержании особо опасных и вооруженных преступников 
применяется заранее обговоренная и продуманная тактика, которая 
позволяет пресечь возможность применения оружия в отношении самих 
сотрудников. В данном случае личная безопасность зависит от быстроты и 
правильности применения боевых приемов борьбы, направленных на 
отвлечение внимания преступников, блокирование его рук и ног, лишение 
возможности самостоятельно передвигаться и изъятие оружия.  

На этапе непосредственной реализации задержания необходимо 
придерживаться следующей последовательности действий: во-первых, 
если задержание проводится группой в составе трех сотрудников, то в 
первую очередь два сотрудника должны захватить руки, одежду или ноги 
преступника (в зависимости от конкретной ситуации), обезоружить его и 
сковать движение с применением специальных средств – наручников; во-
вторых, во время производства личного досмотра задержанного 
целесообразнее всего применить тактику построения в виде латинской 
буквы «L», при этом досматриваемое лицо должно находиться на условной 
линии пересечения двух составных частей указанной буквы. Страхующий 
сотрудник располагается в конце длинной линии, а проверяющий 
находится в конце короткой линии, повернувшись левым боком к 
проверяемому. При досмотре руки задержанного должны всегда 
находиться в подконтрольном визуальном положении, что позволяет 
своевременно заблокировать руку досматриваемого при движении  
[2, c. 107–110]. В этом случае выполняется основное правило задержания 
вооруженного преступника, такое как взаимная страховка. Изъятию 
подлежат все предметы, запрещенные или ограниченные в гражданском 
обороте, оружие, боеприпасы, а также предметы, которыми может быть 
нанесено повреждение. При этом стоящий позади сотрудник должен 
наблюдать не только за поведением задержанного, но и за изменением 
оперативной обстановки вокруг, так как не исключено, что у захваченного 
преступника могут быть сообщники, которые попытаются оказать помощь 
в бегстве и причинить вред сотруднику уголовного розыска. Для 
своевременного предупреждения противоправных действий сотрудник 
уголовного розыска должен обладать определенными навыками 
технологии профайлинга, которая позволяет определить особо опасных 
лиц путем профилирования и изучения личности, исходя из его 
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психоэмоционального состояния, внешнего облика и отдельных 
проявлений вегетативной нервной системы [3, c. 4–5]. Зачастую именно 
поза, мимика и жесты преступника помогают предопределить его линию 
дальнейшего поведения во время задержания.  

Следует помнить, что несоблюдение элементарных мер личной 
безопасности при задержании вооруженных и особо опасных 
преступников может привести к трагическим последствиям. Примером 
может послужить случай, произошедший в 2018 году. Сотрудники 
уголовного розыска осуществляли задержание вооруженных преступников 
по месту их жительства. При личном досмотре двух задержанных было 
обнаружено и изъято огнестрельное оружие, однако, при досмотре 
третьего преступника, запрещенных предметов и оружия обнаружено не 
было. Перед выходом из квартиры третий задержанный отпросился у 
сотрудников в туалет, откуда вышел с пистолетом и застрелил обоих 
сопровождающих прямым выстрелом в голову [4, c. 158–160]. Данное 
обстоятельство связано с тем, что сотрудниками не была установлена 
точная информация, касающаяся количества оружия и места его 
расположения, что привело к летальному исходу. 

Таким образом, профессиональная защищенность является 
важнейшим элементом личной безопасности сотрудников при задержании 
вооруженных и особо опасных преступников, в связи с чем необходимо 
уделять особое внимание на изучение личности задерживаемого, 
планировать проведение специальной операции заранее, проверять 
готовность и исправность технических и специальных средств, а так же 
огнестрельного оружия, регулярно проводить с личным составом 
инструктажи и занятия по огневой, тактико-специальной и физической 
подготовке, а так же разъяснять необходимость соблюдения правил 
взаимной страховки при выполнении оперативно-служебных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ОВД СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ  
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРУЖИЯ  

МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
 
Рассматривая историю развития человечества, исчисляющуюся 

многими веками, можно отметить, что ее всегда сопровождали войны. Это 
были войны за территории, за золотые прииски, мировое господство, 
войны уносили сотни тысяч человеческих жертв. Каждая эпоха мировой 
цивилизации создавала те или иные виды оружия, всем известная «гонка 
вооружений» провоцировала создавать все новое и неизвестное ранее 
вооружение, способное в мгновение ока стереть с лица земли весь 
человеческий род. И, разумеется, страна-обладательница такого страшного 
оружия диктовала свои порядки и правила другим странам на 
международной арене. За ней признавалось все мировое господство, ее 
голос везде был решающим. Политические амбиции не знали границ. 
Ускорение процесса совершенствования вооружений можно наблюдать в 
XX и XXI вв. В XX в. мир увидел наиболее усовершенствованные типы 
оружия, которые так или иначе способны наносить массовое поражение.  

Оружие массового поражения (ОМП) – это разновидности оружия, 
которые даже при ограниченном применении причиняют масштабные 
разрушения и приводят к массовым потерям среди населения, в т. ч. к 
нанесению необратимого урона окружающей среде и государствам. 
Данное оружие опасно своей скрытой угрозой и масштабами применения. 
Само его присутствие в руках враждебно настроенной державы можно 
считать серьёзной угрозой [5].  

Коллективное осознание непоправимых последствий особого вида 
орудия оформлялось в запрет использования того или иного его вида [4]. 
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На сегодняшний день миру известны новые виды ОМП. К таковым, в 
частности, можно отнести: 

 лазерное оружие (вид направленного энергетического оружия, 
основанного на использовании электромагнитного излучения 
высокоэнергетических лазеров. Поражающий эффект определяется в 
основном термомеханическим и ударно-импульсным лазерным лучом на 
цель. Его применение может вызывать расплавление или даже испарение 
материалов, повреждение чувствительных элементов вооружения, а также 
ослепление органов зрения человека, нанесение термических ожогов кожи. 
Защититься от этого вида оружия можно в помещении или любом 
укрытии. При масштабном применении следует пускать дым, который 
рассеет его лучи и снизит вероятность поражения. Также эффект 
поражения снизят атмосферные осадки – дождь, снег или туман); 

 гидросферное оружие (оружие, основанное на использовании 
энергии гидросферы в военных целях. Поражающими факторами являются 
сильные волны и затопления. Использование энергии гидросферы 
возможно при воздействии на гидроресурсы (моря, реки, озера) и 
гидросооружения. Спасением населения будет эвакуация в безопасные 
районы, не затопленные, причем можно говорить об экстренной 
эвакуации, т.к. это чревато многочисленными жертвами); 

 информационное оружие (это средства уничтожения, искажения 
или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой 
информации после преодоления систем защиты, дезорганизация работы 
технических средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей, 
компьютерных систем, дестабилизация жизни общества и 
функционирования государства. На сегодняшний день сложно подобрать 
действенные методы защиты информационных ресурсов от применения 
противником информационного оружия, поскольку масштабы 
распространения информации по сетям невероятно велики); 

 инфразвуковое оружие (основано на использовании излучения 
мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц, которые 
воздействуют на ЦНС и пищеварительные органы, вызывая паралич, рвоту 
и спазмы, а при более высоких уровнях на частотах - к головокружению, 
потере сознания, а иногда даже к смерти. Защититься от инфразвукового 
воздействия можно используя резиновые наушники, звукопоглощающие 
шлемы, способные уменьшить силу звука. При этом необходимо избегать 
мест применения данного оружия); 

 литосферное оружие (основано на использовании энергии 
литосферы, то есть внешней сферы «твердой» 3емли, включающей земную 
кору и верхний слой мантии. Поражающее действие проявляется в виде 
таких катастрофических явлений, как землетрясение, извержение 
вулканов, перемещение геологических образований. Защитными мерами 
будут выступать переселение из сейсмоопасных зон населения – это 
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превентивная мера, и экстренная эвакуация населения из опасной зоны в 
случае землетрясения или извержения вулкана) и другие [3].  

Однако наиболее распространенными всё же остаются такие виды 
оружия массового поражения, как химическое, ядерное, биологическое. В 
результате их применения могут возникнуть чрезвычайные ситуации, в 
условиях которых оперативно-служебная деятельность начинает 
приобретать дополнительные функции, которые связаны с 
необходимостью ликвидации либо снижения до приемлемого уровня 
угрозы жизни и здоровью мирного населения и личного состава. 
Необходимо подробнее рассмотреть вышеуказанные ОМП и средства 
защиты от их воздействия. 

Защита – это всегда комплекс мер, у которых одна цель – сохранить 
и уберечь жизнь и здоровье людей. Эту защиту призвана вести единая 
государственная система, состоящая из субъектов, специально 
предназначенных и привлекаемых к выполнению задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера. 
При работе личного состава на местности, зараженной радиоактивными, 
химическими веществами и биологическими средствами, необходимо 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением ими мер личной 
безопасности. 

Личный состав ОВД при угрозе применения ОМП обязательно 
обеспечивается СИЗ (средствами индивидуальной защиты). Эти средства 
защищают органы дыхания, лица, глаз и кожи от отравляющих веществ. 
Умелое и оперативное использование СИЗ поможет обеспечить защиту. 

Один из самых известных и ужасных видов оружия за последнее 
столетие остается химическим. Впервые оно широко использовался во 
время Первой мировой войны. Распыление может быть выполнено 
различными способами. Например, некоторые из них влияют на нервную 
систему человека, что приводит к параличу. В результате применения 
горчичного газа на коже появляются язвы, которые вызывают 
мучительную боль.  

В большинстве случаев самым надежным методом защиты является 
использование противогаза. Однако блистерные агенты воздействуют 
непосредственно на кожу - они не должны попадать в легкие или глаза 
человека. Поэтому для защиты также используется дополнительное 
оборудование. 

Если говорить о худшем оружии массового поражения, ядерное, 
конечно, выйдет на первое место. Это совсем не случайно. Ядерные ракеты 
действительно представляют собой опаснейший военный инструмент, 
позволяющий за считанные минуты уничтожить с лица земли целые 
города вместе с населением. 

Около половины энергии, выделяемой в результате ядерной реакции, 
идет на создание ударной волны. Радиус повреждений значительно 
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варьируется - от нескольких сотен метров до многих километров. Прежде 
всего, это зависит от мощности заряда. Около трети энергии выходит на 
свет. Кроме того, человек, который находится достаточно далеко от 
эпицентра и из-за этого выживший после ударной волны, вполне может 
ослепнуть и получить ужасные ожоги. Еще пятнадцать процентов тратится 
на загрязнение окружающей среды. Наконец, остальная энергия – это 
электромагнитное излучение. Посторонний фактор, который отключает 
любую сложную электронику, не защищенную специальным 
оборудованием. 

От ударной волны и световой радиации средства индивидуальной 
защиты не помогут. Единственным спасением может быть специальный 
бункер или, по крайней мере, хорошо укрепленный подвал. А вот против 
загрязнения окружающей среды – в первую очередь радиоактивной пыли – 
предназначена большая часть средств индивидуальной защиты. 

Наиболее опасным является попадание пыли (или газа) в органы 
дыхательных путей. Поэтому наиболее важно защитить нос и рот, для чего 
используются противогазы и респираторы. 

Защиту человека от отравляющих веществ, биологических средств и 
радиоактивной пыли обеспечивают специальные защитные костюмы 
(ОЗК) (костюм легкий защитный Л-1). Необходимо отметить, что 
защитные свойства их очень высоки. Эта специальная защитная одежда 
помогает защитить кожные покровы сотрудников ОВД, например, 
работающих на открытой местности, снижает уровень заражения 
обмундирования, обуви и снаряжения. Что касается легкого защитного 
костюма Л-1, он применяется при длительных действиях на зараженной 
местности, в непосредственной близости с отравляющими веществами. 

ОЗК состоит из нескольких элементов. Прежде всего, это плащ.  
Он изготовлен из прорезиненной ткани – внутренняя оболочка белая, а 
внешняя серая или салатная. У него есть капюшон, благодаря которому он 
закрывает человека с головы до ног. Также включены защитные чулки. 
Пара весит от 800 до 1200 граммов. Существует три размера, которые 
позволяют растягиваться на любую обувь, включая армейские ботинки и 
ботинки. Три ремня позволяют чулкам плотно прилегать к ноге, а затем 
прикрепить к ремешку. Наконец, резиновые защитные перчатки – летние и 
зимние. Также ОЗК обязательно комплектуется противогазом. При 
правильном использовании он может значительно уменьшить вредное 
воздействие на организм человека при пребывании в зоне, отравленной 
агентами или радиацией. 

Помимо всех вышеуказанных средств защиты, у личного состава 
ОВД обязательно должна быть аптечка индивидуальная и индивидуальный 
противохимический пакет. Например, специальная аптечка АИ-4. В 2012 
году она была заменена более современными наборами индивидуальной 
медицинской гражданской защиты, но на складах все еще много известных 
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оранжевых коробок. Компактный, хорошо продуманный, простой в 
использовании и эффективный, он вполне может спасти жизнь владельца 
при правильном использовании. Помимо других лекарств, он содержит 
специально для случаев, когда человек подвергается воздействию 
токсичных веществ и радиации. Например, в желто-зеленой трубке 
содержится ацизол – препарат, который уменьшает отравление газом 
угарного газа и токсичными веществами. Малиновые и белые тюбики 
содержат B-190 и йодид калия соответственно. Первый берется перед 
входом в область, зараженную радиацией, а второй – после облучения. 

Таким образом, можно подвести итог вышеуказанным 
исследованиям. В целях создания необходимых условий для действий 
подразделений МВД России в условиях ЧС, возникших от применения 
оружия массового поражения, необходимо обеспечить контроль за 
наличием у них всех необходимых средств (по аналогии обеспечения 
подразделений МЧС России), созданные резервы должны использоваться 
ими только при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме 
этого, большое значение имеет качественная подготовка в системе 
профессиональной, служебной и физической подготовки ОВД, курсантов и 
слушателей как будущих руководителей в образовательных организациях 
МВД России. Каждый сотрудник ОВД обязан знать назначение, 
характеристики, общее устройство и основные правила применения 
средств индивидуальной защиты. Эти знания помогут им обеспечить 
личную безопасность при применении ОМП. 
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РОЛЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
На сегодняшний день, учитывая развитие физической культуры, 

следует отметить, что она воздействует и влияет на организм человека в 
целом, в частности и на развитие физических качеств сотрудника полиции. 
Существует большое множество видов спорта, среди которых можно 
выделить легкую атлетику. В целом, легкая атлетика – это один из 
основных видов спорта в системе физического воспитания. 

Легкая атлетика преподается еще со школьного возраста, 
распространена в дошкольных учреждениях, школах, а также в средних и 
высших учебных заведениях. Учитывая специфику возраста, все 
упражнения должны варьироваться, а также должна быть распределена 
нагрузка в ходьбе и беге, прыжках и метаниях. Такая вариативность 
зависит от возраста, пола и разной степени физической подготовки, а 
также уровня сил. 

Что касается места для выполнения упражнений, то это могут быть 
простейшие площадки, а также простая городская местность.  

Говоря о влиянии легкой атлетики на организм человека, следует 
сказать, что такие упражнения повышают деятельность всей системы 
организма, способствуют закалке организма, а также являются 
действенным способом для профилактики различных заболеваний. 

Распределяя уровень нагрузки физических упражнений, 
атлетические упражнения могут развивать физические качества 
спортсменов высокого уровня и класса, а также могут развивать 
подрастающее поколение, людей с ослабленным уровнем здоровья, людей 
пожилого возраста, также такие упражнения подходят для того, чтобы в 
реабилитационный период после каких-либо перенесенных травм и в 
целом для здорового уровня развития жизнедеятельности человеческого 
организма. 
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Говоря о дошкольном и школьном уровне легкой атлетики, стоит 
сказать, что развиваются необходимые физические качества, например, 
такие как, выносливость, ловкость, сила и многие другие. 

В средних и высших учебных заведениях такие качества также 
необходимы и формируются за счет упражнений легкой атлетики. 
Молодежь должна не только развивать такие качества, но и стремиться и 
хотеть развивать в себе вышеуказанные качества и способности.  

Следует отдельно сказать о высших учебных заведениях, поскольку 
в одних занятие физической культурой – это факультатив, а в других – это 
специализированный предмет, который необходим для выпуска 
специалистов в определенных областях.  

К таким следует отнести военнослужащих, сотрудников полиции, 
росгвардии, сотрудников безопасности и т. д.  Нормативы в таких отраслях 
достаточно высокие и требования к таким лицам в силу их 
профессиональной деятельности также завышены. Говоря о сотрудниках 
полиции, следует сказать, что их профессиональная деятельность требует 
развитой физической подготовки, в том числе и в отрасли легкой атлетики. 

Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 
позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически 
везде, и в сельской местности, и в городской.  

Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по 
различным параметрам: группы видов легкой атлетики, половой и 
возрастной признаки, места проведения. Упражнения легкой атлетики 
способны с разных сторон оказывать влияние на организм человека. 
Например, развиваются сила, скорость, выносливость, подвижность 
суставов, двигательные навыки, формируется волевая составляющая 
организма [2]. 

Такой набор качеств повышает функциональные способности 
организма, повышает работоспособность человека. Основу составляют 
пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, метания и многоборья. 

В системе образования МВД России разработана нормативно-
правовая база для регулирования физической подготовки, необходимой 
для развития необходимых профессиональных качеств сотрудника 
полиции. К такому НПА следует отнести Приказ МВД России от 1 июля 
2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» [1]. 

Данный НПА включает в себя задачи, цели и разделы, которые 
формируют физические качества. К задачам физической подготовки 
следует отнести, как развитие, так и поддержание необходимых важных 
профессиональных качеств, которые необходимы для профессии и 
выполнения оперативных задач сотрудниками полиции; формирование 
необходимых двигательных навыков и умений для того, чтобы эффективно 
и правомерно применять физическую силу и боевые приемы борьбы; 
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укрепление здоровья, а также его поддержание, а также сохранение 
необходимого уровня работоспособности, и повышение в организме 
устойчивости на воздействие неблагоприятных факторов служебной 
деятельности. 

Такой выбор задач, направленный на формирование здоровья и 
стрессоустойчивости, боевых приемов борьбы и общее физическое 
здоровье, обуславливает профессиональный необходимый уровень 
сотрудника полиции. 

Говоря о разделах Приказа №450, следует сказать о том, что в одном 
из разделов находится и атлетическая подготовка, которая необходима для 
развития воспитания смелости и решительности действий, для развития 
правильной осанки, ловкости, силы, выносливости и многих других 
качеств, необходимых для выполнения служебного долга. 

В этом же Приказе сформулированы места для выполнения 
атлетических упражнений, упражнения, которые развивают, необходимы и 
значимые качества. 

Сотрудник полиции, который качественно выполняет все 
необходимые нормативы, эффективно выполняет все служебные 
обязанности, служебный долг, а также имеет весь арсенал необходимых 
физических качеств, и навыки всех боевых приемов для отражения 
возможного нападения [2]. 

Подводя итог к статье, следует отметить, что физическая подготовка 
для сотрудника полиции – это важная составляющая, так как формирует 
все необходимые физиологические и психологические навыки, 
способствует развитию морально-волевых качеств, важна также для того, 
чтобы отражать возможное нападение на сотрудника полиции. 

Физическая подготовка и атлетическая подготовка формируется с 
ранних лет, с дошкольного возраста, в школьном возрасте, а также она 
проводится для лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. 

Атлетическая подготовка для сотрудника полиции играет важную 
роль в формировании выносливости, силы, воли, быстроты, ловкости и т. 
д.  Все это необходимо для развития профессиональных навыков и качеств 
в деятельности сотрудников полиции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД  
ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Ряд исследований, позволили выделить особенности «полицейской 

стрельбы», свойственные как для отечественной, так и зарубежной 
правоохранительной деятельности. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что для «полицейской 
стрельбы» характерны следующие условия: 

 стрельба на коротких дистанциях, редко превышающих 
расстояние в 25м; 

 огонь ведется в условиях ограниченной видимости, в сумерках 
или темное время суток; 

 в большинстве случаев оружие применяется на улицах городов 
и других населенных пунктов, где высока вероятность поражения 
посторонних граждан; 

 время на стрельбу резко ограничено, часто требуется 
действовать на опережение правонарушителей; 

 вести огонь приходится в движении и при наличии физической 
нагрузки; 

 стрелять приходится «инстинктивно», «навскидку», при 
отсутствии возможности для тщательного прицеливания. 

 в большинстве ситуаций самообороны и задержания 
правонарушителей стрельба ведется с одной руки. 

В этом отношении показателен прежний опыт американских 
полицейских, которые уже прошли через те же самые этапы осознания 
полной непригодности использования в огневой подготовке стрельбы в 
идеальных условиях по неподвижной цели. 

Не менее печальной представляются современная отечественная 
реальность, когда в вооруженных столкновениях погибает в 1,5–2 раза 
больше сотрудников органов внутренних дел, чем преступников. 
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Помимо перечисленных выше условий, применение оружия 
сопровождаются различными проявлениями стресса, такими как: 

неожиданность, шок, проявления паники (дрожание колен, рук, 
паралич); 

невозможность выполнения сложных движений; 
частичная глухота, вследствие «отключения» мозгом посторонних 

шумов, в результате чего сотрудник не слышит предупреждений своих 
коллег и посторонних лиц о грозящей опасности; 

«включение туннельного видения», когда воспринимаются только 
события, происходящие непосредственно перед сотрудником; 

повышается граница восприимчивости к боли, в результате чего 
сотрудником полиции может быть даже не замечено ранение. 

Таким образом, применение огнестрельного оружия осуществляется 
в экстремальных условиях. 

Основываясь на изложенных выше особенностях полицейской 
стрельбы, должен быть изменен подход к профессиональной подготовке 
сотрудников органов внутренних дел и огневой подготовке. 

Однако, закрепленные в нем обязательные упражнения, все же не в 
полной мере учитывают особенности «полицейской стрельбы», не 
отрабатывается ряд тактических вопросов применения оружия, в том числе 
в составе подразделения (группы). 

Ради справедливости, следует отметить, что на основании решений 
руководителей образовательных учреждений МВД России данным 
Наставлением утверждена возможность разрабатывать и применять иные, не 
указанные в Курсе стрельб упражнения. В настоящее время данная 
возможность реализуется в образовательных учреждениях путем оформления 
соответствующим локальным нормативным актам данной образовательной 
организации, что нельзя сказать о практических подразделениях органов 
внутренних дел, где она попросту не предусмотрена. В сегодняшние дни 
отработка на занятиях, не закрепленных в Курсе стрельб упражнений, скорее 
останется уделом преподавателей-одиночек, ратующих за совершенствование 
огневой выучки личного состава. Опыт общения автора с преподавательским 
составом кафедр огневой подготовки говорит о том, что в некоторых учебных 
заведениях такие попытки все же предпринимаются. 

Чаще всего при обучении можно увидеть следующую картину: в рамках 
административного законодательства изучаются вопросы, связанные с 
правовыми основаниями применения оружия, в ходе занятий по огневой 
подготовке отдельно отрабатываются «стандартные» упражнения (выполнение 
которых оценивается в ходе инспектирования – прим. авт.), на занятиях по 
тактико-специальной подготовке – топография и характеристики бронежилетов, 
на физической – загибы руки за спину, уголовном праве – понятия крайней 
необходимости и необходимой обороны. Все перечисленные вопросы являются 
для сотрудника полиции, безусловно, важными, однако, при подобном 
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построении процесса обучения в знаниях получаются существенные 
«пробелы», обусловленные, в том числе и отсутствием синтеза полученных 
знаний, формирования необходимых навыков. 

Ведь от полицейского требуется не просто уметь стрелять, когда это 
необходимо, но и выбирать тактически правильное решение, использовать 
укрытия, перемещаться, менять положения для стрельбы, постоянно 
контролировать ситуацию. Нужно знать, как вести огонь по транспортному 
средству, приближающемуся или удаляющемуся от него, наконец, как стрелять 
по скрывающемуся от него преступнику. 

Еще одним «камнем преткновения» на пути применения огнестрельного 
оружия выступают вопросы, лежащие в сфере действия права. Учитывая все 
нелегкие, экстремальные условия деятельности полицейского, от него часто 
требуется за какие-то доли секунды оценить ситуацию с точки зрения 
законодательства и принять правильное решение. Другими словами, 
промедление может привести к тяжким последствиям, а неправомерное 
применение – в тюрьму. Поэтому мало усвоить текст закона РФ «О полиции», 
необходимо еще понимать его смысл, и к тому же – уметь применять 
полученные знания в конкретных ситуациях. Порой и решение задач на 
практических занятиях является недостаточным, оно должно быть обязательно 
объединено именно с практическим выполнением требуемых от обучаемого 
действий.  

Кроме того, результаты опросов показывают, что произвести выстрел в 
человека психологически тяжело, не все могут на это решиться. Ряд 
сотрудников, ранее применявших огнестрельное оружие, заявили, что в 
будущем они от этого воздержаться, поскольку знают, что за произведенными 
выстрелами последует продолжительное разбирательство, которое может 
закончиться не в их пользу. Ведь, зачастую результат применения, написанного 
одинаково для всех закона может существенно отличаться в зависимости от 
правосознания лица, в чьих руках находится дело. В тексте закона не удается 
полностью избежать оценочных формулировок. Можно сколько угодно 
рассуждать о правомерности применения огнестрельного оружия, сидя в 
теплом кабинете и рассматривая представленные на рассмотрение материалы. 
Поэтому, все еще имеют место случаи отказа от применения огнестрельного 
оружия даже в тех ситуациях, когда жизни и здоровью сотрудника угрожает 
опасность, либо похищается находящийся при нем табельный пистолет. 

Отчасти, решить обозначенные в данной работе вопросы, призвано 
модульное обучение, когда обучаемым, в комплексе, в ходе практических 
занятий на примере вводных ситуаций, как и в реальной жизни, решается 
совокупность задач: тактических, правовых, выполнение действий, 
связанных с физической нагрузкой, поражением цели из табельного 
оружия. Использование профессиональных модулей предусмотрено и 
рядом примерных программ, утвержденных ДГСК МВД России. Однако 
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для такого вида занятий требуется существенное усовершенствование 
учебно-материальной базы и значительные финансовые затраты.  

Этот вопрос, конечно же, будет решаться. Но уже на данном этапе 
необходимо уяснить, что стрельба из неподвижного положения в 
тепличных условиях по неподвижной цели, резкого ограничения времени 
на производство выстрелов не отвечает требованиям огневой подготовки. 
Стрельба по грудной фигуре в область расположения жизненно важных 
органов в большей степени подходит к ситуации самообороны и 
совершенно не годиться для задержания скрывающегося преступника, 
когда нужно стремиться к минимизации причиняемого вреда. В процессе 
обучения следует уделять значительно большее внимание отработке 
типовых ситуаций (тактика задержания под угрозой огнестрельного 
оружия, проверки документов, досмотра транспорта и т. д. ), вводить 
элементы стрельбы с перемещениями, из-за укрытия, использовать другие 
мишени. Многие из указанных задач можно решить и без существенных 
материальных затрат. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МВД РОССИИ 
 
Одним из важнейших направлений профессионального обучения 

курсантов системы МВД России является огневая подготовка. В настоящее 
время предъявляются высокие требования к подготовке будущих 
специалистов. В ходе освоения учебной дисциплины «Огневая 
подготовка» обучающиеся приобретают знания, необходимые для 
дальнейшего правильного применения огнестрельного оружия в 
соответствии с законодательством РФ, а также формируют и 
совершенствуют навык профессионального владения огнестрельным 
оружием. Всё это в дальнейшем будет способствовать эффективному 
выполнению стоящих перед ними служебных задач в тех случаях, когда 
возникает опасность для жизни или здоровья сотрудника полиции.  

Мы живём в 21 веке – веке информационных технологий. Научно-
технический прогресс серьезно меняет нашу жизнь, оказывает влияние на 
все сферы нашей жизнедеятельности, тем самым предоставляя нам новые 
возможности. Совершенно очевидно, что современная технология 
обучения огневой подготовке курсантов образовательной организации 
МВД России претерпевает определённые изменения. Это прежде всего 
связано с возможностями применения инновационных технологий. 

В настоящее время наряду с традиционными средствами обучения 
активно применяются инновационные технологии, а именно создаваемые 
на их основе тренажерные и имитационные средства. В рамках данной 
статьи хотелось бы обратить внимание на стрелковые тренажеры. Данные 
электронные технические средства способствуют повышению уровня 
профессиональной подготовке будущих сотрудников полиции.  

Рассмотрим основные задачи дисциплины «Огневая подготовка» и 
проанализируем возможности применения стрелковых тренажёров в 
процессе обучения.  
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Итак, в ходе изучения данной дисциплины курсанты должны: 
1. Освоить теоретический раздел рассматриваемой учебной 

дисциплины;  
2. Отработать нормативы по огневой подготовке, предусмотренные 

Наставлением по организации огневой подготовки в органах внутренних 
дел РФ;  

3. Сформировать навык и совершенствовать технику владения 
огнестрельным оружием; 

4. Развить активность и самостоятельность в решении задач в ходе 
проведения занятий по огневой подготовке; 

5. Воспитать необходимые для дальнейшего выполнения служебных 
задач морально-психологические качества.  

Необходимо отметить, что после изучения теоретической части, 
рассматриваемой нами дисциплины, а также отработки нормативов, перед 
курсантами стоит задача- научиться владеть огнестрельным оружием. Этот 
процесс сопровождается определёнными трудностями: страх за промахи и 
снижение оценок, а также неуверенность в качестве своей подготовки. 
Следует обратить внимание и на такой фактор, как физические явления, а 
именно шумовой эффект от звука выстрела, действие силы отдачи. На 
рассматриваемой нами стадии обучения курсанты учатся контролировать 
свое нервно-психическое состояние, преодолевая страх, тревогу, сомнения, 
что способствует формированию морально-психологической устойчивости.  

На наш взгляд, более успешно преодолеть указанные выше факторы, 
а также качественно и в минимальный срок освоить технику быстрого 
приведения оружия к бою и осуществлении первого выстрела, 
непосредственного выполнения упражнений по огневой подготовке 
поможет внедрение в процесс обучения интерактивных лазерных тиров.  

Мы убеждены, что применение современных технических средств в 
процесс подготовки будущих сотрудников полиции позволит повысить 
педагогическую ценность самого обучения, изменяя его структуру в 
соответствии с реалиями современного мира.  

Итак, отметим основные преимущества тренажерных комплексов и 
интерактивных лазерных тиров:  

безопасность в обращении. Это связано с тем, что в процессе работы 
с указанными нами инновационными средствами не требуется 
использование боевого оружия и боеприпасов. Данный аспект является 
довольно важным, поскольку на первоначальном этапе у курсантов еще не 
совсем сформирован навык безопасного обращения с оружием;  

наглядность и возможность анализа результатов стрельбы. 
Безусловно, основное преимущество данных средств заключается в том, 
что они позволяют выводить на экран действия обучающего. Это 
позволяет преподавателям контролировать весь этап стрельбы, проверять 
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правильность, осуществлять разбор допущенных курсантами ошибок, 
давать рекомендации по их устранению;  

возможность экономии боеприпасов. Ранее уже отмечалось, что 
работа с современными техническими средствами не требует 
использование боеприпасов, а это в свою очередь обеспечивает их 
экономию; 

возможность разнообразия занятий, поскольку современные 
тенденции диктуют новые правила. Люди, родившиеся в XXI веке, уже не 
представляют свою жизнь без средств научно-технического прогресса, 
поэтому применение инновационных средств в процессе обучения 
повышает заинтересованность и активность курсантов.  

На наш взгляд, использование интерактивных тренажёров особенно 
актуально на первоначальном этапе обучения, то есть когда контакт с 
огнестрельным оружием еще не состоялся. Очевиден тот факт, что 
отсутствие громкого выстрела, силы отдачи помогает курсантам на 
начальной стадии работы с оружием быстрее научиться производить 
первый выстрел, освоить технику плавного спуска курка, тем самым 
формируя базовые навыки стрельбы.  

Совершенно очевиден тот факт, что внедрение современных 
технических средств в процесс обучения окажет только положительный 
эффект, способствуя повышению качества профессиональной подготовки 
будущих сотрудников полиции.  

Во многих образовательных учреждениях системы МВД во время 
проведения занятий по дисциплине «Огневая подготовка» активно 
используются рассматриваемые нами инновационные средства.  

К примеру, в Орловском юридическом институте МВД России им. 
В.В. Лукьянова в процессе освоения рассматриваемой нами дисциплины 
применяются технические возможности интерактивных лазерных тиров 
«Рубин» и «Витязь». Хотелось бы отметить заслуги преподавателей 
данного ВУЗа, которые разработали специальные упражнения для 
повышения эффективности огневой подготовки будущих специалистов. 
Так, курсанты выполняют упражнения по стрельбе из салона движущегося 
упражнения с использованием ИЛТ «Витязь» и макета транспортного 
средства «Оперативник-1». Данное упражнение предполагает ведение из 
салона движущегося автомобиля (тренажёр обеспечивает имитацию 
движения) скоростной стрельбы с расстояния 10 м. на поражение колеса 
автомобиля преступника как цели. В 2019 г. Учебно-тренажерный 
комплекс «Стрельба из салона транспортного средства» был представлен в 
составе экспозиции инновационных технологий образования в рамках 
Московского международного салона образования.  

Так, в Барнаульском юридическом институте МВД России в 
образовательном процессе интенсивно применяются оптико-электронные 
тренажёры «Скатт» и «Рубин». Хотелось бы обратить внимание на 
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созданный в данном учреждении боевой интерактивный тир «Arcada», 
который предоставляет следующие возможности: использование 
видеосюжетов, в условиях которых обучающиеся должны принимать 
решения о целесообразности применения огнестрельного оружия, а также 
по окончанию сюжетной лини проанализировать результаты стрельбы.  

В рамках данной статьи не представляется возможным 
проанализировать внедрение инновационных средств во всех 
образовательных учреждениях системы МВД России, поэтому мы 
ограничились лишь вышеуказанными.  

Хотелось бы подчеркнуть, что ранее упомянутые нами современные 
средства обучения предоставляют широкие возможности моделирования 
всевозможных ситуаций, с которыми могут столкнуться будущие 
полицейские при выполнении служебных и профессиональных задач. 
Преподаватели могут задавать конкретные условия выполнения 
упражнений: вид, цель, дальность до цели, различное движение целей, 
скорость, метеорологические условия и т. п. Отработка упражнений в 
интерактивных тирах предоставляет возможность многократно повторять 
действия, отрабатывать их до автоматизма, что приведёт к их закреплению 
в мышечной памяти курсанта.  

Следует отметить, что результаты стрельбы на тренажёрах, в 
большинстве случаев, оказываются лучше, чем на полигоне. Это вполне 
объяснимо, поскольку, как мы уже подчеркивали ранее, при выполнении 
упражнений в интерактивных тирах, звук от выстрела отсутствует, тем 
самым чувство страха значительно притупляется, то есть, иными словами, 
данный процесс характеризуется минимизацией психологических 
факторов воздействия.  

Мы убеждены, что применение указанных ранее инновационных 
средств в процессе обучения окажет неоценимую помощь в процесс 
подготовки будущих специалистов, поскольку их использование на 
первоначальном этапе обучения позволит курсантам быстрее 
сформировать морально-психологическую устойчивость, освоить технику 
правильного прицеливания и плавного спуска курса оружия, сформировать 
навык стрельбы из оружия, а также в дальнейшем совершенствовать 
технику стрельбы, а том числе и в условиях изменяющейся обстановки.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к 
выводу о том, что в настоящее время предъявляются высокие требования к 
подготовке будущих сотрудников системы МВД России. Современные 
реалии службы российских полицейских требуют от них высокой 
компетентности, знаний основ права, а также физической и огневой 
подготовленности, поскольку им зачастую приходится сталкиваться с 
ситуациями, угрожающими жизни или здоровья, где требуется применение 
огнестрельного оружия. Это и вызывает факт повышения качества 
обучения курсантов системы МВД России. В настоящее время 
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применяемые средства обучения уже не столь эффективны, поэтому 
возникает необходимость внедрения в процесс обучения огневой 
подготовке средств научно-технического прогресса. В рассматриваемой 
нами статье указаны виды интерактивных средств, применяемых в 
некоторых образовательных учреждениях системы МВД России, а также 
проанализированы возможность их использования и результативность. Мы 
подчеркиваем, что интерактивные боевые тиры хоть и не являются 
единственным техническим средством, применяемым в учебном процессе 
огневой подготовке, однако они занимают среди них особое место, являясь 
частью технологии обучения. Преподавателям необходимо понимать всю 
совокупность возможностей, предоставляемых рассматриваемыми нами 
средствами, при этом рационально подходить к выбору методики обучения 
курсантов, используя при этом широкий спектр инновационных 
технологий.  
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ОБУЧЕНИЕ СКОРОСТРЕЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА  

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
Аннотация: в статье представлены вопросы практической 

подготовки работников правоохранительных органов в части уверенного и 
безопасного обращения с огнестрельным оружием во время служебной 
деятельности, рассмотрена методика обучения скорострельной стрельбе из 
табельного оружия. Учитывая постоянное повышение требований к 
профессиональному мастерству будущих защитников правопорядка, 
целью этой публикации является изучение современных форм, приемов, 
новейших рекомендаций по организации скорострельной стрельбы из 
пистолета в процессе проведения практических занятий по дисциплине 
«Огневая подготовка» и в результате будет способствовать максимальному 
приближению учебного процесса к необходимым требованиям, которые 
представлены для сотрудника полиции в наше время. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, огнестрельное 
оружие, огневая подготовка, практическое обучение скорострельной 
стрельбе, стрелковые тренировки, методики обучения скорострельной 
стрельбе, формирование навыков. 

Работа правоохранителя носит специфический характер, а потому 
полицейские должны постоянно повышать уровень своего мастерства, 
чтобы достойно отвечать всем вызовам, которые возникают перед ними в 
процессе служебной деятельности, и всегда быть на шаг впереди 
правонарушителей. 

Для выполнения возложенных на полицию обязанностей по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов 
общества и государства от противоправных посягательств Федеральный 
закон «О полиции» наделил сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации широкими правами по применению различных мер 
государственного принуждения, физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 
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Поэтому полученные в процессе изучения дисциплины «Огневая 
подготовка» знания и умения имеют значительное прикладное значение в 
деятельности подразделений полиции, а именно при решении задач, 
связанных с использованием и применением огнестрельного оружия, в 
числе которых задержание преступников и правонарушителей, охрана 
общественного порядка, любой огневой контакт, вызванный служебной 
необходимостью. 

Данная сфера общественных отношений также регулируется 
нормами Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Наставлением 
по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденным приказом МВД России от 23.11.2017 № 880, 
Порядком организации подготовки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом 
МВД России от 05.05.2018 № 275 и др. 

Гарантом жизни и здоровья полицейского в случае огневого контакта 
с преступником являются быстрые действия, связанные с применением 
огнестрельного оружия. Незнание или недостаточное владение оружием 
может привести не только к неэффективным действиям сотрудников 
подразделений полиции в тех или иных ситуациях, но и к гибели и 
ранениям полицейских и посторонних граждан. 

С момента своего изобретения самым доступным и действенным 
индивидуальным огневым средством, которое применяется как для 
самообороны, так и для поражения цели на небольших расстояниях, 
является пистолет. Оружие – это всегда объект смертельной угрозы для 
жизни и здоровья человека. Только неукоснительное следование 
инструкциям по правильному обращению с огнестрельным оружием даст 
возможность в совершенстве овладеть пистолетом и научиться мастерски 
из него стрелять. 

Огневая подготовка полицейского включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на изучение основ стрельбы из 
огнестрельного оружия, правомерного его применения и 
совершенствование навыков безопасного обращения с ним, скоростной и 
меткой стрельбы по неподвижным и подвижным целям, из разных 
положений, в ограниченное время, в движении и т. д. 

Поначалу любая стрельба из пистолета представляется довольно 
несложной и понятной, однако, для приобретения необходимых навыков и 
овладения искусством скорострельной стрельбы понадобится 
определенный период времени, учебные пособия и помощь наставника. 

Стрельба из пистолета требует от полицейского умения вести огонь 
по целям, которые неожиданно появляются и двигаются, с переносом огня, 
днем и ночью, с максимально возможной скорострельностью. Именно по 
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этой причине сотрудников органов внутренних дел важно обучать помимо 
меткой стрельбы, правильному ношению оружия, удобному для резкого 
выхватывания, также скоростному прицеливанию и навыку быстрой 
стрельбы. 

Скорость стрельбы прямо пропорциональна технике стрельбы и 
опыту стрелка. Овладение огневой подготовкой предусматривает 
вооружение специальными теоретическими знаниями и формирование 
специальных умений и навыков, среди которых: 

устранение задержек при стрельбе; 
умелое и безопасное обращение с огнестрельным оружием; 
скоростное извлечение пистолета из кобуры и приведение его в 

боевую готовность; 
правильное удержание огнестрельного оружия; 
выполнение приемов скоростной стрельбы в разных условиях, из 

разных положений. 
В обстановке непосредственной близости к злоумышленнику, 

стрельба требует не только быстрой реакции, но и навыка прецизионной 
техники скоростной стрельбы, а также владения различными тактическими 
приемами ухода с линии огня.  

Анализ огневых контактов, которые возникают в процессе 
специальных оперативных мероприятий, указывает, что расстояние, на 
котором противники вступают в огневое взаимодействие, в основном, не 
превышает десяти метров. В таких случаях на первое место выдвигаются 
такие показатели, как скорость выполнения первого выстрела, скорость 
перемещений (уход с линии огня правонарушителя), недопущение 
возможности ведения противником прицельного огня в ответ. 

Одной из отличительных особенностей методики скорострельной 
стрельбы представляется прицеливание посредством обоих глаз. Данный 
факт определен тем, что при стрельбе с небольших дистанций необходимо 
безостановочно осуществлять контроль за окружающей обстановкой с 
помощью периферического зрения, что поможет улавливать менее 
значимые в данный момент предметы. А при одном закрытом глазе 
значительно уменьшается зона обзора, что затрудняет контролировать 
ситуацию. 

 Перенос огня при стрельбе осуществляется за счет поворота 
корпуса, без изменения положения рук. Временной интервал между 
каждым выстрелом должен быть минимальным, что достигается за счет 
постоянного предварительного выдавливания стрелком большего хода 
спускового крючка. Техника скоростной стрельбы из пистолета требует 
выполнения выстрела с дистанции 7–10 метров с предварительным 
извлечением оружия из кобуры, снятием с предохранителя, досыланием 
патрона в патронник, наведением оружия, нажатием на спусковой крючок 
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и, возможно, последующей заменой магазина и сменой положения для 
стрельбы. 

Скоростная стрельба из пистолета обусловлена не только мышечной 
памятью, которая непосредственно обеспечивает мгновенный нажим на 
спусковой крючок, но и четко отработанными движениями по извлечению 
оружия и его быстрой перезарядки. 

Для повышения вероятности выживания стрелка особое значение 
приобретает система перемещений, отходов и разворотов. В процессе 
выполнения различного рода перемещений, отходов с линии огня и 
разворотов, которые предусмотрены техникой скоростной стрельбы, 
сотрудник принимает самые различные позиции: стоя, с колена или с 
коленей, лежа на животе, на боку, на спине и т. п. Перенос огня во время 
стрельбы осуществляется путем поворота корпуса, не допуская смены 
положения рук. 

Передвижение в глубину и по фронту производится приставными 
или перекрестными шагами с наибольшей частотой. Необходимо 
добиваться, чтобы таз стрелка при перемещении по возможности 
находился на прежнем уровне, что предотвращает вибрацию оружия и 
позитивно влияет на меткость выстрела. При огневом контакте с 
несколькими злоумышленниками на коротких расстояниях после двойного 
выстрела осуществляется отход с линии огня не менее чем на 1 м в 
сторону (справа или слева – лучше всего в сторону «сильной» руки 
противника) с изменением уровня стрельбы. 

В обстановке, когда противник располагается позади, используется 
техника стрельбы с разворота. Вначале производится одиночный выстрел в 
сторону предполагаемого местоположения противника, а после 
установления визуального контакта с целью выполняется прицельная 
стрельба. 

В процессе проведения занятий до машинальности прорабатывается 
выполнение команд, тренируются отработанные вариации перекладывания 
оружия из одной руки в другую. Перезарядка пистолета и другие 
махинации выполняются в комплексе с другими действиями стрелка. При 
извлечении оружия или в момент прекращения стрельбы для дальнейшей 
перезарядки сотруднику необходимо удалиться из зоны обстрела, тем 
самым создав противнику трудности с прицеливанием. 

Именно полицейский в глазах большинства граждан является 
«лицом государства». А потому от того, каким будет уровень 
профессиональной компетенции работника полиции, зависит и уровень 
безопасности в обществе, а отсюда – и уровень доверия как к полиции в 
частности, так и к государству в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Согласно закону о полиции сотрудник полиции обязан проходить 

специальную подготовку, а также периодическую проверку на 
профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Программу и форму обучения определяет МВД России [1]. 

В последнее время, важным направлением современного 
образовательного процесса становится – дистанционное обучение.  
В настоящее время оно внедряется повсеместно, в том числе в 
университетах МВД России. 

Нельзя не отметить положительные стороны подобного 
нововведения, дистанционное обучение позволяет нивелировать разницу в 
уровне подготовки пришедших на обучение слушателей и курсантов, так 
как в процессе обучения значительная часть программы осваивается 
самостоятельно, и слушатель склонный к более быстрому усвоению 
материала может тратить на обучение меньше времени и сил в то время 
как другой слушатель обладающий не такими выдающимися 
способностями, освоит тот же материал затратив чуть больше сил и 
личного времени, причем какой именно отрезок времени (время суток) он 
потратит на обучение он тоже может выбрать самостоятельно. Подобная 
гибкость создает значительно больший комфорт в учебном процессе как 
для слушателя и курсанта, так и для преподавателя. Очевидным 
преимуществом подобного обучения для иногородних слушателей 
факультетов профессиональной подготовки ВУЗов МВД России является и 
то, что обучение можно проходить, не отрываясь от семьи в своем родном 
населенном пункте, совмещая обучение с несением службы. Подобный 
подход очевидно выгоден и государству в процессе подобного обучения 
нет необходимости отправлять слушателя в командировку и 
соответственно оплачивать командировочные расходы, проживание и 
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питание слушателя, очевидным плюсом для государства в целом и 
руководства подразделения направившего слушателя на дистанционное 
обучение, является и возможность привлекать этого слушателя в 
свободное от обучения время, к несению службы. В условиях корона-
вирусной инфекции, да и вообще любой инфекции в том числе и сезонного 
гриппа, подобный формат обучения позволяет избежать распространения 
заболевания среди слушателей. Возможность не привлекать к занятиям 
преподавателей ВУЗа, заменив классическое лекционное занятие на 
готовые видео лекции. Или объединить сразу несколько взводов 
слушателей факультетов профессиональной подготовки в единую веб-
конференцию в формате BigBlueButton. 

К сожалению, несмотря на очевидные плюсы, подобная форма 
обучения имеет и большое количество недостатков. В первую очередь 
общих для всех дисциплин, таких как: невозможность реализации 
воспитательного процесса, так как общение между обучаемыми и 
обучающими затруднено и не способствует проявлению эмоциональной 
окраски, сложности в объективной оценке знаний, связанные с 
невозможностью контроля в процессе проведения зачетов и экзаменов по 
дисциплинам, за использованием слушателем дополнительных источников 
информации, так же для сохранения эффективности педагогического 
процесса в дистанционном формате необходима высокая личная 
мотивация к образовательному процессу самого обучаемого и внутренняя 
самодисциплина, при отсутствии которой эффективность дистанционного 
обучения будет очень низкой, и вместе с уже упомянутой невозможностью 
эффективного контроля полученных знаний в процессе проведения зачетов 
и экзаменов, мы можем получить плохо обученного и подготовленного 
сотрудника полиции. 

Отдельно стоит рассмотреть недостатки дистанционного обучения 
при обучении слушателя или курсанта ВУЗов МВД РФ на кафедрах 
практических дисциплин, таких как кафедра огневой подготовки, кафедра 
физической подготовки, кафедра тактика-специальной подготовки. 
Конечной целью обучения на данных кафедрах является формирование у 
слушателя или курсанта тех или иных навыков. Навык это – способность к 
выполнению действия в автоматическом режиме без привлечения 
сознания. Ценность навыка заключается в том, что он освобождает 
сознание человека от черновой работы, связанной с необходимостью 
обдумывания двигательных элементов действия, так как он позволяет 
автоматизировано, машинально без привлечения сознания, выполнять 
отработанные действия. Например, извлекать оружие из кобуры и 
приводить его в боеготовность, что позволяет концентрировать внимание 
на чем-то другом, не менее важном. Формирование правильного навыка 
требует многократного повторения какого-либо действия, например, 
обработки спускового крючка или быстрого извлечения оружия из кобуры, 
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обязательным условием является выполнение действий верно и 
однообразно, что сложно реализуемо, к примеру, при разучивании боевых 
приемов борьбы, некому будет оценить с различных ракурсов, даже 
верность выполняемых движений, а не то что их однообразное, верное, 
многократное повторение [2]. Сложность будет создавать и отсутствие 
партнера. Так же нет возможности отработать коллективные навыки, 
работы со щитами, противодействия толпе при массовых беспорядках, так 
как слушатели находятся в различных локациях, а не вместе, из-за чего не 
могут не могут отработать слаженность и синхронность, почувствовать 
плечо товарища, не говоря уже о том, что у них нет при себе необходимого 
оборудования и инвентаря [3]. Еще хуже обстоит дело с огневой 
подготовкой, тут помимо отсутствия возможности контроля за 
правильностью формирования навыка, у слушателей отсутствует сама 
возможность его формирования, так как сотрудникам, не прошедшим 
первоначальную подготовку согласно закону о полиции нельзя выдать 
оружие. То есть слушатель может только ознакомится с теоретической 
частью дисциплины связанной, с материальной частью оружия, тактико-
техническими характеристиками оружия стоящего на вооружении МВД 
России, с взаимодействием частей и механизмов оружия, правилами учета 
хранения боеприпасов и оружия, мерами безопасности при обращении с 
ним, понятием прицельного выстрела и элементами его производства [4]. 
Однако основной цели формирования устойчивого навыка производства 
выстрела, практического опыта обращения с оружием: умения быстро его 
извлекать в стрессовой ситуации, приводить в готовность, стрелять, 
грамотно разряжать пистолет или пистолет-пулемет, снарядить магазин, 
все эти жизненно необходимые для сотрудника полиции навыки 
невозможно отработать в дистанционном формате обучения. Не секрет что 
работа с заряженным боевым оружием, да еще и в реальных условиях, 
когда существует вероятность его применения, вгоняет человека в 
состояние стресса [5]. В подобной ситуации в результате нервного 
перевозбуждения зависимости от склада характера, может наблюдаться 
заторможенность реакций, и единственно эффективными будут действия, 
отработанные до навыка закрепленные на рефлекторном уровне [6]. 
Сотрудник полиции прошедший очное обучения на циклах 
профессиональной подготовки в качестве слушателя или курсанта, сможет 
эффективно выполнить необходимые действия, в то время как слушатель 
прошедший подобное обучение дистанционно, будет только знать, как 
выполнить действия, но будет не в состоянии их реализовать [7].  

Можно сделать вывод что, при дистанционном формате обучения 
несмотря на очевидные плюсы подобного обучения, МВД не получает 
сотрудника полиции с навыками необходимым для действий в условиях, 
связанных с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПРИ БЕСКОНТАКТНОМ СПОСОБЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЛПУ  

В ХОДЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
 

В данной статье раскрывается понятие и сущность бесконтактных 
способов воздействия на толпу, а также приводится анализ преимуществ и 
недостатков данного силового способа пресечения бесчинств толпы. 

В современном мире достаточно часто допускаются посягательства 
на общественную безопасность, связанные с насилием, погромами, 
уничтожением имущества, а также с применением оружия, взрывчатых 
веществ и с оказанием сопротивления сотрудникам правоохранительных 
органов и органов власти. Подобные деяния в Российском 
законодательстве квалифицируются как массовые беспорядки. 

Наиболее часто массовые беспорядки возникают в ходе проведения 
каких-либо массовых мероприятий. В свою очередь формальный подход к 
организации охраны общественного порядка при проведении 
мероприятий, связанных с большим скоплением людей (массовых 
мероприятий), может явиться предпосылкой для возникновения групповых 
нарушений общественного порядка и затем, при непринятии 
соответствующих мер оперативного реагирования, перерасти в наиболее 
масштабные противоправные деяния, посягающие на общественную 
безопасность, в том числе в массовые беспорядки. 

Необходимо постоянно поддерживать готовность сотрудников 
полиции к действиям по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка, либо массовых беспорядков, совершаемых 
бесчинствующей толпой. 

В настоящее время в условиях демократии достаточно часто 
реализация конституционных прав и свобод граждан в значительной мере 
связана с их активным участием в различных массовых мероприятиях 
(политической, религиозной, культурно-спортивной направленности). 
Общественно-политическая обстановка в стране характеризуется 
достаточно высокой степенью активности населения, в связи с чем на 
территории Российской Федерации в большом количестве проходят 
публичные массовые мероприятия, в том числе и протестные. 

Так, по данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 2021 
году на территории Краснодарского края проведено 3766 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие более 941 тысяча человек, в том 
числе: публичных мероприятий – 152, из них протестных – 134, культурно-
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зрелищных и религиозных – 1858, спортивных – 1532. На охрану 
общественного порядка задействовалось 25459 сотрудников полиции. 
Только в период с 1 июня по 5 августа 2021 года на территории 
Краснодарского края состоялось 69 публичных мероприятий, 
преимущественно в форме пикетирования [7, ст. 1]. 

Надо отметить, что массовые беспорядки имеют очень высокую 
степень общественной опасности, так как сопряжены с применением 
насилия, причинением большого материального ущерба, влекут 
дестабилизацию обстановки в регионе, дезорганизуют работу 
предприятий, организаций, транспорта. От грамотных действий 
сотрудников полиции в значительной степени зависит качество и скорость 
локализации противоправной деятельности бесчинствующей толпы и 
насколько тяжелыми будут последствия указанных противоправных 
действий. 

В целях эффективного воздействия на участников беспорядков 
сотрудникам полиции в зависимости от складывающейся обстановки 
необходимо определить основные способы и приемы осуществления 
мероприятий по ликвидации массовых беспорядков. 

Анализ практической деятельности органов внутренних дел РФ 
свидетельствует о том, что существует два основных способа воздействия 
на толпу: бесконтактный и контактный. 

Если говорить о контактном способе воздействия на толпу, то суть 
его состоит в физическом воздействии сотрудников полиции и 
сотрудников спецподразделений Росгвардии на правонарушителей. 
Используются такие тактические приемы, как вытеснение толпы, либо 
рассечение толпы на более мелкие части с последующим вытеснением из 
района проведения операции и рассредоточением, а также изъятие из 
толпы зачинщиков и более активных участников. Выполнение таких 
мероприятий предполагает привлечение большого количества сил и 
средств (функциональные группы оцепления, блокирования, 
рассредоточения, разграждения, изъятия и др.). При реализации 
мероприятий по воздействию на толпу контактным способом возможны 
потери среди личного состава, высока степень травматизма, как 
сотрудников правоохранительных органов, так участников бесчинств. 
Достаточно сказать только о том, что применение такого универсального 
спецсредства активной обороны как палки специальные (резиновые и 
полимерные) может стать причиной переломов рёбер и костей 
конечностей, повреждений черепа, сотрясения мозга, потери глаз, 
разрывов внутренних органов и кровоизлияний.  

Бесконтактный способ предполагает воздействие сил правопорядка 
на толпу на расстоянии, посредством использования специальных 
технических и иных предусмотренных законом средств. 
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Например, это может быть установка на пути продвижения толпы к 
рубежу оцепления средств принудительной остановки транспорта, таких 
как «Диана», «Еж-М», либо средств для остановки людей «Спираль», 
«Жидкое мыло» и др. Также возможно создание перед толпой рубежа 
газовых, водных и других преград и препятствий посредством 
использования таких специальных средств, как световые и акустические 
специальные средства (ручные гранаты «Заря», «Факел», «Пламя-М»,  
РГК-60СЗ, светозвуковые выстрелы к гранатомётам и специальным 
установкам), карабины КС-23 для отстрела газовых гранат и резиновых 
пуль различного спектра действия, водометные специальные автомобили 
«Лавина», «Гидромиль». Для укрепления рубежей блокирования могут 
использоваться спецавтомобили, бронетранспортеры и другая боевая 
техника. Кроме перечисленных специальных средств также можно 
применить такой тактический прием как демонстративное 
документирование активных действий участников беспорядков (фото, 
видеосъемка), что всегда действует отрезвляюще на нарушителей 
правопорядка. 

Здесь следует сказать, что слабой стороной бесконтактного способа 
воздействия на толпу является то, что, как правило, его применение 
возможно лишь в отношении движущейся толпы и лишь в том случае, 
когда заранее известно направление ее движения [4, ст. 48]. 

Кроме того, использование бесконтактного способа на толпу 
напрямую зависит от степени оснащенности органа внутренних дел, то 
есть от наличия достаточного количества техники и специальных средств.  

Помимо этого, право на применение ряда специальных средств 
(световые и акустические специальные средства) имеют лишь сотрудники 
полиции, прошедшие подготовку в образовательном учреждении системы 
МВД России по соответствующей программе специального 
профессионального обучения и получившие допуск к работе с ними. 
Указанный допуск сотрудникам полиции необходимо подтверждать не 
менее одного раза в два года. 

При использовании специальных средств, необходимо строго 
выполнять требования по соблюдению минимального безопасного 
расстояния. Спецсредства аэрозольного типа, содержащие раздражающие 
компоненты, запрещается распылять ближе 1 метра от правонарушителя. 
У гранат взрывного типа («Дрейф», «Дрейф-2», «Кроль») безопасное 
расстояние от точки срабатывания изделия до человека не менее 2 метров. 
Газовые гранаты «Дрейф», «Дрейф-2», «Кроль», «Дрофа-ПМ», «Гвоздь», 
РГК-60РД можно применять только на открытой местности.  

К преимуществам данного силового способа воздействия на толпу 
(бесконтактного) можно отнести тот факт, что конечный результат 
(прекращение массовых беспорядков) достигается с наименьшими 
потерями гражданского населения и сил правопорядка. Если при 



338 

контактных способах неминуема рукопашная схватка, что зачастую 
приводит к возрастанию агрессивности толпы, к многочисленным 
телесным повреждениям, то неконтактные способы по сути бескровны [5, 
ст. 36].  

Кроме этого, при бесконтактном способе воздействия, применяемые 
силами правопорядка специальные средства, помогают в кратчайшие 
сроки умерить пыл разъяренной толпы, уменьшить ее агрессивный 
настрой и отказаться от продолжения противоправного поведения. 
Соответственно цели проводимой специальной операции достигаются в 
кратчайшие сроки, что в свою очередь уменьшает негативные последствия 
указанных противоправных действий и снижает риск дестабилизации 
общей криминогенной обстановки в населенном пункте или регионе. 

Но в любом случае, в зависимости от складывающейся обстановки, 
характера и масштабов массовых беспорядков, ну и от технических 
возможностей сил правопорядка, необходимо избрать наиболее 
рациональный, эффективный и целесообразный способ действий. 
Вероятно, целесообразно будет использовать комбинацию приемов и 
способов [6, ст. 602]. 

Эффективная деятельность правоохранительных органов по 
предупреждению и пресечению массовых беспорядков и групповых 
нарушений общественного порядка зависит от точности определения их 
причин и условий возникновения, а также от грамотного подхода к 
обеспечению охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения указанных мероприятий.  

Организация надлежащего общественного порядка и безопасности 
при проведении массовых мероприятий - это комплексная задача, решение 
которой во многом зависит от четко продуманных, скоординированных 
действий государственных органов, общественных организаций, граждан, 
которые в пределах своей компетенции несут ответственность за создание 
соответствующих условий для успешного проведения массового 
мероприятия. Лишь объединение и согласование их усилий позволит 
рационально распределить силы и средства, будет способствовать 
успешному решению определенных задач. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА УМЕНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  
ОТРАЖАТЬ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ 

 
Поступая на службу в ОВД, каждый сотрудник получает права и 

обязанности, важным из которых является право на ношение и хранение 
огнестрельного оружия, влекущее обязанность оказания сопротивления 
любому нарушителю, который посягает на жизнь и здоровье граждан. 
Существует большое количество случаев, когда сотрудники полиции 
вступали в схватки с вооружёнными противниками, подвергая опасности 
свою жизнь, обеспечивая защиту окружающих. Но благоприятный исход 
работы с огнестрельным оружием зависит от уровня навыков и умений 
получаемых на занятиях огневой подготовки в учреждениях МВД. Именно 
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в данном положении заключается актуальность статьи, которая посвящена 
зависимости обучения тактике и технике применения огнестрельного 
оружия в условиях огневого контакта.  

Каждый сотрудник полиции, обучается навыкам применения боевого 
оружия, изучает физиологические, психологические и технические 
механизмы применения огнестрельного оружия. Знание которых 
позволяет, как и физически, так и психологически подготовиться к 
применению огнестрельного оружия в независимости от сложившейся 
обстановки. Сотрудник полиции должен быть готов к правомерному и 
уверенному применению огнестрельного оружия, исходя из чего, 
преподавателям при обучении необходимо уделять серьезное внимание не 
только технике стрельбы, но и процессу моральной, психологической 
подготовки обучающегося, что бы в практической деятельности сотрудник 
смог использовать полученный навык применения оружия в сложившихся 
не стандартных обстоятельствах.  

В процессе обучения огневой подготовке необходимо знать 
классификацию стрессоров, при ликвидации которых будет повышен 
уровень подготовки обучающихся на занятиях. Базовая классификация 
структурирована следующим образом: 

По значимости: 
1) Стрессоры внешней значимости; 
2) Стрессоры внутренней значимости. 
По неопределённости: 
1) Неуверенность в осуществляемой деятельности, отсутствие 

понимания логичности действий, порядка осуществления упражнений и т. п.; 
2) Внутренняя неуверенность, заключающаяся в моральной 

неготовности выполнять упражнения. 
Данные стрессоры проявляются у каждого обучающегося по-

разному, но существует общая закономерность, проявляющаяся в 
отработке конкретных упражнений. В действующем приказе МВД России 
от 23 нояб. 2017 г. № 880 «Об утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел РФ» (п. 92.1.1-3) 
устанавливаются определённые упражнения для обучения в течении курса 
стрельбы. Так в процессе смены упражнений сотрудники повергаются 
стрессовому воздействию, с которым на учебных занятиях они 
взаимодействуют, так при появлении физической нагрузки или изменении 
дистанции сотрудники вынуждены перестраивать тактику выполнения 
упражнения, что сказывается на времени и качестве выполнения 
упражнения. Это обусловлено тем, что необходимость использования 
огнестрельного оружия появляется в разнообразных и нестабильных 
ситуациях, исходя из чего широкий круг выполняемых упражнений 
позволяет адаптироваться в изменившейся обстановке. В практической 
деятельности сотрудников наиболее распространённые места применения 
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огнестрельного оружия – это помещения, общественные транспортные 
средства, в частных домах, в окружении людей, в тех ситуациях, где 
применения табельного оружия затруднено и или ограничено.  

Согласно практике применения огнестрельного оружия, в 
перестрелке с преступником, дистанция между сторонами колеблется от 10 
до 15 метров, но также весомая доля столкновений случается на коротких 
дистанциях (от 5 до 8 метров). При использовании оружия на 
сверхкоротких дистанциях вероятность промаха минимальна, поэтому 
исход перестрелки зависит от скорости сторон. При обучении необходимо 
обратить внимание на скорость извлечения и применения оружия, так как 
благодаря этому навыку сотрудник сможет заблаговременно достать 
оружие и обезвредить нарушителя, благодаря чему он останется живым и 
здоровым.  

В ситуациях данной категории на прицеливание нет времени. 
Существуют также природные или искусственные помехи затрудняющие 
процесс прицеливания, такие как полумрак, туманность, сумерки, дождь и 
другие отрицательные факторы. В процессе выполнения оперативных 
задач, сотрудник, вступив в контакт с вооружённым противником, 
вынужден применять огнестрельное оружие не в специализированных 
тирах, а в общественных местах, таких как улицы, магазины, метро, 
подвалах и в других не стандартных местах. Но не только внешняя среда 
мешает сотруднику, так же и правонарушитель будет использовать все 
возможные средства для ликвидации правоохранителя, так он будет 
укрываться за стеной, машиной, взять заложника и т. п. Исходя из чего 
применение обычной техники прицеливания на коротких дистанциях 
нецелесообразно, что вынуждает преподавателей использовать 
специфические упражнения на занятиях.  

В процессе обучения сотрудникам необходимо отрабатывать навыки 
перемещения, используя подручные материалы, прячась за укрытиями, 
вести огонь в движении и другие. Необходимость ведения огня на дальних 
дистанциях не первостепенна, согласно практике применения оружия, 
поэтому отработка упражнений с использованием укрытий и перемещение 
огня наиболее актуальны при обучении сотрудников МВД.  

Для отработки данных навыков предлагается в процессе проведения 
занятий огневой подготовки использовать оборудование для страйкбола 
или пейнтбола. Данная техника сможет производить выстрелы, от которых 
обучающиеся должны будут увернуться и в дальнейшем открыть огонь по 
мишенным установкам. В процессе стрельбы обучающиеся будут 
вынуждены использовать укрытия и уврачеваться от обстрелов. Благодаря 
чему в бедующей деятельности сотрудник сможет планировать свои 
действия и вовремя предпринимать меры личной безопасности.  

Использование физической нагрузки в тирах или полигонах позволят 
сформировать у сотрудника навыки изготовки и ведения огня в 
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экстремальных условиях. Преодоление препятствий, короткие забеги, и 
другие упражнения будут создавать условия практической деятельности 
сотрудников, так как не всегда преступник будет противостоять 
сотруднику. Погоня за преступником не редкое явление, но иногда 
преступник может воспользоваться неготовность сотрудника, выбрав 
подходящий момент, открыть огонь, пробежав определённую дистанцию. 
Необходимо учитывать и такие ситуации изменения боевой обстановки, 
учитывать данные тонкости и уделять пару занятий на отработку работы в 
таких условиях. 

Подводя итог необходимо выделить наиболее актуальные пути 
решения поставленной проблемы: 

1. Для повышения уровня огневой подготовки, необходимого для 
практической деятельности требуется проводить занятия с короткими 
дистанциями, используя специфические условия, которые будут создавать 
экстремальные условия. Предлагается использовать различные 
пейнтбольные или страйкбольные установки, которые будут создавать 
искусственный огонь по сотруднику.  

2. В целях выработки навыка перемещения необходимо проводить 
занятия с использование физической нагрузки. Использовать различные 
препятствия, устанавливать беговые дистанции до огневого рубежа и 
другие виды нагрузки. Стрессовые ситуации в большинстве случаев 
подвергают сотрудника высоким психологическим и физическим 
нагрузкам, без подготовки к которым сотрудник не сможет противостоять 
нарушителю.  

3. Следует также проводить занятия с высокими психологическими 
нагрузками, создавать искусственные раздражители, такие как избыточное 
или недостаточное освещение. Создавать нестабильные ситуации, при 
которых обучающие будут испытывать сильный эмоциональный стресс, 
борьба с которым будет повышать их навыки работы в экстремальных 
ситуациях.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ  
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ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Уровень физической подготовки курсанта (слушателя) оказывает 

значительное влияние на результаты стрельбы из огнестрельного оружия. 
Если курсант или слушатель недостаточно развит физически, то 
выполнение «подводящих» упражнений, отработка «базовых» элементов 
качественного  выстрела (извлечение, досылание патрона в патронник, 
вынос оружия, прицеливание) приведет к переутомлению (усталости), что, 
несомненно скажется на результатах выполнения стрелковых упражнений. 

Занятия, направленные на развитие физических качеств курсанта 
(слушателя), а также систематическое сочетание общефизических 
упражнений с тренировками по стрельбе могут предупредить 
возникновение этих нежелательных последствий. 

Условно разделим все мышцы на три основные группы, 
непосредственно участвующие в производстве выстрела: 
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1. Мышцы плеч и предплечий рук, мышцы кистей – это те мышцы, 
которые наиболее задействованы в момент производства выстрела.  

2. Мышцы, которые оказывают влияние на курсанта (слушателя) во 
время стрельбы, но при этом не влияют непосредственно на технику 
выстрела – мышцы ног, шеи и туловища. 

3. Оставшиеся группы мышц будут являться относительно 
нейтральными по отношению к действиям стрелка, не оказывая 
значительного влияния на результаты стрельбы. 

Для того, чтобы у курсанта (слушателя) оставалось достаточно сил 
рекомендуются непосредственно перед выполнением стрелковых 
упражнений, избегать повышенной физической нагрузки на те группы 
мышц, которые задействованы в момент производства выстрела, исключив 
серьезное физическое напряжение и силовые комплексы тренировок. 
Перед стрельбой лучше всего подойдет ходьба, так как она благоприятно 
влияет на все группы мышц, задействованные во время стрельбы. 

Важной частью развития у курсанта (слушателя) физической 
подготовленности является умение контролировать свои мышцы и 
управлять ими. 

Необходимо правильно распределить время на развитие конкретных 
физических качеств, научиться ощущать свои мышцы, контролировать 
удобную позу (стойку) для стрельбы, уметь определить момент, когда 
усталость мышц начинают нарушать устойчивость тела, вызывает тремор 
рук, что приводит к неправильному хвату и неблагоприятному результату 
выполнения упражнения стрельб из огнестрельного оружия. 

Общая физическая подготовка – физическое воздействие на 
организм курсанта (слушателя) в целях укрепления его здоровья, 
повышения физического развития и функциональных возможностей [1]. 

Физическая подготовка при стрельбе из огнестрельного оружия 
должна решать следующие задачи:  

1. Предупреждение отрицательного влияния на организм всех 
аспектов огневой подготовки. Речь идет о психофизиологическом 
состояние курсанта (слушателя) во время стрельбы. Запах пороха, звук от 
выстрела, ожидание выстрела. Нельзя умолчать о процессах в мышечно-
связочном аппарате возникающих в результате неподвижной позы 
(стойки) курсанта (слушателя) во время выполнения упражнений стрельб 
из огнестрельного оружия. 

2. Осуществление дальнейшего развития качеств, необходимых для 
правильной стрельбы, при развитии выносливости, силы, нервной 
устойчивости к различным факторам, появляющимся при стрельбе. 
Формирование волевых качеств курсанта, например, смелость, 
выносливость, решительность и прочих. 

Вышеперечисленные задачи решаются введением в обучение 
курсантов (слушателей) специально подобранных упражнений, которые 
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влияют на формирование в дальнейшем требуемых от сотрудника органов 
внутренних дел качеств. 

Перейдем к задачам специальной физической подготовки курсанта и 
слушателя, ими будут являться:  

– развитие способностей ощущать и чувствовать контроль над 
мышцами своего тела; 

– развитие координации движений, способность адаптации к 
различной окружающей обстановке, собранности, холоднокровия, 
сосредоточенности;  

– тренировки групп мышц, которые больше всего задействованы при 
стрельбе. 

Рекомендуется осуществлять индивидуальный подбор физических 
упражнений для курсантов и слушателей образовательных учреждений 
МВД России. Следует обратить внимание на структуру выполняемых 
упражнений, что в них входит? Если для выполнения упражнения 
предусмотрена статичная поза, то необходимо проводить тренировки по 
стрельбе в холостую, сформировать правильный хват при стрельбе, 
определить для себя наиболее удобную позу (стойку) для стрельбы, 
заниматься развитием мышц, которые в статичной позе могут быть 
задействованы, например, мышцы трапеции, мышцы рук, поясничный 
отдел и другие.  

Таким образом, физическая подготовка курсанта и слушателя играет 
важную роль в стрельбе из огнестрельного оружия. Методика проведения 
занятия по огневой подготовке будет подбираться исходя из особенностей 
конкретного упражнения стрельб, которое необходимо выполнить, но при 
этом также, преподаватель будет опираться на индивидуальные 
особенности стреляющего, на уровень его физической подготовки и 
соответственно подбирать для него комплексы «подводящих» упражнений 
и техник, которые будут способствовать его дальнейшему развитию как 
стрелка.  
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается метод дистанционного 

обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы 
МВД России практической работе с топографической картой с помощью 
тестов. В работе раскрываются особенности предлагаемого метода, 
актуальность его применения, методика формулирования вопросов и 
вариантов ответов на тест. Применение данного метода для обучения в 
дистанционном формате или в рамках самоподготовки позволяет 
выработать необходимые навыки обучающихся по практической работе с 
топографической картой. 

Ключевые слова: топографическая карта, тест, по улитке, 
целеуказание, определение координат, дирекционный угол, глазомер, 
Moodle. 

В настоящее время одной из самых актуальных проблем обучения 
стали вопросы поиска и применения эффективных методов проведения 
практических занятий в дистанционном формате с применением системы 
дистанционных образовательных технологий. Большая часть специальных 
дисциплин практического обучения сотрудников ОВД не предоставляют 
реальных возможностей эффективного обучения в дистанционном 
формате (огневая подготовка, изучение боевых приемов борьбы и т. п.), не 
позволяют развивать необходимые навыки и умения. Вместе с тем, 
некоторые специальные дисциплины не лишены тем обучения, 
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предоставляющих возможности эффективного использования 
дистанционных технологий, как для закрепления знаний, так и для 
развития практических навыков и умений сотрудников ОВД. К таковым 
темам дисциплины «Тактико-специальная подготовка» можно смело 
отнести практическое закрепление навыков и умений работы с 
топографической картой с помощью тестов. 

Существует распространенное заблуждение, что научиться 
практической работе с топографической картой без реальной аудиторной 
работы невозможно. Не отрицая того факта, что аудиторные занятия с 
топографической картой имеют несомненные преимущества, беремся 
утверждать, что наработка и развитие навыков практической работы с 
топографической картой вполне возможны в дистанционном формате с 
использованием глазомера, применение которого также становится 
эффективным навыком. 

Для проведения таких занятий необходимо найти в общем доступе в 
сети Интернет кусок реальной учебной топографической карты с рамкой и 
элементами зарамочного оформления нижней части карты, например, 
часть карты У-34-37-В-в (СНОВ). Соблюдение масштаба для работы с 
топографической картой с использованием глазомера большого значения 
не имеет. Вместе с тем сам масштаб используемой топографической карты 
знать необходимо, так как это знание дает нам представление о размере 
стороны квадрата километровой сетки и позволяет производить 
соответствующие вычисления по величине этой единицы измерения с 
помощью глазомера. 

С такой картой, после распечатки или при чтении с экрана, с 
использованием глазомера можно, например,: вычислять расстояния 
между точками или протяженность маршрута, определять дирекционный 
угол и магнитный азимут, географические, плоские прямоугольные и 
полярные координаты, проверять навык чтения пояснительных надписей 
(характеристик моста, брода и т. п.), производить целеуказание от 
ориентира и т. п. Конечно, глазомер не может дать нам таких точных 
вычислений как работа с оригинальной учебной топографической картой и 
дорогой офицерской линейкой. В то же время, учет допустимой 
погрешности этих вычислений в зависимости от масштаба карты, 
позволяет научить правильному процессу вычислений, а также 
предоставляет возможности для достаточно качественного оценивания, 
даже с помощью тестов, предполагающих варианты ответов, среди 
которых неверные ответы отражают распространенные ошибки в 
вычислениях, существенно отличающиеся от правильного ответа. 

Хотелось бы отдельно остановиться на том, что при преподавании 
топографии курсантов и слушателей образовательных организаций 
системы МВД России необходимо практическую часть работы с 
топографической картой начинать с изучения вопроса целеуказания «по 
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улитке». Этот способ используется в органах внутренних дел при 
планировании действий по топографической карте чаще всего. Он 
применяется как во внутренних командно-штабных тренировках 
подразделений МВД России, так и в совместных тактико-специальных 
учениях ФСБ, МВД, Росгвардии и других силовых структур [1, с. 12]. 
Начиная с изучения этого способа целеуказания, преподаватель получает 
возможность обучения другим вопросам практической работы с 
топографической картой, с помощью постановки задач путем целеуказания 
на какой-либо элемент карты «по улитке». Например, с помощью 
целеуказания «по улитке» можно указать на нужные точки для 
определения расстояния между ними, определения дирекционного угла, 
магнитного азимута, географических, плоских прямоугольных и полярных 
координат. 

Зная способ целеуказания «по улитке» можно приступать к 
дистанционному обучению определению географических, плоских 
прямоугольных и полярных координат точки. Развивая практические 
навыки работы с топографической картой с помощью метода «по улитке» 
мы навсегда закрепляем навык обучающихся, в определении 
местоположения точки на карте, с его помощью. Навык целеуказания «по 
улитке» становится исходным, основным, который просто невозможно 
забыть после решения нескольких десятков задач по поиску точек на карте 
с его помощью. 

Именно способ целеуказания «по улитке» в последствии можно 
максимально эффективно применять для формулирования вопроса 
(задания) теста. 

Например, проверяя этот первичный навык целеуказания «по 
улитке», можно ставить такие вопросы: 

установите высоту точки, расположенной в квадрате 6411-3; 
опишите характеристики моста, расположенного в квадрате 6511-7; 
какой площадный объект-ориентир расположен в квадрате 6513-1? 
Все эти задачи легко могут решаться с помощью глазомера при 

работе с любой учебной топографической картой, как распечатанной, так и 
с экрана. Ставя более конкретные задачи и предлагая варианты ответов, 
мы получаем возможность формирования банка тестов для развития 
практического навыка работы с топографической картой дистанционно. 
Для применения вариантов ответа в тестах, правильный вариант ответа 
должен достаточно сильно отличаться от неправильных. Это необходимо 
для того, чтобы вычисление с помощью глазомера позволяло определить 
единственно верный ответ, с учетом вероятной погрешности. Вместе с тем 
неправильные ответы должны быть основаны на наиболее часто 
допускаемых ошибках при производстве соответствующих вычислений. 
Например, в противоположность правильному дирекционному углу в 315° 
можно в неправильном ответе противопоставить угол в 45°, который 
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получается, если определять угол в неправильном направлении. В 
противоположность правильному ответу с плоскими прямоугольными 
координатами можно измерение метров до объекта в квадрате поменять 
местами, то есть последние 3 цифры измерения по абсциссе поменять с 
последними 3 цифрами по ординате. Это очень распространенная ошибка 
начинающих учеников, которые забывают – куда «растет» Х (абсцисса), а 
куда – Y (ордината). 

Например, можно предложить следующие варианты тестов, которые 
можно успешно размещать в системе управления обучением «Moodle», 
имеющей широкое распространение в образовательных организациях 
системы МВД России: 

1. Какой объект расположен в квадрате 6511-3? 
а) Река Андога 
б) н. п. Федоровка 
в) Мост деревянный  
г) Озеро Черное 
2.  Какой линейный объект-ориентир расположен в квадрате 6610-3? 
а) Река Андога 
б) Железная дорога 
в) Автомобильная трасса 
г) Река Голубая 
3. Какой дирекционный угол от точки 156,9 (6511-3) на точку 171,8 

(6610-7) правильный? 
а) 75° 
б) 105° 
в) 285° 
г) 165° 
4. Ваш НП – точка 159,7 (6411-3). Цель – ключ Белый (6513-6). 

Полярная ось обычная. Какое целеуказание на цель с использованием 
полярных координат верное? 

а) & - 75, Д – 1500 м 
б) & - 285°, Д – 1500 м 
в) & - 315°, Д – 1000 м 
г) & - 135°, Д – 2000 м. 
5. Какой объект расположен по географическим координатам 

54°40´43´´с.ш. 18°05´40´´в.д.? 
а) отдельно стоящий камень 
б) г. Малиновская 
в) мост 
г) ключ Белый 
Применение подобных тестов, решаемых в ограниченное время, при 

работе с частью учебной топографической карты с использованием 
глазомера может быстро и максимально эффективно закрепить навыки 
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одновременно многих обучающихся, находящихся по ту сторону экрана, 
по практической работе с топографической картой. Ограничение по 
времени решения нескольких тестов и доступа к тестам необходимо для 
того, чтобы обучающиеся решали тесты (производили измерения и 
вычисления по карте) сами, а не с помощью подсказок тех, кто уже их 
решил. Кроме того это необходимо для того, чтобы облучающиеся 
научились мгновенно оценивать ситуацию и незамедлительно принимать 
эффективные решения [2, с. 103; 3, с. 215], что необходимо для повышения 
общего уровня обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, их 
выживаемости в особых условиях. 

В последующем навыки и умения указанной работы можно легко 
проверить, формулируя аналогичные вопросы в режиме 
видеоконференцсвязи с предоставлением ограниченного времени для 
проведения поиска объектов на карте и решения поставленной задачи. 

Предлагаемый метод эффективно применялся нами в период 
пандемии с 2020 года и позволял выработать необходимые навыки в 
дистанционном формате обучения. Реализация предлагаемого нами метода 
может существенно повысить эффективность обучения сотрудников ОВД, 
обучающихся в рамках самоподготовки или с помощью систем 
дистанционных образовательных технологий. После реализации 
предлагаемого нами метода забыть способ целеуказания «по улитке», 
наиболее актуальный для сотрудников ОВД, просто невозможно. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
 
В новой геополитической реальности особенную важность 

приобретает подготовленность военных кадров. Соответственно, 
актуализируются вопросы качества военно-профессиональной подготовки 
офицерского корпуса. В свою очередь, одним из ключевых факторов 
эффективности данного процесса является профессионально-
педагогическая деятельность преподавателей военных вузов, что требует, в 
числе прочего, оптимизации управления ее качеством. 

Ученые и практики сферы военного образования в числе основных 
недостатков профессионально-педагогической деятельности 
преподавателей военных вузов, а также факторов их возникновения 
называют: снижение уровня профессионального мастерства, прежде всего, 
по показателям самостоятельности, креативности, результативности 
деятельности [3]; недостаточная профессионально-педагогическая 
подготовленность, включая методическую некомпетентность, 
недостаточный уровень владения современными образовательными 
технологиями; неоптимальная мотивация профессионально-
педагогической деятельности [4]; мотивационная и методическая 
неготовность к полноценной реализации воспитательной деятельности  
[1, 4]; недооценка важности научно-исследовательской деятельности, 
фрагментарность усилий по развитию научного потенциала. Это 
определяет потребность в оптимизации процесса управления, а именно, 
построения системы управления качеством профессионально-
педагогической деятельности преподавателей военных вузов. 

Различные аспекты управления деятельностью субъектов 
образования, качеством труда изложены в работах М. Армстронга,  
Р.В. Баженовой, В.В. Гусева, Н.В. Зеленской, К.Б. Комарова,  
С.А. Макогонова, Е.И. Сахарчук, Л.И. Тарасовой, С.А.Усковой и др.  Их 
анализ позволил выделить ведущие направления и методы управления 
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качеством профессионально-педагогической деятельности преподавателей 
военных вузов: мониторинговое (информационно-квалиметрическое), 
социально-психологическое (социальное управление), психолого-
педагогическое (образовательно-развивающее). 

Мониторинговое направление обеспечивает целенаправленность и 
адекватность использования социально-психологических и психолого-
педагогических средств повышения качества деятельности. Целью 
мониторинговой деятельности, таким образом, является управление 
информационными ресурсами образовательной организации как основы 
повышения качества деятельности. В рамках данного направления 
осуществляется решение следующих задач: разработка системы текущих и 
итоговых, прямых и косвенных индикаторов качества; подбор методов их 
диагностики и оценки; систематическая интерпретация данных в 
педагогическом и организационно-управленческом аспектах; 
распространение информации заинтересованным структурам.  

Квалиметрическое обеспечение осуществляется посредством: 
 описания индикаторов оценки, соответствующих выделенным 

критериальным показателям качества профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей военных вузов; 

 подбора / разработки методик диагностики по каждому из 
индикаторов; 

 подбора / разработки способов обработки и интерпретации 
данных диагностики, их обобщения и систематизации. 

Собираемая информация касается следующих вопросов:  
 об актуальном и потенциальном уровнях компетентности, 

мотивированности, профессиональной направленности сотрудников;  
 об актуальном и перспективном уровнях подготовленности, 

воспитанности, развитости обучающихся;  
 об удовлетворенности сотрудников профессиональным, 

социальным статусом; 
 об удовлетворенности обучающихся, работодателей качеством 

образовательных услуг. 
Анализ и интерпретация проводится в отношении следующих 

вопросов: 
 относительно уровней качества профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей и уровней эффективности управления 
качеством профессионально-педагогической деятельности преподавателей; 

 относительно причин (факторов), обусловливающих 
сложившийся уровень качества профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей; 

 выявление возможностей изменения или стабилизации уровня 
качества профессионально-педагогической деятельности преподавателей; 
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 разработка вариантов мер по управлению качеством 
профессионально-педагогической деятельности преподавателей; 

 рекомендаций относительно выбора конкретного, наиболее 
оптимального комплекса мероприятий из ранее выработанных. 

Социально-психологическое направление обеспечивает 
стимулирование трудовой мотивации, а также мотивации 
самосовершенствования, как основы эффективного включения педагогов в 
систему повышения квалификации и развития профессиональной 
направленности личности. Оно предназначено для воздействия на более 
глубокие, фундаментальные мотивационно-ценностные, потребностные 
пласты личности, на которых уже зиждутся мотивы и ценности, связанные 
с профессионально-педагогической деятельностью. Комплексной 
обобщенной целью является обеспечение удовлетворенности 
преподавателей содержанием и результатами своего труда как морально-
психологического фактора повышения качества деятельности. Это 
предполагает моральное стимулирование деятельности преподавателей, 
оптимизацию их профессиональной направленности, формирование 
(развитие) профессионального целеполагания, повышение 
профессиональной компетентности.  

Стимулирование трудовой мотивации, как суть данного 
направления, осуществляется посредством использования совокупности 
социально-психологических методов менеджмента. В классических 
экономических теориях выделяют два основных типа стимулирования: 
материальное и моральное. Моральное стимулирование, в свою очередь, 
может выступать в форме внутреннего (удовлетворенность хорошим 
выполнением работы, возможностью решать сложные, творческие задачи, 
развивать свой профессионализм, кругозор, работать «на перспективу» и 
пр.) и внешнего (почетные (в том числе, отраслевые – официальные – и 
организационные – не официальные) звания, призы, грамоты, 
благодарности) вознаграждения. Заметим, что у бюджетных организаций 
больше реальных возможностей использовать формы морального, нежели 
материального вознаграждения, поэтому именно они, на наш взгляд, 
должны стать основой стимулирования как функции управления 
человеческими ресурсами. 

Задачи, решаемые в рамках данного направления, соотносятся с 
группами мотивационных факторов, поэтому, в рамках данного 
исследования, включают оптимизацию: 

– рабочего расписания, обеспечение целесообразной свободы выбора 
преподаваемых дисциплин, форм и методов преподавания / воспитания, 
организация профессионально-ориентированного (в том числе, 
функционального) общения с коллегами;  

– системы продвижения по службе (в рамках регламентированных 
возможностей); 
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– распределения обязанностей, видов работ, уровня ответственности 
сообразно индивидуальным интересам и уровню подготовленности;  

– личных стратегий саморазвитие и самореализации;  
– установок, представлений относительно статуса педагогов: 

социального признания, социальной значимости результатов, престижа 
принадлежности к профессиональному сообществу. 

Мощным мотивационным фактором (особенно для мужчин) является 
реальная перспектива карьерного (статусного, должностного) роста. Рост и 
продвижение сотрудников (в рамках горизонтальной и/или вертикальной 
карьеры), а также стимулирование их к саморазвитию и 
самосовершенствованию обеспечивается не только системой 
вознаграждения, но и системой обучения, просвещения, повышения 
квалификации, действия которой, к тому же, позволяют организации 
корректировать содержание и результаты текущей работы персонала [5].  
В частности, по мнению Д.Т. Берглезовой, ведущей задачей кадрового 
управления является именно обучение работников (в соответствии с 
динамично меняющимися требованиями к ним) в сочетании со 
стимулированием их к самостоятельному повышению квалификации, 
развитию и расширению компетенций, совершенствованию личностных 
качеств [2]. Можно видеть взаимосвязь образовательного и социально-
психологического направлений управления качества профессионально-
педагогической деятельности преподавателей. 

Психолого-педагогическое направление предполагает реализацию 
совокупности педагогических условий, обеспечивающих актуализацию 
факторов повышения качества профессионально-педагогической 
деятельности посредством организации повышения профессиональной 
(педагогической) компетентности и развития профессиональной (военно-
педагогической) направленности. В зависимости от категории педагога 
(служащий, военнослужащий) и соответствующих недостатков в 
показателях и факторах качества деятельности, оно может быть нацелено 
на решение следующих задач: 

– в компетентностном аспекте – на повышение методико-
дидактической компетентности, освоение фундаментальных 
методологических основ учебно-воспитательной деятельности 
(предположительно, востребовано преподавателями-военнослужащими); 
на повышение контекстно-содержательной компетентности, обеспечение 
практико-ориентированности (военно-профессиональной) содержания 
учебной и воспитательной деятельности на основе усвоения специфики 
военно-профессионального образовательного учреждения и военно-
профессиональной деятельности 

– в мотивационно-ценностном аспекте – обеспечение адекватности 
профессионально-педагогической направленности личности с учетом 
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военно-профессиональной специфики (самоидентификация как 
ПЕДАГОГ-офицер или как педагог ВОЕННОГО ВУЗА). 

Обретение профессиональной идентификации, построение 
долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы, определение 
направлений и способов самосовершенствования и т. п. всегда являлось 
максимально важной задачей не только молодых людей, входящих во 
взрослую жизнь [8], но и для взрослых людей. Решение столь сложных 
задач нередко требует профессионального, психолого-педагогического 
управления. Комплексным инструментом такого управления может 
рассматриваться психолого-педагогическое сопровождение, как гуманно-
ориентированная, личностно-развивающая технология, ориентированных 
на помощь личности в профессиональном самоопределении и 
саморазвитии. В психологическом аспекте этот инструмент 
характеризуется ориентацией на развитие и саморазвитие личности, 
созданием условий для ее самореализации, установлением субъект–
субъектных отношений, формированием отношения к себе как к субъекту 
собственного развития. Ведущей стратегией является личностно–
деятельностный подход: личность включается в деятельность как субъект, 
как активный ее участник, ответственный за ее результаты. 

В педагогическом аспекте сопровождение обозначает вид или форму 
деятельности, предназначенную для наиболее взрослых категорий 
обучающихся, является «заключающим» этапом целостного процесса: 
«защита – помощь – поддержка – сопровождение». В результате, в 
образовательном процессе происходит постепенное перенесение 
ответственности за собственную жизнь и самостоятельное решение 
индивидуальных проблем на самого человека.  

В процессе педагогического сопровождения профессиональной 
подготовки (переподготовки), профессиональной адаптации субъекты 
получают помощь и содействие, а также учатся самостоятельности и 
самоорганизации в преодолении препятствий, планировании, 
проектировании, реализации саморазвития, самообразования [6]. Задача 
педагогического сопровождения заключается в создании 
ориентировочного поля профессионального становления индивида, 
осознание профессионального Я, а также в содействии и своевременной 
помощи в процессе самоорганизации и изучения технологий 
профессионального самосохранения. Итогом вышеперечисленных мер по 
сопровождению станет профессионально-развитая личность с высоким 
профессиональным и социальным потенциалом, способная к 
систематическому повышению своей профессиональной квалификации [6]. 

На необходимость организации в образовательной организации 
системы психолого-педагогического (психологического, педагогического) 
сопровождения в контексте обеспечения качества деятельности и личности 
специалиста указывают многие современные исследователи. При этом 
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действенность сопровождения обосновывается как с позиции позитивного 
влияния на компетентностную сторону личности, так и в контексте 
мотивационно-ценностных, морально-волевых эффектов [6, 7].  

Мы полагаем, что организация управления качеством 
профессионально-педагогической деятельности преподавателей военных 
вузов в соответствии с раскрытыми выше направлениями и посредством 
функционирования психолого-педагогического сопровождения развития и 
саморазвития субъектов труда позволит существенно повысить качество 
военно-профессионального образования.  
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ COVID-19 

 
Зимой 2020 года на территории Российской Федерации обнаружили 

вирус, который образовался в одном из провинциальных городков Китая. 
Этот вирус, названный COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-
CoV-2, был зафиксирован во всех регионах России, и согласно данным на 
29.03.2022 поразил почти 18 миллионов граждан РФ. К сожалению, 
летальным исходом закончились 368 025 случаев. 

В связи с эпидемией были пересмотрены подходы к реабилитации 
пациентов, пострадавших от COVID-19 и его осложнений. 

В работе рассматриваются основные реабилитационные проблемы у 
пациентов СОVID-19, в частности нарушения структур и функций, 
ведущие к ограничениям самообслуживания, мобильности, бытовой 
жизни, коммуникации, межличностных взаимоотношений, 
профессиональной деятельности и определяющие потребности в уходе. 
Медицинская реабилитация в период эпидемии СОVID-19 должна 
включать все компоненты реабилитационной помощи и способствовать 
оптимизации жизненно важных функций, профилактике осложнений и 
улучшению качества жизни пациентов. 

Цель исследования заключается в рассмотрении и изучении способов 
и систем оздоровления граждан, заболевших короновирусной инфекцией. 

Методом исследования выступает диалектический метод познания и 
связанные с ним общенаучные и частные методы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 
заключения и списка использованной литературы. 

Реабилитация больного после коронавирусной инфекции являлась 
процессом трудоёмким, тяжелым как для организма заразившегося, так и 
для системы здравоохранения РФ, которая, как бы печально это не 
звучало, была абсолютно не готова к такому количеству заболевших и к 
такой скорости заражения [3]. 

31 июля 2020 года Правительством РФ были опубликованы 
Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при 
новой коронавирусной инфекции» (COVID-19), которые утвердил 
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкин. 
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В рекомендациях было указано, что инкубационный период 
составлял от 2 до 14 дней, но в большинстве случаев этот период проходил 
за 7 дней. 

Основные симптомы, по которым можно было определить факт 
заражения, были: 

 повышение температуры тела (> 90 %);  
 кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 %  
 случаев;  
 одышка (55 %);  
 утомляемость (44%);  
 ощущение заложенности в грудной клетке (> 20 %) [1]. 
Проблема заключалась в том, что данные симптомы схожи с 

признаками ОРВИ, поэтому обычный гражданин, который мог 
безответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих, 
мог подумать, что у него обычная простуда и вовремя не обратиться за 
помощью. 

Но стоит отметить, что по инициативе правительства была проведена 
работа по просвещению населения по поводу коронавирусной инфекции, 
ее симптомов и способов лечения. 

Для обеспечения реализации индивидуальной программы 
реабилитации в соответствии с ограничением жизнедеятельности 
рекомендовано использовать Шкалу реабилитационной маршрутизации 
[5]. 

После обнаружения у человека коронавирусной инфекции, 
гражданину было необходимо изолироваться от общества на 14 дней. Как 
бы страшно это не звучало, в этом была необходимость, так как нельзя 
было допустить большего распространения заболевания среди населения. 
Во время изоляции (карантина) медицинскими работниками проводились 
мероприятия, которые способствовали реабилитации больного путем либо 
частичного присутствия врача, либо дистанционного лечения. Второй 
способ представлял из себя лечение больного с использованием 
телемедицинских технологий. 

Для больных, которые не были способны находиться на 
самоизоляции по причине возникших осложнений или неспособности к 
дистанционному лечению, были созданы специальные госпитали, в 
которых они находились под постоянным наблюдением специалистов. В 
периоды, когда больничных коек в госпиталях не хватало на всех 
заболевших, госорганы перенаправляли заболевших в другие больницы, 
при этом сохраняя изоляцию, для того, чтобы здоровые граждане не 
заразились инфекцией, но все так же могли обратиться за помощью к 
медицинскому работнику. 

После завершения изоляции пациенты, по мере необходимости, 
могли быть направлены в медицинские организации, в том числе 
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санаторно-курортные, на основании региональных дорожных карт 
маршрутизации. 

Основными задачами медицинской реабилитации являлись: 
 ликвидация очага воспаления, 
 улучшение равномерности вентиляции легких, 
 устранение диссоциации между альвеолярной̆ вентиляций и 

легочным кровотоком, 
 улучшение бронхиальной̆ проходимости, 
 предотвращение раннего экспираторного закрытия дыхательных 

путей. 
Принципами, которыми оперировали медицинские работники для 

успешной реабилитации больного, были: 
 раннее начало, комплексность, рациональность 
 учет клинических особенностей заболевания, индивидуальных 

психологических факторов,  
 непрерывность, преемственность. 
Реабилитация направлена, прежде всего, на борьбу с последствиями 

самого вируса и избыточного иммунного ответа на инфекцию, а также на 
устранение ущерба, нанесённого лекарственной терапией 
(кортикостероидами, препаратами иммуносупрессии, цитостатиками, 
антибиотиками). 

Министерство здравоохранения рекомендовало гражданам, которые 
избавились от заболевания, постепенное проведение дыхательной 
гимнастики и занятие физической активностью, что способствовало 
повышению иммунитета человека [4]. 

Минздравом было выявлено 4 степени протекания заболевания, к 
которым требовался особенный подход и лечение. 

Для борьбы с легким течением заболевания, которое сопровождалось 
понижением температуры тела, кашлем, слабостью и болью в горле, врач 
назначал комплекс препаратов, оказывающих мощное антиоксидантное и 
укрепляющее действие — однокомпонентных внутривенных капельных 
инфузий и внутримышечных инъекций, состоящих из витаминов, 
необходимых микроэлементов и аминокислот. А также пациенту получал 
план рекомендаций на дом, с подробным объяснением. 

Лечение при среднетяжелом течении болезни, характерными 
симптомами которого была лихорадка, одышка при физических нагрузках 
и изменение при КТ (компьютерная томография), состояло из назначения 
внутривенно-капельных инфузий, включающих в себя несколько 
компонентов (витаминов, микроэлементов и аминокислот). 

Тяжелое течение сопровождалось ЧДД более 30/мин, снижением 
уровня сознания, а в последствии ажитацией, нестабильной 
гемодинамикой, рекомендовалось лечить путем назначения 
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многокомпонентного лечения, которое осуществлялось после изучения 
эпикриза из стационара. Лечение включало в себя проведение 
внутривенно-капельных инфузий, а также проведение процедур 
озонотерапии (витаминов, микроэлементов и аминокислот). 

При крайне тяжелом течении инфекции у пациентов наблюдался 
септический шок, ОРДС, а также полиорганная недостаточность и 
необходимость в инвазивной вентиляции легких. Лечение включало в себя 
4 схемы, которые включали в себя комбинации препаратов, а также 
отдельная форма лечения без назначения антибактериальной терапии [6]. 

В заключении стоит отметить, что благодаря исключительному 
профессионализму российских врачей и оперативной работе государства, 
наше государство смогло перенести эпидемию, несмотря на немалые 
потери. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 нанесла ущерб всем странам и 
всем сферам общества, отголоски которого еще долгое время будет 
сопровождать все населения. Но в конце концов, благодаря усилиям 
Министерства здравоохранения, Правительства и каждого медицинского 
работника, были выработаны методы и система реабилитации пациента, 
заразившегося коронавирусной инфекцией. Возникновение новой 
специальности (врач физической реабилитационной медицины) подняло 
уровень качества оказания медицинской помощи и количество 
положительных результатов лечебно-диагностических процессов. 

 
Литература 

 
1. Временные методические рекомендации «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции» (COVID-19) (утв. 
Министерством здравоохранения РФ) Версия 2 (31.07.2020) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/74448610 

2. ВОЗ: Рекомендации для поддержки самостоятельной̆ 
реабилитации после болезни, вызванной COVID-19 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://vrachirf.ru/concilium/84061.html 

3. Иванова Г.Е., Шмонин А.А., Мальцева М.Н., Мишина И.Е., 
Мельникова Е.В., Бодрова Р.А., Цыкунов М.Б., Бахтина И.С., Калинина 
С.А., Баландина И.Н., Соловьева Л.Н., Иванова Н.Е., Суворов А.Ю.,  
Дидур М.Д. Реабилитационная помощь в период эпидемии новой 
коронавирусной инфекции Сovid-19 на первом, втором и третьем этапах 
медицинской реабилитации // Физическая и реабилитационная медицина, 
медицинская реабилитация, 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
reabilitatsionnaya-pomosch-v-period-epidemii-novoy-koronavirusnoy-infektsii-
covid-19-na-pervom-vtorom-i-tretiem-etapah-meditsinskoy 

4. Минздрав России утвердил методрекомендации по реабилитации 
пациентов после COVID-19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



361 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/31/14584-minzdrav-rossii-utverdil-
metodrekomendatsii-po-reabilitatsii-patsientov-posle-covid-19 

5. Реабилитация после перенесённого COVID-19 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://profmedlab.ru/campaigns/reabilitatsiya-covid-19 

6. Рекомендации Лещенко И.В. COVID-19: Критерии тяжести и 
терапии составлено на основании Временных методических рекомендации 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19». 
 
 

Фадин Дмитрий Олегович, 
преподаватель кафедры 

физической подготовки и спорта 
Краснодарского университета МВД России 

 
Ячменев Сергей Петрович, 

преподаватель кафедры физической подготовки  
Ростовского юридического института МВД России 

 
ВЛИЯНИЕ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА НА СПОРТ 

 
Аннотация. В статье представлено влияние научно-технического 

прогресса на спорт, а также рассмотрено преобразование системы 
подготовки в связи с распространением новых технологий. 
Непрекращающаяся эволюция спорта приводит к преобразованию системы 
подготовки спортсменов, которая позволяет получить более точные 
результаты. Также представлены аспекты популяризации спортивного 
движения и повышения объективности и справедливости при проведении 
соревнований.  

Ключевые слова: научно-технический прогресс, технологии, спорт, 
проведение соревнований, допинг, физическая подготовка 

Активно используя предметы окружающей нас действительности, 
мы редко задумываемся о том, как именно они стали частью нашей 
повседневной жизни. Результаты научно-технического прогресса уже 
неотделимы от жизни современного человечества, мы даже не способны в 
полной мере осознать насколько велико данное влияние. Новые 
технологии проникают во все сферы жизнедеятельности общества, 
изменения и нововведения не смогли не коснуться и мира большого 
спорта. 

Так, теннис – один из видов спорта, не впускавший достижения 
научного процесса в свой мир уже долгое время (последние изменения его 
коснулись в прошлом веке в рамках ограничения продолжительности 
игры), не смог остаться прежним ввиду значительных изменений тактики 
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благодаря технической революции. В восьмидесятых на замену ракеткам 
из алюминия пришли более прочные, а именно графитовые, но прогресс 
зашел и дальше, и для изготовления ракеток стал применятся кевлар-
сверхпрочный материал, который по природе своей используется для 
создания бронежилетов. Жильные струны сменились монострунами – 
практически проволокой с литой твердой сердцевиной. Конечно же, все 
это поспособствовало увеличению скоростных показателей и, в целом, 
изменению стиля вида спорта: стандартная «подача и выход к сетке» 
утратила свое практическое значение из-за фактической невозможности 
спортсмена добежать до сетки.  

Судейский состав столкнулся с трудностями фиксации точки 
приземления мяча, что привело к возрастанию количества ошибок и 
появлению технических средств для подстраховки людей [1].  

Одним, из которых стал «Соколиный глаз», первый раз, 
примененный в профессиональном теннисном турнире в первом 
десятилетии 21 века. Десять скоростных видеокамер постоянно передают 
данные на компьютер, который идентифицирует летящий мяч и фиксирует 
его координаты в пространстве. Математическими приемами вычисляется 
траектория мяча и точка касания его корта. Погрешность данного 
устройства, к сожалению, составляет примерно 4 мм, что конечно же 
меньше показателей судейского состава, составляющие приблизительно 
10см. 

Вероятно, всего и «Соколиный глаз» скоро будет заменен на более 
совершенную систему, при которой участие судей в процессе игры не 
будет так необходимо. Научный прогресс уже работает в этом 
направлении, так создана система FOXTENN Top Real Precision System, 
коротко ее называют «Лиса», с частотой съемки 2500 кадров в секунду. 
Сканируя корт лазерами, она обеспечивает погрешность всего 3 мм, 
предоставляет практически полную информацию о спортсмене: его 
скоростные характеристики, траекторию его движений, значения 
ускорения. 

Интересно, что работа «Лисы» осуществляется не на основе 
программируемых вычислений, а на использовании реальных моментов 
игры, учитывая все характерные черты ударов теннисистов. Все настолько 
технически совершенно, что возможно наблюдение деформационных 
процессов корта при соприкосновении с мячом. Данная система активно 
используется с 2017 года. 

Подобные изменения коснулись и хоккея. Скорость, которую может 
развивать шайба при ударе композитной клюшки, возросла до 200 км/ч. 

Хоккей стал более контактным и высокоскоростным, вследствие 
чего Национальная хоккейная лига апробирует формат проведения 
пятиминутных овертаймов 3х3. Результативность игры при этом 
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увеличивается. Но это только тесты и попытки модернизировать вид 
спорта. 

В играх гандбола стали использовать специальные мячи со 
встроенными датчиками слежения, позволяющие предоставить все данные 
о своих движениях, что сделало этот вид спорта одним из самых 
технологичным. 

В гольф тоже проникли результаты научного прогресса, сделав его 
более интересным как для самих спортсменов, так и для зрительной 
группы. Аналогично гандболу уже используется умный мяч с чипом, 
формирующий все характеристики процесса игры. Болельщикам 
невероятно повезло, ведь специально для гольфа была создана виртуальная 
реальность- незабываемые эмоции при повторении самых волнительных 
моментов, которые просто невозможно получить, присутствуя на обычной 
площадке. 

Современные технологии коснулись и мира гольфа. Согласно 
официальной статистике около половины спортсменов, тренирующихся 
уже более 25-ти лет, испытывают крайне неприятные боли в ногах и 
судороги. Для того чтобы облегчить им жизнь, бренд Adidas изготовил 
специальную обувь. Ее тканевая поверхность помогает избежать боли и 
создать максимально комфортную обстановку для улучшения своих 
результатов. 

Существует распространённое мнение, что видеоповтор впервые был 
применен в баскетболе или хоккее, однако это совсем далеко от правды. 
Крикет является тем видом спорта, где эксперимент применения данного 
ноу-хау позволил более качественное проведение соревнований. 

 В это сложно поверить, но появление плавательного костюма LZR 
Racer стало сенсацией в мире спорта. Купальник изготовлен из 
высокотехнологической водоотталкивающей ткани, которая состоит из 
нитей эластана-нейлона и полиуретана, что обеспечивает усиленный 
приток кислорода к мышцам спортсмена и позволяет удерживать тело в 
более удобной гидродинамической позиции. Все швы костюма обработаны 
ультразвуковой сваркой. А специальные стабилизаторы придают телу 
максимально обтекаемое положение. В Пекине во время олимпийских 
играх 2008 года с помощью этого невероятного купальника удалось побить 
более 20 мировых рекорда. Данный купальник впоследствии был признан 
запрещенным. 

Такая составляющая как костюм в конькобежном спорте является 
одной из самых важных. Чтобы костюм был идеальным для своего 
спортсмена, была придумана определенная техника создания точных 3D-
копии человека. Эту копию изготавливают из стеклопластика, а затем 
примеряя различные костюмы продувают в аэродинамической трубе. 
Данный эксперимент позволяет определить материалы с наиболее 
меньшим коэффициентом сопротивления. 



364 

В керлинге спортсмены для обеспечения лучшего скольжения камня 
натирают лед щетками, создавая на поверхности водяную пленку. 
Первопроходцами применения «швабры» нового поколения стала команда 
Канады на Олимпиаде 2010 года. Это новое техническое средство 
позволило нагревать лед более эффективно, увеличивая результат в 
среднем в 2 раза, что позволило данной сборной завоевать олимпийское 
золото и серебро. 

Самый популярным спортом среди болельщиков спортивного мира 
является футбол, который сам по себе выступает сторонником 
консервативного направления. Однако даже футбол не смог устоять перед 
натиском прогресса. В 2016 был легализирован видеоповтор, в качестве 
помощи судьям в спорных моментах. 

Другую электронную систему – взятия ворот GoalRef – футбольные 
чиновники апробировали чуть раньше. Однако электромагнитная GoalRef  
не прижилась, футболисты выражали крайне негативные суждения о 
данной системе, так как требовала внедрение микрочипа в мяч, что 
повлияло бы на характеристики последнего. ФИФА предпочитает 
«Соколиный глаз» и похожий по принципу действия Goal Control 4D. 

Допинг в спорте один из самых волнующих аспектов спортивного 
мира. Ежегодно изобретаются все новые вещества, позволяющие 
спортсменам биолого-химическим путем получать превосходство. Но 
параллельно с этим совершенствуются и лаборатории, обнаруживающие 
препараты в организме человека. Но что будет, если, к примеру, организм 
спортсменов сам начнет вырабатывать допинг? 

Фантастика? Вовсе нет. Сейчас это называется генной инженерией. 
Активно ведутся разработки гена, который естественным образом 
повышает количество эритроцитов в крови человека. Количество 
эритроцитов влияет на насыщение кислородом мышц и обеспечение 
высокоскоростных показателей, что является огромным преимуществом в 
беге или лыжных гонках.  

Научно-технический прогресс оказал огромное влияние на 
совершенствование спортивной тренировки. Так, были более детально 
изучены процессы адаптации к тренировочным процессам на 
молекулярном, а также клеточном уровнях. Повышению качества 
тренировки и слежению за физическими показателями спорт обязан 
технической аппаратуре для экспресс-анализа. Произошло также 
улучшение спортивного инвентаря, что сказалось на росте спортивных 
достижений. А главное, неоценимое влияние на улучшение 
тренировочного процесса оказала компьютеризация. 

Биологическая и генетическая научно-техническая революции без 
сомнений уже оказывают свое влияние на спортивный мир. Возможно, 
через ближайшие 10-20 лет он изменится до неузнаваемости, а 
современные технологии, как бы пугающее не звучало, позволят 
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вытеснить представителя человеческого рода из спорта, заменив на 
роботов. Впрочем, зачем забегать вперед? Скоро все увидим своими 
глазами. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ К СНАЙПЕРСКОМУ ОРУЖИЮ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  
Стрелковое снайперское оружие является основным вооружением 

любой армии мира, а оптические прицелы играют очень важное значение, 
так как оказывают непосредственное влияние на четкость выстрела и его 
попадание в цель [7]. На сегодняшний день разработано достаточно 
большое число видов и моделей оптических прицелов как отечественного, 
так и иностранного производства. Если использовать стандартный 
механический прицел, то глаза быстро устают, а это не позволяет вести 
активную и эффективную боевую деятельность, в связи с чем были 
разработаны оптические прицелы, применение которых не приводит к 
уставанию глаз стрелка. Оптические прицелы более совершенные, 
повышают уровень стрельбы, а также исключают переаккомодацию глаза 
[1]. При этом стоит учитывать ряд важных особенностей оптических 
прицелов, например, что у них существенно ограничено поле зрения, что 
может усложнить поиск цели. Также при пользовании оптическим 
прицелом необходимо соблюдать определенные правила прицеливания, 
при нарушении которых выстрел будет неточным. 

Рассмотрим отдельные наиболее популярные виды снайперских 
оптических прицелов как отечественного, так и иностранного 
производства. 

Наибольшую известность у отечественного снайперского оружия 
заслужил оптический прицел ПСО-1 [6]. Прицел снайперский оптический 
(ПСО-1) был специально создан для снайперской винтовки СВД.  
С периода создания и по настоящее время данный прицел широко 
использовался в многочисленных локальных войнах и конфликтах на 
территории постсоветского пространства и за его пределами. Главным 
отличительным преимуществом прибора стала очень удачная 
конфигурация сетки прицела, позволявшая быстро производить расчеты 
дистанции до цели и делать необходимые вертикальные и горизонтальные 
поправки выносом оружия без вращения маховиков. Конструкция прибора 
обеспечивает герметичность соединений, что позволило разработчикам 
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использовать внутри линз азот, который успешно препятствует 
запотеванию оптики в процессе эксплуатации в различных температурных 
условиях. Прицел ПСО герметичен, он наполняется азотом, что исключает 
запотевание оптики прицела при значительных перепадах температур. 
Четырехкратное увеличение до сих пор сохраняет свою эффективность в 
условиях современного боя преимущественно в городской местности. 

Следующей, из наиболее известных производителей отечественных 
оптических прицелов является компания «Дедал». С периода создания 
(1991 г.) их выпускаемая оптическая продукция уже успела сыскать 
заслуженный авторитет среди производителей снайперского оружия как 
российского, так и иностранного производства. Благодаря своим отменным 
характеристикам и 28-кратному увеличению, оптическими прицелами 
«Дедал» в настоящее время оснащаются снайперские винтовки крупного 
калибра (12,7 мм) [3, 4].  

Помимо оптической продукции компании «Дедал», с 2001 года на 
вооружение страны принята серия российских снайперских прицелов 
регулируемой кратности (панкратических) «Гиперон», разработанная на 
Красногорском заводе им. С.А. Зверева [2]. По сравнению с прицелами 
постоянного увеличения (например, ПСО-1), панкратические прицелы 
позволяют плавно изменять кратность изображения, что, несомненно, 
повышает качество прицеливания. Однако, ведение огня из снайперского 
оружия, оснащенного данным видом прицелов, также требует большего 
умения и мастерства. Кратность увеличения прицелов данной серии 
составляет от трех до десяти. 

Что касается зарубежных производителей оптики, следует отметить 
всемирно известную продукцию американской компании Leupold & 
Stevens [5]. Оптические прицелы данной компании, в зависимости от 
применимости (охотничье оружие, вооружение армии) имеют различную 
кратность, как постоянную, так и переменную. Следует отметить, что к 
числу многочисленных достоинств оптических прицелов этого 
производителя относится предоставляемая пожизненная гарантия, чем, к 
сожалению, не могут похвастаться отечественные производители. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день существует огромное количество оптических прицелов 
к снайперскому оружию, и новые модели продолжают разрабатываться и 
внедряться на вооружение армий различных стран. Повышенное внимание 
к данному направлению объясняется широким спектром отличий и 
преимуществ оптики от обычного прицела, который позволяет усилить 
характеристики применяемого с ней оружия. 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на большое 
многообразие производителей, и видов оптических прицелов, 
универсального прицела в этой области не существует. Различные 
сочетания увеличения обладают как своими преимуществами, так и 
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недостатками, которые необходимо учитывать в процессе достижения 
точной стрельбы. Каждый оптический прицел требует соблюдения 
определенных правил, так как их нарушение приведет к неточности 
выстрела и непопаданию в заданную цель.  
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СУИЦИД В ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД  

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация: статья посвящается исследованию социального явления 
рискогенности суицида современной молодёжи в пубертатный период. В 
ней рассматриваются наиболее важные аспекты совершения 
добровольного акта ухода из жизни среди подростков как элементов 
социального общества, уделяется внимание динамики развития 
самоумерщвления, описываются стадии приближения подростка к 
фаталистическому социальному действию. Исследуется профилактика. 
Исходя из этого, формируются выводы. 

Впервые в истории России меры по предупреждению суицида 
появились при Петре I в 1716 году в Военном и Морском Артикуле, где 
предусматривалась санкция за умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом.  

В настоящее время в современной России подростками признаются 
лица в возрасте от 10–18 лет. Они являются не только неотъемлемой долей 
населения, но и такой значимой общественной группой, которая имеет 
свою уникальную мобильность в социальной стратификации государства. 
Благодаря специфическим чертам, которые присущи каждому из них, мы 
можем наблюдать особенность их поведения, поступки, мировоззрение. 
Пубертатный возраст подростков соотносится с половым созреванием и в 
среднем начинается в гендерном предопределении, так у девочек 11–12 
лет, 12–13 лет у мальчиков и продолжается до 16–17 лет. Именно этот 
период является переходным и критически-рискогенным для их жизни.  

Согласно сведениям Российской статистики (Приложение № 1) в 
возрастном периоде с 15–19 лет происходит рост самоубийств молодого 
поколения, что отчасти влияет на депопуляцию и демографическую 
ситуацию в целом.  

По словам клинического психолога и доктора Джоаны де Вильена 
Новаес: «Подростковый возраст – это действительно нестабильное время, 
когда непредсказуемые физические изменения сопровождают 
эмоциональное замешательство и вопросы идентичности, которые 
возникают с возрастом». 

Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству 
детских и подростковых суицидов. Именно они считаются наиболее 
массовым и трагичными для общества. Суицид – это одно из особо 
страшных видов девиации, которая напрямую связан с утратой смысла 
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жизненных позиций и ориентиров у подростков. У малолетних и детей в 
возрасте до 8 лет суицидальные риски не прослеживаются. Максимальное 
количество самоубийств происходит осенью (в октябре) и весной  
(в апреле, мае). Что касается пола, то к самоубийству больше склонны 
мальчики. 

Д. С. Исаев и К. В. Шерстнев отмечают: «Рост суицидов и 
суицидальных попыток связан с увеличением темпа нашей жизни, 
подростки, впрочем, как и их родители, не справляются с кризисными 
ситуациями» [10]. 

Суицидное поведение подростков вызвано изменением 
социокультурных характеристик современного российского социума.  

Во-первых, совершая самоубийство, подросток тем самым хочет 
обратить на себя внимание родителей, в том числе педагогов, преследуя 
цель протеста против безразличия и жестокости взрослых. 

Во-вторых, это гнев, зло, ярость, желание наказать своим поступком 
себя и других. Например, девушка может принять большую дозу 
снотворного, надеясь, что ее спасут, а отношение молодого человека к ней 
изменится.  

В-третьих, одной из причин суицида становится значимая потеря 
члена семьи. В этом случае у подростков часто возникает такое чувство, 
как чувство собственной вины, и это все толкает их на мысль о том, что 
смерть станет их единственным способом, чтобы загладить свою вину. 

 В-четвертых, влияние интернета на молодёжную субкультуру. 
Сильная волна самоубийств, среди подростков связанна с 
времяпрепровождением в интернете играми «Синий кит», «Серая Сова» и 
так далее, которые вызвали огромное количество опасений не только со 
стороны родителей, но и со стороны правоохранительных органов 
государства. Также особо настораживают действия «групп смерти» в 
социальных сетях. Происходит рассылка смс-сообщений, которые 
напрямую заставляют подростов сводить счеты с жизнью.  

В-пятых, несчастные случаи. А вот эту причину, стоит рассмотреть 
более подробно. В настоящее время значимая часть самоубийств 
скрывается под дорожно-транспортными происшествиями, 
злоупотреблением продуктов химической промышленности (ПАВ). 
Например, когда обычное отравление принимают за передозировку 
наркотиками.  

В-шестых, территориальные особенности. К примеру, эпидемия. 
 Рассмотрим динамику развития суицидного поведения. При суициде 

решение свести счеты с жизнью может развиваться у подростов от 
нескольких дней до нескольких лет. Выделяют следующие стадии 
развития суицидного поведения: 

1. Суицидальные мысли и побуждения.  
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Период, когда у подростков снижается уровень интересов, 
ухудшается успеваемость, появляется раздражительность, возникает 
эмоциональное неустойчивость, происходит ограничение в общении.  
На данном этапе и начинают формироваться мысли о суициде. Они 
делятся на активные (явное намерение убить себя – «Всем будет лучше, 
если я умру») и пассивные (фантазии о своей смерти, но не допущение ее – 
«Хорошо бы заснуть и не проснуться»). Такие мысли не присутствуют в 
жизни подростка постоянно, но возникают эпизодически. Поэтому 
необходимо понимать, что почти каждый, кто задумывается о 
самоубийстве, даёт понять об этом. Подростки ищут возможности 
высказаться, но в большинстве случаев не находят тех людей, которые бы 
их поняли. Также в этот период подросток принимает решение совершать 
самоубийство или нет. Если его решением становится ответ «Да», то 
начинается второй этап суицидного поведения. 

2. Этап реализации суицидальных намерений.  
Этот этап включает в себя выбор способа, места, времени 

совершения самоубийства и подготовку к нему (написание предсмертной 
записки). 

3. Суицидальная попытка.  
К решению о суициде присоединяется воля на его совершение. 

Следует сказать о том, что после суицидной попытки родители начинают 
относится к подростку с особым вниманием. В это время повторение 
суицидальных действий маловероятно. Но не исключено, что подросток 
может повторить ее, поэтому необходимо наблюдать, беседовать, 
оказывать поддержку, проводить иные профилактические действия с 
подростком. 

Проблема суицида является актуальной в наши дни. Главной в этой 
ситуации остается вопрос. Как же с нею бороться? Профилактикой 
суицидального поведения называют систему мер, которые направлены на 
его препятствие. Это, прежде всего социальные, экономические, 
государственные, психологические, медицинские, педагогические и иные 
мероприятия. Выделяют следующие виды профилактики:  

Первичная. Цель профилактики - укрепление психического здоровья 
института семьи и культуры населения. Проводятся массовые 
мероприятия, к примеру: о ценностях семейного бытия и жизни в СМИ; 
созданием программ, которые направлены на обучение поведению в 
кризисных ситуациях; создание сайтов с анонимными чатами при 
социальных органах государственной власти для ведения дистанционных 
бесед, консультаций и решения психофизических проблем; проведением 
оценок суицидальных рисков, на основе которых можно разрабатывать 
региональные программы профилактики.  

Вторичная. Данная профилактика направлена на подростков, 
которые совершили суицидальную попытку. Здесь же главные роли будут 



372 

играть психиатры, психологи, социальные работники, а также специалисты 
по уходу. Данная профилактика реализуется посредством телефонного 
консультирования «Телефон доверия» или же проводится в стационарных 
условиях, на дому. Цель этой профилактики заключается в устранении 
кризисного состояния, путем психотерапевтических бесед с лицами, 
которые склонны к суициду.  

Третичная – реабилитационная. Эта профилактика способствует 
выходу подростка из критического состояния. Она включает в себя 
комплекс программ, которые направлены на предотвращение последствий 
суицида и повторных суицидальных попыток. 

Что касается государственного уровня, то профилактику суицидов 
среди молодежи осуществляет суицидологическая служба. Такие 
подразделения существуют в шестидесяти субъектах Российской 
Федерации. Они проводят консультации и оказывают профилактическую 
помощь лицам, которые находятся в кризисном состоянии, участвуют в 
программах охраны психического здоровья.  

Стоит также сказать о том, что немаловажная роль в профилактике 
суицидального поведения отводится родителям. Автор считает, что 
институт семьи всегда должны интересоваться деятельностью своих чад, 
уделяя им должное внимание. Как говорил известный американский 
психиатр Эрик Берн: «Тот, кто хочет покончить с собой, должен 
вспомнить, что родители должны жить, пока младшему ребенку не 
исполнится восемнадцать, а дети не должны умирать, пока жив хотя бы 
один из родителей». 

Подытожив, необходимо отметить, что среди наиболее действенных 
методов предотвращения суицидов современная социология выделяет 
современный контроль. Выполняя функции социокультурного регулятора, 
социальный контроль влияет на самые различные формы девиантного 
поведения, в том числе самоубийства. В целом социальный контроль 
может выступать в виде терапии, воспитания и образования. В то же время 
в науке прочно закрепилось представление о невозможности исключить 
самоубийство как явление вообще, однако снизить уровень и 
минимизировать негативное влияние на социокультурную атмосферу в 
молодёжном обществе является насущной задачей современности.  
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Приложение 1 
 

год Возраст Всего 
Женского 
пола 

Мужского 
пола 

2011 
10-14 лет 2,5 2,1 2,9 
15-19 лет 16,3 8,1 24,1 

2012 
10-14 лет 2,5 2 3 
15-19 лет 14,6 7 21,8 

2013 
10-14 лет 2,3 1,5 3 
15-19 лет 12,5 5,7 18,9 

2014 
10-14 лет 2 1,3 2,6 
15-19 лет 11,5 5,9 16,9 

2015 
10-14 лет 1,8 1,5 2,1 
15-19 лет 10,2 5,7 14,4 

2016 
10-14 лет 1,5 1,3 1,6 
15-19 лет 9,1 5 13 

2017 
10-14 лет 1,55 1,2 1,88 
15-19 лет 8,37 4,25 12,31 

2018 
10-14 лет 1,3 1,3 1,4 
15-19 лет 4,5 4,5 11 

2019 
10-14 лет  1 1,3 
15-19 лет  4 10,7 

Из расчета на 100 тес. нас. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Личная профессиональная безопасность сотрудников ОВД 

представляет собой совокупность правовых, технических, 
психологических и экономических мер, позволяющих обеспечить 
защищенность и сохранность жизни и здоровья сотрудников при 
выполнении ими оперативно-служебных задач. Традиционно под 
структурой личной профессиональной безопасности понимается ряд 
компонентов, связанных с обеспечением: 

1) Нравственно-правовой безопасности (в данный компонент 
включается знание и неукоснительное соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации, а также ведомственных приказов 
и инструкций при выполнении возложенных на правоохранительные 
органы полномочий, включая недопущение коррупционного и 
противоправного поведения. Здесь же можно выделить отработку 
тактических приемов по противодействию шантажу, втягиванию в 
преступные связи и т. д.); 

2) Психологической безопасности (способность сотрудников 
регулировать свое психо-эмоциональное состояние, нейтрализовать 
воздействие психологических перегрузок; обучение личного состава 
навыкам психологической саморегуляции в момент выполнении своих 
служебных обязанностей в ситуациях с повышенным риском); 

3) Экономической безопасности (принятие стимулирующих мер в 
виде премирования за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, предоставление необходимых социальных гарантий, а также 
создание таких условий служебной деятельности, при которых 
существенно снизится риск коррупционных проявлений); 

4) Материальной и технической безопасности (подготовка и 
подгонка экипировки, вооружения, специальных средств и средств связи 
при заступлении на службу, проверка табельного огнестрельного оружия 
на предмет исправности); 
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5) Физической безопасности (регулярная тренировка и проведение 
тренажей, направленных на формирование компетенций, связанных с 
применением физической силы); 

6) Информационной безопасности (защищенность критической 
информации органов внутренних дел, недопустимость разглашения 
сведений, составляющих государственную и служебную тайну); 

Кроме вышеперечисленных элементов к направлениям обеспечения 
личной безопасности сотрудников относится так же профилактика 
профессиональной деформации, которая осуществляется путем 
целенаправленного воздействия на правосознание конкретного 
сотрудника.  

В обобщенном виде структуру личной профессиональной 
безопасности сотрудников органов внутренних дел можно представить в 
виде «Звезды выживания», где основными элементами будут являться: 
тактика, физические качества, интеллект, умение владеть оружием, 
материально-техническая база, а в центре – сила духа самого сотрудника 
[1, c. 23]. 

Рассмотрим каждый из названных элементов по отдельности. В 
тактику входит владение приемами, методами и средствами для более 
эффективного выполнения служебных обязанностей, исходя из конкретно 
поставленной задачи. Развитые физические качества (включая силу, 
выносливость, ловкость, гибкость и быстроту) обеспечивают высокий 
уровень профессиональной подготовки сотрудников, а также 
способствуют уменьшению рисков получения разного рода повреждений, 
например, при задержании преступников в ходе специальных операций 
путем применения физической силы, тем самым повышая степень личной 
защищенности. Интеллект подразумевает под собой владение сотрудником 
ОВД специальными знаниями, необходимыми для выполнения служебных 
обязанностей, а также способность к самостоятельному 
профессиональному мышлению и принятию организационных и иных 
решений, исходя из степени опасности оперативной обстановки. Умение 
владеть оружием не ограничивается лишь производством прицельного 
выстрела, но так же включает в себя комплекс знаний по порядку и 
правилам применения огнестрельного оружия в различных ситуациях в 
отношении разных категорий людей; знанием материально-технической 
части оружия для быстрого устранения возникающих задержек при 
стрельбе; психологической подготовке сотрудника к применению оружия 
в кризисных ситуациях и т. д.  Материально-техническая база представляет 
собой совокупность вооружения и экипировки, необходимой для 
выполнения конкретной оперативно-служебной задачи.  

Исходя из отечественной и зарубежной практики, можно отметить, 
что формирование у сотрудников навыков обеспечения личной 
профессиональной безопасности происходит еще в момент обучения в 
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ведомственных образовательных учреждениях или в период прохождения 
курсов повышения квалификации. В связи с этим именно на профессорско-
преподавательский состав указанных учреждений возлагается обязанность 
по рассмотрению с курсантами и слушателями вопросов, касающихся 
тактики и методики обеспечения личной безопасности, для чего в 
ведомственных вузах выделяются целые спецкурсы и вводятся 
дисциплины по отработке соответствующих профессиональных 
компетенций для защиты своей жизни и здоровья [2, c. 18].  

В.В. Горлов и В.В. Кулемин отмечают, что еще в период обучения у 
каждого будущего сотрудника практических органов должна быть 
сформирована «установка на выживание», которая включает в себя три 
взаимосвязанных аспекта: познавательный – заключающийся в осознании 
угрозы личной безопасности и путей ее преодоления; эмоционально-
оценочный – выстраивание конкретной тактики поведения в кризисной 
ситуации; и поведенческий – обеспечение изменения своих действий в 
зависимости от развития оперативной обстановки [3, c. 65].  

В процессе формирования данной установки каждый сотрудник 
должен научиться придерживаться на практике определенных постулатов, 
которые будут способствовать обеспечению его личной профессиональной 
безопасности. К ним, в первую очередь, относят: 

1) Предвидеть возможность оказания сопротивления подозреваемым 
и правонарушителем во время подхода к нему и быть готовым к 
преодолению такого сопротивления; 

2) Не терять постоянный визуальный контакт с руками 
правонарушителей и по возможности контролировать их; 

3) Не забывать об основных правилах взаимной страховки при 
передвижении по местности, огневом контакте и в иных случаях; 

4) Соблюдать безопасную дистанцию при подходе к подозрительным 
лицам; 

5) В случае выпадения документов из рук при их проверке не 
наклоняться самостоятельно их поднимать и при этом не терять 
визуальный контакт с проверяемым лицом; 

6) Применять физическую силу, специальные средства сковывания 
движения и иные средства, а также огнестрельное оружие при оказании 
сопротивления сотруднику полиции и в иных случаях, прямо 
предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции»; 

7) Проводить личный досмотр в каждом случае задержания 
преступников и правонарушителей, тщательно обыскивая каждый элемент 
одежды и изымая все предметы, ограниченные и запрещенные в 
гражданском обороте, а также иные предметы, которыми может быть 
нанесено повреждение; 
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8) При выдвижении на специальную операцию по задержанию особо 
опасных или вооруженных преступников тщательно продумывать план 
действий с выдвижением альтернативных вариантов в случае изменения 
оперативной обстановки; 

9) Постоянно совершенствовать свой уровень профессиональной, 
физической, огневой, правовой и тактико-специальной подготовки. 

Таким образом, формирование у сотрудников органов внутренних 
дел установки на обеспечение личной профессиональной безопасности 
является системной задачей, предусматривающей целый комплекс 
разноплановой работы, реализуемый в процессе прохождения службы в 
правоохранительных органах. Личная безопасность неразрывно связана с 
уровнем профессиональной подготовки, сформированной «установкой на 
выживание», психологическими качествами отдельных сотрудников, а так 
же с неукоснительным соблюдением основополагающих постулатов 
обеспечения безопасности при выполнении оперативно-служебных задач.  
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В настоящее время многие высшие учебные заведения силовых 

структур пытаются возобновить уровень интенсивности обучения 
курсантов и слушателей стрелковым техникам путём внедрения 
определенного количества часов данного курса в учебный план. Можно 
отметить, что это проходит вполне успешно, курс огневой подготовки 
длится в течение 7–9 семестров. Но присутствуют некоторые проблемы, 
такие как недостаточность макетов оружия, современных электронных 
симуляторов, боеприпасов. Решение данных проблем достигается с 
помощью усовершенствования методик преподавания и технического 
оборудования. 

Занятия по огневой подготовке проводит профессорско-
преподавательский состав, владеющий методикой проведения занятий по 
стрельбе, последние новшества, связанные с данным видом обучения. 

Вопросы повышения стрелковой подготовленности сотрудников 
полиции всегда актуальны, и идет постоянный процесс совершенствования 
процесса обучения. Периодически обновляется наставление по огневой 
подготовке в ОВД РФ. В настоящем наставлении предусмотрены 
упражнения, включающие стрельбу не только по неподвижной цели, но и 
по внезапно появляющимся целям, в том числе и со сменой позиций, в 
ограниченное и неограниченное время, а также скоростная выборочная 
стрельба из-за укрытия с выбором цели и скоростная стрельба из салона 
автомашины. Также предусмотрены упражнения стрельб для усиленной 
подготовки сотрудников из пистолета, автомата, пулемета, гранатомета. 
Отдельно выделены упражнения для курсантов и слушателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
МВД России. Приведены упражнения для метания ручных осколочных 
гранат. Но по факту условия материальных баз многих учебных заведений 
не позволяют выполнять в полном объеме предусмотренные для 
совершенствования огневой подготовленности сотрудников упражнения. 
Имеется необходимость оборудовать тиры электромеханическим 
комплексом движения мишеней, оборудовать макетами транспортных 
средств, имитирующими движение [2, с. 57].  

Анализ нормативных актов и учебно-методической литературы 
показывает, что в образовательных организациях и практических органах 
МВД России такой подход все чаще востребован. Разработка, обеспечение 
и оптимизация наиболее важного и значимого тактико-технического этапа 
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огневой подготовки способствует разрешению многих проблем 
профессиональной подготовки в части, касающейся применения 
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел в 
практической деятельности и позволяет выделить приоритетные 
направления формирования и совершенствования огневой 
подготовленности. При грамотном подходе к процессу обучения навыков 
стрельбы формируются требуемые умения и навыки, необходимые 
сотруднику полиции в случае огневого противостояния с преступниками. 

Решение организационных проблем позволяет наполнить смыслом 
тактико-технический этап как наиболее сложный во всех отношениях и 
требовательный к квалификации преподавательского состава. Хорошую 
возможность для достижения стоящих на этом этапе задач представляют 
различные стрелковые тренажеры, на которых существует возможность 
создавать видеосюжеты, отражающие основные ситуации применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

Примером таких тренажеров является отечественный интерактивный 
лазерный тир беспулевой стрельбы «Рубин», а также интерактивный 
боевой тир «Аркада» для стрельбы боевыми патронами. В Краснодарском 
университете имеется уникальный электронный комплекс «немецкий тир», 
как раз позволяющий в режиме боевой стрельбы вести огневой контакт с 
движущимися целями, проектируемых на экран мишенного экрана. На 
фоне разнообразных методов и способов достижения поставленных задач 
не должно возникать сомнений в последовательном формировании 
необходимых компетенций, базирующихся на их поэтапности, строящейся 
на диалектических принципах обучения «от простого к сложному» и 
педагогических аспектах взаимодействия между обучающимся и 
преподавателем. 

Это, конечно, не является причиной отрицания различных 
педагогических экспериментов, однако многолетняя практика обучения 
огневой подготовке позволяет использовать определенную 
последовательность этапов обучения, гарантирующую безусловное 
формирование активной двигательной модели, необходимой для 
реализации законного права сотрудника полиции на применение 
огнестрельного оружия. Реализация указанных полномочий в случае, когда 
сотрудник полиции не имеет возможности произвести прицельный 
выстрел, становится иногда неразрешимой, если сотрудник полиции не 
владеет устойчивым навыком ведения огня. 

На тактико-техническом этапе реализация данного способа 
становится реальной задачей, которая логично вытекает из приобретенных 
навыков производства прицельного выстрела. Многолетняя практика 
проведения занятий с разнообразными должностными категориями 
обучающихся говорит о том, что овладевшие устойчивыми навыками 
прицельной стрельбы без особенных затруднений переходят к указанному 
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способу, когда есть соответствующие правовые и тактические 
предпосылки. 

Формируя навыки ведения огня в различных условиях, в том числе 
неприцельного производства выстрела, обучающиеся непосредственно в 
процессе подготовки осознают, что время принятия изготовки к стрельбе 
значительно превышает время на производство самого выстрела, что 
приводит их к пониманию необходимости сокращения времени на 
подготовительные этапы «выхода на выстрел». За кажущейся легкостью 
формирования «неприцельного выстрела» стоит многолетняя тщательная 
поэтапная работа, создающая навыки производства прицельного выстрела, 
доведенная до своего рода автоматизма действий. Именно автоматизация 
действий производства прицельного выстрела позволяет безошибочно 
выносить оружие в руках в направлении взгляда, ориентированного на 
противника. 

Реформирование профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел: огневая и профессионально-прикладная 
психологическая подготовка становится решающим условием 
эффективности выполнения служебно-боевых задач. Наблюдаемые 
изменения нормативной правовой базы, федеральных государственных 
образовательных стандартов, содержания профессионально 
ориентированных учебных дисциплин, введение новых специальностей – 
те признаки, которые свидетельствуют о стремлении приблизить 
содержание образовательного процесса к сути решаемых практически 
задач сотрудниками ОВД при исполнении ими служебных обязанностей по 
различным должностным категориям. 

В ситуации многообразия возникающих и требующих практического 
решения служебных задач невозможно подготовить сотрудников ко всем 
из них, однако представляется возможным выделить наиболее типичные, 
определяя условия, которыми они сопровождаются, и формируя модель 
готовности, способную к воспроизводству действий в типичных ситуациях 
с возможностью гибко реагировать на отклонения некоторых условий от 
сформированной двигательной активности. Как показывает практика 
огневой подготовки, сформировать такую модель можно при условии 
четкой структуры системы обучения и системного, поэтапного решения 
возникающих задач технического и психологического содержания, в 
совокупности определяющих структуру обучения [3, с. 78]. 

Таким образом, наиболее остро стоит вопрос с теоретической 
подготовкой сотрудников органов внутренних дел, поскольку именно от 
данного аспекта подготовки зависит обоснованность и законность 
действий в служебной деятельности[4]. На наш взгляд, применение 
технологических решений положительно скажется на подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел. Например, применение лазерных 
тиров позволит отрабатывать отдельные навыки применения оружия и 
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типовые ситуации. Так, применение массогабаритных макетов оружия при 
отсутствии боеприпасов обеспечивает полную безопасность лазерных 
тиров, многократно снижает себестоимость выстрела, поскольку тир 
нуждается только в электроэнергии для компьютера и проектора. 
Отсутствие физических мишеней позволяет отказаться от затрат на их 
восстановление и приобретение. Также лазерный тир возможно быстро 
монтировать и демонтировать, что обеспечивает удобство при 
эксплуатации и транспортировке. Безусловно, виртуальные тиры имеют и 
недостатки, к числу которых относится отсутствие отдачи. В связи с этим, 
их можно использовать как дополнительные меры по совершенствованию 
тактических действий и навыков применения оружия сотрудников органов 
внутренних дел.  

В целях повышения стрелковой подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел считаем целесообразным:  

использовать на занятиях упражнения, направленные на 
формирование навыков стрельбы на опережение, без тщательного 
прицеливания[5];  

увеличить время на теоретическую подготовку сотрудников по 
применению мер принуждения с решением задач на правомерность 
использования огнестрельного оружия, заполнением отчетных документов 
по применению оружия, а также специальных средств и физической силы;  

использовать современные технологические достижения для 
качественной и эффективной стрелковой подготовленности, среди которых 
следует выделить массогабаритные макеты боевого оружия, 
интерактивные тиры, что дополнительно обеспечит соблюдение мер 
безопасности во время выполнения упражнений [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
Формирование компетентных кадров в подразделениях МВД России, 

а также повышение эффективности обучения сотрудников ОВД РФ для 
замещения должностей в системе МВД России, является гарантом 
эффективности реализации возложенных на МВД России целей и задач, 
определенных законодательством РФ. 

На сегодняшний день механизм подготовки сотрудников ОВД 
является достаточно эффективным, однако существуют определенные 
проблемы в его эффективности при реализации возложенных служебно-
оперативных задач. В частности, в настоящее время, при подготовке 
сотрудников ОВД к выполнению служебно-оперативных задач не всегда 
применяются эффективные методы обучения, отвечающие требованиям 
объективной действительности, так как общество не стоит на месте, оно 
развивается, порождая новые прогрессивные технологии. При этом 
криминальный мир также не стоит на месте, преступные элементы также 
изобретают новые способы совершения преступных деяний, 
противодействия процессуальной, оперативно-розыскной деятельности 
сотрудников МВД России и т. д.  

Особенно это прослеживается в проблемах специальной подготовки 
сотрудников ОВД. Как известно, для обеспечения возложенных на 
сотрудников ОВД функциональных обязанностей, в действующем 
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законодательстве предусмотрены меры государственного принуждения, 
одним из которых выступает огнестрельное оружие. При этом 
законодатель предусмотрел ряд существенных ограничений по 
применению огнестрельного оружия, что отвечает принципу гуманности, и 
которые призваны предупредить различного рода злоупотребления 
сотрудниками полиции случаев применения огнестрельного оружия. По 
нашему мнению, это не совсем корректно, так как в экстремальных 
ситуациях, в силу психологических особенностей личности, не каждый 
сотрудник может на практике может применить огнестрельное оружие с 
соблюдением всех необходимых условий, предусмотренных ФЗ  
«О полиции», что в результате может повлечь негативные социально 
опасные последствия. 

Рассмотрим пример из практики. В 2 часа 04 минуты 26 августа 2012 
года в городе Домодедово на пересечение улицы 25 лет Октября и улицы 
Рабочая нарядом ДПС была замечена автомашина Ваз-2114 серого цвета, с 
тонированными стеклами всех дверей, которая двигалась навстречу 
экипажу ДПС, водитель, проигнорировав запрещающий (красный) сигнал 
светофора без остановки проехал перекресток. Нарядом ДПС была 
произведена попытка остановки правонарушителя путём использования 
специальной техники ОВД (средств усиления речи, проблесковых маячков 
и т. д. ), однако правонарушителями неоднократные законные требования 
сотрудников полиции были проигнорированы. В связи с тем, что 
автомобиль правонарушителя двигался со скоростью 120 км/ч с 
нарушениями правил дорожного движения, что создавало 
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции» инспектором ДПС А. 
было принято решение применить огнестрельного оружие. В результате 
транспортное средство было остановлено, однако правонарушитель 
получил ранение в затылочную область, в результате чего погиб на месте.  

По данному факту Следственным комитетом России было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в 
отношении инспектора А. и он был приговорён к лишению свободы 
условно [1]. 

Из-за сложившейся на территории РФ судебной практики, у 
сотрудников полиции, даже при наличности всех предусмотренных 
оснований применения огнестрельного оружия, возникаю, 
психологические барьеры его применения, что обусловлено страхом 
привлечения к уголовной ответственности за превышение должностных 
полномочий. 

Таким образом, в настоящее время существуют определенные 
проблемы в подготовке сотрудников ОВД, которые могут негативным 
образом сказаться на эффективности выполнения возложенных на них 
должностных обязанностей. 
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 Для решения указанной проблемы, автором предлагается 
проведение исследования, направленные на изучение положительного как 
отечественного, так и зарубежного опыта подготовки сотрудников 
полиции, особенно применения инновационных технологий обучения и 
применения огнестрельного оружия. 
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Аннотация. Генетические процессы, протекающие в человеческом 

организме, оказывают неизгладимый след на жизнедеятельность. Их 
влияние распространяется даже на физическое состояние индивида. 
Физические нагрузки в свою очередь также изменяют показатели 
генетической информации. Исследуя, как именно осуществляется процесс 
взаимовлияния, и какие факторы важны для повышения уровня 
физического развития населения, каждый из нас целенаправленно сможет 
воздействовать на организм. 

Ключевые слова: генетика, физические нагрузки, исследование, 
гены, спорт. 

Эпидемия Covid-19 стала для всего человечества проверкой на 
стойкость и прочность в различных сферах жизнедеятельности человека, а 
главное, нанесла мощный удар по здоровью населения всего мира. Человек 
обречен был задуматься о физическом благополучии и встать на путь 
долгой и тяжелой борьбы с инфекцией. К сожалению, зачастую он 
пренебрегал здоровым образом жизни, происходило это по различным 
причинам: неудовлетворительное психическое состояние, отсутствие 
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доступа к привычным оборудованным местам проведения тренировок, 
направленных на повышение уровня физической подготовки или 
достижение определенных результатов, нежелание подвергать изменению 
уже сложившийся уклад жизни.  

Так или иначе, ограничение двигательной активности современного 
человека не является характерной чертой только периода пандемии, это 
отрицательная доминирующая черта современности в целом. Для 
сравнения буквально несколько сотен лет назад 97% действий, нужно было 
выполнять за счет мышечных усилий. Сейчас же все виды деятельности 
осуществляются при помощи разных приспособлений. Безусловно с 
каждым годом экономика страны улучшается за счет привнесение каких-то 
новых технологий, машин и т. д.  что способствует уменьшению движения 
человека в обыденной жизни – это и есть проблема, которую нужно 
решать, самостоятельно поняв важность решения проблемы, так как с 
дефицитом двигательной активности наступает расстройство, которое в 
свою очередь приводит к расстройству, дисгармонии сложной системы 
организма человека. 

Система человеческого организма всецело устроена специфическим 
образом: частично мы получаем достаточно различных внешних ресурсов, 
которые необходимы для нашей жизни. Но вместе с полезным для нас, в 
наш организм проникают различные виды раздражителей, такие как 
избыточная влажность, солнечная радиация, все то, что, в конце концов, 
мешает жить здоровой полноценной жизнью. Для того чтобы организм 
человека быстро адаптировался к любым неблагоприятным окружающим 
факторам и своевременно смог реагировать на воздействия внешней 
среды, ему необходимо много энергии, сил, совместно с усиленной 
функцией иммунной системы. 

Физические упражнения не могут одни стимулировать здоровое 
тело, поддерживать в постоянной физической форме, ему также 
способствует здоровое питание, только в совокупности этих двух 
элементов можно говорить об обеспечении жизненно важных процессов, 
которые протекают в организме человека и помогают сохранить 
внутренний постоянный баланс. Стоит отметить, что физические 
упражнения нужно рассматривать не только, как своего рода хобби или 
отдых в свободное время, но и как средство, которое обеспечивает 
сохранность и укрепление здоровья.  

В 21 веке с развитием прогресса науки и техники, делают немалый 
акцент и ставят высокие требования к физической подготовленности 
человека, тем самым увеличивая нагрузку на умственную, психическую и 
эмоциональную сферы жизнедеятельности человека. Доказано, что 
человек, который постоянно занимается физкультурой и держит свой 
организм и тело в тонусе, способен выполнить больше работы, чем 
человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Если мы говорим о 
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физических упражнениях, которые повторяются регулярно, тогда мы 
можем утверждать, что именно в таких случаях они помогают повысить 
работоспособность организма, а также повышает его выносливость.  

Регулярная работа мышц способствует улучшению работы сердца, 
заставляет его работать эффективнее, увеличивает количество гемоглобина 
и эритроцитов. При активной деятельности человека мышцы получают 
больше крови, и скорость движения крови повышается [5, с. 1–2]. Стоит 
отметить, что люди, которые регулярно занимаются спортом, повышают 
качество и состав своей крови. Благодаря занятиям физической культурой 
и спортом сердечно сосудистая система начинает работать активнее и 
лучше регулируется нервной системой, следовательно, мышцы в большей 
степени снабжаются питательными веществами и кислородом. Физические 
упражнения благотворно влияют на нервную систему, активизируя 
нервные процессы возбуждения и торможения в коре больших полушарий 
головного мозга и в других отделах нервной системы. Физическая 
активность улучшает защитные функции организма. Физическая культура 
и спорт оказывают положительное воздействие, профилактический эффект 
на здоровье человека. Если активные занятия станут неотъемлемой частью 
жизни каждого человека, то увеличится устойчивость адаптационных 
механизмов к эмоциональным стрессам, повысится работоспособность. 

В нашем обществе сложилась тенденция, что занятие спортом не 
только укрепляют мышцы, но и защищают от различных сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, а также диабета и вообще продлевают 
жизнь. Как пример можно взять Китайскую народную республику, где 
средняя продолжительность жизни составляет 80 лет, но этот показатель 
не исчерпывающий, так как залогом здоровья китайцы в свои 95 лет 
считают именно регулярное занятие физкультурой. Все же мы не 
задумываемся, как физические нагрузки влияют на генетическую 
составляющую нашего организма. Мы можем предложить, что наши 
физические показатели влияют на показатели генетики, на активность 
генов. Но действительно ли это так? И если это, правда, то, как это 
происходит?  

Большинство учёных неоднократно доказывают, что именно занятие 
спортом может способствовать и вызвать изменения в генной структуре, а 
также говорят о том, что эпигенетика человеческих клеток 
непосредственно связана именно с образом жизни, который ведёт человек 
и от независящих обстоятельств – это экологические условия. Например, 
некоторые загрязняющие вещества вызывают перераспределение 
метильных групп, прикрепляемых к ДНК специальными ферментами; в 
свою очередь, активность генов зависит от того, присутствуют ли на них 
метильные группы или нет. Также есть подтверждения, что на метильный 
рисунок на ДНК влияет диета. (Сама последовательность ДНК при этом не 
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трансформируется, порядок азотистых оснований – в гене остаётся 
прежней). 

Но в то же время нет никаких сведений о том, как на метилирование 
ДНК влияют физические упражнения. В работах некоторых 
исследователей формируется положение, что кратковременная сильная 
нагрузка незамедлительно приводит к эпигенетическим последствиям. 

Можем взять в пример интересную для рассмотрения и анализа 
работу Карла Йохана Сундберга, которая была выполненная совместно с 
коллегами из института Каролины (Швеция). Ученные пришли к выводу и 
решили проверить, меняются ли и как меняются эпигенетические маркёры 
под действием физических нагрузок. Меняется ли при этом ДНК человека. 
Так как эпигенетический механизм и ее генетическая активность является 
самой универсальной и действенной.  

Шведские учёные решили провести эксперимент, в котором приняли 
участие около двух десятков молодых женщин и мужчин. Вся суть 
эксперимента состояла в том, чтобы люди на протяжении трёх месяцев 
занимались на велотренажерах. Было одно значимое условие, которое 
должны были соблюдать участники эксперимента, они должны были 
крутить педали только одной ногой. В организме человека преобладает 
эпигенетический механизм, который посредством здорового питания и 
физической активности оказывают синергическое воздействие на сердечно 
- сосудистую систему, а именно на ее здоровье и состояние. Помимо этого, 
организм человека, а если быть точнее ее эпигенетический механизм 
чувствителен к изменениям, которые происходят в организме человека, но 
нет никакой гарантии, что произойдут существенные изменения за такой 
период из-за тренировок или все это заложено в генетике конкретного 
человека. Если сравнить левую и правую ногу, то будут видны изменения, 
так как эпигенетические модификации одинаковы у обеих ног. 

По изучению работы такого гена, было проведено множество 
различных экспериментов, этот не является исключением. Обычные люди, 
выполнявшие данное задание в виде тестов, даже не подозревали, что их 
организм способен на такие изменения. По окончанию эксперимента у 
каждого были взяты анализы на биопсию мышцы ног. Как уже было 
сказано, показатели выявили изменения, которые заключались в 
изменении одной ноги от другой. Ранее упоминалось о светильном 
рисунке, так вот и тут было 6000 точек на ДНК видоизменились, в каких-
то местах изменения произошли намного сильнее, а в каких-то наоборот 
изменения снизились. По этой причине неравномерности некоторых 
клеток, возникло изменение ряда генов, а именно изменилась их 
активность, большинство из которых выполняли важные функции, 
принося энергию клеткам, снижали риск возникновения воспалительных 
процессов и многое другое. Про ногу, которая не подверглась 
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эксперименту говорить особо не придётся, так как изменений найдено не 
было [1]. 

Из данного эксперимента можно сделать вывод, что до и три часа 
после тренировки, если сравнивать скелетные мышцы ДНК улучшало 
транспортировку жиров, сахара и других питательных веществ в организме 
и тем самым защищали клетки от оксидативного повреждения. Изменения 
в метиляции и поведении генов, которые происходят за счет тренировок 
важных для митохондриальной функции, транспорта жира, глюкозы и 
окисления. Можно привести в заключение, что регулярная активность 
человека способствует для активации метаболического здоровья и 
предотвращения таких хронических заболеваний, как диабет [2]. 

Изменения в ДНК носят своего рода временный характер, но, 
несмотря на это они демонстрируют реакцию тела на физические нагрузки 
и регулярные упражнения и не стоит забывать про питательные вещества, 
которые также должен получать организм и рост мышц, которые 
прорабатываются в тренировке. Мышцы человека достаточно пластичны. 
Существует такое высказывание, как «мы есть то, что мы едим» к нему 
можно добавить «мышцы адаптируются к тому, что мы делаем». То, что 
человек не активизирует, он непосредственно теряет. 

Без сомнений, спорт приносит пользу для здоровья человека. Все же 
многие из нас даже не подозревают, что наши физические показатели 
обусловлены генетической информацией, заложенной в нас. Таким 
образом, можно сделать вывод, что эффективные силовые тренировки для 
определенных людей являются бесполезными. А другая категория 
способна на проявление более высоких физических результатов без 
регулярных занятий. Но можем ли мы определить ту склонность к какой-
либо категории? На настоящий момент известно около 140 генов и 
комбинаций, которые характеризуют развитие и проявление физических 
характеристик человека, а также отвечают за специфическое проявление 
биохимических параметров, таких как: сердечно-сосудистая система и ее 
приспособительная способность к разного рода нагрузкам; опорно-
двигательная система и особенности строения и функционирования мышц 
и сухожилий; и обмен веществ, обуславливающий скорость и качество 
вырабатываемой энергии.  

Общая выносливость организма обусловлена метаболизмом и его 
генетическими особенностями. Или иначе способностью наших клеток к 
равномерной, экономичной и, в то же время эффективной выработке 
энергии на протяжении длительного времени, и в условиях сниженной 
концентрации кислорода. А среди генов, определяющих выносливость, 
особо выделяют: 

– ACP2; PARG; PARGC1A; PARА; AMPD1; ADRB2; HIF1A; 
MTHFR; NOS3. 
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К генам выносливости также можно отнести ген ACE, который 
отвечает за приспособительные способности сердечно - сосудистой 
системы. D-аллель «увеличивает» скоростно-силовые возможности 
организма, но чревата гипертрофией сердечной мышцы. А нормальный I-
аллель выгодно отличает его носителя по выносливости. Гены силы и 
скорости в частности отвечают за способности мышечной ткани 
сокращаться и за особенности сухожильного аппарата. А к наиболее 
изученным из них относят:  

– АСЕI-аллель; ACTN3; NOS3; CNTF; L3MBTL4. 
Согласно последним исследованиям, в мире спортивных достижений 

большое значение имеет витамин D. Не удивительно, что ген, кодирующий 
рецепторы к нему (VDR: G>A) входит в большинство популярных 
генетических комплексов «для спорта». 

Работы ученых по вопросам изучения «спортивных» генов сегодня 
широко применяется в большом спорте. Внимательному рассмотрению 
подвергаются комбинации различных таких генов. Но важно также 
отметить, что наличие «полезной» для спорта аллели может стать 
одновременно фактором риска некоторых болезней. Применение 
результатов данных работ способно помочь разработать планы 
эффективных тренировок для каждого человека индивидуально с учетом 
предрасположенностей к определенным категориям болезней и 
возможности достижения наиболее эффективного результата в конкретном 
виде спорта. 

Различные исследования доказывают: даже получив от родителей 
прекрасные гены, мы способны их испортить, ведя неправильный образ 
жизни. И, наоборот, улучшить свои не самые лучшие гены спортом, 
отказом от курения, правильным питанием. Словом, выбор за нами. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В силу специфики реализуемых служебных обязанностей, 

направленных на защиту личности от противоправных посягательств, в 
том числе сопряженных с насилием опасным для жизни или здоровья, 
сотрудники органов внутренних дел (полиции) проходят специальную 
подготовку [1], одним из элементов которой выступает физическая 
подготовка.  

Данный вид обучения реализован в целях формирования 
двигательных навыков и умений правомерного, эффективного применения 
физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, в условиях 
применения правонарушителем предметов, используемых в качестве 
оружия: нож, палка, пистолет.   

Анализ основных положений Наставления по организации 
физической подготовки (далее «Наставление») [2] позволяет прийти к 
выводу о том, что обезоруживание вооруженного правонарушителя 
(ножом, палкой, пистолетом) проводится за счет нормативно закрепленных 
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комбинаций действий – плотного захвата атакующей конечности, 
выполнения болевого приема (скручиванием руки наружу, скручиванием 
руки внутрь) и последующим изъятием предмета [3]. При этом, выполняя 
болевой прием – скручивание руки внутрь, обезоруживание выполняется 
за счет сдавливания кисти в положении стоя, при реализации технического 
действия – скручивание руки наружу, изъятие оружия проводится в 
положении нападающего лежа на спине, за счет одновременного 
сдавливания его плеча голенью, а кисти руками сотрудника. 

Моделирование практических ситуаций обезоруживания 
правонарушителя, вооруженного ножом, палкой, пистолетом в условиях, 
регламентированных Наставлением обеспечило возможность выявления 
определенных пробелов, существенно снижающих результативность 
указанного технического действия.  

При выполнении скручивания руки наружу в 93% случаев 
проверяемый был не способен зафиксировать подконтрольное положение, 
обеспечивающее возможность беспрепятственного завершения извлечения 
оружия из руки нападающего: при переводе последнего из положения, 
стоя в положение лежа на спине инерция падения, сопровождающаяся 
опережением скорости движения нижних конечностей по отношению к 
верхней части туловища, приводила к его переводу в положение лежа на 
животе; при сдавливании плеча вооруженной конечности голенью, а кисти 
руками сотрудника оппонент был способен противодействовать 
реализуемым им действиям за счет подъема своих ног назад-вверх и 
отталкивании ударом ног в голову либо туловище.  

При выполнении скручивания руки внутрь в 82% случаев 
нападающий, используя временной интервал, подбираемый сотрудником 
для принятия подконтрольного положения, сопровождающийся 
одномоментным воздействием на плечевой пояс, локтевой сустав и кисть 
был способен противодействовать за счет последовательного скручивания 
туловища и проведения акробатического действия – кувырок вперед через 
левое/правое плечо. 

Анализ зарубежной практики подготовки сотрудников 
правоохранительных органов к действиям, сопровождающимся 
использованием, нападающим предмета (ножа, палки, пистолета), 
позволяет констатировать факт вариативности защитных действий, их 
подбор в зависимости от складывающейся ситуации, с первичной 
реализацией возможности обезоруживания в положении стоя за счет 
выбивания, вырывания, скручивания предмета [4].   

Вместе с тем отдельные положения Наставления предусматривают 
аналогичную возможность обезоруживания правонарушителя за счет 
вырывания (выкручивания) предмета из его рук – к примеру, в случае 
угрозы длинноствольным оружием.  
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Приведенные алгоритмы действий оправданы психоэмоциональным 
состоянием как самого нападающего, который в состоянии противоборства 
в случае захвата вооруженной конечности незамедлительно пытается 
освободиться от захвата, переложить используемый при нападении 
предмет в свободную руку, так и защищающегося, который в 
преобладающем большинстве случаев с учетом слабого уровня физической 
и тактической подготовки не способен реализовывать предложенные 
Наставлением схемы обезоруживания правонарушителя. Изложенные 
данные нашли подтверждение в проведенных учебных поединках, 
имитирующих ситуации применения нападающим предметов, 
используемых в качестве оружия (нож, палка, пистолет).  

Учитывая изложенное, считаем необходимым отказаться от 
нормативно закрепленных схем реализации защитных действий в случаях 
применения нападающим предметов, используемых в качестве оружия 
(нож, палка, пистолет), скорректировав их в пользу вариантов, 
предусматривающих ситуационный характер действий, в том числе 
выбивания, вырывания, скручивания предмета.    
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Аннотация. В ходе исследования был проведен сравнительный 
анализ законодательства о соцзащите в СССР и США в 20-30-е гг. ХХ в., 
были использованы историко-сравнительный, историко-правовой методы 
и метод контент-анализа; изучено законодательство СССР и США о 
социальной защите за указанный период времени, а также 
предшествующие ему реформы в области соцзащиты. В работе 
используются труды отечественных и зарубежных ученых, а также 
материалы, представленные на официальном сайте Social Security 
Administration [6]. 

Исследование представляет собой изучение и сравнение 
законодательных актов о социальном обеспечении, социальном 
страховании и социальной помощи в СССР и США с целью углубленного 
рассмотрения проблемы законодательного закрепления мер социальной 
защиты в 20-30-е гг. ХХ в. на примере двух мировых сверхдержав. Цель 
работы: показать, что в выбранный период в СССР законодательство о 
социальной защите находилось на более высоком уровне развития, чем в 
США. Исследование опирается на законодательство СССР и США, работы 
отечественных и зарубежных ученых, а также на материалы, 
представленные на официальном сайте Администрации социального 
обеспечения (англ. Social Security Administration, SSA). 

Изучением социальной защиты занимались Н.А. Вигдорчик,  
Т.С. Гусева, В.Н. Дурденевский, Л.В. Забелин, Л.Ф. Лебедева,  
М.В. Левшук, Р.И. Иванова, С.В. Старцева и другие отечественные 
исследователи. В рамках настоящей работы проводится дальнейшее 
развитие теоретических положений о социальной защите.  

Необходимость в социальной защите появилась одновременно с 
возникновением общества, поскольку в нем вне зависимости от 
экономического уклада и политического устройства всегда есть индивиды, 
которые в силу не зависящих от их воли причин не могут собственными 
усилиями приобретать средства к существованию, – это, прежде всего, 
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нетрудоспособные дети и старики, а также люди, в связи с расстройством 
здоровья на определенный период или окончательно потерявшие 
способность работать. По мере развития общества и усложнения 
социальных связей появляются и иные причины возникновения у 
индивидов потребности в социальной защите: например, безработица, 
инфляция, бедность, обусловленные характером господствующих в 
обществе экономических отношений. Государства, которые были выбраны 
нами для исследования, имеют уникальное историческое прошлое, 
обладают непохожими друг на друга экономическими системами 
производства и распределения, различным государственным строем, 
поэтому то, как происходило формирование законодательства о 
социальной защите в этих условиях, представляется интересным для 
сравнения.  

Отечественное законодательство о соцобеспечении начало 
развиваться еще до Октябрьской революции 1917 г. в Российской империи 
был принят ряд нормативно-правовых актов о соцзащите [10]. Это стало 
важным шагом в формировании законодательной базы, однако необходимо 
отметить, что действие данных актов распространялось лишь на 15% от 
числа рабочих России. В США в 1900-е гг. также предпринимались 
попытки улучшить положение уязвимых категорий населения. 

М.В. Левшук в своей статье «Становление правовой основы 
дореволюционного государственного пенсионного обеспечения» [29] 
отмечает, что в XIX веке основной формой обеспечения 
нетрудоспособного населения в Российской империи была 
благотворительность, осуществляемая наиболее обеспеченными 
подданными, поскольку организованная государственная помощь 
нетрудоспособному населению отсутствовала.  

Становление современной модели соцобеспечения началось с 
установлением советской власти. Был взят курс на массовое пенсионное 
обеспечение: уже с первых лет после революции начали выплачиваться 
пенсии по инвалидности и потере кормильца, увеличивался размер выплат 
[12,15]. Для крестьян в составе крестьянских обществ взаимопомощи 
создавались кассы взаимопомощи, через которые люди получали 
материальную поддержку в случаях болезни и нетрудоспособности.  

В период нэпа была оперативно сформирована правовая база для 
осуществления социальной защиты в новых экономических условиях. 
Закрепилось право на соцзащиту для инвалидов из числа наемных 
рабочих, а также для военнослужащих, лишившихся трудоспособности из-
за увечья или заболевания, полученных на войне или во время нахождения 
на военной службе; была установлена выплата пособий в размере 
фактического заработка при временной нетрудоспособности 
застрахованных лиц; введены пособия по уходу за ребенком; пособия на 
погребение застрахованных и членов их семей; получило развитие 
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законодательство о пенсиях для лиц, имеющих особые заслуги; 
организовывалось курортное лечение.  

С образованием СССР в 1922 г. система государственной поддержки 
лиц, нуждающихся в соцзащите, стремительно изменялась и 
реформировалась. Создавались кодифицированные акты, закрепляющие 
положения о соцзащите [18]. В 20–30-е гг. все трудящиеся получили право 
на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, 
право на пенсии по старости и инвалидности. Улучшается система помощи 
при временной нетрудоспособности, включая беременность и роды, 
санаторно-курортное дело. Совершенствуется пенсионное обеспечение по 
инвалидности и по случаю потери кормильца. Зарождается институт 
профессиональной подготовки инвалидов. В 1930 г. в СССР было принято 
Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию, которое 
заменяло систему государственного пенсионного обеспечения системой 
соц. страхования [22].  

Впервые в России право граждан на материальное обеспечение в 
старости и в случае нетрудоспособности закрепила ст. 120 Конституции 
СССР от 1936 г. [25]. В 1937 г. государство полностью возложило на себя 
финансирование здравоохранения. Напряженность на международной 
арене и угроза начала новой мировой войны обусловили принятие новых 
нормативно-правовых актов, улучшающих пенсионное обеспечение 
военнослужащих.  

Создаваемая советским государством система соцзащиты носила 
классовый характер, исключала из круга лиц, которым полагалось 
соцобеспечение, представителей свергнутых классов, что не было 
характерно для законодательства США. Однако даже при этой 
особенности законодательство СССР охватывало более широкий круг лиц, 
имевших право на соцзащиту, чем законодательство США. Рассмотрим на 
конкретных примерах. 

В США государственная система социального обеспечения возникла 
значительно позже, чем странах Европы. По мере того, как колониальная 
Америка становилась все более сложной и развитой, требовались 
локальные системы оказания помощи беднякам. Создавались работные 
дома и богадельни, чтобы «сдержать» нарастающую проблему. Однако те, 
кто получал помощь в этих учреждениях, могли потерять свою личную 
собственность, право голоса, право передвижения, а в некоторых случаях 
были обязаны носить большую латинскую букву «P» на своей одежде, что 
было сокращением от слова «pauper» (от англ. «нищий, живущий на 
пособие») и указывало на социальный статус человека. Работные дома 
(workhouse, poorhouse, poor farms) – пенитенциарные или 
благотворительные учреждения, созданные в целях изоляции и/или 
принуждения к труду мелких преступников и нищих. Сущность подобных 
учреждений описал Мишель Фуко в своей монографии «История безумия 
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в классическую эпоху»: «Нищего можно приставить к машине, и он 
заставит ее работать» [30]. 

В 1931 г. Конгресс США принял The Davis-Bacon Act, 
предусматривавший гарантии оплаты труда работникам в сфере 
строительства для гос. нужд [2]. Это напоминает положение из 
отечественной истории права, когда страховыми законами от 23 июня 1912 г. 
были защищены лишь отдельные категории рабочих [10]. В США 
существовало негосударственное пенсионное обеспечение, однако в 1932 г. 
только около 5% пожилых людей получали пенсию. В СССР к этому 
времени существовала развитая система пенсионного обеспечения. Закон 
Вагнера, принятый в 1935 г., предусматривал право рабочих на 
профсоюзы. [3] В России это было закреплено еще Манифестом 17 октября 
1905 г., а в СССР профсоюзное движение получило особое развитие.  
В 1935 г. в США был принят The Social Security Act – закон об 
обеспечении общего благосостояния путем создания системы обеспечения 
престарелых, слепых, детей-иждивенцев и инвалидов, охраны материнства 
и детства, развития здравоохранения, установления компенсаций по 
безработице; создания Совета соцобеспечения и т. д.  В гл. X 
устанавливались субсидии штатам для помощи слепым, при этом, в 
отличии от советского законодательства, акт не предусматривал помощь 
людям с иными ограничениями здоровья [4]. 

Проанализировав исторический контекст, труды отечественных и 
зарубежных ученых, а также материалы, представленные на официальном 
сайте Social Security Administration, можно сказать, что советская система 
соцзащиты в рассматриваемый период была более развитой, чем 
аналогичная система, созданная к 20–30-м гг. ХХ в. в США. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В настоящее время одной из ключевых проблем общества является 

проблема сохранения здоровья. Особенно остро эта проблема стоит среди 
молодежи, являющейся учащимися высших учебных заведений. Низкая 
физическая активность, нерациональное питание, отсутствие режима труда 
и отдыха оказывают негативное влияние на их здоровье. Следует отметить, 
что качество жизни находится в прямой зависимости от физической 
активности, влияющей на уровень интеллектуальной работоспособности. 
В свою очередь создается возможность поддержания уровня здоровья, 
повышения физической активности, интеллектуальной работоспособности 
обучающихся при занятии физической культурой. 

Вопросами изучения физической культуры в профессиональном 
образовании учащихся высшей школы посвящено множество работ 
отечественных и зарубежных ученых. Среди таких работ можно отметить 
труды Ю.С. Бабахан, Е.О. Лазебной, Е.Ю. Шлюбуль и других. Однако 
данная тема является недостаточно исследованной, так как многие 
вопросы носят поверхностный характер и требуют более детального 
подхода [1, с. 34]. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть основные 
вопросы, касающиеся физической культуры в профессиональном 
образовании учащихся высшей школы. 
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Физическая культура в высшей школе выполняет несколько важных 
функций: 

1) формирует необходимый уровень физического здоровья и 
подготовки; 

2) дает возможность для интеграции молодежи и занятия спортом по 
интересам; 

3) определяет дальнейшие перспективные возможности для развития 
и занятия физической подготовкой; 

4) способствует профилактике и коррекции заболеваний; 
5) укрепляет психическое здоровье студентов. 
Существует прямая связь между здоровьем и физическими 

упражнениями. Именно физическая культура способствует воспитанию 
культуры личности, ее поведения в обществе, гармонизации отношений, а 
также развивает ответственность, целеустремленность [6, с. 485]. Однако 
самую важную роль физическая культура играет в профилактике и 
коррекции заболеваний. 

Следует отметить, что физическая культура и выполнение 
физических упражнений положительно влияет на сердце и сосудистую 
систему, что является профилактикой заболеваний сердца уже в молодом 
возрасте. Снижается уровень повышенного холестерина и нормализуется 
артериальное давление. Кроме того, при выполнении физических 
упражнений устраняется застой лимфы и происходит ее очищение. Это 
является основой здорового организма и поддержания работы внутренних 
органов и систем. 

В последнее время все чаще молодые люди страдают аллергией, что 
является симптомом нарушения иммунной реакции организма. 
Выполнение физических упражнений способствует укреплению 
иммунитета и позволяет справиться с данным недугом или уменьшить его 
проявление. 

Важным аспектом, на наш взгляд, является влияние физической 
культуры на профилактику и коррекцию психического здоровья учащихся. 
Здесь важно отметить, что учебная деятельность требует немало сил и 
психической энергии. Необходимо научиться расслабляться и 
восстанавливаться после такой нагрузки. Выполнение физических 
упражнений способствует снятию напряжения, отвлечению от повседневных 
дел и способствует восстановлению психики [1, с. 77]. 

Очевидно, что для организации физической культуры в высшей 
школе необходим комплексный подход и планирование деятельности.  
В этом направлении существуют различные подходы и методы. Например, 
первый метод направлен на поддержание и укрепление здоровья. Он 
включает в себя не только выполнение физических упражнений, но и 
комплекс мер по правильному и сбалансированному питанию учащихся, 
режиму труда и отдыха. Рекомендуется регулярно заниматься зарядкой 
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(если есть возможность, на свежем воздухе). Как показывает практический 
опыт, учащиеся, регулярно выполняющие физические упражнения, реже 
болеют сезонными и простудными заболеваниями, имеют хорошее 
психическое здоровье и более активны в жизни. 

При выполнении физических упражнений не должно быть 
переутомления и напряжения. Это может привести к обратному эффекту и 
наоборот ухудшить показатели здоровья. 

Следует отметить, что в основном большинство учащихся ведут 
недостаточно активный образ жизни, что характеризуется 
малоподвижностью, ведущей к таким заболеваниям, как остеохондроз 
позвоночника, сосудистые заболевания, заболевания органов зрения и 
другие. Поэтому рекомендуется проводить так называемые 
«физкультурные пятиминутки» в перерывах между самими занятиями. 
Студентам необходимо выполнить небольшой комплекс простых 
упражнений (потянуться, нагнуться) и дать возможность отдохнуть глазам. 

В настоящее время в связи с низкими показателями уровня здоровья 
в высших учебных заведениях разрабатываются программы с 
дополнительными часами, отведенными на физическую подготовку. 
Основной упор при разработке данных программ делается на развитие 
физического и умственного воспитания обучающегося. Основной целью 
выполнения комплекса физических упражнений на занятиях является 
развитие внимания, быстрого мышления и способности принимать 
решения в определенных ситуациях. 

Например, при выполнении отдельных физических упражнений 
требуется стратегическое мышление. Необходимо не просто продумать 
комплекс стратегических действий по их выполнению, но и умение 
предвидеть полученный результат. В частности, при выполнении 
спортивных движений, игр такое мышление просто крайне необходимо. 

Положительным моментом для обучающегося при занятии им 
физической культурой является повышение чувства ответственности и 
рационального планирования своего времени. Так, учащийся высшей 
школы имеет точное представление о том, как распланировать свой 
учебный день и составить график [5, с. 38]. 

Для учащихся высшей школы оптимальным вариантом выполнения 
физических нагрузок является ходьба, дыхательная гимнастика, разминка 
на свежем воздухе и т. д.  Данные виды нагрузок являются доступными 
для студенчества ввиду того, что они позволяют сочетать учебу и 
умеренную физическую нагрузку. Кроме того, смена вида деятельности 
также оказывает благоприятное влияние на организм и интеллектуальные 
способности обучающихся. 

С целью подтверждения положительного влияния занятий 
физической культурой среди обучающихся вузов был проведен 
экспертный опрос, в котором приняли участие непосредственно 
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обучающиеся. Выборка опрашиваемых включала в себя 34 человека по 
списку, 10 из которых были студенты мужского пола, а оставшаяся часть 
женского пола. Экспертный опрос проводился в форме письменного 
анкетирования. Основными вопросами для проведения исследования 
были: 

1) занимались ли учащиеся физическими упражнения ранее; 
2) какова доля (уровень) их подготовки; 
3) оценка учащимися своей успеваемости (необходимо дать 

количественную характеристику); 
4) оценка своего интеллектуального развития; 
5) задумывались ли учащиеся над темой влияния физических 

нагрузок на свою успеваемость в высшей школе [2, с. 113]. 
Ответ на вопрос о количестве занятий спортом и выполнении 

физических упражнений, а также уровне подготовки учащихся показал, 
что примерно 50% опрашиваемых исследуемой выборки (17 человек) 
имеют хорошую физическую подготовку и занимаются спортом. Среди 
опрашиваемых 5 человек из группы вообще не занимаются физическими 
упражнениями, что составляет 14 %. Примерно такое же количество 
обучающихся активно занимаются физическими нагрузками (более 8 часов 
в неделю). Оставшаяся часть учащихся занимается физическими 
нагрузками менее 8 часов в неделю [4, с. 143]. 

Следующим был вопрос, касающийся оценки успеваемости 
обучающихся. Результаты опроса показали, что лишь одному учащемуся 
из группы учеба в высшей школе дается очень тяжело, что составляет 3%, 
5 человек (15% опрашиваемых) оценивают свою успеваемость 
удовлетворительно, 25 человек (73% опрашиваемых) из группы имеют 
хорошие оценки и успеваемость, а оставшаяся часть обучающихся (3 
человека) имеют отличную успеваемость (9% опрашиваемых). 

Следующим вопросом для обучающихся был вопрос о внимании 
опрошенных к своему интеллектуальному развитию. Результаты опроса 
показали, что самый большой процент обучающихся составляют те лица, 
которые уделяют большое внимание своему интеллектуальному развитию 
(4-8 часов в неделю) 20 человек из группы (60% опрошенных), 7 человек 
уделяют менее 8 часов интеллектуальному развитию (20% опрошенных) и 
остальные 7 человек (20% опрашиваемых) уделяют менее 1 часа в неделю. 

Далее учащиеся отвечали на вопрос о том, задумывались ли они над 
тем, как влияют физические нагрузки на успеваемость в высшей школе. 
Результаты опроса показали, что половина группы – 17 человек (50% 
опрашиваемых) считают, что после выполнения физических нагрузок у 
них возникает усталость и снижается уровень интеллектуальной 
работоспособности. Напротив, другая половина группы (50% 
опрашиваемых) считает, что физическая культура повышает 
интеллектуальную работоспособность. Следует отметить, что несмотря на 
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то, что обучающиеся задумывались о влиянии физических нагрузок на 
умственную деятельность, все-таки многие из опрашиваемых не знакомы с 
исследованиями по данной проблематике [3, с. 246]. 

В последнем вопросе учащимся предоставлялась возможность 
высказать мнение о том, согласны ли они с мнением об оказании 
негативного влияния чрезмерных нагрузок на обучение. Результаты опроса 
показали, что 30% обучающихся согласны с данным высказыванием. 
Другая часть 50% считают, что чрезмерные нагрузки не оказывают 
никакого негативного влияния на организм и успеваемость. Оставшаяся 
часть не дала никакого ответа. 

В заключение можно сделать вывод о том, что физическая культура 
играет исключительную роль в формировании здоровья учащихся и 
профилактике заболеваний. Регулярные и умеренные нагрузки повышают 
иммунитет, умственные и физические способности, увеличивают 
продолжительность жизни в целом. Студенты должны быть хорошо 
осведомлены о роли физической культуры и ее влиянии на здоровье. Со 
стороны высших учебных заведений должна проводиться регулярная 
работа по повышению мотивации для занятий физической культурой с 
целью поддержания здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

 
Литература 

 
1. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М.: 

Наука, 2018. 230 с. 
2. Мельников П.П. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента. М.: КноРус, 2016. 393 с. 
3. Мочалова Я.В. Влияние образования на формирование личности // 

Актуальные проблемы развития науки и современного образования. 
Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». 2017. С. 246-247. 

4. Земляной А.И., Смоляков Е.В., Касьянов С.В. Актуальные 
проблемы организации обучения курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России боевым приемам борьбы // Вестник 
Краснодарского университета МВД России, 2020. № 4 (50). С. 141–144. 

5. Петренко Д.А. Требования к инструкторско-педагогическим 
кадрам на современном этапе развития системы МВД РФ // Журнал 
гуманитарных наук, 2017. № 17. С. 37–39. 

6. Харечкин А.Н., Ардышев А.Н., Гапонов Р.В. Влияние спорта на 
формирование личности // Гуманитарно-правовые аспекты развития 
российского общества: сб. науч. трудов по материалам региональной 
науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Власова, Л.Г. Устиновой,  
В.В. Евдошенко, 2018. С. 483–486. 
  



405 

Ардышев Алексей Николаевич, 
оперуполномоченный  

ОЭБиПК ОМВД России  
по Георгиевскому городскому округу 

г. Георгиевск 
 

Ткачева Виктория Алексеевна, 
курсант  

Ставропольского филиала  
Краснодарского университета МВД России 
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НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Тема спорта очень актуальна в настоящее время. Большинство людей 

в последние годы особое внимание уделяют здоровому образу жизни, 
правильному питанию, спорту. 

Спорт – важная часть жизни многих людей. Некоторые люди 
занимаются спортом для собственного счастья, в то время как другие 
делают это для своего здоровья. Независимо от того, какую цель ставит 
перед собой человек, выполняя физические упражнения, ему нужна 
постоянная работа, чтобы улучшить и привести в тонус свои мышцы и 
тело в целом [1, с. 195]. 

При этом не стоит забывать про соблюдение режима дня и 
правильное питание, что также играет важную роль не только для 
поддержания здоровья, но и для достижения успехов в спорте. 

Однако при активных тренировках наш организм истощается и 
необходимо пополнять запасы витаминов, минералов, белков, жиров, 
углеводов. Для этого каждый человек должен соблюдать рацион питания и 
учитывать необходимое количество питательных веществ в продуктах, 
которые мы потребляем, а также их полезность.  

В современном мире спортивное питание очень популярно, и многие 
спортсмены прибегают к его употреблению, так как оно не только 
приносит пользу организму, но и экономит время. В конце концов, 
большинству спортсменов не нравится перспектива подсчета калорий и 
беготни по магазинам после изнурительных тренировок в поисках 
«правильной» еды [4, с. 213]. 

В связи с этим предлагаю подробнее рассмотреть вопрос включения 
в свой рацион спортивного питания и его влияние на организм. 

Спортивное питание – это препараты и пищевые добавки, 
предназначенные для людей, которые ведут активный образ жизни и 
занимаются спортом, изготавливаемые с целью развития спортивных 
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показателей: улучшения выносливости и силы, наращивания мышечной 
массы. 

«Спортивное питание» является собирательным термином для 
различных его разновидностей, состоящих из пищевых веществ, которые 
различаются по своему составу или назначению.  

По составу выделяют следующие спортивные добавки: белковые, 
углеводные, смешанные (белково-углеводные), на основе аминокислот, 
креатина или витаминно-минерального комплекса. 

Классификация по назначению спортивного питания выглядит 
следующим образом: 

1. Для наращивания мышечной массы; 
2. Для увеличения продолжительности тренировок; 
3. Для похудения, «сжигания» жировой прослойки; 
4. Для защиты суставов от повреждений; 
5. Для общего укрепления организма. 
На основе этого существуют наиболее распространённые виды 

спортивного питания: протеины, комплекс BCAA, гейнеры, креатин, 
аминокислотные комплексы, L-карнитан, Омега-3, жиросжигатели, 
витаминно-минеральные комплексы, энергетики. 

Протеин – самый востребованный и распространенный вид 
спортивной добавки. Он представляет собой концентрированную, 
высокобелковую смесь, необходимую для роста мышечной массы. В его 
составе от 70 до 95% белка. Существует несколько видов протеинов: 
сывороточный, казеин, яичный, мясной, соевый. Все они дополняют 
действие друг друга. Прием протеина рекомендуется 2-4 раза в сутки. 

Комплекс BCAA объединяет 3 аминокислоты – изолейцин, валин и 
лейцин. На них приходится около 40% всех незаменимых аминокислот, 
присутствующих в мышечной ткани организма. Во время интенсивных 
нагрузок их запас расходуется в первую очередь, этим и объясняется 
необходимость их приема. Помимо того, что они способствуют 
увеличению мышечной массы, они участвуют в различных биохимических 
процессах. Прием данного комплекса рекомендуется после пробуждения, а 
также до, после и во время тренировок. 

Гейнерами является смесь протеинов (чаще всего сывороточного) с 
комплексом углеводов. Гейнер служит источником калорий и 
стройматериалом для мышц, а также предназначен для набора массы. Он 
используется как альтернатива пропущенному приему пищи или как 
высококалорийный перекус, а также в качестве послетренировочного 
восстановителя.  

Учитывая все преимущества гейнеров, в его состав входят простые 
углеводы и при неправильном употреблении вместо желаемого результата 
и рельефного тела появиться лишь увеличение жировой ткани. Прием 
гейнеров необходимо сопровождать профицитом калорий, то есть 
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потреблять больше, чем расходовать, вследствие чего спортсмен получит 
желаемый вид своего тела. 

Креатин – это вещество, которое повышает количество энергии, 
силу, выносливость, помогают наращивать мышечную массу и 
способствует скорейшему восстановлению после тренировок, улучшает 
силовые показатели. Креатин естественным образом содержится в рыбе и 
мясе: тунце, сельди, лососе, говядине. Также он выпускается в виде 
порошка или капсул, предназначенных для однократного приема. 
Продукты обычно растворяют в сладком фруктовом соке и выпивают 
после тренировки. 

L-карнитин – вещество, родственное витаминам, заменимая кислота, 
которая в организме содержится преимущественно в печени и тканях 
мышц, и используется в основном для похудения. Прием в виде добавки 
позволяет лучше использовать жир в качестве энергии, усиливает жировой 
метаболизм, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и 
благоприятно воздействует на иные функции организма. 
Жиросжигательный эффект, который оказывает L-карнитин, происходит 
на основе энергоэффекта, за счет чего у спортсменов появляется больше 
сил для тренировок, увеличивается количество подходов. Именно это и 
помогает сжигать жировую ткань. Без тренировок, употребление L-
карнитина не принесет никакого результата и не приведет к желаемому 
результату.  

Жиросжигатели – препараты, стимулирующие снижение веса. Они 
представлены в нескольких видах: термогеники (повышают температуру 
тела и скорость обменных процессов), липотропики (способствуют 
расщеплению жиров), блокаторы (препятствуют усвоению жиров и 
углеводов из пищи), добавки для подавления аппетита. 

Витаминно-минеральные комплексы и отдельные витамины – это 
добавки, предназначенные для восполнения важнейших микроэлементов с 
целью здоровой работы всего организма. Этот вид добавки не только 
повышает общий тонус организма, но и укрепляют иммунитет, 
способствуют скорейшему восстановлению после тренировок. 

Энергетики представляют собой самый быстрый способ вызвать 
прилив сил и энергии в нужное время. Они снимают усталость, повышают 
концентрацию и внимание. В их состав обычно входят экстракт гуараны, 
кофеин и другие природные стимуляторы [5, с. 173]. 

Помимо рассмотренных спортивных добавок существуют также 
добавки для суставов и связок (они способствуют восстановлению после 
травм, снятию воспаления, укреплению связочного аппарата, питанию 
сустава и его мобильности), диетическое фитнес питание 
(низкокалорийные сиропы, джемы, соусы, конфитюры), протеиновое 
питание (заменители пищи, протеиновые чипсы, конфеты, десерты, 
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высокобелковые смеси для приготовления блинов, пудингов, мороженого, 
каш, протеиновые батончики). 

Люди, которые недостаточно осведомлены в указанных выше 
качествах и системе влияния такого питания на организм, считают 
спортивное питание состоит из стероидов. Но как известно, это просто 
один из самых распространенных мифов. В состав спортивного питания 
входят натуральные ингредиенты и необходимые организму химические 
соединения, которые переработаны особым образом. Такие ингредиенты 
включает в себя привычная нам пища (мясо, рыба, овощи, фрукты и 
многие другие), но для того чтобы получить необходимое количество 
нужных организму полезных компонентов, человек должен потреблять 
большое количество таких продуктов для получения желаемого результата 
по усовершенствованию своего тела, внешнего вида и достижению 
значительных результатов в спорте [2, с. 133]. Именно в этот момент 
приходит на помощь спортивное питание, содержащие концентрированное 
количество необходимых витаминов, минералов и других полезных и 
важных компонентов. Спортсмену остается выбрать необходимые виды 
спортивного питания и рассчитать потребляемую норм, учитывая возраст, 
массу тела, физические нагрузки и состояние своего здоровья в целом, а 
также противопоказания к потреблению определенных компонентов и их 
возможную непереносимость [3, с. 176]. 

На основе вышеописанного мы приходим к выводу, что спортивное 
питание благоприятно влияет на состояние организма при занятии 
спортом, активном образе жизни. Но не стоит забывать об 
индивидуальности каждого человека и реакции его организма на тот или 
иной вид спортивного питания, что впоследствии вместо пользы и 
положительного результата, может привести к возникновению побочного 
действия и нанесению вреда здоровью. Поэтому перед включением в свой 
рацион указанных добавок, целесообразно будет обратиться за 
консультацией к специалистам в этой сфере. 
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В повседневной деятельности и в процессе обучения курсантов и 

слушателей в ВУЗах МВД России для дальнейшего успешного 
выполнения служебных обязанностей требуется высокий уровень не 
только физической подготовки, но и морально-психологических качеств 
обучающихся [2, с. 156]. 

В современном спорте в ходе тренировочного процесса организм 
спортсмена переносит стресс. Эта проблема напрямую связанна с 
восстановлением (реабилитацией). В комплекс восстановительных 
мероприятий входят множественные средства изучения характера 
утомлений, методов и закономерностей восстановительного процесса  
[3, с. 150].  

Само утомление характеризуется, как функциональное состояние 
организма. Причиной его возникновения становится интенсивно-
регулярная умственная или физическая работа и проявляется резким 
падением производительности и эффективности труда спортсмена в 
учебно-тренировочном процессе, что может служить сигналом для 
реабилитации организма и приведения его состояния в тонус. 
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Грамотное построение учебно-тренировочного процесса и отдыха 
является залогом эффективности и прогресса. Спортсмен, так же как 
тренер и преподаватель, должен четко понимать суть утомления, его 
характер, разумно применять средства для восстановления в 
тренировочном либо же в соревновательном режиме во избежание 
неблагоприятных последствий от предельных нагрузок [5, с. 56]. 

К наиболее распространенным методам восстановления организма 
спортсмена после физических нагрузок относятся: 

1. Отдых; 
2. Постепенное снижение интенсивности занятия; 
3. Комплекс упражнений на растяжку; 
4. Массажные процедуры; 
5. Принятие ледяной ванны; 
6. Хороший и крепкий сон; 
7. Оптимально-достаточный прием воды; 
8. Посещение бани; 
9. Потребление витаминно-минеральных комплексов; 
10. Правильное питание. 
Отдых является неотъемлемой частью тренировочного процесса, в 

каждом тренировочном цикле должны присутствовать разгрузочные дни, 
так как человеческое тело способно заботиться о себе, если есть на то 
достаточно времени [7, с. 342].  

Одним из важных факторов организации учебного процесса при 
проведении учебных занятий по физической подготовке является грамотное 
и рационально составленное расписание занятий, чтобы исключить сильную 
усталость и переутомление у курсантов. При самостоятельных силовых 
тренировках среднеразвитому физически спортсмену требуется от 2-5 дней 
отдыха естественным путем, а при тренировке крупных мышц не менее 3-4 
дней. Более того, время отдыха зависит от степени повреждения той или 
иной группы мышц и метаболизма [6]. Постепенное снижение темпа 
учебного занятия и приведение организма в спокойное состояние в течение 5-
10 минут способствует нормализации кровообращения, органов дыхания, 
мышц сердца, а также помогает избавиться от окисления мышц при работе в 
анаэробном режиме. 

Для качественного восстановления мышц, особенно при силовых 
тренировках, необходимо выполнять комплекс упражнений на растяжку, 
причем растягивать мышцы можно и в процессе тренировки. Некоторые 
упражнения направлены на общее расслабление и растяжение мышц тела, 
например, вис на перекладине, другие акцентированы на точечную 
область, например растяжка ног, стоя у шведской стенки. Упражнения на 
растяжку предотвратят забивание и зажатие мышц. 

Массажные процедуры тоже способствуют мышечному 
восстановлению спортсменов. Массажи могут назначаться как врачом, в 
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случае получения какой-либо травмы, в целях профилактики, либо 
кинезиотерапевтом (спортивный) массаж. Суть кинезиотерапии состоит в 
тестировании мышечного тонуса. Данная процедура дает возможность 
определить дисбаланс в работе организма и устранить причину без 
применения лекарственных препаратов. 

Ледяные ванны являются одним из специфических методов 
восстановления, которым пользуются многие профессиональные 
спортсмены в целях профилактики травматизма, а также снижению 
влияния молочной кислоты. Суть данной методики заключается в том, что 
под действием температуры сосуды принудительно сжимаются и 
разжимаются, что способствует удалению шлаков из организма и 
расширению кровеносных сосудов. 

Cон – залог успешного и продуктивного дня. Научно доказано, что 
во время сна вырабатывается гормон роста, который способствует росту 
мышечных тканей и их скорейшему восстановлению. Хороший и крепкий 
сон должен составлять от 7 до 9 часов в сутки. 

При отсутствии водяного ресурса организм реагирует 
незамедлительно, сигнализируя спортсмену такими симптомами, как 
головокружение, мышечные судороги, слабость, быстрая утомляемость и 
т. д.  У спортсменов частичное обезвоживание организма может быть 
вызвано большими потерями воды с выделяемым потом и выдыхаемым 
воздухом при выполнении ими большого объема тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Исходя из вышеизложенного, стоит указать на 
пользу достаточного приёма воды: выводит токсины, шлаки, соли; 
транспортирует полезные вещества ко всем органам; ускоряет обменные 
процессы в организме человека; способствует правильной работе мышц; 
играет роль смазки для суставов; регулирует кровоснабжение, 
артериальное давление; активизирует работу головного мозга; 
поддерживает стабильную температуру тела, и. т. д.  

Для восстановительного процесса практикуется посещение бани. 
Можно выделить такие полезные свойства, как восстановление 
циркуляции крови во всех органах, улучшение подвижности суставов, 
эластичности связок и сухожилий, ну и конечно же психоэмоциональную 
разгрузку. 

Ни для кого не секрет, что при выполнении всяческого рода 
нагрузок, организм спортсмена затрачивает немалое количество энергии. 
Для поддержания тонуса спортсмену следует предоставить организму 
полезные вещества и витамины путём сбалансированного потребления 
еды. Базовыми принципами рационального питания служит правильное 
распределение калорий, стабильно-систематический режим питания, 
сопоставление прихода и расхода веществ и энергии в организме [4]. Для 
соотношения правильности распределения калорий в среднем мужчинам 
нужно потреблять от 2100 до 2500 килокалорий в сутки, лицам женского 
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пола в этом же временном промежутке времени порядка 2000 
килокалорий. Так же необходимо упомянуть о том, что в настоящее время 
спортсменами применяется целый ряд спортивных добавок, которые 
стимулируют восстановление организма после тренировочного процесса. 

К таковым относятся: 
BCAA; 
Аминокислоты; 
Протеин; 
Креатин. 
Данные добавки содержат в себе большой процент пищевой 

ценности, а при правильном сочетании дозировки и нагрузки помогают 
добиваться высокой результативности поставленных спортсмена. 

Витаминно-минеральные комплексы являются одним из самых 
популярных и распространенных продуктов в рационе спортсмена. Не 
всегда представляется возможным получить достаточное количество 
витаминов естественным образом с едой, именно поэтому появились такие 
средства, в состав которых входят витамины группы A, B, C, D, E, K. 
Данные витаминные комплексы служат для регулирования 
метаболических и неврологических процессов, синтеза энергии и 
предотвращения разрушения клеток [1]. 

При грамотном соблюдении всех правил и норм восстановительного 
процесса организма спортсмен ускоренно возвращает трудовые навыки и 
свой физический потенциал, а так же предотвращает развитие различных 
патологий.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
На современном этапе малоподвижный образ жизни, неправильное 

питание, низкий уровень физических нагрузок негативно сказываются на 
функциональном состоянии жителей России, и в первую очередь на под- 
растающем поколении. В этой связи в настоящее время одной из приори- 
тетных задач системы образования в России является забота о сохранении 
здоровья подрастающего поколения. 

В то же время организация систематических оздоровительных 
занятий для обучающихся в общеобразовательных учреждениях является 
серьезной проблемой. В первую очередь это обусловлено необходимостью 
ин- дивидуального подбора физических упражнений, проблемами здоровья 
и связанными с ними противопоказаниями к физическим нагрузкам 
высокой интенсивности, а также актуальностью закаливания организма. 
Именно этим определяется значимость применения на практике 
педагогики здоровья (или здоровьесберегающей педагогики) в системе 
общего образования. Здоровьесберегающая педагогика представляет собой 
область знаний, характеризующих процесс реализации функции 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся в образовательных 
организациях [4, c. 43]. Одним из прикладных результатов ее реализации в 
школах выступает использование оздоровительных технологий в процессе 
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обучения. Ввиду этого исследование практического применения в школах 
оздоровительных технологий является актуальным. 

Цель работы – определение особенностей применения средств 
оздорови- тельной физической культуры в процессе физического 
воспитания школьников. 

Достижение цели осуществлялось путём решения следующих задач: 
изучить теоретические основы использования средств оздорови- 

тельной физической культуры в общеобразовательном процессе; 
выявить организационно-методические особенности применения 

средств оздоровительной физической культуры в процессе физического 
воспитания школьников; 

экспериментально обосновать эффективность влияния средств 
оздоровительной физической культуры на состояние здоровья 
обучающихся.  

В процессе проведения исследования предполагалось, что 
использование средств оздоровительной физической культуры может 
способствовать повышению эффективности физического воспитания 
школьников, если будут соблюдены следующие условия: 

правильно поставлена цель создания здоровьесберегающей обра- 
зовательной среды; 

определены адекватные формы, средства и методы 
здоровьесберегающей деятельности; 

организован систематический мониторинг состояния здоровья обу- 
чающихся, физического развития и уровня двигательной 
подготовленности; 

создана база данных с рекомендациями для родителей по 
профилактике тех или иных отклонений в состоянии здоровья 
обучающихся, по повышению уровня развития тех или иных двигательных 
способностей, поддержания уровня работоспособности, гармоничности 
физического развития; 

установлено тесное взаимодействие между педагогическим 
коллективом и родительским сообществом; 

наличие системы просветительской работы с участниками учебно-
воспитательного процесса, особенно с родителями по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Следует отметить, что внедрение здоровьесберегающих технологий 
в практику общеобразовательного процесса должно отвечать требованиям 
комплексности и системности и поэтому реализовываться в несколько 
определенных этапов: 

анализ исходного состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности школьников; 

организация здоровьесберегающей образовательной среды; 
освоение учителями методик и приёмов здоровьесбережения; 
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внедрение разных форм работы по сохранению и укреплению 
здоровья; 

просветительская деятельность участников учебно-воспитательного 
процесса. 

В результате анализа специальной литературы выявлено, что оздоро- 
вительные методики в общем виде представляют собой способ 
осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной 
деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, если 
они применяются с учётом возраста, индивидуальных особенностей и 
видов деятельности, а также направлены на поддержание и достижение 
физического благополучия, предупреждение различных заболеваний. 

В процессе организованного нами исследования осуществлялось вы- 
явление особенностей организации процесса физического воспитания в 
начальной школе с применением средств оздоровительной физической 
культуры. Для проведения педагогического эксперимента были 
определены средства, направленные на профилактику нарушений осанки 
обучающихся. Такой выбор обусловлен тем, что в процессе определения 
уровня физического развития школьников при наружном осмотре было 
установлено, что более 20% из них имеют хоть и незначительные, но 
нарушения осанки. 

С целью определения эффективности проведения 
экспериментальных уроков физической культуры в начальной школе были 
сформированы две группы из состава обучающихся 4-х классов – 
экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). С учащимися 
КГ занятия проводились по традиционной методике. В процессе 
исследования были подобраны физи- ческие упражнения, в том числе 
игровые, профилактической направленности для укрепления мышц спины, 
улучшения мелкой моторики, воздействия на мышцы глаз и др. Были 
разработаны комплексы упражнений для проведения на физкультминутках 
во время проведения различных пред- метов, на подвижных переменах и 
др. В ЭГ средства оздоровительной фи- зической культуры применялись 
как на уроках физической культуры, так и при выполнении обучающимися 
домашних заданий. 

В результате исследования выявлена положительная динамика 
уровня развития двигательных способностей обучающихся – основного 
показателя эффективности применяемых средств, методов и форм 
организации процесса физического воспитания. В результате исследования 
установлено, что на начало эксперимента гармоничность физического 
развития выявлена более чем у 60% обучающихся ЭГ и КГ. После 
эксперимента не выявлено достоверности различий ни в КГ, ни в ЭГ. При 
этом незначительная, но положительная динамика, выявлена в ЭГ (на 5%). 
После эксперимента несколько изменились показатели наружного осмотра 
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обучающихся. В КГ произошло снижение количества обучающихся с 
нарушением осанки на 2%, в ЭГ – на 9%. 

Таким образом, целенаправленное воздействие физических 
упражнений на укрепление мышечного аппарата детей младшего 
школьного возраста позволяет в довольно короткий период времени 
улучшить их физическое и функциональное состояние. 
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УЧЕБНЫЕ КАРТОЧКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Педагогическая практика доказала, что наглядность содействует 

более глубокому усвоению знаний и выработке прочных навыков. 
Применение наглядности в учебном процессе неразрывно связывает 
чувственное восприятие и мышление, помогает полнее отражать и 
раскрывать сущность предметов и явлений. На занятиях по физической 
культуре с помощью демонстрации упражнений, применения различных 
наглядных пособий идет познание и уяснение обучаемыми внешних и 
внутренних причинно-следственных связей. В культуре физического 
воспитания накоплен богатый опыт применения таких форм наглядных 
пособий, как схемы, учебные плакаты, различные макеты, учебные 
фильмы [1]. 

Вспомним про еще один очень действенный и изученный метод, 
давно пропагандируемый на занятиях по физической культуре в форме 
учебных карточек, как рационального вспомогательного средства в 
специфических условиях на самом занятии. Как отмечают опытные 
педагоги и методисты, применение учебных карточек особенно 
эффективно при групповом методе организации занятия и использования 
дифференцированных заданий, когда значительная часть учащихся 
работает самостоятельно. Повышается интерес к занятиям, педагог 
освобождён от необходимости многократного показа упражнений, 
повторных объяснений. Обучающиеся приучаются продуктивно и 
творчески выполнять намеченные задания. Таким образом экономится 
дорогое время занятия, которое можно потратить на индивидуальную 
работу с обучаемыми [2]. 

В настоящее время назрела необходимость обобщить накопленный 
опыт по использованию данного метода. Основанием для этого, как 
справедливо заметил еще в 50-е гг. ведущий специалист по проблеме 
обучения в физическом воспитании профессор В.В. Белинович, служат два 
важных положения. Во-первых, карточки, наглядно воспринимаемые 
должны быть понятны учащимся и осознанны ими, без этого условия 
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наглядность превратится в простой показ, не содержащий познавательных 
моментов. Во-вторых, учебные карточки должны повышать активность 
обучаемых, иначе это будет пассивное созерцание, освобождающее 
занимающихся от необходимости творчески и активно относиться к 
процессу обучения. 

Наглядность должна быть действенной, т. е. будить живую мысль 
обучаемых и заставлять их искать наиболее эффективные способы 
выполнения предложенных заданий [3]. 

Вывод однозначен, наглядность выступает как принцип лишь в том 
случае, когда приводит занимающихся к деятельности. Без этих условий 
данный метод обучения превращается в обычную иллюстрацию. 

Учебные карточки в качестве изучаемого раздела имеют ограничено 
иллюстрированные задачи, ведь не всегда преподаватель имеет 
возможность сопровождать их показ подробным объяснением. А голые 
фигурки без пояснения педагога не позволяют учащимся глубоко 
анализировать объект изучения и дают довольно ограниченную 
информацию об отдельных только внешних сторонах упражнения. Часто в 
них отсутствует дополнительная информация, дающая возможность 
обучающимся более всесторонне проанализировать упражнение, его фазы, 
отдельные детали, пространственные динамические и другие 
характеристики движений. Надо признать, что этот момент имеет частое 
явление, так как работа достаточно трудоемкая и требует особого 
внимания.  

Карточки должны быть систематизированы по возрастным группам, 
иметь непосредственную связь с учебной программой. Они должны быть 
максимально информативны в пределах своего целевого назначения, не 
отвлекать внимание учащихся на несуществующие детали. Основная 
информация, сосредоточенная в них, должна передаваться кратко с 
минимумом текста, терминологически правильно оформленным, 
раскрывающим содержание или основную целевую установку 
иллюстрируемого материала [5]. 

Понятно, что учебные карточки помогают педагогу выделять и 
дозировать направленную информацию с учетом этапа обучения 
двигательным действиям, возраста и подготовленности обучающихся. 

В них технически грамотно следует раскрывать структуру 
упражнений, точно акцентировать детали двигательного действия на 
основе знания его биомеханических закономерностей. Внешне карточки 
должны хорошо выглядеть, иметь достаточно удобный формат, четкость 
изображения и текста, необходимые приспособления для вывешивания у 
рабочих мест в физкультурном зале или на спортивной площадке для 
самостоятельного использования учащимися. Наконец, учебные карточки 
лучше изготавливать и использовать комплексно, чтобы на каждом этапе 
обучения иметь возможность выбора с учётом конкретной учебной задачи.  
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Исследования специалистов инженерной психологии показывают, 
что основными процессами, посредством которых человек принимает и 
перерабатывает информацию, являются ощущение, восприятие, 
представление. Преподавателям по физической культуре следует 
учитывать, что характер учебных карточек может меняться с учётом 
накопленного у обучающихся двигательного опыта и совершенствования 
их психических процессов. Все схемы, рисунки на учебной карточке 
должны быть пронумерованы, что дает возможность занимающимся 
оперативно пользоваться нужной информацией и конкретизировать 
задание при дифференцированном обучении [6]. 

В примерные варианты учебных карточек входят: карточки-пособия, 
карточки-задания, карточки с сериями упражнений на развитие 
двигательных качеств, карточки-задания по отдельным станциям круговой 
тренировки, карточки с комплексами общеразвивающих упражнений для 
водной части, карточки с комплексами упражнений специальной 
разминки, карточки с комплексами упражнений утренней гимнастики, 
карточки с сериями упражнений на формирование правильной осанки, 
карточки с комплексами упражнений корригирующей гимнастики, 
карточки с эстафетами и подвижными играми, карточки попробуй 
повтори, карточки с вариантами тактических комбинаций, карточки 
строевых упражнений, контрольные карточки.  

Источником для изготовления являются обучающие программы по 
соответствующим упражнениям, объем информации зависит от сложности 
упражнения, Готовя план,-конспект необходимо включать серию учебных 
заданий, направленных на решение следующих задач:  

- отбор упражнений для развития двигательных качеств, от 
проявления которых зависит успешное выполнение изучаемого 
упражнения; 

- отбор упражнений на освоение исходных и конечных положений 
основного упражнения; 

- закрепление фоновых действий, обеспечивающих условия для 
выполнения основного упражнения; 

- отбор подводящих упражнений.  
Данный материал лучше рассредоточить в серии карточек. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
На современном этапе модернизации образования актуальной 

является проблема совершенствования процесса организации и 
содержания физического воспитания в образовательных организациях 
России. 

Нынешняя молодежь не вполне осознает и явно недооценивает роль 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления собственного 
здоровья. Отмечаются недостаточные показатели физической 
подготовленности, физического развития и общего показателя здоровья 
студентов. 

Физическое воспитание в системе учебных заведений различного 
уровня, являясь базовой его формой, призвано содействовать укреплению 
состояния здоровья, а также гармоничному физическому развитию, 
воспитанию профессионально значимых качеств и способностей нашей 
молодежи. 

Значительно возрастает для студентов разных направлений 
подготовки значимость физической культуры в связи с особенностями 
учебного процесса и спецификой будущей профессии. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания 
в образовательных организациях благоприятных условий учебно-
воспитательного процесса, которые были бы направлены на сохранение и 
укрепление здоровья населения. «Обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья является Одним из основных прав людей без различия 
расы, религии, политических убеждении, экономического или социального 
положения», н свою очередь, «Здоровое развитие ребенка является 
фактором первостепенной важности; способность жить гармонично в 
меняющихся условиях среды является основным условием такого 
развития» [1, с. 39]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
предусматривается положение о том, что образовательные учреждения 
должны обеспечить условия, которые смогут гарантировать охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. В этой связи современная 
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образовательная система должна постоянно совершенствовать и 
модернизировать модели обучения, способствующие формированию 
гармонично развитой личности с учетом индивидуальных возрастных, 
интеллектуальных и психофизиологических способностей обучаемых  
[2, с. 14]. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования предлагают реализацию обновленного содержания 
образования, требующего подбора и применения современных и 
эффективных форм и методов обучения, На таком фоне разочаровывает 
создавшееся положение, при котором, несмотря на стремление государства 
и общества использовать занятия физической культурой и спортом с целью 
сохранения и укрепления здоровья, большинство родителей и детей 
демонстрируют безразличное отношение к сохранению и укреплению 
своего собственного здоровья средствами и методами физической 
культуры [3, с. 24]. 

Данными обстоятельствами обусловлена необходимость уделить 
особое внимание организации процесса физического воспитания молодежи 
с оздоровительной направленностью. 

Принцип оздоровительной направленности физического воспитания 
предполагает направленное воздействие средств и методов физической 
культуры на процессы совершенствования функциональных возможностей 
организма занимающихся в целях повышения общей и физической 
работоспособности занимающихся. Повышение уровня адаптационных 
возможностей организма человека снижает влияние различных 
неблагоприятных факторов окружающей среды на системы и функции 
организма, компенсируя недостаточность двигательной активности, 
возникающей в условиях современной жизни [4, с. 29], решение задач по 
формированию стиля здорового образа жизни у обучающихся, начиная с 
младшей школы возможно в условиях создания системы физического 
воспитания с оздоровительной направленностью. 

Примерная основная образовательная программа любого 
образовательного учреждения предполагает организацию физкультурно-
оздоровительной работы, направленную на обеспечение: 

 рационального двигательного режима; 
 нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма; 
сохранение укрепление здоровья обучающихся;  

 формирование культуры здоровья. 
Такая программа должна также обязательно включать: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися, 

относящимися ко всем медицинским группам во всех (на учебных 
занятиях по физической культуре, в группах ОФП, в секциях по видам 
спорта и т. п.);  
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 высокое качество организации уроков физической культуры и их 
оптимальное сочетание с занятиями активно-двигательного характера но 
всех других формах физического воспитания учащихся; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 
их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-массовых оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, олимпиад, походов и т. п.) [5, с. 40]. 

Давно известна высокая эффективность метода круговой тренировки 
для решения самых разных задач физического воспитания. Трудно 
переоценить возможности этого метода и для решения задач 
оздоровительной направленности. Одна из главных задач, которую решает 
круговая тренировка, состоит в том, чтобы добиться высокой 
работоспособности организма. 

Особая ценность метода круговой тренировки состоит в том, что при 
правильной его реализации появляется возможность добиваться высокой 
моторной платности занятий, наряду с приобретением очень полезных 
знаний и методических умении по развитию физических качеств, 
совершенствованию отдельных умении навыков, 

Одной из первоочередных задач является оптимальное и достаточное 
для нормального жизнеобеспечения развитие физических качеств 
занимающихся. Данная проблема в настоящее время широко освещена в 
научных исследованиях. Для более эффективного ее осуществления 
следует строить учебно-тренировочный процесс с учетом знаний 
особенностей естественного становления и неравномерного развития 
физических качеств на различных этапах онтогенеза. Научно доказано, что 
методически грамотно организованная тренировка способна ускорить 
процесс развития физических качеств так же, как и безграмотная 
существенно замедлить его. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния метода 
круговой тренировки, применяемого на занятиях оздоровительной 
направленности с преимущественным вниманием к оптимальному 
развитию качеств детей младшего школьного возраста.  

Результаты данного исследования создают условия для дальнейшего 
совершенствования методики организации занятий с оздоровительной 
направленностью, свидетельствуют о возможности использования более 
широкого арсенала средств и методов физического воспитания на занятиях 
с детьми младшего школьного возраста, 

Высокие показатели уровня здоровья, всегда были и будут в качестве 
одной из самых главных целей физического воспитания и образования в 
области физической культуры и спорта. 

Закономерности физического воспитания отражены в ряде 
принципов. Одни из них являются независимыми от задач, форм и условий 
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организации занятий физическими упражнениями, другие – отражают 
методические особенности занятий и форм их проведения. 

В теории и методике физического воспитания к основным 
принципам физического воспитания принято относить принципы: 
гармонического развития личности, ориентацию физического воспитания 
на трудовую и оборонную сферы. Принцип оздоровительной 
направленности занимает особое место. Для достижения наибольшего 
оздоровительного эффекта очень важным является соблюдение принципа 
оздоровительной направленности, который предусматривает оптимальное, 
необходимое для полноценной жизни совершенствование основных 
систем и функций организма, повышение уровня работоспособности и 
адаптационных возможностей организма современного человека, 
способствует нивелированию неблагоприятных воздействий различных 
факторов внешней среды. В соответствии с положениями данного 
принципа появляется реальная возможность компенсации дефицита 
двигательной активности людей, возникающей в условиях современной 
жизни [6, с. 11]. 

Двигательная активность является основополагающим фактором 
онтогенеза, т.е. индивидуального развития человека с момента его 
зарождения до конца жизни. Понятия «физическая культура» и 
«двигательная активность» неотделимы и взаимосвязаны. Однако далеко 
не все понимают, что оптимальным средством физического воспитания не 
является любая двигательная активность. Невозможно заменить 
физическую культуру каким-либо мышечным движение вообще. Нельзя 
считать любое движение физическим упражнением. Таковыми они могут 
стать лишь при соблюдении требований выполнения техники движений, 
когда соблюдается принцип регулярности занятий физическими 
упражнениями, когда эти упражнения выполняются в научно 
обоснованном сочетании и рациональной последовательности. И только 
тогда, когда соблюдается оптимальное, именно для этого организма, 
дозирование нагрузки и отдуха происходят положительные сдвиги в 
физическом состоянии индивида. Иначе даже самая бурная физическая 
активность может принести лишь ухудшение в состоянии здоровья 
занимающегося и к разочарованию в средствах физической культуры. 
Процесс полноценного оздоровительного воздействия на организм 
занимающихся также связан с приобретением необходимого объема 
знаний о влиянии тех или иных физических упражнений и условий их 
использования на организм или его отдельные части. Необходимо 
выработать навыки правильного выполнения упражнений, иначе их 
воздействие не сможет быть направленным. Роль физической культуры в 
жизни каждого человека не сводится лишь к восполнению недостатка в 
движениях. Она вытекает из самой сущности культуры как средства и 
способа гармоничного развития человеческой личности. Научные 
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исследования последних десятилетий по оптимизации процесса 
двигательной активности детей и подростков остаются весьма 
актуальными и проводятся во всех странах мира. Интерес к различным 
аспектам этой проблемы обусловлен взаимосвязью двигательной 
активности и здоровья человека, что особенно ярко проявляется в периоды 
роста и созревания организма. 

Движения для ребенка выступают не только как важнейший фактор, 
способствующий физическому развитию, но и как основополагающие 
средство развития таких психических функций, как речь и мышление, 
память и воображение, то есть способствуют и интеллектуальному 
развитию растущего организма. Мышечная работа приводит в движение 
мышцы, нервные клетки, регулирующие эти движения, вызывая таким 
образом большие энергетические затраты организма. В этой связи идет 
влияние на все стороны жизнедеятельности организма, увеличивается 
интенсивность энергетических процессов, обмена веществ, приток 
кислорода к органам, более напряженно начинает функционировать 
сердечно-сосудистая система. 

Однако большинство школьников ведут малоподвижный образ 
жизни, чти связано усовершенствованными условиями протекания 
образовательного процесса, многообразием форм пассивного досуга 
современной молодежи, а также вышеперечисленными причинами, 
влияющими на снижение состояния здоровья школьников. Все это 
вызывает утомление, большую величину статической нагрузки. Дефицит 
двигательной активности в режиме «полного дня» школьников стал 
реальной угрозой состоянию их здоровья и физическому развитию. 

Во многих школах при обследовании учащихся с низким уровнем 
двигательной активности, наблюдаются отклонения в состоянии их 
здоровья: нарушение осанки, зрения, плоскостопие, дефекты речи, 
систематическая заболеваемость острыми респираторными инфекциями, 
что связано со снижением общей иммунологической реактивностью 
организма. 

Следовательно, двигательная деятельность оказывает обширное 
активизирующее влияние все стороны жизнедеятельности организма, что 
имеет большое физиологическое значение: поддерживается высокая 
функциональная активность всех физиологических систем, значительно 
повышается общая реакционность организма и его иммунные качества 
увеличиваются адаптационные резервы. Наконец, как уже было сказано, 
является необходимым фактором физическою и психического развития 
ребенка. Оздоровительное влияние на организм оказывает лишь 
рациональная двигательная активность. Поэтому улучшение показателей 
двигательной активности возможно путем профессионально 
организованного физического воспитания с оздоровительной 
направленностью. 
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В настоящее время возрастает актуальность применения в 
воспитательном процессе по физической культуре как элементов 
традиционных, так и нетрадиционных и современных систем и форм 
физическом воспитания. Всё чаще школы, решая задачу сохранения 
здоровья учащихся, применяют в образовательном процессе 
здоровьесберегающие технологии. Работая в данном направлении, 
педагогический коллектив современной школы совместно с 
психологической и медицинской службами, специалистами в области 
физической культуры, родителями и общественностью должен 
проектировать и нести работу по сохранению здоровья школьников, 
повышая двигательную их активность таким образом, чтобы это 
способствовало: 

 осознанию учащимися важности и ценности здоровья, его 
сохранения, как основы личностной и самореализации в будущем; 

  профилактической, просветительской работе о здоровом образе 
жизни; 

 совершенствованию социальной среды учащихся, которая будет 
оказывать положительное влияние на окружение, влияющее на состояние 
здоровья, потенциал молодежи. 

Главная задача такого процесса – воспитать здоровых, культурных, 
интеллектуальных, физически развитых, морально устойчивых, высоко 
дисциплинированных детей, социально адаптированных к условиям 
современной жизни, способных к дальнейшему производительному труду 
и защите отечества. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

 
Проблема сохранения здоровья играет важную роль в системе 

социальных ценностей и социальных приоритетов. Как известно, снижение 
рождаемости, увеличение смертности ведут к сокращению численности 
населения России. Демографический сценарий способствует принятию мер 
по защите и улучшению здоровья населения страны, особенно в ее 
молодежном рейтинге. Современные условия жизни предъявляют высокие 
требования к здоровью и интеллектуальному потенциалу молодежи. В 
условиях научно-технической революции и изменений в нашей стране 
социальная значимость людей определяется образованием, 
профессионализмом и молодостью. Успешная оценка задач по повышению 
профессионального уровня высококвалифицированных кадров связана с 
заботой и охраной здоровья, качества жизни. Также, с перспективной 
точки зрения, состояние здоровья обучаемых следует рассматривать, как 
один из значимых показателей уровня подготовки высоко-
квалифицированного специалиста, исходя из потребностей в обществе. 
Качество жизни важный показатель физического, умственного, 
эмоционального и социального функционирования человека, в целом  
[1; 2]. По словам врачей, только 30% обучающихся студентов не имеют 
проблем со здоровьем, остальных можно разделить на следующие группы:  

учащиеся, которые уже болеют, без периодических повышений, 
например, периодических повышений артериального давления или сахара 
в крови;  

учащиеся с ограниченными возможностями;  
учащиеся со стойкими патологическими симптомами.  
Многие заболевания возникают в результате неправильного образа 

жизни в результате воздействия на организм реальных раздражителей 
физических, химических, биологических и социально-экологических 
факторов, которые приводят к серьезным нарушениям здоровья и 
физического развития [3, с. 18]. 
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В большой энциклопедии медицины здоровье описывается как 
естественное состояние человеческого тела, при котором все функции его 
органов и систем аналогичны функциям внешней среды и при отсутствии 
заболеваний происходит гармоничное функционирование всех систем. 

Сегодня не существует идеального определения здоровья.  
В простейшем смысле слова на вопрос часто отвечают, не задумываясь: 
«здоровье – это место, где ничего не болит». В начале 1940-х годов было 
определено: «Здоровый человек – это человек, который выглядит 
здоровым и полностью осознает физическую и социальную среду вокруг 
него». Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
«здоровье – это состояние благополучия физического, психического и 
социального, а не только отсутствие болезни или слабости». На самом 
деле, это то, что мы должны попытаться сделать. Д. Н. Давиденко, 
объединяющий до сих пор большую часть специфики слова «здоровье», 
может утверждать, что жизнь: консенсус. Система человеческого тела; 
способность системы внутреннего контроля гомеостаза (стабильности). 
Процесс сохранения и развития человека, его физические и биологические 
возможности, проявление социальной активности, способность 
поддерживать физический возраст [4, с. 175]. 

Общее поведение человека, должным образом на свободном уровне 
его биологическом развитии способствует и позволяет ему видеть свои 
физические и духовные силы и полномасштабно удовлетворяет его 
физическим, духовным и социальным потребностям.  

Комплексная научная проблема развития биологических, 
медицинских, социальных и психологических наук напрямую связана со 
здоровьем. Кроме того, по мере развития общества, понимание важности 
здоровья возрастает. Здоровье – один из важнейших элементов активной, 
творческой и безопасной жизни человека. Обладая крепким здоровьем, 
надежной психической стабильностью, высокой умственной и физической 
работоспособностью, только здоровый человек может вести активный 
образ жизни, преодолевая трудности повседневного существования на 
земле [5, с. 212]. 

Стиль жизни относится к деятельности человека и его личная жизнь 
выстраивается по определенному сценарию. За формирование здорового 
образа жизни ответственность несет сам человек. Пропаганда здорового 
образа жизни является одним из ключевых моментов в профилактике 
укрепления здоровья населения. Информирование населения о здоровом 
образе жизни способствует борьбе с вредными привычками.  

В настоящее время существует несколько определяющих факторов 
здоровья:  

1. Соматическое здоровье – текущее состояние каждой части тела 
(клетки, ткани, органы человека). Оценка их взаимодействия друг с 
другом. 
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2. Психическое здоровье является состоянием ума. Психическое 
здоровье определяется на момент обследования. Состояние определяется 
биологическими и социальными потребностями, а также возможностью 
удовлетворения. 

3. Половое поведение, как фактор определяющий здоровье, 
определяется полноценностью поведения в половой жизни, проявляется в 
эмоциональном психологическом, состоянии человека, отражается на 
манере общения. 

4. Человеческое поведение является основой для определения 
здоровья через ряд ценностей, понятий и причин поведения человека в 
социальной среде [6, с. 384]. 

На самом деле, здоровье является биологическим источником 
человеческой жизни. По мнению В.А. Ананьева (1999), рекомендуется 
проводить различие между различными типами человеческого потенциала. 

1. Компетенции человеческого мозга (рациональные аспекты 
здоровья) – способность человека для сбора информации и ее 
использования. 

2. Способность человека осознавать себя, возможность ставить цели 
и достигать их с помощью соответствующих методов отбора. 

3. Способность человека выражать свои чувства. 
4. Способности человека «чувствовать». 
5. Способность человека лучше справляться с различными 

социальными ситуациями. 
6. Способность человека заниматься творческой деятельностью. 
7. Способность человека развивать свою духовную природу. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАТИВНОГО ПРОФАЙЛИНГА 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 
Актуальность выбора темы статьи обусловлена тем, что этап 

совершенствования учебно-воспитательного процесса по физической 
подготовке требует поиска и внедрения новых подходов, основанных на 
интеграции элементов профессиональной деятельности в педагогический 
процесс с курсантами и слушателями образовательных организаций 
системы МВД России. Безусловно, этап совершенствования прикладных 
двигательных навыков, связанных с силовым задержанием 
правонарушителей и обезвреживанием преступников, а также развития 
физических качеств должен иметь ярко выраженную профессионально-
прикладную направленность. При этом в процессе совершенствования 
физической подготовки сотрудника должны решаться задачи по 
формированию у него профессионально важных качеств и свойств 
личности, духовно-нравственных и мотивационно-ценностных 
ориентаций, профессионального интеллекта и компетенций [1, с. 130]. 
Одним из путей совершенствования процесса физической подготовки 
выступает интеграция достижений ведомственной психологической науки 
в области профессионального профайлинга. 

Под «профайлингом» принято понимать психолого-диагностическую 
систему предотвращения преступлений и правонарушений путем 
выявления потенциально опасных лиц. В основе данной системы лежит 
оперативная оценка и прогноз поведения человека на основе объективных 
показателей его вегетативной нервной системы (кровообращение, дыхание 
и т. д. ), эмоционально-волевого состояния (радость, гнев, ярость, испуг, 
страх и т. д. ), особенности речи, внешности (принадлежность к 
определенной социальной среде, специализированная одежда и т. д. ), 
невербального поведения (движения, мимика, жесты и т. д. ) и других 
признаков. Ряд авторов (В.А. Кудин, В.М. Статный, 2013) выделяют пять 
направлений применения профайлинга в деятельности органов внутренних 
дел: оперативный, при проведении массовых мероприятий, криминальный, 
территориальный и следственный [2]. 
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На наш взгляд, наиболее перспективным направлением в плане 
интеграции в учебно-воспитательный процесс по физической подготовке 
является оперативный вид профайлинга. Он выступает основой для всех 
других направлений, так как проводится в достаточно короткий 
промежуток времени и требует от сотрудника владения основными 
навыками наблюдения, а именно различительной сенсорной 
чувствительности и навыками проведения краткой опросной беседы. Под 
сенсорной чувствительностью понимается способность человека 
реагировать ощущением на внешние и внутренние раздражители, 
используя органы чувств. Вся внешняя информация, поступающая через 
рецепторы органов чувств человека, передается в его центральную 
нервную систему, где она анализируется и материализуется в виде 
ощущений (зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных 
(осязательных), вкусовых и кинестетических (двигательных). Всего их 
шесть. В дальнейшем вырабатывается ответный сигнал, который 
передается по проводящим путям в соответствующие органы и системы 
организма человека. Различительную чувствительность данных путей 
можно совершенствовать за счет специально подобранных физических 
упражнений, способов и методов их применения. То есть имеются 
физиологическая основа перевода процесса профессионально-прикладной 
физической подготовки в психофизическую тренировку. 

Второе направление – проведение краткой опросной беседы, 
подразумевает под собой коммуникативно-речевые умения. Под 
коммуникативно-речевыми умениями понимаются способы выполнения 
речевых операций (действий), в основе которых лежат оптимальные и 
адекватные эмоциональному применению вербальные и невербальные 
средства коммуникации в соответствии с изменяющейся оперативной 
обстановкой [3]. Данное направление можно развивать за счет внедрения 
элементов методической практики на занятиях по физической подготовке 
(проведение разминки, обучение отдельному приему и т. д. ), подачи 
распорядительных команд, предъявлению законных требований к лицу, 
основанных на глубоком знании статей уголовного кодекса, кодекса об 
административных правонарушениях и т. д.  Интеграция элементов 
оперативного профайлинга (формирования навыков наблюдения, 
различительной чувствительности и коммуникативно-речевого тренинга) в 
учебно-тренировочный процесс по физической подготовке возможна 
только на платформе оптимального уровня физической подготовленности.  

С позиции теории и методики физической культуры, выделенные 
навыки оперативного профайлинга поддаются своему развитию и 
совершенствованию с применением средств и методов физической 
подготовки и их стоит внедрять в учебно-тренировочный процесс по 
физической подготовке на этапе совершенствования. У курсантов, 
обучающихся по программам высшего образования на выпускных курсах, 
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у слушателей факультетов профессионального обучения при изучении 
темы «Учебно-боевая практика и тактика применения боевых приемов 
борьбы». Для достижения положительного эффекта достаточно на каждом 
занятии уделять от 5 до 15 минут учебного времени вопросам 
психофизической тренировки и коммуникативно-речевого тренинга. 

Моделирование ситуаций повседневной деятельности сотрудника 
полиции может выступать организационной основой интеграции 
элементов оперативного профайлинга в учебный процесс [4]. Например, 
при совершенствовании практических действий сотрудников органов 
внутренних дел по применению физической силы и специальных средств, 
для пресечения преступлений и административных правонарушений, при 
досмотровых мероприятиях, при доставлении в дежурную часть или в 
условиях ограниченного пространства. При этом необходимо обращать 
внимание на дидактическую взаимосвязь процессов ознакомления, 
разучивания и совершенствования. На первом этапе идет ознакомление с 
типовой ситуацией выполнения оперативно-служебных задач. На втором 
этапе происходит сам процесс обучения навыкам оперативного 
профайлинга (наблюдения и проведения краткой опросной беседы). На 
третьем этапе происходит их развитие в различных, постоянно 
усложняющихся условиях.  

Таким образом, развитие профессионально-значимых физических и 
психологических качеств, формирование двигательных умений 
правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы, выступают основными задачами физической подготовки 
сотрудника органов внутренних дел. Это основа индивидуальной 
физической подготовленности каждого сотрудника силового ведомства. На 
этой базе происходит систематическое поддержание и совершенствование 
физических качеств, прикладных двигательных навыков 
профессиональной направленности. Внедрение в учебно-воспитательный 
процесс элементов оперативного профайлинга, в основе которого лежит 
психофизическая тренировка и коммуникативно-речевой тренинг, 
позволит значительно активизировать познавательную деятельность и 
мотивацию к постоянному самосовершенствованию у обучаемых. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  

СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКЕ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 
В современных условиях решения образовательных задач, 

организации и методического сопровождения физического воспитания 
студентов юридических вузов спортивная техника рассматривается как 
предмет обучения. 

Как известно, все двигательные действия выполняются во времени, в 
пространстве, с использованием определенных сил и в определенном 
ритме. Пространственные, временные и пространственно-временные 
параметры характеризуют кинематическую структуру движений; 
взаимодействие внутренних и внешних сил – их динамическую структуру; 
пространственные, временные, пространственно-временные и 
динамические параметры в единстве – ритмическую структуру движений. 

Вместе с тем, на выполнение техники определенного вида спорта, 
кроме его структуры, влияют двигательные качества, которые 
преимущественно проявляются в ней, особенности спортсмена (возраст, 
пол, подготовленность и конкретное состояние) и среда, в которой 
происходит действие. В ряде видов спорта оказывает влияние также 
взаимодействие со снарядом, с партнером (партнерами) и соперником 
(соперниками) [2, с. 217]. 

Спортивная техника – это наиболее рациональный, эффективный 
способ выполнения данного соревновательного упражнения в целом, 
характерного для конкретного вида спорта (состязательной деятельности). 

Техника всех видов спорта беспрерывно совершенствуется. Это 
происходит вследствие таких факторов: 1) поисковые и эмпирические 
эксперименты спортсменов и обмен опытом между ними;  
2) педагогические эксперименты преподавателей спорта; 3) научно-
технический прогресс (совершенствование спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки); 4) специально организованный научный поиск  
[3, с. 111]. 
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В соответствии с динамикой овладения двигательным действием 
время, на протяжении которого ведется обучение спортивной технике, 
делится на три условных и взаимосвязанных этапа: 1) ознакомления с ним; 
2) овладения его техникой; 3) совершенствования в его выполнении. 

На первом этапе, который продолжается от одного до нескольких 
занятий, ставятся две задачи. Первая – сформировать целостное и реальное 
представление об изучаемом виде спорта. И в этом смысле важной задачей 
преподавателя показать спортивное движение в целом, то есть чему он 
собирается учить студентов. 

Вторая задача состоит в ознакомлении обучающегося в общих 
чертах с основными условиями и правилами спортивной борьбы в данном 
виде спорта (представления о кинематических, динамических и 
ритмических параметрах изучаемого движения; навык, позволяющий 
выполнять движение правильно; развитие психофизической и тактической 
подготовленности). 

На третьем этапе ставятся задачи овладения спортивной техникой, 
выполняя ее с максимальными усилиями в изменяющихся условиях 
спортивной борьбы; освоения тактических схем и приемов; развитие 
способностей к саморефлексии [1, с. 44]. 

Задачи второго и третьего этапов решаются путем использования 
всего арсенала средств и методов обучения и развития на занятиях 
спортом.  

В процессе обучения установление причин ошибок в движениях, – 
одна из наиболее сложных задач. Условно их можно свести к четырем 
факторам: 1) биомеханические; 2) физиологические; 3) спортивно-
педагогические и психолого-педагогические; 4) средовые (условия среды 
действия). Факторы биомеханического характера, которые могут стать 
причинами ошибок спортивной техники, делятся на три группы: а) 
возникновение реактивных сил; б) последействие неправильно 
выполненных движений в предыдущих подсистемах; в) недостаточное 
количество объективных показателей результатов движений [3, с. 120]. 

В процессе физического воспитания студентов юридических вузов, 
при исправлении ошибок в движениях, независимо от причины их 
возникновения, следует руководствоваться следующими методическими 
положениями:  

1. В первую очередь исправлять те ошибки, которые могут привести 
к травмам.  

2. К исправлению допущенных ошибок приступать сразу, как только 
они обнаружены, иначе можно закрепить их. 

3. Фиксировать внимание студента не более чем на однойдвух 
допускаемых им ошибках.  

4. Повышать интерес к предмету обучения и стремлению к 
соревновательной деятельности. 
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5. Внушать студенту уверенность в своих силах, подчеркивать 
положительные стороны.  

6. После выполнения двигательного задания давать студенту время 
оценить качество выполненных им движений, результаты усилий, 
прочувствовать возникшие кинестезические ощущения.  

7. Предлагать студенту проговорить вслух, как необходимо 
выполнить двигательное задание, исправить допущенную ошибку, затем 
повторить ту же фразу в уме. 

8. Повторять изучаемую спортивную технику до первых признаков 
утомления, снижения внимания [4, с. 98]. 

Вспомогательные упражнения, используемые для обучения 
спортивной технике: 

упражнение с непосредственной физической помощью; 
упражнение в «обе стороны»; 
упражнение в представлении движений (идеомоторный метод); 
упражнение в имитации движений [3, с. 132]. 
Метод упражнения с непосредственной физической помощью 

состоит в том, что преподаватель вмешивается в выполнение изучаемого 
спортсменом движения, оказывая ему помощь своей мускульной силой. 
Задача преподавателя при реализации этого метода состоит в том, чтобы 
найти правильное местонахождение по отношению к ученику во время 
выполнения им двигательного задания, вовремя подтолкнуть его или 
поддержать, увеличивая или уменьшая, где это возможно, скорость или 
размах движений, давая им правильное направление. 

Метод упражнений в «обе стороны» заключается в том, что студент 
последовательно выполняет двигательные действия в изучаемом виде 
спорта в одну и другую стороны.  

Суть метода упражнения в представлении движений (идеомоторного 
метода) состоит в том, что студент думает о последовательности 
выполнения движений, повторяет их мысленно путем воссоздания их 
образа и возникающих при этом двигательных ощущений. Сопровождение 
мысленного представления проговариванием вслух или про себя дает 
больший эффект, чем только одно представление.  

Метод упражнения в имитации движений состоит в подражании 
спортивной технике в отношении структуры и условий действий. 
Например, студент ведет «бой с тенью» (с мнимым соперником) в боксе. 

Данный метод приносит пользу при условии, что имитация 
производится пусть с меньшими усилиями, но с сохранением 
рационального ритма движений. 

В практической деятельности, учитывая реальную низкую 
психофизическую подготовленность современных студентов обучению 
спортивной технике зачастую предшествует этап подготовки к нему. На 
подготовительном этапе определяются интересы и способности студентов, 
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затем формируется активно-положительное отношение к занятиям, 
данным видом спорта во взаимосвязи с развитием должной 
психофизической подготовленности. 

Обучение спортивной технике ведется не всегда от простого к 
сложному и не во всех случаях от начала к концу, то есть не в порядке 
развертывания движений. На первых этапах, как правило, следует изучить 
основную часть, фазу или элемент сложного действия и к ним, в указанной 
выше последовательности, присоединять («нанизывать») остальные. 

Вместе с этими положениями, если существует объективные условия 
освоения (обучения) движения в целом, то целостный метод будет более 
эффективным, так как структура движения, ряд мышечных, 
пространственно-кинематических и далее временных характеристик 
максимально приближены к технически правильному исполнению 
спортивного соревновательного движения. 
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Сотрудники органов внутренних дел ежедневно выполняют 

возложенные на них законодательством задачи по защите граждан от 
преступных и иных посягательств. Эффективность такой деятельности 
зависит от многих факторов. К ним относится общий уровень знания 
законодательства, способность быстро и безошибочно ориентироваться в 
правовом поле, развитость профессиональной подготовленности и общий 
уровень физического развития сотрудников. 

Важно отметить, что большая ответственность возлагается на тех, 
кто планирует занимать соответствующие должности в подразделениях, 
службах в аппаратах МВД России, поэтому к курсантам и слушателям 
образовательных организаций предъявляются жесткие требования. 

Учитывая статистику, высокий уровень преступности требует как 
тактического, так и физического противодействия со стороны 
правоохранительных органов, так как существует большая вероятность 
сопротивления правонарушителей в различных целях. Ошибочно упускать 
из внимания физические качества и показатели, которыми должен 
обладать сотрудник. Уровень физического развития является одним из 
ключевых и связующих элементов деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. 

В практике определена потребность в развитии высоких физических 
качеств у курсантов и слушателей, однако пути разрешения данной 
проблемы могут принимать различные формы. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации 
утверждается политика по формированию учебных программ, 
составляемых с учётом основных направлений развития курсантов и 
слушателей. Отметим, что существует необходимость в увеличении 
количества часов занятий, отводимых на проведение специальной 
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физической подготовки. Однако это не должно негативно сказаться на 
изучении теоритической и практической базы других дисциплин. 

Физическая подготовленность курсантов и слушателей позволяет 
качественно применять физическую силу, предусмотренную 
законодательством, а также благоприятно способствует поддержанию 
высокой работоспособности в процессе деятельности и противодействию 
стрессу. 

Регулярные тренировки создают нагрузку на функциональные 
системы организма. Посредством этого у человека образуется склонность к 
утомлению организма. Поэтому занятие спортом должно отвечать 
определённым требованиям. Приоритетное значение имеет системность 
проводимых занятий, позволяющих выстроить обязательный план работы 
[3, с. 164]. 

Человек адаптируется под постоянные физические нагрузки, однако, 
как считают Кузнецов А.Ф. и Торопов В.А., для организации процесса 
физической подготовки курсантов необходимо учитывать следующее: 

1. Занятия по подготовке должны представлять собой чёткую 
систему, исключающую длительные перерывы между тренировками для 
обеспечения устойчивости приобретаемых качеств. 

2. Необходимость постепенного и соразмерного увеличения нагрузок 
по мере совершенствования собственных качеств организма. Это 
обуславливается тем, что возможно прекращение эффективности 
проводимых тренировок, а также отсутствие ярко выраженного 
прогрессивного результата. 

3. Необходимость порогового уровня тренировочных нагрузок на 
каждом занятии. Нагрузки должны вызывать существенные изменения 
показателей организма [2]. 

Соглашаясь с мнением специалистов, хотелось бы отметить, что 
каждый человек имеет индивидуальные особенности, связанные с общим 
уровнем физического развития. Поэтому рост нагрузок для каждого 
определяется с учётом готовности увеличения нагрузок без ущерба 
здоровью. Преподаватели учебных заведений должны выстроить 
соответствующую тактику и методику проведения занятий с извлечением 
максимальных результатов деятельности. На них возлагается 
ответственность по формированию физического воспитания и 
совершенствования курсантов. 

Режим дня, по которому живет курсант, включает в себя проведение 
утренней физической зарядки, предназначенной для поддержания 
физических качеств, укрепления здоровья и закаливания организма. 
Важным является то, что в процессе ее проведения курсанты не должны 
испытывать максимальные физические нагрузки, так как это мероприятие 
имеет иные цели, нежели полноценные тренировки. 
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Имеющийся комплекс действий на вовлечение курсантов и 
слушателей в занятие спортом включает в себя предоставление 
возможности участвовать в различных спортивных кружках и секциях. 
Однако проблема состоит в отсутствии массовости данных мероприятий в 
силу различия увлечений и взглядов выбора проявления физических 
качеств [5, с. 94]. 

Для решения такого рода проблем необходимо регулярное 
проведение спортивно-массовых мероприятий с обязательным участием 
всех лиц. Положительный момент заключается в демонстрации 
физических показателей курсантов и слушателей. Проведение 
соревнований между курсами или взводами мотивирует и укрепляет 
коллектив, а также формирует осознание необходимости физического 
развития [4, с. 129]. Спортивно-массовая работа способствует 
эффективному выполнению служебных задач, достижению высоких 
спортивных результатов, а также решает задачи патриотического 
воспитания курсантов [1, с. 272]. 

Таким образом, посредством проведения систематических урочных и 
внеурочных форм занятий в образовательных организациях МВД России 
осуществляется эффективное решение задач, связанных с должным 
уровнем совершенствования физического развития курсантов и 
слушателей. Результаты различных исследований указывают на то, что 
сотрудник, повышающий уровень физического состояния, не только 
успешно выполняет поставленные задачи, но и имеет большую 
устойчивость к негативным воздействиям окружения. 
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ИМИТАЦИОННО-ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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Служба в Министерстве внутренних дел относится к достаточно 

опасному роду деятельности, так как сопряжена с определенным риском, 
поэтому данная деятельность обладает одним из высоких уровней 
экстремальности. Сложившаяся система физической подготовки 
сотрудников МВД РФ не отвечает современным требованиям. Это связано 
с тем, что процесс обучения нуждается в кардинальном 
совершенствовании. 

В связи с этим подготовка кадров для службы в структуре МВД РФ 
всегда являлась и будет являться одной из основных задач обеспечения 
защиты общества от противоправных действий, используя полученные 
знания во время обучения в ведомственных вузах. 

В настоящее время важное место в правоохранительной 
деятельности занимает физическая подготовка. Именно физическая 
подготовленность сотрудников МВД РФ способствует успешному 
выполнению служебных обязанностей, которые закладываются во время 
обучения профессиональным знаниям, навыкам и умениям. Но на данный 
момент данная сфера имеет ряд проблем, которые являются актуальными и 
требуют устранения недостатков для более эффективной работы 
сотрудников МВД РФ. 
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Как известно, реформирование Министерства внутренних дел на 
современном этапе основывается на кардинальных преобразованиях, 
которые заключаются в том, что происходит оптимизация боевой, 
физической и профессиональной подготовки, совершенствование кадровой 
структуры, оснащение современной техникой и вооружением. 
Соответственно, при таких условиях происходит повышение требований к 
профессиональной подготовке курсантов в вузах МВД. 

Модернизация образования в учебных заведения Министерства 
внутренних дел основывается на федеральном государственном 
образовательном стандарте, который устанавливает требования по 
оптимизации механизмов и технологий учебного процесса в 
образовательных организациях [1]. 

Современной системе требуются квалифицированные специалисты, 
которые готовы выполнять поставленные задачи, входящие в круг 
обязанностей их профессиональной деятельности. Как показывает 
статистика, 45% выпускников специализированных учебных заведений, 
впервые назначенные на первоначальные должности, испытывают 
трудности при выполнении профессиональных задач.  

Соответственно, выявленные противоречия требуют наиболее 
эффективных способов развития специально-профессиональной 
готовности. Для решения данной проблемы предлагается использовать 
определённые инновационные методы. 

Так, одним из способов повышения профессиональной готовности 
будет являться использование имитационно-игрового моделирования, 
которое позволит воспроизводить различные служебные ситуации, 
возникающие в деятельности сотрудников МВД РФ. Помимо 
воспроизведения имитационных ситуаций, данный метод способствует 
формированию соответствующих компетенций в условиях выполнения 
физических упражнений. 

Следовательно, игровое моделирование заключается в том, что 
курсанты достигают определённых результатов с помощью применения 
инновационных технологий в обучении. Данные технологии выражаются в 
том, что обучаемые на занятиях по физической подготовке развивают в 
себе такие навыки, как: умение организовывать собственную деятельность, 
способность к выбору наиболее эффективных методов выполнения 
поставленных профессиональных задач, а также стремлению к развитию 
физических качеств [2]. Безусловно, в развитии данных навыков курсантам 
помогает преподаватель. Поэтому мы предлагаем ввести в 
образовательный процесс имитационно-игровой процесс, который будет 
реализовываться на учебных полигонах. 

Имитационно-игровой метод сочетает в себе физическую, 
стрелковою, и тактическую подготовку, которая прорабатывается на 
полигонах, на которых возможно отрабатывать навыки ловкости, 
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быстроты, выносливости, а также тактику применения силовых приёмов 
борьбы. Также при использовании имитационно-игрового метода у 
сотрудников, помимо совершенствования физической подготовленности, 
развивается такой навык, как координация способностей. Координация 
способностей достигается с помощью применения специальных 
комплексных заданий с использованием полосы препятствий, которая не 
только повышает физические способности, но и готовит к будущей 
практической деятельности, закрепляя психологическую устойчивость и 
прикладные навыки. 

При использовании полосы препятствий необходимо учитывать 
условия, которые должны быть максимально приближены к реальной 
обстановке. Зачастую используют такие методы, как элемент 
неожиданности, что позволяет развивать критическое мышление 
обучаемых. 

Таким образом, для повышения и поддержания физической 
подготовленности сотрудников в Министерстве внутренних дел в 
имитационно-игровом стиле необходимо: 

1. Погружаться, как можно больше их в боевую обстановку, которая 
может быть реализована с помощью проведения занятий по физической 
подготовке на пресеченной местности; 

2. Введение нового практического упражнения, которое позволит 
оценить не только общие физические качества, но практические навыки 
при возникновении определенных ситуаций; 

3. Увеличить время и возможность для занятий по физической 
подготовке; 

4. Организовать взаимосвязь между подразделениями и содержанием 
физической подготовки, что поможет создать наиболее узко 
специализированные направления по обучению кадров. 

В заключение хотелось бы отметить, что в системе образования 
существуют некоторые противоречия между требованиями к уровню 
развития профессионально важных качеств курсантов и низким уровнем 
образования, который обусловлен недостаточной разработанностью 
методов обучения, основанных на имитации игровой деятельности. 
Соответственно, необходимо дополнить методические рекомендации по 
физической подготовке курсантов образовательных организаций 
положениями, которые были представлены раннее, так как именно 
использование имитационно-игрового метода будет способствовать 
развитию профессиональных качеств, а также повысит готовность к 
любым ситуациям, которые могут возникнуть у сотрудников 
правоохранительных органов при выполнении поставленных задач. 
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С самого первого этапа социализации ребенка – дошкольных групп, 

начинается его активное всестороннее развитие. В разное время 
приоритеты и интересы на этом этапе менялись, но одно оставалось 
неизменным – физическое развитие, и как следствие – здоровый образ 
жизни на базе регулярных занятий физической культурой и спортом. 

С детства, на каждом этапе социализации и развития человека с 
младенчества и до совершеннолетия специалисты из сферы физической 
культуры и спорта оказывают всяческое влияние на подопечных. Главная 
цель взаимодействия на каждом этапе, согласно возрастным особенностям 
занимающегося, – формирование понимания значимости физической 
культуры и спорта в жизни человека. 

В школьные годы сознание ребенка активно формируется и тут 
появляется первая серьезная возможность сформировать у ребенка 
потребность к регулярным занятиям физической культурой. Учителя могут 
доступно объяснить преимущества здорового образа жизни и что 
необходимо делать для его поддержания. Но тут есть большая проблема, с 
которой сталкиваются все специалисты в данной сфере. В школьном 
возрасте дети принимают информацию и считают ее правильной и 
достоверной только от тех, кто является лидером их мнения, окружения. 
Чтобы учителю по физической культуре донести свою точку зрения, ему 
необходимо быть непререкаемым авторитетом среди молодежи, иначе 
могут возникнуть сложности. 

В высшей школе появляется возможность воздействовать на 
обучающихся с позиции рациональности и разума. К этому моменту 
подростки становятся достаточно взрослыми и способными на проведение 
любых аналитических и сравнительных операций.  

У молодежи сформировалась достаточно устойчивая установка на 
здоровые и правильные привычки. Здоровый образ жизни является 
символом социального статуса молодого человека, направляет его 
поведение и устанавливает границы дозволенного и желаемого, выступает 
средством достижения общественного признания. Таким образом, в 
современном российском обществе остро стоит вопрос формирования 
осознанной потребности у молодежи в ведении здорового образа жизни  
[1, c. 97]. 
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Но остаётся нерешенным вопрос, как сформировать у воспитанников 
привычку и замотивировать их к регулярным занятиям спортом или 
физической культурой? 

Для начала определимся, что такое мотивация. По мнению  
В.К. Вилюнасу, мотивация – это совокупная система процессов, 
отвечающих за побуждение и деятельность. Также есть и другие 
определения: 

Мотивация – это побуждение к действию. 
Мотивация – это способность человека удовлетворять свои 

потребности посредством какой-либо деятельности. 
Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, 

который управляет поведением человека и определяет его 
организованность, направленность, устойчивость и активность. 

Мотивом определяют материальный или нематериальный предмет, 
достижение которого выступает смыслом деятельности. Из этого 
возникает вопрос: что является мотивом для занятий физической 
культурой в высшей школе, если человек на протяжении более 10 лет, 
обязанный ее заниматься так, и не сформировал для себя такой привычки и 
не видит в ней необходимости? Ответственность по ответу на данный 
вопрос всецело лежит на специалисте, работающем с данным 
контингентом. Для решения поставленной задачи необходимо разобраться 
в возможных мотивах занимающихся, которые смогут побудить его к 
регулярным занятиям физической культурой или спортом и понять 
непосредственно механизм формирования привычки, как можно оказать 
помощь студенту на всех этапах ее формирования. 

В психологии принято выделять следующие виды мотивации 
человека: 

1. Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с 
содержанием какой-то деятельности, а обусловлена внешними для 
человека обстоятельствами (участие в соревнованиях, чтобы получить 
награду и т. п.). 

2. Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием 
деятельности, но не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, 
потому что это доставляет положительные эмоции т. п.). 

3. Положительная мотивация – это мотивация, основанная на 
положительных стимулах (если я не буду капризничать, то родители дадут 
мне поиграть в компьютерную игру и т. п.). 

4. Отрицательная мотивация – это мотивация, основанная на 
отрицательных стимулах (если я буду капризничать, то родители будут 
меня ругать и т. п.). 

5. Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на 
естественных потребностях человека (утоление жажды, голода и т. п.). 
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6. Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует 
постоянной внешней поддержки (бросить курить, сбросить вес и т. п.). 

Устойчивая и неустойчивая мотивация различается и по типам. 
Существует два основных типа мотивации: «к чему-то» или «от чего-то». 

Кроме того, различают отдельные мотивы, которые движут 
поступками людей:  

1. Мотив самоутверждения – стремление самоутвердиться в 
обществе, получить определенный статус, уважение. Иногда такое 
стремление относят к мотивации престижа (стремление к достижению и 
поддержанию более высокого статуса). 

2. Мотив идентификации – стремление к тому, чтобы походить на 
кого-то (авторитета, кумира, отца и т. п.).  

3. Мотив власти – стремление человека к влиянию на окружающих, 
руководить ими, направлять их действия. 

4. Процессуально-содержательные мотивы – побуждение к 
действиям посредством не внешних факторов, а процессом и содержанием 
деятельности. 

5. Внешние мотивы – побуждающие к действиям факторы находятся 
вне деятельности (престиж, материальные блага и т. п.). 

6. Мотив саморазвития стремление к личностному росту, реализации 
своего потенциала. 

7. Мотив достижения – стремление достигать лучших результатов и 
овладевать мастерством в чём-либо. 

8. Просоциальные мотивы (общественно значимые) – мотивы, 
которые связаны с чувством долга, ответственностью перед людьми. 

9. Мотив аффилиации (присоединения) – стремление устанавливать 
и поддерживать связь с другими людьми, к контакту и приятному 
общению с ними [2]. 

Специалистам в области физической культуры и спорта при общении 
с воспитанниками необходимо освещать тему физической культуры и 
спорта с разных сторон, только при таком подходе каждый из ребят 
сможет увидеть в занятиях именно то, что нужно ему.  

Очень важной задачей физического воспитания является 
формирование у занимающихся любви к физкультуре, спорту, труду, 
естественным движениям. Надо постепенно добиваться того, что навыки в 
этих областях деятельности превратились в привычку, а затем – в 
потребность организма. Правильное, систематически и непрерывно 
проводимое физическое воспитание может сформировать у подростков и 
юношества навыки самовоспитания, одного из педагогических идеалов на 
современном этапе. Самовоспитание физическое – это внутренне 
осознанная потребность в физических упражнениях, в труде, в движениях 
(в его широком смысле). Причем эта потребность на высшем уровне 
самовоспитания превращается в психофизический стереотип, 
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определяющий активность жизни и правильный характер 
жизнедеятельности юноши и девушки [3, с. 133]. 

Мотивация не самая большая сложность при формировании 
привычки к регулярным занятиям физической культурой или спортом. 
Зачастую люди понимают, что такое здоровый образ жизни, почему он 
нужен и так важен. Следующим и самым сложным этапом становится 
непосредственно формирование привычки.  

У человека есть две формы поведения: условное (целенаправленное) 
и безусловное(привычка) поведение. 

Целенаправленное поведение: 
1. Требует усилий и контроля; 
2. Загружает сознание: мы думаем, когда что-то делаем; 
3. Легко изменить, если меняется цель. 
Привычка: 
1. Не требует усилий, автоматическая; 
2. Не загружает сознание; 
3. Изменить очень трудно, даже когда меняется цель; 
4. Формируется в результате многократного повторения. 
Другими словами: триггер, действие, подкрепление. 
Распространено много мифов о том, как сформировать привычку, 

самый популярный – 21 день делать то, что хочешь ввести в привычку. Это 
возможно и подходит для простых действий, но неэффективно и не имеет 
научного подтверждения. 

Некоторые психологи задались вопросом, чем отличаются люди, у 
которых получилось что-то изменить, от тех, у кого это не выходит. 
Оказалось, что если человеку удается пройти определенные стадии в 
процессе изменений, то его поведение закрепляется более устойчиво. 
Проанализировав огромное количество данных, авторы выделили 
обязательные стадии для тех, кто хочет достичь стабильных изменений. 

Этот принцип назвали транстеоретической моделью. Ее смысл в том, 
что существует стадии, которые длятся, определенное количество времени. 

Первая стадия – стадия сопротивления изменениям. 
Данная стадия длится на протяжении всей жизни до того момента, 

как человек не захочет что-то поменять. Пока в его жизни не произойдет 
то событие, тот момент, который заставит усомниться в привычном 
существовании вещей и поспособствует тому, что появится желание что-то 
изменить. 

Именно тут специалисты по физической культуре должны «посадить 
зерно» раздумий в головы студентов. Они должны задуматься о пользе 
здорового образа жизни, спорта и понять почему именно для них это тоже 
важно. 

Вторая стадия – стадия размышлений. 
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В среднем стадия длится от 1 до 14 дней. Человек взвешивает все 
плюсы и минусы решения, последствия, затраты сил и финансов, 
полученную выгоду. 

На данном этапе важна деликатность, с учтём уже сформированного 
понимания что изменения нужны, с имеющейся мотивацией, необходимо 
поддерживать решение человека начать вести здоровый образ жизни. В 
этот период важно обозначить как можно больше преимуществ будущей 
привычки и нивелировать возможные неудобства и сложности. Важно это 
делать именно в той системе приоритетов и ценностей, что важны для 
человека, а не для самого специалиста. 

Третья стадия – стадия подготовки. 
Человек понял, что он хочет изменить, сопоставил все «за» и 

«против», и принял решение об изменениях в своей жизни. Далее следует 
стадия подготовки, которая также длится от 1 до 21 дня. 

На этом этапе необходимо чётко сформулировать цель своих 
изменений, что необходимо сделать. В эпоху социальных сетей можно 
сделать свое решение публичным и зафиксировать его для всех или даже 
заключить пари. 

Хорошим мотиватором выступает ощущение возможных перемен. 
Можно представить, как вы себя будете чувствовать, когда обретете 
желаемую привычку, что изменится в вашей жизни – прочувствовать это. 
Как вы себя будете чувствовать, когда станете вести здоровый образ 
жизни?  

Четвертая стадия – стадия действия. 
Наконец-то можно перейти к действию. После принятого решения, 

понимания важности изменений и подготовки всего необходимого 
наступает период действия. Он может длиться до 2-х месяцев.  

На этом этапе важно отслеживать прогресс и постоянно его 
фиксировать в дневнике, блоге, где угодно. 

Помощь тренера, инструктора на данном этапе – ключевой фактор. В 
высшей школе у студентов множество внешних факторов, мешающих 
выполнению поставленной задачи. Могут случиться сложности и 
трудности во время тренировочной деятельности. Всё это время 
необходимо находиться рядом с воспитанником и помогать.  

Важно отметить и эффект от групповых занятий. Занимающиеся 
чувствуют себя одной командой, вместе идущей к цели. Когда ты один, то 
тебя могут одолевать сомнения и тревоги, а в компании 
единомышленников со всеми сложностями справляться проще. 

Пятая стадия – стадия поддержания изменений [4]. 
Да, если мы выработали привычку, это не значит, что она устойчива. 

Стадия поддержания займёт еще 60–90 дней. На этой стадии важно не 
свернуть с выбранного пути, несмотря на все сбивающие факторы 
необходимо выполнять свою привычку.  
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Как мы видим, сформировать привычку к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом можно в старшей школе. Это требует 
серьёзной совместной работы педагога и воспитанника, но результат 
всегда будет стоить потраченных усилий. 
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МВД РОССИИ 
 
Одним из важных и актуальных вопросов в системе физической 

подготовки курсантов образовательных организаций системы МВД России 
является повышение эффективности учебно-тренировочного процесса. В 
этой связи существует необходимость рационального построения и 
оптимизации учебных занятий для дальнейшего спортивного 
совершенствования в системе физической подготовки [1]. 

Проблему практического решения вопроса повышения 
эффективности в различных видах спорта рассматривали Германов Г.Н., 
Корольков А.Н., Сабирова И.А., Собянин Ф.И., и др. [2]. Вопрос 
оптимизации многолетней подготовки спортсменов в силовых видах 
спорта привлек внимание Чернова И.В., Ревунова Р.В. [3]. Теорию и историю 
физической культуры изучали Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. [4]. 

По мнению ведущих ученых в области дидактики (И.И. Логвинова, 
В.А. Попкова, А.В. Коржуева, В.И. Загвязинского), принцип 
оптимальности в педагогике связывает цель обучения и воспитания и 
средства ее достижения в учебно-воспитательной деятельности.  
Он нуждается в достижении максимального эффекта с минимальными 
затратами материальных средств и усилий как педагогов, так и  
обучаемых [5]. 

Оптимизация определяет наиболее эффективное функционирование 
учебно-тренировочного процесса с точки зрения заданных критериев на 
основе всестороннего учета принципов, современных форм и методов 
проведения занятия по физической подготовке, а также особенностей 
учебной группы и отдельных обучаемых. Оптимизировать средства 
воздействия, направленные на улучшение спортивных результатов, 
поможет формирование четких, конкретных критериев, согласно которым 
и будет оцениваться оптимальность предлагаемой системы учебного 
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занятия. Критерии оптимальности позволяют обосновать решение о 
целесообразности выбора способов решения педагогических задач из всех 
возможных вариантов и обеспечат необходимый уровень подготовки 
курсантов. 

Четкое определение цели и задач оптимизации учебно-
тренировочного процесса будут отражать не только желаемый результат, 
но и определять содержание и организацию деятельности педагога и 
обучаемого. В качестве определяющих признаков конкретности критериев 
целесообразно считать информативность, действительность, 
содержательность. 

К числу важнейших критериев оптимальности процесса учебного 
занятия по физической подготовке в образовательных организациях 
системы МВД России в современных условиях можно отнести: 

– максимальные возможности в формировании знаний, умений, 
навыков, с учетом той или иной черты личности обучаемого [6]; 

– минимально необходимые затраты времени курсантов и 
преподавателей для достижения запланированных результатов; 

– максимально допустимые затраты усилий курсантов и 
преподавателей на выполнение запланированных результатов за 
отведенное время; 

– меньшие по сравнению с типичными затратами ресурсы для 
выполнения запланированных результатов за отведенное время; 

– развитие интереса курсантов к занятиям и на этой основе, 
воспитания в них потребности в систематических самостоятельных 
занятиях [7]. 

По нашему мнению, наиболее эффективными факторами 
оптимизации тренировочного процесса являются физиологические, 
психологические, а также дидактические процессы. Физиологические 
факторы оказывают влияние на физическую и техническую подготовку 
курсантов. Они, в определенной степени, обусловлены психологическими 
факторами спортивной деятельности, которые по содержанию делятся на 
внушаемые, ментальные и социально-игровые. Дидактические факторы 
позволяют активно использовать приобретенный ранее опыт физической 
закалки, организации спортивной деятельности, внедрение новейших 
образовательно-воспитательных технологий в учебно-тренировочный 
процесс, использование нетрадиционных средств спортивной подготовки 
курсантов. 

Одним из определяющих направлений оптимизации системы 
спортивной подготовки курсантов является разработка дидактических 
основ учебно-тренировочного процесса, в частности, усовершенствование 
и обновление дидактических принципов, способов, методов и форм 
спортивного занятия на основе качественного изменения его содержания, 
более глубокого раскрытия закономерностей учебно-тренировочного 
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процесса, управления им с использованием современных подходов к его 
оптимальному проектированию, программированию, системному 
развертыванию и контролю. 

Дидактическая составляющая оптимизации учебно-тренировочного 
процесса в занятиях по физической подготовке заключается в определении 
основных принципов, условий оптимизации, определенных направлений и 
этапов целенаправленного влияния преподавателя для достижения 
прогресса в результатах курсанта по конкретной теме занятия. Среди 
принципов оптимизации учебно-тренировочного процесса можно 
выделить: методологические, функциональные, дидактические. 
Оптимизация учебно-тренировочного процесса предполагает 
соответствующие условия: целостный охват всех составляющих 
компонентов учебно-тренировочного процесса, диалектический подход к 
определению структуры учебно-тренировочного процесса, обеспечение 
возможного разнообразия форм и методов спортивного занятия, выявление 
творческого подхода к организации учебно-тренировочного процесса.  

Важно разнообразие способов оптимизации учебно-тренировочного 
процесса посредством осуществления комплексного планирования и 
конкретизации задач учебного занятия, рационального отбора средств и 
методов, внедрения дифференцированного и индивидуального подхода к 
организации занятия, соблюдении последовательности в решении 
поставленных задач, выборе рационального варианта структуры занятия, 
анализе результатов учебно-тренировочного процесса, самостоятельной 
деятельность обучаемого. Все перечисленные компоненты учитываются 
при проектировании на всех этапах освоения дисциплины (служебно-
прикладная физическая подготовка, физическая подготовка). 

Для повышения эффективности проводимых занятий важно: 
– ставить конкретные и посильные задачи обучения и тренировки, о 

результатах выполнения которых можно судить уже в конце занятия. При 
этом следующая задача ставится только после отработки предыдущей; 

– обеспечить точное и глубокое понимание каждым курсантом 
смысла и значения учебного материала, чтобы обучаемые знали не только 
чему нужно научиться, но и как необходимо это сделать. Это особенно 
касается подготовительных упражнений, которые часто выполняются без 
особого энтузиазма; 

– чтобы поставленные задачи отвечали определенным личным 
потребностям обучаемых; 

– чтобы обучаемые получали информацию, необходимую для 
учебно-тренировочной деятельности. Рассказывая об упражнении, педагог 
должен осветить его спортивное и прикладное значение, высшие 
достижения, ближайшие задачи по усвоению упражнений и достижению 
поставленных целей; 
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– чтобы каждый курсант мог четко ответить на вопрос: «Какую 
задачу ты ставишь перед собой в данном упражнении?». Подобные 
вопросы способствуют перерастанию поставленной преподавателем 
задачи в собственную задачу каждого курсанта; 

– чтобы перед усвоением новых упражнений проверялась готовность 
обучаемых к этому. Такая проверка помогает уточнить задачу для каждого, 
что дает дополнительный импульс их активности; 

– чтобы курсанты позитивно относились к предмету, к коллективу 
учебной группы. Это можно сделать с помощью организации конкурсов на 
лучшую спортивную команду; 

– обеспечить создание ситуаций, предполагающих самостоятельное 
усвоение новых умений и знаний путем использования уже приобретенных 
и самостоятельный выбор курсантами способов действий в спортивных 
играх, сюжетных занятиях и эстафетах. Одним из приемов активизации 
обучаемых является внесение в занятие элементов новизны путем 
включения новых способов организации деятельности, знаний и 
физических упражнений, углубления и расширения диапазона известных 
действий или усовершенствования способов применения изученного 
материала в новых условиях. 

В итоге можно отметить, что оптимизация занятий спортом 
позволяет осуществлять последовательное и эффективное управление 
системой подготовки курсантов на всех этапах освоения дисциплины. 
Успешная реализация концептуальных положений относительно 
оптимизации учебно-тренировочного процесса зависит от тренера-
преподавателя, его педагогического мастерства и умения использовать 
важнейшие способы учебно-воспитательного воздействия. Научные 
исследования и опыт показывают, что успех в работе преподавателя 
зависит не только от его вооруженности педагогическими приемами, но и 
от умелого их применения, способности ориентироваться по сути учебного 
воспитания процесса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
 
Забота о состоянии здоровья человека является одной из основных 

его задач на протяжении всей жизни. Будучи ребенком, такое бремя 
является обязанностью матери: подбор правильного рациона, а именно 
распределение количества приемов пищи, продукты питания, возможность 
их сочетания. Со временем ребенок может сам способствовать внедрению 
новых продуктов или отказываться от отдельных продуктов. В раннем 
возрасте прививаются лишь принципы традиционного питания, не внедряя 
какие-либо теории, разработанные диетологами. Так, став взрослым, 
человек в полной мере отвечает за свое насыщение, а также за изучение 
методик и теорий питания, которые смогут ему более четко и рационально 
спланировать свой рацион для полноценного питания. Все это можно 
отнести к физиологии питания, которая является наукой, изучающей 
функциональные процессы, связанные с питанием, определяющим 
потребность организма в пищевых веществах и энергии, а также 
разрабатывающей научные основы рационализации питания человека, 
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адекватные состоянию здоровья при определенных условиях 
существования [1]. 

Стабильная работа организма, полноценное усвоение необходимых 
полезных веществ, быстрое и правильное протекание процессов 
пищеварения это залог крепкого здоровья. 

Оптимизация питания по своей природе представляет собой 
устранение дефектов питания, которые формировались в течение 
определенного времени посредством микроэлементов, недостающих 
организму. 

Для начала процесса оптимизации необходимо, как минимум, пройти 
обследование у специалиста для выявления наиболее уязвимой части 
организма, в том числе выяснить, каких и в каком количестве витаминных 
комплексов необходимо восполнить. Как известно, пища состоит из трех 
основных компонентов: белки, жиры и углеводы, а также витамины, 
минеральные вещества, вода, где каждый отвечает за определённые 
процессы, происходящие в организме [5]. 

Белок – основной строительный материал организма, необходимый 
для образования новых мышечных волокон, восстановление 
травмированных и замены отмерших тканей во всех органах. Все 
регуляторы химических процессов в организме являются белками. Так 
большие молекулы состоят из более мелких по размерам аминокислот, 
которые внутри белка соединяются между собой. При недостатке бека в 
организме возникает дистрофия, снижение барьерной функции печени, 
нарушение функционирования эндокринной системы. 

Углеводы являются энергетически ценными элементами. Они 
делятся на простые – моносахариды и дисахариды – и сложные – 
полисахариды. По средствам углеводов организм получает около 56 % 
необходимой энергии, где оставшиеся добираются за счет белков и жиров. 

Жиры, или липиды, также являются строительным и энергетическим 
компонентом пищи, так как они обеспечивают энергетику мышц при 
длительном и неинтенсивной работе, являясь по существу основой 
выносливости организма. Липиды являются теплоизолятором  
организма [3]. 

Минеральные вещества участвуют в разнообразных процессах 
организма, например, поддерживают осмотическое давление клеток, 
входят в состав сложных органических соединений: гемоглобин, гормоны, 
ферменты являются пластическим материалом для построения костной и 
зубной ткани. Основными минеральными вещества, которые входят в 
рацион человека, являются макро-, микро- и ультрамикроэлементы. 

Так, например, при проблемах с щитовидной железой есть 
вероятность того, что в организме не хватает брома, который содержится в 
морепродуктах и цельном зерне или йода (содержится в яйцах, грецких 
орехах, морепродуктах); подавленное эмоциональное состояние и 
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проблема с сердцем – недостатком селена (содержится в грибах, чесноке, 
кукурузе, сое, горчице) или магния (содержится в орехах, морской капусте, 
овсяной крупе, горохе, рыбе, семечках, арбузе); боли в суставах также 
могут характеризоваться недостатком калия (содержится в фасоли, изюме, 
черносливе, овощах, картофеле). 

Витамины – это незаменимые органические вещества, необходимые 
для поддержания жизненно важных функций организма, участвующие в 
регуляции биохимических и физиологических процессов, биомолекулы с 
преимущественно регуляторными функциями, поступающие в организм с 
помощью пищи, которые не могут самостоятельно образовываться в 
организме или образуются в недостающем количестве. Каждый витамин 
является индивидуальным и его нельзя заменить другим веществом. 
Всегда возможно определить, чего именно не хватает, так как будут 
возникать сбои или нарушение обмена веществ будет обусловлена 
недостаточностью таких веществ. 

В питании человека в идеале должны присутствовать все витамины 
одновременно, но исходя из объективной реальности – это не всегда 
возможно. В этом и будет заключаться оптимизация питания – насыщение 
рациона сотрудника так, чтобы в нем находилось наибольшее количество 
витаминов. Так, при наилучшем приспособлении к трудовой деятельности, 
совмещенной с разнообразными приемами пищи и физической 
активностью, здоровье правоохранителя всегда будет на достаточном 
уровне. 

Не стоит забывать и о пищевых кислотах, которые содержатся в 
овощах и фруктах, а также молоке и молочных продуктах. Основной 
функцией органических кислот является участие в процессах 
пищеварения, а именно влияние на формирование состава микрофлоры 
путем снижения pH-среды, торможение развития гнилостных процессов в 
кишечнике, стимуляция секреции пищеварительных соков. 

Как показывают исследования [2, с. 19], интенсивное воздействие 
также производят на организм витамины А, Е, С, провитамин А или  
β-каротин, фоклксантин. 

Действительно, оптимизация питания – это процесс, организованный 
по изучению своего организма, необходимый для поддержания здоровья и 
максимально активного функционирования организма в условиях, 
влияющих на снижение работоспособности и устойчивости организма к 
внешним воздействиям [4, с. 194]. 

Не стоит забывать о том, что основными принципами рационального 
питания, которые способствуют оптимизации питания здорового человека, 
являются:  

энергетический баланс; 
соотношение пищевых веществ; 
четкое соблюдение режима питания. 
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Каждый из этих элементов важно поддерживать на должном уровне 
для недопущения развития заболеваний в разных системах организма. 
Таким образом, питание является тем очевидным внешним фактором, 
определяющим, как правило, экологию конкретного человека, а также 
состояние конкретных человеческих общностей. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ  
В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Ритм жизни в современном мире значительно изменился в отличие 

от предыдущих лет. Быстрый темп городской жизни сильно влияет на 
физические и психологические показатели людей. Они начали чаще 
испытывать стресс и тревогу.  

Каждому известно, что спорт и физическая культура тесно связаны 
со здоровьем. А это значит, что крайне необходимо придерживаться 
здорового образа жизни и заниматься спортом. Одним из изменений 
современности, которое сказалось на нашей подвижности – стало 
появление общественного транспорта.  

С одной стороны, многочисленные виды транспорта облегчили 
жизнь людей. Но, с другой стороны, это сказалось на их двигательной 
активности. Технический прогресс повлиял на все сферы жизни общества. 
Огромное влияние на молодое поколение оказывают гаджеты: смартфоны, 
компьютеры, планшеты и т. д.  Эти изменения также имеют «две стороны 
медали». С положительной точки зрения, новые устройства облегчают 
учебу, общение и поиск необходимой информации студентам. Но 
существует и негативная сторона вопроса, которая сказалась на здоровье 
молодых людей. Так как двигательные системы работают меньше, то 
падает уровень затраченной энергии, который сказывается на работе 
мышечной, дыхательной, сердечной и сосудистой системе. Также, 
согласно многочисленным исследованиям, можно сделать вывод, что 
социальные сети вызывают депрессию [1, с. 50]. 

Еще одно негативное последствие низкой физической нагрузки – 
ожирение, которое приводит к некомфортным ощущениям, риску развития 
различных заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Спорт 
является той сферой, которая обеспечивает физическое и нравственное 
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воспитание студенческой молодежи и сохраняет работоспособность. 
Студентам физическая нагрузка помогает распределить свое время, быть 
сконцентрированным, собранным, положительно настроенным и помогает 
повысить самооценку [1, с. 50]. 

Воспитание у студентов потребности в занятиях спортом – это 
важная задача современной действительности. Реализацией этого 
направления занимаются медики и педагоги, знаменитые спортсмены и 
тренеры. Все они стремятся прославить спорт и изменить отношению к 
нему в лучшую сторону. В университетах предоставляется бесплатная 
возможность занятий спортом (волейбол, футбол, плавание, фитнес и т. д. 
). В городах развивается инфраструктура для занятий уличным спортом. 
Но, к сожалению, хватает людей, которые игнорируют эти возможности и 
остаются пассивны к физическим нагрузкам [2, c. 85]. 

Мы, как молодое поколение, должны четко осознавать 
необходимость увеличения физической активности для улучшения своей 
учебной деятельности как студента, а в последствии, профессионального 
благополучия и долголетия.  

Как же подвижность влияет на наш организм?  
Во-первых, происходит укрепление опорно-двигательного аппарата, 

кости скелета становятся более устойчивыми к нагрузкам. В процессе 
тренировок улучшается кислородное питание организма. Во время 
регулярных тренировок происходит улучшение кровообращения и общее 
состояние здоровья человека. 

Во-вторых, спорт позволяет укрепить нервную систему за счет 
увеличения скорости нервных процессов. Быстрее происходит 
реагирование мозга на те или иные ситуации, человеком быстрее 
принимаются решения, а также улучшается его обучаемость.  

В-третьих, происходит улучшение работы сердечно-сосудистой 
системы. Занятия спортом делают сердце и сосуды более гибкими и 
выносливыми.  

В-четвертых, улучшается работа органов дыхания. Во время 
физических нагрузок увеличивается потребность тканей и органов в 
кислороде. Дыхание становится глубже и интенсивней. А также 
увеличивается емкость легких. 

В-пятых, увеличивается иммунитет и происходит улучшение состава 
крови. Под влиянием физических упражнений увеличивается активность 
обменных процессов в организме. 

В-шестых, происходит изменение в мироощущении. Люди, которые 
занимаются спортом, более жизнерадостны и менее подвержены резким 
сменам настроения, раздражительности и депрессии [2, c. 84].  

Человек, занимающийся спортом, проецирует на себя те качества, 
которые приобрел в нем. Такими качествами является радость побед, 
умение извлечь полезные уроки из жизни, повышение ответственности и 
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чувства долга, а также преодоление своих внутренних барьеров. Для 
студентов очень важно отвлекаться от умственной нагрузки, а спорт – это 
отличный способ отдохнуть и временно сменить деятельность. Также 
важно помнить о том, что соблюдение режима сна, отказ от вредных 
привычек, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе 
помогают достичь хороших результатов и оставаться здоровым [3, с. 105].  

Спорт и физическая культура оказывают положительное влияние на 
организм человека укрепляют не только физическое здоровье, но и 
психологическое. Также благодаря активности меняется отношение к 
жизни, оно становится оптимистичным.  

Таким образом, все перечисленные факты помогают сформулировать 
нам вывод о том, что спорт и физические упражнения в жизни 
студенческой молодежи должны занимать особенное место. Активные 
занятия способствуют не только укреплению и сохранению здоровья 
студентов, но и оказывают влияние на их дальнейшую активную 
профессиональную деятельность. 
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Совершенно очевидно, что физическая подготовка является 

неотъемлемой частью воспитания молодежи, как в целом, так и студентов, 
курсантов юридических вузов и факультетов – в частности. 

Для будущих юристов большую роль играет то, что физическая 
культура и спорт являются незаменимым, и, вместе с тем эффективным 
средством развития морально-психологических качеств, необходимых 
современной полноценной личности. 

Для юристов это важно еще и как дополнительный фактор 
повышения стрессоустойчивости, развития готовности к физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам, подготовки к разнообразным 
экстремальным и критическим ситуациям. 

Анализируя физическую культуру и спорт методами современной 
социологии, мы обнаружим, что физкультура и спорт представляют собой 
единый социальный институт, направленный на удовлетворение 
определенных базовых общественных потребностей [1, 6]. 

В настоящее время сформировалась ситуация, когда программа 
физической подготовки будущих юристов в вузах ведомства Министерства 
науки и высшего образования (далее по тексту – Минобрнауки) ничем не 
отличается от подготовки студентов, обучающихся на иных направлениях. 
Специальной физической подготовки будущих юристов не 
осуществляется. Причем, это характерно не только для обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция», но и, например, по 
специальности «Национальная безопасность». 

В то же самое время, в вузах МВД и других ведомств, 
осуществляющих подготовку молодежи в рамках квалификации «юрист», 
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занятия физической культурой, проходят по более углубленной программе 
и включают, например, основы рукопашного боя и т. д.  [5, с. 187]. 

При этом, и выпускники «гражданских» вузов, и выпускники вузов 
системы МВД и иных правоохранительных органов, имеют право на 
поступление на службу в полицию, иные правоохранительные структуры. 
Отметим и высокую популярность у студентов юридических вузов и 
факультетов ведомства Минобрнауки уголовно-правовой специализации 
(профиля). 

Таким образом, в рядах полиции и иных правоохранительных 
структур оказываются молодые специалисты, чья физическая подготовка 
существенно различается. 

В исследовании ВЦИОМ «Спортивная Россия: быстрее, выше, 
сильнее!» заметен, с одной стороны, рост интереса россиян к занятиям 
физической культурой и спортом: «заниматься периодически стали 60% 
россиян, тогда как 2006 году таковых было только 38% […] популярность 
боевых искусств на фоне такого заметного роста оказалась крайне 
незначительной – интерес к ним проявляет всего 3% населения» [2]. 

По некоторым направлениям, таким, например, как обучение боевым 
искусствам, включая рукопашный бой, на самостоятельную подготовку 
абитуриентов и студентов рассчитывать, действительно, не приходится: «в 
числе самых непопулярных видов спорта у россиян оказались боевые 
искусства», что было выявлено в другом исследовании ВЦИОМ – 
«Спортивная Россия – 2018». Основной целью большинства населения, в 
том числе – школьников и студентов при занятиях физкультурой, 
выступают «здоровье и здоровьесбережение», отметили их в качестве 
основной цели 63% опрошенных [3]. 

Таким образом, рассчитывать на самостоятельные занятия 
молодежи, в том числе студентов юридических вузов и факультетов 
ведомства Минобрнауки, достаточно сложно. Безусловно, есть среди них 
те, кто старается дополнительно заниматься, исходя из тех требований, 
которые сегодня предъявляются сотрудникам правоохранительных 
органов. Но системного значения подобная самостоятельная активность 
иметь не может. 

Даже абитуриенты, поступающие в вузы системы МВД, как 
указывает Р.А. Исаев, зачастую имеют недостаточную общефизическую 
подготовленность. Р.А. Исаев прямо указывает на неразвитость у них 
навыков самообороны [4]. 

Тем не менее, шансы на то, что это отставание по подготовленности 
и навыкам будет сокращено в ходе учебных занятий, у обучающихся в 
вузах МВД и вузах иных правоохранительных органов намного выше, чем 
в вузах Минобрнауки. 

Но, по мнению исследователей, даже в ведомственных вузах 
правоохранительных органов рукопашному бою уделяется недостаточно 
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внимания. Так, например, по мнению Р.А. Исаева, можно говорить «…о 
крайней недостаточности времени, выделяемого на обучение ударам 
руками и ногами, захватам, броскам и технике защиты от таковых. Тем 
более, речь не идет об использовании комплексных методик нападения и 
обороны, характерных для рукопашного боя»[4, с. 158]. 

Таким образом, если в вузах системы МВД и иных вузах 
правоохранительных органов необходимо усиливать соответствующую 
подготовку, то вузы Минобрнауки здесь могут воспользоваться 
исключительно «догоняющим» сценарием развития. 

Тем не менее, значение занятий рукопашным боем имеет 
существенное значение для развития необходимых морально-волевых 
качеств личности, устойчивости к нагрузкам, боли и т. д.  В частности, Р.А. 
Исаев, анализируя значение таких занятий, отмечает, что рукопашный бой: 
«…развивает у сотрудников правоохранительных органов такие важные 
качества, как смелость, решительность в действиях, уверенность в 
собственных силах, стремление сблизиться с правонарушителем, атаковать 
и победить в связанных с риском для жизни ситуациях, настойчивость в 
достижении цели» [4, с. 157]. 

Вот, на наш взгляд, одно из перспективных направлений 
корректировки программ физической подготовки будущих юристов в 
вузах системы Минобрнауки. Совершенно очевидно, что это потребует 
значительных усилий. Недостаточно изменить программу и увеличить 
количество учебного времени. Необходимо соответствующим образом 
подготовить (переподготовить) педагогические кадры, оценить изменение 
общей учебной нагрузки на студентов. 

Здесь необходима опора на программные методы, постепенные 
изменения, возможно – не общероссийского уровня, а в т. н. «пилотных» 
вузах, где, в том числе, имеются возможности переподготовки 
педагогических кадров (например, федеральные университеты). При таком 
подходе возможна взвешенная оценка эффективности изменений, 
корректировка уровня учебной нагрузки и т. д.  

Следующим этапом может стать разработка общероссийской 
программы развития физической подготовки студентов, получающих 
высшее образование с присвоением квалификации «юрист» в вузах 
Минобрнауки. Как показал опыт внедрения ВФСК «Готов к труду и 
обороне», программные методы развития физической подготовки имеют 
высокий потенциал эффективности. 

Но уже сегодня можно существенно повысить интерес абитуриентов 
и студенческой молодежи к отдельным актуальным направлениям 
физической подготовки, расширяя форматы соревнований, особенно 
регионального уровня, с вовлечением будущих юристов из вузов разных 
ведомств, освещая соревнования в средствах массовой информации и 
социальных сетях, дополнительно популяризируя соответствующие виды 
спорта. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 
Состояние здоровья молодого поколения, является особо значимым 

слагаемым для любой страны, ведь именно от здоровья и физических 
возможностей молодежи зависит будущее каждого государства. Именно 
поэтому данная тема является очень актуальной. Постоянно 
изменяющиеся реалии жизни и образование дополнительных факторов, 
оказывающих влияние на физическое здоровье и духовное состояние 
студентов, делают процесс увеличения роли физической культуры особо 
острым в университетах, т.к. здоровый образ жизни в высших учебных 
заведениях не может быть сформирован без фундамента – физических 
упражнений и спорта. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важнейшим условием, 
оказывающим положительное влияние на укрепление здоровья. 
Основными составляющими здорового образа жизни считаются: 

1. Здоровый сон. 
2. Правильное питание. 
3. Отсутствие вредных привычек. 
4. Регулярные физические нагрузки. 
5. Поддержание стабильного показателя массы. 
Физическая активность – основной фактор, без которого ЗОЖ не 

может существовать. Здоровье человека формируется за счет иммунитета и 
правильной работы органов, именно на эти показатели напрямую влияет 
двигательная активность индивида. Стоит отметить, что физическая 
культура помогает организму в процессе адаптации к различным 
негативным факторам окружающей среды. 

Рациональный подход к здоровью – очень тонкий процесс, влияние 
на который оказывает, наряду с общепринятыми психологическими и 
физическими качествами, мировоззрение человека, коллективные 
обстоятельства и обстоятельства персонального порядка [1, с. 32]. 
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Основная, и самая трудоемкая, цель преподавания в высшей школе – 
формирование личностной привычки к занятиям физическими 
упражнениями, правильному питанию и прочим составляющим ЗОЖ. 
Только развивая у обучающихся ценности здорового образа жизни, 
учебная дисциплина способна повлиять на здоровье индивидуума в 
долгосрочной перспективе [2, с. 461]. Именно по этой причине отдельный 
пласт «физической культуры» в высших учебных заведениях отведён 
пропаганде систематических занятий спортом [3, с. 5]. 

Физические нагрузки оказывают значительное влияние на организм. 
В ходе занятий физической культурой, прохождения комплексных 
тренировок обучающиеся развивают в себе такие важные качества, как 
ответственность, командный дух, упорство, навыки управления 
координацией и эмоциями, что является качествами здорового человека. 

Для формирования, поддержания и развития ЗОЖ в высшей школе 
имеют место следующие процессы: 

1. Сдача нормативов по физической подготовке. 
2. Сознательное и увлеченное отношение к занятиям по физическому 

воспитанию. 
3. Самостоятельная разработка и постоянное исполнение личной 

физической программы. 
Спорт является одной из главных образующих досуга обучающегося 

в институте. Он помогает не только удовлетворить природные и частные 
потребности индивида, но и оказывает прямое содействие на 
аннулирование психического напряжения, что представляется 
злободневной проблемой для студенчества. 

Для уменьшения заболеваемости среди учащихся и предотвращения 
появления стрессов и интеллектуального переутомления, первостепенно 
важно, воспитать позитивное отношение к занятиям спортом среди 
студентов, достигнуть этого позволит увеличение пропаганды ЗОЖ, 
усовершенствование спортивной и оздоровительной работы, а также 
доступность физических упражнений и доступность занятий спортом для 
студентов – напрямую влияют на этот показатель. 

На текущий момент, показатель студентов повседневной привычкой, 
которых является физическая культура менее четверти от общего числа, 
что говорит о нехватке популяризаторской деятельности пользы ЗОЖ и 
ценностей данного направления в жизни человека [5, с. 24]. 

В заключении скажем, что нельзя отрицать то, что физическая 
культура и занятия спортом являются основной частью ЗОЖ для индивида, 
ведь именно физическая активность позволяет поддерживать иммунитет 
на высоком уровне и укреплять свое здоровье. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ  
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
В XXI веке с трансформацией общественных отношений, 

проявляющихся не только в переходе от постиндустриальной цивилизации 
к информационной, в изменениях эффективности использования 
человеческих ресурсов [1, с. 161] (физических, интеллектуальных), но и в 
изменениях образовательного процесса высшей школы, обусловленных,  
в т. ч., влиянием физической культуры на общекультурную и 
профессиональную подготовку, цифровой трансформацией спортивного 
образования, внедрением в парадигму образовательного процесса 
инновационных цифровых трендов [2, с. 6]. 
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К тенденциям XXI в., оказывающим воздействие на повышение роли 
физической культуры в современной системе общекультурной и 
профессиональной подготовки обучающихся высшей школы, относится 
также увеличение авторитета физической культуры в обществе в целом. 
Данный факт обусловлен тем, что физическая культура – особый сегмент 
общечеловеческой культуры, которая (от латинского языка (cultura)), в 
соответствии с культурной антропологической концепцией, 
сформированной Э. Тейлором, является совокупностью формировавшихся 
веками важнейших для личности многоаспектных разновидностей 
деятельности, включающих систему и знаний, и этикета, и путей 
взаимодействия с социумом [3]. Культура, в сущности, не знает 
разрушения как такового, поскольку постоянно и безудержно создает 
новое, покрывает им, как высшим куполом, несовершенство бытия  
[4, с. 244]. 

Физическая культура, как элемент категории «культура», выступая 
важнейшим социальным явлениям и многофункциональным феноменом 
[5, с. 7], особым элементом в системе всестороннего развития личности в 
системе подготовки обучающихся, отражается на гармонизации духовных 
и физических сил каждого индивида, на повышении общекультурного и 
профессионального уровня. Физическая культура в системе высшего 
образования, отличающаяся от спорта, как элемента общего понятия 
«физическая культура» и непосредственно – соревновательной 
деятельности и специальной спортивной подготовки, направлена на 
совершенствование организма человека путем использования спектра 
средств, выраженных и в гигиенических факторах, и в естественных 
природных ресурсах человека, и в приложении физических усилий [6, с. 8]. 

Важность физической культуры в современных условиях 
подтверждается сведениями национального федерального статистического 
наблюдения. Так, по данным наблюдения, в 2020 г. в образовательных 
организациях Российской Федерации высшей школы действовало около 
1000 студенческих клубов спортивного движения с численностью 
обучающихся около 560,0 тысяч человек, постоянно занимается 
физической культурой около 4 миллионов человек [7]. 

К общекультурным функциям физической культуры, оказывающим 
воздействие на профессиональный уровень подготовки в образовательных 
организациях высшей школы, помимо специфических функций 
(физического воспитания, соревновательной и функции оздоровления), 
относится: 

во-первых, духовное воспитание, так как физкультурно-спортивная 
сфера деятельности не только совершенствует физическое развитие 
индивида, но и развивает его мышление, волю, как и эмоции, моральные и 
нравственные качества (гуманизм, взаимопомощь и пр.); 
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во-вторых, экономическая функция, заключающаяся, как в том, что 
физическая культура нуждается в финансировании, так и в достаточной 
перспективности вложений материальных ресурсов в человеческий 
«капитал» (посредством укрепления здоровья происходит увеличение 
производительности обучения, труда и пр.); 

в-третьих, функция досуга: физическая культура, включенная в 
государственные образовательные стандарты профессиональной 
подготовки высшей школы, становится важным сегментом человеческого 
бытия, обязательным и неотъемлемым компонентом образа жизни 
обучающихся; 

в-четвертых, познавательная функция: в результате активной 
деятельности обучающегося, занимающегося физической культурой, 
происходит не только познание собственных физических возможностей, 
но и – волевых свойств личности, осуществляется раскрытие прежде 
неизвестных возможностей организма, происходит внедрение 
обучающегося в спорт высших достижений, который признан 
специфической моделью познания воздействия физических и психических 
усилий на человеческий организм. 

В связи со значением общекультурных функций физической 
культуры, влияющих на общий уровень профессиональной подготовки в 
образовательных организациях высшей школы, физическое воспитание 
признано в качестве неотъемлемого образовательного элемента любой 
национальной образовательной организации высшей школы [9]. 

Цель внедрения государственных стандартов высшего образования, 
отражающих особенности современного учебного процесса в сфере 
физической культуры (базового и элективного), всестороннее развитие 
личности, что проявляется в укреплении здоровья; приобретении 
соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций; 
повышении общекультурного уровня, уровня функциональности личности, 
ее творческой активности; росте психофизического благополучия 
отдельной личности, коллектива обучающихся высшей школы; 
активизации предпосылок по успешности надлежащего воспитания 
личности, характеризующейся высокими нравственными стандартами, 
качествами гуманности и интеллигентности, активности и 
любознательности, необходимостью взаимодействия с культурными 
ценностями, воплощающая, тем самым, идеал единства, сущностных сил 
человека, его духовного и физического совершенства [10]. 

В результате названных процессов происходит трансформация 
личности обучающегося посредством формирования и совершенствования 
общечеловеческих ценностей, как важнейшего гуманитарного идеала и 
созданного общественным сознанием представления о критериях 
должного в многоаспектных сферах общественной жизни человека 
(истина, нравственность, справедливость, стремление к знаниям, 
прекрасному и пр.).  
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 
Гибкость – это способность человеческого тела выполнять 

различные движения с определенной амплитудой. Гибкость зависит не 
только от индивидуальных физиологических показателей, гибкость можно 
и нужно развивать в течение всей жизни. 

Достаточный уровень гибкости обеспечивает оптимальную 
амплитуду движений, их свободу и экономичность. 

Гибкость имеет важное значение в повседневной жизни каждого 
человека, и особое место занимает в процессе физической подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

Во время занятий по физической подготовке, курсанты и слушатели 
овладевают умениями и навыками выполнения приемов страховки и 
самостраховки, задержания и сопровождения, проведения досмотров, 
сковывания наручниками, связывания подручными средствами, а также 
сдают нормативы контрольных упражнений на силу, быстроту и ловкость, 
выносливость. Выполняя вышеперечисленные задания обучаемыми, 
большую роль играет наличие у них достаточной подвижности в суставах, 
как при непосредственном проведении приемов, так и при ассистировании 
своим одногруппникам [4, с. 108]. Например, при выполнении в учебно-
тренировочном темпе приемов задержания, завершающихся загибом руки 
за спину, ассистент должен иметь достаточную гибкость в плечевом и 
локтевом суставах во избежание получения растяжения связок, вывихов и 
т. п., при выполнении приемов страховок и самостраховок, также важна 
гибкость в шейном отделе, при выполнении приемов по ограничению 
подвижности с использованием наручников и подручных средств гибкость 
в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах у ассистента позволяет 
минимизировать для него дискомфортные ощущения. Роль гибкости при 
выполнении нормативов контрольных упражнений, также велика. 
Подвижные, хорошо проработанные суставы, окруженные сильными 
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мышцами и связками, позволяют наращивать показатели выполняемых 
упражнений. 

Таким образом, развитая гибкость у обучаемых позволяет: 
исключить получение травм, которые могут возникнуть при 

отработке учебных вопросов; 
повысить показатели таких качеств, как быстрота, сила, ловкость; 
ускорить процесс восстановления после значительных физических 

нагрузок. 
Средством развития гибкости на практических занятиях выступают 

упражнения на растяжку [2]. Многообразие данных упражнений позволяет 
преподавателю чередовать комплексы, реализуемые в ходе проведения 
практических занятий. Упражнения на растяжку можно включать: 

1. В подготовительную часть занятия (как специально-
подготовительные упражнения, подготавливающие обучаемых к работе по 
предстоящим учебным вопросам); 

2. В заключительную часть занятия (как заминка после выполненной 
физической нагрузки, для ускорения восстановления мышечного тонуса); 

3. В основную часть занятия (когда необходимо дополнительно 
подготовить мышцы и связки для дальнейшей работы, к примеру, при 
смене учебных вопросов). 

Развитие гибкости рекомендуется проводить при помощи 
выполнения: 

активных упражнений, когда выполняются движения с полной 
амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и вращательные 
движения туловищем), можно выполнять упражнения без предметов и с 
предметами (гимнастические палки, обручи, мячи); 

пассивных упражнений, когда движения выполняются с помощью 
партнера, с отягощениями, с резиновым эспандером, с использованием 
собственной силы; 

статических упражнений, когда движения выполняются с помощью 
партнера, собственного веса тела или силы и требуют сохранения 
неподвижного положения тела с предельной амплитудой в течение 
определенного времени (6-9 секунд), после чего следует расслабление, а 
затем повторение упражнения. 

Стоит отметить, что гибкость на практических занятиях должна 
развиваться в оптимальном соотношении с мышечной силой, так как 
недостаточное развитие мышц, окружающих суставы, может привести к 
чрезмерной их подвижности и к изменению статики человеческого тела. 
Важно, что сочетание силовых упражнений с упражнениями на 
растягивание способствует гармоничному развитию гибкости: растут 
показатели активной и пассивной гибкости, причем уменьшается разность 
между ними. 
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Существует множество методических рекомендаций для выполнения 
упражнений на развитие гибкости. Отметим основные из таковых: 

перед выполнением упражнений на гибкость очень важно 
предварительно разогреть мышцы (разминка должна занимать 10-15 
минут). Так мышечные волокна становятся эластичными и это снижает 
риск травм. 

изначально не стоит увлекаться баллистической и динамической 
растяжкой, необходимо мягко и плавно оказывать давление на мышцы. 

через боль растягиваются постепенно. Связки и сухожилия не 
должны подвергаться резким движениям, с каждым занятием необходимо 
придавать все большую эластичность. 

очень важно следить за дыханием во время занятий (дыхание должно 
быть спокойным, размеренным); 

оптимальное сочетаний упражнений на растягивание: 40% – 
активные, 40% – пассивные, 20% – статические; 

перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на 
уровне ее развития (желательно выполнять упражнения на развитие 
гибкости не реже 3-4 раз в неделю); 

рекомендуется сочетать упражнения на гибкость с упражнениями на 
силу и расслабление. 

Учитывая специфику последующей деятельности курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России после окончания 
ими обучения, существует необходимость постоянного самостоятельного 
поддержания достаточного уровня физической подготовленности каждым 
из них. К сожалению, единицы сотрудников полиции имеют желание, 
находят время и возможность поддерживать свою физическую форму  
[3, с. 156]. Ненормированный рабочий день, суточные дежурства, 
постоянный стресс негативно влияют на общее состояние и без 
самостоятельных тренировок состояние здоровья постепенно ухудшается. 
Систематическое выполнение упражнений на гибкость сохраняет высокую 
подвижность в суставах, поддерживает координационные способности, 
повышает экономичность работы, снижает риски повреждения связок и 
мышц. 

Перегрузки нервной системы, возникающие в процессе служебной 
деятельности сотрудников полиции, можно снимать самостоятельным 
регулярным выполнением упражнений на развитие гибкости. Это 
расслабляет мышцы, снимает зажимы и боли, снижает психическое 
напряжение, вызванное стрессами. Преподаватели по физической 
подготовке должны привить обучаемым чувство необходимости 
выполнения упражнений на гибкость в повседневной жизни [1, с. 5]. 
Данная привычка позволит сотрудникам полиции сохранять выработанную 
во время обучения гибкость и подвижность суставов. Включение 
небольшого комплекса упражнений на гибкость и растяжку хотя бы по  
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10–15 минут в день способно значительно улучшить физическое и 
эмоциональное состояние сотрудников полиции. Не зря упражнения на 
гибкость рассматриваются специалистами как одно из важных средств 
оздоровления, гармоничного физического развития, сохранения 
психического здоровья. 
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Тело человека подобно механизму, состоящему из различных 

элементов, и если не хватает какой-либо детали, то механизм выходит из 
строя. Именно поэтому важно следить за физическим и духовным 
состояниями, ведь благодаря гармонии души и тела происходит развитие 
личности. 

Если что-то из этого функционирует не должным образом, то 
страданию подвергается тело человека. Есть теория, что наши мысли 
влияют на наше состояние здоровья. В медицине и психологии этой теории 
посвящен отдельный раздел «Психосоматика». Процесс психосоматики 
заключается в том, что человек накапливает множество негативных 
эмоций, которые перерастают в болезненное физическое состояние. Такое 
состояние может вызываться такими причинами как: 

Нехватка положительных эмоций (возникновение сниженного 
настроения, тревоги, депрессии, стресса). Позитивные впечатления 
необходимы человеку не меньше витаминов. 

Негативные разрушительные мысли, направленные на самого себя 
или на других людей: «все плохо». 

Повторение определенных фраз, провоцирующих проблемы со 
здоровьем (например, фраза «видеть тебя не могу» может привести к 
близорукости). 

Добровольный «перенос» на себя заболеваний кого-то из близких 
людей (идентификация). 

Изматывающее чувство вины, самобичевание. 
Самовнушение под влиянием авторитетных, на взгляд человека, 

источников (информация из энциклопедий, интернета, телевидения). 
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Манипуляция несуществующей, надуманной болезнью (с помощью 
болезни человек пытается организовать действия и чувства других людей) 
[2, с. 380]. 

Не зря говорят «тело – отражение души», все эмоции, которые 
переживает человек, отражаются на теле. К примеру: если человек 
обеспокоен какой-либо случившиеся в жизни ситуацией, то он становится 
рассеянным, невнимательным, мыслительная деятельность сокращается, а 
движения становятся медленными и неуверенными. Если же человек 
испытывает счастье, радость – это тоже невозможно скрыть, появляется 
улыбка, мыслительные процессы происходят быстрее, осознанней, 
физическая активность повышается и человек получает немалую порцию 
эндорфина – гормона радости и счастья, немаловажного для жизни любого 
индивида.  

Депрессия, в свою очередь, является заболеванием. Часто люди, 
ссылаясь на плохое настроение, говорят: « у меня депрессия» и не 
понимают, насколько это может быть опасно и серьезно. Наивно полагать, 
что депрессия может быть только у взрослых, очень часто депрессивное 
состояние возникает в подростковом и юношеском возрасте. Депрессия – 
это в первую очередь моральное состояние, которое порождает серьезные 
физические заболевания. Бывает, что депрессия длится год, два, три, а то и 
всю жизнь, мешая человеку полноценно жить и радоваться жизни, активно 
заниматься спортом, чувствовать себя счастливым и полноценным. Одной 
из самых серьёзных проблем является высокая вероятность суицидов при 
депрессии (8%). При этом из общего числа суицидов до 60% составляют 
лица, страдавшие депрессией. 

Поэтому так важна своевременная диагностика и оказание 
адекватной лечебной помощи людям, страдающим депрессией. 

Из вышесказанного следует, что депрессия – это болезнь, которая 
требует лечения. Без оказания такому больному квалифицированной 
помощи приводит к следующим последствиям:  

употребление алкоголя или наркотиков; 
стремление к одиночеству и десоциализации даже ценой потери 

друзей, ухода с работы, распада семьи, обнищания и прочего; 
психосоматическое обострение существующих хронических 

заболеваний или появление первичных расстройств, в особенности 
сердечно-сосудистых; 

попытки совершения самоубийства, причём зачастую неудачные 
(как неосознанный сигнал окружающим с просьбой о помощи). 

Регулярное занятие спортом – залог хорошей физической формы и 
поддержания здорового психологического состояния. Не обязательно 
заниматься профессиональными видами спорта, достаточно выполнять ряд 
упражнений. К тому же регулярная физическая нагрузка прибавляет 
уверенности, повышает самооценку. Натренированное тело лучше 
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справляется со стрессовыми ситуациями. Физическое воспитание помогает 
решить ряд задач, связанных с интеллектуальными, духовными задачами. 
Высокая степень формирования физических возможностей – значительный 
элемент состояния здоровья и умственной деятельности курсантов.  

Развитие двигательных способностей содействует решению 
социально-обусловленных задач: всестороннему и гармоничному 
развитию личности, достижению высокой устойчивости организма к 
социально-экологическим условиям, повышению адаптивных свойств 
организма. Содействует физической, а также интеллектуальной 
трудоспособности, творческой реализации в интересах общества [1, 3].  

Также учеными было доказано, что активная физическая 
деятельность помогает активности нейронов – клеток нервной системы. 
При развитых физических качествах вырабатывается выносливость, 
которая необходима в служебной деятельности полицейским. 
Выносливость же позволяет противостоять усталости [4, с. 291]. 

Вследствие усталости происходит ухудшение восприятия 
раздражителей, снижается концентрация внимания; усиливается внимание 
к побочным раздражителям, которые отвлекают от служебной 
деятельности; ухудшается запоминание, что снижает эффективность 
профессиональных знаний; нарушается сенсомоторная координация, 
изменяется частота слуха, зрения. 

В случае длительного воздействия указанных факторов на организм 
сотрудника полиции наблюдается проявление хронической усталости, 
вследствие чего снижается эмоциональная устойчивость, что отрицательно 
сказывается на эффективности служебной деятельности.  

Чтобы физические упражнения воспитывали как физические, так и 
духовные качества курсанта центральное место занимают педагогические 
средства восстановления, целью которых является контроль физической 
нагрузки и восстановительных процессов с помощью организованной 
мышечной деятельности [6, с. 214]. Их перечень достаточно разнообразен, 
но к основным относятся: соблюдение распорядка дня и их взаимосвязь с 
выполнением физической нагрузки, благоприятные условия места 
проведения занятий, оснащение залов дидактическими материалами, 
исправность спортивного инвентаря и оборудования, недопущению к 
занятиям лиц, имеющих заболевания, или хронические травмы, 
применение элементов игры во время занятий, а также упражнений для 
расслабления мышц и восстановления дыхания, рациональное построение 
каждой части занятия (подготовительная, основная, заключительная). 
Умелое использование педагогических средств физической активности 
позволит избежать патологических состояний и создаст условия для 
спортивного долголетия, а вследствие и духовного развития. 

В связи с тем, что выполнение физической нагрузки сопровождается 
как физическими, так и психологическим напряжением, целесообразно 
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будет рассмотреть психологические средства восстановления, целью 
которых является нормализация психического состояния, смягчение 
негативных воздействий чрезмерной психической напряженности и 
активизация восстановительных процессов, восстановление затраченной 
энергии, формирование установки на эффективное выполнение 
физической нагрузки, предусмотренной учебной программой [5, с. 218]. 

Физическое и духовное воспитание курсанта очень связаны, так как 
физическое развитие сказывается при осуществлении многих видов 
профессиональной деятельности; характеризуется длительным 
выполнением деятельности с определенной интенсивностью, 
противодействием усталости и другим негативным состояниям (страху, 
неуверенности, тревожности и т. п.), сохранением работоспособности при 
интенсивной нагрузке и в сложных (непредсказуемых, экстремальных) 
условиях деятельности. 

Поэтому чтобы почувствовать в полной мере физическую и 
духовную взаимосвязь следует уделять внимание не только физическим 
качествам, но и духовному состоянию, допускать позитивные мысли, 
которые улучшат духовное состояние, необходимое для развития 
физических качеств. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ  

В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
Возникновение вирусной инфекции COVID-19 берет свое начало в 

декабре 2019 года. Первый случай заболеваемости вирусом был выявлен в 
Ухане, Китай, после чего 30 января 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в 
области здравоохранения, которая без всяких сомнений имела 
международный характер, а уже 11 марта – пандемией. Данная проблема в 
период всеобщего локдауна и самоизоляции коснулась и образовательных 
организаций МВД России, которые в конце марта 2019 года перевели 
курсантов и слушателей в дистанционный формат обучения.  

Такой вид деятельности характеризуется повышенной значимостью 
и эмоциональным напряжением, недостатком времени для принятия 
решения в силу малой изученности нового вируса, а также снижением 
физической подготовки курсантов. В очном формате обучения было 
возможно применение различных программ, беговых и силовых 
упражнений, которые лично контролировались профессорско-
преподавательским составом вузов силовых ведомств, что позволяло 
быстро выявлять ошибки курсантов и направлять их деятельность, а также 
сдавать зачеты и экзамены по прикладной физической подготовке, общей 
физической подготовке. В дистанционном формате на первых этапах 
возникли сложности, которые требовали принятия быстрых решений. 

Физическая подготовка является не просто стандартной учебной 
дисциплиной, но и сложным педагогическим и психологическим 
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процессом, итоговой целью которого является формирование общей 
физической культуры курсанта – будущего сотрудника органов 
внутренних дел, деятельность которого будет связана с риском для жизни. 

Баркалов Н.С и Герасимов И.В высказывались о том, что в условиях 
очного обучения возможно моделирование реальных условий и ситуаций, 
которые как раз и играют значимую роль специальной физической 
подготовки как учебной дисциплины. В условиях дистанционного 
обучения это невозможно, так как помимо формирования хорошей 
спортивной формы обучающихся существует и необходимость обучения 
специальным приёмам борьбы, задержания и сковывания наручниками, 
которые регламентированы внутриведомственными приказами, а именно 
Приказом № 450 от 1 июля 2017 года [1]. Приемам сковывания 
наручниками в период пандемии обучить невозможно, прежде всего, из-за 
их отсутствия в бытовой жизни и невозможности практики на ассистентах. 

Решением в условиях изоляции проблем могут служить 
видеоматериалы, на которых курсанты демонстрируют выполнение 
нормативов, после чего отправляют в систему информационно-
методической поддержки или же на почту преподавателя. Как полагает 
Р.А. Исаев, на основании зафиксированного материала могут быть 
составлены обучающие фильмы с подробным комментированием, что 
позволит повысить эффективность физической подготовки. 
Соответственно выявление и исправление ошибок занимает гораздо 
больше времени, т.к. невозможно вовремя указать на ошибки курсанта и 
своевременно провести персональную работу на занятии. 

К сожалению, комплекс данных факторов обуславливает и усиление 
старых, уже сложившихся, проблем организации учебных занятий 
слушателей. Например, дистанционный формат занятий не позволяет 
выполнение специфических заданий, которые возможны только на 
учебных полигонах ведомственных вузов, таких как полоса препятствий, 
которая по приказам МВД может выполняться только обручающимися 
мужского пола, начиная с 3 курса. Также сложившаяся ситуация разрывает 
связь между другими боевыми и специальными дисциплинами, которые 
зачастую работают в комплексе. 

Выявляется и невозможность продолжения тренировок в составе 
сборных команд образовательных организаций, что снижает состояние 
физической формы курсантов и прекращает выступления на 
соревнованиях, а также замедляет развитие навыков и приводит 
спортсменов в состояние застоя. 

В домашних условиях существует возможность выполнения 
спортивных упражнений с отягощением собственным весом и методик, 
примеряемых в кросс-фите. Этот вариант позволит улучшить показатели 
выполнения сгибания и разгибания рук на перекладине у мужчин и 
специального комплекса упражнений, состоящего из отжиманий и 
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упражнений на пресс, у женщин [4, с. 120]. Но при этом будет страдать 
направление «легкая атлетика», которая также направлена на сдачу 
нормативов 100 м, 1000 м. 

Глубокий В.А. считает, что в режиме самоизоляции возможно 
поддерживать физические кондиции на достаточно высоком уровне и при 
необходимости выполнять контрольные упражнения общей физической 
подготовки, установленные в порядке подготовки кадров для замещения 
должностей в ОВД РФ, утверждённые Приказом МВД России от 5 мая 
2018 № 275 [2]. 

Немаловажно отметить и проблему личной заинтересованности 
будущих выпускников. Ведь часто важны и такие факторы, как 
конкуренция между одногруппниками, личность преподавателя и именно 
умение привлекать внимание студентов к своей дисциплине. Как верно 
подчёркивает С.В. Иноземцев, особое внимание уделяется мотивации 
курсантов к занятиям физической культурой, в том числе, при 
использовании новых компьютерных технологий в условиях 
дистанционного обучения. Автор подчёркивает, что мотивацию к занятиям 
физической культурой можно выработать путем наглядного представления 
и изучения соответствующего программного обеспечения [6, с. 427]. 

Данные способы решения поставленных задач невозможны при 
приёме и сдаче экзаменов и зачётов по спортивно-учебным дисциплинам. 
Правильным решением руководства образовательных организаций МВД 
России переносить сдачу экзаменов на период снижения заболеваемости 
для проведения в очном формате. Именно эти виды контроля и позволили 
выявить пробелы, возникшие после проведения занятий в дистанционном 
формате обучения.  

Подводя итог, можно заключить, что не смотря на свободу курсантов 
в выполнении упражнений, результаты ухудшились в силу меньшего 
контроля профессорско-преподавательского состава. Данный вид работы 
скорее решал задачи в краткосрочной перспективе и далеко не все функции 
по подготовке будущих специалистов, сотрудников системы МВД России. 
Однако это позволило развивать дисциплину не только в привычном 
формате, искать новые решения проблем, добавлять новые методики, а 
также находить упущения в старых. В любом случае дистанционное 
направление учёбы «имеет место быть» и может применяться в экстренных 
условиях. На сегодняшний день не только деятельность образовательной 
системы развивается во всех направлениях. Нельзя исключать возможности 
проблем и угроз извне, внедрения правовых режимов и экстренных 
ситуаций [5]. Опыт, обретенный образовательными организациями системы 
МВД России, позволит быть готовыми к продолжению деятельности по 
обучению специалистов, сотрудников ОВД практически в любых условиях. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ПРИ НАПАДЕНИИ  
ВООРУЖЕННОГО ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

 
В последнее время во время противостояния представителей 

исполнительной власти и нарушителей закона со стороны последних все 
чаще стали использоваться различные предметы, начиная с огнестрельного 
и холодного оружия и заканчивая различными предметами, которые могут 
быть использованы в качестве орудия травмирования (камни, палки, 
стеклянные бутылки и т. п.). 

При нападении правонарушитель может использоваться оружие, 
которое своими характеристиками будет отличаться, например нож с 
коротким или длинным лезвием, длинноствольное или короткоствольное 
огнестрельное оружие, различные предметы, которыми возможно 
наносить удары. Исходя из этого, следует использовать различные 
технико-тактические действия. 

Приступая к защитным действиям, в первую очередь следует любым 
способом отвлечь внимание нападающего. Это могут быть вербальные 
средства (оклик не существующего товарища) и невербальные (действия, 
имитирующие отказ от последующего физического насилия). 
Немаловажное значение играет место нахождения, метеоусловия, строения 
и растительность, которые в случае отступления помогут укрыться  
[4, с. 435]. 

Если угроза осуществляется с использованием огнестрельного 
оружия, не следует осуществлять провокационных и необдуманных 
действий. Убедившись, что выполняя защитные действия, связанные с 
обезоруживанием и задержанием правонарушителя не пострадают третьи 
лица, необходимо выполнить их. 

В ситуациях, когда правонарушитель во время нападения на 
сотрудника полиции использует подручный предмет (палку, монтировку и 
т. п.), нужно учитывать длину и вес предмета. Наибольшую опасность 
составляет конец предмета (палки). Следовательно, в качестве защитных 
действий следует выполнять разрыв дистанции или наоборот резкое 
сокращение дистанции с захватом вооруженной руки и проведением 
основного приема по обезоруживанию [5]. 
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По статистике, чаще всего правонарушителями используется нож. 
Нож на коротких дистанциях боя является самым опасным и к тому же 
простым в приобретении оружием. 

Защищаясь от нападения правонарушителя, вооруженного ножом, в 
случае отсутствия табельного оружия можно прибегнуть к подручным 
предметам (камень, палка и т. п.). Особую опасность у ножа представляет 
его острие и лезвие, тем более, когда клинок обоюдоострый. И в этой 
ситуации ошибки не допустимы. Осуществляя защитные действия от 
нападения правонарушителя с холодным оружием, необходимо соблюдать 
большую осторожность, держать дистанцию, не стоять на месте, 
постоянно перемещаться, остерегаться контакта с режущей поверхностью 
ножа. 

Для противодействия вооруженному ножом правонарушителю 
используются следующие действия: упреждающие, опережающие 
действия противника; атакующее-инициативные, наступательные. 

Упреждающие и атакующие действия заключаются в нанесении 
ударов руками и ногами в различные болевые точки. На дальней 
дистанции боя – в основном в нижнею зону поражения (пах, коленный 
сустав, передняя поверхность голени, подъем стопы). В случае перехода на 
среднюю и короткую дистанцию боя нанесение ударов может быть 
разнообразным, но самой эффективной зоной поражения будет голова, 
шея, печень. 

Защитные действия от ударов ножом делятся на пассивные, когда 
отсутствуют ответные действия, и активные с использованием атакующих 
действий. Надо помнить, что защищаясь от ударов, используя блоки, 
можно получить порез конечности, следовательно лучше использовать 
уклоны, отскоки, разрыв дистанции, отбивы руки, вооруженной холодным 
оружием. 

В качестве наступательных действий на вооруженного холодным 
оружием правонарушителя может являться бросок в лицо 
правонарушителя землей, песком, монетами, сумкой, любым подручным 
предметом, а так же одеждой (шапкой, курткой и т. п.). Это на короткое 
время создаст потерю ориентации нападающего и послужит 
благоприятным условием для проведения активных действий, нанесения 
ударов, захват вооруженной руки, проведения болевых приемов, 
комбинации из ударов и бросков. 

Если правонарушитель вооружен огнестрельным оружием, то он 
имеет огромное преимущество в отношении к безоружному. Он уверен в 
своем превосходстве, но как раз здесь и кроется его уязвимость, снижается 
бдительность, теряется соизмерение дистанции.  

Если правонарушитель не выстрелил сразу, значит, он намерен что-
то потребовать от вас (информацию, ценности, документы и т. п.). Когда 
правонарушитель почувствует прямую угрозу, вот тогда возможно 
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применение им оружия. Следовательно, приступая к обезоруживанию, не 
стоит делать необдуманных действий, тем более провоцировать ситуацию. 
В первую очередь необходимо отвлечь его внимание, сократить 
дистанцию для выполнения приема. 

Начиная выполнять активные действия по обезоруживанию 
вооруженного правонарушителя, следует начинать с ухода в сторону с 
линии поражения, нельзя оставаться в опасной зоне. Все действия 
выполнять решительно, быстро, постоянно контролировать направление 
ствола оружия. Стремиться во время проведения защитных действий к 
тому, чтобы не пострадали третьи лица. 

Во время выполнения защитных действий следует придерживаться 
следующего алгоритма: 

- оценить обстановку, отвлечь внимание правонарушителя; 
- оптимальным путем уйти с линии огня; 
- выбить оружие или захватить вооруженную руку; 
- выполнить любой прием обезоруживания правонарушителя. 
Если дистанция большая, необходимо выполнить «маятниковые 

движения», при этом извлекая свое оружие и уходя с линии огня 
кувырком, прыжками (вправо, влево, вперед, назад). 

Приведенный перечень тактико-технических действий не является 
окончательным в силу многообразия возникающих в практической 
деятельности ситуаций, возможностей и целей сотрудника. Однако 
выполнение указанных тактических действий может служить примером 
качественного выполнения задач и сохранить жизнь и здоровье 
сотрудника. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

 
С сентября 2021г. все основные профессиональные образовательные 

программы (далее – ОПОП) высшего и среднего профессионального 
образования (далее – ВО и СПО) дополнены новыми компонентами: 
рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 
работы.  

Ориентируясь на их содержание, предложенное вузам Минобрнауки 
России (письмо «О направлении методических материалов» от 08.04.2021 
№ МН-11/313-СД), одним из направлений воспитательной работы (в том 
числе и в вузах МВД России) становится физическое воспитание, а 
календарный план воспитательной работы будет предусматривать 
отдельный модуль (модуль 8. Физической воспитание), который 
наполняется событиями и мероприятиями соответствующей 
направленности. 

Такая мера выступает закономерным развитием законодательства в 
сфере образования, которое направлено на пропаганду и привитие навыков 
здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) в среде обучающихся, 
установлением требования к образовательным организациям по созданию 
условий для занятий физкультурой и спортом (далее – ФК и С). 

Как известно, федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее – ФГОС) ВО и СПО поколения 3++, как и предыдущие 
ФГОС, предусматривают обязательное включение в ОПОП дисциплин и 
модулей по ФК и С [1, с. 24–28]. А для ведомственных вузов (МВД России, 
Минобороны России, МЧС России и др.) такие дисциплины занимают 
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значительный объем в ОПОП, достигая своей трудоемкостью десятка 
зачетных единиц. Кроме того, следует помнить, что в рамках организации 
морально-психологического обеспечения с курсантами, правовые акты 
МВД России также определяют приоритет физического воспитания, 
предусматривая обязательность мероприятий ФК и С и ЗОЖ. 

Учитывая данные факты, образовательные организации становятся 
перед сложным вопросом правильного сопоставления физической 
нагрузки обучающихся в рамках образовательной и воспитательной 
составляющих ОПОП. Для успешного освоения ОПОП принципиально 
важно исключить серьезный «физический перегруз» обучающихся. 

Исходя из сказанного, предлагается обратить внимание на 
следующие аспекты, которые целесообразно учитывать при построении 
рабочей программы воспитания в образовательной организации МВД 
России. 

1. Рабочая программа воспитания должна быть ориентирована на 
профессиональные цели в части физического воспитания. 

Физическая подготовленность сотрудника органов внутренних дел 
выступает обязательным условием успешного осуществления оперативно-
служебной деятельности. Неслучайно в рамках занятий по дисциплине 
«Физическая подготовка» у курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России сделан акцент на формирование 
соответствующих знаний, умений и навыков, которые позволят применять 
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при 
выполнении служебных обязанностей. 

Но физическое воспитание в рамках направлений воспитательной 
работы ставит перед собой иные задачи. Его воспитательные задачи, 
определенные примерной рабочей программой воспитания в 
образовательной организации высшего образования, включают: 

физическое формирование культуры ведения здорового и 
безопасного образа жизни; 

развитие способности к сохранению и укреплению здоровья. 
2. Рабочая программа воспитания должна ориентироваться на 

соревновательный эффект. 
Соревнования, конкурсная основа – одна из самых перспективных 

форм привлечения к занятиям ФК и С и ЗОЖ. В условиях, когда даже в 
рамках профессиональной служебной и физической подготовки, у 
сотрудников снижается мотивация к занятиям [2, с. 201–208] – а ведь это 
является обязанностью сотрудника – требуется изменение отношения 
обучающихся к мероприятиям по физическому воспитанию. 

Включение в календарный график воспитательной работы 
индивидуальных и коллективных (между подразделениями и т. д.) 
соревнований, не только способно выполнить функцию по физическому 
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воспитанию, но и оказать положительный эффект на сплочение 
коллектива, привития традиций и др. 

3. Спортивно-массовые мероприятия рабочей программы воспитания 
следует ориентировать на массовые и «молодежные» виды спорта. 

Спортивно-массовая работа в образовательных организациях МВД 
России выступает одним из приоритетных направлений не только 
физического воспитания, но и морально-психологического обеспечения 
служебной деятельности. 

Стали традиционной для каждого ведомственного вуза 
спартакиадная (соревновательная) и секционная работа по различным 
видам спорта, но чаще всего ориентация идет на служебно-прикладные 
виды спорта. 

Обучающиеся образовательных организаций МВД России относятся 
к той возрастной категории, которая способна увлечься зрелищными и 
командными видам спорта: баскетбол, футбол, регби и др. Полагаю, что в 
рамках мероприятий рабочей программы воспитания целесообразно 
вовлекать в участие в массовом спорте представителей других 
образовательных организаций, что в молодежной среде способно найти 
позитивный отклик. 

Интересно обратиться и к «необычному» спорту, который с каждым 
годом становится все заметнее в обществе, а в молодежных кругах прочно 
занял свое место. Речь идет о компьютерном спорте. Так, в 2022 году 
(инициатива, вызвавшая интерес в ДГСК МВД России) вузы МВД России 
присоединились к соревнованиям по игре WoT, которые не один год уже 
проводятся образовательными организациями Минобороны России. 

4. Включение в рабочие программы воспитания мероприятий по 
развитию движения ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» прочно вошел в жизнь каждой образовательной организации 
высшего образования [3, с. 560–563], а также ведомственной системы 
подготовки кадров [4, с. 256–259]. 

Несмотря на то, что с ГТО начинается поступление в 
образовательную организацию (в первую по ОПОП ВО), в процессе 
обучения целесообразно использовать потенциал Комплекса по 
вовлечению к занятиям ЗОЖ и ФК и С переменного состава.  

Выполнение нормативов ГТО способно стать незаменимым в 
воспитательной работе. Включение мероприятий, связанных с 
Комплексом, способно выполнять важную объединительную роль 
совместных занятий ФКиС обучающих и преподавательского состава, 
улучшать атмосферу в учебном коллективе, выстраивать доверительные 
отношения педагогического состава (кураторов) и обучающихся [3, c. 561]. 

Практика региональных фестивалей ГТО (индивидуальных и 
командных) в различных организациях и учреждениях может успешно 
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реализовываться и на базе ведомственного вуза (например, с июня 2021 
года в СибЮИ МВД России создана площадка по выполнению нормативов 
ГТО, в работе которой принимают участие не только постоянный и 
переменный состав вуза, но и кандидаты на обучение, а также члены семей 
сотрудников института; следующий шаг – апробация и последующее 
проведение на постоянной основе фестивалей ГТО). 

Регулярное освещение мероприятий по выполнению нормативов 
Комплекса на официальном сайте СибЮИ МВД России – один из 
примеров не только информирования о жизни деятельности вуза и 
освещения жизнедеятельности учебных подразделений, но и способ 
повышения активности участия в движении ГТО. 

Таким образом, физическое воспитание выступает неотъемлемым 
элементом воспитательной работы при реализации ОПОП ВО и СПО. Оно 
находит свое отражение в рабочих программах воспитания, которые 
способны не только привить навыки занятий ФК и С и ЗОЖ, но и внести 
весомый вклад в формирование профессиональных навыков и становлении 
личностных качеств выпускника образовательной организации МВД 
России. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ НАПРАВЛЕНИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Общая физическая подготовка является неотъемлемым компонентом 

комплексного развития личности. И вдвойне актуальна для силовых 
структур, по долгу службы имеющих дело с зачастую хорошо 
подготовленным противником. Вопрос специальной физической 
подготовки в охранах правопорядка был поднят несколько столетий назад. 

В Петровское время полиция была военизированной и 
комплектовалась в приказном порядке из унтер-офицеров и солдат по 
здоровью и возрасту негодных к действительной армейской службе, т. е. 
здесь мы еще не можем говорить о какой-либо профильной подготовке. Но 
уже в «Уставе благочиния или полицейском» 1782 года п. 124 гласит: 
«Буде где в части окажется незаконное сходбище или скопище людей, то 
частный пристав должен находиться тут на месте, чтоб всякого паки 
заставить войти в свою стезю и разойтись по домам и жить покойно и 
безмятежно, непокорливого же имать под стражу и представить управе 
благочиния» [1]. Надо полагать, исходя из семантической нагрузки 
данного пункта, что физической культуре уже было уделено внимание: 
взять под стражу на несанкционированном общественном мероприятии 
разгорячённого буяна не так-то легко. 
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Отметим, что в «Инструкции для стражников уездной полицейской 
стражи» 1913 г. особое внимание уделялось внутреннему и внешнему 
образу полицейского, нежели на силе и ловкости: «Стражник должен вести 
жизнь честную, ни в чём не зазорную, быть правдивым, соблюдать 
опрятность <…> не входить в неоплатные долги, чтобы не впасть в 
зависимость от кого-либо» [4]. В обязанности стражника входило 
наблюдение за общественным порядком, вооружённое задержание 
опасных нарушителей (примечательно, что стрелять в воздух для 
устрашения было запрещено), помощь при пожарах, при нападении 
бешеных животных и т. д. Из личных морально-нравственных качеств, 
необходимых для службы, подчёркивалась храбрость. К пресечению 
беспорядков стражник должен был привлекать урядника, десятских и 
старост, а в особых случаях жандармерию. 

Однако профессиональной подготовкой сил охраны внутреннего 
порядка, основанной не только на моральном облике сотрудника и знании 
законов и юридических процедур, страна занялась лишь с началом Первой 
Мировой войны. Так, в 1914 году вышла работа известного атлета и борца 
И. В. Лебедева «Самооборона и арест», где помимо фотографий и 
описания борцовских приёмов, особо подчёркивалась необходимость 
«развивать силу, ловкость и выдержку – атлетикой, борьбой, бегом, 
гимнастикой и прыжками» [2]. Автор отмечал, что борцовская техника, в 
сочетании с развитой ловкостью, способна обезвредить физически более 
крепкого противника.  

Поражения на фронтах Первой Мировой войны, массовое 
дезертирство и тяжёлое экономическое положение, последующая 
Гражданская война порождали соответствующие асоциальные явления: 
бандитизм, беспризорность, проституцию, а учитывая психологию 
вооружённых беглых лиц с фронта и уголовников, наводнивших города и 
сёла, необходимо было противопоставить им хорошо подготовленные 
кадры. В связи с этим 3 апреля 1919 г. вышел Декрет СНК «О Советской 
Рабоче-Крестьянской милиции», где, согласно п. 4, вводилось 
обязательное обучение воинскому искусству на основе уставов и 
постановлений Красной Армии. Менее месяца спустя выходит Декрет 
ВЦИК об обязательном обучении военному искусству, а затем Положение 
о допризывной военной подготовке молодёжи, в котором появляются 
физические нормативы: вольные упражнения или с отягощениями – 10-15 
мин/час, упражнениях на снарядах – 25-30 мин/час. Отмечается, что 
вольные упражнения «имеют своей целью упражнения всех частей тела 
(рук, ног и туловища), а также подготовку организма для более трудных 
упражнений на снарядах»; множественно используются подвижные игры и 
единоборства: футбол, волейбол, французская борьба. Таким образом, 
разностороннее физическое развитие сотрудников органов внутренних дел 
обретает строгие формы на основе военной подготовки. 
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В 30-е годы обучение сотрудников вышло на новый уровень.  
В.С. Ощепков – преподаватель Государственного института физкультуры – 
на основе национальных видов борьбы создал спортивно-боевую систему 
самозащиты без оружия: самбо. Боевой раздел дисциплины стал одной из 
основ физподготовки сотрудников НКВД и офицеров разведки. Военные 
1941-1945 годы внесли, однако, свои коррективы. Многие сотрудники 
милиции погибли в боях или были инвалидизированы, а резкий 
послевоенный рост преступности требовал для борьбы с ним больше 
интеллектуального развития, чем физического. Поэтому в 1949 г. в школах 
милиции менее четверти учебного плана отводилось на политическую, 
военную и физическую подготовку сотрудников. Упор делался на 
криминалистику, оперативно-розыскные мероприятия, юридическую и 
общеобразовательную базу. А после слияния в 1953 году МВД и МГБ 
СССР в единое ведомство доля физкультуры и военной подготовки в 
профильных учебных учреждениях снизилась до 10% [3]. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов физподготовка милиции, в связи 
с типовой сменой практических задач, обусловленных спецификой 
исторического периода, из программы обучения исчезают ставшие 
второстепенными дисциплины, например гимнастика. Зато появляются 
«Боевые приёмы борьбы», усложняются общие нормативы физической 
культуры, а в спецподразделениях правоохранительных органов норматив 
не имеет верхней планки. 

Сегодня физическая подготовка сотрудников МВД регулируется 
Наставлением по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел (ред. от 27.07.2020), представляющим собой план 
комплексного физического развития и включающим общую и 
специальную подготовку, медицинское наблюдение в динамике, 
предупреждение травматизма и климатический режим занятий. Это 
обусловлено не только практической необходимостью, но и заботой о 
здоровье сотрудников. Таким образом, система физической подготовки 
кадров органов правопорядка трансформировалась, отвечая на вызовы 
исторических эпох и оперативно реагируя на происходящие изменения. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БОКСОМ НА РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
Цель данной работы заключается в освещении пользы бокса в ходе 

занятий по боевой и физической подготовке, а также его положительного 
влияния на развитие физических качеств сотрудников полиции. 

Сегодня общество и государство предъявляют высокие требования к 
квалификации сотрудников органов внутренних дел, особое внимание 
уделяется физической подготовке, обучение которой, в свою очередь, 
должно совершенствоваться по следующим направлениям: 

развитие у сотрудников полиции физической и психологической 
готовности к успешному выполнению поставленных задач, грамотному 
применению физической силы, боевых приемов борьбы, а также 
обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной 
деятельности; 

подготовка к длительному и ускоренному передвижению на 
местности в целях преследования правонарушителей; 

изучение системы практических умений и навыков самообороны и 
личной безопасности в экстремальных условиях при выполнении 
служебно-боевых задач; 

формирование сознательной потребности в необходимости занятий 
физической подготовкой и всеми прикладными видами спорта; 

укрепление здоровья, развитие у сотрудников физических и волевых 
качеств. 

По нашему мнению, обучение боксу и его азам позволит обеспечить 
выполнение вышеназванных задач в полном объеме. 
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Бокс, как и физическая подготовка, оказывает положительное 
влияние на развитие как физических, так и психологических качеств 
человека, занимающегося данным контактным видом единоборства. 
Поэтому нам следует для начала рассмотреть, какие именно качества 
развивает бокс [2]. 

При занятиях любым спортом требуется дисциплина, а также 
комплексный подход. Занятия боксом дисциплинируют и развивают 
психологическую устойчивость, так как сотруднику полиции потребуется 
планировать свой рабочий день, а также свое свободное время, чтобы 
более эффективно тренироваться, необходимо также разработать 
программу питания (в зависимости от цели тренировок и индивидуальных 
потребностей). 

Благодаря отработке навыков в парах, где сотрудник занимающийся 
боксом встречается «лицом к лицу» с оппонентом, что, в свою очередь, 
развивает психологическую устойчивость, которая позволит сотруднику не 
потерять самообладание при отражении нападения, преодолении 
сопротивления законному требованию сотрудника полиции, при 
задержании правонарушителя либо преступника. 

Рассматривая занятия боксом только с физической точки зрения, мы 
можем сделать следующие выводы. Занятия боксом позволяют определить 
как свои «сильные», так и «слабые» стороны при оценке общего 
физического состояния. Впоследствии сотрудник сможет точно 
определить физические возможности преступников и правонарушителей 
при задержании, так и сами задерживаемые могут воздержаться от 
сопротивления, встретив физически развитого сотрудника. А всё благодаря 
тому, что во время тренировок сотрудник может сделать упор на 
различные группы мышц, либо тренировать выносливость, скорость, силу, 
что в свою очередь, при правильном регулировании, позволяет 
значительно быстрее улучшить свои физические характеристики, а 
впоследствии получить и отточить навыки и умения в спарринге. 

Тренировки бокса позволяют развить сознательную потребность в 
необходимости занятия физической подготовкой. Всё вышесказанное 
исходит от того, что существуют различные удары, техники, способы 
защиты, но для их полного освоения требуется определённый уровень 
физической подготовки, а именно: определённый уровень скорости, силы 
удара и выносливости. Которые развиваются комплексом упражнений, 
включённых в программу подготовки по боксу [3]. 

Рассмотрим ряд навыков и способностей, а также физических 
качеств, которые развиваются посредством занятия боксом: 

- Быстрота мышления – в боксе при паритете в физическом развитии 
побеждает тот, кто быстрее думает, кто способен творчески разбираться в 
постоянно меняющихся ситуациях на ринге (хорошо подготовлен 
тактически), ведь для победы недостаточно быть физически и технически 
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развитым, нужно уметь применять свои навыки в динамике 
происходящего боя (поединка), обучение данному навыку проходит в 
рамках спаррингов под чутким присмотром преподавателя. 

Сокращение времени сенсомоторной реакции – так как процесс 
тренировки, особенно оттачивание навыков в поединках, происходят в 
динамике и на очень большой скорости, у боксёров в разы сокращается 
время реакции на какое-либо действие, что положительно сказывается в 
случае реагирования на внезапное нападение, либо в случае нештатной 
ситуации, требующей быстрого реагирования, причём методикой 
тренировок по боксу предусмотрен обширный комплекс упражнений на 
развитие скоростных характеристик [2]. 

Точность – также один из важнейших навыков боксёра, который 
заключается в умении наносить точечные удары по слабым участкам тела 
человека (например, челюсть, печень, брюшное аортальное сплетение), 
данному навыку обучаются посредством применения в боксе комплекса 
тренировок и отработкой полученных навык посредством проведения 
тренировочных состязаний и поединков. Получение данного навыка 
особенно важно для сотрудников полиции, так как обладающий данным 
навыком сотрудник полиции способен безопасно обезвредить 
правонарушителя или преступника, оказывающего сопротивление, одним 
точным ударом. 

Скорость – от данного физического качества зависит как скорость 
нанесения удара, так и скорость постановки блока. 

Сила – благодаря занятиям по боксу сотрудник может 
контролировать силу удара и тем самым не покалечить правонарушителя. 

Выносливость – занятия боксом оказывают большую нагрузку, как 
на дыхательный аппарат, так и на различные группы мышц, связок, костей 
и суставов человека, что позволяет организму сотрудника занимающегося 
боксом переносить более тяжёлые физические нагрузки. 

Проанализировав лишь представленный выше ряд навыков и 
способностей, а также физических качеств, приобретаемых и 
оттачиваемых во время занятий боксом, мы можем сделать вывод, что бокс 
является прекрасным средством моральной и физической подготовки 
сотрудников [7]. 

В обществе до сих пор есть мнение, что бокс травмоопасный вид 
спорта, при занятии которым страдает костно-связочный аппарат. Однако 
при чутком руководстве тренера (преподавателя) риск получить травму 
при занятиях боксом можно свести к минимуму. Проведенный анализ 
показал, что у юношей, занимающихся боксом с квалификационными 
преподавателями под постоянном врачебным контролем, через 
определенное время происходят положительные сдвиги в физическом 
развитии, в деятельности внутренних органов, в состоянии здоровья [2]. 
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Исследование А.Н. Крестовникова, Р.Е. Мотылянской, Е.С. 
Сепановой, М.А. Проскурянковой свидетельствуют о том, что уже через  
6–12 месяцев занятий боксом существенно увеличиваются основные 
показатели физического развития, превышая обычный естественный 
прирост; в наибольшей степени растут показатели становой (на 50-70 кг) и 
ручной (4–10 кг) динамометрии. 

Вывод: у занимающихся боксом при правильной методике 
преподавания никогда не наблюдается отклонений от нормального 
развития костно-связочного аппарата и, как показывают 
рентгенологические наблюдения, значительно укрепляется костный 
аппарат, у тренируемых не бывает травм (за исключением легких царапин, 
редких синяков и кровотечений из носа). 

Правильно дозируемые, постепенно увеличивающиеся нагрузки на 
занятиях положительно влияют на сердечно-сосудистую систему 
тренируемых. Сердце становится более работоспособным и быстрее 
приходит в норму после выполнения различных упражнений (на скорость 
и выносливость), что необходимо в практической деятельности 
сотрудникам ОВД [2]. 

 
Литература 

 
1. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // 

Российская газета, 2011. № 25. 8 февр. 
2. Галочкин Г.П. Тактическая подготовка спортсменов в 

единоборствах: уч. пособие. Воронеж ВГАСА, 1999. 116 с. 
3. Гродопопов К.В. Воспитание боксера. М.: Физкультура и спорт 

1990. 20 с. 
4. Джераян Г.О. Совершенствование техники и тактики боксера. М.: 

ФиС, 1955. 196 с. 
5. Джераян Г.О. Техническая подготовка боксера. М.: ФиС, 1978. 65 с. 
6. Никифоров Ю.Б Эффективность тренировки боксеров. М.: ФиС, 

1987. 34 с. 
7. Филимонов В.И Физическая подготовка. М.: МГРИ, 1990. 87 с. 
8. Кудин В.А., Торопов В.А., Науменко С.В. и др. Физическая 

подготовка: учеб. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 2016. 300 с. 
  



498 

Усманова Марина Ильдусовна, 
студентка  

Ижевского института (филиал)  
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Ижевск 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ 
ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С момента рождения человека физическая культура становится его 

неотъемлемой частью жизни. Первые месяцы жизни грудничка она 
преображается в лечебную физическую культуру, которая способствует 
полноценной активизации обменных процессов в организме и 
нормализации общего физического развития. Немногим позднее основной 
формой ее проявления становится игра, через которую ребенок не только 
познаёт окружающий мир, но и начинает развивать двигательные качества 
и навыки. 

В детских дошкольных учреждениях физическая культура уже 
направлена на формирование опорно-двигательного аппарата, укрепление 
мышечного корсета и воспитание в детях интереса к физическим 
упражнениям. Совместные подвижные игры в учреждениях дошкольного 
образования помогают прививать воспитанникам идею взаимодействия с 
группой, необходимость действий сообща для лучшего взаимопонимания, 
освоения первых ролевых наборов. 

В школе физическая культура занимает одно из ключевых 
положений в процессе обучения. По мнению Фадеевой О.В., физическую 
культуру следует рассматривать как совокупность физического развития 
человека, состояния его здоровья и психики и собственно «физической 
культуры» как составляющей культурного развития личности [1]. 

Основными ее задачами становятся: 
1) Общеобразовательные задачи – получение знаний о важности 

грамотного распределения нагрузок и самоконтроля при выполнении 
упражнений, а также общих знаний, направленных на дальнейшие 
самостоятельные занятия учащегося физической культурой вне 
образовательного учреждения. 

2) Воспитательные задачи – привитие ученику интереса к 
физической культуре, спорту, воспитание в нем лидерских качеств, 
уважения к товарищам, обществу, развитие субординационных начал. 

3) Оздоровительно-профилактические задачи – укрепление мышц, 
связок, суставов с помощью специальных физических упражнений, 
повышение сопротивляемости организма к различным заболеваниям, 
увеличение двигательной активности за счет подвижного отдыха. 
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Так, можно сделать вывод, что каждому этапу взросления ребенка 
соответствует определенный уровень необходимой физической 
активности, который необходим для его полноценного и грамотного 
развития. 

Исходя из того, что физическая культура удовлетворяет потребности 
людей на протяжении всего их жизненного пути можно выделить ее и 
многоаспектную направленность в отдельный социальный институт. 
Изучая влияние физической культуры на студентов Рютина Л.Н. и Бекетов 
А.М. пришли к выводу, что «физкультурно-спортивная деятельность 
обучающихся университета один из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов и является эффективным средством 
повышения работоспособности обучающихся в учебном процессе» [2]. 

В высших учебных заведениях основные задачи физической 
культуры, направленные на правильное развитие и поддержание 
организма, не теряют своей актуальности, а лишь аккумулируются и 
преображаются. Помимо этого, на данных уровнях обучения к основным 
целям физической культуры присоединяется новая, не менее важная 
функция – подготовка к профессиональной деятельности. 

В зависимости от будущего рода деятельности и специализации 
физическая культура в высшей школе имеет свои особенности. К главным 
особенностям можно отнести ее присутствие в каждом учебном заведении 
в виде оформленной и организованной дисциплины, необходимость и 
востребованность для полноценного формирования будущего здорового 
специалиста. Опираясь на общепринятые требования в любой 
профессиональной деятельности, среди которых выделяют: высокий 
уровень работоспособности, обуславливаемый возрастом выпускников 
высших учебных учреждений, адаптивные способности и умение 
подстраиваться под текущие задачи разного уровня сложности, 
психическая и физическая устойчивость, можно предположить, что 
именно физическая культура закладывает в обучающемся основы крепкого 
психофизического состояния. Однако общая теоретическая часть учебной 
дисциплины, касающаяся знаний в области собственного организма и его 
возможностях, пределов, необходима каждому человеку вне зависимости 
от дальнейшей специализации. Например, физическая культура в высших 
учебных заведениях с техническим уклоном на подобии IT, приучает 
человека к определенным комплексам упражнений, среди которых 
присутствует и зарядка для глаз, необходимым перерывам на них и 
правильному питанию, чтобы избежать остеохондроза позвоночника, 
сколиоза, бессонницы, воспаления лучезапястных суставов.  

В медицинских высших учебных заведениях целью данной учебной 
дисциплины становится установление теоретической и практической 
взаимосвязи, где полученные знания применяются в будущем в работе с 
пациентами: изучается влияние физической культурой на полноценное 
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функционирования организма, анализируется роль как и для упражнений, 
влияющих на профилактику заболеваний, так и влияния лечебной 
физической культуры на здоровье при текущих отклонениях в состоянии 
больного. 

В профессиональной деятельности требования к будущему 
сотруднику правоохранительных органов определяются основными 
направлениями дальнейшей работы. Поэтому физическая культура в 
высшей школе, имеющую гражданско-правовую, уголовно-правовую, 
военно-правовую специализацию имеет специфический характер. 
Подготовка студентов данного профиля имеет углубленный характер и 
пересекается с другими дисциплинами, с такими как: огневая и тактико-
специальная подготовка. В содержание занятий по физической подготовке 
включаются упражнения прикладной гимнастики и атлетической 
подготовки, ускоренного передвижения, преодоления препятствий, 
лыжной подготовки, плавания, боевых приемов борьбы [3]. 

Прикладная гимнастика направлена на формирование в учащемся 
специальных знаний и двигательных качеств, которые способствуют его 
будущей успешной полноценной реализации в своей деятельности. 
Главными задачами и направлениями гимнастики являются: развитие и 
улучшение координации движений, скоростных способностей, ловкости, 
тренировка и совершенствование функции вестибулярного аппарата. В 
специальной физической подготовке комплекс упражнений позволяет 
воздействовать практически на любые части тела и органов. Этот комплекс 
можно обобщить в следующие группы [4, с. 13]: 

1. Строевые упражнения представляют собой двигательные действия 
учащихся, приобретающих навыки согласованного и синхронного 
выполнения поставленной задачи, например, при ходьбе или беге под счет. 

2, Общеразвивающие упражнения направлены на развитие общей 
физической подготовки, развитие разных групп мышц, совершенствование 
физических навыков.  

3. Прикладные упражнения нацелены на достижение двигательных 
задач на подобии сохранения равновесия, перенесения груза, преодоления 
препятствий. 

4. Прыжки развивают скоростно-силовые качества, точность 
движений, ловкость. Формируют прикладные умения и навыки 
(напрыгивания, спрыгивания, перепрыгивания препятствий). 

Атлетическая подготовка, как разновидность физической культуры, 
также направлена на развитие основных физических качеств. Главные ее 
особенности проявляются во всесторонней направленности физического 
развития и тесной взаимосвязи с другими видами физической культуры. 
Например, при тренировке координационных способностей в атлетической 
подготовке используются элементы прикладной гимнастики. Помимо 
этого она улучшает общее состояние внутренних органов и систем 
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организма человека, способствует укреплению иммунитета и сердечно-
сосудистой системы посредством интенсивных нагрузок.  

Основной упор в легкой атлетике преимущественно приходится на 
мышцы бедер и икроножных мышц, что способствует выработке высоких 
скоростных количественных и качественных показателей. 
Легкоатлетические упражнения также благоприятно влияют на 
дыхательную систему, совершенствуют вентиляцию легких, укрепляют 
диафрагму, способствуя положительному восприятию множества других 
нагрузок. 

Стоит отдельно отметить, что основная часть специальной 
подготовки включает в себя боевые приемы борьбы. Необходимость 
боевых приёмов борьбы проявляется в будущей деятельности 
обучающегося, в его умении использование полученных знаний, умений и 
навыков для пресечения правонарушений и задержания 
правонарушителей. Данная разновидность физической культуры 
основывается на приемах обезоруживания и задержания, освобождения от 
захватов которые отрабатываются в парах и имеют ключевое значение при 
выполнении задач, которые стоят перед сотрудниками 
правоохранительных органов. Также к необходимым приобретаемым 
навыкам можно отнести: постановка ударной техники и знания о болевых 
зонах на теле человека, тактика ведения боя и оценка собственных 
возможностей перед противником, учебно-тренировочные поединки 
(спарринги, применение полученных умений и навыков на практике и их 
отработка). 

Таким образом, физическая культура в высших школах напрямую 
связана с дальнейшей деятельностью учащихся. Она способствует 
планомерной подготовки студента к требованиям будущего профиля 
благодаря развитию в нем психофизической устойчивости и адаптивных 
способностей с помощью укрепления в нем общей выносливости, волевых 
качеств и дисциплины. Как отмечает Матицын О.В «Без регулярной 
двигательной активности трудно предположить, чтобы люди могли 
реализовать свой умственный, интеллектуальный потенциал» [5]. Занятия 
физической культурой прививают человеку стремление к здоровому 
образу жизни и достижениям им поставленных задач, за счет повышения 
собственных возможностей в рамках дисциплины, которые помогают  
ему стать увереннее в собственных возможностях, а также адекватно 
оценивать их.  

В заключение можно сделать вывод, что физическая культура 
является одной из ключевых в системе образования в любом учебном 
заведении, сопровождает человека и воспитывает в нем здоровую, как 
физически, так и духовную, личность и является важнейшим компонентом 
подготовки к профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
В последнее время просматривается тенденция снижения уровня 

физической подготовки у учащихся различных образовательных 
организаций. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что в 
настоящее время происходит активное развитие различного рода 
технологий [2, с. 49–50]. Молодёжь в современном мире проводит очень 
много времени с техническими устройствами, которые заменяют им 
физическую активность. Поэтому возникает острая необходимость 
повышения уровня мотивации обучающихся к занятиям по физической 
подготовке. 

Целью исследования является обзор и анализ учебно-методической 
литературы в рамках исследуемой темы и выявление средств и методов 
повышения мотивации у обучающихся в высших учебных заведениях. 

К курсантам образовательных организаций МВД России 
предъявляются более высокие требования в области физической 
подготовки, так как их будущая профессия требует наличия определенных 
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физических навыков и качеств [6, с. 109]. На занятиях по учебной 
дисциплине «Физическая подготовка» курсанты приобретают умения и 
навыки в применении различных приемов борьбы, которые в будущем 
будут использоваться на практике для ограничения свободы передвижения 
правонарушителей и преступников [5, с. 259]. Но в рамках 
образовательной программы по физической подготовке необходимо не 
только качественно организовать проведения занятия, а также 
сформировать у учащихся должный уровень мотивации, который будет 
стимулировать их для совершенствования приобретённых навыков. 

Мотивация к физической активности – это такое состояние личности, 
при котором она направлена на достижение определенного, оптимального 
для нее уровня физической подготовленности и работоспособности  
[3, с. 11]. 

Создать эту мотивацию достаточно сложно, необходимо 
воздействовать на психологическую составляющую личности. Необходимо 
донести до сознания личности, что физическая составляющая очень важна 
для сотрудника, как в области взаимодействия с правонарушителями, так и 
в рамках улучшения состояния здоровья. В учебно-методической 
литературе выделяют следующие методы воздействия на сознание 
обучающихся: 

1. Метод рассказа. Как правило, его используют в начале проведения 
занятия. В рамках данного метода необходимо приводить наиболее яркие 
примеры из практики, которые буду отражать либо положительные случаи, 
когда в силу хорошей физической подготовленности сотрудники полиции 
смогли справиться с поставленной перед ними задачей, либо наоборот, 
привести пример, когда не в полном объеме подготовленный сотрудник 
получил телесные повреждения от правонарушителей. Также курсантам 
необходимо объяснить, что выбранная ими профессия характеризуется 
нестабильным графиком. Порой сотрудники полиции выполняют свои 
функции в ночное время, либо их рабочий день может выходить за рамки 
установленного распорядка. Именно физически здоровому и активному 
человеку легче справляться с подобного рода трудностями. В рамках 
данного метода используются такие наглядные средства, как различные 
видеоролики. Они позволяют визуально преподнести необходимую 
информацию, и оставить в сознании курсантов более яркое впечатление о 
необходимости совершенствования уровня физической подготовленности 
и повышения уровня использования боевых приемов борьбы. 

2. Метод личного примера. Как показывает практика, метод личного 
примера в образовательных организациях правоохранительной 
направленности является очень эффективным, так как позволяет курсантам 
приблизиться к практической реальности, которая ждет их в 
профессиональной деятельности. Кроме того, данный метод 
подразумевает, то преподаватель физической подготовки в ведомственных 



504 

образовательных организациях должен лично демонстрировать хорошие 
физические качества. В рамках проведения занятия он может 
демонстрировать использование боевых приемов борьбы, а также 
совместно с курсантами выполнять различные физические упражнения на 
быстроту, силу и выносливость. 

3. Метод оздоровительной направленности. Его актуальность можно 
отнести вообще ко всем образовательным организациям. Пропаганда среди 
молодёжи о необходимости вести здоровый образ жизни достаточно 
активно ведется в настоящее время. Обучающимся необходимо объяснить, 
что занятия спортом позволяют улучшить состояние здоровья, повысить 
работоспособность организма. Учёными было доказано, что человек, 
который регулярно испытывает физические нагрузки, намного лучше 
справляется с умственной работой.  

В совокупности все методы формирования мотивации у курсантов к 
занятиям по физической подготовке должны создавать осознание у 
курсантов в необходимости в полной мере активно участвовать в 
проведении занятий по физической подготовке, выполнять все 
предъявляемые требования преподавателей, а также интересоваться у 
преподавателей о способах улучшения физических качеств и об 
особенностях использования физической силы сотрудниками органов 
внутренних дел в профессиональной деятельности [4, с. 47]. Также стоит 
отметить, что необходимо делать акцент на самостоятельной подготовке.  
В рамках установленных занятий преподаватель объясняет теоретический 
материал и показывает практическое применение, но для того чтобы в 
более полной мере овладеть различными навыками, необходимо 
самостоятельно тренироваться. 

Таким образом, вопрос о формировании мотивации у курсантов к 
занятиям физической подготовки очень актуален в настоящее время.  
К выпускникам образовательных организаций МВД России предъявляются 
серьёзные требования как в области знаний, так и в области физической 
подготовленности. Каждый курсант должен осознавать, что хорошая 
физическая форма позволит ему более эффективно справляться с задачами, 
а также в некоторых случаях может спасти от возможного причинения 
вреда жизни и здоровью, как самого сотрудника, так и граждан. 

Мотивация обучающихся в ведомственных образовательных 
организациях должна производиться на регулярной и комплексной 
основах, чтобы интерес к занятиям по физической подготовке не угасал, а 
наоборот разгорался. Нельзя из вышеприведенных методов выбрать один, 
и использовать только его. Каждый из них оказывает специфическое 
влияние на сознание курсантов, поэтому и стоит их использовать в 
комплексе. Повышение уровня мотивации позволит улучшить качество 
формирования умений и навыков не только физической, но и умственной 
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направленности, необходимых в будущей служебно-профессиональной 
деятельности будущих сотрудников правоохранительной деятельности. 
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УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 
Личность сотрудника органов внутренних дел, как основного 

субъекта взаимодействия с населением, должна быть, на наш взгляд, 
всесторонне развита, в частности в ее психологической составляющей.  
С этой целью в образовательных организациях МВД России 
систематически реализуется комплекс воспитательных мероприятий, 
направленных на всестороннее: нравственно-социальное, культурное, 
правовое и психологическое воспитание. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что такие процессы должны 
проходить в определенном гармоничном сочетании. Их реализация не 
должна быть сопряжена с установкой на одинаковое развитие всех качеств 
и свойств у курсантов (слушателей), наоборот такой подход, включающий 
в себя отрицание развития доминирующих способностей личности 
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курсанта необратимо приведет к дисгармонии сознания курсанта и в своей 
сущности приведет к его конформизму.  

Из анализа некоторых результатов психологических исследований 
следует, что в процессе формирования личности человека, у него 
проявляются определенные доминирующие свойства, которые 
предопределяют его предпочтения в выборе сферы деятельности, форм и 
методов ее осуществления [3]. Примером проявления такого свойства 
может послужить четко выраженное, устойчивое желание юноши 
(девушки) непосредственно связать свою жизнь со службой в органах 
внутренних дел и поступить в образовательную организацию МВД России. 
Важно отметить, что такие проявления ни в коем случае не исключают 
наличие у человека других способностей и навыков [2]. 

Сущность закономерности становления всесторонне развитого 
сотрудника органов внутренних дел обусловлена сочетанием профильного 
образования и пониманием некоторых основ фундаментальных наук [4]. 

Из анализа сущности психолого-педагогического сопровождения и 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях МВД России, как основного элемента качественного 
повышения уровня эффективности подготовки курсантов, следует, что оно 
обусловлено следующими обстоятельствами: 

1. Необходимостью совершенствования качества образовательного 
процесса в условиях «некомплекта» подразделений территориальных 
органов внутренних дел на районном, региональном уровнях. 

2. Деятельностью профессорско-преподавательского состава, 
направленной на реализацию концепции подготовки специалистов органов 
внутренних дел с учетом специфики будущей профессиональной 
деятельности. 

3. Отсутствием качественного психологического анализа 
педагогических явлений, что стало причиной недостаточного научного 
базиса психологической теории обучения в дидактике высшего 
образования. 

Из анализа сущности теории развития и состояния явлений 
педагогики по вопросам улучшения качества образовательного и 
воспитательного процесса следует, что в настоящее время наличествуют 
существенные противоречия, из которых, на наш взгляд, наиболее 
существенны следующие: 

1. Контрадикторность научности методологического обоснования 
статуса психолого-педагогического обеспечения равно как на 
гносеологическом, так и мировоззренческом уровне, что обуславливает 
отсутствие системы психологических понятий, находящих свое отражение 
в категориальном аппарате образовательного процесса. 

2. Несоответствие между некоторыми закономерностями 
функционирования психолого-педагогического процесса, которые 
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обусловлены психологическими факторами и недостаточной степенью их 
применении в ходе подготовки курсантов. 

3. Несоответствие положений психологической теории по вопросам 
формирования личности сотрудника органов внутренних дел и их 
реальной практической деятельностью. 

На основании вышеизложенного, следует вывод: в настоящее время 
наличествует реальная необходимость в педагогическом ориентировании 
на определенные черты характера и личности курсанта образовательной 
организации МВД России, которые формируются исключительно в 
процессе его профессиональной деятельности и коммуникации. 
Образовательная организация, как ключевой элемент подготовки 
квалифицированных кадров, на наш взгляд, наравне с деятельностью, 
направленной на подготовку сотрудников органов внутренних дел, должна 
осуществлять целенаправленную деятельность по психологической 
подготовке обучающихся. В рамках педагогической деятельности 
необходимо реализовывать комплекс мероприятий по всестороннему 
психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса. 

Ясность и четкость ключевых целей формирования личности 
сотрудника органов внутренних дел, на наш взгляд, выступают основными 
психологическими условиями эффективности психолого-педагогического 
сопровождения в рамках реализации основных задач учебно-
воспитательного процесса. К числу таких критериев, как ясность и 
четкость, следует отнести: поэтапное планирование процессов становления 
личности курсанта в период его обучения в образовательной организации 
и анализ промежуточных итогов процесса формирования его личности, 
включая его воспитание и развитие. 

Перейдя к вопросу рассмотрения процессов развития основных 
психологических элементов, непосредственно связанных с деятельностью 
ведомственных образовательных организаций по вопросам учебно-
воспитательного процесса, необходимо отметить некоторые из них. Так к 
примеру, психология труда непосредственно связана с процессом 
формирования курсанта (слушателя) образовательной организации, как 
будущего сотрудника органов внутренних дел территориального органа. В 
рамках психологии труда раскрывается такой немаловажный аспект, как 
влияние профессии на психофизиологические функции и процессы и 
непосредственно на сотрудника органов внутренних дел в целом. Будучи 
наделенной в некоторой степени самостоятельностью, психология труда на 
всем протяжении своего существования была сопряжена с деятельностью 
по подготовке специалистов. Примером такой деятельности могут 
послужить различные рекомендации по организации оптимального 
процесса деятельности процесса обучения [5]. 
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Важную роль играет психологический аспект, разрабатываемый на 
базисе комплекса психологических знаний, выражающийся в создании 
методологии интенсивного обучения [1]. 

Вместе с тем, в процессе подготовки курсантов (слушателей) 
одновременно с выработкой различных знаний и умений необходимо 
вырабатывать навык, позволяющий выполнять служебные обязанности в 
различных кризисных ситуациях. Психолого-педагогическое обеспечение 
и сопровождение учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях МВД России непременно должно этому способствовать. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что психологическое знание в 
процессе своего развития выработало различные предпосылки для 
внедрения в учебно-воспитательный процесс. Данное умозаключение 
находит свое подтверждение в различных нормативно-правовых актах 
МВД России определяющих особенную роль подразделений 
психологической работы в процессе развития и формирования кадров. 

Проведенный теоретико-методологический анализ сущности 
проблематики подготовки курсантов (слушателей) позволяет, на наш 
взгляд, выделить основные психолого-педагогические условия 
эффективного функционирования учебно-воспитательного процесса в 
образовательных организациях МВД России. Возможными направлениями 
деятельности субъектов психолого-педагогического сопровождения в 
рамках процесса подготовки курсантов (слушателей) и повышения 
эффективности психолого-педагогического обеспечения и сопровождения 
процесса обучения, являются: 

1. Выработка подхода обучения, направленного на повышение 
эффективности уровня индивидуализации процесса обучения курсантов 
(слушателей). 

2. Ускорение темпов демократизация и гуманизации процессов 
общения курсантов (слушателей), профессорско-преподавательского 
состава и иных сотрудников. 

3. Направленность на обучение курсантов (слушателей), с условием 
преемственности образовательного процесса и дальнейшей служебной 
деятельность. 

4. Непрерывность процесса психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса [6]. 

Важно отметить, что деятельность образовательных организаций по 
всестороннему психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса должна носить исключительно системно-
комплексный характер, но вместе с тем предусматривающий 
дифференциацию деятельности психологических служб исходя из 
характера объекта на которого она направлена. 

Подводя итог настоящего исследования, мы пришли к следующим 
выводам: психолого-педагогическое сопровождение носит в большинстве 
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своем естественный характер и обладает приемлемым педагогическим 
функционалом и в целом способно обеспечить должный уровень 
подготовки курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД 
России. Но наряду с этим важно учитывать особенности такой 
деятельности, обусловленные различными факторами, к примеру, 
возрастом курсантов или же содержательной частью образовательной 
программы. Психолого-педагогический процесс будет наиболее 
эффективен исключительно в случае если будет являться динамично 
развивающимся элементом системы подготовки курсантов, который будет 
исходить из личностно-деятельностного подхода к образовательному 
процессу. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЮНОШЕЙ  

И ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 18–25 ЛЕТ 
 
Не секрет, что период с 18 до 25 лет – это время бурного расцвета не 

только физических, но и интеллектуально-волевых качеств человека, 
период формирования его телесно-эстетических параметров. 

Ведь период полноценного биологического созревания у девушек 
достигается к 17 годам, а у юношей – от 21 до 25 лет, так как в возрасте 25 
лет завершается процесс оссификации. 

Рассматриваемый возрастной период является этапом наиболее 
интенсивного роста силовых показателей человека, выносливости, а также 
совершенствования его двигательного аппарата в целом. 

В силу того, что у представительниц женского пола наблюдается 
низкий уровень прироста мышц по отношению к весу их тела, что и 
обуславливает увеличение роста силы с меньшей прогрессивностью, чем у 
парней, при этом в развитии также отстаёт и плечевой пояс. 
Соответственно, девушки без должной подготовки выполнить силовые 
упражнения, которые требуют большого напряжения мышц, не смогут, в 
отличие от парней [5, с. 120]. 

Необходимо также заметить, что процент мышечной массы у 
девушек в среднем отличается от мужчин, если у девушек мышечная масса 
составляет примерно 30 % от массы тела, то у мужчин – 50%. 

Различия также заметны и в размерах телосложений 
рассматриваемых гендерных категорий, что и обуславливает разницу 
между работоспособностью девушек и парней. У девушек конечности 
короче по сравнению с парнями, что заметно при беге, ходьбе, а также при 
выполнении прыжков. У девушек шаги короче и чаще, чем у парней  
[3, с. 23]. 

Также следует рассмотреть и грудную часть тела, ведь у девушек она 
относительно короче, чем у парней, но при этом шейный и поясничный 
отделы длиннее, что и предопределяет их большую подвижность. 
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К тому же изначально телосложение у девушек отличается от 
телосложения парней – парни широкоплечи, но при этом у них узкий таз, у 
девушек же всё диаметрально противоположно – плечи по отношению к 
тазу уже. 

Не стоит забывать о том, что девушки изначально более гибкие и 
эластичные в отличие от парней, их связочный аппарат находится в более 
выигрышном положении, чем у парней, что даёт девушкам больший 
приоритет в гимнастических элементах. 

Для того, чтобы костно-мышечный аппарат девушек был 
сформирован правильно, важно обратить особое внимание на те 
упражнения, которые задействуют органы малого таза, а также деликатно 
подбирать комплексы во избежание оказания негативного воздействия на 
их развитие [2; 5]. 

В силу того, что у представительниц женского пола оссификация 
позвоночника не закончена, к выполнению упражнений, связанных с 
поднятием тяжести, стоит относиться с осторожностью. При этом стоит 
уделить особое внимание упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного 
пресса, таза, плечевого пояса, которые будут развивать и поддерживать 
быстроту и координацию движений девушек, а также их ловкость.  

Функциональные ресурсы системы кровообращения и дыхания у 
парней намного выше, чем у девушек. Именно поэтому нагрузки, 
связанные с выносливостью, для девушек по объему должны быть меньше 
и повышены в продолжительности их выполнения [7, с. 93]. 

Рассматривая функциональные ресурсы системы кровообращения и 
дыхания, стоит заметить, что сердце у девушек намного меньше в 
размерах, чем мужское, соответственно, оно сокращается чаще. А также 
процент расходования кислорода при максимальной нагрузке у девушек в 
значительной степени отличается от парней, из этого следует, что 
физическая работоспособность у девушек меньше, чем у юношей, а период 
восстановления после физической нагрузки у девушек больше, чем у 
парней. 

Кардио-упражнения (бег, ходьба, плавание) являются хорошей 
тренировкой для сердечно-сосудистой системы человека. Но 
эффективность от них будет только в том случае, если их чередовать с 
упражнениями средней нагрузки с небольшими периодами отдыха, а также 
необходимо включать упражнения на проработку дыхания, которые 
обеспечат организм необходимым кислородом при повышенной 
мышечной деятельности [4; 6]. 

Мышцы верхних конечностей, плечевого пояса и туловища у 
девушек слабее примерно на 40 %, а сила нижних конечностей – на27% 
меньше, чем у парней. Данные показатели говорят о том, что несмотря на 
то, что у девушек меньше сил, они превосходят парней в пластичности, 
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координации и точности движений. Научно доказано, что девушки 
намного выносливее в ритмической деятельности [3, с. 22].  

Не стоит забывать про морфологические и функциональные 
особенности организма девушек. В среднем рост девушек меньше 
примерно на 10 см, чем у юношей. Мышечная масса примерно на 30 % от 
веса тела меньше, чем у парней, при этом у девушек общее количество 
жировой ткани в теле больше, что говорит о том, что в теле у девушек 
абсолютный процент жира больше, чем у парней, а жировые отложения 
уходят в основном в нижнюю часть тела: бёдра, живот, плечи, у мужчин – 
в верхнюю часть тела. 

В общем и целом женский скелет по своей природе является более 
лёгким, подвижным, эластичным, но при этом менее прочным, чем у 
мужчин. При этом у девушек слабо развиты не только мышцы рук, а также 
мышцы плечевого пояса при относительно хорошо развитых мышцах 
брюшного пресса и ног. 

Тот факт, что женский пол обладает большей гибкостью и 
эластичностью, чем мужской, объясняется тем, что все отделы 
позвоночника у девушек изначально гибки, по причине наличия у них 
более широких межсуставные щелей, к тому же соединительные ткани, 
хрящи и суставы у девушек более растяжимы и эластичны; а угол наклона 
таза у девушек не только больше, но и намного подвижнее. 

Не стоит забывать и о том, что у девушек систематически 
проявляются гормональные сдвиги на фоне менструального цикла, 
которые говорят об их неспособности выдерживать нагрузки, которые 
требует максимальной мобилизации организма. 

Выработку и предопределение особенности адаптации организма у 
девушек не только к физическим, но и к силовым нагрузкам, 
обуславливает функция материнства. Из этого следует, что показатель 
адаптации у девушек к различным факторам выше, чем у парней. 

Организм представительниц женского пола сильнее, чем у парней в 
некоторых моментах [1, с. 60]:  

1. Девушки более выносливы к кислородному и пищевому 
голоданию, а также к недостатку сна; 

2. Девушки в меньшей степени подвергаются заболеванием; 
3. В отличие от парней лучше переносят кровопотери, чем парни, 

при этом мужской организм более адаптирован к физическим и силовым 
нагрузкам, чем женский. 

За последние годы тенденция занятия спортом увеличилась, что 
непременно сказывается не только на повышении профессиональной 
работоспособности человека, но и на улучшении его физического 
развития, а также на улучшении эстетического вида телосложения и 
фигуры в целом. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
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Главной целью образовательных организаций МВД России является 

подготовка будущих сотрудников к выполнению своей профессиональной 
деятельности, как в рамках повседневной деятельности, так и 
экстремальных условиях. Деятельность сотрудников органов внутренних 
дел зачастую связана с выполнением мероприятий, связанных с 
опасностью для жизни и здоровья, как физического, так и психического. 
Прежде всего этого связано с постоянным стрессом сотрудника, 
отсутствием у него подготовки к действиям ожидания возникновения 
экстремальной ситуации, которая потребует максимального напряжения 
психических и физических сил сотрудника. В свою очередь, сильнейший 
стресс-фактор нарушает процесс контроля и управления над ситуацией, 
растет эмоциональное и психическое напряжение, вследствие этого 
требуется время на подключение мыслительных процессов. В таких 
ситуациях сотрудник должен обладать специальной подготовкой к 
действиям, которые требуют оперативного разрешения и характеризуются 
при выполнении профессиональных обязанностей сотрудники должны 
быть готовы и к физическим, и психологическим и эмоциональным 
нагрузкам [1]. Лучшим средством формирования способности человека к 
противодействию таким нагрузкам является физическая подготовка 
(занятия спортом). Именно здесь туризм мог бы выступать, как одно из 
наиболее эффективных средств в формировании таких возможностей 
противодействия и для подготовки курсантов по различным направлениям 
(в то числе междисциплинарным). 

Дозированные физические нагрузки, разнообразие впечатлений и 
свежий воздух могут оказать неоценимое влияние на функциональное 
состояние организма, на повышение его работоспособности, расширение 
общего кругозора, воспитания разносторонних морально-волевых качеств 
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у курсантов. Его главной задачей может стать отработка практических 
умений и навыков по специальным дисциплинам, необходимых для 
успешных действий в экстремальных условиях в будущем. В таких 
условиях (учебного туристического похода) они могут не только получить 
необходимый набор знаний, умений, навыков, но и повысить 
функциональные возможности своей психики. Преодоление трудностей во 
время учебного туристического похода может способствовать 
мобилизации сил для работы в команде [4, с. 133]. Во время таких 
походов-занятий, возможно, использовать знания не только по физической 
подготовке, но и по тактико-специальной подготовке, например, 
ориентирование на местности, использование защитных и маскирующих 
свойств местности, определение способов преодоления препятствий, а 
также знания, полученные на уголовном праве, уголовно-процессуальном, 
криминалистике. Процесс междисциплинарного взаимодействия и 
практико-ориентированного подхода в обучении всегда был актуальным 
[5, с. 258]. 

Анализируя вышеизложенную информацию, необходимо сделать 
вывод об очевидности необходимости внедрения в учебный процесс 
учебных туристических походов, как средства не только физической, но и 
морально-психологической подготовки. Туризм выступает как средство 
воспитания у курсантов желания к собственному саморазвитию, 
мотивации к достижению новых результатов и получению знаний, 
развития логического мышления и других творческих способностей, 
смелости, ответственности и стрессоустойчивости. 

Говоря о туризме, в большинстве случаев люди представляют себе 
его как пешие походы, но туризм таит в себе намного больше. И в нашем 
случае особенно важны психолого-педагогические возможности. 
Педагогический потенциал туризма раскрывается в двух плоскостях – 
«внешней» и «внутренней»: 

первая характеризуется воздействием со стороны природной среды, 
разнообразием природных и географических условий, а также изменением 
всей окружающей социально-бытовой обстановки; 

вторая – туристической командой (группой), ее микроклиматом, 
психоэмоциональным воздействием, особыми личными качествами 
участников. Таким образом, внешние стимулы становятся толчком в 
формировании внутренних качеств и форм поведения что весьма важно 
для курсанта [3]. 

Туристская среда характеризуется особенным характером, т.е. 
выступает достаточно неформальной для ее участников. Обучаемый 
интегрируется в нее и начинает воспринимать себя как ее часть, не 
противопоставляя себя ей. Ее воздействие становится для него 
естественным, что может способствовать учебному процессу и диалогу 
курсанта с преподавателем-тренером. 
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Итак, статусы личности и участника туристической деятельности 
объединяются. Такая среда вызывает у обучаемых потребность в 
активности и самостоятельности, участии в совместно-разделенной 
деятельности (учебной деятельности), коммуникабельности с людьми, 
имеющими общие интересы (курсанты). Такие условия наиболее успешно 
осуществляются именно в туристических походах. 

Активный туризм может способствовать реализации следующих целей: 
образовательной, 
рекреационной, 
духовной, 
воспитание культуры и патриотизма. 
Факторы туризма, влияющие на полномерное развитие физического 

состояния: высокая мышечная активность, стимулирование 
«прирожденного» иммунитета – т. е. способности организма к борьбе с 
болезнетворным воздействием, смена обстановки – т. е. «выход» из 
обыденных учебных условий. В связи с этим у курсанта происходит 
переключение эмоциональной и нервной сферы. 

Происходит непосредственный контакт с природой, который 
оказывает влияние на духовное развитие, также высокая мышечная 
активность позволяет натренировать основные функциональные системы 
организма, такие как:  

дыхательная, 
сердечнососудистая, 
опорно-двигательная, 
нервная система. 
Туризм, предполагающий активные способы передвижения, является 

не только социальной, но и биологической и психологической 
потребностью человека. Итак, ее удовлетворение позволяет устранить и 
ослабить неблагоприятные последствия интенсивной служебной 
(профессиональной) деятельности. Например, нервные срывы и 
эмоциональные перегрузки, избыточное нерациональное питание все то, 
что весьма присуще службе сотрудников. Вследствие этого активные виды 
туризма являются «лекарством болезней нашего века». 

Таким образом, для учебного процесса туристская деятельность 
выступает одним из важнейших звеньев в механизме обучения и 
воспитания, формирования и социализации личности курсанта. В ее 
процессе участники похода овладевают знаниями, навыками и умениями, 
которые необходимы для успешного прохождения маршрутов. Также 
обучение оказывает влияние на формирование у курсантов-туристов 
морально-психологических качеств, технико-тактических умений и 
навыков, повышение уровня физической подготовленности, развитие 
познавательных, творческих способностей и коммуникативных качеств  
[6, с. 280]. 
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Внедрение таких обучающих походов в учебный процессе давно не 
новшество и успешно использовалось еще в СССР, поэтому принятие 
такого типа занятий на «вооружение» образовательными организациями 
МВД России может способствовать повышению эффективности 
проведения занятий по специальным дисциплинам. Что подтверждает 
справедливость о значительном педагогическом потенциале туризма. Их 
проведение способствует пробуждению интереса к физическим нагрузкам, 
здоровью, проверке собственных возможностей [3]. На основании опроса 
среди ряда образовательных организаций МВД России, туристические 
походы согласно исследованиям должны проводиться не менее двух раз в 
год, по возможности в разные сезоны года, а также на разных маршрутах. 
Однако необходимо обратить внимание на уровень натренированности 
участников похода. Он должен соответствовать выбранному маршруту, 
точнее его продолжительность и протяженность. Это также способствует 
желанию среди обучаемых постоянному поддержанию своей формы. 
Участникам учебного похода представится возможность попробовать себя 
в разных ролях-должностях и тем самым раскрыть свои лидерские 
способности или способности в планировании тактик и способов 
преодоления каких-либо трудностей, решения поставленных учебных 
(служебных) задач [2, с. 60]. 

Также необходимо обратить внимание на главную составляющую 
учебно-туристического похода для курсантов образовательных 
организаций МВД России, которая имеет не менее важное значение, чем 
весь процесс похода, ситуационные условия, которые позволит создать 
такая среда. В практической деятельности будущие сотрудники должны 
уметь действовать на месте происшествия, раскрывать преступления. В 
этом и будет заключаться практико-ориентированное значение похода, он 
позволит «обыграть действия» по расследованию разных видов 
преступлений в условиях максимально приближенных к служебной 
практической деятельности, научить курсантов планировать свои действия 
и реализовать их для установления действительности происшедшего 
события, виновных лиц, иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела от следователя, оперативных работников необходимы 
определенные профессиональные знания, умения и навыки, а также опыт 
раскрытия подобных преступлений. 

Такого рода занятия не требуют дополнительных материально 
технических затрат, выделения специальных человеческих резервов и 
могут проводиться в логической взаимосвязи с секционной работой 
некоторых кафедр образовательной организации МВД России. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Поступление в высшее учебное заведение для молодых людей 

является одним из важнейших шагов в жизни. Но на этом этапе взросления 
многие из них еще не определились с выбранной профессией. Можно 
сказать, что это период становления личности, где приходится решать уже 
глобальные задачи, из чего следует, что психологическое состояние 
подвергается нагрузке, и не все с этой нагрузкой справляются. Также не 
нужно забывать о том, что в учебном заведении находятся разные люди из 
разной социальной среды с разными интересами, взглядами на жизнь и 
принципами. Для этого каждому из них придётся адаптироваться под 
условия существования в этой среде. 

Исходя из этого, нужно обратить внимание на качество высшего 
образования и эффективность методов обучения. 

В настоящее время образовательный процесс модернизируется, 
используются новые методы и программы обучения. Полученные знания, 
навыки и умения в процессе обучения не в полном объеме удовлетворяют 
потребности в трудовой деятельности. 

В ходе практической и трудовой деятельности необходима 
способность к самообразованию, а полученные знания, умения, навыки и 
информацию необходимо уже применять в ходе этой деятельности, такую 
деятельность можно назвать самореализация.  

Учитывая, что адаптация – это своего рода способность живого 
организма приспосабливаться(в переводе с латыни adaptare означает 
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«приспособиться») к изменению факторов окружающей среды и умение 
выживать под воздействием этих факторов, то справедливо будет 
утверждать, что адаптация является неотъемлемой частью жизни человека, 
а «поскольку состояние здоровья человека во многом определяется именно 
его адаптационными резервами и, особенно, способностью их 
активировать в критический момент, то проблема адаптации студентов в 
вузе – важное условие успешной педагогической деятельности» [1, c. 9]. 

Период адаптации студентов определяется этапами. 
При помощи занятий по физической подготовке можно реализовать 

эти этапы. 
этап реализации личности человека; 
этап повышения личностного роста; 
этап функционального развития личности; 
этап осуществления специфики индивидуализации и социализации в 

современном мире средствами физической культуры [2, c. 58]. 
Занимаясь с детства физической культурой и спортом на 

профессиональном или любительском уровне, человек формирует в себе 
индивидуальные качества, которые уже может применять в своей трудовой 
деятельности. Их отличает упорство, целеустремленность, организованность 
и дисциплина. 

Через занятия физической культурой и спортом индивид развивает в 
себе свойства личности, которые в свою очередь обеспечивают 
социальную и психологическую устойчивость личности в повседневной 
жизни, на работе и в быту.  

Физическую культуру в первую очередь нужно рассматривать как 
культуру развития тела, функциональных, волевых и силовых качеств 
человека. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении 
развивает в личности ряд социальных функций: 

организационную: физическая культура и спорт объединяют 
молодых людей в группы, команды, союзы; 

коммуникабельность: развивает и формирует процесс культурного 
общения и поведения в обществе, что впоследствии приобщает к 
здоровому образу жизни, предохраняет от употребления табачной 
продукции, алкоголя, наркосодержащих веществ, формирует 
положительное отношение к здоровому образу жизни; 

социальную: формируются общественные отношения и социальные 
качества [3]. 

Также стоит отметить, что физическая нагрузка влияет не только на 
тело, но и на психические функции человека. При регулировании 
направления интенсивности и продолжительности нагрузки, выполняемой 
студентами, можно корректировать психические процессы, состояния и 
свойства. Потребность в движении у человека заложена в его генетической 
программе, также оно является его физиологической потребностью. 
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«Определенные двигательные акты обладают способностью вызывать 
специфические психические состояния, снижать психоэмоциональное 
напряжение, улучшать настроение, повышать умственную 
работоспособность» [4, c. 69]. 

Если брать во внимание все факты, то можно сказать, что физическая 
культура является социальным институтом и важнейшем элементом в 
процессе социализации. 
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Совершенствование высокого уровня общефизической 

подготовленности у курсантов и слушателей образовательных организаций 
системы МВД России напрямую взаимосвязано с развитием способностей, 
таких как сила, быстрота и выносливость. У многих курсантов в процессе 
обучения возникают сложности с улучшением показателей нормативов по 
физической подготовке, а у некоторых даже с преодолением минимальных 
требований по ним. В период самостоятельной подготовки без чуткого 
контроля преподавателей трудно, не обладая определенными знаниями и 
умениями, достичь положительных результатов. Это и объясняет 
актуальность выбранной темы. 
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Неправильно построенный процесс занятия и чрезмерные нагрузки 
никогда не будут давать роста силовых показателей, а лишь наоборот 
будут приводить к переутомлению и мышечному истощению. Так же 
необходимо отметить, что у курсантов и слушателей при выполнении 
одного и того же силового упражнения, процесс утомления начинается по-
разному и это напрямую зависит от уровня развития специальной силовой 
и физической подготовки [6]. 

Для постоянного прогресса необходимо индивидуально применять 
правильно подобранные методики физической нагрузки на определенные 
группы мышц. В процессе тренировочного цикла должны применяться как 
аэробные, так и анаэробные нагрузки с целью всестороннего развития 
общефизической подготовки. 

Наиболее приоритетными методами силового развития являются: 
1. Методика, направленная на кратковременное максимальное 

напряжение; 
2. Многоповторная система силовой нагрузки; 
3. Прогрессивно-нарастающее сопротивление; 
4. Статистический (изометрический) метод тренировки; 
5. Круговая тренировка. 
При использовании методики увеличения силы на кратковременных 

максимальных напряжениях у обучающихся прогрессируют именно 
силовые показатели без значительного набора мышечной массы, что в 
свою очередь способствует эффективной сдаче нормативов, направленных 
на выносливость. Суть данной методики состоит в большем количестве 
подходов с наименьшим числом повторений. Как правило, данные виды 
тренировок используются с отягощением равному 75–80% от 1 ПМ (ПМ – 
повторный максимум), например максимальный вес при жиме штанги 
лежа 110 кг., рабочий вес штанги в данном случае будет составлять 85–90 кг. 
6 подходов по 2 повторения [3]. 

Многоповторная система силовой нагрузки заключается в 
выполнении комплекса упражнений с более интенсивной скоростью и в 
данном случае значительное мышечное напряжение достигается в 
результате не увеличения отягощения, а за счет скорости и 
многочисленном повторении упражнений. Примером данного вида 
нагрузки выступает толчок гири – норматив, который выполняется 
курсантами и слушателями при сдаче зачетов или экзаменов. При 
тренировочной работе с гирями по данной методике развивается не только 
сила, но и мышечная выносливость. 

Следующим методом развития силовой подготовки является 
прогрессивно-нарастающее сопротивление или как его еще называют 
«Пирамида». Данный способ тренировок был предложен французским 
врачом Шарлем Де Лормом как подвид многоповторной нагрузки. 
Практическая значимость данного метода заключается именно в 
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прогрессивном увеличении отягощения с целью развития силы и 
исключения атрофии мышц в процессе тренировочного цикла [1]. 

В данном методе в начале тренировки определяется вес, который 
спортсмен способен преодолеть на 8-10 ПМ в течении трех подходов. 
Например, в тренировочном цикле с приседаниями со штангой вес 8-10 
ПМ равен 90 кг, то в первом подходе вес штанги должен составлять 45 кг, 
во втором – 70 кг и в третьем – 90 кг. 

При использовании методов изометрических (статических) 
тренировок спортсменом демонстрируется максимальная сила, которая 
проявляется при выполнении упражнений с предельным статистическим 
напряжением. Данным методом не рекомендуется пользоваться чаще, чем 
более 1 раза в неделю, так как он является вспомогательным для 
вышеперечисленных способов совершенствования силовых показателей 
[2]. Примером упражнений направленных на статическое напряжение 
является планка на локтях, «стульчик» в упоре от стены, сдавливание 
ладоней перед собой и т. д.  

Метод круговых тренировок широко применяется 
профессиональными спортсменами при подготовках к важным 
чемпионатам, так как в процессе занятия атлеты задействуют по кругу 
наиболее важные упражнения в их видах спорта и тем самым 
совершенствуют свои силовые показатели. Далее они работают над всеми 
упражнениями, стараясь с каждым разом уменьшить время их выполнения. 
Время отдыха, количество повторений и подходов должно определяться 
исключительно из уровня подготовленности обучаемого [4].  
В самостоятельной подготовке курсантов в ходе круговой тренировки 
должны применяться упражнения из тяжелой и легкой атлетики, 
гимнастики, гиревого спорта и так далее. Главными условиями является 
то, чтобы все упражнения необходимо выполнять технически правильно. 

Пример круговой тренировки продвинутого уровня на все группы 
мышц. 

Выполнить 2 круга, отдых между кругами 5 мин., отдых после 
каждого упражнения 30 сек.: 

1. Толчок двух гирь длинным циклом 2 мин.; 
2. Прыжки – ноги врозь – ноги вместе 2 мин.; 
3. Подъем двух гирь на грудь и опускание на пол 2 мин.; 
4. Приседания со штангой на плечах с небольшим весом 15 

повторений; 
5. Жим штанги лежа с небольшим весом 15 повторений; 
6. Махи с одной гирей по 1 мин. на каждую руку; 
7. Становая тяга штанги вес средний 10 повторений; 
8. Скручивания лежа на полу 30 повторений; 
9. Упражнение «Бёрпи» (исходное положение упор лежа, поднос 

коленей к локтям, выпрыгивание вверх) – 15 повторений; 
10. Планка на локтях 1 мин. 30 сек. 
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Для большего прогресса в приросте силовых показателей 
обучающимся необходимо соблюдать ряд правил: 

1. При самостоятельных тренировках следует уделить особое 
внимание суставной разминке, которая должна в себя включать полную 
подготовленность организма к силовым нагрузкам, а также соблюдение 
мер безопасности в тренажерном зале. 

2. С самого начала занятий силовыми тренировками отдавать 
предпочтение набору качественной мышечной массы и сжиганию 
подкожного жира. 

3. Необходимо пропорционально развивать мышцы тела, не допуская 
сверх нагрузок ежедневно на одни и те же группы мышц. 

4. Все упражнения выполнять в полном объеме и с правильной 
амплитудой движения. Мышечные дискомфорт и усталость, которые 
наступают в процессе тренировочного цикла, в дальнейшем приводят к 
росту сухожилий и мышц, укреплению связок, а также адаптации опорно-
двигательного аппарата. 

5. Особое внимание уделять базовым упражнениям (приседания, 
жим и становая тяга). В ходе выполнения данных упражнений работает 
намного больше групп мышц, чем в изолирующих [5, с. 272]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 
физическая подготовка является одной из важнейших основ деятельности 
сотрудников правоохранительных органов как в ходе обучения в 
образовательных организациях, так и в процессе служебной деятельности 
в территориальных органах МВД России. Недостаточный уровень 
общефизической подготовленности станет не только весомым 
препятствием перед сотрудником в освоении и выполнении оперативно-
служебных задач, но и значительным образом в худшую сторону отразится 
на состоянии здоровья.  
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПАУЭРЛИФТИНГА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СКОРОСТНОЙ И СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 
Современные реалии заставляют любого человека укреплять 

различные свои качества, будь то сила или ум. Данное утверждение 
абсолютно равносильно, как для обывателя, так и для слушателя системы 
МВД России. Во многих учебных заведениях, где готовят будущих 
защитников правопорядка, особенно тщательно подходят к духовному и 
физическому развитию. И если главным инструментом для подготовки 
первого качества являются книги, то для второго без сомнения является 
«пауэрлифтинг». Возникает резонный вопрос – что это такое? 
Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, который еще называют «силовым 
троеборьем». Данный род физической деятельности получил широкое 
распространение в Соединенных Штатах Америки, а затем, как не 
олимпийский вид спорта, распространился по всему миру. Он включает в 
себя три соревновательных упражнения: приседания со штангой, жим лёжа 
со штангой и становая тяга. В данном спорте побеждает тот, кто по итогу 
смог поднять больше всех в сумме трёх движений, которая набирается 
исходя из лучших попыток в каждом проделанном движении. Для того 
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чтобы выиграть в соревнованиях различного уровня, спортсмен, должен 
совершенствовать свои различные физические качества, будь то скорость 
или сила. Благодаря этому спорту, человек способен воспитать в себе 
многие свойства, такие как: дисциплина, воля к победе, твердый характер, 
устойчивое психологическое состояние, которое зарождается от 
соревнования к соревнованию, умение ставить цель и достигать ее.  
В подтверждение своим словам скажем, что во многих учебных заведениях 
Соединённых Штатов Америки, пауэрлифтинг является обязательной 
дисциплиной, которая входит, как необходимая часть подготовки, в 
различные видах спорта. Поэтому данный род физической занятости 
отлично подходит для воспитания превосходных кадров будущих 
сотрудников системы МВД России. 

Давайте подробно поговорим о том, что же такое скоростно-силовые 
показатели и как же пауэрлифтинг может оказать свое положительное 
влияние на будущих защитников правопорядка. Итак, данное качество 
человека – это разновидность силовых способностей, которые 
характеризуются способностью каждого конкретного индивида проявлять 
силу при различных скоростях выполнения того или иного движения. 
Исходя из законов физики, мы можем выразить данное свойство через 
формулу мощности N = F   V , где F – сила, развиваемая мышцей, а  
V – скорость сокращения мышцы, в свою очередь, сила развиваемая 
мышцей описывается формулой F=ma, где m- масса груза, a- ускорение, 
которое развивает груз. Мы видим, что между такими показателями, как 
«сила» и «скорость» – есть прямая зависимость, то есть, чем больше будет 
показатель скорости, тем больше будет сила и наоборот. Следовательно, 
если человек развивает свои скоростные качества, то он напрямую 
повышает свою силу. Однако, не всё так просто, как кажется. Ведь, исходя 
из этого мнения, многие неосведомлённые люди могут сделать вывод, что 
для того, чтобы поднять тяжелую штангу в приседаниях – надо быстро 
бегать. Так как во время данной физической активности, развивая 
большую скорость за отдельный промежуток времени, будут 
задействованы мышцы ног, следовательно, это напрямую отразится на 
результате в отдельном упражнении силового троеборья. Однако, это не 
так, как хотелось бы верить. Ведь если рассмотреть с точки зрения 
биомеханики приседания со штангой и бег, то мы увидим, что это два 
совершенно не похожих упражнения [2]. 

А как на счет скорости бега и влияние ее на скорость поднятия 
снаряда в приседаниях? Согласно физиологии, в нашем организме есть два 
типа мышечных волокон: белые и красные. Белые, содержащие в себе 
больше миофибрилл и меньше саркоплазмы, являются чисто силовыми 
волокнами, так как они способны на быстрые и короткие сокращения. В 
красных же, содержится большое количество миоглобина (аналог 
гемоглобина) и они сокращаются медленно. Так вот, предположим, что 
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спортсмен бежит расстояние равное сто метров за двенадцать секунд с 
очень высокой скоростью. 

На протяжении первых секунд, у него будут задействованы белые 
мышечные волокна, но затем, они перестанут функционировать и в дело 
вступят красные, которые способны к более длительной работе. Поэтому, 
здесь человек развивает не столько силу, сколько выносливость. Это 
высказывание пригодно и для приседаний. Ведь если спортсмен будет 
выполнять данное упражнение с маленьким весом на большое количество 
повторений, но с высоким темпом, то на четвёртом повторении снова в 
работу вступят красные мышечные волокна, а это значит, что развитие 
силовых качеств - приостановится, что неминуемо скажется на результате 
в отдельном движении пауэрлифтинга. Как же быть? Давайте еще раз 
посмотрим на уравнение F = m   a [3, с. 9]. 

Величина проявленной силы будет возрастать либо за счет 
увеличения массы, при сравнительно небольшом ускорении (данные 
движение получили название «силовые», так как выполняются с около 
предельным весом), либо за счет увеличения ускорения при постоянной 
массе поднимаемого снаряда (такие движения называются «скоростно-
силовыми»). И наконец, когда на значительное увеличение показателя 
ускорения, величина силы очень мала, так как масса снаряда невелика, 
такие движения имеют название «скоростные» [5]. Поэтому, если человек 
хочет улучшить свои скоростно-силовые показатели в таком упражнении, 
как приседания, то ему следует изменять вес, а не бегать стометровки с 
предельной скоростью. Стоит отметить, что данная закономерность 
характерна для всех упражнений силового троеборья. 

Теперь давайте поговорим о том, как же упражнения пауэрлифтинга 
повлияют на скоростно-силовые показатели слушателей системы МВД.  
Во многих операциях по задержанию или ликвидации особо опасных 
преступников, защитникам правопорядка необходимо иметь недюжинную 
силу для решения специальных задач, таких как: преследования и 
задержание подозреваемого в совершении преступления, взлом дверей при 
проникновении в помещение к нарушителям закона, обезоруживание 
правонарушителя, а также в тяжелых ситуациях – эвакуация своими 
силами раненного товарища. Во всех случаях перечисленных выше, 
сотрудник МВД будет задействовать такие группы мышц, как туловище, а 
также верхние и нижние конечности. Для развития данной мускулатуры, в 
пауэрлифтинге есть таки превосходные упражнения, как приседания со 
штангой, позволяющие укрепить и повысить показатели силы мышц ног, 
жим штанги лежа, при выполнении которого задействован весь плечевой 
пояс, а также, становая тяга, способная укрепить не только спину, но и 
ноги. Отметим, что для повышения скоростно-силовых показателей, мы 
можем использовать различные вариации упражнений силового троеборья, 
применяя всевозможные методы известные науке. Для примера, давайте 
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рассмотрим приседания, как инструмент улучшения качеств мышц ног. 
Используя средний вес от предельного максимума, слушатель должен 
выполнять упражнение с повышенной скоростью, так как именно так 
можно достигнуть совершенствования скоростно-силовых качеств  
[4, с. 234]. 

Однако, есть другой способ, позволяющий не только улучшить 
способности слушателя МВД, но и избежать привыкания, как одно из 
частых причин застоя в развитии физических возможностей. Речь идёт о 
сопряжённом методе, который будет немного направлен в сторону 
развития именно скоростно-силовых качеств. Суть заключается в том, что 
слушатель будет использовать помимо штанги еще и резиновые жгуты, 
имеющие разные типы жёсткости и натяжения. Слушатель будет крепить 
одним концом эластичную ленту к снаряду, а другим к полу. Благодаря 
этому, будет создаваться натяжение в верхней точке, а в нижней – она 
будет отсутствовать [3]. 

При выполнении движения слушатель должен преодолевать с 
максимальным ускорением не только вес штанги, но и влияние резинового 
жгута. Это позволит избежать адаптации и развить максимальную 
скорость в данном упражнении. Отметим, что вес штанги должен быть 
ниже среднего, в целях избегания притупления импульсов, которые 
центральная нервная система подаёт в мышцы, во время выполнения 
движения. Отметим, что данную концепцию методики можно воплощать 
со всеми упражнениями силового троеборья. Благодаря этому, слушатель 
системы МВД будет постоянно развивать свои скоростно-силовые 
показатели. Вследствие чего, он сможет повысить свои навыки, которые 
непременно скажутся на дальнейшей работе по защите правопорядка. 

Итак, из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что 
упражнения пауэрлифтинга смогут положительно влиять на скоростно-
силовые качества слушателей системы МВД России и что необходимость с 
точки зрения его эффективности и простоты сделать данный вид спорта 
незаменимой дисциплиной во всех учебных заведениях, где 
подготавливают и воспитывают будущих правоохранителей. Работая в 
дальнейшем в практических органах, сотруднику необходимо не только 
быть юридически грамотным, но и физически развитым и обладать 
стрессоустойчивостью, в чем колоссальную помощь и оказывают занятия 
силовым троеборьем. 
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО СПОРТА  

НА ФОНЕ ТОТАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
16 ноября 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) 

выпустил документ «Рамочная программа МОК по справедливости, 
интеграции и не дискриминации на основе гендерной идентичности и 
половых различий» [1]. Эта программа сразу вызвала волнения в 
спортивной среде. В первую очередь, по мнению спортсменов, этот 
документ повлияет на женский спорт и его результаты. Предлагаем 
рассмотреть программу подробнее. 

С помощью этой рамочной программы МОК стремится 
содействовать созданию безопасной и гостеприимной среды для всех, кто 
участвует в соревнованиях элитного уровня, в соответствии с принципами, 
закрепленными в Олимпийской хартии. 

Документ выпущен в рамках приверженности МОК соблюдению 
прав человека. Издавая этот документ, МОК признает, что в компетенцию 
каждого вида спорта и его руководящего органа входит определение того, 
как спортсмен может иметь непропорциональное преимущество по 
сравнению со своими сверстниками, принимая во внимание характер 
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каждого вида спорта. Поэтому МОК не в состоянии издавать правила, 
определяющие критерии отбора для каждого вида спорта, дисциплины или 
события в самых разных национальных юрисдикциях и спортивных 
системах. 

Документ был разработан после обширных консультаций со 
спортсменами и заинтересованными сторонами. Сюда входили члены 
спортивного сообщества, Международных федераций и других 
спортивных организаций, а также эксперты по правам человека, юристы и 
врачи. Он заменяет и обновляет предыдущие заявления МОК по этому 
вопросу, включая Консенсусное заявление 2015 года. Это заявление 
примечательно тем, что в нем предъявляются требования, 
ограничивающие участие мужчин-трансгендеров в женских видах спорта. 
Например, спортсмен должен был продемонстрировать, что общий 
уровень тестостерона в сыворотке крови был ниже 10 наномоль/литр в 
течение не менее 12 месяцев до первого участия в соревнованиях [2]. 

Рамки же отменяют, в частности, это правило и позволяют допуск 
всех спортсменов на общих основаниях.  

В данной статье мы рассматриваем влияние этих нововведений на 
результаты и мотивирование женщин-спортсменок. 

Как отмечает ресурс SkiRun Ru, «в настоящее время есть уже 13 
серьезных научных исследований, доказывающих, что снижение 
тестостерона до 10 и даже до 5 наномолей/литр на протяжении 2-х лет не 
убирает физическое преимущество мужчин перед женщинами. МОК 
проигнорировал эти исследования – именно поэтому все заявления об 
«отсутствии преимущества трансженщин над женщинами в спорте» это 
ложь. <..> МОК поставил выше всего инклюзивность, пожертвовав 
честным соревнованием и безопасностью женщин» [3]. Кроме того, 
мужчины, даже при гормональной терапии и снижении концентрации 
тестостерона имеют более мощное телосложение и имеют огромное 
преимущество перед женщинами в большинстве видов спорта [4]. 

Того же мнения придерживается и американский сенатор Роджер 
Маршалл в критике указа №13988 «О предотвращении и борьбе с 
дискриминацией на основе гендерной идентичности или сексуальной 
ориентации» и приводит в пример самую титулованную легкоатлетку в 
истории Олимпиад Эллисон Феликс. Он отмечает, что легкоатлетка 
пробегает 400 метров за 49,26 секунды, такой же результат и лучше 
показывают в США более 300 парней-школьников. 

Как считает российская пловчиха, олимпийская чемпионка Лариса 
Ильченко, разрешение трансгендерам соревноваться в любой категории 
также может привести к массовым злоупотреблениям, от которых прежде 
всего пострадают женщины-спортсменки. «Я сомневаюсь, что девушки, не 
добившиеся успехов в женском виде, пойдут участвовать в мужском. А вот 
с мужчинами может случиться обратное, и те, кто захочет надеть медаль 
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любой ценой, будут иметь больше шансов стоять на пьедестале, чем те, 
кто шел к этому с самого детства, превозмогая боль и теряя здоровье» [5]. 

«Известия» также приводят комментарий бывшего главного тренера 
женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова: «Я всегда 
говорю спортсменкам, что мы работаем по мужскому графику, но 
выполняем только 60–70% от него. И это нормально, потому что у женщин 
своя физиология» [5]. 

Примером неравенства послужит история Лорел Хаббард. Это 
новозеландская тяжелоатлетка, до трансгендерного перехода была 
Гэвином Хаббардом. Гэвин не добился никаких заметных успехов в 
мужских соревнованиях по тяжелой атлетике и в 35 лет завершил свою 
карьеру. Но в 2017 году уже Лорел Хаббарт стала золотой чемпионкой на 
Международном чемпионате Австралии и Открытом чемпионате 
Австралии и серебряной чемпионкой Чемпионата мира-2017. Так же Лорел 
завоевала золотые медали на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа и на 
Кубке мира в Риме-2020. Все это вызвало недовольство женщин-
спортсменок, которое усилилось с отбором Хаббарт на Олимпийские 
Игры-2020. И хотя олимпийские медали не были завоеваны, 
правозащитная группа Save Women’s Sport заявила: «Неправильная 
политика МОК позволила отобраться 43-летнему биологическому 
мужчине, идентифицирующему себя как женщину, в женские 
соревнования» [6]. 

Такие тенденции представляют угрозу и для более локальных 
соревнований. Так, в США, в Йельском университете во время 
соревнований по плаванию в заплыве приняли участие сразу два 
трансгендера. Речь идёт о Лие Томас и Исак Хениг. Оба спортсмена ранее 
соревновались среди мужчин, но, не добившись особых успехов, объявили 
себя женщинами и начали соревноваться с ними. Как сообщают очевидцы, 
они без труда обошли биологических женщин и соревновались, по сути, 
только между собой [7].  

Жертвами повальной толерантности стали и старшеклассницы из 
штата Коннектикут. Три легкоатлетки подали федеральный иск с 
требованием запретить трансгендерам принимать участие в женских 
соревнованиях. «Девочки должны состязаться друг с другом на равных. 
Нечестно заставлять их соревноваться с мальчиками, это порушит их 
мечты и уничтожит все возможности развития в спортивной карьере», – 
заявила адвокат Alliance Defending Freedom Кристина Холкомб. В иске 
подчеркивается, что он направлен не на дискриминацию спортсменов-
трансгендеров, а на восстановление справедливости по отношению к 
девушкам-спортсменкам, так как биологические мужчины имеют 
преимущества при состязаниях, особенно в легкой атлетике. Отмечается, 
что даже при наличии гормональной терапии и операции по смене пола, 
из-за прохождения пубертатного периода легкие и сердце у транс-персон 
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развиваются больше и имеют больший объем, что крайне важно для легкой 
атлетики. 

В данной статье, проведя исследование и проанализировав 
множество мнений и научных трудов, мы придерживаемся мнения, что 
если и допускать трансгендеров к соревнованиям, то делать это в рамках 
отдельной категории. Того же мнения придерживается глава Федерации 
тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. 

Это позволит обеспечить всем спортсменам, вне зависимости от их 
гендерной идентичности, участвовать в соревнованиях на равных 
условиях, не ущемляя при этом других участников соревнований, в 
частности женщин. Таким образом женщины сохранят стимул к 
достижению результатов в большом спорте, не изнуряя себя тренировками 
сверх безопасных пределов.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В последние годы руководством МВД России много внимания 

уделяется вопросу совершенствования огневой подготовки сотрудников 
органов внутренних дел [7]. Связано это с тем, что сотрудники все чаще 
применяют оружие для пресечения преступлений, защиты себя и граждан 
от противоправных действий, а также во время специальных операций. Это 
доказывает, что огневая подготовленность сотрудников должна быть на 
высоком уровне. Проводимое обучение курсантов и слушателей в период 
обучения в образовательных организациях МВД России призвано 
подготовить их к применению оружия.  

Процесс обучения стрельбе зависит от многих факторов, среди 
которых можно отметить наличие современной материальной базы, 
достаточного количества оружия и боеприпасов, подготовленных 
преподавателей и руководителей стрельб. В этом случае «…постепенно 
достигается главная задача дисциплины огневая подготовка по 
формированию у курсантов и слушателей готовности к эффективному 
применению огнестрельного оружия…» [6]. Все эти факторы должны быть 
объединены единой методикой обучения, по которой осуществляется 
обучение стрельбе. В настоящее время в органах внутренних дел нет 
единой методики преподавания огневой подготовки, по которой 
происходила бы подготовка сотрудников. В каждой образовательной 
организации применяется своя методика, основанная на опыте 
преподавателей и имеющейся материальной базе. Считаем, что этого 
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недостаточно. Нужна единая методика позволяющая готовить сотрудников 
одного уровня. Особенно это касается профессионального обучения, когда 
время на подготовку сотрудника ограничено несколькими месяцами. 

В настоящее время обучение таких сотрудников ведется следующим 
образом: На первом этапе происходит ознакомление с теоретическими 
основами стрельбы. На втором этапе обучающиеся осуществляют тесное 
знакомство с боевым оружием, происходит постепенный переход к 
практической части огневой подготовки (практические стрельбы и 
выполнение нормативов). Третий этап подразумевает изучение стрельбы в 
ограниченное время, производимое с близких дистанций. После твердого 
закрепления этих этапов наступает этап совершенствования (четвертый 
этап), на котором изучаются и выполняются различные упражнения 
стрельб с опорой на ранее изученный материал, совершенствуются навыки 
и умения владения оружием. В идеале обучение должно заканчиваться 
после четвертого этапа, однако не все обучающиеся к этому моменту 
уверенно могут поразить мишень. Часть обучающихся после выпуска 
требует к себе внимания со стороны руководителей стрельб на местах и 
постоянной тренировки в стрельбе. По этим этапам происходит подготовка 
по основным профессиональным образовательным программам по 
специальностям (направлениям подготовки) высшего и среднего 
образования, а также по основным программам профессионального 
обучения. Основное различие с программами высшего и среднего 
образования лишь в отсутствии некоторых тем и продолжительности 
обучения. В ходе обучения преподаватели по мере успешного освоения 
дисциплины обучающимися корректируют время освоения того или иного 
этапа обучения. При этом используют методические приемы из 
спортивной и практической стрельбы. 

Начатое в образовательных организациях МВД России обучение 
огневой подготовке должно развиваться в дальнейшем и поддерживаться 
на протяжении всего срока службы сотрудника в подразделениях. То есть 
четвертый этап должен продолжаться по местам службы. Однако часто 
этого не происходит. В подразделениях и службах огневой подготовке 
уделяется мало внимания. Занятия проходят поверхностно. Руководят 
стрельбами не специалисты. Программы по огневой подготовке не 
отвечают сегодняшним требованиям. Темп внедрения положительного 
опыта применения оружия замедлился. Новые мультимедийные 
технологии ввиду дороговизны применяются лишь в образовательных 
организациях, как правило, европейской части России. 

С середины 90-х годов органы внутренних дел постоянно находятся 
в зоне боевых действий Северокавказского региона. За эти годы накоплен 
бесценный опыт, который необходимо распространять в системе ОВД. 
Случаи применения оружия показывают, что они отличаются от тех 
тепличных условий тира или полигона используемых в настоящее время 
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при подготовке, поэтому требуется разработка новых упражнений стрельб 
учитывающих накопленный практический опыт. Пора уже разработать 
методику пригодную для обучения стрельбе сотрудников с опорой на 
получаемый ежегодно опыт применения оружия в том числе, в ходе 
противодействия терроризму и экстремизму. В частности это касается 
обучению уходу с линии огня, производству «…множественных точных 
выстрелов с переносом огня, стрельбе в движении, быстрой перезарядке 
оружия, устранению задержки при стрельбе…» [7]. 

Активно использовался в процессе обучения слушателей по 
основным программам профессионального обучения практикум по 
огневой подготовке. При его изучении со слушателями отрабатывались 
типовые ситуации из оперативно-служебной деятельности. Слушателей 
учили применению оружия в типовой ситуации, которая происходит 
ежедневно во время нахождения на маршруте патрулирования. Кроме 
того, они учились юридически правильно применять оружие, выполнять 
необходимые действия до и после применения оружия. К сожалению, 
данный практикум постепенно был исключен из программы подготовки 
сотрудников по должности «Полицейский». «…В идеале, после 
прохождения обучения, каждый курсант или слушатель должен знать 
правила и меры безопасности, основы стрельбы, сведения из внутренней и 
внешней баллистики, устройство оружия, боеприпасов. Уметь произвести 
технически правильный выстрел. Опираясь на известные элементы 
выстрела принять изготовку для стрельбы, правильно взять оружие, 
осуществить прицеливание, затаить дыхание и произвести спуск курка с 
боевого взвода. Выполнять мгновенное приведение оружия в боевую 
готовность, правильно выбирать огневую позицию и использовать 
укрытия. Быстро сменять использованные магазины и самостоятельно 
устранять возникшую задержку при стрельбе. Научиться 
идентифицировать цель и проводить юридическую оценку ситуации. 
Безошибочно выполнять упражнения стрельб (подготовительные, учебные 
и контрольные) в различных условиях (при слабом и достаточном 
освещении, на различных дистанциях), делая упор на умение в кратчайшее 
время изготовиться и произвести выстрел…» [7]. Однако это часто не 
получается ввиду объективных причин. Отсутствие материальной базы и 
большего объема часов, подготовленных специалистов и современных 
тренажеров и макетов. Выпускники только лишь обладают навыками 
стрельбы в условиях тира, выполнения нормативов с оружием, 
определенными знаниями теоретической части огневой подготовки и 
юридическим обоснованием порядка применения оружия и своих 
действиях после его применения. Получается, что начатая работа 
преподавателей образовательных организаций не продолжается по месту 
службы выпускников, где с выпускниками необходимо работать 
инспекторам по профессиональной служебной и физической подготовке. 
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Отсутствует длительный этап совершенствования, а этап скоростной 
стрельбы еще недостаточно тренирован. Одновременно, на всё это 
накладывается психологическая неготовность полицейского к применению 
оружия. «…За этими, внешне простыми словами, кроется значительная 
смысловая нагрузка: применить оружие - это означает в первую очередь 
стрелять в человека. Стрелять придется не в тире, а практически в любых 
условиях: в населенных пунктах, при скоплении людей, после физической 
нагрузки, в различных условиях освещения, при отсутствии времени на 
подготовку выстрела и, самое трудное, в условиях активного огневого 
противодействия противника…» [2]. Особенно это касается обучающихся 
девушек, которые часто пытаются ссылаться на свою слабость при 
изучении различных упражнений стрельб и других составных частей 
огневой подготовки. При определенном настрое, на изучение учебного 
материала полученном от преподавателя отношение к дисциплине огневая 
подготовка быстро меняется в лучшую сторону. Поэтому преподаватель 
огневой подготовки должен обладать не только знаниями по стрельбе, но и 
быть грамотным педагогом и немного психологом. Как раз на третьем и 
четвертом этапе формируется психологическая устойчивость при 
применении оружия. «…Для тренировки психологической устойчивости 
обучающихся целесообразно создавать соответствующую атмосферу 
психоэмоционального напряжения на занятии. Приступать к этому 
необходимо лишь после освоения элементов выстрела и получения 
устойчивых результатов. Для этого проводить занятия в форме 
соревнования, решения определенных задач, при выполнении упражнения 
по стрельбе произносить заученные фразы (например: «Стой! Полиция. 
Сержант полиции Иванов. Положить оружие и прекратить 
противоправные действия» и др.)…» [1, с. 75]. Подобные стрессовые 
ситуации, создаваемые на занятиях, психологически закаляют курсантов и 
слушателей и подготавливают их к применению оружия.  

В настоящее время в образовательных организациях  
МВД России стараются применять на занятиях имеющиеся в наличии 
современные технические средства обучения, использовать 
апробированные методы подготовки из практической стрельбы. В тоже 
время, в практических органах достаточно сложно организовать 
качественную подготовку сотрудников. Часто отсутствуют тиры и 
полигоны [8]. Еще одним важным фактором является неподготовленность 
руководителей стрельб. Незнание ими основ стрельбы и элементов 
выстрела. «…Руководители (начальники) органов, организаций, 
подразделений МВД России должны осуществлять отбор руководителей 
(помощников руководителей) стрельб и своевременно направлять их на 
учебные сборы. Однако, как показали авторские наблюдения и 
собеседования, на огневую подготовку на общих сборах выделяется, как 
правило, не более одного дня, что явно недостаточно для качественной 
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подготовки инструкторского состава…» [5, с. 194]. Проведение занятий в 
подразделениях часто заключается в умении подать команду на открытие 
огня и соблюдении мер безопасности. 

Дисциплина огневая подготовка считается важной составной частью 
профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. Полагаем, что выработка единой методики 
преподавания огневой подготовки для образовательных организаций и 
подразделений МВД России позволит усовершенствовать процесс 
обучения, повысить профессионализм сотрудников полиции и 
минимизировать затрачиваемое на их подготовку время. Причем методика 
должна быть комплексной. В нее наряду с упражнениями стрельб для 
сотрудников должны быть включены приемы из классической спортивной 
стрелковой подготовки, элементы из практической стрельбы. Шире 
должны использоваться возможности стрелковых полигонов с различными 
тренажерами и макетами. Все это позволит качественно производить 
подготовку сотрудников полиции к применению оружия. Считаем, что 
разработанная в будущем единая методика огневой подготовки должна 
внедряться во все органы и подразделения министерства, 
совершенствоваться по мере получения нового опыта применения оружия 
и поступлении новых образцов оружия и боеприпасов. Преподаватели 
образовательных организаций и руководители стрельб в подразделениях 
должны поддерживать контакт. 
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Система образования в Российской Федерации призвана служить не 

только для реализации общественных отношений, связанных с правом на 
образование [1], совершенствование различных видов грамотности, но и 
связанных с повышением функциональной грамотности населения. 

К функциональной грамотности можно отнести способность 
человека к осуществлению определённых действий, связанных с 
выполнением строго определённых задач, например, таких как 
локализация, обезвреживание, уничтожение взрывоопасных предметов. 
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Подобные предметы могут являться средством для совершения различных 
преступлений: убийства, террористического акта, незаконной добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и др. Когда предметом 
совершения преступления является самодельное взрывное устройство, 
которое в свою очередь может быть крайне непредсказуемо, следует 
уделить особое внимание этой проблеме [2]. 

Противодействовать подобным видам преступлений призваны 
различные правоохранительные органы Российской Федерации, которые в 
своей деятельности руководствуются нормативными правовыми актами 
(Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, ФЗ «О полиции» [2], ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» и др. Каждый орган государственной власти 
наделён правами и обязанностями, присущими ему исходя из функций и 
задач. Однако есть межведомственные задачи, в связи с чем возникает 
необходимость в межведомственных нормативных правовых актах для 
организации взаимодействия. 

Примером такого нормативного правового акта является совместный 
приказ Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерств Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации от 25 июня 2019 года  
№ 330/417/320/285/223/92 «Об утверждении Порядка взаимодействия в 
вопросах поиска, идентификации и обезвреживания (уничтожения) 
взрывоопасных предметов, самодельных взрывных устройств, 
авиационных бомб и фугасов на территории Российской Федерации». 
Данный приказ регламентирует особенности организации деятельности 
указанных выше органов государственной власти в вопросах, в том числе 
противодействия преступлениям, связанным с применением различных 
взрывоопасных предметов. В нём строго описаны компетенции каждого 
государственного органа в зависимости от обстановки (ситуации). 

Правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации является лишь одним из инструментов для 
эффективного выполнения задач, стоящих перед ними. Для выполнения 
задач, связанных с поиском, локализацией и обезвреживанием 
(уничтожением) взрывоопасных предметов явно недостаточно правовой 
грамотности отдельных сотрудников, выполняющих данные задачи. Также 
необходимы специальные познания, умения и навыки, связанные с 
оборотом взрывчатых материалов [4], применением специальной техники 
и иных средств, предназначенных для указанных целей. 
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Действия сотрудников правоохранительных органов Российской 
Федерации, в обязанности которых входит поиск, локализация и 
обезвреживание (уничтожение) взрывоопасных предметов, связаны с 
большим риском для жизни и здоровья не только граждан, но и самих 
сотрудников, осуществляющих данные мероприятия. И права на ошибку у 
них нет. 

Соответственно функциональной грамотности сотрудника 
правоохранительного органа, в обязанности которого входят действия по 
предотвращению возможного взрыва обнаруженного подозрительного 
предмета, можно достичь только в ходе обучения в образовательных 
организациях, осуществляющих соответствующую подготовку. И здесь 
важную роль играет методическое обеспечение практических занятий, в 
том числе с применением взрывчатых материалов, специальной техники и 
специальных средств, предназначенных для минимизации возможный 
последствий взрыва как для людей, так и для окружающей обстановки. 

В общее понимание методического обеспечения образовательного 
процесса входит совокупность всей учебно-методической документации, 
которая представлена в виде систематизированного описания 
образовательного процесса, впоследствии реализуемого на практике. 

Система методического обеспечения образовательного процесса 
должна охватывать всё содержание учебного материла, предусмотренного 
программой обучения, образовательными и профессиональными 
стандартами. 

Процесс организации и методического обеспечения учебных занятий 
в зависимости от реализуемой программы может отличаться. Так, в ходе 
реализации программ профессионального обучения, помимо общих 
положений организации методического обеспечения учебных занятий, 
необходимо уделять внимание непосредственно методическому 
обеспечению практических занятий.  

Особое внимание следует уделять практическим занятиям с 
применением взрывчатых материалов. Так как по причинам, описанным 
выше, обучить соответствующего специалиста без средств, которыми ему 
предстоит пользоваться в своей профессиональной деятельности, 
невозможно. В ходе проведения практических занятий с применением 
взрывчатых материалов присутствует опасность для жизни и здоровья не 
только обучаемого сотрудника, но и окружающих. Неумелое 
использование средств взрывания, грубое нарушения мер безопасности 
при ведении взрывных работ, могут привести к непоправимым 
последствиям [5]. 

Опыт преподавателей, осуществляющих соответствующую 
подготовку, материально-техническая оснащенность учебного процесса, 
наличие полигонной базы, приближенной к условиям практической 
действительности, могут не только обеспечить полную безопасность 
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проведения данных занятий, но и максимально эффективно подойти к 
процессу подготовки специалистов, применяющих взрывчатые материалы 
в своей правоохранительной профессиональной деятельности 
(специалистов-взрывотехников). 

Для обеспечения безопасности при проведении практических 
занятий с применением взрывчатых материалов издаются 
соответствующие ведомственные приказы, в которых описывается порядок 
их использования, роль, права и обязанности всех сотрудников, 
привлекаемых к ведению взрывных работ, порядок организации оцепления 
места ведения взрывных работ, последовательность действий всех 
участников процесса ведения взрывных работ, порядок ликвидации 
отказов взрыва, минимально безопасные расстояния при подрывании 
различных конструкций в зависимости от массы зарядов взрывчатых 
веществ и др. 

Для достижения эффективности проводимых занятий с применением 
взрывчатых материалов необходимо тщательно подойти к процессу 
методического обеспечения занятий. В данном случае уже недостаточно 
использовать учебно-методическую документацию в традиционном 
понимании. Учебно-методические материалы должны в себя включать 
описание не только цели и задачи обучения, навыки и умения, которыми 
должны овладеть обучаемые в ходе практического занятия, но и 
используемые средства и оборудование, поминутный план занятия, 
подробный план полигонной базы, который должен быть максимально 
приближен к обстановке, возникающей в ходе исполнения своих 
служебных у специалистов-взрывотехников. Правильная организация 
полигонов, верно описанный в методических материалах процесс их 
использования позволят не просто эффективно подойти к процессу 
обучения данных специалистов, а привить им смелость, уверенность и 
решимость при осуществлении ими своих обязанностей непосредственно в 
месте обнаружения взрывоопасных предметов, не имея при этом 
непосредственно служебного практического опыта.  

Методическое обеспечение практических занятий, связанных с 
использованием взрывчатых материалов неразрывно связано с 
материально-техническим обеспечением, в том числе организацией 
полигонной базы и правильным ее использованием. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие 
выводы.  

1. Использование взрывчатых материалов, как в ходе практических 
занятий, так и в профессиональной служебной деятельности специалистов-
взрывотехников, сопряжено с риском для жизни и здоровья их и 
окружающих.  

2. Методическое обеспечение практических занятий с применением 
взрывчатых материалов занимает не менее важную роль, чем 
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ведомственные нормативные правовые акты в обеспечении безопасности 
обучаемых.  

3. Эффективность профессиональной деятельности специалистов-
взрывотехников напрямую зависит от их подготовки, качества 
организации учебного процесса, неразрывной связи методического 
обеспечения практических занятий с материально-техническими 
средствами и организацией полигонной базы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ  

ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 
 

Обучающиеся ВУЗов системы МВД изучают дисциплину «Огневая 
подготовка» на протяжении пяти лет [1]. Период обучения сопровождается 
выполнением курсантами различных упражнений стрельб и, как 
показывает практика, наибольшие проблемы возникают с упражнениями, 
время на выполнение которых ограничено.  

Проведенный среди курсантов 2х-3х курсов опрос показал (рис. 1), 
что ограниченное время является тем фактором, который оказывает 
определенное негативное воздействие на стрельбу, поскольку 65% из 
числа опрошенных утверждают, что результативность стрельбы в 
ограниченное время у них падает.  

Рис. 1 
 
Таким образом, это позволяет нам сделать вывод о том, что тема, 

связанная с совершенствованием техники скоростной стрельбы, является 
актуальной для курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России.  

Прежде всего, необходимо разобраться, из каких элементов 
складывается техника скоростной стрельбы, поскольку это позволит 
рассмотреть каждый элемент обособленно и выявить наиболее 
эффективные способы их совершенствования.  
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В учебной литературе принято выделять пять элементов, 
составляющих технику скоростной стрельбы. К ним относят [2]:  

1. Принятие положения для стрельбы. 
2. Извлечение пистолета из кобуры. 
3. Хват пистолета. 
4. Прицеливание. 
5. Спуск курка. 
Принятие положения для стрельбы. Данный элемент, безусловно, 

является одним из основных, поскольку правильно принятое положение 
обеспечивает устойчивость тела, что позволяет быстро и удобно извлекать 
оружие из кобуры, досылать патрон в патронник, прицеливаться и вести 
огонь. Так как во время выполнения упражнения стрельб у обучающегося 
практически нет времени для проверки правильности принятия изготовки, 
поэтому возникает необходимость в регулярных тренировках, чтобы 
выработать правильное положение туловища. В качестве самостоятельной 
подготовки следует работать «вхолостую», выбирая наиболее удобное и 
устойчивое положение. Выполняя определенные подготовительные 
упражнения, можно ликвидировать многие ошибки, совершаемые при 
стрельбе, в том числе и ошибки, связанные с принятием неправильного 
положения [3]. 

Извлечение пистолета из кобуры. Данный элемент техники 
является промежуточным и требует от стрелка ловкости и скорости. Его 
отработка также возможна путем холостой тренировки. Начинать 
тренировку лучше с медленных скоростей, поскольку легче научиться, чем 
переучиться. После одного-двух, трех и более повторений у курсанта 
сформируются определенные умения, а в дальнейшем выработаются 
навыки. Это позволит курсантам значительно сэкономить время при 
выполнении упражнений стрельб. 

Хват пистолета. Отработка правильного хвата достигается путем 
целенаправленных тренировок. «Оттачивать» данный элемент необходимо 
путем многократных повторений при скоростном извлечении пистолета из 
кобуры, поскольку неправильный хват приводит к отклонению пуль от 
цели. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это чрезмерное зажимание 
пистолета, возникает вследствие боязни выстрела. Ликвидировать данный 
недостаток лучше всего используя помощь преподавателя, поскольку 
первое время необходимо фиксировать правильное положение рукоятки 
оружия в кисти, но начинающему стрелку производить данные действия 
самостоятельно будет затруднительно.  

Прицеливание. Момент прицеливания при скоростной стрельбе 
мало чем отличается от прицеливания при стрельбе в неограниченное 
время. Здесь не так важны регулярные тренировки по выработке 
определенного порядка быстрых действий, сколько четкое и резкое 
видение мушки и целика. Прицеливание из пистолета специфично. Так, 
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если при стрельбе из винтовки выбирается точка, то при стрельбе из 
пистолета выбирается район прицеливания. Это, прежде всего, вызвано 
тем, что при наводке оружия в цель рука слегка колеблется. Технике 
прицеливания посвящено немало научных работ [4], однако, как правило, 
все они сходятся в одном: обучение прицеливанию должно включать в 
себя несколько этапов. Первый этап заключается в изучении установки 
ровной мушки и совмещении ее вершины с точкой прицеливания. Второй 
этап включает в себя выработку движений руки, необходимых для 
удержания ровной мушки у точки прицеливания. Третий этап заключается 
в затаивании дыхания при прицеливании. 

Спуск курка. Завершающим элементом техники скоростной 
стрельбы является спуск курка. Проводиться он должен плавным 
нажатием на спусковой крючок в период удержания ровной мушки в 
районе прицеливания. Данный этап является самым ответственным, ввиду 
того, что дерганье за спусковой крючок и затягивание производства 
выстрела приводят к невысоким результатам при стрельбе. Так, при 
стрельбе в ограниченное время, наибольшее количество временных затрат 
должно приходиться на плавное прожатие спускового крючка, поскольку 
от этого во многом зависит успех при проведении стрельб.  

Обучение каждому из этих элементов представляет собой первый 
этап в совершенствовании техники скоростной стрельбы [5].  

Второй этап заключается в совершенствовании умений, 
приобретенных в процессе первого этапа, путем регулярных тренировок, а 
также в обучении технике выполнения прицельного выстрела в целом. 

Третий этап включает в себя совершенствование техники стрельбы 
из пистолета, путем развития личных физических качеств, таких как: сила, 
быстрота, выносливость и ловкость с целью формирования готовности 
применения оружия к действиям в иных условиях. 

И наконец, четвертый этап, суть которого заключается в воспитании 
психологической устойчивости при обращении с огнестрельным оружием. 
Как правило, осуществляется это на фоне больших физических нагрузок, 
шумовых, световых эффектов, поскольку выработать психологическую 
устойчивость при обычных стабильных занятиях практически невозможно. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, мы пришли к 
выводу о том, что при скоростной стрельбе время является тем фактором, 
который негативно сказывается на результатах стрельб. Связано это с 
различного рода причинами. Во-первых, это нарушение в технике, ввиду 
того, что при стрельбе в ограниченное время, обучающийся, торопясь, 
допускает множество ошибок, которые при стрельбе в неограниченное 
время он возможно не совершит. Во-вторых, это психологическая 
составляющая. Ограниченное время – это тоже фактор стрессовой 
ситуации для обучающегося. В-третьих, это личная 
недисциплинированность и халатность курсантов, слушателей по 
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отношению к выполнению упражнения стрельб. Ввиду того, что на 
занятиях часто не хватает времени и возможностей по отработке каждого 
элемента, многое необходимо отрабатывать в часы самостоятельной 
подготовки, но не все обучающиеся уделяют этому достаточное 
количество времени.  

В рамках данной работы была предпринята попытка по выделению 
основных элементов, которые необходимо отрабатывать обучающимся для 
совершенствования техники скоростной стрельбы из пистолета Макарова. 
Более того, были выделены конкретные этапы, необходимые для 
достижения вышеуказанной цели. На наш взгляд, именно самостоятельная 
работа курсантов по данным направлениям позволит им овладеть 
необходимыми навыками при стрельбе в ограниченное время.  
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ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.  
МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

 
В профессиональной деятельности сотрудники полиции 

сталкиваются с разного рода задачами, которые им приходиться решать, 
как в обычных повседневных условиях, так и в экстремальных ситуациях. 
К экстремальным ситуациям в деятельности сотрудника можно отнести 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также их 
последствия, пресечение массовых беспорядков и предупреждение, 
пресечение, ликвидация групповых нарушений общественного порядка и 
общественной безопасности.  

Необходимо отметить, что экстремальные ситуации, в отличие от 
повседневных, носят непредвиденный характер и наносят наиболее 
значительный урон общественным отношениям и имуществу в целом, 
поэтому чтобы минимизировать весь ущерб, причиняемый данными 
явлениями, сотрудники полиции обязаны, как можно скорее провести все 
необходимые действия [3]. Для достижения задачи ликвидации 
экстремальной ситуации существует специальная тактика, благодаря 
которой сотрудник полиции может ознакомиться с теоретической частью, 
а уже на практических занятиях, проводимых на полигонах, и открытой 
местности сотрудник может ознакомиться с практической частью 
проводимых мероприятий.  
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Рис. 1. Количество преступлений, совершаемых с применением  
огнестрельного оружия 

 
Так как видов экстремальных ситуаций во время несения службы 

достаточно много, рассмотрим задержание при вооруженном 
сопротивлении, потому что за последние несколько лет увеличилось число 
преступлений [1], совершаемых с применением огнестрельного оружия [2] 
(рис. 1). 

К сожалению, зачастую вооруженное сопротивление сотрудникам 
полиции оказывается в больших городах, на оживленных улицах, поэтому 
сотруднику необходимо помнить не только о задержании преступника, но 
и о том, чтобы не нанести вред мирным гражданам. 

Следует выделить этапы задержания преступника, оказывающего 
вооруженное сопротивление: 

1 этап – «подход». На данной стадии необходимо совершить 
подготовительные действия перед непосредственным контактом с 
задерживаемым лицом: изучить, какое именно оружие находится у 
преступника, оценить его психологическое состояние, и особенности 
местности и в итоге разработать «опорный» план действий. Данный этап 
по времени занимает несколько минут, так как промедление и более 
глубокое изучение может повлечь за собой отрицательные последствия; 

2 этап – «решение», представляет собой практическое выполнение 
разработанного на первом этапе плана действий. Однако в большинстве 
случаев действия отличаются от плана, так как противник, а в данному 
случае преступник, может повести себя совершенно неожиданным 
образом. Данный период является самым опасным, потому как сопряжен с 
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применением огнестрельного оружия, специальных средств и физической 
силы. 

Изучив этапы задержания вооруженного преступника, можно 
выдвинуть определенный алгоритм действий, необходимых для успешного 
проведение операции: 

изучение информации о преступнике и его психологическом 
состоянии, физиологические особенности, вооруженность преступника; 

анализ местности, на которой располагается вооруженный 
преступник; 

определение состава и функциональных групп для задержания, 
необходимое количество и вид оружия; 

сближение с преступником, подготовка к проведению задержания; 
непосредственное задержание и обезвреживание преступников, 

оказывающих вооруженное сопротивление; 
Несмотря на то что сотрудники проводят задержание вооруженных 

преступников, законодатель закрепляет обязанность сотрудника полиции 
минимизировать любой ущерб, причиняемый его действиями.  

Говоря же о личности преступника, закон закрепляет, что сотрудник 
в случае ранения им преступника, обязан оказать первую доврачебную 
помощь, принять все меры для сохранения его жизни и здоровья [6].  
Но что же касается жизни и здоровья самого сотрудника? 

Законодательно закреплены гарантии безопасности сотрудника 
полиции [6], в том числе ему разрешено защищать свою жизнь и здоровье 
с помощью предоставляемых ему средств для несения службы. 

Зачастую основной причиной гибели сотрудников полиции при 
задержании преступников, оказывающих вооруженное сопротивление, 
является несоблюдение элементарных мер безопасности. К мерам 
безопасности можно отнести правила обращения с оружием, обязательную 
экипировку специальными защитными средствами, такими как 
бронежилеты, каски, точное и правильное выполнение отданных приказов, 
необходимость действовать в группе, сообща, помогать напарнику – 
благодаря чему возможна минимизация ранений, смертей или их 
недопущение.  

Одним из элементов, необходимых для обеспечения личной 
безопасности сотрудников полиции, также является их физическая, 
тактико-техническая и огневая подготовка [4]. Кроме того, внутренняя 
решительность, готовность к проведению опасных для жизни и здоровья 
действий по предупреждению и прекращению противоправных деяний и 
задержанию совершивших их лиц [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 
тактика при задержании лиц, оказывающих вооруженное сопротивление, и 
меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел являются 
одними из важнейших для каждого сотрудника правоохранительных 
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органов, потому как они влияют на успешность проведения операций по 
поимке преступников и сохранению жизни и здоровья сотрудников. 
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ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
И БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЛЕСИСТОЙ 

МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ  

 
Как считает зампредседателя Экспертного совета по проведению 

государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ, специалист по экстремизму Роман Силантьев: «серьезных 
террористических группировок сегодня уже нет. В год ликвидируют по  
10–15 бандитов. В Чеченской Республике, Дагестане, в Ростове, но 
районов, полностью занятых бандами, сегодня не существует.  
По сравнению с тем, что было семь-десять лет назад, ситуация достаточно 
безопасная». Не смотря на положительную динамику, как уже отмечалось, 
сотрудники органов внутренних дел МВД России регулярно направляются 
в служебные командировки на территорию Северного Кавказа с целью 
поддержания правопорядка и борьбы с различными проявлениями 
экстремизма. Спецификой несения службы в обозначенном субъекте 
Российской Федерации, является привлечение сотрудников к специальным 
операциями на территории населённых пунктов и в горно-лесистой 
местности, преобладающей на территории региона. Такое использование 
сил и средств, призванных поддерживать правопорядок, требует от 
исполнителей знания климато-топографических особенностей региона, и 
их учёта в повседневной деятельности с целью предотвращения 
негативных последствий воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды. 

Примерно 65% площади Кавказского региона занимают горы. Часть 
Кавказского экорегиона, расположенную на территории Российской 
Федерации, принято называть Северным Кавказом. Для ландшафта 
рассматриваемого субъекта федерации характерно разнообразие. В горной 
части региона представлены все варианты вертикального расчленения 
рельефа. Северный Кавказ мало обеспечен лесными ресурсами (на его 
долю приходится лишь 0,5% лесных территорий России). Их 
отличительной особенностью является то, что 65% лесов – высокогорные. 

Республики Чечня и Ингушетия располагаются в восточной части 
Северного Кавказа. Общая площадь территории составляет 19,3 тыс. км2. 
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Особенности природных условий данной территории определяются, 
прежде всего, следствием имеющегося геоморфологического 
многообразия. Массивы Главного и Боковых хребтов, представлены 
наличием высокогорной зоны. Верховья рек северного склона Кавказа 
(Терек, Асса, Чанты-Аргун, Шаро-Аргун и др.) разделяют Боковой хребет 
на отдельные горные массивы, отметки которых иногда превышают 4000 м. 
Главный водораздел проходит по расположенной южнее, на территории 
Грузии, более низкой горной цепи. Структурно-денудационные категории 
рельефа включают массивы Скалистого, Пастбищного и Черногорского 
хребтов, связанных со складчатым комплексом Большого Кавказа. Сюда 
же относится система Сунженского и Терского хребтов в составе Северо-
Кавказского передового прогиба. Склоны всех трех хребтов изрезаны 
многочисленными ущельями, часто каньонообразного вида.  

Высокогорный и горный рельеф определяет главенствующий 
климат, а также наличие снежного покрова, сохраняющегося 2-3 месяца в 
году, имеющего при этом незначительную высоту. Среднемесячная 
температура января в низинах составляет −4°, в возвышенной части 0°С. 
Характерно также наличие альпийского пояса, занимающего высотные 
пределы от 2 600 до 2 900 метров над уровнем моря. Данная 
климатическая зона в основном приходится на верхние склоны Бокового 
хребта и его отрогов. В отличие от равнины и среднегорья, климатические 
условия пояса носят субарктический характер и арктический характер. 
Среднегодовая сумма осадков превышает 1 000 мм, и выпадают они в 
основном в виде снега. Снежный покров сохраняется до 6-7 месяцев в 
году. Оледенением охвачены лишь наиболее высокие массивы горной цепи 
Бокового хребта: Шан, Тебулос-Мта, Диклос-Мта и другие, несущие на 
себе ледово-снежные шапки. Редкие языки, берущие начало в каровых и 
висячих ледниках, имеют размеры 1-1,5 км. Общая площадь ледников 
составляет здесь 66,8 км2 . 

Учитывая климатические и рельефные особенности региона, 
действия сотрудников МВД России, находящихся в командировке на 
территории СКР, а также специфику выполняемых ими задач по поиску и 
обнаружению бандформирований в горно-лесистой местности, становится 
ясно, что частично служебная деятельность будет осложнена наличием 
неблагоприятных природных факторов. В осеннее-зимний, а в условиях 
высокогорья и в летний периоды недостаточная подготовка к ведению 
поисковых мероприятий в горах может привести к значительной утрате 
боеспособности, наступлению вредных последствий для здоровья 
сотрудников. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, необходимо дать 
некоторые рекомендации по правилам поведения и мерам, направленным 
на сохранение здоровья личного состава при проведении специальных 
операций и несении службы в особых условиях. 
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Специфика климата рассматриваемого региона, что даже в летнее 
время нахождение в средне- и высокогорной местности может быть 
связано с внезапным значительным ухудшением погодных условий: 
сменой температуры с положительной до отрицательной, выпадением 
осадков в виде снега, усилением ветра и т. п. Учитывая, что эти изменения 
скоротечны и сложно прогнозируемы, полицейские не всегда могут 
оказаться к ним подготовлены заранее. При наборе высоты или при спуске 
в долину климатические условия могут меняться от сезона «лето» до 
сезона «зима» – несколько раз на протяжении короткого времени. Так, в 
дневные часы сотрудник может страдать от палящего солнца, а в вечернее 
время запас имеющегося обмундирования не в силах будет обеспечить 
комфортный температурный режим для полноценного функционирования 
и решения оперативно-служебных задач. Значительное переохлаждение 
организма помимо снижения общей трудоспособности и боеспособности 
может привести к тяжким последствиям, вплоть до гибели от гипотермии. 

При таких признаках, не представляющих на первый взгляд 
опасности для жизнедеятельности, проведение нервного импульса по 
нервным волокнам замедляется. Как следствие – падает работоспособность 
и мотивация к действиям. На фоне такого состояния для пострадавшего 
характерно совершение необдуманных поступков, преобладающим 
становится апатичное отношение к окружающему. Если же охлаждение 
связано с попаданием в холодную воду (например, при переправе через 
горные ручьи, реки), полном намокании форменного обмундирования, а 
так же при сильном ветре переохлаждение наступает в несколько раз 
быстрее. 

Выделяют несколько степеней переохлаждения. 
1. Лёгкая степень (это соответствует температуре тела 35-32°С. 

Физиологические проявления: возникновение дрожи, ухудшение 
координации движений, мелкой моторики. Сознание ясное, но 
присутствует дезориентация, повышенное возбуждение. Человек может 
ощущать усталость, холод. В поведении проявляется вспыльчивость, 
отсутствие желания вести конструктивный диалог. Такое переохлаждение 
сложно диагностируется, так как состояние может игнорироваться и 
неадекватно оцениваться самим человеком. Сопутствующей опасностью 
лёгкой степени является повышение фактора риска в получении травмы в 
связи с имеющимся ухудшением координации движений. Падение 
внутренней температуры тела даже на один градус замедляет реакцию и 
может помешать адекватной оценке обстановки, при таком состоянии 
говорить о даже частичной боеготовности не приходится. Единственным 
способом устранить негативные последствия наступления лёгкой степени 
переохлаждения является срочное принятие мер при выявлении первых 
признаков его наступления.  
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Для этого необходимо: остановить движение по маршруту, найти 
любое укрытие (корневая яма упавшего дерева, расщелина в горах и т. п.), 
защищающее от ветра. Если подходящих элементов рельефа нет, то 
подойдёт укрытие из плащ-палатки, спасательного одеяла, спального 
мешка. В укрытии следует сменить по возможности мокрую одежду, 
произвести в течение 1-2 минут разминку в виде активных 
широкоамплитудных движений на все группы мышц. По возможности 
лицам с признаками переохлаждения необходимо организовать 
употребление тёплого питья (чай). Если позволяет оперативная 
обстановка, то необходимо развести костёр, или принять другие меры, 
направленные на обогрев личного состава. Необходимо помнить, что если 
в группе переохлаждение получит один из сотрудников, остальные могут 
быть близки к этому состоянию, однако в силу уже отмеченных нами выше 
причин не придавать этому значения. 

Если переохлаждение лёгкой степени вовремя не купировать, то 
состояние может резко ухудшится, что говорит о наступлении средней 
степени переохлаждения. 

2. Средняя степень характеризируется следующими признаками: 
усиление дрожи, невозможность мелкой моторики, проявление нарушений 
умственных способностей: речь становится невнятная, мыслительные 
процессы замедляются. Ярко выраженной становится апатичность, 
проявляется эмоциональная лабильность. 

Средняя степень легко диагностируется со стороны и требует 
принятия немедленных мер по спасению пострадавшего. 

Если не предпринять немедленного комплекса мер по стабилизации 
ситуации, внутренняя температура тела пострадавшего может опускаться 
ниже 32С. При этом дрожь, как индикатор работы мышц, прекращается. 
Это является основным признаком того, что наступила тяжёлая степень 
охлаждения.  

3. Тяжёлая степень. Температура тела может начать стремительно 
падать, при достижении показателя в районе 30С наступает потеря 
сознания. В этом случае необходима немедленная эвакуация с целью 
госпитализации. Если же в силу ряда причин провести ее невозможно, 
необходимо организовать действия по спасению на месте. Алгоритм 
аналогичен уже рассмотренному выше, за исключением выполнения 
физических упражнений для разогрева мышц. При средней, а особенно при 
тяжёлой форме переохлаждения, физические усилия для пострадавшего 
крайне затруднительны в силу состояния. 

Если своевременно не организовать спасение, наступает глубокое 
тяжёлое переохлаждение. Пострадавший, как правило, впадает в кому. 
Признаками такого состояния являются: замедление ЧСС, нитевидный 
пульс, поверхностное дыхание. Частота дыхания снижается до одного-двух 
вдохов в минуту. Кожа бледнеет и на ощупь становится ледяной, 
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конечности не гнутся, присутствует спазм аккомодации глазного яблока. 
Пострадавший утрачивает рефлексы. Не смотря на это, пострадавший жив 
и крайне нуждается в помощи! Первая помощь и эвакуация должны 
выполняться в полном объеме, несмотря на трудность и кажущуюся 
бесперспективность. Известно немало случаев успешного восстановления 
всех функций организма после «гипотермического анабиоза». Оказывая 
помощь в данной ситуации, важно помнить, что при глубоком 
переохлаждении согревание должно быть медленным. Попытки поместить 
пострадавшего в горячую воду целиком (ванная, источник, парная), 
отогреть его возле костра, могут лишь навредить. Процесс согревания 
необходимо строить медленно, сопровождая не сильным массажем 
конечностей и обмороженных мест, не травмируя повреждённые ткани. 

Исходя из вышесказанного для предотвращения переохлаждения при 
проведении специальных операций в горно-лесистой местности, в 
независимости от времени года, каждый сотрудник должен соблюдать 
следующие профилактические меры: 

1. Постоянно контролировать свое состояние, сберегать тепло 
тела до того, как оно начнёт замерзать. Напомним, что первыми 
признаками чрезмерной теплопотери являются появление мелкой дрожи и 
ощущение холода в конечностях. 

2. Руководитель (командир) подразделения, планируя полевой 
выход, должен учитывать особенности района действий, изучать сводку 
погоды. Определять необходимое дополнительное снаряжение. 

3. При нахождении за пределами пункта постоянной дислокации 
своевременно и точно оценивать состояние сотрудников, при первых 
признаках переохлаждения принять меры к купированию процесса. 

4. Сотрудники, готовясь к действиям в условиях горной 
местности, должны, независимо от продолжительности нахождения в 
горах, иметь при себе ёмкости с горячим питьём; в носимом аварийном 
запасе необходимо предусмотреть наличие «сухого горючего», 
спасательного одеяла, сменных элементов одежды (носков, перчаток). 

5. При получении обморожения или переохлаждения 
конечностей запрещено растирать их снегом, спиртом, греть у костра, в 
кипятке и т. д.  

6. Нельзя употреблять алкоголь, он даёт лишь видимый эффект, 
вызывая спазм сосудов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ 

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
 
Обеспечение правопорядка, борьба с преступностью – это основное 

направление деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Решающим условием эффективного выполнения органами внутренних дел 
задач и функций по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при пресечении массовых беспорядков в населённом пункте является 
заблаговременное планирование их оперативно-служебной деятельности. 
Знание тактики действий и ряда аппаратно-программных мер при таких 
чрезвычайных обстоятельствах, их особенностей важно для правильного 
понимания их неблагоприятных последствий. 

Существуют меры, направленные на обеспечение охраны 
общественного порядка (ОП) и общественной безопасности (ОБ) [1-3]. Их 
рекомендуется начинать проводить на этапе подготовки проведения 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования. При этом 
основным органом управления силами и средствами, привлекаемыми к 
выполнению задач по пресечению массовых беспорядков, является 
оперативный штаб (ОШ). Одной из функций ОШ является привлечение 
различных группировок сил и средств к пресечению массовых 
беспорядков. 

При этом системы управления силами и средствами, привлекаемыми 
к выполнению служебно-боевых задач во время проведения специальных 
операций (СО), нуждаются в совершенствовании. Одним из направлений 
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совершенствования этой системы является борьба с различными 
отрицательными факторам, возникающими в условиях чрезвычайной 
ситуации. К ним относятся подавление систем управления и связи 
точечными источниками излучений (ТИИ), паника, давка и другие 
моменты в результате террористической атаки.  

В рамках комплексной подготовки и планирования проведения 
массовых мероприятий (ММ) и спецопераций необходимо учитывать не 
только нестационарную обстановку, создаваемую источниками излучений, 
но и распределение участников таких событий в пространстве. Кроме того, 
очень важным будет поведение каждого индивидуума в рамках 
возникающих событий на проводимом мероприятии. Если в течение 
времени проведения массового мероприятия или спецоперации возникает 
чрезвычайная ситуация, то возможно появление людских жертв, которых 
можно было бы избежать при наличии эффективного инструмента 
планирования таких событий.  

Поэтому целесообразно разрабатывать такие модели 
пространственно-временной структуры, которые в условиях 
нестационарной помеховой обстановки возможно использовать при 
планировании массовых мероприятий и спецопераций в условиях 
чрезвычайной ситуации и прогнозировать динамику ее развития. 

Решение проистекающих при этом задач невозможно без 
математического, имитационного моделирования. Это исследование 
возможно провести в два этапа. На первом получить и исследовать 
математическую модель временной структуры помехового воздействия, 
создаваемого точечными источниками излучений на квадрокоптерах 
(ТИИК), которая позволяет получить зависимость мощности помехи от 
времени на входе подавляемого приёмника. На втором разработать модель 
с изменяемыми параметрами, позволяющую имитировать человеческое 
поведение во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и анализировать ее 
последствия, что будет незаменимым для планирования и проведения 
спецопераций, а также ликвидации его последствий [4]. 

Анализ современного состояния способов защиты каналов 
радиосвязи метрового диапазона показал, что существующие в МВД РФ 
мероприятия не позволяют эффективно защищаться от воздействия ТИИ. 
Это обусловлено высокой спектральной плотностью создаваемых помех и 
низкой высотой полёта ТИИ, что не позволяет использовать 
пространственные различия между углом прихода сигнала и помехи. 

Следовательно, единственным способом, увеличивающим дальность 
связи в таких условиях, является повышение помехоустойчивости 
радиоприёмных устройств, которое можно осуществлять снижением 
скорости передачи информации и разработкой алгоритмов 
помехоустойчивого кодирования. 
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Рис. 1. Анализ эффективности способов радиоэлектронной защиты каналов 

радиосвязи метрового диапазона волн в условиях воздействия ТИИК 
 
Однако, как показали исследования (рис. 1), снижение скорости 

передачи информации ниже 20 бит/с не приводит к существенному 
увеличению дальности связи, что обусловлено высокой неравномерностью 
мощности помех во времени. Таким образом, налицо противоречие в 
практике: когда необходимо достигнуть требуемой дальности связи в 
пространстве, а существующие способы не позволяют этого сделать. Для 
разрешения этого противоречия необходимо прежде всего исследовать 
пространственно-временную структуру помехового воздействия, 
создаваемого ТИИК и на основе анализа этой структуры разработать 
предложения по повышению вероятности доведения информации Рди в 
условиях воздействия ТИИК. 

Модель пространственно-временного воздействия была получена на 
основании построения математической модели интенсивности помех, 
зависящей от расположения условной сетки ТИИК и индивидуальной 
траектории движения каждого ТИИ [5-7]. На данном рисунке показано 
пространственное распределение 4-х ближайших ТИИ на квадрокоптере 
(ТИИК) относительно подавляемого радиоэлектронного средства (РЭС) в 
городских условиях. Такой вариант применения может быть достаточно 
эффективным в современных условиях. Ввиду достаточной дешевизны и 
легкой управляемости источника излучения к РЭС. Причем использование 
нейросетевых алгоритмов в этом случае может дать неплохой инструмент 
для создания пространственной структуры построения сетки из 
квадрокоптеров, траекторий движения в целях усложнения помеховой 
обстановки.  
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Рис. 2. Пространственное распределение ТИИК относительно РЭС 

 
Пространственно-временная структура помехового воздействия с 

учетом n-ного количества маломощных источников излучения, была 
получена с учетом представленных допущений по скорости, высоте 
полета, траектории движения, углам прихода сигнала и помехи.  

ТИИ ⇒ ШШП	с	∆ П݂ ⇒ ППሺΘሻܩ ൎ 1, а	∆ П݂ ≫  ПРܨ∆
Следовательно, в результате моделирования, должностное лицо, 

планирующее спецоперацию, сможет оценить точки оптимального приёма, 
расстояние на котором будет возможна связь при заданном количестве 
ТИИК. И соответственно целесообразность применения тех или иных 
методов повышения достоверности принимаемой информации. 

Имитационное моделирование, связанное с изучением процессов 
поведения толпы в результате ЧС, имеет важное прикладное значение. При 
составлении планов оперативного взаимодействия сил и средств для 
оценки возможности потенциальной опасности для людей в случае ЧС 
целесообразно использовать результаты моделирования. Так как 
практическая проверка этих опасностей затруднена, потому что эффект 
толпы проявляет себя только в случае паникующих людей. Именно 
поэтому моделирование является единственным инструментом, 
помогающим протестировать пространство на безопасность, так как 
интуитивные представления не всегда помогают оценить реальность. 
Применение разработанной модели позволит аналитическому отделу 
заранее выявить потенциальные опасности в заданном пространстве, 
получить информацию при планировании спецоперации и сформулировать 
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алгоритм действий и оперативные построения лиц, задействованных в 
специальных операциях. 

Таким образом, применение математических методов и 
моделирования в практической деятельности силовых структур даёт 
возможность получения эффективного инструмента для оценки 
оперативной обстановки и планирования массовых мероприятий и 
спецопераций. Комплексный подход при разработке таких моделей для 
мониторинга обстановки позволяет оценить влияние негативных факторов 
на систему управления силами и средствами (применение ТИИК) в 
пространстве в условиях ЧС. 
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В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Устойчивые навыки и умения применения огнестрельного оружия в 
реальных условиях несения службы, наряду с теоретическими знаниями 
правовых основ его применения и психологической готовностью самого 
сотрудника полиции к его применению, есть суть подготовки сотрудника 
полиции по правильному применению огнестрельного оружия.  

На сегодняшний день в повседневной деятельности полиции 
существует проблема практического применения полученных умений и 
навыков по огневой подготовке при применении огнестрельного оружия. 
Применение огнестрельного оружия сотрудником полиции – это уже 
экстремальная ситуация. Сотрудники полиции не всегда готовы к 
изменению привычной обстановки и вероятность применения 
огнестрельного оружия приводит к повышению эмоциональной 
напряженности. Например, нельзя заранее определить, когда произойдет та 
или иная ситуации, при которой возникнет необходимость применения 
табельного оружия. Внезапность, которая может возникнуть, вероятность 
вооруженного сопротивления со стороны преступников определяется, как 
правило, характером обстановки, в которой осуществляет свою служебную 
деятельность сотрудник полиции. Это могут быть ситуации при: 

остановке транспортного средства; 
проверке документов на улице; 
посещении жилых и нежилых помещений; 
осуществлении патрулирования как в пешем порядке, так и находясь 

в автопатруле и других ситуаций. 
И решение у сотрудника полиции о применении или использовании 

оружия, как показывает практика, может возникать неожиданно и 
развиваться по различным сценариям. Даже при проведении заранее 
спланированных оперативных мероприятий по задержанию преступников, 
может возникнуть момент, при котором будет возможен огневой контакт, 
и просчитать заранее все возможные варианты события не представляется 
возможным. 

Как правило, несение службы сотрудником происходит в условиях 
населенных пунктов, что обуславливает наличие большого количества 
граждан вокруг, а так же ограниченность пространства, в котором может 
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возникнуть та или иная экстремальная ситуация, требующая принятия 
рассматриваемых мер. Если мы обратим внимание на практику 
применения сотрудниками табельного оружия, то можем отметить, что в 
большинстве случаев сотрудниками правоохранительных органов 
огнестрельное оружие применяется на коротких дистанциях до 15 м  
(в условиях различных помещений – до 7 м). Такие расстояния требуют от 
сотрудника полиции принятия молниеносного решения на применение или 
не применение оружия, а также на выполнение действий по обеспечению 
собственной безопасности. Кроме этого, перемещения преступника, 
постоянно меняют условия, при которых сотруднику полиции необходимо 
будет применять оружие, это и изменение дистанции, перепады высот, в 
случае если преступник находится в подъезде, линия боевого 
соприкосновения изгибается, рвется, стремительно приближается или 
уходит. При этом в отдельных случаях ограниченная возможность 
перемещения, обусловленная особенностями городской застройки, 
позволяет при наличии соответствующих навыков максимально быстро 
поразить преступника и пресечь его активные действия. 

Вся огневая подготовка сотрудников полиции в подразделениях 
органов внутренних дел сводится к выполнению стандартных, 
установленных в Наставлении по организации огневой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, упражнений стрельб № 3, 4 и 7. И на 
то есть масса объективных и субъективных причин, на которых 
акцентировать внимание не будем. 

Но сотрудник, попадая в реальности несения службы и при 
усложнении привычных условий, когда появляется угроза личной 
безопасности, а так же окружающих, изученные тактические приемы в 
рамках учебной подготовки оказываются малоэффективными, 
неправильно выстраивается последовательность действий самим 
сотрудником. 

Учебный процесс в учебных организациях системы МВД России с 
учетом улучшенной материальной базы, времени, отведенного на изучение 
дисциплины, позволяет строить обучение курсантов и слушателей в 
условиях максимального приближения к «реальным условиям 
обстановки». Отработка тактический действий сотрудников полиции в 
экстремальных ситуациях не позволит с полной уверенностью 
гарантировать определенный, а самое главное правильный и эффективный 
результат. На него может повлиять создавшаяся обстановка, 
противодействие противника и собственная степень подготовленности. 

И здесь все зависит от желания самих обучающихся и креативности 
преподавателя. В процессе подготовки могут использоваться различные 
средства, методы и формы обучения, начиная с использования различных 
видов мишеней (как установленных Наставлением, так и нестандартных) и 
мишене-поперов, заканчивая выполнением смоделированных упражнений 
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стрельб, отражающих те или иные ситуации возможного применения 
огнестрельного оружия. Например: Мишень-попер, имитирующая фигуру 
человека с подвижными падающими деталями, обозначающими жизненно 
важные органы и конечности. Для отработки навыков точной стрельбы по 
конечностям человека для минимизации ущерба при применении оружия 
или мишень-попер (классическая), которая может использоваться как 
имитация животного. 

В качестве смоделированных упражнений стрельб можно 
предложить следующие упражнения. 

1. Моделирование ситуации вооруженного сопротивления или 
группового нападения. 

Цели: ростовые фигуры преступника, выполненные из фанеры или 
из плотного картона, неподвижные, расположенные на расстоянии 7, 15 и 
25 метров от места, с которого будет применяться оружие. 

Огневой рубеж: 25 м; 
Количество патронов: 4 шт.; 
Положение для стрельбы: стоя; с колена; лежа из-за укрытия; 
Время на выполнение упражнения: неограниченно 
Время первого выстрела: не более 4 с. 
При выполнении данного упражнения сотруднику предлагается 

вести огонь сначала по самой близкой цели и произвести по ней два 
выстрела, так как в реальных условиях обстановки при вооруженном 
нападения самую большую опасность для сотрудника полиции будет 
представлять преступник, находящийся на наиболее близком расстоянии 
от него. По мишеням, находящимся на расстоянии 15 и 25 метров, 
предлагается произвести по одному выстрелу. 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник не превысил 
время, отведенное на производство первого выстрела и не нарушил 
порядок выполнения упражнения. Особое внимание предлагается уделить 
количеству затраченного времени для производства первого выстрела, так 
как это уже будет небольшим моделированием ситуации реальной 
обстановки. 

Данное упражнение можно использовать в качестве основы для 
моделирования различных ситуаций, включая в него стрельбу после 
передвижения, стрельбу из-за укрытия, смену магазина и стрельбу в 
движении как вперед, так и назад. 

2. Моделирование ситуации обездвиживания животного. 
Цель: имитирующая животное. 
Огневой рубеж: 20 м. 
Количество патронов: 2 шт. 
Положение для стрельбы: стоя. 
Время на выполнение упражнения: не более 6 с. 
Время первого выстрела: не более 4 с. 
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В данной ситуации появляется время на отработку норматива, 
потому что, как правило, животное (чаще всего это собака) движется и 
поэтому сотруднику необходимо быстрее принимать решение. 
Упражнение считается выполненным, если сотрудник не превысил время, 
отведенное на производство первого выстрела и не нарушил порядок 
выполнения упражнения. 

Исходя из сказанного, можно сделать несколько выводов. Для того, 
чтобы правильно применить огнестрельное оружие в той или иной 
ситуации, сотруднику полиции необходимо четко знать и правильно 
трактовать требования, которые предъявляются нормами российского 
законодательства полицейскому в части правомерного применения 
оружия. Эта база знаний должна закладываться еще на этапе 
формирования профессиональных знаний – во время стажировки молодого 
сотрудника. И эта работа не должна сводиться только к самостоятельному 
изучению стажером главы 5 закона «О полиции». В первую очередь 
формированием его базы знаний должны заниматься наставники, 
руководители служб и кадровые работники, включая психологов 
подразделений, в которых идет становление будущего сотрудника 
полиции. 

Во-вторых, на занятиях по огневой подготовке необходимо 
формировать и тренировать не только навыки уверенного владения 
оружием и поражения цели, но и посредством использования более 
широкого спектра средств, форм и методик обучения развивать 
психологическую подготовку сотрудника, его психо-эмоциональную 
готовность применить огнестрельное оружие против человека, 
тренировать умение быстро и правильно анализировать сложившуюся 
ситуацию и принимать правильное решение. 

В третьих, при проведении учебных стрельб не надо бояться 
отходить от шаблонных форм обучения и тренировок, проявлять 
креативность и заинтересованность в обучении сотрудников, вносить в 
упражнения стрельб новые элементы, имитирующие ситуации, которые 
могут возникнуть в процессе службы и требующие применение или 
использование огнестрельного оружия. В этом случае и сотрудникам будет 
интересно посещать занятия по огневой подготовке в подразделениях, они 
будут стремиться к совершенствованию своих навыков владения оружием. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
Одним из наиболее опасных вызовов современному обществу 

является экстремизм, так как многие радикальные группировки, будь то 
религиозные, этнические или политические формирования, переходят к 
более серьезным действиям, чем просто уличные акции протеста, 
усиливается жесткость и безапелляционный подход. Одновременно спектр 
действий экстремистов, формы деятельности и стремление добиться 
общественного резонанса значительно расширились. Делается это ради 
устрашения населения. Расширяется психологическая, информационная, 
идеологическая, ресурсная взаимосвязь экстремистских течений и 
организаций в отдельных городах и странах. Особенно опасно то, что в 
круги радикалов вовлекают всё больше молодёжи.  

Для более глубоко понимания, что подразумевается под 
экстремизмом, авторами предлагается рассмотреть понятийный аппарат 
исследуемого явления.  
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Понятие «экстремизм» определено совокупностью обобщенных 
ключевых признаков, характеризующих данное явление, как 
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг [2]. Под экстремистской организацией следует 
понимать общественное или религиозное объединение либо иную 
организацию, в отношении которой по основаниям судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.  
К экстремистским материалам относятся такие материалы, которые 
предназначены для распространения либо публичного демонстрирования 
документов, либо информации на иных носителях, призывающих к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. К 
экстремистским материалам относятся в первую очередь публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы. Символика экстремистской организации – 
символика, описание которой содержится в учредительных документах 
организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. 

Рассматривая понятийный аппарат необходимо отметить один очень 
важный момент, характеризующий экстремизм как негативное явление, 
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представляющее угрозу для общества, а именно то, что основными 
группами, на которые воздействуют сторонники экстремизма, являются 
подростки и молодежь; мигранты, в первую очередь из среднеазиатского и 
закавказского регионов; представители маргинальных групп; лица, 
разделяющие уголовную культуру, в том числе – находящиеся в 
заключении и отбывшие наказание; представители богемы; 
малообеспеченные и безработные граждане. 

Последнее время все чаще стали появляться тревожные сообщения 
из СМИ о социально-политической инфантильности; утраты национальной 
культурной идентичности и моральных ценностей; индивидуализма; 
девиантное и делинквентное поведение, воинствующий нацизм; утрата 
культурных и духовных ценностей, отсутствие жизненных перспектив, 
стремлений и саморазвития. Все это лишь говорит о том, что борьба с 
экстремизмом является первоочередной задачей в обеспечении 
национальной безопасности государства. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос финансирования 
экстремистских течений, к примеру: если русский нацизм, как правило, 
финансируется отдельными физическими лицами, то угро-финский нацизм 
(Карелия, Мордовия, Марий Эл – финансировались через НКО 
Финляндии), исламский, в первую очередь – северокавказский регион – во 
многом финансируются централизованно из-за рубежа. Отдельно 
необходимо упомянуть татарский и башкирский нацизм, который де-факто 
может финансироваться местными национальными диаспорами. Исходя из 
этого, необходимо более подробно рассмотреть отдельные схемы 
экстремизма так называемых сословий и народностей: попытка признать 
архангельских поморов выходцами из Швеции и на этом основании 
предлагать передачу Архангельской и Мурманских областей в Швецию; 
казачий нацизм, утверждающий, что казаки являются отдельным народом 
и требующий на основании этого выделения себе отдельных территорий и 
распространения на них так называемого казачьего уклада, а по факту – 
отмены на этих территориях российского законодательства. 
Финансирование этих схем также различно. К примеру, Архангельский 
нацизм активно финансировался из Швеции, а казаки получают смешанное 
финансирование от государства, казачьих общин внутри страны и из-за 
рубежа.  

Анализируя данные исторических фактов, в казачестве начинают 
героизироваться такие фигуры, как генералы Пётр Краснов и Андрей 
Шкуро [5], запятнавшие себя во время Великой Отечественной войны 
прямым сотрудничеством с вермахтом и СС.  

Сам по себе механизм финансирования, как правило, реализуется 
через определенные схемы, а именно:  

прямая передача наличных средств;  
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переводы на банковские счета, небольшими суммами, из разных 
мест, под «псевдодоговорную» деятельность («псевдодоговорная» 
деятельность по мнению авторов – такая деятельность, при которой 
слабейшая сторона вступает в соглашение будто бы по собственной воле, а 
фактически делает это, не имея иного выбора);  

обложение данью национальных и/или сословных диаспор; 
создание коммерческих структур, фондов, некоммерческих 

организаций, которые под видом различной деятельности финансируют 
экстремистские ячейки. 

Особую роль в распространении экстремизма в последнее время 
играет процесс финансирования экстремистских ячеек через сеть интернет, 
с помощью криптовалюты, а также с использованием оборота финансов в 
сетевых компьютерных играх. Экстремисты в первую очередь уделяют 
внимание лицам от 14 до 25 лет, которые находятся в своеобразном 
ценностном, моральном и духовном вакууме. С начала 90-х годов и до 
настоящего времени группы экстремистской направленности 
совершенствовались, улучшалась степень их идеологической, 
психологической и физической подготовки, технического оснащения, 
осваивались способы проведения пропагандистских мероприятий. Кроме 
этого, в последнее время среди отдельных представителей молодежи 
активно распространяются идеи так называемого масс-шутинга – 
массового расстрела людей, в первую очередь – в учебных заведениях.  

Отдельно необходимо выделить проблему религиозного 
экстремизма, особенно в мусульманской среде, где в настоящее время в 
мире активно распространяются крайние толкования ислама. Большая 
мусульманская прослойка в Российской Федерации, своей массе, 
малообразованна и считает, что Россия и русские их угнетают. 
Приезжающие сюда мигранты, в основном из среднеазиатских республик 
бывшего СССР, часто сталкиваются с несовпадением ожиданий от приезда 
в Россию и реальностью, они оказываются на тяжелых низкооплачиваемых 
работах, часто сталкиваются с обманом работодателей, разностью 
менталитета и обычаев. С другой стороны, очень часто мусульманские 
диаспоры обладают значительными финансовыми и материальными 
ресурсами. Среди их руководства много явных, а еще больше скрытых 
приверженцев экстремистских течений в исламе. Таким образом именно 
они создают и финансируют экстремистские организации, занимающиеся 
как экстремистской, так и криминальной деятельностью, преимущественно 
– угоном автотранспорта, торговлей наркотиками, проституцией, 
содержанием притонов и подпольных игорных заведений, легализацией 
финансовых средств, полученных незаконным путем, рэкетом, получением 
неучтенной прибыли на различных рынках, частных строительных 
объектах. Теневой оборот финансовых средств диаспор сравним, а то и 
превышает годовой бюджет Российской Федерации. При этом данные 
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финансовые операции не попадают в зону контроля Росфинмониторинга и 
правоохранительных органов.  

Проблема религиозного экстремизма на сегодняшний день 
приобрела такие масштабы, что сотрудники правоохранительных органов 
и силовых структур уже не могут игнорировать многочисленные 
преступления с участием экстремистов и радикалов. Только по Москве 
каждый год фиксируют десятки и сотни подобных эпизодов на почве 
этнической, расовой и религиозной ненависти [6]. При этом в силу 
специфики учета, загруженности оперативно-следственного состава, 
каждый отдельный случай проявления экстремизма рассматривается как 
отдельный случай и с учетом этого, проведение системного анализа 
деятельности той или иной диаспоры, или национальной группы является 
проблематичным.  

Таким образом, устраняя отдельных исполнителей, руководители 
экстремистских организаций и сообществ остаются в тени и успешно 
продолжают свою деятельность. Кроме этого, по российскому 
законодательству даже наличие большого объема оперативных данных о 
противоправной деятельности того либо иного лица или организации, не 
дает возможности возбудить уголовное дело для проведения 
расследования данной деятельности, это может быть связано не только с 
наличием пробелов в законодательном регулировании, но с отсутствием 
практического опыта в расследовании уголовных дел экстремистской 
направленности, в связи с появлением новых способов совершения 
преступлений. Все этого говорит о том, что количество экстремистских 
ячеек, в том числе «спящих», растет и создает реальную угрозу 
конституционному строю Российской Федерации. 

Анализируя различные проблемные аспекты противодействия 
экстремисткой деятельности необходимо рассмотреть пути повышения 
эффективности в борьбе с экстремизмом предлагаемые авторским 
коллективом, а именно: 

1. Сформулировать государственную идеологию Российской 
Федерации в виде четкого и ясного понятийного аппарата, имеющего 
однозначное толкование норм. 

2. Проводить мероприятия по дерадикализации молодежи в 
соответствии со стратегией противодействия экстремизму [1; 3; 4, c. 119].  

3. Законодательно проработать механизмы контроля всех 
национальных диаспор над их финансированием и расходами. 

4. Провести мероприятия по совершенствованию системы 
регистрации мигрантов и приема их на работу по упрощённой процедуре. 
Исключить излишние бюрократические процедуры. 

5. Ввести для мигрантов образовательный профессиональный ценз, 
наличие у него документального подтверждения права работы по 
профессии. 
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6. Ввести при приеме на работу, наряду с проверкой знания 
русского языка и российского законодательства проверку 
профессиональных знаний. 

7. Создать в системе миграционной службы систему 
консультативных центров для мигрантов, куда они могут обращаться в 
случае если в отношении них совершено какое-либо противоправное 
действие экстремистской направленности. 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ  

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Оружие в силу своей опасности находится в ограниченном обороте. 
Деятельность по обороту оружия должна быть подробно 
регламентирована, но за прошедший год произошло немало происшествий, 
которые свидетельствуют о том, что данному процессу должно уделяться 
повышенное внимание. Приведем некоторые примеры таких 
происшествий.  

В январе в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный мужчина 
открыл стрельбу по местному отделу полиции, в феврале в Дагестане 
произошла перестрелка между местными жителями, в апреле в 
Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по детской площадке, а 
в Подмосковье подросток из пневматического пистолета открыл стрельбу 
по прохожим, в мае из окна своей квартиры начал стрельбу по прохожим 
бывший полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 
К сожалению, это далеко неполный список происшествий, связанных с 
оборотом оружия и совершением противоправных действий с 
использованием оружия. 

В связи с этим необходимо рассмотреть нормативную базу, которая 
регулирует вопросы оборота оружия в России. 

Центральное место среди нормативных источников, регулирующих 
оборот оружия, занимает Федеральный закон «Об оружии». Данный закон 
определяет перечень видов оружия, вводит ограничения на оборот оружия, 
подробно регламентирует те действия, которые могут законно совершаться 
с оружием на территории России. 

Что касается ответственности за незаконный оборот оружия, 
Уголовный кодекс России содержит ряд составов, которые широко 
охватывают те незаконные действия, которые могут быть совершены с 
оружием. 

Отметим, что был принят Федеральный закон от 28.06.2021  
№ 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Частично 
новые правила начали действовать с 1 января 2022 года, полностью новые 
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правила вступили в силу в июне 2022 года. В соответствии с поправками 
были серьезно ужесточены правила контроля за оборотом оружия.  
В частности, увеличен возрастной ценз приобретения охотничьих ружей, 
установлен запрет на распространение в средствах массовой информации 
инструкций по незаконному изготовлению и переделке оружия, 
установлены ограничения на выдачу оружия лицам, имеющим судимость, 
а также иные ограничения. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
терроризму», под террористическим актом понимается совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях. Террористические акты 
или угроза их совершения – серьезные преступления, которые 
совершаются публично, призваны вызвать серьезный общественный 
резонанс, преступники выдвигают определенные требования к органам 
государственной власти. 

Для решимости человека совершить террористический акт 
требуются серьезные подготовительные мероприятия:  

посещение, изучение и фотосъемка предполагаемого места 
совершения теракта;  

составление планов и схем местности, путей отхода;  
приобретение оружия, боеприпасов, взрывных устройств, в том 

числе нелегально;  
разработка способов и средств сообщения между членами 

террористической группы; 
установление криминальных связей.  
Подобные действия должны вызывать повышенный интерес у 

сотрудников правоохранительных органов с целью предупреждения и 
совершения преступлений террористической направленности.  

Государство также придает большое значение профилактике 
терроризма и выделяет ее в качестве приоритетной цели в борьбе с 
терроризмом. 

Террористические акты представляют серьезную угрозу как для 
простых граждан, так и для всего общественного строя и государственной 
власти. Террористическому акту всегда предшествует серьезная и 
тщательная подготовка, в том числе формирование внутренней 
убежденности участников и готовности совершить преступление. 

При проведении исследования нами рассмотрен не только 
общетеоретический анализ законодательства, но также анализ судебной 
практики по делам террористической направленности, которая претерпела 
значительные изменения в начале 2022 года.  
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Генеральная Прокуратура Российской Федерации обратилась в 
Верховный Суд Российской Федерации с требованием признать движение 
«Колумбайн» террористическим и запретить его деятельность на 
территории России. 

Данное движение представляет собой серьезную угрозу, поскольку 
его приверженцы – это подростки, наиболее подверженные 
деструктивному влиянию, которые значительное количество информации 
получают из социальных сетей, не умеют критически воспринимать 
получаемую информацию. Все это делает движение «Колумбайн» не 
просто опасным, а требующим полного запрещения.  

2 февраля 2022 года на закрытом заседании Верховного Суда 
Российской Федерации движение «Колумбайн» было признано 
террористическим, а его деятельность полностью запрещена на территории 
Российской Федерации [1]. 

Факт признания организации террористической, позволяет нам 
обозначить определенные правовые последствия данного решения 
Верховного суда.  

1. Изменение квалификации деяний, связанных со стрельбой в 
учебных заведениях. Если ранее данное преступление квалифицировалось 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть убийство двух и более лиц, то сейчас 
преступление будет квалифицировано по соответствующей части статьи 
205 УК РФ, то есть террористический акт. По мнению специалистов, это 
облегчит работу следственных органов по доказыванию состава 
терроризма. 

2. Усиление контроля за социальными сетями и мессенджерами, 
поскольку распространение идеологии движения «Колумбайн» происходит 
преимущественно посредством сети Интернет. 

3. Дальнейшее ужесточение оборота оружия и боеприпасов. 
Подростки, которые и составляют основной контингент деятельности 
«Колумбайна» должны быть ограждены от деструктивного влияния 
оружия. Лица, получающие доступ к оружию, должны тщательно 
проверяться психологами и психиатрами, такая деятельность не должна 
сводиться к формализму.  

В настоящее время судебная практика по данному вопросу лишь 
начинает формироваться. Интерес представляет дальнейший анализ 
судебных решений, а также формулирование судом признаков состава 
терроризма, применительно к деятельности лиц, осуществляющих 
стрельбу в учебных заведениях. 
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