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Введение 
 

Правовые основания задержания подозреваемого в совершении пре-

ступления предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации (далее – УПК). Возлагая обязанности по задержанию на 

правоохранительные органы, законодатель определил ряд оснований, при 

наличии которых лицо, подозреваемое в совершении преступления, за ко-

торое может быть назначено наказание в виде лишение свободы, может 

быть задержано. 

Под задержанием понимается неотложная мера принуждения, суть 

которой заключается в краткосрочном лишении свободы лица, подозре-

ваемого в совершении преступления.  

Статья 46 УПК определяет, что подозреваемым является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основа-

ниям и в порядке, которые установлены главой 20 УПК «Порядок возбуж-

дения уголовного дела»; 

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 «Основания 

задержания подозреваемого» и 92 «Порядок задержания подозреваемого» 

УПК; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления об-

винения в соответствии со статьей 100 «Избрание меры пресечения в от-

ношении подозреваемого» УПК [2]. 

Задержание подозреваемого как следственное действие нужно отли-

чать от заключения под стражу как меры пресечения и от привода как 

принудительного доставления свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и 

других лиц, если последние не являются без уважительных причин по вы-

возу органов расследования или суда. 

Задержанный подлежит освобождению не только при нарушении 

требований ст.91 УПК, но и в других случаях несоблюдения порядка за-

держания, в частности, когда выяснилось, что преступление не наказуемо 

лишением свободы; в течение срока задержания уголовное дело не возбу-

ждено; должностное лицо, задержавшее подозреваемого, не наделено не-

обходимыми полномочиями; подозреваемый задерживался ранее по тому 

же подозрению; отсутствует протокол задержания или постановление ор-

гана дознания, следователя, прокурора о задержании; протокол задержа-

ния или постановление о задержании ненадлежащим образом оформлены 

(нет подписей, не обозначено время задержания и т.п.) [2]. 

Подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с мо-

мента фактического лишения свободы, если не избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу. При продлении срока задержания подозре-

ваемый подлежит освобождению по истечении установленного судьей 

срока. Судья вправе продлевать задержание несколько раз, но общий срок 

неоднократно продленного им задержания не может превышать 72 часов. 



 5 

Хотя о продлении судьей срока задержания говорится в главе 11 УПК 

«Меры пресечения», речь идет все же именно о задержании, поскольку в 

п. 3 ч. 6 ст. 108 УПК установлено, что продление указанного срока допус-

кается для собирания доказательств «обоснованности задержания». Если 

судья отказал в продлении срока задержания, подозреваемый освобожда-

ется немедленно. В подтверждение того, что подозреваемый в этом случае 

должен быть освобожден, ему выдается копия определения или постанов-

ления суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя или сле-

дователя о заключении подозреваемого под стражу [2]. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, ставит 

перед собой цель не дать ему возможности скрыться, воспрепятствовать 

установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, 

а также, чтобы решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу [5]. 

В ряде случаев задержание лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления, может предшествовать применению меры пресечения – аре-

ста [5]. 

Учитывая напряжённость оперативной обстановки в России, а также 

тот факт, что лицо, подозреваемое в совершении преступления за которое 

уголовным законодательством России предусматривается наказание в виде 

лишения свободы, при попытке доставить его в органы внутренних дел 

(далее – ОВД), как правило, отказывается идти добровольно, оказывает ак-

тивное сопротивление (зачастую с использованием огнестрельного оружия 

и взрывных устройств) и пытается скрыться, сотрудникам ОВД необходи-

мо подходить к задержанию с особой ответственностью, ведь по сути за-

держание вооружённого преступника представляет собой фактически бое-

вую операцию, осуществлять которую должны соответствующим образом 

подготовленные и экипированные сотрудники. 

Особое значение приобретает сохранение и фиксация всех следов 

преступной деятельности лица. Для этого необходимо предотвратить воз-

можность выброса или уничтожения предметов и документов, которые 

уличают преступника в преступной деятельности. Это не позволит задер-

живаемому в дальнейшем заявить, что он не брал предмет преступления 

(взятки, вымогательства), а его подбросили при задержании и т.д. 

Поэтому задержание необходимо проводить тактически грамотно и в 

строгом соответствии с требованиями закона. 

Все меры, которые применяются при задержании должны носить 

строго ограниченный целевой характер – предотвратить или быстро пре-

сечь сопротивление подозреваемого, обеспечив при этом безопасность за-

держивающих, задерживаемого и других лиц; сразу же после того, как 

удаётся сломить сопротивление задерживаемого, обращение с ним должно 

быть гуманным. 
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Тактика задержания представляет собой систему научно обоснован-

ных положений и рекомендаций по наиболее рациональному способу дей-

ствий при задержании лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Под тактикой задержания понимается совокупность специфических 

приемов и средств, обеспечивающих наиболее рациональное производство 

задержания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-

вом. 

Разработка тактических приемов, повышение их научной обоснован-

ности и эффективности требует обязательного и полного учета психологи-

ческой характеристики действий и поступков лиц, связанных как с совер-

шением, так и с расследованием преступлений. Под психологическим изу-

чением личности в следственной деятельности следует понимать целена-

правленную деятельность по установлению определенной совокупности 

данных, характеризующих личность и имеющих значение для выработки 

правильных решений по проведению следственных мероприятий, оказа-

нию психологического воздействия на личность и т.п. 
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Раздел 1. Понятие, основания и виды задержания лиц,  

подозреваемых в совершении преступлений 

 

Правовые основания задержания 

 

Для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, 

необходимо наличие определенных оснований. 

В ст. 91 УПК закреплено, что орган дознания, дознаватель, следова-

тель имеет право задержать лицо, подозреваемое в совершении преступ-

ления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы при наличии одного из следующих оснований [4]: 

Подозреваемый застигнут при совершении преступления или не 

посредственно после него (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК). Такое задержание име-

нуют задержанием с поличным. Лицо считается застигнутым во время со-

вершения преступления или непосредственно после совершения преступ-

ления, если его застали на месте при покушении на преступление, во время 

совершения действий, образующих оконченное преступление, или сразу 

же после их окончания.  

В виду чего сотрудники правоохранительных органов должны лично 

наблюдать действия или часть действий, свидетельствующие о факте со-

вершения лицом преступления, осознавать их преступный характер. Рас-

сматриваемое основание распространяется и на те случаи, когда лицо на-

стигли в результате преследования, начатого в связи с обнаружением со-

вершенного преступления. 

Если лицу удается скрыться, то задержание производится по другим 

основаниям. Определяющим здесь является признак непосредственности. 

Потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на со-

вершившее преступление (п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК). Под прямыми указа-

ниями очевидцев, образующими основания задержания, понимаются со-

общения одного или нескольких свидетелей, или потерпевших, непосред-

ственно воспринимавших факт преступления и утверждавших, что в его 

совершении участвовало то лицо, на которое они указывают. Очевидец 

либо называет известное ему лицо, совершившее преступление, либо по-

казывает на конкретного человека. Такие сведения получают от потер-

певшего или свидетеля, непосредственно воспринимавших событие пре-

ступления и осознававших, что видели именно преступление, а не иное 

деяние. 

Несмотря на множественность указания нормы закона, достаточно 

указания одного потерпевшего или очевидца, непосредственно наблю-

давшего факт преступления. Существенно и то, что применительно к на-

званной норме термин «потерпевший» следует трактовать не в процессу-

альном (ст. 42 УПК), а в его фактическом смысле. 
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Нельзя проводить задержание по этому основанию, если гражданин 

указывает на преступника со слов других лиц, не наблюдав непосредст-

венно событие преступления. Очевидцы или потерпевшие могут не обла-

дать полными данными о преступнике, но они обязательно должны опи-

сать его внешность, особые приметы. Показания этих лиц должны с доста-

точной степенью определенности характеризовать задерживаемого как ли-

цо, совершившее преступление. 

На подозреваемом или его одежде, при нём или в его жилище об-

наружены явные следы преступления (п. 3 ч. 1 ст. 91 УПК). Если на 

этом лице или его одежде, при нём или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления.  

Явными считаются открытые, видимые, очевидные следы, по меха-

низму образования (происхождения) свидетельствующие о причастности 

подозреваемого к совершенному преступлению. В тех случаях, когда от-

сутствуют достаточные данные о самом преступлении, обнаруженные сле-

ды (если даже лицо не может объяснить их происхождения) не могут по-

влечь задержания. 

Здесь определяющим фактором является категория «явности» обна-

руженных следов преступления (орудий преступления, похищенного, сле-

дов крови и т.п.). 

Все три приведенных основания можно отнести к категории безус-

ловных, которые говорят о лице, уже совершившем преступление, и не 

только дают право, но и обязывают орган дознания, следователя, прокуро-

ра произвести задержание названной категории граждан. Однако в практи-

ке встречаются случаи задержания граждан, которые еще не совершили 

преступление, но готовились к этому. Нередко, принимая решение, органы 

дознания вынуждены пользоваться иными данными, дающими основание 

подозревать лицо в подготовке или совершении преступления.  

К такие данные определяются законодателем как «иные данные, даю-

щие основание подозревать данное лицо в совершении преступления» (ч. 2 

ст. 91 УПК) к ним относятся: показания обвиняемых, свидетелей, сообще-

ния должностных лиц, сведения, полученные из различных документов, 

информация, полученная при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий, и др. «При наличии иных данных, дающих основание подозре-

вать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если 

это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, 

либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следова-

телем или дознавателем с согласия прокурора в гуд направлено ходатайст-

во об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде за-

ключения под стражу». 

Уголовно-процессуальное законодательство определяет и порядок 

удержания подозреваемого. Он состоит в следующем: 
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- после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю 

или прокурору в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол 

задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъ-

яснены права, предусмотренные ст. 46 УПК; 

- в протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, 

время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты 

его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол за-

держания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым; 

- о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или сле-

дователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 ча-

сов с момента задержания подозреваемого; 

- подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требова-

ниями ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо 

в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо 

пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, ли-

бо не установлена его личность, либо если следователем с согласия 

руководителя следственного органа или дознавателем с согласия про-

курора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении ука-

занного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 

ст. 91 УПК) [5]. 

Закон не конкретизирует понятие «иные данные». В каждом конкрет-

ном случае условия задержания по этому основанию могут выступать как 

по отдельности, так и в совокупности. Важность этих дополнительных ус-

ловий обусловливается тем, что на практике эти иные данные могут толко-

ваться широко. По этому основанию лицо может быть задержано, если: 

- данные о причастности лица к преступлению получены в ходе пред-

шествующих следственных действий; 

- данные получены в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- по результатам документальных проверок и ревизий выявлена при-

частность лица к хищениям; 

- данные получены в ходе предварительной проверки сообщения о 

преступлении; 

- лицо пыталось скрыть следы преступления; 

- лицо выявлено путем проверки по криминалистическим и оператив-

но-справочным учетам; 

- видеозапись контроля и сигнализации зафиксировали лицо при со-

вершении преступления или непосредственно после него; 

- когда по результатам применения служебно-розыскной собаки есть 

основания полагать, что лицо причастно к преступлению. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федеральным законом от 07.02.2011  

№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции имеет право задерживать: 
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 1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 

отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу, – 

на основаниях, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным 

законом; 

2) лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, – до пе-

редачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным ли-

цам этих органов и учреждений; 

 3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в 

виде административного ареста, – до передачи в места отбывания админи-

стративного ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соответствующим 

органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учрежде-

ний; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях, – на основаниях, в порядке и на срок, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях; 

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на 

военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, – до передачи 

их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей 

или военным комиссарам; 

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом прину-

дительных мер медицинского или воспитательного характера, – до переда-

чи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер; 

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные 

учреждения либо от прохождения назначенного им судом принудительно-

го лечения от алкоголизма или наркомании, – на основаниях, в порядке и 

на срок, которые предусмотрены федеральным законом; 

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, – в по-

рядке и на срок, которые предусмотрены Федеральным конституционным 

законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; 

10) лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проникнуть на 

охраняемые полицией территории и объекты, – до выяснения личности, но 

на срок не более трех часов; 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих при-

знаки выраженного психического расстройства и создающих своими дей-

ствиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные 

учреждения либо по месту жительства; 

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреж-

дения или скрывающихся от госпитализации в такое учреждение в недоб-

ровольном порядке, – до передачи их в психиатрическое лечебное учреж-

дение; 
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13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до 

передачи их иностранному государству на основаниях, в порядке и на 

срок, которые установлены законодательством Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации; 

14) лиц, указанных в п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона (далее – ФЗ) 

«О полиции» и отказывающихся покинуть определенное место, – на срок 

не более трех часов [1]. 

 
Мотивы задержания 

 

Следует отметить, что на практике требование закона об указании в 

протоколе мотивов задержания зачастую по различным обстоятельствам 

не выполняется. А ведь указание в законе на необходимость и мотиве за-

держания призвано ограничить применение задержания лишь теми побу-

ждениями, которые соответствуют достижению целей данной меры про-

цессуального принуждения. 

Поэтому, особенностью задержания подозреваемого является то, что 

оно может иметь место лишь при наличии специальных мотивов, указан-

ных в ч. 2 ст. 91 УПК, если: 

а) если лицо пыталось скрыться (поспешное снятие с регистрации по 

месту жительства, увольнение с работы, распродажа домашнего имущест-

ва, приобретение билетов в другой регион и т.п.); 

б) либо лицо не имеет постоянного места жительства (для закона су-

щественно отсутствие постоянного места жительства именно по месту за-

держания); 

в) либо лицо не установлена его личность (документы, удостоверяю-

щие личность, полностью отсутствуют или вызывают сомнения в своей 

достоверности, задержанное лицо отказывается назвать себя, проверить 

его личность незамедлительно не представляется возможным); 

г) либо следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд 

направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Кроме специальных закон предусматривает и общие мотивы для за-

держания, которые, как правило, применяются при мотивировке задержа-

ния, производимого по основаниям п. 1–3 ч. 1 ст. 91 УПК. К ним следует 

отнести данные (сведения), указывающие на то, что подозреваемый (воз-

можно):  

а) скроется от следствия или суда (п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК);  

б) будет продолжать преступную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 97 УПК);  

в) будет угрожать свидетелю или иным участникам, уничтожать дока-

зательства либо иным путем препятствовать производству по уголовному 

делу п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК) [1]. 
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Виды задержаний 
 

Говоря о задержании, следует отметить, что его тактика коренным об-

разом зависит от вида предстоящего задержания. 

В настоящее время в криминалистике выделяется несколько класси-

фикационных разграничений видов задержания. 

1. По категории задерживаемых лиц: 

- подозреваемые в совершении преступления; 

- лица, в отношении которых вынесена мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу; 

- лица, осуществившего побег из-под стражи, из мест лишения свобо-

ды. 

2. По количеству задерживаемых лиц: 

- одного подозреваемого; 

- группы подозреваемых. 

3. По времени, в случае задержания нескольких подозреваемых: 

- одновременное (в одном или разных местах); 

- разновременное (сначала производится задержание одного (наиболее 

активного, опасного, слабого, важного или при отсутствии остальных уча-

стников), а затем остальных). 

4. По возрасту задерживаемых: 

- несовершеннолетних; 

- взрослых. 

5. По месту задержания - задержание может быть проведено: 

- в помещении или укрытии (квартире, жилом доме); 

- на открытой местности (на улице, в парке, лесу и т.п.); 

- в общественном месте (ресторане, кафе, банках и т.п.); 

- на транспорте (в вагоне поезда, на речном, воздушном судне и т.п.). 

6. По степени подготовленности задерживаемых: 

- внезапное задержание (когда подозреваемый не ожидает захвата); 

- ожидаемое задержание (когда подозреваемый знает о готовящемся 

захвате). 

7. По временному фактору (по наличию времени на подготовку к 

проведению операции): 

- задержание без предварительной подготовки; 

- задержание с кратковременной подготовкой (при ограниченном вре-

мени на подготовку и задержание); 

- задержание с тщательной подготовкой (то есть на проведение опера-

ции затрачено определённое время, проведена полномасштабная подготов-

ка и инструктаж). 

8. По времени суток: 

- задержание в светлое время; 

- задержание в темное время суток (ночью). 
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9. В зависимости от стадии преступной деятельности: 

- во время приготовления к преступлению; 

- в период покушения на совершение преступления; 

- после совершения преступления. 

10. В зависимости от привлеченных сил: 

- полицейское; 

- оперативно-разыскное;  

- войсковое; 

- с участием следователя; 

- комбинированное; 

11. В зависимости от оказываемого сопротивления: 

- в бесконфликтной ситуации (при безоговорочном подчинении пре-

ступника законным требованиям); 

- при оказании невооруженного сопротивления;  

- при оказании активного вооруженного сопротивления;  

- задержание преступников, захвативших заложников. 

12. По способу задержания: 

- задержание с помощью организованной засады и задержание в ходе 

преследования подозреваемого (по горячим следам); 

- задержание по приметам (композиционному портрету, фотороботу, 

словесному портрету, рисованному портрету, фотографии). 

 

Задачи по задержанию преступников 

 

1) создание благоприятных условий для дальнейшего расследования; 

2) пресечение попыток подозреваемого скрыться от следствия и осу-

ществить противоправное воздействие на носителей доказательственной 

информации; 

3) создание условий, препятствующих занятию преступной деятель-

ностью; 

4) обеспечение сохранности источников доказательственной инфор-

мации; 

5) обеспечение изоляции задержанного от других участников пре-

ступной деятельности; 

6) получение и фиксация доказательственной информации. 

Ввиду чего, задержание имеет строго определенные цели: 

Во-первых, проверить причастность задержанного лица к соверше-

нию преступления и наличие достаточных оснований для применения к 

задержанному в качестве меры пресечения – заключения под стражу. 

В данной связи следует изначально считать незаконным задержание, пре-

следующее иные (непроцессуальные) цели: оказание незаконного воздей-

ствия на задержанного с целью получения признательных показаний; 

http://crimlib.info/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://crimlib.info/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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обоснование задержания необходимостью производства с задержанным 

определенных оперативно-розыскных мероприятий и т.п. 

Во-вторых, задержание применяется только по подозрению в совер-

шении преступления, а не административного или иного проступка. При-

чем преступления, за которое может быть назначено наказание в виде ли-

шения свободы. Именно в данной связи срок задержания включается как в 

совокупные сроки (возможного) заключения под стражу, так и (возможно-

го) наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору суда. 

В-третьих, задержание возможно лишь по возбужденному уголовно-

му делу. Эти решения могут быть приняты и одновременно, поскольку для 

законного и обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела нужен меньший объем данных, указывающий на признаки преступле-

ния, чем для процессуального задержания. Таким образом, при наличии 

основания для задержания, изначально есть и достаточное основание и для 

возбуждения самого уголовного дела, которое должно быть возбуждено в 

максимально сжатые сроки после фактического задержания подозреваемо-

го. В связи с этим в УПК сформулировано правило о том, что протокол за-

держания должен быть составлен не позднее 3 ч с момента доставления за-

держанного в правоохранительные органы или к прокурору (ч. 1 ст. 92 

УПК). 

Фактическое задержание означает физическое, принудительное ог-

раничение личной свободы того или иного лица, ограничение свободы его 

передвижения и принудительное доставление в правоохранительный орган 

(п. 15 ст. 5 УПК). Подобное задержание может иметь место, в том числе и 

за совершение дисциплинарного проступка, с целью составления протоко-

ла об административном правонарушении, с целью выяснения личности и 

т.п. Уголовно-процессуальное задержание означает факт уголовного пре-

следования в отношении конкретно определенного лица, поэтому:  

а) право его производства принадлежит только должностному лицу 

или органу, наделенному данными полномочиями в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законом (ч. 1 ст. 91 УПК);  

б) закон предусматривает строгую процессуальную форму его произ-

водства, гарантирующую как права личности, так и интересы правосудия в 

этом вопросе. 

В-четвертых, процессуальное задержание может иметь место только 

при наличии достаточных оснований и законных мотивов, определенных в 

законе. Основание призвано объяснить, на основании чего принимается 

решение о (процессуальном) задержании того или иного лица. Мотив при-

зван объяснить субъективный момент правоприменителя, указывая на то, 

почему именно данное лицо не может остаться на свободе и его необходи-

мо кратковременно лишить свободы. В связи с этим указание в протоколе 

задержания основания и мотива задержания (ч. 2 ст. 92 УПК) есть неотъ-

емлемый элемент его законности и обоснованности [6]. 
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Условия качественного проведения задержания 

 

В целях качественного проведения задержания необходимо соблюдать 

ряд условий (принципов), соблюдение которых позволяет обеспечить бла-

гоприятный (ожидаемый) ход операции. 

Данные условия характерны собственно для задержания и использу-

ются независимо от складывающейся ситуации. В частности, к таковым 

следует отнести: 

1. Законность задержания означает, во-первых, что оно возможно 

только в случаях, перечисленных в ст. 91 УПК. Во-вторых, что в ходе его 

должны быть строго соблюдены все правовые гарантии участников, про-

цессуальные условия, а также требования приказов, инструкций и других 

нормативных актов Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – МВД России), регламентирующих порядок задержания в целом и 

отдельных связанных с ним действий (например, применения оружия и 

специальных средств, служебно-розыскной собаки и т.д.). В-третьих, при 

задержании, даже если подозреваемый оказывает сопротивление, оскорб-

ляет работников полиции, угрожает их жизни или совершает другие не-

правомерные действия, недопустимо применение к нему излишних, не вы-

зываемых крайней необходимостью принудительных мер, каких-либо от-

ветных действий, унижающих его достоинство. 

2. Единство руководство задержанием означает, что за его органи-

зацию, успешное проведение и результаты отвечает одно лицо, указания 

которого обязательны для всех членов оперативной группы. Таким лицом 

обычно бывает один из руководителей подразделения (или органа внут-

ренних дел) либо опытный оперативный работник, обладающий реши-

тельностью и пользующийся авторитетом у других членов группы. Непо-

средственно в захвате задерживаемого следователь, как правило, не участ-

вует. Однако он должен принимать активное участие в подготовке задер-

жания и особенно тех действий, которые направлены на выявление и фик-

сацию следов преступления. Вследствие особенностей данной меры про-

цессуального принуждения – задержания подозреваемого, приемы прове-

дения данного процессуального действия в меньшей степени связаны с ис-

пользованием криминалистической техники и в значительно большей с 

использованием оружия и других специальных средств для подавления со-

противления подозреваемого и обеспечения безопасности задерживающих. 

Однако в состав оперативной группы, осуществляющей задержание жела-

тельно включить специалиста, в задачу которого входит оказание помощи 

в обнаружении, фиксации и изъятии следов совершенного преступления и 

иных мелких объектов, в составлении документов на месте задержания, а 

также в использовании фото- или видеоаппаратуры. Задержание, как пра-

вило, осуществляется силами оперативных работников соответствующих 

служб (например, уголовного розыска). В необходимых случаях им содей-
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ствуют сотрудники спецподразделений, дорожно-патрульной службы го-

сударственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 

ДПС ГИБДД), патрульно-постовая служба (далее – ППС). Широко исполь-

зуется помощь специалистов-кинологов. 

В виду, чего организующим началом эффективного управления сила-

ми и средствами ОВД при розыске и задержании вооружённых и иных 

особо опасных преступников, использующих или передвигающихся на 

транспорте, является руководитель ОВД. Его особая ответственность в 

данном случае обусловлена ещё и тем, что розыск и задержание транс-

портного средства сопряжены с опасностью для жизни и здоровья граждан 

и личного состава, особенно, когда преступники объединены в группу. 

В подобных обстоятельствах членов преступной группы сплачивают 

общие интересы, жёсткая дисциплина, психологическая общность и вза-

имные обязательства, носящие антисоциальный характер. Преступники, 

как правило, совершают наиболее опасные преступления, нередко с ис-

пользованием боевого стрелкового оружия, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств. В силу стойкости антиобщественных взглядов, ярко выра-

женной антисоциальной направленности личности они обычно проявляют 

к сотрудникам правоохранительных органов открытую неприязнь и враж-

дебность. При этом преступники готовы оказать сопротивление в любой 

форме. Поэтому, операция по задержанию преступников строится в зави-

симости от обстоятельств, сопутствующих преступлению. 

3. Внезапность задержания – означает осуществление его в такой 

момент, когда подозреваемый не готов к сопротивлению и не в состоянии 

его оказать практически всегда обеспечивает успех данного процессуаль-

ного действия. Даже если подозреваемый ожидает задержания, обычно 

можно на какое-то время отвлечь его внимание, усыпить бдительность и 

провести операцию по его физическому задержанию (захвату) быстро и 

эффективно. Разумеется, это возможно лишь при условии тщательной под-

готовки, правильного выбора времени и места задержания, умелых и ре-

шительных действий членов оперативной группы [6]. 

4. Обеспечение безопасности участников операции – то есть необ-

ходимо учитывать, что физическое задержание – захват, в большинстве 

случаев сопряжен с противодействием со стороны задерживаемого, т.е. 

может проводиться в условиях, не исключающих опасность для жизни и 

здоровья лиц, участвующих в задержании или иных лиц. Поэтому лица, 

задействованные в операции должны быть соответствующим образом под-

готовлены и экипированы. 

Необходимо проинформировать группы боевого порядка об особен-

ностях задерживаемых лиц (наличие у них огнестрельного или холодного 

оружия, взрывчатых веществ, навыков единоборств). 

Вопрос об экипировке крайне важен – необходимо чтобы класс 

средств индивидуальной защиты соответствовал уровню опасности пре-
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ступников, а в момент захвата группы боевого порядка должны действо-

вать слаженно, смело, решительно, избегая неоправданного риска. 

Также в ходе задержания и после его осуществления нужно сохранять 

бдительность. Даже если подозреваемый не пытался оказать сопротивле-

ния и беспрекословно выполняет все требования задерживающих, его все 

равно следует обыскать, чтобы убедиться в отсутствии при нем оружия. В 

дальнейшем надо постоянно следить за задержанным, чтобы пресечь воз-

можные попытки напасть на оперативных работников, совершить побег, 

покончить с собой и т.д. 

5. Принятие необходимых мер по выявлению и фиксации сле-

дов преступления.  

Лица, совершившие тяжкие преступления в условиях неочевидности, 

во всех случаях стремятся скрыться от преследования правоохранительных 

органов. Одна из первостепенных задач раскрытия и расследования пре-

ступлений по горячим следам состоит в том, чтобы как можно быстрее ус-

тановить и задержать лицо, совершившее преступление. 

Задержание подозреваемого как одна из мер процессуального прину-

ждения выполняет обеспечительную функцию в деятельности следователя 

по получению доказательств, поэтому в ходе задержания должны быть 

приняты все необходимые меры для выявления доказательств. В частно-

сти, при задержании подозреваемого по делу о взяточничестве или вымо-

гательстве исключительно важно обеспечить фиксацию с помощью фото-

съемки или видеозаписи момента передачи задерживаемому предмета 

взятки либо вымогательства, а затем помешать ему выбросить этот пред-

мет. 

 

Этапы задержания 

 

В тактике задержания лица, подозреваемого в совершении преступле-

ния, строится из нескольких этапов: 

1. Подготовка к задержанию; 

2. Захват подозреваемого и изъятие доказательственной информа-

ции; 

3. Фиксация результатов задержания. 

I этап. Подготовка к задержанию. Проведение задержания, если есть 

время, должно быть тщательно подготовлено. Пренебрежение подготовкой 

к задержанию может привести к тяжелым последствиям. Известны случаи, 

когда по причине плохой организации задержания преступники оказывали 

сопротивление и скрывались. Подготовка к задержанию – является особо 

важным этапом операции по задержанию преступника, так как именно от 

организационного момента будет зависеть весь ход операции, для чего 

проводятся следующие мероприятия. 
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Задержание с предварительной подготовкой возможно в ситуациях, 

когда имеются данные о причастности конкретного лица к совершенному 

преступлению, полученные в результате анализа материалов уголовного 

дела и других источников информации. 

Приняв решение о задержании, следователь, прежде всего, должен 

определить задачи данного следственного действия. Только после этого 

можно приступать к подготовке к задержанию. 

Подготовительный этап целесообразно разделить на два подэтапа: 

- действия до выезда на место задержания; 

- действия, осуществляемые с момента выезда группы до физического 

захвата подозреваемого. 

К первому подэтапу (действия до выезда на место задержания) от-

носятся следующие действия: 

1. Сбор сведений о лице, подлежащем задержанию.  

Сотрудников, проводящих задержание, должна, интересовать сле-

дующая информация о задерживаемом лице (лицах): 

- основные анкетные данные (фамилия, имя, отчество); 

- сведения о внешности (фотографии или видеоплёнки, наличие осо-

бых примет); 

- сведения о физических возможностях, в том числе о наличии или от-

сутствии специальной подготовки (обладание навыками ведения специ-

ального боя, единоборств, в каких войсках проходил службу); 

- сведения о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах 

(был ли ранее судим, за какое преступление, какое наказание отбывал); 

- о наличии огнестрельного или холодного оружия (его вид, количест-

во, навыки обращения с ним). 

В ходе изучения личности преступника собирается информация о со-

вершенном им преступлении, действиях вовремя и после совершения пре-

ступления, количестве преступников, степени дерзости и опасности пре-

ступного деяния, наличии оружия. Если преступник знаком с потерпевшим 

или свидетелями, выясняются его паспортные данные. Также выясняется 

информация, не называли ли преступники в ходе совершенного преступ-

ления друг друга по именам или кличкам, не упоминали ли других соуча-

стников или организаторов преступления. Проводится идентификация 

преступника по фотокартотекам. После выяснения личности преступника 

большую важность приобретает уточнение сведений по различным крими-

налистическим и оперативным учетам. Выясняются факты совершения им 

ранее преступлений, оказания сопротивления сотрудникам полиции (осо-

бенно внимание фиксируется на вооруженном сопротивлении). 

Сбор сведений о задерживаемом может осуществляться путем визу-

ального наблюдения за его действиями, местами укрытия (с использовани-

ем биноклей, приборов ночного видения и т.п.); прослушивания телефон-

ных и иных переговоров, осуществляемого оперативно-техническими 
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службами; зашифрованных опросов должностных лиц, родственников, 

знакомых и других граждан; использования оперативно-розыскных и кри-

миналистических учетов; привлечения негласных сотрудников. Кроме то-

го, необходимые сведения можно получить в ходе произведенных процес-

суальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, анализа мате-

риалов уголовного дела, архивных уголовных дел, ориентировок о розы-

ске, непроцессуальных данных участковых инспекторов полиции, опера-

тивных сотрудников, работающих на земле, осведомителей, агентов, вне-

дренных в преступную группу. 

2. Изучение и уточнение места и времени предстоящего задержа-

ния. 

Выбор места задержания и его предварительное изучение производят-

ся для уменьшения тактического риска для сотрудников. Заранее следует 

изучить обстановку на месте, где планируется проведение задержания. Для 

этого необходимо провести рекогносцировку для выявления особенностей 

местности в целях их использования в процессе операции, а также решения 

вопроса о тактике расстановки сил и средств. 

Место и время задержания должны отвечать следующим условиям:  

- они должны быть благоприятны для того, чтобы парализовать воз-

можное сопротивление подозреваемого или попытку к побегу;  

- быть оптимальными для обнаружения у задерживаемого доказатель-

ственной информации по уголовному делу (например, предмета взятки, 

похищенных вещей, наркотических средств);  

- обеспечивать возможность применения специальных и технических 

средств во время операции;  

- предоставлять возможность сотрудникам осуществлять контроль 

(визуальный и слуховой) за действиями преступников; 

- отвечать требованиям безопасности как для участников группы, так 

и для посторонних граждан.  

Необходимо всестороннее рассмотрение как преимуществ, так и не-

достатков выбранного места. 

Предварительное изучение обстановки предполагаемого места задер-

жания проводится с целью правильной его организации: возможности сво-

бодной ориентации на месте, планирования расстановки участников за-

держания, определения пунктов предварительного наблюдения; разработ-

ки маршрутов движения и мест стоянки транспортных средств. 

На месте будущего задержания возможно проведение некоторых ор-

ганизационных мероприятий. Так, в целях блокирования преступникам 

возможных путей отхода можно на некоторых дорогах начать ложные ре-

монтные или земляные работы под видом представителей различных ком-

мунальных служб, расставить вблизи места задержания сотрудников, 

скрыто расположить автомобили с оперативными сотрудниками, которые 

по условному сигналу перекроют проезд. 
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К местам предполагаемого задержания можно отнести открытую, без-

людную или малолюдную местность, подъезды домов, дворы. В то же 

время в подобных местах должна быть возможность для укрытия группы 

захвата. И напротив, наименее благоприятны для задержания многолюд-

ные места (оживленные площади, кинотеатры, кафе, банки и т.д.), где мно-

го расположенных близко построек, есть труднопроходимые участки, са-

раи и другие объекты. В некоторых ситуациях участники задержания 

должны «разыграть» соответствующую инсценировку: «отдыхающие гра-

ждане», «влюбленная парочка», «экипаж скорой помощи» и т.д. 

Оптимальное время для задержания обусловлено конкретной следст-

венной и оперативно-разыскной ситуацией. Большое значение для органи-

зации задержания имеет знание обстановки на месте производства этого 

следственного действия. Для ее изучения целесообразно провести специ-

альную рекогносцировку. В зависимости от того, где предстоит осущест-

вить задержание, изучению подлежат различные элементы строений, дво-

ров, местности, транспортных коммуникаций. 

Так, если принимается решение о задержании в помещении, то изу-

чаются распорядок работы, планировка помещений, количество входов и 

выходов, возможные места укрытия. Необходимо получить информацию о 

нахождении в помещении людей, их возможной реакции на действия опе-

ративной группы. При задержании на улице изучаются подходы, подъез-

ды, проходные дворы, интенсивность движения городского транспорта и 

пешеходов. 

Выбор места и времени задержания лиц, входящих в преступные 

группы, зависит от количества задерживаемых. Все члены группы должны 

задерживаться по возможности одновременно, но в разных местах с тем, 

чтобы создать для указанных лиц ситуацию «информационной неопреде-

ленности» о том, кто задержан, при каких обстоятельствах это произошло 

и какие доказательства обнаружены. При задержании лишь одного члена 

группы следователь должен принять все возможные меры для того, чтобы 

другие соучастники узнали о факте его задержания как можно позднее. 

Задержание должно осуществляться в условиях, максимально невы-

годных для преступника и наиболее благоприятных для задерживающих. 

Время задержания выбирается с учетом возможности обеспечения 

безопасности участникам захвата и посторонним гражданам, внезапности 

задержания для преступников, возможности захвата с минимальным со-

противлением задерживаемых. 

3. Формирование состава участников задержания.  

Решение вопроса о количественном и персональном составе боевого 

порядка (групп, задействованных в проведении операции), подборе и под-

готовке участников, распределение обязанностей и инструктаж. 

http://crimlib.info/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://crimlib.info/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Подготовка участников включает в себя комплектование, техническое 

оснащение и подробный инструктаж (какие действия будут проводиться 

до, в момент и после задержания. 

Состав участников и их амуниция определяется с учётом количества 

подозреваемых, их вооружённости, физических данных и характера опас-

ности, которую они представляют. На основе этого формируются следую-

щие группы боевого порядка: 

1) группа оцепления – организуется силами ППС и ДПС ГИБДД; 

2) группа регулирования дорожного движения – организуется силами 

ДПС ГИБДД и ППС; 

3) группа блокирования – организуется силами ППС; 

4) группа ведения переговоров – создаётся из специально подготов-

ленных сотрудников; 

5) группа связи; 

6) группа прикрытия и применения специальных средств; 

7) группа захвата - создается из числа наиболее профессионально под-

готовленных и физически развитых сотрудников, либо сотрудников специ-

альных подразделений – отряда специального назначения (далее – ОСН) 

«Гром» МВД России, специального отряда быстрого реагирования (далее – 

СОБР) или отряда мобильного особого назначения (далее – ОМОН) Рос-

гвардии; 

8) группа медицинского обеспечения – привлекаются работники уч-

реждений здравоохранения; 

9) группа пожаротушения – задействуются сотрудники подразделений 

противопожарной службы Министерства Российсской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий (далее – МЧС); 

10) группа конвоирования – организуется силами конвойного подраз-

деления. 

При подготовке и оснащении групп боевого порядка возникает вопрос 

об амуниции личного состава, задействованного для проведения операции. 

Число членов группы задержания зависит от количества задерживае-

мых лиц, их вооружения, места задержания, характера совершенного пре-

ступления. В задержании может участвовать только одна группа – непо-

средственно захвата, а могут привлекаться и другие группы – оцепления, 

блокирования, прикрытия и т.п. Численность группы захвата регламенти-

руется нормативными документами МВД России. Так, для задержания од-

ного вооруженного преступника обычно назначается группа захвата в со-

ставе не менее трех сотрудников. Если задерживаемые могут оказать фи-

зическое сопротивление с использованием холодного оружия (предметов 

для нападения), то состав оперативной группы определяется также из рас-

чета не менее трёх человек на одного задерживаемого, а также тех, кто 

осуществляет их прикрытие и блокирование места задержания. При задер-



 22 

жании одного лица, не представляющего опасности, операция может быть 

поручена служебному наряду ППС или отдельным сотрудникам правоох-

ранительных органов. 

Кроме того, для неотложного проведения личного обыска в круг уча-

стников задержания необходимо включить оперативных сотрудников раз-

личного пола. В состав участников группы задержания целесообразно 

включение и эксперта-криминалиста, однако он не должен принимать уча-

стие в физическом захвате лица. 

4. Подготовка научно-технических средств, вооружения и транс-

порта.  

Прежде всего речь идет о фото-, видео- и других технических средст-

вах фиксации доказательственной информации. Применение видеозаписи 

позволяет наиболее полно запечатлеть и сохранить информацию, получен-

ную при проведении этого сложного и динамичного следственного дейст-

вия. 

Специалист должен располагаться в таком месте, чтобы ни он, ни его 

действия, связанные с фиксацией задержания, не могли быть замечены 

преступником. Обоснованной является рекомендация об установлении ви-

деокамеры в такой точке, которая при наблюдении и задержании обеспе-

чивала бы постоянную съемку объекта. 

Участники задержания вооружаются табельным оружием, кроме того, 

в их снаряжение могут входить резиновые палки, наручники, бинокли, ра-

ции, а также индивидуальные средства защиты – бронежилеты, щиты, кас-

ки и т.д. Группа обеспечивается транспортными средствами для мобильно-

го передвижения, преследования и доставления задержанных, в служебное 

помещение органов внутренних дел. Обеспечение указанными средствами 

зависит от количества и характера создаваемых групп и поставленных пе-

ред ними задач. 

5. Приглашение понятых.  

В ч. 3 ст. 184 УПК указано, что личный обыск лица производится 

только лицом того же пола, в присутствии понятых и специалистов того же 

пола, если они участвуют в данном следственном действии. В ситуациях, 

когда личный обыск проводится спустя длительное время после задержа-

ния и не на месте задержания, то подозреваемые могут заявить, что обна-

руженные и изъятые у них предметы подброшены сотрудниками правоох-

ранительных органов. Поэтому из тактических соображений для участия в 

производстве личного обыска к месту задержания целесообразно пригла-

шать понятых. В связи с этим обоснованной является рекомендация о воз-

можности наблюдения понятыми всего процесса задержания. В дальней-

шем показания таких понятых помогут следователю нейтрализовать лож-

ные заявления подозреваемых о провокациях со стороны сотрудников пра-

воохранительных органов. 

http://crimlib.info/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA


 23 

Однако участие понятых при производстве внезапных задержаний, а 

также при задержании вооруженных преступников не может быть обеспе-

чено. Тем не менее необходимо помнить о запрете участия в качестве по-

нятых сотрудников правоохранительных органов, суда и адвокатуры. 

6. Инструктаж участников задержания.  

Завершающим этапом подготовки к задержанию является инструктаж. 

Инструктаж подразумевает доведение информации о различных аспектах 

планируемого задержания. 

Руководитель должен провести инструктаж лиц, включенных в состав 

группы задержания. Участникам этого следственного действия сообщают-

ся данные о задерживаемых лицах (их приметы, степень агрессивности, 

возможная маскировка), месте, времени и отдельных деталях задержания. 

Затем определяются функции каждого участника группы, возможные си-

туации задержания и действия в условиях каждой из них. В дальнейшем 

происходит знакомство с местом предстоящего задержания. 

Инструктаж должен быть кратким, но полным, конкретным и ясным. 

Руководитель должен убедиться, что представленная информация и по-

ставленные задачи всеми правильно поняты и уяснены. Целесообразно 

также поощрение высказывания личных соображений и предложений по 

поводу предстоящего задержания. После обсуждения предложений в за-

мысел по проведению данного мероприятия могут быть внесены корректи-

вы и дополнения. 

Наконец, непосредственно перед задержанием рекомендуется прове-

рить степень готовности участников, наличие у них установленной экипи-

ровки, отработать детали взаимодействия. Один из главных факторов эф-

фективности предстоящего задержания - проведение подготовительных 

мероприятий в условиях строгой конспирации, исключение утечки инфор-

мации. 

7. Составление плана задержания.  

В плане должны быть отражены подготовительные действия, испол-

нители и сроки реализации намеченных мероприятий. При наличии вре-

менных и технических возможностей следует предусмотреть отработку 

действий по захвату на макетах. При задержании группы вооруженных 

преступников эта рекомендация особенно целесообразна.  

План задержания должен содержать несколько вариантов действий с 

учетом возможных изменений обстановки. Он составляется после получе-

ния всей необходимой информации о подозреваемых, о месте предпола-

гаемого задержания, о силах и средствах, которыми располагает преступ-

ник и орган внутренних дел. 

В плане отмечаются подготовительные действия - установка наблю-

дения, организация засады, основной и резервные варианты задержания с 

постановкой конкретных задач и порядка действий каждой группы, её рас-
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положения, времени начала операции, условных сигналов, времени и по-

рядка введения в действие резерва. 

Дополнительно в плане отмечаются меры по обеспечению безопасно-

сти участников задержания, а также граждан, находящихся вблизи. Надо 

заранее предусмотреть меры по нейтрализации лиц, не имеющих отноше-

ния к задержанию, поскольку они в силу каких-либо причин могут поме-

шать действиям группы захвата. 

8. Предварительная тренировка (репетиция) операции или отра-

ботка отдельных элементов плана задержания. 

Зачастую проведение тренировки предстоящего задержания на наме-

ченном месте не представляется возможным и целесообразным по сообра-

жениям конспирации грядущего задержания. Поэтому используется другое 

внешне сходное место, в котором обеспечивается возможность проведения 

операции по задержанию и при этом не привлекается внимание граждан, и 

нет опасения, что о проведении операции станет известно подозревае-

мым [6]. 

Второй подэтап (действия, осуществляемые с момента выезда 

группы до физического захвата подозреваемого).  

Необходимость выделения данного подэтапа обусловлена прежде все-

го обеспечением безопасности не только участников группы, но и самого 

задерживаемого лица.  

Проведение необходимых организационных мероприятий на месте 

предстоящего задержания, зависит от конкретной ситуации и может про-

водиться самыми разнообразными действиями. 

Однако этот подэтап включает в себя следующие действия: 

1) блокирование территории, прилегающей к месту задержания; 

2) наблюдение за подозреваемым; 

3) проведение отвлекающих мероприятий. 

Блокирование территории осуществляется с целью ограничения 

доступа граждан, а также лиц, пытающихся проникнуть в зону задержания 

либо несанкционированно покинуть ее. Как правило, оцепление произво-

дится одновременно с началом задержания. Предварительное блокирова-

ние территории обычно осуществляется в случаях, когда факт проведения 

захвата получил огласку. Оцепление территории проводится силами груп-

пы блокирования. 

Наблюдение за поведением и действиями подозреваемого, осуществ-

ляется после того как он установлен. Наблюдение дает возможность свое-

временно предупредить попытки бегства подозреваемого, оказание им со-

противления либо попытки избавиться от изобличающих его доказа-

тельств. Кроме того, наблюдение способствует выбору удобного места за-

держания и тактических приемов для его осуществления. Наблюдение (в 

большей или меньшей мере) должно осуществляться при любой ситуации 

задержания. 
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Проведение отвлекающих мероприятий способствует достижению 

успеха по физическому захвату подозреваемого. В целях отвлечения вни-

мания лица, подлежащего задержанию, оперативный сотрудник может, на-

пример, обратиться к подозреваемому с личным вопросом, и не ожидая от-

вета, группа захвата осуществляет задержание. В некоторых случаях за-

держанию придают видимость проверки документов, выяснения какого-

нибудь недоразумения и т.д. Отвлекающие мероприятия могут заключать-

ся в парализации воли и способности задерживаемого к сопротивлению. 

В этих целях допустимо использовать различные специальные средства 

светозвукового воздействия (например, «Пламя», «Заря-2»). 

После выполнения перечисленных мероприятий процесс подготовки 

можно считать завершённым и следует переходить к непосредственному 

задержанию. 

В любом случае необходимо учитывать фактор «внезапного возник-

шего риска» или «крайних обстоятельств» – таких обстоятельств из-за ко-

торых ход проведения операции следует изменить или совсем отказаться 

от проведения предстоящего задержания, например, появление в предпо-

лагаемом месте проведения операции посторонних лиц (детей, беременных 

женщин, пожилых лиц, инвалидов), которым может быть причинен реаль-

ный вред. 

II этап. Задержание подозреваемого и изъятие доказательственной 

информации. 

Как выше отмечалось, поведение преступников в зависимости от си-

туации может быть различным, что обуславливает многовариантность 

проведения операции по задержанию. Тем не менее, существует типовой 

порядок действий характерный для любых видов задержания, которые 

осуществляются в следующем порядке: 

1. Прибытие к месту операции. 

Прибытие к месту операции должно осуществляться заранее, как ми-

нимум за 30 минут до начала операции. Это позволит всем задействован-

ным группам занять свои позиции, проверить радиосвязь, оружие и доло-

жить о готовности. 

2. Обеспечение оцепления и блокирования района места опера-

ции, проведение организационных мероприятий. 

Проведение оцепления и блокирования района проведения операции 

должно быть проведено сразу же после прибытия групп на исходные пози-

ции. 

3. Сближение с лицами, подлежащими задержанию. 

Подход к подозреваемым для проведения непосредственной атаки 

(захвата) обеспечивается при поддержке группы прикрытия и применения 

специальных средств – путем применения слезоточивого газа, светозвуко-

вых гранат, взрывпакетов, ведения отвлекающего огня из автоматического 

оружия. 
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4. Проведение захвата лица и его обезоруживание. 

Проведение задержания, сводится к непосредственному физическому 

воздействию участников группы захвата на подозреваемых с целью пре-

дотвращения противодействия с их стороны. 

Эффективность физического захвата зависит от применения следую-

щих тактических приемов: 

- захват подозреваемого должен быть внезапным; 

- захват необходимо произвести в условиях, максимально обеспечи-

вающих безопасность участников задержания, посторонних граждан и са-

мого подозреваемого; 

- захват должен осуществляться в условиях явного численного и фи-

зического превосходства по отношению к задерживаемым лицам; 

- участники захвата должны иметь возможность, в случае необходи-

мости, немедленно получить подкрепление; 

- использование в ходе захвата приемов рукопашного боя, специаль-

ных средств или оружия должно быть направлено на исключение любых 

попыток задерживаемого оказать сопротивление или уничтожить имею-

щиеся при нем улики. 

Необходимо помнить, что важнейшей задачей при проведении любого 

процессуального действия, в том числе и задержания, является получение 

доказательств. Однако в ходе захвата подозреваемые, как правило, пыта-

ются избавиться от доказательственной информации. Для получения дока-

зательственной информации в ходе задержания большое значение имеют 

действия, направленные на обнаружение и изъятие у подозреваемого ули-

чающих предметов или документов. В отдельных случаях указанные дока-

зательства изымаются непосредственно в ходе физического захвата, по-

скольку они находятся в руках задерживаемого (например, лицо употреб-

ляет наркотическое средство, держит в руке оружие и т.д.) и потому не 

входят в содержание личного обыска и отражаются в протоколе задержа-

ния. Если уличающие доказательства скрыты, то они обнаруживаются в 

ходе личного обыска, который целесообразно провести сразу же после фи-

зического захвата лица. 

Следует отметить, что задержание без предварительной подготовки 

характеризуется повышенным тактическим риском. Необходимость в та-

ком задержании возникает при непосредственном обнаружении признаков 

преступления сотрудниками правоохранительных органов или необходи-

мости немедленного реагирования на сообщение о преступлении, посту-

пившем из других источников, т.е. в ситуации, когда есть реальная воз-

можность безотлагательно захватить преступника, а промедление вызовет 

отрицательные последствия. У сотрудников правоохранительных органов 

практически отсутствует время на необходимую предварительную подго-

товку, разработку плана задержания и проведение репетиционных дейст-

вий. Выбор конкретного способа задержания приходится производить или 

http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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в дороге, или уже на месте задержания с учетом сложившейся ситуации. 

Выбор тактики задержания осуществляется исходя из обстановки и место-

нахождения преступников. Данная ситуация задержания несет большую 

опасность как для сотрудников полиции, так и для посторонних граждан. 

При проведении захвата большое значение приобретают внезапность, ре-

шительность действий задерживающих, надлежащим образом организо-

ванное взаимодействие, обеспечение безопасности окружающих. Поэтому 

сотрудники полиции должны отличаться высокой боеготовностью, соб-

ранностью, оперативным мышлением. Важное значение приобретает вла-

дение навыками рукопашного боя, умелого применения оружия и специ-

альных средств. 

Задержание без предварительной подготовки ни в коей мере не озна-

чает захвата преступника тотчас после его обнаружения. Даже при пресле-

довании преступника «по горячим следам», если позволяет развитие си-

туации, целесообразно перед непосредственным захватом преступника ус-

тановить за ним наблюдение и выбрать наиболее удобные и безопасные 

место и время задержания. Неоправданный героизм может привести к че-

ловеческим жертвам и дать возможность преступнику скрыться. Поэтому 

обнаруживший преступника (преступников) сотрудник должен, прежде 

всего, реально оценить свои силы и при необходимости вызвать подкреп-

ление. 

5. Проведение личного досмотра задержанных лиц. 

Проведение личного досмотра всех задержанных лиц осуществляется 

немедленно после их фактического задержания. С одной стороны, его про-

ведение преследует цель обнаружить и зафиксировать предметы преступ-

ления и иные объекты, имеющие важное значение для расследуемого пре-

ступного события. С другой проведение личного досмотра является одним 

из требований обеспечения безопасности сотрудников ОВД. При этом по-

иск направлен на обнаружение и изъятие следующих предметов: 

- оружия (холодного и огнестрельного); 

- взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- документов; 

- наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ; 

- денежных и иных материальных ценностей. 

Указанные предметы и вещества могут быть хорошо спрятаны и на-

ходиться в кобуре или ножнах скрытого ношения, либо они могут быть 

прикреплены к телу скотчем или тонкими шнурами или резинками. По-

этому перед доставлением задержанного необходимо тщательно провести 

личный досмотр, так как, уже находясь в автомобиле, он может воспользо-

ваться имеющимся у него предметом в качестве оружия и попытаться при-

чинить вред лицам, находящимся около него (сотрудникам ОВД, другим 

задержанным) и попытаться скрыться. 



 28 

Для получения более качественной доказательственной базы участни-

ки группы наблюдения должны вовремя приблизиться к месту проведения 

досмотра для детальной фиксации на видеопленку всех обнаруженных 

предметов, документов, веществ с целью предупреждения заявлений со 

стороны подозреваемого о том, что ему обнаруженные предметы подкину-

ли. После фиксации всего мероприятия видеопленка должна быть приоб-

щена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

Личный досмотр лица на месте задержания заключается в «прощупы-

вании» тела и одежды по всей поверхности. Обследование проводят сверху 

вниз - один раз, а затем эту же операцию повторяют, но уже снизу-вверх. 

Все обнаруженные при личном обыске объекты сразу же изымаются.  

Личного досмотр осуществляется в такой последовательности: сверху 

вниз (может быть произведен и наоборот), т.е. вначале обыскиваются го-

ловной убор (берет, шапка, фуражка, кепка, шляпка и пр.), волосы, парики, 

ушные раковины, ротовая полость, а затем одежда и обувь.  

При обследовании головных уборов их прощупывают. Обследование 

одежды включает в себя осмотр карманов, т.е. их тщательное прощупыва-

ние каждого ее участка. Особое внимание должно уделяться тем местам 

одежды, где имеется двойная ткань (пояса, воротники, манжеты). Прове-

ряют, не отделяется ли каблук, внутри которого могут быть пустоты.  

По окончании личного досмотра задержанного, целесообразно про-

вести обследование этого помещения, транспортного средства, в котором 

доставлялось задержанное лицо, поскольку нередки случаи избавления 

указанных лиц от улик именно в этих транспортных средствах или поме-

щениях (они незаметно выбрасывают вещи и документы, припрятывают их 

под сидения, коврики и т.д.). 

При проведении досмотра задержанных лиц следует обращать особое 

внимание на места, в которых возможно сокрытие предметов и веществ. 

Обнаруженные и изъятые при досмотре документы, и какие-либо за-

прещенные вещества и предметы обязательно вносятся в составляемый 

протокол с указанием места их обнаружения и последующего местонахож-

дения. При этом категорически запрещается смешивать вместе документы, 

предметы, вещества, изъятые у подозреваемых, так как это может в даль-

нейшем отрицательно сказаться на ходе расследования уголовного дела. 

После проведения досмотра на подозреваемых одеваются наручники в 

положении «руки за спину». Для пресечения нападения подозреваемых на 

сотрудников, наручники на них целесообразно одевать на руки, заведен-

ные за спину. 

Недопустимо надевание наручников в автомобиле, поскольку в салоне 

подозреваемый получает ряд преимуществ для оказания противодействия 

сотрудникам ОВД и нападения на них. В частности, задержанный может 

упереться ногами в спинки сидений, крышу салона, в двери и нанести уда-
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ры по водителю и сопровождающим, которые в свою очередь, не имеют 

возможности от них уклониться. 

Личный обыск осуществляется для поиска предметов, уличающих за-

держанного в совершении преступления, а также объективно подтвер-

ждающих обстоятельства задержания. Это действие в обязательном поряд-

ке должно осуществляться на месте захвата, а затем проводиться повторно 

после доставления лица в ОВД или другое помещение. 

Личный обыск граждан проводится на основании и в порядке, уста-

новленных ч. 1, 3 ст. 182 и ст. 184 УПК. Личный обыск без вынесения о 

том отдельного постановления и без разрешения суда (согласно ч. 2 ст. 184 

Кодекса) может производиться: 

- при задержании или заключении под стражу; 

- при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящее-

ся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает 

при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уго-

ловного дела [5]. 

III этап. Фиксация результатов задержания. 

Для сохранения доказательственного значения полученных сведений 

необходимо полно и точно зафиксировать их. От этого нередко зависит 

успешное расследование уголовного дела. 

Задержание должно оформляться протоколом, в котором указываются 

основания и мотивы задержания, место, время, действия по преследованию 

и другие обстоятельства задержания (например, с поличным), а также ин-

формация о том, оказывал ли подозреваемый сопротивление, как себя вел 

при задержании. 

Приложением к протоколу могут послужить фотоснимки места и об-

становки, где осуществлено задержание. 

Существующий в оперативно-разыскной практике порядок, при кото-

ром протокол задержания служит лишь документальным основанием во-

дворения лица в ИВС, во многом лишает возможности использовать этот 

документ для фиксации обстоятельств задержания подозреваемого. Кроме 

того, протокол задержания в большинстве случаев составляется в помеще-

нии органа внутренних дел, что исключает непосредственное отражение в 

нем обстановки и следов, оставленных на месте задержания. Доказательст-

венная информация в этой ситуации должна фиксироваться в протоколах 

допроса потерпевших и свидетелей, а при необходимости и лица, произво-

дившего задержание. 

На практике же нередко захват лица осуществляется при непосредст-

венном обнаружении преступления, когда вопрос о возбуждении уголов-

ного дела еще не решен и следственные действия, кроме осмотра места 

происшествия и освидетельствования, по общему правилу недопустимы. 

Чтобы избежать утраты или искажения сведений об обстоятельствах за-

держания подозреваемого, необходимо фиксировать их незамедлительно, 

http://crimlib.info/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA
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не дожидаясь возбуждения уголовного дела. С этой целью могут приме-

няться иные способы фиксации: протоколы задержания, рапорты, акты, со-

ставление которых не связано с применением указанной меры процессу-

ального принуждения. При правильном процессуальном оформлении они 

могут использоваться в качестве доказательств. 

В этой связи процесс задержания требует тщательного процессуаль-

ного документирования, а весь ход операции целесообразно фиксировать с 

помощью видеосъёмки. 

После доставления, задержанного в ОВД факт задержания требует де-

тального документирования. Для этого проводятся следующие мероприя-

тия:  

- составление протокола о задержании в порядке ст. 91 УПК;  

- личный обыск задержанного;  

- разъяснение задержанному права на защиту;  

- уведомление прокурора; уведомление родственников;  

- допрос подозреваемого;  

- помещение подозреваемого в изолятор временного содержания. 

 

Порядок проверки документов у водителей и пассажиров  

при  остановке автотранспорта 

 

В соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудник ГИБДД имеет право ос-

танавливать автотранспортное средство с целью исполнения возложенных 

на него служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Такие действия являются правомерными при наличии опреде-

ленных причин, например нарушение ПДД, ориентировка по задержанию 

водителя машины, которая находится в розыске и прочее. 

Кроме того, с целью проверки документов любое транспортное сред-

ство (в том числе и специальное) может остановить любой сотрудник по-

лиции (не только инспектор ГИБДД), а также (в очень редких случаях, при 

проведении спецопераций) сотрудник Федеральной службы безопасности 

(далее – ФСБ) и Федеральной службы охраны (далее – ФСО). Но любой из 

вышеперечисленных сотрудников, должен быть в соответствующей форме, 

с нагрудным знаком, в котором имеется его личный номер. Сотрудник по-

лиции или спецслужб обязан представиться водителю и назвать причину 

остановки. В данном случае причина – проверка документов. Работник 

Транспортной инспекции может останавливать для проверки определен-

ных документов и грузов только грузовые автомобили и автобусы. 

Водитель вправе попросить предъявить остановившего свое служеб-

ное удостоверение и даже сфотографировать его (пункт 2.4 ПДД РФ). Ко-

нечно, в руки водителю удостоверение никто не даст, но должны предъя-

вить так, чтобы водитель смог прочесть всю информацию, изложенную в 

удостоверении. 
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Сотрудники полиции могут проверить все документы, которые води-

тель обязан возить с собой (в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД РФ), а 

именно: 

- водительское удостоверение; 

- свидетельство о регистрации ТС; 

- оригинал страхового полиса ОСАГО; 

- путевой лист (доверенность установленного образца для юридиче-

ских лиц); 

- лицензию (карточку) на перевозки грузов или пассажиров (в уста-

новленных случаях); 

- документы на перевозимый груз (в установленных случаях). 

Могут проверить и личные паспорта водителя и пассажиров. 

Основанием проверки документов, удостоверяющих личность водите-

ля и пассажиров, являются данные, дающие основания подозревать их в 

совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо 

если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об ад-

министративном правонарушении, а равно если имеются основания для их 

задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

При проверке документов у иностранных граждан и лиц без граждан-

ства сотрудник руководствуется федеральными законами, регламенти-

рующими правовое положение иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации. При этом необходимо обращать внимание на место и 

срок действия регистрации национального паспорта, документов, под-

тверждающих правомерность пребывания в Российской Федерации, нали-

чие соответствующих отметок (даты, штампа), подтверждающих пересе-

чение государственной границы Российской Федерации. 

При проверке документов у водителей транспортных средств необхо-

димо соблюдать меры личной безопасности, которые заключаются в сле-

дующем: 

1. Выбрать место нахождения так, чтобы сотрудник был отчетливо 

видным участникам дорожного движения и имел возможность для свое-

временного пресечения правонарушения. 

2. Избегать, нахождения на проезжей части в темное время суток, в 

условиях ограниченной видимости, скользкого дорожного покрытия. 

3. Находиться рядом с остановившимся транспортным средством сле-

дует так, чтобы исключить водителю возможность нанесения сотруднику 

удара при резком открытии дверей или внезапном начале движения. 

4. При остановке транспортного средства не рекомендуется: 

- стоять перед остановленным транспортным средством; 

- находиться между проверяемым транспортным средством и служеб-

ным транспортом. 

5. В процессе проверки документов и осмотра транспортного средства 

сотрудник должен выбирать безопасную дистанцию по отношению к води-
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телю, не поворачиваться к нему спиной и вести наблюдение за лицом, на-

ходящимся в транспортном средстве или рядом с ним. Другие сотрудники, 

находящиеся в составе наряда должны занимать положение, позволяющее 

обеспечивать страховку. 

6. По окончании проверки принять решение в соответствии со сло-

жившейся ситуацией (отпустить, предупредить, наложить штраф, доста-

вить водителя и транспортное средство в ОВД для принятия решения). 

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан поздоро-

ваться с гражданином, приложив руку к головному убору, назвать свою 

должность, звание и фамилию, кратко сообщить причину и цель обраще-

ния, требования и замечания излагать убедительно и понятно. 

Чрезвычайно важным элементом успешного контакта сотрудника с 

правонарушителем является умелое начало. Следует избегать опрометчи-

вых, неосмотрительных поступков и высказываний. Действия должны 

быть спокойными, тактичными, последовательными. Во многих случаях 

поведение сотрудника должно быть решительным и категоричным, но не 

провокационным или унижающим человеческое достоинство. 

Если у сотрудника возникли подозрения в подлинности документов 

гражданина, он обязан доставить его в ближайшую дежурную часть поли-

ции для дальнейшей проверки. При проверке нужно предполагать, что пе-

ред вами нарушитель, намерения которого неизвестны, следовательно, 

возможна и агрессивность, что он может быть вооружен или иметь при се-

бе специальные средства нападения. 

Приняв решение проверить документы у гражданина, сотруднику 

следует внимательно посмотреть на его лицо, зафиксировав в памяти его 

черты, в частности, форму носа, бровей, глаз, подбородка, ушей, отмечая 

индивидуальные черты и приметы. Рассматривая документ, необходимо 

периодически отрывать взгляд для осмотра его владельца и находящихся с 

ним лиц, обращая внимание на их реакцию. 

При проверке документов у граждан необходимо: 

- если в документ вложены деньги и другие ценные бумаги, предло-

жить владельцу самому взять их; 

- с документами при проверке обращаться аккуратно, не делать в них 

какие-либо отметки; 

- иметь возможность наблюдения за проверяемым гражданином (его 

руками, действиями, выражением лица и т.д.); 

- проверяя документы, следует повернуться к гражданину стороной, 

на которой отсутствует оружие (кобура с пистолетом). Сотрудник должен  

наблюдать за его действиями и внимательно следить, как проверяемый 

ищет документы, возможно, вместо документов будут извлечены средства 

нападения; 

- если проверка документов у граждан, личный осмотр или досмотр 

осуществляются двумя сотрудниками, то следует занять так называемое 
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«положение L», т.е. расположиться таким образом, чтобы они стояли в 

конце линий, образующих латинскую букву «L», а проверяемое лицо на-

ходилось в точке пересечения этих линий. Второй сотрудник при проверке 

должен стоять на расстоянии 1-2 метра от проверяющего сотрудника и 

вести наблюдение за проверяемыми гражданами и окружающей обстанов-

кой. При этом страхующий сотрудник стоит дальше от проверяемого, а 

проверяющий – ближе к подозреваемому. Рука, используемая для стрель-

бы, остается свободной. Если гражданин запускает руку в карман, необхо-

димо находиться со стороны этой руки и, наблюдая за ее движением, быть 

готовым перехватить ее, заблокировать, если вынимаемым предметом 

окажется не документ, а оружие или орудие нападения.  
Страхующий сотрудник обязан быть готов к оказанию взаимопомощи 

в случае попытки физического или вооруженного сопротивления, наблю-

дая за поведением подозреваемого, пресекать попытки избавиться от ве-

щественных доказательств, одновременно ведя наблюдение за окружаю-

щими, среди которых могут оказаться сообщники подозреваемого. Если со 

стороны гражданина последуют неожиданные действия или угрозы, 

страхующий должен быть готов к применению оружия.        

Действия сотрудника проверяющего документы подозреваемого: 

- подходя к легковому автомобилю сзади в условиях недостаточной 

видимости, должен освещать салон электрическим фонарем, держа его 

выше головы на вытянутой в сторону руке; 

- останавливаясь у автомобиля, сотрудник должен выбрать такую точ-

ку, чтобы не получить повреждений от внезапно открытой двери или на-

чавшего движения автомобиля. Особенно опасны в этом отношении дина-

мичные легковые автомобили, имеющие кузов типа «купе», размах дверей 

которых достигает 120 см. Поэтому лучше всего встать, немного позади 

проёма двери так, чтобы водитель вынужден был повернуть голову назад. 

В этом положении достаточно трудно совершить нападение. Удар или за-

хват дверью также становится невозможным [6]. 

- для беседы с водителем, вышедшим из автомобиля, нужно располо-

житься в таком месте, чтобы страхующий сотрудника, имел свободный 

сектор обстрела, исключающий случайное поражение лиц, непричастных к 

возможному инциденту;  

- подходя к водителю и проверяя полученные от него документы, 

нельзя поворачиваться к нему спиной;  

- особого внимания требует наблюдение за руками и ногами водителя, 

с помощью которых сотрудникам ОВД наносится свыше 90 % телесных 

повреждений. В связи с этим целесообразно предварительно указать води-

телю место, на котором он должен находиться в процессе проверки доку-

ментов и беседы, а также в случае, когда сотруднику требуется подойти к 

своему автомобилю или выполнить какое- либо другое действие. 
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Потеря визуального контакта с лицами, находящимися в остановлен-

ном транспортном средстве, очень опасна. Учитывая данное обстоятельст-

во, желательно производить записи, используя точки опоры на уровне гру-

ди или прибегая к помощи напарника. 

 
- лиц, предъявивших документы с явными признаками подделки, а 

также лиц, неправомерно владеющих документами, необходимо достав-

лять в дежурную часть территориального органа внутренних дел [7]. 
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Раздел 2. Тактические приёмы задержания подозреваемых  

на автотранспорте 

 

Как ранее отмечалось, конкретные тактические приемы задержания 

выбираются с учётом сложившейся ситуации, количества преступников, 

их вооруженности и избранного места задержания. 

Операции по захвату вооруженных преступников, передвигающихся 

на автотранспорте, составляют около 30 % от общего числа задержаний. 

Их отличительной чертой является пространственный размах, сложность в 

организации взаимодействия. 

При планировании деятельности ОВД по задержанию подозреваемых 

на автотранспорте необходимо учитывать все разнообразие транспортных 

средств, которые могут использовать преступники как средство передви-

жения и как орудие преступления либо преступного посягательства. 

Это, прежде всего, автодорожный транспорт: легковые и грузовые ав-

томобили, автобусы, тракторы. От вида автотранспорта и окружающей об-

становки зависят условия деятельности ОВД. Например, захват преступ-

ника в легковом автомобиле на улице населенного пункта либо вне его, 

присутствие в его автомобиле сообщников, посторонних граждан или на-

личие заложников. Зачастую вооруженные преступники захватывают ав-

томобиль и вынуждают водителя под угрозой оружия ехать в указанном 

направлении, чем освобождают себя от необходимости управления, увели-

чивают свои возможности по оказанию сопротивления при их задержании. 

Что касается автобуса, то здесь захват еще более затруднен, так как пре-

ступник может открыть огонь, и пострадают посторонние граждане. Это 

повлечет нарушение законности сотрудниками, так как они не только не 

изолировали преступника, а своими действиями спровоцировали другие 

преступные действия. 

При поступлении заявления или сообщения об угоне, краже, захвате 

транспортного средства, совершении дорожно-транспортного происшест-

вия с тяжкими последствиями или какими-либо иными обстоятельствами, 

для обнаружения и задержания подозреваемых оперативным дежурным 

ОВД вводится план «Перехват». 

К основным элементам деятельности ОВД при задержании подозре-

ваемых на автотранспорте относятся: 

Поиск – действия привлеченных сил, направленные на выявление 

(отыскание) подозреваемых, при попытке скрыться с места преступления, 

или от преследования. 

Операции по задержанию подозреваемых, передвигающихся на авто-

транспорте, как правило, могут предшествовать поисковые мероприятия 

по установлению местонахождения и направления движения транспортно-

го средства. Выполнение этой задачи производится путём наблюдения 

личным составом стационарных и подвижных постов ДПС ГИБДД и дру-
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гих служб, направляемых по маршрутам вероятного движения подозре-

ваемых. 

В дневное время для поиска и выявления преступников вне населен-

ных пунктов могут использоваться вертолеты или легкие самолеты граж-

данской авиации. Поиск преступников с воздуха ведется путем патрулиро-

вания дорог по направлениям вероятного движения подозреваемых или 

облета территории (места предполагаемого нахождения) при взаимодейст-

вии с патрульными автомобилями и стационарными постами ДПС ГИБДД, 

посредством радиосвязи. 

Дополнительно организуется получение информации от населения. 

Это достигается в результате взаимодействия со средствами массовой ин-

формации, например, с радиостанциями или с водителями городского 

транспорта, а также посредством радиосвязи. 

Преследование – действия привлеченных сил, направленные на за-

держание подозреваемых при попытке скрыться, либо при попытке проры-

ва из района окружения (блокирования). 

В практической деятельности различаются следующие виды пресле-

дования: 

- непосредственное – когда оно ведется неотступно, и автомашина 

подозреваемых находится в поле зрения; 

 

 

 

 

- по вероятным направлениям движения подозреваемых – прово-

дится по истечении определенного промежутка времени после совершения 

преступления, когда направление, по которому следуют подозреваемые, 

неизвестно, но известны их приметы. 

 

 

 

 

Следует отметить, что при ведении преследования подозреваемых не-

обходимо принимать все меры к перекрытию путей их движения. 

Окружение (блокирование) – действия привлеченных сил, направ-

ленные на перекрытие постами, заслонами и поисковыми группами всех 

вероятных путей движения подозреваемых. 

Плотность блокирования определяется в зависимости от условий ме-

стности и знания перекрываемых направлений, опасности подозреваемых 

и возможностей сил органов внутренних дел. 

Задержание – действия привлеченных сил, представляющих совокуп-

ность тактических, организационных и оперативно-розыскных мероприя-
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2 

2 

2 
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тий, направленных на установление, задержание (физическое обезврежи-

вание) и доставление подозреваемых в ОВД. 

Операция «Перехват» может производиться как вне населенных пунк-

тов, так и в населенных пунктах. Каждая из этих операций имеет свои осо-

бенности. 

Как правило, элементами боевого порядка в операции являются:  

Группа блокирования (оцепления) – предназначена для осуществ-

ления блокирования (оцепления) места проведения спецоперации (меро-

приятия) в целях ограничения доступа граждан, автотранспорта в зону оцеп-

ления, а также задержания правонарушителей, пытающихся в зону оцепле-

ния проникнуть или из нее выйти. В состав группы могут быть включены 

группы наблюдения, заслона, остановки транспортного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа захвата – выполняет задачи по обезвреживанию задерживае-

мых лиц, в том числе вооруженных, освобождению заложников, захвачен-

ных жилищ граждан, помещений государственных органов, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций, объектов особой 

важности, жизнеобеспечения и транспорта. Пресекает попытки сопротивле-

ния со стороны задерживаемых лиц, в том числе с применением в установ-

ленном порядке оружия, специальных средств и физической силы. Как 

правило, группа захвата формируется из сотрудников спецподразделений и 

может включать в себя несколько групп захвата.  

 

     

 

 

В каждую группу захвата назначаются не менее трех наиболее физиче-

ски и психологически подготовленных сотрудников на одного задерживае-

мого лица, в том числе вооруженного. Сотрудники, входящие в группы за-

хвата, имеют отличительные знаки, позволяющие опознать их другим уча-

стникам спецоперации (мероприятия). Таковыми могут быть одежда (специ-
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альные комбинезоны и куртки), надписи, жетоны, повязки на голове, руках и 

иное. 

Посты наблюдения (1-2 человека со средствами связи) – группы бое-

вого порядка, создаваемые для обнаружения преступников, наблюдения за 

направлением их движения и передачи полученных данных. Посты наблю-

дения, как отмечалось выше, могут быть наземными или воздушными (на 

вертолете или самолете). 

Следственно-оперативная группа – группа, создаваемая для выяс-

нения всех обстоятельств и расследования уголовного дела, возбужденного 

по факту совершения преступления подозреваемыми. 

Группа прикрытия – оказывает помощь группе захвата при обезвре-

живании задерживаемых лиц, перекрывая возможные пути их отхода, под-

держивает, при необходимости, продвижение группы захвата огнем из ору-

жия и иными средствами и обеспечивает отражение возможного нападения 

на группу захвата со стороны тыла. Группе прикрытия могут придаваться 

снайперы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа преследования – группа боевого порядка, создаваемая для 

преследования и задержания преступников. Ее численность должна быть 

достаточной для самостоятельного задержания подозреваемого. Группа 

преследования должна передвигаться не менее чем на двух автомобилях. 

Заслон выставляется с задачей не допустить выхода объекта операции 

из окружения или района блокирования, а также перекрытия вероятных 

путей отхода объекта операции при преследовании. 
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Резерв предполагает создание группы, состоящей из 1-2 заслонов  

и 1-2 постов наблюдения, предназначенных для решения внезапно возни-

кающих внештатных ситуаций [7]. 

 

Примерная экипировка основных групп боевого порядка  

участвующих в задержания подозреваемых на автотранспорте 
 

Экипировка участника группы оцепления и блокирования 

(окружения): шлем защитный, бронежилет (соответствующего класса 

защиты – уровень защиты должен обеспечивать защиту от оружия, 

имеющегося у подозреваемых), противогаз, средства радиосвязи, 

наручники, палка специальная, оружие (автомат и пистолет). 

Экипировка участника группы наблюдения: шлем защитный, 

бронежилет, средства радиосвязи, средства оптического наблюдения и 

видеокамера, оружие (автомат и пистолет). 

Экипировка участника группы регулирования дорожного 

движения (остановки транспортного средства): шлем защитный, 

бронежилет, средства радиосвязи, устройство остановки транспортного 

средства типа «Диана», наручники, оружие (автомат и пистолет). 

Экипировка участников группы прикрытия: шлем защитный, 

бронежилет, средства радиосвязи, противогаз, наручники, оружие (автомат 

или снайперские винтовки, пистолет). 

Экипировка участников применения специальных средств: 

шлем защитный, бронежилет, средства радиосвязи, наручники, спец-

средства (светозвукового воздействия, слезоточивый газ), противогаз, 

бинокль, оружие (карабин специальный, автомат Калашникова, снайпер-

ская винтовка). 

Экипировка участников группы захвата: защитный шлем, 

бронежилет, средства радиосвязи, наручники, оружие (малогабаритный 

автомат или пистолет-пулемёт, пистолет Макарова), бронещит, ломик или 

монтажка. 

 

Примерный порядок действий групп боевого порядка  

участвующих в задержания подозреваемых на автотранспорте. 
 

При проведении задержания вне населенных пунктов блокирование 

района операции может быть не сплошным – непроходимые для авто-

транспорта участки, как правило, не блокируются, но с большой плотно-

стью перекрываются направления вероятного движения подозреваемых. 

При выборе рубежа блокирования руководитель операции тщательно 

оценивает местность с таким расчётом, чтобы обеспечивались наиболее 

благоприятные условия для маскировки размещения и действий привле-

ченных сил и средств.  
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В одном или нескольких пунктах на рубеже блокирования скрытно 

располагается группа прикрытия. Она должна быть готова оказать помощь 

группе захвата и задержать подозреваемых, пытающихся прорваться через 

рубеж блокирования. 

При проведении операции возникает необходимость определения ме-

стонахождения преступников с помощью постов ДПС ГИБДД, вертолетов 

и местного населения. В ходе операции используют средства принуди-

тельной остановки транспорта, большегрузные автомобили, шлагбаумы и 

другие приспособления. Операцию проводят в тесном взаимодействии с 

ДПС ГИБДД. 

В этой связи важную роль в задержании преступников, следующих на 

автомототранспорте, играет правильный выбор места перекрытия дороги. 

Намеченное место должно отвечать следующим требованиям: 

- находиться вне населенных пунктов, на участках дороги по возмож-

ности с минимальной интенсивностью движения транспортных средств и 

пешеходов; 

- иметь наименьшую ширину проезжей части и ограниченную види-

мость со стороны возможного подъезда транспортного средства с преступ-

никами. 

Дорогу с уклоном перекрывают на спуске со стороны возможного 

подъезда транспортного средства с преступниками. 

Кроме того, конфигурация кюветов и обрезов дороги должна исклю-

чать возможность объезда созданного препятствия. 

Использование в целях перекрытия стационарных контрольных по-

стов ДПС ГИБДД и контрольных постов полиции, как правило, нецелесо-

образно, так как место их расположения в основном не отвечает вышеиз-

ложенным требованиям. 

Перекрытие дороги можно осуществлять с использованием охраняе-

мого железнодорожного переезда со шлагбаумом. По требованию старше-

го группы захвата дежурный по переезду переводит положение шлагбаума 

на постоянно закрытое. Открытие его производят только по указанию 

старшего группы для пропуска подъезжающих к переезду транспортных 

средств. 

Участники группы захвата занимают скрытые позиции, определенные 

старшим группы со стороны возможного приближения преступников. 

С той же стороны на расстоянии 50-100 м от шлагбаума размещают авто-

мобиль группы захвата. В задачу водителя входит устранение возможно-

сти движения транспортного средства с преступниками в обратном на-

правлении. С этой целью сразу же после прохождения автомобиля с пре-

ступниками он ставит свой автомобиль поперек проезжей части и, покинув 

автомобиль, занимает заранее определенное место вблизи него. 
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В случае, если ширина проезжей части позволяет совершить объезд 

автомобиля, водитель остается за рулем и при попытке преступников 

скрыться в обратном направлении препятствует этому. 

При использовании автомобиля необходимо принять меры к тому, 

чтобы со стороны возможного подъезда преступников этот автомобиль не 

просматривался. 

Для перекрытия путей отступления преступников также может быть 

использован посторонний, желательно грузовой автомобиль. В этом случае 

пассажиры и водитель удаляются в безопасное место, а за руль садится со-

трудник полиции. 

Начало движения автомобиля перекрытия может одновременно слу-

жить сигналом проезда транспортного средства, подлежащего задержа-

нию. 

Свободную полосу дороги со стороны ожидаемого подъезда преступ-

ников перекрывают устройством для принудительной остановки авто-

транспорта типа «Диана». Автомобиль перекрытия также используют для 

преследования преступников, проехавших через устройство типа «Диана». 

При отсутствии устройства типа «Диана» свободную полосу дороги 

перекрывают грузовым автомобилем или автобусом, пассажиры и води-

тель из которых препровождаются в безопасное место. 

Категорически запрещается применять устройство для останови 

транспортных средств в отношении: 

- автотранспорта общего пользования и грузовых автомобилей, осу-

ществляющих перевозку людей; 

- автотранспорта, принадлежащего иностранцам или взятого ими на-

прокат; 

- мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов; 

- транспорта на горных дорогах или участках дорог с ограниченной 

видимостью, на железнодорожных переездах, в туннелях, на мостах, путе-

проводах, эстакадах. 

Перекрытие дороги осуществляют на свободном участке. На обочине 

вне проезжей части устанавливают устройство типа «Диана». Один участ-

ник группы захвата скрытно занимает место на противоположной стороне 

дороги и по сигналу перекрывает проезжую часть устройством типа «Диа-

на». 

В сторону ожидаемого подъезда преступников на расстояние  

100-200 м выдвигается сотрудник ДПС ГИБДД, ведущий наблюдение. По-

сле прохождения транспортного средства с преступниками он подает зара-

нее обусловленный сигнал, одновременно останавливает посторонние 

транспортные средства, следующие в том же направлении для освобожде-

ния проезжей части. 
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Группа захвата располагается в автомобиле с противоположной сто-

роны от установленного устройства типа «Диана», на расстоянии 200-

300 м в направлении движения транспортного средства с преступниками. 

Вблизи группы захвата также находится сотрудник ДПС ГИБДД, ко-

торый останавливает посторонние транспортные средства, следующие во 

встречном направлении. 

При отсутствии устройства типа «Диана» для перекрытия дороги ис-

пользуют грузовые автомобили или автобусы. 

Если ширина проезжей части позволяет произвести перекрытие одним 

автомобилем, то его устанавливают под углом к оси дороги передней ча-

стью в сторону ожидаемого подъезда преступников на правой стороне с 

таким расчетом, чтобы оставалась свободной достаточная ширина проез-

жей части для прохождения постороннего транспорта. На расстоянии 100–

200 м в сторону ожидаемого подъезда преступников располагается сотруд-

ник ДПС ГИБДД, который выполняет функции, аналогичные описанным 

выше. 

По его сигналу водитель автомобиля перекрытия ставит машину пер-

пендикулярно к оси дороги, тем самым исключая возможность проезда 

транспортных средств. 

Если ширина проезжей части не позволяет произвести перекрытие до-

роги одним автомобилем, необходимо установить перпендикулярно к оси 

дороги два автомобиля рядом. 

При использовании для перекрытия дороги автомобилей в условиях 

недостаточной видимости или в темное время суток в целях обеспечения 

безопасности движения постороннего транспорта на расстоянии 50 м от 

автомобилей в сторону, противоположную ожидаемому подъезду преступ-

ников, на проезжей части устанавливается знак «Аварийная остановка» 

или мигающий красный фонарь. 

Заслон выставляется с задачей не допустить выхода объекта операции 

из окружения или района блокирования, а также перекрытия вероятных 

путей отхода объекта операции при преследовании. 

Заслон, как группа боевого порядка, предназначенная для задержания 

вооруженных подозреваемых, может включать в себя: 

 - группу остановки транспортного средства (2-3 человека, имеющих 

специальное устройство типа «Диана», радиостанцию (после остановки 

автомобиля группа задействуется для окружения или преследования 

подозреваемых); дополнительно, исходя из характера опасности подо-

зреваемых, группе могут быть приданы: бронетранспортеры (далее – БТР), 

боевые машины пехоты (далее – БМП), крупногабаритные автомобили, 

техника специального назначения (трактора, экскаваторы, грейдеры). 

 - группу окружения (3-4 человека); 

 - группу захвата (из расчета 2-3 человека на одного задерживаемого); 

 - группу прикрытия (из расчета 1-2 человека на 1 задерживаемого); 
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 - наблюдателя (имеющего видеокамеру и средства оптического 

наблюдения). 

Вне населенного пункта руководитель выбирает рубеж для заслона с 

таким расчетом, чтобы сотрудники полиции смогли занять его раньше, чем 

к нему приблизятся преступники.  

Боевой порядок оперативно-боевой группы включает посты наблюде-

ния, создаваемые за счет резерва. При необходимости создают еще и груп-

пу преследования. При этом заслоны выполняют задачу остановки транс-

портных средств (применяя специальное устройство типа «Диана»). Груп-

па захвата, группа применения технических и специальных средств, а так-

же резерв находятся под непосредственным началом руководителя опера-

ции. 

В такой ситуации группа наблюдения, обнаружив местонахождение 

автомашины подозреваемых, докладывает об этом группе преследования, 

которая обеспечивает преследование подозреваемых и их вывод к заслону. 

Перед заслоном располагаются участники группы остановки транспортно-

го средства, которые обеспечивают остановку путем применения специ-

ального средства типа «Диана». 

Заслон после остановки транспортного средства приступает к окруже-

нию или преследованию преступников. 

Заслоны выставляют в местах, удобных для маскировки и действий по 

задержанию вооруженных преступников. Это участки дороги, где нет 

встречного движения, в начале спуска или в конце подъема дороги. Наря-

ды обеспечиваются специальным устройством остановки транспортных 

средств. 

При обнаружении и преследовании автомашин, на которых следуют 

подозреваемые, каждый участник проведения операции должен твёрдо 

знать и выполнять определённые тактические приемы задержания подоз-

реваемых, использующих автотранспорт, соблюдая при этом меры предос-

торожности во избежание трагических последствий. 

Если есть условия, на дороге выставляют препятствие для остановки 

автотранспорта. В этом случае группа захвата располагается на расстоянии 

50–100 м от него со стороны ожидаемого приближения преступников. На-

блюдателя выставляют за 200–300 м от группы захвата. 

Кроме средств визуального наблюдения он имеет готовый к разверты-

ванию второй комплект специального устройства остановки транспортных 

средств. 

При непосредственном обнаружении подозреваемых, передвигаю-

щихся на автотранспорте сотрудники правоохранительных органов обяза-

ны принять все возможные меры по их остановке и задержанию. Так, при 

обнаружении подозреваемых, пытающихся скрыться, сотрудники могут 

начать преследование. 
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Преследование оказывает сильное давление на психику подозревае-

мых и требует высокопрофессиональных действий со стороны сотрудни-

ков. В частности, сотрудник-водитель должен уметь устойчивые навыки 

управления транспортным средством и знать особенности улично-

дорожной сети, а экипаж должен как минимум иметь двукратное преиму-

щество в силах и вооружении и должен знать предполагаемую тактику 

преследования или задержания подозреваемых на автотранспорте. Особое 

место в организации преследования занимает автомобиль группы пресле-

дования - тип и возможности автомобиля сотрудников должен соответст-

вовать или превышать тип и возможности автомобиля подозреваемых, и 

находиться в исправном состоянии. 

При отсутствии устройств остановки транспортных средств необхо-

димо: 

- совершить обгон подлежащего задержанию транспортного средства; 

- если, проезжая часть сравнительно неширока, оторваться от пресле-

дуемых на 500–800 м; 

- выбрать из числа попутных транспортных средств автомобиль с мак-

симальной габаритной шириной и, поравнявшись с ним, подать водителю 

жезлом сигнал остановки; 

- остановиться одновременно с этим автомобилем с таким расчетом, 

чтобы исключить возможность проезда преследуемого транспортного 

средства. При необходимости машину оперативно-боевой группы поста-

вить под углом к продольной оси дороги, передней частью в сторону оста-

новленного автомобиля-заграждения; 

- приказать водителю автомобиля-заграждения немедленно лечь на 

пол кабины или при возможности покинуть его; 

- членам оперативно-боевой группы немедленно покинуть свое транс-

портное средство и принять меры к задержанию преступников. 

Использовать для остановки преступника транспортные средства, пе-

ревозящие пассажиров, запрещается. 

При ведении преследования сотрудники обязаны немедленно сооб-

щить об этом в дежурную часть ОВД с указанием своего местонахожде-

ния, сведений об автомашине подозреваемых и предполагаемом маршруте 

движения для обеспечения подготовки групп боевого порядка и подклю-

чения к преследованию других нарядов. При этом следует быть бдитель-

ными и следить за поведением людей, находящихся в преследуемом авто-

мобиле, а при необходимости фиксировать места, где из преследуемого ав-

томобиля выбрасывались какие-либо предметы. 

Преследуемые редко идут на разрушение заднего стекла салона для 

свободного ведения огня по преследователям. Однако если это происхо-

дит, полицейский-водитель должен немедленно снизить скорость и вывес-

ти машину из сектора обстрела. 
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При ведении преследования полицейский-водитель должен держать 

машину на расстоянии, исключающем возможность столкновения с пре-

следуемой машиной, то есть передний бампер оперативной машины дол-

жен находится на линии спинки сидений, на расстоянии 120-160 сантимет-

ров от левого бока преследуемой машины. Это позволяет предотвратить 

(посредством маневра или торможения) попытки вытолкнуть оперативный 

автомобиль с дороги. 

После остановки полицейский-водитель должен остановиться с со-

хранением указанного выше интервала. Сразу же после остановки транс-

портных средств сотрудники должны выйти из оперативной машины, ук-

рыться за ней и направить оружие в сторону преследуемой машины. 

В процессе преследования группа захвата постоянно поддерживает 

радиосвязь с руководителями операции или ОВД, находящимися по мар-

шруту следования. 

Учитывая, что задержание преступников преследованием представля-

ет большую опасность для окружающих и участников операции, старший 

группы принимает все меры к организации стационарного перекрытия до-

роги по маршруту следования. Лишь в крайнем случае, убедившись в том, 

что своевременное перекрытие дороги невозможно и преступники могут 

скрыться, старший группы захвата принимает решение о задержании 

своими силами. 

При преследовании на автомобиле или мотоцикле, когда преступники 

знают, что их преследует полиция, необходимо: 

- пристегнуться ремнями безопасности, приблизившись к транспорту 

с преступниками, полностью опустить стекла правых дверей автомобиля и 

путем подачи звукового сигнала и предупредительными выстрелами вверх 

потребовать остановиться; 

- заметив, что водитель преследуемого транспортного средства при-

нимает меры к остановке, не обгоняя его, также остановиться; 

- перед остановкой сотрудники по указанию старшего обнажают ору-

жие, направив его в сторону задерживаемого транспортного средства, и 

открывают двери автомобиля. 

После остановки члены группы захвата действуют согласно общим 

правилам. 

Если задерживаемые оказывают вооруженное сопротивление, необхо-

димо: 

- определить место, пригодное для применения огнестрельного ору-

жия; 

- опустить стекла дверей автомобиля; 

- приблизиться к задерживаемому транспортному средству на рас-

стояние, необходимое для ведения прицельного огня; 

- по возможности вести автомобиль или мотоцикл зигзагообразно и по 

команде старшего открыть прицельный огонь по баллонам колес транс-
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порта с преступниками. Для удобства ведения прицельного огня необхо-

димо занять позицию позади преследуемого транспортного средства. 

Сотрудники, преследующие преступников, должны включить все 

имеющиеся световые и звуковые сигналы (если такими сигналами авто-

машина оборудована), либо выставить на крышу включенный выносной 

проблесковый маячок синего цвета со звуковым устройством. 

При приближении оперативной машины к автомашине подозревае-

мых через громкоговорящее устройство подавать приказ об остановке. На-

пример: «Водитель автомашины ВАЗ-2110 государственный номер Б 543 

ВВ 57, приказываю остановиться!». Указанные действия сопровождаются 

переключением света фар с ближнего на дальний (включил-выключил) и 

указанием жезлом для остановки. Одновременно с этим оперативная груп-

па, по указанию старшего, приводит оружие в боевую готовность. 

Если водитель преследуемого автомобиля категорически игнорирует 

требования об остановке то, в соответствии со п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О поли-

ции» сотрудники имеют право применить оружие для остановки транс-

портного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо от-

казывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об 

остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граж-

дан. 

При принятии решения об остановке преследуемой автомашины пу-

тем применения оружия необходимо по громкоговорящему устройству 

предупредить о его применении. Например: «Водитель автомашины ВАЗ-

2110 государственный номер Б 543 ВВ 57, если не остановитесь, преду-

преждаю о применении оружия!». 

Если после этого подозреваемые продолжают движение, следует про-

извести предупредительные выстрелы в воздух в непосредственной близо-

сти от автомашины подозреваемых, предупредив при этом командой: «Во-

дитель автомашины ВАЗ-2110 государственный номер Б 543 ВВ 57, от-

крываю огонь!». 

При ведении стрельбы по автомашине подозреваемых необходимо 

использовать все имеющиеся возможности для исключения случайного 

поражения людей. Для этого полицейскому-водителю необходимо вести 

машину соблюдая дистанцию с таким условием, чтобы бампер оператив-

ной машины был на линии задних сидений преследуемого автомобиля 

(или заднего моста грузового автомобиля). Сотрудник, намеревающийся 

вести стрельбу должен открыть огонь только на ровных участках дороги 

при отсутствии в непосредственной близости транспорта попутного и 

встречного направлений или пешеходов. Не допускается открытие огня на 

дорогах, имеющих пологие откосы, высокие кюветы, на мостах, в тонне-

лях, под трубопроводами. 
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Если водитель задерживаемого транспортного средства не реагирует 

на поданный звуковой сигнал и предупредительные выстрелы в целях 

принудительной остановки, целесообразно использовать способ «таран». 

Этот способ используют в случаях, когда преследующее транспортное 

средство одного класса с преследуемым (легковая – легковую, грузовая – 

грузовую, мотоцикл – мотоцикл) или имеет большую разрешенную макси-

мальную массу (легковая – мотоцикл, грузовая – легковую, мотоцикл). 

Задержание при помощи тарана представляет определенную опас-

ность для членов оперативной группы, посторонних транспортных средств 

и пешеходов. Пользуются этим способом в крайнем случае, в местах с ми-

нимальной интенсивностью движения транспортных средств, где отсутст-

вуют пешеходы, если использование оружия для остановки задерживае-

мых не дало результатов. 

При выполнении тарана необходимо: 

- выбрать подходящее место с учетом вышеизложенных рекоменда-

ций; 

- опустить стекла всех дверей в автомобиле; 

- сотруднику, сидящему на переднем сиденье рядом с водителем, пе-

рейти на заднее сиденье; 

- водителю пристегнуться ремнем безопасности, а всем членам опера-

тивно-боевой группы держаться за имеющиеся в автомобиле поручни или 

специальные петли для рук; 

- участникам задержания обнажить оружие, направив его в сторону 

задерживаемого транспортного средства; 

- подвести переднюю часть транспортного средства на уровень задне-

го колеса задерживаемого, желательно с левой стороны; 

 

 

 

 

 

- резким поворотом руля нанести удар передним крылом в заднее 

крыло задерживаемого автомобиля, в момент удара затормозить и принять 

меры по выравниванию направления движения. Если задерживаемый ав-

томобиль не остановился и продолжает движение, повторить действия в 

той же последовательности. 
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После остановки транспортного средства члены оперативно-боевой 

группы действуют согласно вышеизложенным общим правилам, а затем 

при наличии пострадавших оказывают им первую медицинскую помощь. 

При преследовании на автомобиле или мотоцикле без опознаватель-

ных знаков, когда члены оперативно-боевой группы убеждены в том, что 

преступники не знают об их преследовании, необходимо: 

- опустить стекла правых дверей автомобиля; 

- совершить обгон подлежащего задержанию транспортного средства; 

- выбросить под передние колеса обгоняемого транспортного средства 

устройство типа «Диана»; 

- оторвавшись от преследуемого транспортного средства на  

100-150 м и, выдерживая данное расстояние, вести наблюдение за началом 

его торможения; 

- постепенно снижать скорость движения с таким расчетом, чтобы к 

моменту остановки сократить дистанцию до 30-50 м. 

Одновременно члены оперативно-боевой группы оповещают о том, 

что они сотрудники полиции, обнажают оружие и направляют его в сторо-

ну задерживаемого транспортного средства. 

После остановки машин для предотвращения возникновения пере-

стрелки, находящиеся в преследуемом автомобиле лица предупреждаются 

о том, что они задерживаются сотрудниками полиции и в случае оказания 

сопротивления будет открыт огонь на поражение. 

При этом подозреваемым подаются следующие команды: 

- Всем оставаться на своих местах! 

- Никому без команды не двигаться! 

- Водитель, положить обе руки на руль! 

- Сидящий спереди! Упрись руками в переднее стекло ладонями 

вверх! 

- Сидящие сзади! Положить руки на спинки передних сидений ладо-

нями вверх! 

- Всем смотреть вперёд, голову не поворачивать! 

- Без команды никому не двигаться! 

Далее, чтобы изъять ключ из замка зажигания, разоружения и задер-

жания подозреваемым подаются следующие команды: 

- Водитель, правую руку держать на руле и медленно открой левой 

рукой дверь! (Если окно открыто – Водитель, правую руку держать на ру-

ле, а левую руку медленно высунь через окно и открой дверь автомобиля с 

наружной стороны! 

- Медленно выбросить оружие и ножи из салона! Не делать резких 

движений – стреляем без предупреждения! 

- Водитель, правую руку положить на крышу машины, левой рукой 

вынуть ключ из замка зажигания и бросить его на землю! 
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- Водитель, подними вверх руки, разведи пальцы и медленно выходи 

из машины! 

- Медленно подойди к передней части машины и встань в двух шагах 

напротив левого крыла! 

- Руки упереть на капоте, ноги расставить шире! 

Аналогично производится вывод и задержание пассажиров. 

Если сложившаяся обстановка не позволяет разместить подозревае-

мых возле машины, возможен иной вариант. После выхода водителя пода-

ются команды: 

- Водитель, медленно отойди от машины на 5 шагов! К оружию не 

прикасаться! 

- Медленно, левой рукой поднять куртку, рубашку, вывернуть карма-

ны брюк! 

- Стреляем без предупреждения! Медленно встать на колени! 

- Медленно лечь на землю лицом вниз! Руки сцепить в замок, поло-

жить их на голову, локти развести в стороны! Шире раздвинуть ноги! 

- Без команды не двигаться! 

Следующим из машины удаляется сидящий на переднем сидении пас-

сажир и потом сидящие на заднем сидении пассажиры. 

В данном случае место для размещения задержанных после их удале-

ния из автомашины должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы исклю-

чить возможный побег и противодействие со стороны подозреваемых, их 

возможных сообщников и граждан, явившихся свидетелями задержания. 

Следует отметить, что все отдаваемые команды должны сковывать 

действия подозреваемого и при этом давать возможность держать в поле 

зрения обе его руки. Одновременно с этим члены оперативной группы 

должны внимательно следить за остальными пассажирами, находясь сзади 

задержанной автомашины. 

После вывода всех подозреваемых из автомашины один из членов 

оперативной группы должен осмотреть салон и багажник автомашины по-

дозреваемых. 

Нельзя исключать возможность, что кто-либо из подозреваемых мо-

жет укрыться на полу автомашины или оставить в ней самодельное взрыв-

ное устройство. Это может стать причиной гибели участников задержания, 

самих подозреваемых или граждан, явившихся свидетелями задержания, 

поэтому, при проведении осмотра сотруднику необходимо соблюдать пре-

дельные меры безопасности. 

В случае, если нет уверенности в том, что автомобиль пуст (особенно 

это касается кабин и кузовов грузовиков), сотрудник может использовать 

для прикрытия одного из задержанных, крепко ухватив его за звенья пред-

варительно надетых наручников либо за брючный ремень. 

Необходимо отметить, что даже при оказании преступником сопро-

тивления заранее избранное и подготовленное место задержания, числен-
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ный и технический перевес, вооруженность сотрудников правоохрани-

тельных органов позволят сохранить контроль над ситуацией. 

В этом случае большую пользу приносит использование тактического 

приема «засада». Классическим является определение засады как скрыто-

го, иногда замаскированного расположения сотрудников органа борьбы с 

преступностью на местности или в помещении для задержания всех при-

ходящих туда лиц. 

При задержании вооруженного преступника из засады очень важно 

обеспечить безопасность посторонних граждан и группы захвата. Безопас-

ность граждан обеспечивается предварительным блокированием места 

проведения засады и недопущением туда посторонних лиц. Для обеспече-

ния безопасности задерживающих им следует выдавать автоматическое 

оружие (в некоторых случаях необходимым является также снайперское 

оружие и оснащение оружия приспособлениями для бесшумной и беспла-

менной стрельбы, приборами для стрельбы в ночное время) и средства ин-

дивидуальной защиты: бронежилеты, каски, защитные щиты. Следует 

продумать тактику пресечения преступнику возможности применения 

оружия. Для этого возможно использование приемов, отвлекающих вни-

мание преступника. Скрыто приблизившись, сотрудники полиции должны 

в первую очередь блокировать руки преступника, лишить его возможности 

двигаться и изъять у него оружие. 

После задержания преступников сразу же нужно произвести их обыск 

с целью обнаружения и изъятия холодного и огнестрельного оружия, а так 

же документов и при необходимости надеть наручники. В первую очередь, 

целесообразно обыскать водителя задержанного транспортного средства. 

Нельзя обыскиваемого ставить на колени или позволять ему класть руки на 

голову, так как в такой позе преступникам гораздо проще напасть на 

сотрудников правоохранительных органов. 

При правильном надевании наручников необходимо помнить о том, 

что они должны скреплять руки за спиной и быть закрыты на два оборо-

та, – если есть возможность, лучше закрепить их за пояс задержанного. 

В любом случае следует проверить ещё раз качество проделанной работы. 

Задержанный должен быть обыскан до транспортировки и сразу же 

после неё – с тем, чтобы никакие предметы, оставленные ранее, не доста-

лись следующему задержанному. 

В тех ситуациях, когда задержанные оказывают сопротивление, к ним 

применяются соответствующие меры, предусмотренные ФЗ «О полиции» 

и нормативными актами МВД России. Но следует помнить, что нарушение 

законности и превышение пределов необходимой обороны недопустимы. 

После удаления всех лиц из задерживаемого транспортного средства 

необходимо проверить автомашину внутри. 

Основная проблематика досмотра в том, что в автомобиле можно най-

ти множество мест, куда можно спрятать ту или иную вещь. Количество 
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место зависит от объема, массы и физического состояния данной вещи 

(твердое, жидкое, порошкообразное, газообразное). Эта задача для сотруд-

ника самая сложная, и здесь надо быть настоящим профессионалом. 

Наиболее благоприятными местами для поиска являются: 

- места, где обычно хранится перевозимый груз или под прикрытием 

этого груза; 

- багажник легкового автомобиля; 

- отсек для инструментария; 

- в салоне под сидениями; 

- под полками в салоне; 

- среди личных вещей водителя, в особенности не приятными на 

внешний вид (грязная одежда и т.д.); 

- под обивкой в салоне; 

- свободные и устойчивые места в частях и механизмах транспорт-

ного средства и многое другое. 

Все зависит от изобретательности лица, который прячет данный 

предмет. Малогабаритную вещь, как правило, при досмотре обнаружить не 

удается. Очень много зависит от ситуации и профессионализма лица, 

производящего досмотр. 

Осмотр багажника требует особой внимательности от сотрудников, 

так как он может использоваться не только для перевозки похищенного 

имущества, но возможно и для укрытия вооруженного сообщника. Для ос-

мотра багажника к нему следует подходить с той стороны, с которой в ба-

гажнике находится запасное колесо, убедившись перед этим, что багажник 

закрыт. При осмотре багажника сотрудник не должен открывать багажник, 

находясь слева от него. В данном случае он подвергает себя двойной опас-

ности, оказываясь в секторе обстрела со стороны вооруженного подозре-

ваемого и своих коллег. 

После проведения указанных действий, задержанные лица и их авто-

мобиль доставляются в орган внутренних дел. 

Описанные тактические способы задержания в дневное время также 

применимы и к задержанию в ночное время, и в условиях ограниченной 

видимости. Задержание подозреваемых на автотранспорте в ночное время 

имеет особенность в том, что оно проводится в условиях недостаточной 

видимости, поэтому при приближении к машине члены оперативной груп-

пы должны усилить бдительность и внимательность для того чтобы полно 

владеть обстановкой [7]. 
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Раздел 3. Способы удаления преступников из автотранспортных 

средств во время их задержания сотрудниками  

правоохранительных органов 

 

Задержание вооруженного преступника или группы преступников ха-

рактеризуется повышенным уровнем опасности как для окружающих, так 

и для самих задерживающих. Поэтому в такой ситуации наиболее важны 

проведение полной и всеобъемлющей подготовки к задержанию, правиль-

ный выбор тактических приемов и четко организованное взаимодействие.  

Приступая к удалению правонарушителей из автомобиля, сотрудники 

правоохранительных органов должны помнить о необходимости дер-

жать в поле своего зрения руки подозреваемых. Иначе, в случае потери 

из поля зрения одной из рук подозреваемого, даёт ему возможность 

воспользоваться спрятанным оружием. 

При силовом задержании преступников первым из машины удаляется 

водитель транспортного средства, затем все остальные пассажиры. 

 

Боевые приёмы борьбы, применяемые сотрудниками  

правоохранительных органов при задержании подозреваемого  

(подозреваемых) в автотранспортных средствах 

 

Приём «скручивание головы». Выполнение приёма описывается 

при подходе сотрудника с левой стороны автомашины. Основу этого 

приёма составляет болевое воздействие на шею, голову и нос 

задерживаемого. 

Для проведения задержания необходимо быстро приблизиться к 

автомашине подозреваемых, открыть дверь и нанести расслабляющий 

удар. 

  
Ладонью левой руки сотрудник кладёт на рот задерживаемого, таким 

образом фаланга указательного пальца давила снизу на корешок носа.  

Продолжая поступательное движение вперёд и вверх, сотрудник раз-

ворачивает его голову вправо и вверх, пальцы руки давят на рот, а фаланга 
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указательного пальца осуществляет давление снизу-вверх на корешок носа 

правонарушителя. 

Правая рука прихватывает затылок задерживаемого, такой захват ока-

зывает болевое воздействие на шейные позвонки и корешок носа правона-

рушителя.  

  
Продолжая движение руками, левой вперёд-вверх, а правой назад-

вниз выполняем быстрый отход назад с одновременным приседанием вниз. 

Этим движением происходит вытаскивание задерживаемого из автомоби-

ля.  

При выполнении этого приёма сотрудник продолжает отходить назад 

пока задерживаемый полностью не вылезет из машины. 

В случае необходимости сотрудник может перейти к удушающему за-

хвату задерживаемого плечом и предплечьем.       

  
После извлечения подозреваемого из машины второй сотрудник дол-

жен заблокировать ноги подозреваемого для предотвращения возможного 

сопротивления. 

После блокирования ног подозреваемого его относят от автомобиля и 

надевают на него наручники. 

Другим вариантом является проведение обратного скручивания голо-

вы задерживаемого. Для этого сотруднику необходимо после нанесения 

расслабляющего удара провести захват правой рукой подбородка, а левой 
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затылка подозреваемого провести последующее скручивание в сторону 

двери, отступая назад, извлекая тем самым задерживаемого из автомобиля. 

Этот приём хорошо применять в отношении подозреваемого, который 

схватил «мертвой» хваткой руль автомобиля. 

Приём «рычаг руки внутрь» 

Выполнение приёма описывается при подходе сотрудника с левой 

стороны автомашины. Основу этого приёма составляет болевое воз-

действие на предплечье и запястье задерживаемого. 

Для проведения задержания необходимо быстро приблизиться к 

автомашине подозреваемых, открыть дверь и нанести расслабляющий 

удар. 

При расположении рук задерживаемого на руле автомашины сотруд-

ник должен выполнить захват своей левой рукой за запястье левой руки 

правонарушителя снаружи, правая рука сотрудника выполняет захват за-

пястья левой руки подозреваемого изнутри. Захват левой руки задержи-

ваемого сопровождается резким ударом ребром ладони правой руки со-

трудника в сгиб запястья левой руки подозреваемого. После удара произ-

водится захват запястья этой руки подозреваемого. Таким ударом можно 

сбить левую руку подозреваемого с руля автомобиля. 

  
 

  
В случае, если левая рука подозреваемого продолжает крепко удержи-

вать руль, сотрудник, выполнив захват руки подозреваемого, быстрым 

рывком на себя проводит скручивание захваченной руки в локтевом 
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суставе внутрь, с одновременным прижатием её к своему животу плечевой 

частью правой руки, выполняя давление подмышечной впадиной на пред-

плечье правонарушителя. 

   
 

  
Приём выполняется с отходом сотрудника назад влево. 

  
Производя болевое воздействие на предплечье правонарушителя и от-

ходя от автомобиля, изъять его из салона машины. 

После удаления задерживаемого из автомобиля, сотрудник выпол-

няет болевой приём рычаг руки внутрь с переходом на загиб руки за 

спину. 
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Иной способ задержания путём скручивания предполагает, с отступом 

назад, проведение скручивания руки подозреваемого с последующим 

оказанием болевого воздействия на локтевой сгиб через дверную стойку 

автомобиля. 

  
 

После этого, оказывая давление на локоть подозреваемого, 

производится его удаление из салона автомобиля. 

 

 
Проведение такого приёма удобно при расположении рук подозревае-

мого на руле в нижней или боковой его части. 
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Приём «рычаг руки наружу» 

Выполнение приёма описывается при подходе сотрудника с левой 

стороны автомашины. Основу этого приёма составляет болевое воздей-

ствие на локоть задерживаемого. 

Для проведения задержания необходимо быстро приблизиться к 

автомашине подозреваемых, открыть дверь и нанести расслабляющий 

удар.  

При расположении рук задерживаемого на руле автомашины сверху 

или сбоку, сотрудник должен выполнить захват своей правой рукой за за-

пястье левой руки правонарушителя снаружи, левая рука сотрудника вы-

полняет захват запястья левой руки подозреваемого изнутри. Захват руки 

задерживаемого сопровождается резким подбивом открытой ладонью ле-

вой руки сотрудника в сгиб запястья левой руки подозреваемого. После 

удара производится захват запястья этой руки подозреваемого.  

 

  
Если левая рука подозреваемого продолжает крепко удерживать руль, 

сотрудник, выполнив захват руки подозреваемого, быстрым рывком на се-

бя вверх проводит скручивание захваченной руки в локтевом суставе на-

ружу с одновременным прижатием плечевой части руки правонарушителя 

к дверной стойке. При этом, продолжая скручивать руку правонарушителя, 

сотрудник постепенно смещается вправо, выполняя давление плечевой ча-

стью подозреваемого о дверную стойку машины и вытягивая тем самым 

правонарушителя из автомобиля. 

Как только задерживаемый выходит из машины сотрудник переходит 

на болевой приём «рычаг руки внутрь». 

Приём «рычаг кисти внутрь» (дожим кисти) 

Выполнение приёма описывается при подходе сотрудника с левой 

стороны автомашины. Основу этого приёма составляет болевое воздей-

ствие на кисть задерживаемого. 

Приём выполняется, когда двери машины закрыты, а правонаруши-

тель выставил левую руку в открытое окно автомашины.  

Для проведения задержания необходимо быстро приблизиться к 

автомашине подозреваемых, нанести расслабляющий удар в бицепс.  
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Сотрудник производит захват сверху своей левой рукой запястья ле-

вой руки задерживаемого, а правая рука сотрудника проводит захват этой 

же руки правонарушителя изнутри ближе к локтю. После чего, рывком 

назад согнуть эту руку в локтевом суставе и быстро захватить (левой рукой 

снаружи, правой – изнутри) его кисть двумя руками. Дожимая кисть и 

ограничивая движение согнутой руки назад упором в своё плечо (бицепс), 

вынудить задерживаемого, открыть дверь и выйти и автомобиля.  

После выхода подозреваемого из машины второй сотрудник должен 

выполняет такой болевой приём на другую руку подозреваемого для пре-

дотвращения возможного сопротивления, давая возможность напарнику 

выполнить перехват болевого приёма. 

Если дверь открыть невозможно, сотрудник заставляет задерживаемо-

го под воздействием болевого приёма вылезти из автомобиля через 

открытое окно. 

Следует отметить, что все указанные способы задержания обязательно 

страхуются сотрудниками с приведенным к бою оружием, а число сотруд-

ников, осуществляющих задержание, должно быть как минимум двое на 

одного подозреваемого. 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных 

органов предъявляет высокие требования к его общей и специальной фи-

зической подготовленности, особенно в ситуациях насильственного пресе-

чения правонарушений и преступлений, ситуациях силового задержания 

или захвата преступников. 

Знание и умение применять на практике боевые приёмы борьбы спо-

собствуют снижению вероятности получения травм и гибели сотрудников, 

возникновения других чрезвычайных происшествий. 

Остальных лиц, находящихся в автомобиле, можно удалять одним из 

вышеописанных приёмов. 

Приёмы удаления преступников из задерживаемого автомобиля на 

правую сторону не отличается от приёмов удаления на левую сторону.  
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Тактические способы сближения с автомобилем, применяемые  

сотрудниками правоохранительных органов при задержании  

подозреваемого (подозреваемых) в автотранспортных средствах 

 

Как только автомобиль остановлен, группа захвата должна действо-

вать быстро, чтобы не позволить причинить вред себе или другим лицам.  

При наличии достаточного количества личного состава действует 

правило: на одну дверь машины три сотрудника, первый извлекает подоз-

реваемого, второй страхует оружием действия первого и в случае необхо-

димости оказывает ему помощь.  

Сближение с автомобилем может производиться с различных на-

правлений (сторон): спереди, сзади, с правой стороны, с левой стороны 

и комбинированное.  

Существует два варианта открывания дверей и удаления из маши-

ны.  

При первом варианте – первый сотрудник, подбежавший к двери 

машины, открывает её и смещается в свободную зону, пропуская бе-

гущего за ним второго сотрудника. Подбежавший второй сотрудник, 

применяя боевые приёмы борьбы, удаляет подозреваемого из салона 

автомашины. После чего, под воздействием болевого приёма ставит 

задержанного к машине для досмотра. Первый номер в случае необхо-

димости оказывает помощь напарнику, а затем отходит на 2-3 шага на-

зад для осуществления контроля с оружием.  

     Момент сближения                                    Момент контроля 

и удаления задерживаемых из машины             задержанных у машины    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Второй вариант подразумевает, что открывание двери и непосред-

ственное удаление из машины подозреваемого проводит первый со-

трудник, а второй оказывает ему помощь и осуществляет последую-

щий контроль с оружием.    
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    Момент сближения                                     Момент контроля 

и удаления задерживаемых из машины           задержанных у машины    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Сближение группы захвата с автомобилем спереди  
 

Способ применяется при расположении группы захвата впереди авто-

мобиля задерживаемых лиц.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

При этом способе подгруппа сотрудников под номером 1 выдвигается 

к задней двери с правой стороны автомобиля. Подгруппа под номером 2, 

добежав до передней двери с правой стороны автомобиля, проводит уда-

ление задерживаемого лица.  

С левой стороны автомашины подгруппа номер 3, сблизившись с пе-

редней дверью, удаляют водителя, а сотрудники подгруппы номер 4 вы-

двигаются к задней двери с левой стороны, где выполняют такие же дейст-

вия по удалению подозреваемого лица из автомобиля.          

 

Сближение группы захвата с автомобилем сзади  

 

Способ применяется при расположении группы захвата сзади автомо-

биля задерживаемых лиц.  
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При этом способе подгруппа сотрудников под номером 1 выдвигается 

к передней двери с левой стороны автомобиля, и удаляет водителя маши-

ны. Подгруппа под номером 2, добежав до задней двери, с левой стороны 

автомобиля, проводит удаление задерживаемого лица.  

С правой стороны автомашины подгруппа номер 3, сблизившись с пе-

редней дверью, удаляет подозреваемого, а сотрудники подгруппы номер 4 

выдвигаются к задней двери, где выполняют такие же действия по удале-

нию подозреваемого лица из автомобиля с правой его стороны.          

 

Сближение группы захвата с автомобилем справой стороны 

 

Способ применяется при расположении группы захвата с правой сто-

роны автомобиля задерживаемых лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

При этом способе подгруппа сотрудников под номером 1 выдвигается 

к задней двери с левой стороны автомобиля. Подгруппа под номером 2, 

добежав до задней двери с правой стороны автомобиля, проводит удаление 

задерживаемого лица.  

Сблизившись с передней дверью с левой стороны автомашины, под-

группа номер 3 удаляет водителя, а сотрудники подгруппы номер 4 выдви-
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гаются к передней двери, где выполняют такие же действия по удалению 

подозреваемого лица из автомобиля с правой его стороны.          

 

Сближение группы захвата с автомобилем левой стороны 

 

Способ применяется при расположении группы захвата с левой сто-

роны автомобиля задерживаемых лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

При этом способе подгруппа сотрудников под номером 1 выдвигается 

к передней двери с левой стороны автомобиля. Подгруппа под номером 2, 

добежав до передней двери, с правой стороны автомобиля, проводит уда-

ление задерживаемого лица.  

Сблизившись с задней дверью с правой стороны автомашины, под-

группа номер 3 удаляет подозреваемое лицо, а сотрудники подгруппы но-

мер 4 выдвигаются к задней двери с левой стороны автомобиля, где вы-

полняют такие же действия по удалению подозреваемого лица из него.          

Основной принцип сближения подгрупп захвата с автомобилем со-

стоит в следующем: 

- ближайшая к машине подгруппа захвата (ближайший сотрудник) 

удаляет из неё водителя; 

- следующие за первой, ближайшей к машине, подгруппы направля-

ются к наиболее дальним дверям (подозреваемым лицам) автомобиля. 

В случае комбинированного сближения группы захвата с автомо-

билем стороны работают те же принципы удаления подозреваемого из 

автомобиля. 

Основные комбинированные способы удаления из автомобиля при 

подходе подгрупп захвата бывают: спереди и сзади, спереди и с правой 

(с левой) стороны, сзади и с правой (с левой) стороны, со всех сторон и 

другие. 
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Поскольку разбить автомобильное стекло не просто, вспомогательные 

участники штурма должны быть оснащены соответствующими орудиями, 

например, монтировкой, которая позволит сначала разбить стекло, а потом 

быстро очистить проем от осколков, хотя можно воспользоваться и пру-

жинным пробойником. 

В некоторых группах пробойники крепят прямо к стволам пистоле-

тов-пулеметов, что позволяет, разбив стекло, немедленно брать преступ-

ников под контроль. 
 

спереди      спереди и с правой       сзади и с правой     со всех сторон 

и сзади        (с левой) стороны       (с левой) стороны           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сближение со стороны водителя 

 

Сближение с левой стороны (стороны водителя) требует небольших 

усилий. Этот метод наиболее часто используется полицейскими и единст-

венный, ожидаемый нарушителями. Он самый удобный для разговора с 

водителем и одновременной проверки необходимых документов. 

Действия водителя ограничены, но опасность существует, так как он 

может без труда вытащить пистолет. 

Сближение с левой стороны позволяет сотруднику поддерживать зри-

тельный контакт с нарушителем во время быстрого движения по направ-

лению к машине. Также он удобен для удаления водителя из автомобиля в 

случае необходимости. 

Некоторые сотрудники считают, что позволяет водителю остаться си-

деть в машине, они уменьшают риск. Но кроме него в машине могут быть 

пассажиры. Возможно, наоборот, водитель охотнее пойдет на контакт за 

пределами машины, если в ней сидят агрессивно настроенные люди. 

У подхода с левой стороны есть свои недостатки. Например, то, что 

сотрудник находится в непосредственной близости от проезжей части и 

ему приходится делить свое внимание между нарушителем и движением 
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транспорта по дороге. Каждый год гораздо больше полицейских погибает 

и получает травмы в дорожно-транспортных происшествиях, чем при за-

держании нарушителей дорожного движения. 

 

Сближение с левой стороны 

 

Более удобным является сближение слева, когда сотрудник правоох-

ранительных органов остается невидимым для водителя даже при дневном 

свете. Для того, чтобы совершить такое сближение, машина с группой за-

хвата должна располагаться левее машины нарушителя. Сотрудник двига-

ется слева и пересекает область, видимую водителю в зеркало. Если со-

труднику видно лицо водителя в зеркале заднего вида, то следует ещё сме-

ститься влево. Приблизьтесь к правонарушителю, двигаясь вдоль его ма-

шины. Если водитель поворачивается или настраивает зеркальце, чтобы 

увидеть, это знак опасности, в этом случае необходимо действовать осто-

рожно. Наиболее удобно использовать этот способ ночью. Кроме того, ос-

танавливают машины в плохо освещенном месте, а фары или выключают, 

или оставляют ближний свет, направленный на машину правонарушителя. 

При таком способе обычно удаётся подойти к машине правонарушителя 

незамеченным.  

 

Сближение со стороны пассажира 

 

Большим преимуществом сближения со стороны пассажира (с правой 

стороны) является элемент неожиданности. Подавляющее число водителей 

уверены, что полицейский подойдет слева. А многие сотрудники считают, 

что гораздо легче заметить оружие у водителя, подойдя справа. Ночью не 

сложно подойти к машине со стороны пассажира и произвести необходи-

мые наблюдения. Замешательство, вызванное таким поведением, может 

спасти сотруднику жизнь.  

Факторы живой природы, такие, как высокая трава, грязь, снег, дождь, 

т.д. могут затруднить подход со стороны пассажира. Такой подход эффек-

тивно использовать на скоростных автомагистралях, где риск попасть под 

проезжающий транспорт наибольший. 
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Раздел 4. Отдельные виды специальных средств, применяемых  

при задержании правонарушителей на автотранспорте 

 

Как бы правильно сотрудник ни решал тактические задачи, как бы он 

качественно не был подготовлен к проведению той или иной специальной 

операции, он не добьётся своей цели, если у него нет для этого соответст-

вующих ситуации и конкретным обстоятельствам технических возможно-

стей, главные из которых – средства защиты. Они включают:  

- огнестрельное оружие;  

- специальные средства;  

- боевую и специальную технику.  

Средства защиты предназначены для сохранения работоспособности 

сотрудников при выполнении задач в условиях противодействия их закон-

ным действиям при задержании правонарушителей. Своевременное и уме-

лое использование средств защиты обеспечивает быстрое выполнение со-

трудниками поставленных перед ними задач, а главное – сохранение каж-

дой живой единицы в строю.  

При всём многообразии защитных средств, определение, какие сред-

ства будут использованы при конкретных обстоятельствах происходящего.  

Также нельзя забывать, что на исход события между правонарушите-

лями и сотрудниками ОВД влияют такие факторы, как уровень организа-

ции, количество специальных средств и другое.  

Чтобы иметь представление о способах принудительного воздействия, 

используемых при применении специальных средств, необходимо дать ха-

рактеристику специальным средствам, состоящим на вооружении ОВД, и 

провести их классификацию.  

Под специальными средствами можно определить, как состоящие 

на вооружении полиции и применяемые ею в случаях и порядке, преду-

смотренных законом, технические изделия (устройства, предметы, вещест-

ва) и служебные животные, основным назначением которых является ока-

зание прямого принудительного физического воздействия на человека или 

какие-либо материальные объекты. 

Большинство авторов начинает рассматривать вопросы применения 

специальных средств с их классификации по целевому назначению, спосо-

бам воздействия, по тактико-техническим характеристикам, по принципу 

действия (контактные или бесконтактные), по физическим принципам, по 

порядку применения (индивидуально или в группе) 

Все виды специальных средств, приведенные в ч. 2 ст. 21 Федерально-

го закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», можно классифицировать по 

целевому назначению специальных средств, то есть воздействие на чело-

века или материальные объекты. Исходя из этого, специальные средства 

полиции РФ, можно условно разделить на две группы. 
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Виды специальных средств перечислены в ст. 21 Федерального закона 

«О полиции». В свою очередь, перечень специальных средств, состоящих 

на вооружении органов внутренних дел Российской Федерации, утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2001 

№ 731 «Об утверждении перечня специальных средств, состоящих на воо-

ружении органов внутренних дел Российской Федерации, и Правил при-

менения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 

специальных средств».  

К первой группе относятся средства, предназначенные для непосред-

ственного воздействия на правонарушителя, включающую: 
- палки специальные; 
- специальные газовые средства; 
- средства ограничения подвижности; 
- специальные окрашивающие и маркирующие средства; 
- электрошоковые устройства; 
- светошоковые устройства; 
- световые и акустические специальные средства; 
- служебных животных; 
- водометы; 
- средства сковывания движения. 
Эти специальные средства обладают мгновенностью воздействия. Это 

означает, что от момента применения специальных средств до появления у 

правонарушителя (объекта воздействия) первых болевых ощущений или 

чувства дискомфорта не должно проходить более 5-10 секунд. В целом ря-

де случаев столь быстрое проявление оказывает необходимое и психоло-

гическое воздействие. 

Действие специальных средств имеет обратимость воздействия, что 

означает тот факт, что в результате их применения в организме человека 

происходят временные нарушения функционирования и не возникает не-

обратимых изменений. Так, наступающие физиологические факторы воз-

действия в виде обильного слезотечения, непроизвольного смыкания век, 

тошноты и др. проходят вскоре после прекращения действия, специальных 

средств или выхода из зоны воздействия. Считается что практически лю-

бые факторы, характеризующие воздействие, исчезают через 1-10 часов, и 

вмешательство врача не требуется [3]. 

Специальные средства обладают иммобилизующим воздействием на 

правонарушителя, что в нашем случае означает лишение лица способности 

оказывать сопротивление, т.е. останавливающее действие. 

Ко второй группе отнесены специальные средства, предназначенные 

для обеспечения эффективного использования специальных средств 

первой группы. К ним относятся: 
- средства разрушения преград; 
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- средства защиты охраняемых объектов, блокирования движения 

групп граждан, совершающих противоправные действия; 
- бронемашины; 
- средства принудительной остановки транспорта. 

Так же, специальные средства, стоящие на вооружении подразделений 

МВД России, принято подразделять на: средства индивидуальной броне-

защиты (далее – СИБ); средства активной обороны (далее – САО); средст-

ва обеспечения специальных операций (далее – СОО). 

Средства индивидуальной защиты предназначены для непосредст-

венной защиты жизни и здоровья сотрудников ОВД и не содержат того 

элемента, который является необходимым для оружия, они не приспособ-

лены для активного воздействия на правонарушителей.  

Средства активной обороны предназначены для активного воздей-

ствия на правонарушителей в целях отражения нападения, пресечения не-

повиновения и ограничения физического сопротивления. 

Средства обеспечения специальных операций предназначены для 

достижения положительных результатов по задержанию преступников в 

различных условиях принудительной остановки автотранспорта, оказания 

психологического воздействия на преступников. 

В соответствии со статьёй 18 ФЗ «О полиции» право на применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотруд-

ник полиции имеет право на применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения 

(группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конститу-

ционными законами, настоящим Федеральным законом и другими феде-

ральными законами. 

Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, 

огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Не допускается принятие на воо-

ружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патро-

нов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или 

служат источником неоправданного риска. 

Право на применение световых и акустических специальных средств, 

а также средств разрушения преград имеет сотрудник полиции, получив-

ший в установленном порядке соответствующий допуск. 

Превышение сотрудником полиции полномочий при применении фи-

зической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции. 

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный 

гражданам и организациям при применении физической силы, специаль-

ных средств или огнестрельного оружия, если применение физической си-

лы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по 
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основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституци-

онными законами, настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами [3]. 

Согласно ст. 19 ФЗ «О полиции» порядок применения физической си-

лы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Сотрудник полиции перед применением физической силы, специаль-

ных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отно-

шении которых предполагается применение физической силы, специаль-

ных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудни-

ком полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им воз-

можность и время для выполнения законных требований сотрудника поли-

ции. В случае применения физической силы, специальных средств или ог-

нестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное преду-

преждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделе-

ние (группу). 

Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении 

применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное 

оружие, если промедление в их применении создает непосредственную уг-

розу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, либо может 

повлечь иные тяжкие последствия. 

Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся об-

становки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении кото-

рых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрель-

ное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 

сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба. 

Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телес-

ные повреждения в результате применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также принять ме-

ры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий 

срок. 

О причинении гражданину телесных повреждений в результате при-

менения сотрудником полиции физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не бо-

лее 24 часов уведомляет близких родственников или близких лиц гражда-

нина. 

О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления 

его смерти в результате применения сотрудником полиции физической си-

лы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется проку-

рор в течение 24 часов. 

Сотрудник полиции обязан по возможности сохранить без изменения 

место совершения преступления, административного правонарушения, ме-

сто происшествия, если в результате применения им физической силы, 
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специальных средств или огнестрельного оружия гражданину причинено 

ранение, либо наступила его смерть. 

О каждом случае применения физической силы, в результате которого 

причинен вред здоровью гражданина или причинен материальный ущерб 

гражданину либо организации, а также о каждом случае применения спе-

циальных средств или огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан 

сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего 

территориального органа или подразделения полиции и в течение 24 часов 

с момента их применения представить соответствующий рапорт. 

В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет фи-

зическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в соответ-

ствии с федеральным законом, руководствуясь приказами и распоряже-

ниями руководителя этого подразделения (группы). 

Из статьи 21 «Применение специальных средств» следует, что сотруд-

ники полиции имеют право применять специальные средства, имеющиеся 

на вооружении полиции. 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или административного правонару-

шения; 

3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 

лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному на-

казанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения по-

пытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику поли-

ции, причинения вреда окружающим или себе; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных 

действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и ор-

ганизаций; 

9) для остановки транспортного средства, водитель которого не вы-

полнил требование сотрудника полиции об остановке; 

10) для выявления лиц, совершающих преступления или администра-

тивные правонарушения; 

11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия [1]. 
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Сотрудник полиции имеет право применять следующие специальные 

средства: 

Палки специальные. Палки специальные применяются: 

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций; 

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

При применении палки специальной согласно пункту 1 части 2 ста-

тьи 22 ФЗ «О полиции» запрещается нанесение ударов по голове, шее, 

ключичной области, животу и половым органам. Эти ограничения распро-

страняются на наступательный характер применения палки. Если палка 

используется в качестве средства защиты, то согласно части 5 статьи 22 ФЗ 

«О полиции», в состоянии необходимой обороны удары могут наноситься 

по усмотрению защищающегося в зависимости от характера и степени 

опасности нападения, сил нападающей стороны и т.д. 
Специальные газовые средства. Применение данного вида специ-

альных средств, предусмотрено пунктами 1–5, 7 и 8 части 1 статьи 21: 

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций. 
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В современной полиции особое место занимают специальные газовые 

средства, которые относятся к группе средств, предназначенных для раз-

дражающего и слезоточивого воздействия на правонарушителя. Это воз-

действие обеспечивается за счет создания у цели (правонарушителя или 

группы правонарушителей) облака активного вещества [1]. 
В качестве активного вещества используются химические вещества – 

ирританты, которые согласно Химической энциклопедии вызывают у че-

ловека раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и 

кожных покровов. 
К основным характерным свойствам этих веществ относятся следую-

щие: 
- их раздражающее действие начинается при очень малой концентра-

ции и проявляется практически мгновенно; 
- их применение приводит к раздражению слизистых оболочек, сопро-

вождаемому обильным слезотечением, непроизвольным смыканием век, 

кашлем, чиханием, насморком, крапивным эффектом для кожи; 
- человек, находящийся в зоне облака активного вещества (ирритан-

та), без средств защиты дыхания полностью теряет способность продолже-

ния целенаправленных действий. 
Для того чтобы ирритант воздействовал на человека, необходимо его 

проникновение в организм человека через органы дыхания, кожный по-

кров, слизистую оболочку или пищеварительный тракт. 
Последний способ маловероятен по тактике применения. Обеспечение 

проникновения ирритантов остальными способами осложняется тем, что в 

исходном состоянии они являются твердыми веществами или малолетучи-

ми жидкостями. 
Их физические свойства не позволяют создать в воздухе действующие 

на организм концентрации за счет естественного испарения. Поэтому для 

того, чтобы ирританты могли эффективно воздействовать, их переводят в 

аэрозольное состояние, в виде облака. 

Аэрозоль (от греч. aer – воздух и лат. solo – растворяю) – взвесь мель-

чайших жидких или твердых частиц, находящихся во взвешенном состоя-

нии в газообразной среде. Термин «аэрозоль» характеризует систему, со-

держащую очень мелкие твердые или жидкие частицы, «растворенные» в 

газовой (воздушной) среде. Важнейшим параметром аэрозольной среды 

является средний размер частиц, измеряемых в микронах (мкм) и число 

частиц в единице объема. Основываясь на линейном размере дисперсных 

частиц, различают грубодисперсные аэрозоли (свыше 10 мкм) и тонкодис-

персные (менее 10 мкм). Если в аэрозольной системе частицы имеют раз-

мер свыше 20 мкм, то такая система быстро разрушается под действием 

сил тяжести. 

Существует несколько способов получения аэрозолей, основными 

среди которых являются дисперсионный и конденсационный. 
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Конденсационный способ заключается в испарении твердого вещества 

под воздействием температуры, либо специальных нагревающих уст-

ройств, либо при горении пиротехнических составов, и дальнейшей кон-

денсации полученных паров при охлаждении в воздухе с образованием аэ-

розоля. Данный способ называется возгонкой и характерен для большин-

ства ручных газовых гранат. 
Еще один способ получения аэрозоля заключается в переводе твердо-

го вещества, ирританта, в жидкость, используя соответствующий раство-

ритель, а затем полученную жидкость распыляют с помощью пропилентов, 

например, фреонов. Это известные всем «баллончики», существующие в 

самых разных исполнениях: от больших баллонов, применяемых при лик-

видации массовых беспорядков, до маленьких, являющихся индивидуаль-

ными средствами защиты сотрудника полиции или любого гражданина. 

Дисперсный способ заключается в механическом измельчении и рас-

пыливании твердых веществ или жидкости под воздействием взрывчатых 

веществ. В этом случае образуются сравнительно грубодисперсионные аэ-

розоли. Недостаток средств, использующих дисперсионный способ созда-

ния аэрозольного облака, заключается в том, что эти аэрозоли нестойки из-

за размера частиц. По этой же причине вещество распределяется не в объ-

еме, а в основном на площади. 
Основными задачами при создании специальных газовых средств яв-

ляются: обеспечение оптимального выхода активного вещества, обеспече-

ние необходимого объема облака и, что немаловажно, создание аэрозоль-

ного облака на требуемой дистанции, исключающей возможный контакт 

правонарушителя с сотрудником полиции. Для этих целей используются 

патроны и боеприпасы. 
Средства ограничения подвижности предназначены для блокирова-

ния перемещения рук или ног человека. Эту задачу на протяжении не-

скольких веков успешно выполняют наручники.  

Юридическая фиксация факта применения наручников предусмотрена 

установленными формами правоприменительных актов. 
Средства ограничения подвижности применяются: 
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 

лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному на-

казанию в виде административного ареста, а также в целях пресечения по-

пытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику поли-

ции, причинения вреда окружающим или себе. 

В связи с тем, что использование наручников по своей сути – некое 

механическое воздействие на человека, при их применении согласно нор-

мативным документам требуется периодическая (через каждые 2 часа) 
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проверка состояния фиксации замков. Такая проверка проводится с целью 

установить, расстегнулись замки или нет, а также не затянуты ли они 

чрезмерно. Последнее может привести к травме и образованию застойных 

явлений в кровеносных сосудах конечностей, что может повлечь за собой 

их ампутацию. При выполнении этого условия срок одноразового приме-

нения наручников неограничен. 
При отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник поли-

ции вправе использовать подручные средства (часть 3 статьи 18 ФЗ «О по-

лиции»). 

Электрошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пункта-

ми 1–5, 7 и 8 части 1 статьи 21: 

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций. 

В 1999 г. перечень специальных средств, состоящих на вооружении 

ОВД, был дополнен электрошоковыми устройствами (далее – ЭШУ), 

предназначенными для электрического воздействия на правонарушителя. 

Рядом нормативных документов ЭШУ рассматривается как оружие или 

защитное устройство (приспособление), используемое в целях самооборо-

ны и защиты. ЭШУ не наносит ранения, не причиняет повреждений, не 

вызывает аллергию, имеет кратковременное воздействие без последствий 

для организма. 

Эффективность действия ЭШУ основана на генерировании электри-

ческих импульсов, оказывающих болевой и парализующий эффекты на 

мышечную систему. При воздействии импульса высокого напряжения че-

ловек получает электрический «удар» – возбуждение живых тканей орга-

низма проходящим через тело электрическим током, которое вынуждает 

мышцы сокращаться. Эта активность мышц приводит к повышенному раз-

ложению сахара в крови, который питает мышцы. Вследствие этого мыш-

цы в зоне контакта временно теряют работоспособность. Естественная ре-

акция человека – отпрянуть. 
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ЭШУ обладают эффективным действием и не представляют опасно-

сти здоровью человека. Однако необходимо знать основные ограничения 

при использовании ЭШУ: 
- запрещается использовать ЭШУ в отношении человека, находящего-

ся в водной среде; 
- запрещается использовать ЭШУ в отношении лиц с явными призна-

ками инвалидности, лиц, не достигших 16-летнего возраста, и беременных 

женщин, кроме случаев оказания указанными лицами вооруженного со-

противления; 
- следует избегать длительного, более 10 сек., контакта боевых элек-

тродов с областями жизненно важных органов. 
Применение ЭШУ весьма эффективно в любом замкнутом простран-

стве: лифт, автомобиль, вагон электрички. Особенно ЭШУ эффективны в 

отношении лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, ко-

торое понижает порой чувствительности к веществам раздражающего дей-

ствия. 
В качестве устройств электрического воздействия на правонарушите-

лей используются искровые разрядники типа АИР-107У и электрошоковые 

устройства ЭШУ-100; ЭШУ-200; ЭШУ-300. 
Светошоковые устройства применяют в следующих случаях: 

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций. 

В перечне специальных средств, состоящих на вооружении полиции 

России, согласно части 2 статьи 21 ФЗ «О полиции» указаны светошоко-

вые устройства специальные средства. На первый взгляд, казалось бы, 

одинаковые по характеру воздействия технические средства на самом деле 

не имеют ничего общего между собой. 
В конструкции светошоковых устройств создание светового и акусти-

ческого импульсов основано на генерировании соответствующих импуль-

сов, которые могут применяться как самостоятельно, так и в комбинации. 
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Световая составляющая воздействия этих изделий основана на лазер-

ном излучении, что позволяет варьировать мощность излучения. 
Разработчики выбрали изначально направление создания устройства 

«комбинированного действия», при срабатывании которого свет и звук не-

разделимы. По мнению специалистов, устройства, создающие один эф-

фект, значительно снижают их эффективность в случае подготовленности 

правонарушителей. Создание же устройств с двумя и более эффектами 

резко повышает эффективность, поскольку в этом случае правонарушитель 

не предполагает, с каким эффектом (воздействием) ему придется столк-

нуться. 
Конструктивно изделия представляют собой корпус, при разрушении 

которого не образуется поражающих человека осколков. В корпусе распо-

лагаются светозвуковые элементы. 
Конструкция взрывателя изделия, по аналогии с армейскими граната-

ми, предусматривает две ступени предохранения: первая – чека, вторая – 

скоба. При функционировании взрывателя обеспечивается отделение ме-

таллических элементов ударного механизма от запала на траектории поле-

та после броска через 0,1 с., что исключает возможность образования по-

ражающих элементов от взрывателя, тем самым обеспечивая дополнитель-

ную безопасность при применении средства на расстоянии 2-2,5 м от орга-

нов слуха и зрения правонарушителя. 
В настоящее время данные средства подразделяются на те, которые 

предназначены для использования в закрытых помещениях, и на те, кото-

рые используются на открытой местности. 
Особое место занимают средства, отстреливаемые на различные рас-

стояния. Указанные средства выполняются в виде гранаты гранатометного 

выстрела калибрами от 40 мм до 81 мм. Выстрел производится на расстоя-

ние до 60 м. Конструкция выстрела аналогична конструкции ручных 

средств, то есть состоит из боевой части и взрывателя. Отличие лишь в 

том, что для увеличения прочности боевой части и снижения рикошета при 

взаимодействии с жесткими преградами они снабжаются амортизаторами. 

Это повышает безопасность применения. 
Световые и акустические специальные средства применяют в сле-

дующих случаях: 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций; 
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- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

Средства светоакустического воздействия предназначены для оказа-

ния неконтактного психофизиологического воздействия на правонаруши-

теля. Принцип их действия заключается в акустическом и световом на-

правленном воздействии на органы восприятия внешней информации: ор-

ганы слуха и зрения. Это приводит к кратковременному подавлению пси-

ховолевой устойчивости, сопровождаемому временным ухудшением зре-

ния и психомоторными реакциями на рефлекторном уровне: вздрагивание, 

изменение сердцебиения и дыхания. 

Разработкой и использованием средств акустического воздействия че-

ловечество занимается давно. Достаточно вспомнить библейскую легенду 

об Иерихонской трубе. 

Физиология воздействия в диапазоне воспринимаемых звуковых час-

тот основана на создании звуковых колебаний неприятных для восприятия, 

таких как звон в ушах, скрежет металла по стеклу и т.д. При воздействии 

возможны разнообразные субъективные ощущения: страх, рвота, неприят-

ные ощущения в брюшной и грудной полостях. 

Эффективность напрямую зависит от дальности, наличия преград 

(различные городские постройки), использования правонарушителем 

средств защиты (наушники). 

Право на применения световых и акустических специальных средств 

имеет сотрудник полиции, получивший в установленном порядке соответ-

ствующий допуск. 

Средства сковывания движения. Назначением средств сковывания 

движения является прекращение противоправных или опасных действий 

нарушителей путем ограничения подвижности конечностей (рук, ног) или 

тела в целом. Это достигается отстрелом сетки, накрывающей правонару-

шителя, из пускового устройства. Сеть может пропитываться раствором 

активного вещества (ирританта) и оказывать на правонарушителя допол-

нительное слезоточивое воздействие. 
Средства сковывания движения применяются: 
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 
- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление. 

Средства принудительной остановки транспорта. Принудительная 

остановка транспортного средства (далее – ПО) – вынужденная мера при 

задержании правонарушителя, совершающего, уже совершившего или 
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предполагающего совершить преступление с использованием транспорт-

ного средства. Транспортным средством является устройство, предназна-

ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, уста-

новленного на нем. Данные преступления, представляют значительную 

общественную опасность, особенно в условиях города. Вызвано это, в пер-

вую очередь, характером городского движения при скоплении большой 

массы людей. 

Принудительная остановка транспортного средства в соответствии с 

пунктом 74.1 «Административного регламента МВД России исполнения 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участ-

никами дорожного движения требований в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения» может быть осуществлена с применением 

специальных средств. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного 

движения» Собрание законодательства РФ 1995 г. № 50. В соответствии с 

Законом транспортным средством является прицеп (полуприцеп), не обо-

рудованный двигателем и предназначенный для движения в составе с ме-

ханическим транспортным средством. 

Для решения задач, связанных с принудительной остановкой ПО, по-

лиция располагает эффективными методами, приемами и специально соз-

данными техническими средствами, которые обеспечивают условия, ис-

ключающие возможность серьезных последствий как для общественной 

безопасности в целом, так и безопасности участников дорожного движе-

ния. По конструктивному решению существующие устройства ПО можно 

разделить на устройства остановки транспорта путем торможения и уст-

ройства, воздействующие на узлы и агрегаты автомобиля. 
Как средства торможения наиболее известны шлагбаумы и барьеры. 

На устройства данного типа возлагается задача предотвращения несанк-

ционированного проникновения на охраняемую территорию, в связи с чем, 

они скорее стационарные, и мобильностью, которая необходима в городе, 

не отличаются. 
Наиболее известный способ ПО заключается в нарушении целостно-

сти материала покрышки колеса. Данные устройства представляют собой 

гибкую основу, выполненную в виде текстильной ленты или тельферной 

решетки, на которую по определенной схеме установлены прокалывающие 

элементы, выполненные в виде полого цилиндра, заостренного в верхней 

части. Для приведения устройства в действие достаточно его «растянуть» 

поперек дорожного полотна. При наезде автомобиля прокалывающий эле-

мент под тяжестью автомобиля высвобождается из узла крепления к осно-

ве и проникает в материал покрышки колеса. Автомобиль продолжает 

движение с находящимся в покрышке колеса прокалывающим элементом. 

Этим обеспечивается сброс давления. Конструкция позволяет устанавли-

вать подобные устройства в течение нескольких секунд. 
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С целью повышения безопасности сотрудников ОВД, применяющих 

данное устройство в момент пересечения проезжей части, устройство ком-

плектуется средством быстрого развертывания на основе пиротехническо-

го двигателя. 
Средства принудительной остановки транспорта применяются: 
- для остановки транспортного средства, водитель которого не выпол-

нил требование сотрудника полиции об остановке; 
- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 
Требования об остановке транспортного средства могут подаваться 

жезлом, рукой, через громкоговорящую установку, с использованием зву-

ковых и световых сигналов. В случае, когда водитель создает реальную уг-

розу жизни и здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным 

требованиям сотрудника полиции остановится, в соответствии с пунктом 1 

части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» возможно применение огнестрельного 

оружия. 
Служебные животные. В деятельности ОВД в качестве штатных 

служебных животных используются собаки, лошади, ослы, верблюды и 

олени. Кроме собак, служебные животные выполняют транспортные 

функции. 

Круг решаемых задач с использованием собак очень широк, но основ-

ные направления их использования - в качестве розыскных, патрульных, 

конвойных и караульных собак. 

Собаки используются на маршрутах и постах в вечернее и ночное 

время суток, в лесопарковых зонах и на окраинах городов, при осмотре ме-

стности или помещения, проверке подвалов и иных нежилых помещений. 

Острый слух, зрение и обоняние, быстрый бег позволяют использовать со-

бак при досмотре и доставлении задержанных, задержании опасных и воо-

руженных преступников, обеспечении личной безопасности граждан и 

общественной безопасности, безопасности учреждений ОВД, охране лиц, 

заключенных под стражу. 

Правила применения и содержания собак установлены приказами 

МВД России. 

Говорить о том, что лошади в полиции выполняют задачи только по 

транспортировке грузов, было бы неверно. Конные полицейские имеют 

неоспоримые достоинства, среди которых высокая мобильность, возмож-

ность охвата большей территории по сравнению с пешими полицейскими. 

Установлено, что появление конного полицейского является своеобразным 

сдерживающим фактором для правонарушителей. Лошадей с успехом 

можно использовать в роли кордона, обеспечивая правопорядок при про-

ведении массовых мероприятий. В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 21 ФЗ 

«О полиции» служебные животные применяются: 

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
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- для пресечения преступления или административного правонаруше-

ния; 

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 

лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному наказа-

нию в виде административного ареста, а также в целях пресечения попыт-

ки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, 

пресечения вреда окружающим или себе; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для выявления лиц, совершающих преступление или администра-

тивное правонарушение; 

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

 Бронемашины. Вторая группа специальных средств, предназначена 

для воздействия на транспортные средства, объекты инфраструктуры и 

иные материальные объекты. 

Бронемашины предназначены для доставки личного состава к месту 

происшествия, а также для ликвидации массовых беспорядков как средст-

во разрушения баррикад и рассредоточения толпы. Основная отличитель-

ная черта данного вида транспорта – это защита, противопульная в том 

числе, узлов и агрегатов: моторного отсека, лобового стекла и т.д.  

Применение бронемашин в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 

21 ФЗ «О полиции» предусмотрено: 

- для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных уча-

стков; 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-

ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-

заций; 

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению 

руководителя территориального органа с последующим уведомлением 

прокурора в течение 24 часов. 

Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства: 
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1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 

явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением слу-

чаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, соверше-

ния группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 

граждан или сотрудника полиции; 

2) при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нару-

шают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и органи-

заций. 

Специальные средства применяются с учетом следующих ограниче-

ний: 

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область про-

екции сердца; 

2) не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для пе-

ревозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 

принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским уч-

реждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, 

мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках 

дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мос-

тах, путепроводах, эстакадах, в туннелях. 

Применение бронемашин осуществляется по решению руководителя 

территориального органа с последующим уведомлением прокурора в тече-

ние 24 часов. 

Иные ограничения, связанные с применением сотрудником полиции 

специальных средств, могут быть установлены федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел. 

Допускается отступление от запретов и ограничений, установленных 

частями 1 и 2 статьи 22, если специальные средства применяются по осно-

ваниям, предусмотренным частью 1 статьи 23 Федерального закона. 

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости со-

трудник полиции при отсутствии специальных средств или огнестрельного 

оружия вправе использовать любые подручные средства. Перечень специ-

альных средств, состоящих на вооружении полиции, а также правила их 

применения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

При этом запрещается вооружение полиции специальными средствами, 

которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником не-

оправданного риска. 

Закон о полиции не запретил вооружение полиции «специальными 

средствами, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат ис-

точником неоправданного риска». Вместе с тем в Законе не предусмотре-

но, что «перечень специальных средств, состоящих на вооружении поли-
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ции, а также правила их применения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». Перечень специальных средств, содержащийся в 

Законе о полиции, не может быть дополнен подзаконными актами. Пере-

чень специальных средств, видов огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему, состоящих на вооружении ОВД РФ, не наделяет полицию правом 

использовать специальные средства, не указанные в законе, – в частности, 

резиновые пули ударного непроникающего действия и спирали. 

Помимо этого, Закон «О полиции» не дал право Министерству внут-

ренних дел Российской Федерации по согласованию с Прокуратурой Рос-

сийской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Фе-

дерации и Министерством здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации не предоставлено право в отдельных случаях прини-

мать на вооружение ОВД специальные средства соответствующего назна-

чения, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, состоящие на воору-

жении правоохранительных органов зарубежных стран. 

Закон о полиции не уполномочил МВД России по согласованию с 

указанными ведомствами принимать на вооружение полиции отдельные 

образцы средств, из числа вновь созданных до решения вопроса об их се-

рийном производстве. 

Средства индивидуальной защиты – предназначены для непосред-

ственной защиты жизни и здоровья сотрудников ОВД и не содержат того 

элемента, который является необходимым для оружия, – они не приспо-

соблены для активного воздействия на правонарушителей. К этой группе 

относятся такие средства, как бронежилеты, металлические и пластмассо-

вые шлемы, каски, обеспечивающие частичную защиту человека от огне-

стрельного и холодного оружия, и пластмассовые и металлические щиты, 

щитки противоударные, защитные костюмы саперов и взрывотехников. 

Правовая регламентация их применения не требует детальной разработки 

и касается преимущественно инструктивных сведений об их защитных 

возможностях и правилах ношения. 

Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защи-

ты: 

- головы; 

- туловища; 

- конечностей. 

Средства индивидуальной защиты классифицируются по классам 

(уровням защиты). 

Специальный класс. От ударов булыжником, металлическим пру-

том, колющими, режущими, рубящими предметами от ранения осколками 

мин и гранат, бронеэлемент арамид. 

1 класс. Выстрел из 9 мм пистолета АПС (Стечкин), патроном 

9х18 мм (индекс 57-Н-181С), дистанция обстрела 5 метров, бронеэлемент 

арамид. 
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2 класс. Выстрел из 9 мм пистолета СР-1 (Сердюков), патроном 

9х21 мм (индекс 7Н28), дистанция обстрела 5 метров, бронеэлемент сталь, 

алюминий, полиэтилен. 

Специальный 1 класс. Выстрел из 18,5 мм охотничьего ружья, па-

троном 18,5 мм (индекс SC Свинец), дистанция обстрела 5 метров, броне-

элемент сталь, алюминий, полиэтилен. 

3 класс. Выстрел из 9 мм пистолета ПЯ (Ярыгин), патроном 9х19 мм 

(индекс 7Н21), дистанция обстрела 5 метров, бронеэлемент сталь, поли-

этилен. 

4 класс. Выстрелы из 5,45 мм автомата АК-74 (Калашников), патро-

ном 5,45х39 мм (индекс 7Н10), из 7,62 мм автомата АКМ (Калашников), 

патроном 7,62х39 мм (индекс 57-Н-231), дистанция обстрела 10 метров, 

бронеэлемент сталь, керамика. 

5 класс. Выстрелы из 7,62 мм снайперской винтовки СВД (Драгунов), 

патроном 7,62х54 мм (индекс 7Н13, 7-БЗ-3), дистанция обстрела 10 метров, 

бронеэлемент керамика. 

6 класс. Выстрелы из 12,7 мм снайперской винтовки ОСВ-96, патро-

ном 12,7х108 мм (индекс 57-БЗ-542), дистанция обстрела 50 метров. 

 

Специальные средства защиты головы 

 

Предназначены для защиты головы человека от возможных ранений 

пулями пистолетов, револьверов, мелкими осколками гранат, мин, ударов 

палками, камнями, металлическими пулями. 

Все средства защиты головы в зависимости от назначения подразде-

ляется на следующие категории: 

- противоударные – предназначены для защиты головы от ударных 

воздействий, наносимых различными предметами (камнями, бутылками, 

палками и т.п.), а также холодным оружием; 

- противопульные – предназначены для защиты головы человека от 

пуль огнестрельного оружия по 1 и 2 классам и осколков мин, гранат 

и т.п.; 

- специальные – предназначены для использования при проведении 

штурмовых операций, оснащения саперных подразделений или при предъ-

явлении специальных требований. 

Конструкция средств защиты головы должна предусматривать воз-

можность: 

- надевания одним человеком без посторонней помощи; 

- ношения утепляющего подшлемника при эксплуатации в холодное 

время года; 

- эксплуатации со средствами связи и сочетаться с лицевой частью 

средств индивидуальной защиты органов дыхания; 
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- изготавливаться с внешним чехлом для улучшения маскировочных 

свойств поверхности изделия; 

- самостоятельной чистки и санитарной обработки изделия. 

Средство защиты головы должно обеспечивать следующие требова-

ния: 

1) оптимальный комфорт при ношении и выполнении приемов и дей-

ствий, характерных для боевых действий обстановки. В связи с этим оно 

не должно оказывать давление на шею во время прицеливания в положе-

ние лежа; 

2) угол обзора не менее чем по 45
о
 вверх и вниз от линии горизонта и 

не менее 120
о
 по горизонтали; 

3) время непрерывного ношения различных классов защиты без на-

ступления ухудшения самочувствия (при температуре окружающего воз-

духа от +18 до +22
о 
и влажности не более 90 %) должна составлять: 

- для противоударных – 7 ч.; 

- для противопульных 1 класса – 7 ч.; 

- для противопульных 2 класса – 4 ч.; 

- для специальных – устанавливается в нормативных документах на 

конкретные изделия. 

 

Шлемы защитные 

 

Шлемы защитные предназначены для индивидуальной защиты головы 

человека от ранений пулями стрелкового оружия, различными поражаю-

щими элементами и холодным колюще-режущим оружием. 

Шлем состоит из корпуса, внутренней оснастки, наружного тканевого 

чехла, внутреннего тканевого подшлемника, подбородочного ремня. 

Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование глубины посадки 

на голове и не допускает перемещение шлема при беге, ходьбе, поворотах 

и наклонах головы. Подбородочный ремень регулируется по длине, а спо-

соб крепления обеспечивает возможность его быстрого отсоединения. Че-

хол и подшлемник изготавливаются из хлопчатобумажных, смесовых, бре-

зентовых, шерстяных или шелковых тканей защитных окрасок. 

В производстве шлемов применяются материалы, разрешенные Гос-

санэпиднадзором. 

Регулировка размеров осуществляется текстильной частью подшлем-

ника. 

Противоударные шлемы в основном используют при подавлении мас-

совых выступления народа, а противопульные – в специальных операциях. 

Противоударные шлемы выполняются максимально закрытыми и могут 

иметь ниспадающую бармицу для защиты шеи. 



 84 

Защитный шлем «ЗШ - 1» предназначен для защиты головы челове-

ка от осколочных воздействий и огнестрельного оружия по 1 классу защи-

ты. 

 

Конструкция шлема состоит из защитной 

оболочки, обеспечивающей защиту лобовой, 

теменной, затылочной и височной частей голо-

вы человека и внутреннего снаряжения. 

Внутреннее снаряжение шлема (удержи-

вающая  система,  ремни,  регулятор  натяже-

ния)  предназначено для удержания на голове и 

поглощения динамического воздействия пули и 

осколков на голову человека при обстреле. 

Изделие изготавливается одного размера. Индивидуальная подгонка в 

диапазоне от 56 до 62 размера осуществляется при помощи подвесной сис-

темы. Защитный каркас изделия изготавливается из композитного мате-

риала на основе арамидной ткани. 

Масса изделия без упаковки не более 1,6 кг, площадь защиты не менее 

14,3 кв. дм, по требованию заказчика изделие может комплектоваться про-

тивоосколочным лицевым щитком массой не более 0,3 кг. 

Шлем ПШ-97 «Джета» предназначен для защиты головы человека от 

всевозможных механических воздействий (включая удары палками, кам-

нями, бутылками и т.д.), открытого пламени и неблагоприятных климати-

ческих воздействий.  

 

Противоударные шлемы ПШ-97 «Джета» со-

стоят из корпуса, забрала, амортизирующей и удер-

живаюшей систем и съемной бармицы. 

В корпусе шлема имеются слуховые отверстия. 

Корпус противоударного шлема ПШ-97 «Джета» из-

готавливается из ударопрочного пластика.  
Корпус противоударного шлема изготавливает-

ся из ударопрочного полимера.  

Забрало из листового поликарбоната по верхней кромке имеет рези-

новое уплотнение, предотвращающее проникновение влаги между корпу-

сом шлема и забралом. Бармица предназначена для защиты шеи и присте-

гивается посредством застежки «молния». 

При вертикальном ударе по противоударному шлему ПШ-97 «Джета» 

острым предметом с энергией 30 Дж исключается его касание с поверхно-

стью головы. Выдерживает вертикальный удар тупым предметом с энерги-

ей 80 Дж. (механическая прочность). При вертикальном ударе тупым 

предметом с энергией 50 Дж усилие, переданное шлемом на голову, не 

превышает 5 кН. 



 85 

Забрало выдерживает одиночные удары груза с энергией 1,2 Дж, с со-

хранением работоспособности поворотно-фиксирующего устройства. На-

работка на отказ поворотно-фиксирующего устройства – не менее 1500 

циклов. 

Продолжительность остаточного горения и тления материала корпуса 

шлема и забрала не превышает 5 с после воздействия открытого пламени в 

течение 10 с. Масса – не более 1,3 кг. 

Изделие сохраняет свои прочностные свойства после воздействия во-

ды в течение не менее 4 часов. Сохраняет защитные свойства при темпера-

туре окружающей среды от минус 30°С до плюс 30°С.  

 

 

Шлем   стальной   модернизированный  

«СШ-68Н»  обеспечивает защиту головы человека 

от пуль пистолета Макарова и револьвера системы 

Наган, а также осколков массой 1,1 г (стальной ша-

рик 6,3 мм) и скоростью до 400 м/с. Модернизация 

имеющихся в эксплуатации шлемов СШ-68 произ-

водится за счет усиления оболочки шлема арамид-

ным материалом, а также установки современной 

ременной подвесной и удерживающей систем с ре-

гулировкой от 56 до 62 размеров. Масса шлема – 

2 кг. Площадь защиты головы – 10,5 кв. дм.  

Условия эксплуатации – от –30° С до +70° С. 

Защитный шлем ССШ-94 «Сфера-С» предназначен для защиты го-

ловы человека от пуль огнестрельного оружия и осколочного воздействия. 

Защитный шлем состоит из тканевой части с тремя карманами для ус-

тановки бронеэлементов и стальных бронеэлементов, обеспечивающих 

защиту лобной, теменной, затылочной и височных частей головы, в подту-

лейной части шлема предусмотрена установка демпферов из пенополиуре-

тана для снижения динамического воздействия на голову человека при по-

падании пули или осколка.  
Для    фиксации   шлема    на голове     используется подбородочный 

ремень. Конструкция шлема допускает регулировку по размеру головы от 

56 до 60. 

Фиксация шлема на голове обеспечивается при помощи подбородоч-

ного ремня с 2 точками крепления к шлему и металлической застежкой- 

регулятором. Снаружи шлем имеет тканевый чехол черного, зеленого, ка-

муфлированного цветов (по выбору заказчика). 

Шлем комплектуется транспортировочной сумкой. 
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Изделие включено в нормы положенности спец-

подразделений, выезжающих в районы вооруженных 

конфликтов  № 1/4616,  утвержденные  МВД  России 

15 марта 1996 г.  

Защитный каркас обеспечивает защиту головы 

человека от пуль пистолетов ТТ калибра 7,62 мм пис-

толета ПСМ калибра 5,45 мм с дистанции 5 м, а так-

же от поражения осколочными, шариковыми и стре-

ловидными поражающими элементами. 

Металлическая часть изделия изготавливается из листов стали толщи-

ной 2,0±0,3 мм. На поверхность стальных бронеэлементов нанесено анти-

коррозийное покрытие толщиной 50-80 мкм. 

Сохраняет эксплуатационные характеристики в интервале температур 

окружающего воздуха от –40 до +40°С, а также в условиях повышенной 

влажности воздуха до 98 % при температуре +30°С. 

Комплект поставки шлема: 

- изделие ССШ-94 «Сфера-С» в сборе; 

- сумка для хранения и переноски изделия; 

- чехол камуфлированный или однотонный; 

- руководство по эксплуатации с паспортом. 

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня приемки изделия. Гаран-

тийный срок эксплуатации – 1 год в пределах гарантийного срока хране-

ния. Шлем ССШ-94 «Сфера-С» соответствует АНВЯ 6.033.003 ТУ. 

Высота шлема – 220 мм; ширина шлема – 240 мм; площадь защиты – 

10 кв. дм; масса без упаковки – 3,5 кг. 

Шлем защитный «Колпак-1» предназначен для круговой защиты 

головы человека от воздействия ударных нагрузок различными поражаю-

щими элементами и холодным оружием, защита от холодного оружия 

(кинжал, нож) с энергией удара от 45 до 50 Дж, забрало – не более 25 Дж). 

Шлем состоит из чехла, корпуса, дополнительного защитного элемен-

та, подвесной, амортизирующей и удерживающей систем, оснащен забра-

лом, комплектуется сумкой для переноски и хранения. 

Корпус изготовлен из удароупрочнённого пластика. Дополнительный 

защитный элемент усиливает защиту теменной части головы от воздейст-

вия поражающих факторов. 

Амортизирующая система состоит из демпфирующих прокладок, вы-

полненных из вспененного и трубчатого материала, встроена в подшлем-

ник подвесной системы. 

Подвесная система изготовлена из ременных лент и крепится к корпу-

су металлическими заклёпками. Обеспечивает индивидуальную регули-

ровку шлема по размеру головы. 
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Подвесная система создаёт зазор 

между корпусом и головой и обеспечи-

вает вентиляцию подшлемного про-

странства. 

Удерживающая     система     со-

стоит из подбородочного и затылочных 

ремней и подбородочной чашечки – ре-

гулируются по длине. 

 

Забрало (сферической формы) выполнено из поликарбоната с резино-

вым уплотнителем и оснащено поворотно-фиксирующими устройствами. 

Забрало обеспечивает защиту от метеоосадков, осколков, песка и т.п. 

Чехол – тканевый, цвет – чёрный. 

Шлем «Колпак-1» выпускается одного унифицированного типоразме-

ра (обхват головы – от 55 до 62 см). Для надёжной фиксации шлема на го-

лове застегивается подбородочная пряжка и затягиваются регулировочные 

ремни. 

Высота шлема – 200 мм, ширина шлема – 240 мм, площадь защиты –

14 кв. дм, масса без упаковки – 1,6 кг. 

Шлем защитный «ЗШ-1-2М» штурмовой противопульный шлем с 

пулестойким забралом и большой площадью защиты, предназначенный 

для обеспечения максимальной безопасности при вероятном огневом кон-

такте. Защита по всей площади по 2 классу защиты. Пулестойкое забрало 

обеспечивает защиту от пуль 9-мм пистолета ПМ и осколков. 

Шлем может оснащаться встроенной шлемовой радиогарнитурой. 

 
Масса шлема составляет 3,5 кг, радиофицированного – 3,7 кг. Пло-

щадь защиты – 13,6 кв. дм, пулестойкого забрала – 3,5 кв. дм. 

 

Специальные средства защиты туловища 

 

Для защиты от поражений туловища предназначены бронежилеты. 

Бронежилеты специального класса, рассчитанные на защиту от холодного 

оружия и ударов, пользуются популярностью при пресечении ГНОП и 

массовых беспорядков. Они легки, подвижны, в них не так жарко. Кроме 
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защиты от холодного оружия на дистанциях до 20 метров они защищают 

от выстрела некрупной дробью. Вес таких жилетов 2,5-3,5 кг в зависимо-

сти от конструкции, площади защиты и типа защитных панелей. Некото-

рые модели выполнены в модульном исполнении. 

Так, с набором защитных панелей, причем выполненных из титаново-

го сплава, они неплохо защищают от холодного оружия и ударов. 

С комплектацией только мягким жилетом из баллистической ткани от 

пуль короткоствольного оружия — по первому классу защиты. При совме-

стном использовании титановых бронеплит и мягкого жилета могут защи-

тить от пуль короткоствольного оружия второго класса: (пистолеты ПСМ, 

ТТ, оружие под патроны типа парабеллум). 

Использование жестких бронепанелей при защите от огнестрельного 

оружия имеет ряд особенностей. Так, нельзя ставить бронепанель просто 

перед мягким жилетом. При попадании пули она сильно деформируется, 

во все стороны разлетаются расплавленный свинец и осколки оболочки и 

сердечника. Так что эти вторичные осколки вполне могут посечь те части 

тела, которые не прикрыты жилетом, обычно это руки и шея. 

 

Бронежилеты 

 

Бронежилет – индивидуальное защитное средство, предназначенное 

для обеспечения безопасности человека от воздействия на него холодного 

и огнестрельного оружия. 

Современный бронежилет состоит из трех основных элементов: 

- наружного чехла с системой крепления и подгонки;  

- броневого материала, помещенного внутрь чехла; 

- амортизирующей прокладки. 

Дополнительно бронежилет может оборудоваться:  

- паховой накладкой;  

- воротником (шейно-плечевая накладка).  

Основные требования к бронежилетам: 

1. Устойчивость к огнестрельному и холодному оружию. 

2. Снижение запреградных действий поражающего элемента. 

3. Небольшой вес, удобство использования в движении. 

4. Не должен вызывать перегрева организма. 

5. Возможность хорошей маскировки под обычной одеждой. 

 

Защитный пакет бронежилетов 

 

1. Съемный климатический амортизационный подпор; 

2. Амортизационный подпор; 

3. ГЗЭ (гибкий защитный элемент) – дополнительная защита по 

1 класса; 
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4. Бронеэлемент основной защиты; 

5. Противорикошетный блок; 

6. Тканевый чехол. 

 
Основными материалами для современных противопульных бро-

нежилетов, в зависимости от применяемого оружия, являются сле-

дующие: 

- высокопрочные параамидные волокна (марки «Kevlar» концерна 

«Du-Pont», марки «Twaron» европейского концерна «AKZO Nobel» и рос-

сийские волокна марки СВМ) для защиты от свинцовых пуль с незаост-

ренным оголовьем калибра 9 мм и более;  

- сталь броневых марок для защиты от простых стальных пуль с ост-

рым оголовьем (для этой цели иногда используются высокопрочные тита-

новые сплавы); 

- блоки, сочетающие в себе специальную керамику (дробящий слой) и 

современные композиционные материалы (задерживающий слой). 

Все многообразие защитных структур бронеодежды можно разделить 

на пять групп: 

- текстильная (тканая) броня; 

- металлическая; 

- керамическая; 

- композитная; 

- комбинированная. 

Потребительские свойства брони характеризуют следующие шесть 

основных параметров: уровень защиты; площадь защиты; вес; толщина; 

стоимость; комфорт при ношении. 

 

Уровень защиты 

 

Броня – это изделие, призванное на коротком пути останавливать пу-

ли, летящие со скоростями от 300 метров до 1 километра в секунду. Со-

временные пули настолько разнообразны по своим характеристикам, что 

возникают определенные сложности с проведением их классификации. 
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Появление отечественного стандарта частично решило эту проблему. Од-

нако методика проведения испытаний пулестойкости в России остается 

недостаточно проработанной. Особенность указанного в российском стан-

дарте требования по заброневой контузионной травме – «не должна пре-

вышать второй степени тяжести» – предполагает проведение испытаний на 

биоманекенах или на имитаторах тела в виде желатиновых блоков со 

сложной системой регистрации заброневых процессов. 

В мировой практике наибольшее количество исследований и тестов 

средств индивидуальной безопасности проводятся на мастичных подлож-

ках, моделирующих тело человека. В требованиях зарубежных методик 

четко указывается тип подкладного материала, величина максимально до-

пустимой его деформации, что ставит бронеодежду разных производите-

лей в одинаковые условия при испытаниях. В частности, по стандарту 

США NIJ 0101.03 должна использоваться специальная модельная глина 

«ROMA N1», нагретая до такой температуры, при которой глубина отпе-

чатка груза с полусферической головкой диаметром 45 мм, массой 1 кг, 

сброшенного с высоты 1 м, составляет 25±3 мм. Глубина отпечатка на та-

ком материале при испытаниях БО не должна превышать 45 мм. 

Современный бронежилет защищает от проникающего действия пули, 

осколка или иного инородного тела. Несколько слоев кевларовой ткани 

плюс керамические или металлические платины должны задержать его или 

максимально снизить скорость. Лучше всего бронежилет противостоит не-

большим осколкам, которые обладают невысокой скоростью. Пуля – уже 

совсем другое дело. Если реклама или инструкция говорит, что изделие, 

например, «выдерживает пистолетный выстрел», то это означает, что бро-

нежилет может гарантированно задержать пулю от «ПМ» или ТТ. Но он не 

защитит вас от последствий ее кинетического удара. 

Исключения составляют только специальные бронежилеты, которые 

имеют амортизационные вставки и подкладку, – их использует армейский 

и полицейский спецназ для выполнения особо опасных задач. Однако они 

громоздки, весят от 8 до 32 килограмм и тоже не дают полной гарантии. 

В 2003 году в Москве во время разминирования взрывчатки погиб сапер, 

которого не спас от взрывной волны тяжелейший бронескафандр [3]. 

 

Площадь защиты 

 

Площадь защиты человека бронеодеждой тесно связана с такими па-

раметрами, как подвижность пользователя и комфорт. Если на одну чашу 

весов мысленно положить термин «площадь защиты», а на другую – «под-

вижность» пользователя и «комфорт» при ношении, то уравновесить обе 

чаши можно, лишь пойдя на разумный компромисс. Действительно, чем 

выше площадь защиты, тем ниже двигательная способность человека, что 

недопустимо, скажем, для спецподразделений быстрого реагирования, 
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боевые операции которых длятся порой считанные секунды, бессмысленно 

заковывать в броню инкассаторские бригады, которые находятся длитель-

ное время в инкассаторском автомобиле и кратковременно должны пере-

двигаться по ограниченным пространствам. 

Авторы современных средств защиты придерживаются концепции 

«защита выше пояса», когда защищены торс человека (площадь торса 

взрослого человека в среднем составляет 43 кв. дм) и голова (если это не-

обходимо). 

 

Масса бронежилета 

 

Первая, после уровня защиты, конечно, характеристика бронежилета, 

даваемая в рекламных проспектах фирм-производителей. Она, безусловно, 

необходима, но недостаточна, т. к. не учитывает площадь защиты. Так, на-

пример, можно создать бронежилет с площадью защиты 1 кв. дм и гор-

диться его «суперлегкостью». На практике чаще используется более пока-

зательная весовая характеристика – поверхностная плотность брони кг/м², 

то есть масса одного квадратного метра брони. 

Однако, в некоторых случаях, масса остается преобладающей харак-

теристикой, например, для бронешлемов. 

 

Комфорт при ношении 

 

Единственный качественный показатель из вышеперечисленных, по-

следний в списке, но, отнюдь, не последний по своему значению. 

Под комфортом при ношении здесь понимается весь комплекс экс-

плуатационных и гигиенических показателей, важнейшими из которых яв-

ляются: 

- удобство регулировок и подгонки бронежилетов по фигуре пользо-

вателя; 

- возможность естественной вентиляции поджилетного пространства; 

- возможность и удобство выполнения в бронежилете приемов и дей-

ствий, характерных для рода деятельности пользователя; 

- длительность непрерывного ношения бронежилета; 

- отсутствие вредного влияния бронежилета на функциональное со-

стояние организма и работоспособность пользователя. 

Среди различных тактико-технических характеристик СИБ, опреде-

ляющих область и порядок их применения, необходимо выделить такой 

обязательный для всех них параметр, как время непрерывного ношения, 

который определяется для каждого из конкретных видов СИБ санитарно-

гигиеническими нормами, исходя из массы, габаритов и других физиче-

ских параметров применяемых средств. С другой стороны, время непре-

рывного ношения несет в себе и определенный юридический смысл, что 
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связано с определением меры ответственности должностных лиц в случае 

получения сотрудниками, применяющими СИБ, гибели, ранений, конту-

зий, заболеваний и др.  

Бронежилет «Кора-Кулон» является средством индивидуальной 

бронезащиты и предназначен для защиты от поражения огнестрельным 

оружием. Конструкция бронежилета позволяет использовать его под верх-

ней одеждой. Бронежилет состоит из двух модулей, грудного и спинного, 

которые соединяются между собой посредством двух плечевых ремней, со 

съемными подкладками и боковых эластичных лент. 

Бронежилет «Кора-Кулон» принят на вооружение органов МВД РФ 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2007 

№ 1310-Р.  

В грудной и спинной модули соответственно устанавливаются специ-

альные стальные профилированные бронеэлементы, которые в зависимо-

сти от толщины обеспечивают уровень защиты изделия до 5 класса защи-

ты. 

В зависимости от комплектации бронеэлементами, изделие обеспечи-

вает защиту от пуль пистолетов ПМ, ПСМ и ТТ, от пуль со стальными не-

термоупрочненными сердечниками автоматов АК-74 и АКМ; пуль со 

стальным сердечником (патрон 57-Н-323С) винтовки СВД калибра 7,62 мм 

и пуль со   стальным   термоупрочненным   сердечником (патрон 57-Н-231) 

автомата АКМ калибра 7,62 мм. 

  
 

Спинные бронеэле-

менты одинаковы для 

всех классов защиты 

«Кора-Кулон» и имеют 

площадь защиты 12 кв. 

дм.  

Бронежилет выпус-

кается в двух размеров: 
- 1-й размер – обхват 

груди от 92 до 104 см, 

рост от 164 до 182 см; 

- 2-ой размер – обхват груди от 108 до 120 см, рост от 170 до 188 см. 

В комплект изделия входит сумка для переноски. Гарантийный срок 

хранения и эксплуатации – 5 лет с момента приемки изделия. 

Основа бронежилета – тканевые бронепакеты из арамидного волокна 

(30 слоев). Тканевый пакет защищает по 1-му классу ГОСТа, то есть от 

прямых попаданий в упор пуль из пистолета ПМ калибра 9 мм (пуля со 

стальным грибовидным сердечником) и револьвера Наган калибра 7,62 мм. 

При установке жестких бронепластин большой площади (одна полно-

стью закрывает грудь и верх живота, вторая закрывает спину). Преимуще-



 93 

ство пластин большой площади в том, что при попадании пули, ее энергия 

распределяется на всю пластину, что уменьшает запреградное контузион-

ное воздействие. 

Съемные бронепластины обеспечивают 5 класс защиты по ГОСТу: 

- выдерживаются прямые попадания пуль со стальными термоупроч-

ненными сердечниками из высокоуглеродистой стали патрона 7,62х39, 

выпущенные из автомата АК-47 или АКМ с 10 метров. 

- выдерживаются прямые попадания пуль со стальными сердечниками 

патрона 7,62х54 (пуля ЛПС), выпущенные из винтовки СВД с 10-ти мет-

ров. 

Бронепластины вставляются в специальные карманы, защищенные 

противорикошетными экранами, что снижает вероятность ранения вторич-

ными поражающими элементами (осколки и фрагменты пуль, разбиваю-

щихся о бронепластину). 

Пробивание бронежилета осложняется тем, что помимо пробивания 

бронепластины, пуля «вязнет» в очень прочном арамидном волокне (ана-

лог кевлара). Тканевый бронепакет сам по себе не остановит автоматную 

пулю (острый кончик просто раздвигает волокна), но при ее деформации 

или развороте (например, после пробивания борта или стекла автомобиля) 

заберет у нее значительную часть энергии. Если жесткая бронепластина 

пробивается отдельно от бронежилета – это совсем не означает, что такой 

выстрел пробьет бронежилет. Тканевый пакет  – 30 слоев ткани из арамид-

ного волокна – тоже преграда. 

Бронежилет имеет демпферный слой, расположенный за бронеэле-

ментами и осуществляющий гашение импульса пули, передаваемого бро-

нежилету. То есть снижает тяжесть запреградной травмы до приемлемого 

значения. Также конструкция демпферного слоя обеспечивает функции 

терморегуляции и вентиляции организма, что увеличивает допустимое 

время ношения данного бронежилета без нарушений нормального само-

чувствия бойца. 

Если позволяют условия, или если вообще отсутствует опасность 

применения мощного длинноствольного оружия, бронепластины легко 

вынимаются, и тяжелый противоавтоматный бронежилет становится лег-

ким бронежилетом 1 класса защиты, выдерживая осколочные попадания и 

попадания пуль из ПМ. 

Стоит отметить, что данный бронежилет тяжел, неудобен при беге 

(бронеплита 5-го класса бьет по телу с каждым шагом, особенно при беге 

по пересеченной местности). 

Подводя итог, можно сказать, что бронежилет Кора-Кулон с пласти-

нами 5-го класса – это честный «антикалашников» приемлемой массы, ко-

торый держит также и самый массовый патрон из линейки 7,62х54 – па-

трон с пулей ЛПС. Но есть и нарекания по распределению массы в броне-

жилете и по дискомфорту при резких движениях. Эти выводы неоднократ-
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но были доказаны на практике в локальных конфликтах последних лет, 

особенно на Северном Кавказе. 

Бронежилеты «Модуль». Приняты на вооружение МВД России (рас-

поряжение Правительства РФ от 02.09.2007 № 1310). 

Модульная конструкция бронежилетов «Модуль» позволяет 

cкомплектовать бронежилет требуемого уровня и площади защиты (с 1 до 

5 класса защиты). 

 

Уникальные чехлы бронежилетов 

«Модуль» имеют различное внешнее 

оформление и обеспечивают скрытое 

или наружное ношение бронежилетов. 

Дополнительная защита от наруж-

ного и интеркарпорального рикошета 

увеличивает защитные свойства броне-

жилета, поэтому бронежилеты «Мо-

дуль» оснащены съемным противори-

кошетным блоком, содержащим мате-

риалы из высокопрочных арамидных 

волокон. 

Равномерное распределение нагрузки на тело, а также оптимальная 

подгонка бронежилета по фигуре и эргономичные модели чехлов  дают 

возможность свободно двигаться и выполнять необходимые служебные и 

боевые задачи. 

Бронежилет «Модуль-С». Чехол из прочной кордуровой ткани, 

предназначен для комплектации бронежилета по любому классу защиты, 

допускающий скрытое ношение. 

 

Для увеличения эффективности снижения запре-

градного воздействия и обеспечения вентиляции 

поджилетного пространства чехол укомплектован 

съемным климатическим амортизационным подпо-

ром. 

Варианты расцветки: черный, синий, оливковый, 

темно-серый, белый, камуфляж (растровый, серый 

подлесок, «буря в пустыне»). Класс защиты 1.  

Жилет облегченный, допуcкающий скрытое но-

шение, общей площадью защиты 20 кв. дм.  

Конструкция бронежилетов обеспечивает поверхностное и скрытое 

ношение,   состоит   из   переда,   спинки   с бочками, дополнительно мо-

жет комплектоваться шейно-плечевым блоком и защитой паха. 
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Гибкие защитные элементы по 1 классу защиты изготовлены из ара-

мидной баллистической ткани, которая не теряет своих защитных свойств 

при намокании. 

Амортизационный подпор служит для предотвращения контузионной 

травмы.  

Бронежилет с комбинированной защитой «Багарий». Принят на 

вооружение органов МВД РФ распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2007 № 1310-р (изменения введены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.08.08 № 1201-р). 

Универсальный бронежилет с комбинированной защитой от колюще-

режущего и огнестрельного оружия «Багарий» предназначен для исполь-

зования в качестве средства индивидуальной защиты сотрудников подраз-

делений специального назначения. 

Бронежилет состоит из двух секций – грудной и спинной с боковина-

ми, соединенных между собой при помощи разъемно-регулировочного 

устройства, съемных защитных наплечников, а также подсумков для эле-

ментов вооружения и спецсредств. Секции включают в себя наружные 

чехлы с размещенными внутри них защитными элементами – гибкими за-

щитными (груди; спины и боковин) и антирикошетными экранами, допол-

нительными металлическими бронеэлементами (бронепластинами). На 

внутренних поверхностях секций расположена вентиляционно-аморти-

зирующая система (демпфер). 

 

Гибкая (тканевая) защитная структура броне-

жилета соответствует 1 классу, а также специально-

му классу при воздействии штык-ножом. 

Дополнительные бронеэлементы, изготовлен-

ные из алюминиевого сплава, в составе изделия 

обеспечивают защиту по 2 классу. Дополнительные 

бронеэлементы, изготовленные из стали, в составе 

изделия обеспечивают защиту по 5 классу. 

По всей площади чехла бронежилета размеще-

ны стропы МОЛЛИ для навеса подсумков. 

Часть из них уже входят в комплект жилета: 

под радиостанцию, наручники и запасной магазин (судя по размеру – АПС, 

ПЯ или СР-1). 

Кроме того, имеется полужёсткий поясной ремень с фастексом. На 

спине жилета имеется ответная часть липучки типа «Велкро» для оборудо-

вания жилета отличительными знаками. На плечах имеются планки, пре-

дотвращающие соскальзывание оружейного ремня с плеча. 

Масса бронежилета составляет: с защитными наплечниками по 

1 классу защиты – 5,2 кг, по 2 классу защиты (алюминиевые бронеэлемен-

ты) – 7 кг, по 4 классу защиты (стальные бронеэлементы) – 12,1 кг, по 
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5 классу защиты (керамические бронеэлементы) – 12 кг. Площадь защиты: 

с защитными наплечниками по 1 классу защиты – 56 кв. дм, по 2 и 4 клас-

сам защиты – 15 кв. дм, по 5 классу защиты – 14 кв. дм. 

Бронежилет «Корунд» обеспечивает защиту по 1 классу защиты по 

всей площади. В грудной секции расположено 2-а элемента, что повышает 

эргономику изделия.  

 

«Корунд-ВМ» усиливается бронеэлементами из 

стали, «Корунд-ВМ-К» бронеэлементами из керамики 

и стали. 

Масса бронежилета «Корунд-ВМ» составляет со-

ответствует 4 классу защиты – 9,8 кг.  

Масса бронежилета «Корунд-ВМ» составляет со-

ответствует 5 классу защиты – 10,8 кг.  

Площадь защиты: по 1 классу защиты – 56 кв. дм, 

бронеэлементы по 4 и 5 классу защиты соответствуют: 

грудные  ( верх)  – 6 кв. дм.;   грудные   (низ) – 2,2  кв. 

дм; спинные – 7,2 кв. дм., боковые – 4,6 кв. дм. 

Бронежилет «Кора-1МК» бронежилет для повседневного выполне-

ния различных служебных задач. Конструкция обеспечивает длительное и 

комфортное использование бронежилета.  

 

На внешнем чехле интегрированны подсумки 

для спецсредств и вооружения. 

По всей площади бронежилет оснащён съёмным 

баллистическим пакетом по 1 классу защиты. Усили-

вается бронепанелями по 4 класса защиты. 

Масса бронежилета с защитными экранами по 

1 классу защиты – 3,4 кг, по 2 классу защиты с раз-

личными бронеэлементами (полиэтиленовые – 4,6 кг, 

алюминиевые – 5,6 кг, стальные – 6,3 кг), по 3 классу  

защиты  –  8,7  кг,   по   4   классу защиты – 10,3 кг. 

Площадь защиты: по 1 классу защиты – 40 кв. дм., бронеэлементы по 

2, 3 и 4 классам защиты – 15 кв. дм. 

 

Условия эксплуатации и хранения бронежилетов 

   

Непрерывное ношение средств бронезащиты допускается при темпе-

ратуре от +18 до –22ºС и влажности до 60 %.  
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Примерные временные параметры непрерывного 

ношения бронежилетов 

 

Вес бронежилета, (кг) Время непрерывного ношения 

до 7 не более 12 часов 

до 9 не более 9 часов 

до 12 не более 5 часов 

до 16 не более 2 часов 

 

При изменении температуры и влажности сроки ношения должны из-

меняться в ту или иную сторону, при повышении – уменьшаться, при по-

нижении температуры – увеличиваться. 

Промокшие бронежилеты утрачивают свои свойства и подлежат заме-

не на сухие.  

В случае нарушения герметичности полиэтиленовой оболочки – её 

следует удалить и проводить сушку изделия ежедневно. 

Бронежилеты хранятся в специально оборудованных помещениях на 

стеллажах при температуре воздуха от 0 до +30ºС, влажности от 40 до 

70 % не ближе 1 м от нагревательных приборов. 

Запрещается: 

- совместное хранение бронежилетов с маслами, кислотами, легковос-

пламеняющимися веществами; 

- с нарушенной очерёдностью слоёв после разборки; 

- с неполностью заправленными металлическими бронеэлементами в 

текстильные карманы; 

- более одного месяца подряд, без промежуточной проверки на герме-

тичность полиэтиленовой оболочки тканевых бронеэлементов и сушки в 

случае необходимости тканевых защитных элементов. 

 

Средства защиты конечностей 

 

К данному виду специальных средств относятся противоударные ру-

кавицы, перчатки кольчужные, противоударные щитки для защиты рук и 

ног. 

Комплект противоударных щитков 

Обеспечивает защиту ног, рук и плеч человека от возможных ранений 

от ударов палками, металлическими прутами и метаемыми предметами с 

энергий до 30 Дж.  

В комплект входят: жилетка с двумя щитками плечевыми; щитки для 

рук; щитки для ног; щитки кистевые; сумка для хранения и переноски.  

Плечевой щиток предназначен для защиты плеча и состоит из 4 за-

щитных элементов, которые фиксируется на теле человека при помощи 
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жилетки на текстильной застежке и эластичных ремней с текстильными 

застежками. Жилетка для размещения двух плечевых щитков изготовлена 

из сетчатого материала. 

Кольчужные рукавицы снижают и предотвращают переломы костей 

рук при ударах палками, металлическими прутами и другими предметами. 

 

 

Перчатки кольчужные предназначены для 

защиты рук от порезов и ударов,  материал из  

которого  они  изготовлены,  не  режется  холод-

ным оружием, позволяет без опасений удержи-

вать (перехватывать) лезвие ножа, защищает от 

травмы при отражении ударов режущими пред-

метами. Перчатки вяжутся из комбинированной 

нити, которая состоит из высокопрочной нити 

типа терлон и скрученной тонкой проволоки из 

нержавеющей стали, обкрученных синтетиче-

скими нитями. 

Изделие не токсично, не взрывоопасно, обладает превосходной тер-

мостойкостью, природной огнезащищенностью. Перчатки защищают от 

кратковременного воздействия открытого пламени и предметов, разогре-

тых до 5000 С. Не сковывают движений, обеспечивает возможность вы-

полнения профессиональных задач, в том числе с применением штатного 

оружия. 

 

Щиты защитные 

 

В принципе щиты, используемые сотрудниками ОВД, подразделяются 

на два класса – противоударные (которые обеспечивают защиту от ударов 

палок и камней) и бронещиты (которые в зависимости от своего исполне-

ния способны выдерживать попадания пуль от пистолетов до снайперских 

винтовок). В целях безопасного сближения группы захвата с заблокиро-

ванными в автотранспорте преступниками, вооружёнными огнестрельным 

оружием могут применяться бронещиты. 

Щиток защитный стальной «БЗТ-75»  

Назначение: защита личного состава от поражения огнестрельным 

оружием. 

Конструкция: БЗТ-75 (БЗТ-75С) имеет трапецеидальную форму со 

сгибом плоскости металлической части внутрь по вертикальной оси сим-

метрии и со скругленными углами. Металлическая часть вставлена в тка-

невый чехол. Бронещиток удерживается одной рукой при помощи обрези-

ненной металлической ручки и скобы, закрепленных на тыльной стороне 

щитка под углом относительно его основания. 
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Технические характеристики: 

1. Бронещитки БЗТ-75 изготавливаются в двух исполнениях в зави-

симости от требований по пулестойкости: по 3 (БЗТ-75) и 5 (БЗТ-75С) 

классу защиты. 

2. Основные размеры изделия должны соответствовать: длина верх-

него основания – 390±1,4 мм; длина нижнего основания – 600±1,7 мм; вы-

сота – 415±1,55 мм. 

3. Площадь защиты бронещитка – не менее 21 кв. дм. 

4. Масса бронещитка без упаковки в зависимости от исполнения: по 

3 классу защиты (БЗТ-75) – не более 8,5 кг; по 5 классу защиты  

(БЗТ-75С) – не более 12,5 кг. 

5. Изделие в целом и его составные части сохраняют свои служебные 

свойства в диапазоне температур окружающего воздуха от –10°С до +40°С. 

 

Бронещитки БЗТ-75 (БЗТ-75С) полу-

чили широкое распространение среди 

спецподразделений благодаря своему ма-

лому весу и небольшим размерам, что по-

зволяло и позволяет успешно применять 

их при динамическом штурме зданий 

(помещений), когда скорость передвиже-

ния имеет приоритетное значение. 

Однако в настоящее время используются они в большинстве случаев 

спецподразделениями полиции лишь для штурма транспортных средств, 

жилых и иных помещений, где не ожидается вооруженного сопротивления 

задерживаемого лица. В случаях, когда задерживаемое лицо или несколько 

лиц вооружены, сотрудники спецподразделений стремятся применять 

штурмовые щиты с большей площадью и классом бронезащиты. 

Штурмовой противопульный щит «Забор-6». 

Изделие предназначено для защиты от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками мин и гранат. 

Щит состоит из композиционного броневого элемента и комплекто-

ваться из корпуса со смотровой щелью, фартука навесного, устройства для 

крепления фонаря, системы для переноса и удержания щита при проведе-

нии штурмовых операций и ручки наружной.  

Площадь защиты: корпус (5 класс) – 50 кв. дм; фартук (2 класс) – 

35 кв. м; смотровая щель не менее – 0,01 кв. м. 

Толщина щита: корпуса не менее – 17 мм; смотровая щель не менее – 

35 мм; фартук не менее – 15 мм.  

Масса щита в сборе не более 38 кг. Изделие должно обеспечивать ве-

роятность непробития (Р) 0,85.  
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Комплект поставки одного изделия включает: штурмовой щит с сис-

темой переноса и удержания изделия; съемный навесной фартук; руково-

дство по эксплуатации; паспорт; сумку для хранения и транспортировки.  

Цвет – черный. Маркировка изделий содержит сведения: наименова-

ние и товарный знак предприятия-изготовителя; наименование изделия; 

класс защиты; номер партии; номер изделия; дата изготовления.  

Возможность комплектации пулестойким фартуком и системой осве-

щения. Расположение креплений позволяет эксплуатировать бронещит как 

правой, так и левой рукой. 

Противопульный стальной щит «Забор-С» – предназначен для за-

щиты от поражения пулями патронов стрелкового оружия, осколками мин 

и гранат. 

 

Щит состоит из стального щита, обо-

рудованного смотровым окном с пуле-

стойким стеклом, защитного фартука и 

подвесной системы. 

Защитный фартук из арамидной бал-

листической ткани. Имеется возможность 

установки в фартук дополнительных 

стальных бронеэлементов 5 класса защи-

ты. 

Щит и пулестойкое стекло обеспечи-

вает защиту по 5-му классу защиты. 

Защитный тканевый фартук обеспе-

чивает защиту по 2-му классу защиты.  

Площадь защиты:  

- корпус (5 класс) – 48 кв. дм;  

- фартук (2 класс) – 36 кв. дм;  

- смотровая щель не менее – 

0,01 кв. м. 

Специальные средства активной обороны 

 

Средства активной обороны – призваны не только защитить сотруд-

ников ОВД, но и активно воздействовать на правонарушителей с целью 

пресечения их противоправных действий. 

Средства активной обороны (САО) или как их часто называют в 

СМИ – оружие нелетального действия (ОНД)) – средства, которые при 

обычном применении не должны приводить к необратимым последствиям 

(гибели или серьёзным) травмам для тех, против кого они направлены. Ос-

новная цель использования таких средств – нейтрализация, а не пораже-

ние; ущерб здоровью и физическому состоянию людей при этом должен 

быть сведён к минимуму. Средства обеспечения спецопераций отличаются 
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от САО только наиболее сильно выраженным эффектом, связанным с са-

мим характером чрезвычайных ситуаций и более широким спектром выбо-

ра технических средств и способов его применения. 

К данным категориям относится обширный комплекс механических, 

химических, электрических и светозвуковых устройств, используемых 

правоохранительными органами и спецслужбами для оказания психофизи-

ческого, травматического и удерживающего воздействия на правонаруши-

теля, временного вывода его из строя. 

Как правило, спецсредства используются правоохранительными орга-

нами для задержания правонарушителей, пресечения с их стороны актив-

ного сопротивления, освобождения заложников, пресечения и ликвидации 

групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков. 

К ним следует отнести: 

1. Палки специальные (палки резиновые специальные, палки универ-

сальные); 

2. Средства ограниченного поражения: 

- специальные газовые средства (аэрозольные распылители, ручные 

гранаты раздражающего действия, патроны и боеприпасы слезоточивого 

действия, пиротехнические газовые генераторы и т.д.);  

- выстрелы ударно-шокового действия; 

- патроны травматические и т.д. 

3. Электрошоковые устройства; 

- средства ограничения подвижности; 

- средства ограничения подвижности. 

 

Палка специальная 
 

Полицейская дубинка (резиновая дубинка, палка резиновая, палка 

специальная) – не смертельное оружие (спецсредство), которое использу-

ется сотрудниками правоохранительных органов (полицейскими), охран-

ных и силовых структур, уголовно-исправительной системы. Полицейские 

дубинки и палки далеко не всегда относятся к холодному оружию ударно-

го действия, в ряде стран они относятся к специальным средствам. 

Полицейские дубинки используются для нанесения ударов и защиты 

от них, а также для контроля и удержания противника. 

Палка специальная – специальное средство, предназначенное для 

активной обороны, при отражении нападения непосредственно угрожаю-

щего жизни и здоровью охранника и (или) пресечения преступного посяга-

тельства на охраняемую собственность, когда правонарушитель оказывает 

физическое сопротивление. 

Изделие изготавливается из резиновой смеси путем вулканизации в 

пресс-форме. Упругость в поперечном направлении обеспечивается за-

кладным упругим элементом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Палка специальная ПР-73М. Рези-

новая палка модернизированная, изготов-

ленная из технических сортов каучука без 

наполнителей и каркасов. На рукоятке 

палки предусмотрены защитные выступы, 

предохраняющие кисть от скользящих 

ударов холодным оружием.  

Длина –  600 мм; диаметр – 35 мм;  

вес – 930 г. 

 

Палка  специальная  ПР-89.   Теле-

скопическая  резиновая  палка  с изменяе-

мой длиной. Рукоятка изготовлена из дю-

ралюминиевого сплава, контровочная гай-

ка – из пластмассы фиксирующая вкладыш 

– из фторопласта. Благодаря переменной 

длине палка может быть применена при 

работе в ограниченном пространстве.  

Недостатком ПР-89 является  то, что пластмассовая гайка часто не 

выдерживает механических нагрузок, возникающих  при использовании 

палки, и разрушается. Длина – 450-595 мм; диаметр – 30 мм; вес – 800 г. 

Палка специальная ПР-90. Телескопическая резиновая палка с до-

полнительной поперечной рукояткой. 

 

За основу при разработке этой 

палки взята тонфа – орудие древне-

японских единоборств. 

Благодаря изменяющейся длине, 

палка удобна при работе в ограничен-

ном пространстве.  

Дополнительная рукоятка суще-

ственно расширяет возможности при-

менения ПР-90. 

С ее помощью можно более эффективно ставить защитные блоки, на-

носить   сильные   тычковые   удары и использовать палку при проведении 

боевых приемов. 

Длина – 450-595 мм; диаметр – 30 мм; вес – 820 г. 

Палка универсальная ПУС-1. Изделие относится к специальным 

универсальным резиновым палкам. 
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В производстве используются полимер-

ные синтетические материалы. К рифленой 

рукоятке крепится темляк. С целью предот-

вратить травмы рук в конструкции этой рези-

новой палки разработчиками предусмотрен 

пластиковый щиток. Данную ПР можно но-

сить на поясе при помощи специального ре-

менного кольца.  

Размер изделия составляет 66 см; диа-

метр – 32 мм;  диаметр кольца – 4 см; диаметр 

темляка – 8 мм. 

Палка универсальная специальная с дополнительной ручкой 

ПУС-2. Резинозаменяющий пластик.   

 

Палка оснащена боковой рукояткой дли-

ной не более 130 мм и диаметром 

32 мм. Палка выполнена из полимерного син-

тетического материала в виде прессованного 

стержня круглого сечения с темляком, выпол-

ненным из синтетического прочного шнура 

диаметром 8 мм. Модуль упругости при сги-

бе – 1200-2600.  

На боковой ручке и рукоятке предусмот-

рены вентиляционные кольцевые пазы, для 

снижения скольжения и запотевания руки. 

Палка универсальная резиновая телескопическая ПУС-3. Палка 

выполнена из полимерного синтетического материала в виде прессованно-

го стержня круглого сечения с темляком, выполненным из синтетического 

прочного шнура диаметром 8 мм. 

Длина в собранном виде – не более 350 мм, в рабочем состоянии – не 

более 500 мм, диаметр – 32 мм. Рукоятка имеет рифление и темляк, выпол-

ненный из синтетического прочного шнура диаметром 8 мм. 

Изделие выдерживает усилие смещения по оси корпуса не менее 20 Н 

при нормальных климатических условиях по ГОСТу.  
Изделия номерные и укомплектованы индивидуальными паспортами 

в индивидуальной упаковке (картон). 
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Масса – не более 0,350 кг.  

Складная конструкция позволяет приме-

нять особые приемы обороны с использовани-

ем подвижной части ПУС-3. Раздвигающаяся 

конструкция делает ПУС-3 (телескопическую) 

оперативным и эффективным специальным 

средством; усиленный наконечник значитель-

но увеличивает силу удара; кроме того, в сло-

женном состоянии ПУС-3 (телескопическая) 

компактна и удобна в ношении. 

Условия эксплуатации и хранения резиновых палок:  

- эксплуатировать при температуре от –30 до +40°С;  

- при эксплуатации избегать ударов по острым кромкам с радиусом 

менее 50 мм;  

- хранить изделие рекомендуется при температуре от 0 до +40°С, в су-

хих складских помещениях не ближе 1 м от нагревательных приборов;  

- избегать совместного хранения с кислотами, щелочами и другими 

веществами, агрессивными по отношению к пластмассам.  

Основные способы действий с использованием палки специальной 

(хваты, стойки, удары, защитные действия и удушающие приемы) отраже-

ны в ведомственных нормативных документах Российской Федерации. 

 

Средства ограниченного поражения 
 

Специальные газовые средства 

 

В современной полиции особое место занимают специальные газовые 

средства, которые относятся к группе средств, предназначенных для раз-

дражающего и слезоточивого воздействия на правонарушителя. Это воз-

действие обеспечивается за счет создания у цели (правонарушителя или 

группы правонарушителей) облака активного вещества. 

В качестве активного вещества используются химические вещества – 

ирританты, которые согласно «Химической энциклопедии» вызывают у 

человека раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и 

кожных покровов. 

К основным характерным свойствам этих веществ относятся следую-

щие: 

- их раздражающее действие начинается при очень малой концентра-

ции и проявляется практически мгновенно; 
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- их применение приводит к раздражению слизистых оболочек, сопро-

вождаемому обильным слезотечением, непроизвольным смыканием век, 

кашлем, чиханием, насморком, крапивным эффектом для кожи; 

- человек, находящийся в зоне облака активного вещества (ирританта) 

без средств защиты дыхания, полностью теряет способность продолжения 

целенаправленных действий. 

Для того чтобы ирритант воздействовал на человека, необходимо его 

проникновение в организм через органы дыхания, кожный покров, слизи-

стую оболочку или пищеварительный тракт. 

Обеспечение проникновения ирритантов остальными способами ос-

ложняется тем, что в исходном состоянии они являются твердыми вещест-

вами или малолетучими жидкостями. Их физические свойства не позволя-

ют создать в воздухе действующие на организм концентрации за счет есте-

ственного испарения. Поэтому для того, чтобы ирританты могли эффек-

тивно воздействовать, их переводят в аэрозольное состояние и используют 

в виде облака. 

Термин «аэрозоль» характеризует систему, содержащую очень мелкие 

твердые или жидкие частицы, «растворенные» в газовой (воздушной) сре-

де. Важнейшим параметром аэрозольной среды является средний размер 

частиц, измеряемых в микронах (мкм), и число частиц в единице объема. 

Основываясь на линейном размере дисперсных частиц, различают грубо-

дисперсные аэрозоли (свыше 10 мкм) и тонкодисперсные (менее 10 мкм). 

Если в аэрозольной системе частицы имеют размер свыше 20 мкм, то такая 

система быстро разрушается под действием силы тяжести. 

Существует несколько способов получения аэрозолей, основными 

среди которых являются конденсационный и дисперсионный. 

Конденсационный способ заключается в испарении твердого веще-

ства под воздействием температуры – либо специальных нагревающих 

устройств, либо при горении пиротехнических составов – и дальнейшей 

конденсации полученных паров при охлаждении в воздухе с образованием 

аэрозоля. Данный способ называется возгонкой и характерен для большин-

ства ручных газовых гранат. 

Еще один способ получения аэрозоля заключается в переводе твердо-

го вещества (ирританта) в жидкость, используя соответствующий раство-

ритель, а затем полученную жидкость распыляют с помощью пропилентов, 

например фреонов. Это известные всем «баллончики», существующие в 

самых разных исполнениях: от больших баллонов, применяемых при лик-

видации массовых беспорядков, до маленьких, являющихся индивидуаль-

ными средствами защиты сотрудника полиции или любого гражданина. 

Дисперсный способ заключается в механическом измельчении и рас-

пылении твердых веществ или жидкости йод воздействием взрывчатых 

веществ. В этом случае образуются сравнительно грубодисперсионные аэ-

розоли. Недостатком средств, использующих дисперсионный способ соз-
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дания аэрозольного облака, заключается в том, что эти аэрозоли нестойки 

из-за размера частиц. По этой же причине вещество распределяется не в 

объеме, а в основном на площади. 

Основными задачами при создании специальных газовых средств яв-

ляются: обеспечение оптимального выхода активного вещества, обеспече-

ние необходимого объема облака и, что немаловажно, создание аэрозоль-

ного облака на требуемой дистанции, исключающей возможный контакт 

правонарушителя с сотрудником полиции. Для этих целей используются 

патроны и боеприпасы. 

Особенность вооружения слезоточивыми газовыми средствами за-

ключается в следующем: 

а) в быстроте действия; 

б) в лишении возможности лице (лиц) вести целенаправленные проти-

воправные действия, с целью принятия соответствующих мер; 

в) в кратковременности воздействия на организм без нанесения физи-

ческого ущерба жизни лица (лиц) в отношении которых оно применяется; 

г) в возможности быстрой ликвидации (дегазации) действия этого 

вооружения; 

д) применение этого вооружения, как правило, предшествует приме-

нению огнестрельного оружия. 

Отравляющими веществами раздражающего действия (ОВРД) по ха-

рактеру воздействия на людей классифицируются следующим образом:  

лакриматоры (слезоточивые) – вещества, раздражающие преимуще-

ственно слизистую оболочку глаз (шифры лакриматоров – CN, HS, CA);  

стерниты (чихательные) – вещества, раздражающие слизистую обо-

лочку носа и верхних дыхательных путей (шифры – DМ, DС, DА);  

смешанного действия – вещества, раздражающие как слизистую 

оболочку глаз, так носа и верхних дыхательных путей (CS);  

алгогены (болевые) – вещества, действующие на нервные окончания 

и являющиеся инициаторами болевых ощущений (CR). 

В настоящее время на вооружении ОВД находится двойного действия 

«Сирень». В качестве активного вещества используется ортохлорбензаль 

малодинетриловая кислота «СS» (си-эс). Это вещество более эффективно 

при применении против нарушителей, находящихся в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения. Рассмотрим ниже некоторые изделия, 

содержащие слезоточивый газ, применяемые в качестве специальных 

средств. 

Газ CS или ортохлорбензилиденмалононитрил обладает более быст-

рым и сильным раздражающим эффектом, чем газ CN. Это было отмечено 

сразу же после синтезирования этого вещества двумя химиками – Корго-

ном и Строутоном в 1928 году. Вещество получило название по первым 

буквам фамилий (Corgon, Strouton) синтезировавших его химиков. При ин-

галяционном аэрозольном воздействии газа CS у людей страдают главным 
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образом глаза и дыхательные пути. Типичными являются почти немедлен-

ные болевые ощущения в глазах, интенсивное слезотечение, спазм век. За-

тем появляются и нарастают раздражение в носу, выделения, чувство жже-

ния в горле и ощущение резкого дискомфорта, кашель. Если действие ве-

щества продолжается, чувство дискомфорта распространяется на грудную 

клетку, наступает затруднение дыхания, а затем боль в груди. Дыхание 

становится аритмичным, вплоть до кратковременной его остановки. После 

прекращения контакта с газом быстро наступает облегчение. Через десять 

минут остаются незначительная краснота глаз и слезотечение. Помимо 

слезоточивого действия у лакриматора имеются и другие виды физиологи-

ческой активности – кожное действие. Кожная реакция на CS у человека 

развивается медленнее, чем остальные симптомы, вследствие барьерной 

функции рогового слоя кожи. Однако при увлажнении кожи, когда ее про-

ницаемость увеличивается (например, в условиях жаркого и влажного 

климата), усиливается и поражающее действие CS. Большое количество 

CS в атмосфере помимо кожного зуда, жжения или красноты может при-

вести к образованию химических ожогов 2-й степени, при этом поражения 

роговой оболочки глаз и расстройство остроты зрения не наблюдаются. 

Ингаляционное отравление пиротехнической возгонкой CS наступает при 

его концентрации 0,003-0,004 г/м3 . Наиболее эффективным средством те-

рапии поражений CS является помещение пораженного на свежий воздух. 

Восстановление исходной частоты дыхания наступает через 30 минут по-

сле прекращения воздействия CS. 

Для оказания помощи пострадавшим от ОВРД применяется нашатыр-

ный спирт (для вдыхания) и 2 % раствор питьевой соды или борной кисло-

ты (для промывания глаз). При выраженном раздражении слизистой обо-

лочки глаз, раздражении дыхательных путей, нарушении ритма дыхания, 

чихании и кашле применяется фицилин. Он выпускается в ампулах из 

оранжевого стекла в ватно-марлевой оплетке по 2 мл со сроком годности 

2 года. В зоне поражения при болевых ощущениях надо надломить ампулу 

и после увлажнения оплетки заложить ее под лицевую часть противогаза. 

Вне очага поражения надо тщательно промыть проточной водой лицо, гла-

за, руки. При болезненных ощущениях – вдыхать фицилин. 

В последнее время, особенно в полиции зарубежных стран, в изготов-

лении средств индивидуальной защиты стали широко применять перцовые 

аэрозоли, активным веществом в которых является капсаицин, выделяе-

мый в виде капсаицинового масла из красного или зеленого перца. Кап-

саицин ввиду своей низкой летучести не имеет запаха, имеет цвет либо 

оранжевый, либо ярко-красный. Данное вещество не относится к разряду 

слезоточивых веществ, а является нервным газом (нейротоксином). При 

попадании на слизистую, кожу человека, капсаицин воздействует на нерв-

ные окончания, вызывая физическую боль. Аналогичное действие на орга-

низм человека оказывает и другое соединение – аллилизотиоцианат (лету-
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чий компонент горчицы). В чистом виде в качестве активного вещества он 

используется редко, однако иногда входит в содержимое аэрозольных бал-

лонов в смесях с другими веществами, обладающими раздражающим дей-

ствием. Достоинство перцовых аэрозолей в том, что они эффективно ока-

зывают действие как на трезвого человека, так и на находящегося в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также к агрессивно 

настроенной собаке. 

 

Патроны и боеприпасы (слезоточивого) действия 

 

40 мм выстрел с гранатой раздражаю-

щего действия «Гвоздь» к гранатомету ГП-25 

предназначен для создания только на откры-

той местности облака тонкодисперсного аэро-

золя раздражающего вещества объемом 

200 м
3
, исключающего длительное пребывание 

биообъекта в области локализации облака.  

Снаряжен пиротехническим составом на основе CS. 

Оказывает эффективное воздействие на людей, находящихся в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения Головная часть гра-

наты оснащена травмобезопасным резиновым наконечником. При стрельбе 

по правонарушителям угол бросания должен быть не менее 15° (прицел 

гранатомета – 2,5). 

Калибр – 40 мм; длина – 102 мм; масса – 140 г; минимально допусти-

мая дальность применения – 50 м; время замедления – 4 с; время газовыде-

ления – 12 с; минимальная дальность применения – 120 м; максимальная 

дальность отстрела – до 250 м. 

Выстрел ГС-50М слезоточиво-раздражающего действия для спе-

циального гранатометного комплекса РГС-50 предназначен для воздей-

ствия на правонарушителей. Снаряжён порошковым составом на основе 

CN. Перевод слезоточивого вещества в боевое состояние осуществляется 

мгновенно при срабатывании высокочувствительного механического кон-

тактного взрывателя.  

Выстрел должен отстреливаться так, чтобы расстояние от точки при-

целивания (срабатывания) до ближайшего человека было не менее 1 м. 
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Не допускается пребыва-

ние людей более 5 мин. в не-

проветриваемом помещении 

объемом до 100 м
3 

после сра-

батывания в нем выстрела.  
Калибр – 50 мм; при-

цельная дальность отстрела – 

150 м; начальная скорость 

гранаты – 92 м/с. 

 

Выстрел раздражающего  действия  

ВГМ93.200.   Предназначен   для нелеталь-

ного воздействия на участников массовых 

беспорядков и правонарушителей аэрозоль-

ным облаком раздражающего вещества не-

переносимой ингаляционной концентрации. 

Масса выстрела – не более 350 г; масса ир-

ританта – 12 г; длина выстрела – 120 мм; 

дальность стрельбы – до 500 м; время за-

медления – 6±0,5 с. Время возгонки ирри-

танта – не более 15 с. Температурный диа-

пазон –  от –50 до +50°С. 

 

Электрошоковые устройства 

 

Электрошоковые устройства (ЭШУ) – это технические средства, 

предназначенные для контактного (далее – К) или контактно-

дистанционного (далее  – КД) нелетального воздействия на правонаруши-

теля сериями электрических разрядов, как правило, тока высокого напря-

жения.  

ЭШУ являются сравнительно «молодым» видом оружия, заслужив-

шим признание не только среди специалистов различных силовых струк-

тур, но и среди гражданского населения. 

Важнейшей потребительской характеристикой любого ЭШУ является 

его мощность. 

В соответствии со стандартом «Устройства электрошоковые. Общие 

технические условия», принятым и введенным Постановлением Госстан-

дарта России 28.08.1996 № 518 и согласованным с Минздравом РФ, все 

электрошоковые устройства, относящиеся к гражданскому оружию само-

обороны, должны обладать следующими основными параметрами: 

- средняя мощность воздействия при нагрузке 1000 Ом – от 0,3 до 

3,0 Вт; 
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- напряжение искрового разряда на электродах от 2 до 90 кило-

вольт (кВ); 

- промежуток между рабочими (поражающими) электродами не более 

40 мм; 

- расстояние между контактами, выбрасываемыми с помощью пружи-

ны или пневматическим способом на максимальную длину токоведущих 

проводников, не более 300 мм. 

Таким образом, по действующему ГОСТу максимально разрешенная 

мощность воздействия для гражданских моделей установлена при нагрузке 

1кОм - в пределах 3 Вт и напряжение искрового разряда до 90 кВ. Для по-

лиции эти нормы составляют соответственно – 10 Вт и 120 кВ. 

В этом документе также приведены и временные медицинские нормы 

воздействия на человека оружия самообороны – ЭШУ с примечанием о 

том, что продолжительность их однократного воздействия не должна пре-

вышать трех секунд. 

По классификации, принятой Госстандартом России, электрошоковые 

устройства делятся на три класса по мощности. 

Самыми мощными являются устройства 1 класса. Принадлежность 

ЭШУ к первому классу означает, что при правильном применении оно га-

рантированно нейтрализует агрессора (человека или животное) на срок от 

15 секунд до 15 минут. Продолжительность воздействия, согласно нормам 

Минздрава России, не должна превышать 3 секунд. 

Устройства 2 класса также подействуют на нападающего, но для 

достижения аналогичного результата потребуется более продолжительное 

воздействие и желательно оказывать это воздействие в наиболее уязвимые, 

чувствительные точки тела. 

Устройства 3 класса служат средством психологического давления, 

поскольку могут снизить агрессивность нападающего за счет устрашающе-

го треска и вида холостого разряда между защитными электродами уст-

ройства. 

По форме ЭШУ можно классифицировать по двум основным типам: 

Первый тип –  коробчатый, прямоугольный или чуть загнутый, для 

большего сходства с пистолетом. Эта группа ЭШУ представляет собой 

карманные разрядники, сравнимые по габаритам и массе с мобильным те-

лефоном или мужской электробритвой. Эти изделия более удобны для 

удержания, в переноске, помещаются и в кобуре на ремне, и в кармане 

пиджака.  

Второй тип ЭШУ – цилиндрической, так называемой, дубиночной 

конструкции. Они отличаются друг от друга габаритными размерами и 

массой. Так, существует семейство дубинок «Скорпион», имеющих массу 

от 350 г до 700 г – изделие под крепкую мужскую руку. И более лёгкие ду-

бинки (массой до 300 г). 
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У ЭШУ данных «семейств» есть два несомненных преимущества: 

маскировка, визуальная схожесть с обычным складным зонтом (в целях 

камуфляжа дубинки комплектуются капроновыми чехлами, в которых они 

становятся трудноотличимыми от складных зонтов соответствующего раз-

мера) и потрясающая механическая прочность за счет применения ударо-

прочного стекловолоконного корпуса. Именно эта механическая прочность 

позволяет блокировать встречный и в случае крайней необходимости на-

нести ответный удар. Они полезны в случае возникновения рукопашной 

схватки. Любая дубинка в таком случае даёт своему обладателю дополни-

тельные возможности – удлиняет руку. Эргономически она также более 

привычна: это и тычковые удары, удары сверху, отражение ударов и т.д. 

Особенностью ЭШУ является также наличие специальной зоны, вы-

полняющей функцию «антивыхватывателя», т.е. технического средства, не 

позволяющего правонарушителю выхватить ЭШУ из руки пользователя. 

Данный эффект обеспечивается за счет подачи высокого напряжения на 

дополнительные скрытые электроды, образующие вышеуказанную зону, 

размещенную на поверхности корпуса ЭШУ. 

По технике воздействия существуют также 2 типа электрошоковых 

устройств: контактные и контактно-дистанционные ЭШУ. 

Наиболее известные и уже активно испытанные – это контактные 

ЭШУ, при использовании которых, как видно из названия, должен проис-

ходить непосредственный контакт изделия и объекта правонарушения.   

Другим видом довольно новым являются контактно-дистанционные 

электрошокеры, которые отличаются от контактных, наличием в области 

рабочих электродов так называемого байонетного замка, позволяющего за-

крепить на них дистанционные картриджи, которые в свою очередь и не-

сут разряд на дистанцию. В настоящее время производится 2 типа кар-

триджей для дистанционных изделий – стреляющие электрическим разря-

дом и свето-шумовые. Более подробно техника и особенности использова-

ния подобного электрошокового оружия будут рассмотрены чуть ниже. 

По источнику питания все ЭШУ можно разделить на 2 типа: с акку-

муляторным источником электропитания и с батарейкой. 

Большая часть небольших «карманных» ЭШУ использует в качестве 

источника питания батарейки. Эти устройства обеспечивают от 30 до 50 

разрядов без смены батарейки. Следует иметь в виду, что наиболее мощ-

ными являются только первые 10-15, далее эффективность данных изделий 

начинает снижаться. Кроме того, как правило, принципиальным является 

тип используемой батарейки. В большинстве изделий можно использовать 

только батарейку Energizer 9V типа крона. 

В большей части профессиональных изделий, пригодных для долго-

временного несения службы, применяются аккумуляторы различных ти-

пов. У этих устройств число срабатываний без подзарядки аккумуляторов 
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колеблется от 50 до 200 раз. Как правило, снижение эффективности у дан-

ного типа ЭШУ начинается после выработки 80% ресурса. 

Особенностью ЭШУ, которую надо учитывать при их эксплуатации, 

является зависимость выходных характеристик источника питания от тем-

пературы. Ни аккумуляторы, ни батарейки холода не любят. Когда появля-

ется потребность использовать ЭШУ на морозе, следует помнить, что, чем 

меньше устройство пробыло в минусовой температуре, тем большего эф-

фекта от него можно ожидать. В некоторых устройствах применяются мо-

розостойкие аккумуляторы, поэтому ЭШУ этого семейства работают на 

морозе, достигающем 25º, большая часть ЭШУ выдерживает температуры 

до –15º. В холодное время года аккумуляторы полезно чаще подзаряжать и 

после мороза обязательно подержать их не менее 4 часов в помещении с 

комнатной температурой. 

Оперативно-тактические характеристики ЭШУ: 

ЭШУ – средства нелетального воздействия, как и газовое оружие, т.е. 

средства, при правильном применении которых нарушитель будет оста-

новлен на некоторое время и нейтрализован (обезврежен), однако при этом 

он останется жив (это сильный положительный психологический фактор); 

ЭШУ – средства локального и безопасного для владельца действия, 

они могут быть эффективно применены как на улице при сильном встреч-

ном ветре или снеге, так и в помещениях, автомобиле, т.е. в случаях, когда 

газовое оружие либо малоэффективно, либо небезопасно для владельца из-

за возможности самопоражения. Телесный контакт злоумышленника с 

владельцем ЭШУ также безопасен для владельца, поскольку воздействию 

подвергается лишь область тела злоумышленника, находящаяся между вы-

ходными электродами ЭШУ; 

ЭШУ – экологически чистое САО, не загрязняющее атмосферу, кос-

тюм, карманы или сумку владельца (газовое оружие всегда оставляет сле-

ды ирританта, то есть раздражающего вещества, на ладонях, в кармане, на 

одежде владельца и т.п.); 

ЭШУ – средства контактного действия, они могут быть применены 

только в «ближнем бою» – это одновременно и достоинство (ЭШУ мало-

эффективно к качестве оружия нападения), и недостаток (для увеличения 

дистанции поражения необходимо использовать так называемый «эффект 

удлинения руки», т.е. применения ЭШУ в форме «дубинки», линейные 

размеры которой превышают размеры стандартного газового оружия), 

компенсируемый, к счастью, отпугивающим эффектом звукового сопро-

вождения искрового разряда, связанным с извечным страхом человека пе-

ред электричеством. 

ЭШУ незаменимы при использовании в замкнутом пространстве, по-

мещении, особенно тесном (лифт, купе, каюта, салон самолёта), в толпе, 

транспорте, общественных местах, когда кругом люди, а применяющий 

оружие человек не намерен воздействовать на всех окружающих, а хочет 
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лишь остановить 1-2 нападающих, либо успокоить зачинщиков беспоряд-

ка, в условиях уличной преступности, где внешние обстоятельства зачас-

тую ограничивают применение обычного оружия. 

Принцип работы электрошокеров: 

При снятии устройства с предохранителя и нажатии активаторной 

кнопки на контактных электродах возникает серийный электрический раз-

ряд тока высокого напряжения, импульсно воздействующий на объект. 

1) Кольцо для ремня. Хорошо подогнанный ремень, входящий в ком-

плект поставки, предотвращает выхватывание или выбивание прибора из 

руки обороняющегося. 

2) Задняя крышка. Под ней располагается клемма для подключения 

зарядного сетевого шнура, входящего в комплект поставки. 

3) Защитная гарда с активаторной кнопкой. Рельеф кнопки разработан 

с учетом того, что прибор применяется в камуфляжном чехле, и она долж-

на легко находиться на ощупь. 

4) Механический предохранитель. Исключает любую возможность 

случайного снятия с предохранителя. В то же время обеспечивает мгно-

венную разблокировку активаторной кнопки. 

5) Сверхударопрочный кор-

пус. Изготовлен по новейшей тех-

нологии из стеклопластика с при-

менением легких композитов. 

6) Токоведущий пояс. Разра-

ботан и служит для предотвраще-

ния выхватывания или блокировки 

прибора нападающим. 

7) Контактные электроды. Их 

конструкция такова, что они обес-

печивают контакт прибора с телом 

нападающего, одетого в любую 

одежду, от майки до дубленки. 

Биофизический принцип воздействия ЭШУ достаточно прост и состо-

ит в следующем: при протекании электрического тока между выходными 

электродами ЭШУ через живые ткани при непосредственном контакте 

ЭШУ с телом злоумышленника происходит раздражение нервных оконча-

ний, расположенных в мышечной ткани под кожей. При этом злоумыш-

ленник испытывает сильную боль и стресс (психологическое или болевое 

воздействие), продолжающиеся некоторое время после выключения ЭШУ 

и приводящие к потере агрессивности, вялости мышц и заторможенности 

реакции (приборы малой мощности называют ЭШУ с психологическим 

воздействием). 

Более мощные ЭШУ вызывают при воздействии судорожные сокра-

щения мышц (временную парализацию), нарушение ориентации в про-
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странстве (головокружение, временная потеря дееспособности, «отключе-

ние» от действительности), в некоторых случаях потерю сознательных 

действий (изделия такой мощности называют ЭШУ с нейтрализующим 

воздействием). Применение ЭШУ должно быть неожиданным для напа-

дающего. 

 

Рекомендуемые точки и принцип воздей-

ствия: 

- верхняя часть груди; 

- низ живота; 

- спина; 

- ягодицы; 

- верхняя часть бедер. 

Область применения ЭШУ должна быть как 

можно ближе к центральной нервной системе на-

падающего или к крупным группам мышц. 

Применение электрошокового оружия против 

агрессивных собак аналогично применению против 

людей. 

К основным поражающим факторам ЭШУ относят: 

- болевой синдром, который может сохраняться еще некоторое время 

после прекращения воздействия электрошокера, так называемое «после-

действие». В результате сильных болевых ощущений человек перестает 

оказывать активные попытки нападения или бегства; 

- судорожный синдром – судорожное сокращение мышц под действи-

ем электрического разряда, которое приводит к их временной парализации; 

- явления кратковременного шока с расстройством вегетативной 

функции – возможная потеря ориентации, заторможенность реакций, а в 

некоторых случаях потеря сознания. 

Основная задача электрошокового оружия остановить агрессию напа-

дающего, преступника, а не заставить его потерять сознание и отключить-

ся. Это напрямую связано с безопасностью. ЭШУ являются нелетальным 

видом оружия, что подтверждается медицинскими заключениями и много-

численными испытаниями. Нельзя убить ЭШУ, поскольку воздействие 

идет только на произвольные мышцы – то есть мышцы, которыми вы мо-

жете управлять – движение рук, ног, тела в целом. Непроизвольные же 

мышцы – сердце и легкие в данном случае не затрагиваются. Это и позво-

ляет называть данный вид оружия нелетальным. 

Меры безопасности, которые необходимо и следует соблюдать: 

- при обхвате корпуса не подносить руки близко к электродам; 

- при применении стреляющих картриджей «БТЭР», нельзя целиться 

правонарушителю в голову, стрелять с расстояния менее 1 метра; 
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- используя свето-шумовой картридж «КС» соблюдайте минимальное 

расстояние до группы нападающих – 1 метр; 

- не использовать электрошокер ради развлечения, «в шутку». 

Запрещается применять ЭШУ:  

- против человека, находящегося в водной среде; 

- во взрывоопасной среде (на бензоколонках и т.п.);  

- более 3с за время однократного воздействия; 

- повторно против одного и того же лица в течение 5 минут; 

- в области рефлексогенных зон организма: голова, шея, в области 

солнечного сплетения и сердца. 

Особенности применения ЭШУ под дождем: 

- в момент применения нужно максимально приблизить рабочие элек-

троды к зоне поражения; 

- необходимо точно соблюдать методику включения: рабочие элек-

троды сначала подносят к объекту, а потом нажимают кнопку «Пуск»; 

- держать устройство необходимо в сухом месте – в кармане или под 

зонтом. 

Зимой, при низкой температуре, носить ЭШУ под верхней одеждой и 

доставайте только при угрозе нападения. 

При применении ЭШУ не забыть снять его с предохранителя. 

Для уверенного пробоя зимней одежды при применении электрошо-

кового оружия требуется продавить ее до тела так, чтобы не оставалось 

воздушной прослойки. В условиях повышенной влажности электрошоко-

вое оружие рекомендуется применять, не доставая из маскировочного чех-

ла. 

При боевом применении ЭШУ, при плотном контакте с правонаруши-

телем электрический треск становится глуше, а видимая искра исчезает. 

При применении ЭШУ следует избегать непосредственного контакта 

боевых электродов с областями жизненно важных органов (шеи, сердца, 

солнечного сплетения и т.п.).  

При применении ЭШУ соблюдайте пределы необходимой обороны. 

Оборона должна быть адекватна нападению. 

Тактические приемы применения ЭШУ должны учитывать особен-

ности реакции человека при контакте с электрическим током. Специали-

сты советуют для достижения полного поражения правонарушителя удер-

живать работающий электрошокер в контакте с ним 2-3 секунды (но не бо-

лее 3 секунд). Мгновенное касание (до 1 сек.), как правило, малоэффектив-

но, может вызывать лишь локальные болевые ощущения, сопровождаться 

небольшими клоническими (тоническими) судорогами, что недостаточно 

для эффективного поражения противника, хотя и может его отпугнуть. Бо-

лее продолжительное воздействие (от 1 до 2,5 секунд) может, помимо бо-

ли, вызвать временную парализацию, потерю равновесия и ориентации, 

т.е. лишение возможности для активного нападения и адекватного контро-
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ля над ситуацией. При применении устройства 3 секунды и более, возмож-

на потеря сознания (обморок), неподвижное шоковое состояние. Следует 

учесть, что все перечисленные эффекты воздействия не являются гаранти-

рованными. Реакция на воздействие ЭШУ может быть у каждого человека 

различна, в зависимости от индивидуальных физиологических особенно-

стей организма. Кого-то воздействие может нейтрализовать, кого-то испу-

гать, а кого-то еще больше разозлить и раззадорить. 

В обоих случаях воздействие ЭШУ – это лишь временное поражение 

правонарушителя (аналогичное воздействию газового оружия), называемое 

в медицине поражением от электротока первой степени, которое не ведет к 

серьезным и долговременным расстройствам организма человека и не 

представляет опасности для его жизни. 

Электрошоковое устройство «ЭШУ-100»  

Изготовлено по новейшим технологиям, с использованием сверхми-

ниатюрных элементов поверхностного монтажа и защитных покрытий 

электронных элементов. Соответствует лучшим мировым образцам специ-

альных полицейских средств активной самообороны.  

Интегральная схема ЭШУ-100 вырабатывает фунцкию заданного ог-

раничения времени воздействия – ЗОВВ. 

 

Функция ЗОВВ ограничивает 

время воздействия на объект за одно 

применение. За счет функции ЗОВВ, 

максимальная, усредненная мощность 

воздействия за время 3 сек. не превы-

шает порога мощности энергетическо-

го воздействия установленной Мини-

стерством здравоохранения и соци-

ального развития РФ для гражданских 

ЭШУ по ГОСТ. 

Средняя сила тока в импульсе  – 7000 мА; напряжение разряда  –

70000 В; энергетическая доза воздействия – 9 Дж; автоматическая отсечка 

времени – 1 с; масса – не более 0,34 кг. 

 

Электрошоковое устройство «ЭШУ-

200» 

Средняя сила тока в импульсе –

 10000 мА; напряжение разряда – 120000 В; 

энергетическая доза воздействия – 30 Дж; 

автоматическая отсечка времени – 3 с; мас-

са – не более 0,35 кг; габаритные размеры –

144x81x37 мм. 
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Электрошоковое устройство «ЭШУ-

300»  

Средняя сила тока в импульсе –

 17000 мА; напряжение разряда – 

120000 В; энергетическая доза воздейст-

вия – 30 Дж; мощность прибора – 30 Вт; 

расстояние между электродами – 40 мм; 

автоматическая отсечка времени – 3 с; 

масса – не более 0,45 кг; габаритные раз-

меры – 210x85x34 мм.  

Электрошоковое устройство «АИР-107У»  

Мощный электрошокер-дубинка поможет полицейскому исполнить свои 

обязанности быстро и эффективно.  

Стреляет электрошокер с помощью дистанционного картриджа 

«ДЭК». Картридж выстреливает токопроводящие гарпуны на 4,5 метра. 

При контактном воздействии «АИР» можно использовать и как электро-

шокер, и как дубинку. Корпус изготовлен из прочного стекловолокна, в 

схватке с нарушителем «АИР» всегда окажется мощнее. «Зона антивыхва-

та» делает невозможными попытки отобрать электрошокер. Схватившись 

за «АИР», противник получит сильный удар электричества. 

 

Источник питания – Ni-MH аккумулятор; 

форма – дубинка; длина – 339±2 мм; диаметр – 

52,5±1 мм; частота искрообразования – 260 Гц;  

напряжение – 120000 В; рекомендуемое время 

воздействия – 1 с; средняя длительность выхода 

из шокового состояния – 20 мин; толщина про-

боя одежды – 17 мм; материал корпуса – ударо-

прочное стекловолокно; масса – 0,580 кг. 

Вместо стреляющего картриджа можно установить картридж другого 

вида. Сигнальный картридж издаёт громкий оглушительный звук, который 

сопровождает ослепительная вспышка света. После выстрела электрошо-

кер можно применять контактно, не снимая отработанный картридж. 

 

Средства ограничения подвижности 

 

Наручники предназначены для ограничения физического сопро-

тивления или возможности его оказания правонарушителем.  

Первые наручники один человек надел на другого сразу после того, 

как было изобретено железо.  Конечно, сначала они вообще не напоминали 

те, которые мы видим сейчас у сотрудников правоохранительных органов 
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и частных охранников. Это были просто куски железа, соединенные це-

пью. Более правильно называть такие изделия кандалами. Они не имели 

замков, их заклепывали, нагревая на огне штифт, вставляя его в проушины 

браслетов и расплющивали концы молотком. Разумеется, ключей тоже не 

было – были зубило и молоток. 

А первая массовая партия стальных браслетов вышла в начале 16 века. 

Кстати, тогда наручники назывались «Darby», в переводе – «ручные канда-

лы». 

В 1912 году в производстве наручников произошла революция. До 

этого они, честно говоря, больше всего напоминали висячий замок. Но ин-

женеры компании Peerless решили, что этого недостаточно, и, для того 

чтобы сковать человека надежно, нужен индивидуальный подход. Так поя-

вилась конструкция с дужкой, которая проворачивалась насквозь. Теперь 

наручники можно было подгонять под размер кистей каждого конкретного 

человека.  Кроме того, в наручниках был применен храповый механизм, 

принцип действия которого основан на том, что верхняя дужка наручников 

могла свободно вращаться только в одном направлении, а обратно, только 

если трещотку удерживает ключ. 

При применении необходимо не реже чем один раз в 2 часа проверить 

состояние фиксации замков, в зимнее время не реже одного раза в час. 

Классические наручники представляют из себя два металлических 

браслета, соединенных двумя заваренными звеньями цепи. Запорная часть 

наручников позволяет их защелкивать без применения ключа, а также 

фиксировать защелку.  

Размер наручников позволяет их использовать на сколь угодно ма-

ленькой руке, т.к. в крайнем положении дужки сжимаются до овала со сто-

ронами 5 и 4,5 см, но также они могут быть защелкнуты на запястьях дос-

таточно большого размера или даже на лодыжке.  

Различие современных наручников: по способу соединения браслетов 

между собой (жёсткостью, ограничением, невозможностью самоосвобож-

дения): 

Цепь (англ. Chain). Самые распространённые, причиняют минималь-

ные неудобства при ношении на руках, практически во всех наручниках 

используется 2 звена цепи (БР-С). Имея ключ, или подручными средствами 

снимаются с собственных рук. 

Шарнир (англ. Hinged) более редкие экземпляры, «жёсткие», раз-

личного исполнения шарнир между браслетами даёт возможность только 

складывать наручники. Серьёзно ограничивают подвижность рук (БОС). 

Снять уже проблематично (не относится к БОС, так как замочные скважи-

ны с обеих сторон браслетов). Следует, правда, заметить, что в последнее 

время наметилась тенденция сознательного изготовления наручников с за-

мочными скважинами с обеих сторон. Хотя это принципиально снижает 

сложность самостоятельного снятия наручников, но по утверждению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
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фирм-производителей упрощает снятие наручников сотрудниками право-

охранительных органов, так как замочная скважина всегда направлена 

вверх. 

Без шарнира. Браслеты жёстко закреплены между собой. Выпуска-

ются специальные накладки на цепочные наручники, которые превращают 

наручники в бесшарнирные. 

Пальцевые (напальчники). Специальный подвид наручников, кото-

рый надевают на большие пальцы арестованного, что затрудняет ему, на-

пример, попытки открыть обычные наручники. 

При применении необходимо не реже чем один раз в 2 часа проверить 

состояние фиксации замков. А в зимнее время не реже одного раза в час. 

Наручники БКС-1. Наручники специальные конвойные. 

Браслеты соединяются между собой при помощи цепи, обладают по-

вышенной устойчивостью, выдерживая растяжение силой свыше 1500 Н 

длительностью 30 сек. 

Полужесткое шарнирное крепление звеньев. Автоматическое защел-

кивание. 

 

Храповый механизм выполнен с отри-

цательным углом зацепления зубьев (с под-

нутрением), что обеспечивает работу по 

принципу «акулий зуб». 

Увеличенный угол тыльной плоскости 

скольжения  зуба  гарантирует  облегченное 

защелкивание, повышает механическую 

прочность зацепления и стойкость к износу. 

Усилие разрыва, не менее чем 150 кг; рабочие циклы, не менее чем 

5000 раз; 1 размер (расстояние между крайними точками скоб 50 мм раз-

мер охвата); 2 размер (расстояние между крайними точками скоб 60 мм 

размер охвата); вес – 0,36 г.  

Наручники БР-С – наручники оперативные, двухзвенные (в ком-

плекте с одним ключом, фиксируются в заданном положении) – основная 

модель наручников, поступающая на вооружение сотрудников ОВД. 

Усилие разрыва, не менее чем 150 кг; рабочие циклы, не менее чем 

5000 раз; размеры – 249x86x13 мм; вес – не более 0,5 кг. 
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Наручники БОС. Наручники специальные оперативные, с жесткой 

системой крепления браслетов между собой. 

 

Половинки наручников со-

единяются вместо цепочки тре-

мя металлическими серьгами, 

что обеспечивает более жесткую 

фиксацию рук. 

Имеют антиотжимные 

штифты и канавку на дуге, фик-

сатор, позволяющий     заблоки-

ровать дальнейшее движение ду-

ги и предотвратить возможное 

чрезмерное затягивание. 

Тип сочленения – шарнирный; материал – легированная сталь; замоч-

ная скважина – на обеих сторонах; ограничитель замка – есть; расстояние 

между крайними точками шарниров – 50-60 мм; масса – 350 г; количество 

циклов запирания-отпирания – 5000. 

 

Общее описание наручников 

 

Изделие представляет собой два кольцевых механизма захвата, соеди-

ненные сварной цепью, которая оканчивается вращающейся серьгой, 

вмонтированной в механизм захвата.  

 

Вместе с изделием поставляется 

ключ. 

1. Механизм захвата; 

2. Зубчатый сектор; 

3. Цепь; 

4. Ключ 

5. Фиксатор. 
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Порядок подготовки к работе наручников 
 

Перед использованием проверьте, действительно ли изделие в рабо-

чем состоянии, следующим образом: 

- убедиться, что сектор 2, вращающийся свободно; 

- утопить сектор 2 в механизме захвата; 

- обратной стороной ключа утопить фиксатор 5 внутренней части за-

хвата механизма 1 (двойная блокировка механизма); 

- установить ключ в замочную скважину и повернуть против часовой 

стрелки (это действие разблокирует механизм – выдвинет фиксатор);  

- повернуть ключ 4 по часовой стрелке до упора и, удерживая его, 

расцепите сектор 2 с механизмом захвата. 

Механизм захвата должен работать и открываться без усилий.  

 

Использование наручников 
 

Перед использованием изделие должно находиться в начальном со-

стоянии: сектор 2 находится в механизме захвата 1, механизм не заблоки-

рован фиксатором (фиксатор 5 не утоплен); 

После одевания на руку утопите сектор 2, в механизме захвата 1. 

Будьте осторожны, не зажимайте руку плотно, чтобы не остановить крово-

обращение.  

Чтобы предотвращать открытие механизма захвата посторонними 

предметами, утопите фиксатор 5 обратной стороной ключа. 

Для освобождения установите ключ в замочную скважину и поверни-

те против часовой стрелки (это действие разблокирует механизм – выдви-

нет фиксатор), поверните ключ 4 по часовой стрелке до упора и, удерживая 

его, расцепите сектор 2 с механизмом захвата 1. 

 

Условия эксплуатации и хранения наручников 
 

Техническое обслуживание, выполняется, чтобы проверить техниче-

ское состояние изделия и выявить дефекты 

Не менее четырех раз в год необходимо выполнять смазку механизма 

захвата. 

Эксплуатировать при температуре от –30 до +40°С; изделие должно 

храниться в упаковке в закрытом помещении с температурой воздуха от +5 

до +40ºС и относительной влажности не более 80 %. 

Рекомендуется периодическая чистка и смазка наручников согласно 

инструкции предприятия-изготовителя. 

Хранить изделие рекомендуется в сухих складских помещениях. 

Избегать совместного хранения с кислотами, щелочами и другими 

веществами, агрессивными по отношению к металлам. 
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При эксплуатации следует учитывать степень жесткости конструкции 

и надежности фиксации каждого типа наручников, определяемые типом 

замков и соединительных устройств между браслетами. 

В случае обнаружения неисправности любой части изделия, необхо-

димо прекратить его использование. Изделие не подлежит восстановле-

нию. 

  

Световые и акустические специальные средства 

 

Данные специальные средства предназначены для оказания некон-

тактного психофизиологического воздействия на правонарушителя. Прин-

цип их действия заключается в акустическом и световом направленном 

воздействии на органы восприятия внешней информации: органы слуха и 

зрения. Это приводит к кратковременному подавлению психоволевой ус-

тойчивости, сопровождаемому временным ухудшением зрения и психомо-

торными реакциями на рефлекторном уровне: вздрагивание, изменение 

сердцебиения и дыхания. 

Шум (звук) – беспорядочные колебания различной физической при-

роды. Человек начинает воспринимать звук, если его интенсивность будет 

превышать минимальный предел, называемый порогом слышимости. По-

вышение уровня интенсивности шума вызывает болевые ощущения и по-

вреждения в слуховом аппарате вплоть до разрыва барабанных перепонок. 

Исследования в области шума показывают, что он является общебио-

логическим раздражителем, оказывающим влияние не только на слух, но в 

первую очередь на структуру головного мозга, вызывая сдвиги в различ-

ных функциональных системах организма. 

Особое место в патологии органов слуха занимают поражения, обу-

словленные воздействием сверхинтенсивных шумов. Даже кратковремен-

ное их воздействие может вызвать полную утрату спирального органа слу-

ха. Исходом такой травмы, называемой баротравмой, нередко бывает пол-

ная потеря слуха. 

Свет – электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых 

человеческим глазом. Воздействуя через рецептор – орган зрения, свет вы-

зывает импульсы, которые возбуждают или угнетают центральную нерв-

ную систему, перестраивая физиологические и психологические реакции, 

изменяя общий тонус организма. Хотя наибольшее количество реакций, 

вызываемых светом в организме человека, дают положительный эффект, 

все же имеют место и вредные аспекты действия света, и основное среди 

них – ослепление. 

Ослепление – нарушение зрительного восприятия глаз, вызванное 

резким нарушением уровня общей освещенности или яркости. Причиной 

этого может быть воздействие либо солнечного света, либо светотехниче-

ских устройств, созданных человеком. 
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Если сравнивать эффекты оглушения и ослепления по эффективности 

их воздействия, то, безусловно, воздействие звука по результативности яв-

ляется основным, так как световая вспышка может быть эффективна при 

соблюдении ряда условий: нахождение правонарушителей в теневой зоне, 

незащищенность глаз, которые должны быть при этом обращены в сторону 

применяемого устройства, и т.д. 

Право на применение имеет сотрудник полиции, прошедший подго-

товку в образовательном учреждении системы МВД России по соответст-

вующей программе специального профессионального обучения и полу-

чивший допуск к работе с ними, который сотруднику полиции оформляет-

ся приказом начальника ОВД (организации, подразделения) после приня-

тия соответствующих зачетов комиссией, создаваемой непосредственно в 

ОВД (организации, подразделении) начальником соответствующего орга-

на. 

Допуск к работе с ними сотрудник полиции должен подтверждать не 

менее одного раза в два года.  

Светозвуковые гранаты предназначены для временного подавления 

психоволевой устойчивости правонарушителя путём создания внезапного 

звукового воздействия до 172 дБ (звук свыше 172 дБ может вызвать крово-

излияние, 190 дБ и выше – перфорацию барабанных перепонок) и вспыш-

ки яркостью до 60 млн кДж. Применяются при проведении специальных 

операций по захвату преступников, пресечении массовых беспорядков, в 

системе охранной сигнализации и т.д. Гранаты пожаробезопасны и безос-

колочны с безопасным расстоянием – 2 м. 

Основными факторами воздействия светошумовых боеприпасов яв-

ляются яркая световая вспышка и громкий звук взрыва, которые приводят 

к временному ослеплению и оглушению лиц, находящихся в непосредст-

венной близости от центра взрыва, что на некоторое время лишает их воз-

можности оказывать эффективное сопротивление. 

Психофизиологическое воздействие включает следующие факторы: 

- световая вспышка – как правило, в диапазоне яркостью 2,5–7,5 млн 

свечей, время ослепления может достигать 20-30 секунд; 

- звук взрыва – как правило, в диапазоне 165–185 дБ, время потери 

слуха может достигать 4-6 часов. 

Механическое воздействие включает следующие факторы: 

- импульс взрыва – граната приводится взрывом пиротехнического со-

става, взрывной импульс которого обладает достаточным поражающим 

действием в непосредственной близости от тканей человеческого тела; 

- избыточное давление – как правило, в диапазоне 22–36 кПа, может 

вызвать повреждение внутреннего уха у 1 % взрослых людей, в случае с 

ребёнком риск увеличивается; 
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- механические травмы (ушибы мягких тканей, подкожные гематомы) 

причиняемые фрагментами корпуса, несмертельными поражающими эле-

ментами и вторичными осколками, образующимися при взрыве; 

- также, срабатывание пиротехнического состава гранаты может стать 

причиной пожара или возгорания; 

Эффект дезориентации при применении подобных устройств может 

длиться от нескольких секунд до нескольких минут. В наибольшей степени 

эффект проявляется в темноте, в замкнутом пространстве, при разрыве 

гранаты в воздухе или между человеком и стеной или иным прочным объ-

ектом. Продолжительность воздействия на объект определяется типом 

применяемых боеприпасов, удаленностью от центра взрыва и другими 

факторами. 

 

Ручная светозвуковая граната «Факел». Руч-

ная граната многоэлементная светозвукового воз-

действия «Факел» предназначена для психофизио-

логического воздействия на правонарушителей при 

проведении специальных операций по захвату воо-

руженных преступников, по освобождению залож-

ников и при пресечении массовых беспорядков.  

Ручная светозвуковая граната «Факел» является 

кассетной гранатой с апериодичным срабатыванием 

светозвуковых элементов (6-9 штук), выбрасывае-

мых на дальность до 15 м. 

Шестиэлементная граната имеет папковый цилиндрический корпус с 

6 ячейками для элементов и запал (предохранительно-пусковой механизм 

типа У-517 М), аналогичный взрывателю УЗРГМ, с предохранительным 

рычагом, чекой с кольцом и дистанционной трубкой. 

Светозвуковой элемент имеет замедлитель, вышибной и разрывной 

заряды. 

Эффективный радиус действия – 20 м; количество выбрасываемых 

элементов – 6 шт.; сила света каждого элемента – 10 млн кд; звуковое дав-

ление на удалении 10 м – не менее 145 дБ. 

Ручная светозвуковая граната «Факел-С». Граната пожаробезопас-

на и при срабатывании не дает осколков. Может применяться в помещени-

ях ограниченного объёма, а также в салонах самолетов, поездов, автомоби-

лей. 
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Граната «Факел-салон» может применяться в 

помещениях с ограниченным пространством, в том 

числе в салоне автомобиля. Светозвуковая граната 

«Факел-салон» (сокращенное название «Факел-С») 

состоит из картонного корпуса, внутри которого на-

ходятся: светозвуковой элемент, замедлитель и узел 

инициирования. Для приведения гранаты в действие 

используется накольный механизм, аналогичный по 

конструкции и принципу действия ударно-спус-

ковому механизму запала УЗРГМ.  

В конструкции узла инициирования исполь-

зуется капсюль-воспламенитель КВ-3В; для возбуж-

дения взрыва заряда светозвукового элемента исполь-

зуется капсюль-детонатор 3КД6. 

Эффективный радиус действия – 5 м; количество светозвуковых эле-

ментов – 1 шт.; сила света элемента – не менее 10 млн кд; звуковое давле-

ние на удалении 10 м – не менее 145 дБ; масса – 0,1 кг. 

Ручные светозвуковые гранаты «Факел» и «Факел-салон». При выдер-

гивании предохранительной чеки отбрасывается спусковой рычаг наколь-

ного механизма и ударник под действием разжимающейся пружины нака-

лывает капсюль-воспламенитель. При этом воспламеняется заряд замедли-

теля. После сгорания замедлителя срабатывает узел инициирования и воз-

буждает взрыв основного заряда светозвукового элемента. На корпусе 

имеется надпись: «Факел-С», а также маркировка, содержащая номер пар-

тии, в составе которой изготовлена граната, год ее изготовления. Указан-

ная маркировка наносится краской или эмалью черного цвета. Внешняя 

поверхность прокладки, фиксирующей светозвуковой элемент внутри кор-

пуса гранаты окрашивается в красный цвет.  

Ручная светозвуковая граната «Заря-2». Ручная светозвуковая гра-

ната «Заря-2» имеет пластмассовый сферический корпус, наполненный 

пиротехническим составом на основе гремучей ртути и магниевого порош-

ка. Корпус состоит из верхней и нижней полусфер. Верхняя полусфера 

имеет герметичное отверстие под запал. На нижнюю полусферу надет ре-

зиновый чехол с шипами, уменьшающий вероятность разрушения корпуса 

гранаты при ударе о преграду.  
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Ручные светозвуковые гранаты  

«Заря-2». Граната «Заря-2» комплектуется 

запалом У-515, который унифицирован с 

запалом УЗРГМ-2. Для применения гранаты 

«Заря-2» необходимо выдернуть чеку и бро-

сить гранату в цель. 

При выдёргивании чеки воспламеняет-

ся пиротехнический состав замедлителя,  

который через 4 с  вызывает взрыв гранаты, 

сопровождаемый световой вспышкой и зву-

ковым эффектом. Эффективный радиус дей-

ствия – 10 м. Действие запала гранаты «За-

ря-2» аналогично УЗРГМ-2. 

Масса – 180 г; высота – 130 мм; время замедления – 4 с; уровень зву-

кового давления – 172 дБ; яркость – 30; диаметр корпуса без чехла – 56 мм. 

Стационарная светозвуковая граната «Пламя-М». Граната «Пла-

мя-М» является стационарным вариантом гранаты «Заря-2» и вместо тё-

рочного запала имеет электровоспламенитель и увеличенный разрывной 

заряд.  

 

На верхнюю полусферу надевается резиновый 

чехол с шипами. Нижняя полусфера имеет плоскую 

круглую опору. Подрыв гранаты осуществляется 

по проводам силой тока не менее 0,5 А. Эффектив-

ный радиус действия – 15 м.  

Граната снабжена электрическим (для гранаты 

«Пламя-М») механизмом. 

Масса – до 0,2 кг; высота с электрозапалом – 

95 мм;  высота  с  ППМ – 120 мм;  диаметр – 75 мм; 

звуковое давление на расстоянии 15 м – до 170 дБ; 

сила света – свыше 60 млн кд. Ток срабатывания – 

свыше 0,5 Ампер. 

Ручные светозвуковые гранаты «Факел» и «Заря-2» забрасываются 

(применяются) так, чтобы расстояние от точки падения до ближайшего че-

ловека было не менее 2,5 м «Факел-С» может использоваться в салонах 

транспортных средств «Факел» и «Заря-2» могут применяться только на 

открытой местности. Не допускается применение в местах, где имеется 

утечка газа, хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы. 
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Бронемашины 

 

Предназначены для доставки личного состава к месту проведения 

специальной операции под защитой брони. Основная отличительная черта 

данного вида транспорта – это защита, противопульная, в том числе узлов 

и агрегатов: моторного отсека, лобового стекла и т.д. 

Бронетранспортёр БТР-80 – советский бронетранспортёр. Создан в 

начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с 

учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предна-

значался для его замены в мотострелковых войсках.  

 

БТР-80 поступил в се-

рийное производство в 

1984 году, и, неоднократно 

модернизируясь, по состоя-

нию на 2008 год всё ещё 

находится в производстве. 

Последние модификации 

БТР-80, оснащённые уси-

ленным        вооружением, 

многими специалистами 

классифицируются как ко-

лёсные боевые машины пе-

хоты.  

Боевая масса –  13,6 т; экипаж –  3 чел.; десант – 7 чел. Броня: сталь 

катаная; лоб корпуса – 10 мм; борт корпуса – 7,9 мм; корма корпуса – 7 мм; 

лоб башни – 7 мм; борт башни – 7 мм; корма башни – 7 мм.  

Тип двигателя – КамАЗ 7403; мощность двигателя – 260 л.с. 

Скорость, км/ч: по шоссе –  80; по пересечённой местности – 40; на 

плаву –  9.  

Запас хода по шоссе – 600 км; преодолеваемый подъём – 

30º; преодолеваемая стенка – 0,5 м; преодолеваемый ров – 2 м. 

Вооружение: 14,5 мм КПВТ – 1 шт.; 7,62 мм ПКТ – 1 шт. 

БТР-80 имеет компоновку с расположением отделения управления в 

лобовой, совмещённого десантного и боевого – в средней, а моторно-

трансмиссионного - в кормовой части машины.  

БТР-80 имеет слабо дифференцированную противопульную бронеза-

щиту. Броневой корпус транспортёра собирается при помощи сварки из 

катаных листов гомогенной броневой стали толщиной от 5 до 9 мм. Боль-

шинство листов вертикального бронирования БТР-80, за исключением 

нижних бортовых и кормового, установлены со значительными углами на-

клона. Броневой корпус всех БТР-80 имеет обтекаемую форму, повышаю-

щую его водоходные качества и снабжён складным волноотражательным 
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щитком, укладывающимся в походном положении на средний лобовой 

лист корпуса, слегка повышая таким образом его защиту. 

В лобовой части корпуса размещается отделение управления, в кото-

ром, слева и справа соответственно, находятся механик-водитель и коман-

дир бронетранспортёра. За ним располагается отделение десанта, совме-

щённое с боевым. Шесть десантников в кормовой части десантного отде-

ления располагаются в нём на двух продольных пластиковых сиденьях в 

центре, сидя лицом к борту. В передней части, сразу за местами механика-

водителя и командира, находятся два одиночных сидения для оставшихся 

членов десанта, при этом правое сиденье развёрнуто по ходу машины, что-

бы обеспечить возможность ведения огня, а левое, занимаемое членом де-

санта, в боевых условиях становящимся башенным стрелком, развёрнуто 

спиной к борту. Возле мест всех членов десанта, кроме башенного стрелка, 

в бортах имеются восемь шаровых установок с углами горизонтальной на-

водки от ±15 до ±25° для стрельбы из личного оружия. Шаровые установки 

развёрнуты в направлении передней полусферы, в результате чего задняя 

полусфера является мёртвой зоной для десантников, небольшая мёртвая 

зона имеется и спереди слева. Также, ещё два лючка для обстрела верхней 

полусферы, без шаровых установок, имеются в десантных люках в крыше.  

На БТР-80, как и на предшественниках, имеются два прямоугольных 

десантных люка в крыше, однако основным средством высадки и посадки 

на нём служат большие двухстворчатые бортовые двери, размещённые 

сразу за башней. Верхняя крышка бортовой двери откидывается вперёд по 

ходу машины, а нижняя открывается вниз, становясь подножкой, что, в от-

личие от предшественников, позволило посадку и высадку десанта из БТР-

80 на ходу. Механик-водитель и командир, как и на предыдущих моделях 

бронетранспортёров, имеют два индивидуальных полукруглых люка над 

своими рабочими местами. Помимо этого, в корпусе БТР-80 имеется це-

лый ряд люков и лючков, служивших для доступа к агрегатам двигателя, 

трансмиссии и лебёдки. 

Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка 14,5 мм пулемёта 

КПВТ и 7,62 мм ПКТ. Установка размещается на цапфах в лобовой части 

башни, её наведение в вертикальной плоскости, в пределах −4…+60°, осу-

ществляется вручную при помощи винтового механизма, горизонтальная 

наводка осуществляется вращением башни. Наводка пулемётов на цель 

осуществлялась при помощи перископического монокулярного оптическо-

го прицела 1ПЗ-2, имевшего переменное увеличение 1,2× или 4× при поле 

зрения, соответственно, 49° и 14° и обеспечивавшего огонь из КПВТ на 

дальность до 2000 метров по наземным целям и 1000 м по воздушным це-

лям, и из ПКТ – до 1500 метров по наземным целям. КПВТ предназначен 

для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой противни-

ка, включая низколетящие воздушные цели, и имеет боекомплект 500 па-

тронов в 10 лентах, снаряжённых бронебойно-зажигательными пулями 
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Б-32, бронебойно-трассирующими БЗТ, бронебойно-зажигательными, с 

сердечником из карбида вольфрама, БСТ, зажигательными ЗП и зажига-

тельными мгновенного действия МДЗ. ПКТ же предназначен для пораже-

ния живой силы и огневых средств противника и имеет боекомплект в 

2000 патронов в 8 лентах.  

Бронированная разведывательная дозорная машина БРДМ-2 

расшифровывается, как бронированная разведывательно-дозорная маши-

на-2.  

Корпус машины изготовлен из листовой брони толщиной от 6 до 

10 мм, что обеспечивает защиту от стрелкового оружия, осколков, взрывов 

противопехотных мин. Особенностью корпуса помимо герметичности от 

воды является воздушная герметичность. Воздух, пройдя воздушные 

фильтры, попадает в корпус с большим давлением, чем на улице, тем са-

мым загрязнённый воздух не попадает внутрь. Воздушная герметичность 

обеспечивает защиту экипажа во время нахождения в зоне использования 

оружия массового поражения (далее – ОМП). Защита от ОМП послужила 

созданию машине химразведки БРДМ-2РХМ. Обзор для водителя и ко-

мандира слабоват, наблюдение за дорогой осуществляется с помощи боко-

вых триплексов и через лобовое стекло, которое во время боевых действий 

закрываются бронекрышками с щелями. 

Посередине бронемашины расположено боевое отделение на 4 члена 

экипажа. Водитель-механик располагаются спереди, стрелок располагается 

в подвешенном сидении башни, место наблюдателя находится справ отно-

сительно стрелка. В задней части бронемашины находится моторное отде-

ление, в котором находится фильтр, компрессор, пусковой подогреватель 

двигателя и т.п.  Экипаж попадает в боевое отделение через верхние два 

люка. 

На БРДМ-2 устанавливался 8-цилиндровый двигатель ГАЗ-41 объе-

мом 5,5 литра на 140 л.с. Двигатель ГАЗ-41 является деформированным 

двигателем ЗАЗ-13 (195 л.с.), который устанавливался на автомобили  

ГАЗ-13 «Чайка».  

 

В качестве горючего использовался 

бензин А-76 или А-80, технически зало-

жена возможность использование А-93, 

по трассе расход топлива составлял 

20 литров на 100 км, при езде по пересе-

ченной местности 40 литров на 100 км. 

Емкость двух баков для топлива состав-

ляет 280 литров, что обеспечивает запас 

хода до 750 км.  

Двигатель способен разогнать 7-тонную бронемашину до  

95-100 км/час. 
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Скорость, км/час: максимальная – 95-110; средняя – 30-40; на плаву – 

10. 

Запас хода, км: по пересеченной местности – 500; по шоссе – 750. 

Длина – 5750 мм; ширина – 2350 мм; высота – 2395 мм; экипаж – 

3 чел. 

Первые БРДМ-2, которые выпускали до 1963 года не имели башни. 

Вместо башни были люки с турелью под пулемет КПВТ. Специально 

для БРДМ-2 была создана башня БПУ-1, в которой устанавливался спа-

ренный пулемет 14,5 мм КПВТ и 7,62 мм пулемет ПКТ. Башня вращается 

на 180º по горизонтали и от –5 до 30º по вертикали. Наводка пулеметов на 

цель осуществляется с помощи рукояток вращения. Для прицеливания ис-

пользуется прицел ПП-61 с 2,6-кратным увеличением и полем зрения 23º. 

Прицельная дальность из КПВТ 2000 метров и 1500 метров и ПКТ. Бое-

комплект бронемашины составляет 500 патронов 14,5х114 мм в лентах по 

50 патронов и 2000 патронов 7,62х54 для ПКТ. Для стрельбы из КПВТ на 

вооружении имеются бронебойно-зажигательные Б-32, бронебойно-

зажигательные-трассирующие БСТ-41, ЗМД (разрывные). Пулемет КПВТ 

способен пробить броню практически любой современной бронемашины и 

разобрать по «кирпичикам» укрепление врага, находящегося за 1000-1500 

метров.  
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Раздел 5. Отдельные виды боевого ручного стрелкового  

огнестрельного оружия, применяемого при задержании  

правонарушителей на автотранспорте 
 

Согласно п. 21 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011  

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» сотруднику полиции предоставлено право на применение огне-

стрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Феде-

ральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

В отличие от ранее действовавшего Закона РФ «О милиции» Феде-

ральный закон «О полиции» все случаи, когда сотрудник полиции вправе 

прибегнуть к огнестрельному оружию, связывает с его применением, ис-

ключая термин «использование» При этом, основания применения оружия 

сосредоточены в двух частях – 1 и 3. В ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» объек-

том применения огнестрельного оружия непосредственно является само 

лицо, совершающее общественно опасное деяние, в ч. 3 в качестве объек-

тов воздействия выступают транспортные средства, животные, психика 

человека. 

Все иные допускаемые законом манипуляции с огнестрельным ору-

жием – обнажение, приведение в боевую готовность, угрозы оружием 

(словесные или путём демонстрации оружия, но без производства преду-

предительного выстрела), употребление оружия в качестве предмета для 

нанесения ударов – применением оружия по смыслу ч. 1 и 3 ст. 23 Феде-

рального закона «О полиции» не являются. 

Под применением огнестрельного оружия нужно понимать производ-

ство сотрудником полиции, находящимся в состоянии необходимой обо-

роны или крайней необходимости либо при задержании лица, совершив-

шего преступление, прицельного выстрела из огнестрельного оружия на 

поражение посягающего (задерживаемого) или иных объектов в случаях, 

перечисленных в ч. 1 и 3 ст. 23 ФЗ «О полиции». 

Часть 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» отмечает право сотрудников полиции 

применять огнестрельное оружие лично или в составе подразделения. Ко-

мандир подразделения, отдавая приказ о применении оружия, несет персо-

нальную ответственность за обоснованность и законность своих действий. 

Сотрудник полиции, действующий в составе подразделения и получивший 

явно незаконный приказ о применении оружия, обязан руководствоваться 

Законом. 

В каждом из перечисленных в ч. 1 ст. 23 ФЗ случаях применения ог-

нестрельного оружия имеют место либо состояние необходимой обороны, 

либо крайней необходимости, либо ситуация задержания лица, совершив-

шего преступление. 
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В каждом из перечисленных в ч. 1 ст. 23 ФЗ случаях применения ог-

нестрельного оружия имеют место либо состояние необходимой обороны, 

либо крайней необходимости, либо ситуация задержания лица, совершив-

шего преступление, ввиду чего рассмотрим некоторые пункты данной ста-

тьи, наиболее подходящие к моментам задержания вооружённого преступ-

ника, передвигающегося на автотранспорте. 

Защита другого лица либо себя от нападения, создающего непо-

средственную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 

(п. 1 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

Опасным для жизни является такое физическое воздействие на потер-

певшего, которое при беспрепятственном развитии или без приостановле-

ния приведет к смертельному исходу. В свою очередь, опасным для здоро-

вья в судебной практике признается такое насилие, которое повлекло или 

могло реально повлечь причинение потерпевшему тяжкого, менее тяжкого, 

а также легкого вреда здоровью с кратковременным расстройством здоро-

вья или незначительной стойкой утратой трудоспособности. 

Медицинские критерии установления степени тяжести телесных по-

вреждений содержатся в Правилах определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 18.08.2007 № 522. 

Поскольку оружие применяется для защиты, задача состоит, прежде 

всего, в том, чтобы не допустить возможного наступления вреда. Поэтому 

в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего престу-

пление» состояние необходимой обороны «возникает не только с момента 

начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насили-

ем, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при нали-

чии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда 

посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего дея-

ния». Отсюда следует, что нападение считается начавшимся уже с момента 

непосредственной реальной угрозы причинения потерпевшему смерти или 

серьезного ранения. 

Пресечение попытки насильственного завладения огнестрельным 

оружием, специальной и боевой техникой (п. 2 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О поли-

ции») 

Попытка завладения огнестрельным оружием сотрудника полиции, 

транспортным средством, специальной и боевой техникой, состоящими на 

вооружении – это незаконные действия какого-либо лица (группы лиц), 

осуществляемые против воли сотрудника полиции и направленные на тай-

ное или открытое изъятие находящегося при нем огнестрельного оружия и 

боеприпасов к нему, завладение транспортным средством, специальной и 

боевой техникой полиции. 
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Освобождение заложников (п. 3 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

Возможность применения оружия при этом определяется, прежде все-

го, необходимостью предотвращения опасности их жизни или здоровью. 

По смыслу Закона сотрудник полиции вправе применить огнестрель-

ное оружие по рассматриваемому основанию только против тех лиц, кото-

рые непосредственно участвуют в захвате и удержании заложников. По-

этому оружие при задержании лиц, причастных к захвату или удержанию 

заложников, но не имеющих реальных возможностей привести свои наме-

рения в область практических действий (контакт с ними обычно происхо-

дит вне места нахождения заложников, когда такие лица, например, при-

были к обусловленному месту для ведения переговоров об условиях осво-

бождения заложников), когда такое задержание признано целесообразным, 

по данному основанию применять нельзя. 

Задержание лица, застигнутого при совершении преступного по-

сягательства, создающего непосредственную угрозу причинения тяж-

кого вреда здоровью или смерти, либо лица, в отношении которого 

имеются достоверные данные о совершении им такого посягательст-

ва, если указанные лица пытаются скрыться (п. 4 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О по-

лиции») 

Вопрос о правомерности причинения вреда здесь решается только в 

рамках уголовно-правового института задержания лица, совершившего 

преступление. Закон определяет возможность применения сотрудником 

полиции огнестрельного оружия в отношении лиц, застигнутых при со-

вершении преступления, при наличии следующих обстоятельств. 

Во-первых, сотрудник полиции должен сам застичь лицо при совер-

шении преступления, т.е. оказаться непосредственным очевидцем престу-

пления. Лицо, преследуемое сотрудником полиции либо на основании по-

казаний потерпевших и очевидцев преступления (даже если они прямо 

указали на него как на совершившего преступление), либо в связи с его 

схожестью по приметам с разыскиваемым преступником, не может быть 

признано, с точки зрения Федерального закона «О полиции», застигнутым 

при совершении преступления, а следовательно, применение оружия в та-

ких случаях недопустимо, ибо задержанный может оказаться человеком, 

вовсе не причастным к преступлению. 

Во-вторых, обстоятельства происшедшего должны давать сотруднику 

полиции достаточные основания полагать, что данное лицо только что со-

вершило, совершает или покушается на совершение не просто преступле-

ния, а именно тяжкого преступления или особо тяжкого, причем против 

жизни, здоровья и собственности. 

Логическое толкование нормы, предусмотренной ст. 15 Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК), позволяет утверждать, что 

«тяжкими» и «особо тяжкими» в смысле п. 4 ч. I ст. 23 ФЗ «О полиции» 

могут считаться лишь преступления, определенные уголовным законом 
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как «тяжкие» и «особо тяжкие», т.е. те, за совершение которых может быть 

назначено наказание свыше пяти лет лишения свободы. С другой стороны, 

не все особо тяжкие и тяжкие преступления, которые посягают на жизнь, 

здоровье и собственность, с учетом их характера могут служить основани-

ем для применения огнестрельного оружия при задержании лиц, их совер-

шивших. В качестве примера следовало бы привести задержание лица, 

умышленно заразившего двух и более лиц ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 

УК), квалифицированные виды мошенничества (ч. 2, 3 ст. 150 УК). 

Исходя из этого, можно утверждать, что под категорию преступлений 

против жизни, здоровья и собственности, с совершением которых и. 4 ч. 1 

ст. 23 ФЗ «О полиции» связывает возможность применения полицией ог-

нестрельного оружия, подпадают особо тяжкие и тяжкие преступления, 

предусмотренные 58 статьями УК РФ (ст. 105; ч. 2 ст. 117; ст. 126; ч. 3 

cт. 127; ст. 131–132; ч. 2, 3 ст. 158; ч. 2, 3 ст. 161; ст. 162; ч. 2, 3 ст. 163; 

ст. 164; ч. 2,3, 4 ст. 166; ч. 2 ст. 179; ч. 2, 3 ст. 188; ч. 2 ст. 203; ст. 205; 

ст. 206; ст. 209; ст. 211; ст. 212; ч. 3 ст. 213; 2 ч. 2, 3 ст. 21; ч. 2, 3 ст. 222; 

ст. 226; ст. 227; ч. 2–4 ст. 228; ст. 229; 2 ч. 3 ст. 63; ч. 3 ст. 264; ч. 2, 3 

ст. 267; ч. 3 ст. 268; ч. 3 269; ст. 275–279; ст. 281; ч. 2, 3 ст. 285; ч. 2, 3 

ст. 286; ст. 295; ч. 4 ст. 296; ч. 2 ст. 302; ст. 317; ч. 2 ст. 318; ч. 2, 3 ст. 321; 

ч. 2 ст. 333; ч. 2 ст. 334; ч. 3 ст. 335; ст. 338; ч. 3 ст. 350; ст. 356–360). 

Конечно, здесь нужен осторожный и взвешенный подход. Ведь только 

в отношении некоторых преступных действий, очевидцем которых оказал-

ся сотрудник полиции, можно обоснованно утверждать, что они содержат 

признаки какого-либо тяжкого или особо тяжкого преступления против 

жизни, здоровья или собственности.  

Обычно следующие действия носят насильственный характер: 

- стрельба из огнестрельного оружия в направлении людей;  

- угрозы огнестрельным или холодным оружием в общественных мес-

тах; 

- нанесение ударов ножом, топором; нанесение ударов руками или но-

гами по лежащему на земле человеку, не подающему признаков жизни;  

- попытка наезда на сотрудника полиции;  

- выталкивание человека из движущегося на полном ходу транспорт-

ного средства и др. 

В-третьих, лицо, совершавшее или совершившее указанное преступ-

ление на глазах сотрудников полиции, пытается скрыться, в том числе и 

при помощи транспортного средства, либо еще до его задержания сотруд-

ником полиции, либо, будучи задержанным, пытается совершить побег во 

время доставления его в полицию или нахождения там в течение времени, 

необходимого для решения в соответствии с УПК вопроса о его задержа-

нии или заключении под стражу. По нашему мнению, огнестрельное ору-

жие для задержания лица, пытающегося скрыться после совершения пре-

ступления, может применяться по рассматриваемому основанию только в 
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течение периода непосредственного преследования, т.е. до тех пор, пока 

сотрудник полиции не задержал или окончательно не потерял его из виду. 

В-четвёртых, огнестрельное оружие может применяться сотрудника-

ми полиции в случае, если с учетом имевшихся условий иными средствами 

задержать это лицо не представляется возможным. 

Задержание лица, отказывающегося выполнить законное требо-

вание о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия, взрывно-

го устройства, взрывчатого или ядовитого вещества либо оказываю-

щего вооруженное сопротивление (п. 5 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

В этом случае противодействие лица создает угрозу жизни или здоро-

вью сотрудника полиции (например, задерживаемый замахивается на со-

трудника полиции ножом либо другим предметом или при погоне начина-

ет отстреливаться). 

Понятием «вооруженное» охватывается также и сопротивление, со-

пряженное с применением задерживаемым лицом иных предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия. К таким предметам могут быть отнесены 

камень, палка, бутылка, кухонный нож, вилы, лом, топор, лопата, молоток, 

шило, напильник, велосипедная цепь, бритва, газовый пистолет, баллончи-

ки со слезоточивым или нервно-паралитическим газом, пневматическое 

ружье или пистолет, ракетница, взрывчатые вещества, концентрированная 

кислота, кипяток, бензин, транспортное средство, бензопила и другие 

предметы, вещества, механизмы. Использование задерживаемым лицом 

перечисленных предметов значительно увеличивает опасность оказывае-

мого им противодействия, и применение оружия сотрудником полиции в 

таких ситуациях нередко является и единственным средством его задержа-

ния. 

При этом не имеет значения, были ли оружие или предметы, исполь-

зуемые в качестве оружия, приготовлены заранее или взяты на месте ока-

зания сопротивления. 

Кроме того, в соответствии с данным основанием огнестрельное ору-

жие может применяться сотрудниками полиции и в случае, когда задержи-

ваемое лицо не оказывает активного вооруженного сопротивления, но от-

казывается выполнить законное требование сотрудника полиции о сдаче 

находящихся при нем оружия, боеприпасов (например, выстрел к гранато-

мету, артиллерийский снаряд), взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

ядовитых и радиоактивных веществ и имеет намерение использовать пере-

численные предметы в целях причинения вреда жизни и здоровью сотруд-

никам полиции и окружающим гражданам. 

Пресечение побега из мест содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 

конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, 

лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для 
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пресечения попытки насильственного освобождения указанных лиц 

(п. 7 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

является преступлением, предусмотренным ст. 313 УК. По смыслу этой 

статьи и п. 7 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» не имеет значения вид преступле-

ния, в связи с которым лицо находилось под стражей. 

Побег из-под стражи состоит в незаконном, самовольном оставлении 

лицом места содержания или конвоя, а также преодоление линии охраны. 

Сотрудник полиции, применяющий оружие, не обязательно должен 

входить в состав конвоя; требуется, лишь чтобы он сам оказался очевид-

цем побега. Оружие в ходе непосредственного преследования может при-

меняться до того момента, пока лицо, совершающее побег, не будет на-

стигнуто или, напротив, окончательно потеряно преследующим из виду, 

т.е. до окончания собственно побега. 

Попытка насильственного освобождения из-под стражи указанных 

лиц может состоять в совершении действий, направленных на поврежде-

ние или разрушение мест их содержания. 

Нельзя применять оружие в отношении лица, оказывающего помощь 

кому-либо в побеге из-под стражи, если такая помощь не соединена с на-

силием в отношении конвоя, охраны мест содержания, задержанных и за-

ключенных под стражу (например, против тех граждан, которые предос-

тавляют сбежавшему свое транспортное средство). 

Кроме того, право применения огнестрельного оружия указано в ч. 3 

ст. 23 ФЗ «О полиции». 

Пункт 1. Остановка транспортного средства путём его поврежде-

ния, если лицо, им управляющее, отказывается выполнить неодно-

кратные требования сотрудника полиции об остановке и пытается 

скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан (п. 1 

ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

Такие условия могут иметь место, например, когда сотрудник поли-

ции осуществляет преследование транспортного средства, водитель кото-

рого не подчиняется, несмотря на его неоднократные требования остано-

виться, и, скрываясь от преследования, грубо нарушает правила дорожного 

движения (например, двигается со значительным превышением скорости, 

опасно маневрирует и т.д.). В такой ситуации остановка транспортного 

средства необходима для того, чтобы обеспечить безопасность жизни и 

здоровья людей, находящихся или могущих оказаться на пути движения 

скрывающегося транспортного средства. 

Немаловажное значение имеет форма требования об остановке. Глав-

ное, чтобы оно было замечено водителем, который к тому же должен 

иметь возможность убедиться, что данное требование исходит именно от 

сотрудника полиции. Подобная возможность имеется, например, когда 

требование об остановке выражено понятным жестом руки сотрудника по-
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лиции в форменной одежде на освещенном участке улицы или дороги, тем 

более если оно сопровождено сигналом свистка, использованием жезла, 

громкоговорящей установки, приборов световой и звуковой сигнализации 

служебного полицейского автомобиля или мотоцикла. 

Останавливать транспортное средство с применением огнестрельного 

оружия можно только путем повреждения самого транспортного средства. 

Поэтому сотрудник полиции обязан принять все зависящие от него меры, 

чтобы не поразить водителя и пассажиров, а также чтобы не пострадали 

окружающие. Стрельба ведется, как правило, по задним колесам пресле-

дуемого транспортного средства, с возможно белее близкого от него рас-

стояния, позволяющего гарантировать безопасность водителя и пассажи-

ров, на относительно ровном и прямом участке дороги, свободном от 

встречного транспорта и пешеходов, где есть возможность съезда по обе 

стороны дороги. 

Производство предупредительного выстрела, подачи сигнала тре-

воги или вызова помощи путем производства выстрелов вверх или в 

ином безопасном направлении (п. 5 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции») 

Нетрудно убедиться, что ч. 1 ст. 23 предусматривает случаи, когда до-

пускается производство выстрелов на поражение посягающего или задер-

живаемого лица вплоть до лишения его жизни. В случаях же, перечислен-

ных в ч. 3 ст. 23 причинения физического вреда человеку огнестрельным 

оружием запрещается. Вред здесь может быть только имущественным. 

В связи с этим под порядком применения огнестрельного оружия по-

нимают действия и особенности, которые сотрудники полиции должны 

учитывать: перед, при и после применения сотрудниками огнестрельного 

оружия. 

Вопрос правомерности применения сотрудником полиции огне-

стрельного оружия представляется крайне важным с точки зрения обеспе-

чения юридической безопасности самого сотрудника, так и соблюдения 

правопорядка в целом. 

В связи с чем, представляется необходимым рассмотреть определен-

ный алгоритм действий сотрудника полиции, связанный с ситуациями 

возможного применения огнестрельного оружия или его непосредственно-

го применения, позволяющий в дальнейшем снять вопросы неправомерно-

го применения оружия. 

При применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия 

можно предложить следующий алгоритм действий: 

1 этап. Оценка сложившейся ситуации. Сотрудник полиции до 

применения им огнестрельного оружия должен мысленно оценивать скла-

дывающуюся ситуацию до момента применения огнестрельного оружия. 

Сотрудник полиции должен четко знать, в каких ситуациях он не мо-

жет применить огнестрельное оружие. Согласно ч. 5 ст. 23 ФЗ «О поли-

ции» сотруднику полиции запрещается применять огнестрельное оружие с 
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производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явны-

ми признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст оче-

виден или известен сотруднику полиции. Однако из этого правила есть ис-

ключения: полицейский может применить оружие, если указанные выше 

лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают вооруженное или 

групповое нападение, угрожающего жизни и здоровью граждан или самого 

сотрудника полиции. 

Сотрудник полиции также не имеет права применять огнестрельное 

оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его при-

менения могут пострадать случайные лица (ч. 6 ст. 23 ФЗ «О полиции»). 

Необходимо проявлять крайнюю осторожность, применяя оружие на 

территории расположения хранилища горючих, взрывоопасных и др. мате-

риалов, попадания в которые может вызвать катастрофические последст-

вия. 

Следует избегать применения оружия при наличии угрозы резкого ос-

ложнения оперативной обстановки на месте происшествия. Это может 

быть в местах, где граждане отрицательно воспринимают действия со-

трудника, либо открыто поддерживают преступника или оказывающих со-

противление представителю власти. 

2 этап. Возможность разрешения ситуации путем демонстрации 

намерения применить оружие. Согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ «О полиции» со-

трудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести 

его в готовность до непосредственного применения, если в создавшейся 

обстановке могут возникнуть основания для его применения. 

Необходимо отметить, что извлечение из кобуры, снятие с предохра-

нителя, досылание патронов в патронник, угрозы оружием (словесные или 

путем демонстрации) применением оружия по смыслу ФЗ «О полиции» не 

является. 

К тому же обнажение огнестрельного оружия и приведения его в бое-

вую готовность до его непосредственного применения обеспечивает лич-

ную безопасность вооруженного сотрудника полиции. Правило «доставай 

оружие только тогда, когда уже можно стрелять» не раз оборачивалось 

трагедиями. 

Примерами ситуаций обнажения оружия и приведения его в готов-

ность могут служить осмотр подвалов, чердаков, нежилых строений и 

иных мест возможного нахождения лиц, причастных к преступлениям, ос-

мотр объекта, где сработала охранная сигнализация, конвоирование задер-

жанных склонных к побегу, нахождение сотрудника полиции в засаде и 

т.п. В подавляющем большинстве ситуаций основания для применения 

оружия так и не возникает. Но, не используя такую возможность, сотруд-

ник полиции подвергает себя риску. 

Если все же возникает основание для применения огнестрельного 

оружия, то перед его непосредственным применением, согласно ч. 1 ст. 19 
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ФЗ «О полиции», сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отноше-

нии которых предполагается применение огнестрельного оружия, о том, 

что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намере-

нии и предоставить им возможность и время для выполнения своих закон-

ных требований. В случае применения огнестрельного оружия в составе 

подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из со-

трудников полиции, входящих в подразделение (группу). 

С учетом скоротечности ситуаций, в которых встает вопрос о приме-

нении огнестрельного оружия, выполнение данной нормы обязывает со-

трудника полиции прежде всего меры к тому, чтобы посягающему или за-

держиваемому лицу стало известно о его принадлежности к полиции. В 

большинстве случаев специальных заявлений на этот счет не требуется, 

поскольку сотрудник полиции действует в форменной одежде в условиях 

достаточной видимости, и ситуация ясна. Аналогично обстоит дело и то-

гда, когда посягающее или задерживаемое лицо лично знает данного со-

трудника полиции. 

Однако если сотрудник полиции находиться без форменной одежды 

или в обстановке, когда посягающее или задерживаемое лицо в силу пло-

хой видимости, наличия препятствий и иных причин имеет основания 

усомниться в его должностном статусе, перед требованием прекратить по-

сягательство или остановиться он, если позволяет обстановка, должен 

громко объявить о том, что является сотрудником полиции, продемонст-

рировав, если ситуация под контролем, свое служебное удостоверение. 

Предупреждение о намерении применить оружие подается голосом 

или выстрелом вверх либо в ином направлении, исключающим поражение 

людей и повреждение имущества прямым попаданием или рикошетом пу-

ли. Демонстрация сотрудником полиции намерения применить огне-

стрельное оружие уже само по себе может разрешить сложившуюся обста-

новку и не потребует в дальнейшем причинения вреда здоровью или иму-

ществу граждан. 

Однако сотрудник полиции вправе не предупреждать о намерении 

применить огнестрельное оружие, если задержка в его применении может 

привести к тяжким последствиям, например, таких как смерть или тяжелое 

увечье гражданина или сотрудника полиции. 

Таким образом, обнажение огнестрельного оружия до его применения 

преследует две основные цели: 

- оказание психологического воздействия на правонарушителя. Мно-

гие правонарушители считают, что сотрудник полиции побоится приме-

нять табельное оружие, а также в шутку говорят, что у него в кобуре нахо-

дится огурец и стакан, а не пистолет. 

- сокращение времени до применения огнестрельного оружия. То есть, 

не предоставляя возможному преступнику, против которого возможно 

применение огнестрельного оружия шансов, первому применить оружие. 
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3 этап. Непосредственное применение сотрудником полиции огне-

стрельного оружия. В ситуациях, при которых несиловые способы уже не 

способны обеспечить выполнения возложенных на полицейского обязан-

ностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, по противодей-

ствию преступности, охране общественного порядка, собственности и 

обеспечению общественной безопасности, и основания позволяют ему 

применить огнестрельное оружие, он принимает решение об открытии ог-

ня. 

При этом сотрудник полиции должен действовать с учетом сложив-

шейся обстановки, учитывать характер и степень опасности действий пра-

вонарушителя, характера и силы оказываемого им сопротивления и обязан 

стремиться минимизировать причиняемый ущерб. 

Поэтому, когда сотруднику полиции все же необходимо стрелять по 

человеку, он должен стараться сохранить ему жизнь, то есть стрелять по 

рукам или ногам. Причинение телесных повреждений, а, тем более, смерти 

ни в коей мере не является целью применения огнестрельного оружия. Та-

кими целями выступают пресечение преступного посягательства и задер-

жание лица, его совершившего, для передачи в руки правосудия. Следова-

тельно, если ситуация все же вынуждает сотрудника полиции прибегнуть к 

огнестрельному оружию, он должен стремиться по возможности пресечь 

посягательство или произвести задержание лица, пытающегося скрыться, 

причинением имущественного, а не физического вреда.  

Например, для задержания лица, совершающего побег из-под стражи 

на угнанном или захваченном транспортном средстве, в ряде случаев мо-

жет оказаться достаточным применения оружия по колесам транспортного 

средства, но не по самому беглецу (хотя основания для этого имеются). 

И наконец, когда сотрудник полиции вынужден стрелять по человеку, 

он по возможности должен стремиться сохранить ему жизнь (вести огонь 

по рукам, ногам). 

Кроме того, следует не допустить причинение ущерба посторонним 

лицам. 

4 этап. Действия после применения сотрудником полиции огне-

стрельного оружия. Алгоритм действий сотрудника полиции после при-

менения огнестрельного оружия можно представить следующим образом: 

Во-первых, если в результате применения огнестрельного оружия 

имеются лица, получившие телесные повреждения, сотрудник полиции 

обязан оказать таким лицам, первую помощь, а также сделать все возмож-

ное чтобы им была оказана уже специализированная медицинская помощь 

в кратчайшее время. 

Первая помощь должна включать в себя: перенос пострадавшего в 

безопасное место, остановка кровотечений и вызов специализированной 

медицинской помощи, либо самостоятельное доставлении пострадавшего в 

лечебное учреждение. 
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Однако при оказании помощи пострадавшим правонарушителям, со-

трудник полиции должен соблюдать меры личной безопасности и должен 

быть всегда готов к внезапному нападению с их стороны. В связи с чем, 

сотруднику полиции необходимо осмотреть раненного правонарушителя, с 

целью обнаружения скрытого оружия или других предметов, которые мо-

гут быть использованы в качестве такового. 

Во-вторых, если применение оружия повлекло смерть, ранение граж-

дан или значительный имущественный вред и необходимость в дальней-

шем использовании оружия отпала, сотрудник полиции, обязан в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 18 ФЗ «О полиции», принять возможные меры к охране 

места происшествия и сообщить в полицию. 

Посторонние к телу убитого не допускается, стреляные гильзы и пули 

не подбираются, оружие не чистится, а лишь ставится на предохранитель. 

По прибытии оперативной группы, сотрудник полиции докладывает о 

случившемся и действует в соответствии с их указаниями. Оружие вместе 

с оставшимися боеприпасами, сотрудник полиции передает оперативной 

группе. 

О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления 

его смерти в результате применения огнестрельного оружия уведомляется 

прокурор в течение 24 часов. 

Прокурор в этих случаях уведомляется, как правило, дежурным либо 

начальником ОВД. Также в кратчайший срок уведомляются и родственни-

ки лица, в отношении которого были применены огнестрельное оружие и 

специальные средства. 

Закон о полиции обязывает сотрудника полиции о каждом случае 

применения оружия в течение 24 часов с момента его применения предста-

вить рапорт с случившемся начальнику ОВД. В рапорте сотрудник поли-

ции указывает; время, место применения оружия, имеющиеся сведения о 

лице или лицах, против которых, оно применялось, цели и обстоятельства 

применения оружия, вид оружия и результаты, его применения, сведения о 

возможных свидетелях произошедшего, количество выстрелов, израсходо-

ванных патронов, меры по оказанию помощи пострадавшим и информиро-

ванию о случившемся прокурора. 

Рапорт сотрудника, по сути, должен показывать, что с учетом склады-

вающейся обстановки, он имел все основания для применения огнестрель-

ного оружия. 

Закон «Об оружии» определяет, что под термином оружие понимают 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. 

Соответственно огнестрельное оружие – это оружие, предназначен-

ное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, полу-

чающим направленное движение за счет энергии порохового или иного за-

ряда. 
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К огнестрельному оружию ограниченного поражения относят ко-

роткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для ме-

ханического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением 

патрона травматического действия, получающим направленное движение 

за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для 

причинения смерти человеку. 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» перечень состоящих на вооружении по-

лиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему ус-

танавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок и правила учета, хранения, перевозки оружия и боеприпасов 

регламентированы Наставлением по организации снабжения, хранения, 

учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в органах 

внутренних дел Российской Федерации утверждены приказом МВД России 

от 12 января 2009 года № 13. 

 

Отдельные виды огнестрельного оружия, применяемые  

при задержании правонарушителей на автотранспорте 

 

Пистолеты 

 

Пистолет (фр. pistolet – фр. pistole от чеш. pistala – «пищаль, дудка») – 

ручное короткоствольное стрелковое оружие, предназначенное для пора-

жения целей на дальности до 25-50 метров. Бывает как огнестрельным, так 

и пневматическим. Ранние пистолеты были, как правило, однозарядными, 

с гладким или нарезным стволом. Современные пистолеты в большинстве 

своем самозарядные, нарезные, со значительным магазином (от 5-7 до 15-

20 и более патронов). 

За рубежом пистолеты, имеющие возможность вести непрерывный 

огонь, называются машинными (англ. Machine pistol). В российской тер-

минологии – автоматическими или самострельными. 

Самозарядные пистолеты автоматически осуществляют процесс пере-

заряда, используя энергию пороховых газов. Этим они отличаются от не-

автоматических пистолетов и револьверов, в которых механизмы переза-

ряда приводятся в действие при помощи мускульной силы стрелка. 

Некоторые самозарядные пистолеты обладают также способностью 

вести полностью автоматический огонь (советский АПС, австрий-

ский Глок-18) или огонь очередями постоянной длины (итальян-

ский Беретта 93R), однако эта возможность используется достаточно ред-

ко, так как малая масса пистолета приводит к большому рассеиванию пуль 

при стрельбе, а в случае увеличения массы и, часто, размеров, оружие пе-

реходит в класс пистолетов-пулемётов. Одним из самых маленьких авто-

матических пистолетов стал пистолет «Колибри». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Glock-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Beretta_93R
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82)
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9 мм пистолет Макарова (ПМ) является личным оружием нападения 

и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких рас-

стояниях. 

 

Масса пистолета с магазином без патро-

нов – 730 г; масса пистолета с магазином, сна-

ряженным восемью патронами – 810 г; длина 

пистолета – 161 мм; высота пистолета – 

126,75 мм; длина ствола – 93мм; калибр ствола 

– 9мм; емкость магазина – 8 патронов; боевая 

скорострельность – 30 выстр./мин; начальная 

скорость полета пули – 315м/с. 

Боевой комплект 9-мм пистолетные патроны ПМ – 24 шт. 

9 мм пистолет Макарова модернизированный (ПММ). В начале 

90-х годов качества ПМ попытались повысить — прежде всего за счет вве-

дения нового, усиленного (высокоимпульсного) патрона 9х18 ПММ 

(57Н181СМ). 

 

Под новый патрон Б.М. Плецким и 

Р.Г. Шигаповым создан ПММ (пистолет 

Макарова модернизированный), выпуска-

емый серийно с 1994 г.  

Три винтовые канавки на стенках па-

тронника дали возможность использова-

ния высокоимпульсного и старого патро-

нов, несмотря на разброс максимального 

давления пороховых газов в канале ство-

ла. Крышка магазина слегка выступает 

вперед, что дает опору ладони и может 

несколько ускорить перезаряжание. 

Внешне его отличает увеличенная пластиковая рукоятка более удоб-

ной формы.  

Патрон – 9х18 мм ПМ и 9х18 мм ПММ; принцип работы – отдача 

свободного затвора, самозарядный; питание – коробчатый магазин емко-

стью 12 патронов; масса оружия без патронов – 0,76 кг; масса оружия со 

снаряженным магазином – 0,86 кг; длина оружия – 165 мм; длина ствола – 

93,5 мм; ширина оружия – 34 мм; начальная скорость пули – 420 м/с. 

Снаряжать высокоимпульсными патронами ПММ штатный ПМ нель-

зя, т.к. он не рассчитан на такие давления пороховых газов. 

9 мм автоматический пистолет Стечкина (АПС) является личным 

оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения против-

ника на коротких расстояниях. 
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Калибр ствола – 9 мм; длина 

ствола – 140 мм; масса пистолета с 

магазином без патронов – 1020 г; 

емкость магазина – 20 патронов. 

Боевая скорострельность, 

выстрелов в минуту: одиночным 

огнем – 40; очередями – до 90; 

начальная скорость полета пули 

340. 

Боевой комплект 9 мм пистолета АПС патроны пистолета ПМ – 

200 шт. 

9 мм пистолет Ярыгина (ПЯ). Оружие личной самообороны. Курко-

вый ударно-спусковой механизм с самовзводом. 

 

Небольшое ровное усилие спуска. 

Предохранитель – неавтоматический, с дву-

сторонним управляющим рычагом. Защелка 

магазина – переустанавливаемая. Выбрасы-

ватель указывает наличие патрона в па-

троннике.  

Патрон 9х19 обеспечивает большую 

дальность стрельбы и могущество действия 

по цели. 

Длина – 210 мм; ширина – 38 мм; высота – 145 мм; масса пистолета 

без патронов – 1 кг; длина ствола – 112,5 мм; число нарезов – 6; вмести-

мость магазина – 18 шт; прицельная дальность стрельбы – 50 м. Боепри-

пас – 7Н21, 7Н31, 9х19 Luger. 

 

Пистолеты-пулемёты 

 

Пистолет-пулемёт (ПП) – индивидуальное ручное автоматиче-

ское стрелковое оружие непрерывного огня, использующее для стрель-

бы пистолетный патрон. 

Наиболее универсальным определением для пистолета-пулемёта как 

вида оружия, видимо, могло бы быть автоматическое оружие, ведущее не-

прерывный огонь пистолетными патронами, при этом по массово-

габаритным характеристикам явно уже не попадающее в класс автомати-

ческих пистолетов. К сожалению, существующая в последнее время тен-

денция причислять к пистолетам-пулемётам близкое к ним по тактической 

нише укороченное оружие под промежуточные патроны, такое, как 

HK53 или АКС74У, делает границы класса ПП ещё более размытыми, чем 

ранее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/HK33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A174%D0%A3
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Так или иначе, главным отличием пистолетов-пулемётов от автоматов 

(«штурмовых винтовок») всё же следует считать применение сравнительно 

маломощных пистолетных патронов. Это позволяет использовать более 

простые схемы работы автоматики, использующие энергию отдачи сво-

бодного или полусвободного затвора, а также упрощает и удешевляет кон-

струкцию оружия в целом. В результате для пистолетов-пулемётов харак-

терны относительно высокая надёжность (обусловленная простотой уст-

ройства), меньшие по сравнению с автоматами и винтовками габариты и 

масса (для современных образцов), сравнительная дешевизна, а так-

же сочетание высокого темпа стрельбы (до 1000-1250 выстр./мин) и прак-

тической скорострельности (до 80-100 выстр./мин) со сравнительно низкой 

отдачей (по сравнению с винтовочным или промежуточным патроном). 

В то же время, ведение из них эффективного огня на дистанции свыше 

100-120 метров (для самых современных моделей под пистолетные патро-

ны нового поколения – до 200 м) практически невозможно из-за невысокой 

мощности боеприпаса, малой настильности траектории и поражающей 

способности пули, что существенно ограничивает применение пистолетов-

пулемётов в частях современных регулярных армий. 

9 мм пистолет-пулемет «Кедр» (ПП-91) разработан в России на 

Ижевском механическом заводе, прототип был создан еще Евгением Дра-

гуновым в конце 60-х годов, что отразилось в названии (КЕДР – Конструк-

ция Евгения Драгунова). 

Оружие разработано под патрон 9х18 мм от пистолета Макарова. 

В 1994 году появилась модификация, названная «Клин», созданная под вы-

сокоимпульсный патрон 9х18 мм ПММ. 

Автоматика пистолета-пулемёта работает за счет использования энер-

гии отдачи свободного затвора, выстрел происходит при незапертом затво-

ре.  

Ствол длиной 120 мм жестко крепится в ствольной коробке, к которой 

присоединены пистолетная рукоятка, приемник магазина и откидной при-

клад.  

Рукоятка перезаряжания расположена с левой стороны затвора, вы-

полнена как одно целое с телом затвора и движется вместе с ним во время 

стрельбы. Предохранитель-переводчик находится с правой стороны 

ствольной коробки. В крайнем нижнем положении он блокирует шептало, 

а останов входит в тело затвора и удерживает его в крайнем заднем поло-

жении. В среднем положении переводчика возможен одиночный огонь, в 

крайнем верхнем – непрерывный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81
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Прицельные приспособления от-

крытого типа. Целик при сложенном 

прикладе обращен к стреляющему пря-

моугольной прорезью, при откинутом 

прикладе автоматически перекидывается 

на диоптрическое отверстие. На оружие 

могут монтироваться глушитель и ла-

зерный целеуказатель. 

Масса оружия – 1,4 кг (неснаряженная); длина оружия – 300 мм (со 

сложенным прикладом); длина ствола – 120 мм; темп стрельбы – 1000 

выстр./мин. Патрон – 9х18 мм ПМ. 

Кучность на дистанции 150 м – более 200 см/около 80 см. Питание – 

коробчатые магазины на 20 или 30 патронов. 

9 мм пистолет-пулемет «Бизон-2». Оружие сконструировано Викто-

ром Михайловичем Калашниковым (сыном знаменитого конструктора 

М.Т. Калашникова) на базе ствольной коробки автомата Калашникова, од-

нако автоматика работает за счет энергии отдачи массивного свободного 

затвора. Выстрел происходит при незапертом затворе. 

Новый пистолет-пулемет на 60% взаимозаменяем по деталям с авто-

матом Калашникова АК-74. 

Возможно применение стандартных и модернизированных боеприпа-

сов 9х18 мм (разработанных для пистолетов ПМ и ПММ). 

На крышке ствольной коробки монтируется перекидной целик с про-

резями для стрельбы на 50 и 100 м, на стволе — регулируемая мушка. 

Ствольная накладка изготовлена из пластмассы. 

Главная особенность оружия – цилиндрический шнековый магазин 

большой емкости на 67 патронов. Расположение патронов в магазине по 

спирали и система их подачи весьма напоминают схему фирмы «Калико». 

Корпус магазина из полиамидной пластмассы одновременно выполняет 

роль цевья. 

Откидной приклад поворотного типа, складывается влево к ствольной 

коробке. 

 

 

 

 

Благодаря высокому темпу стрель-

бы и большой ёмкости магазина оружие 

позволяет создавать хорошую плотность 

огня на дистанциях до 100 метров. 

Масса оружия без магазина – 2,1 кг; масса оружия с магазином из 

алюминия – 2,47 кг; масса снаряженного магазина – 1040 г; длина ору-

жия – 425 мм (со сложенным прикладом); длина оружия 660 мм (с откину-

тым прикладом); длина ствола – 195 мм; нарезы – 4; темп стрельбы –  

650-700 выстр./мин; прицельная дальность – 100 м. 
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9 мм пистолет-пулемет ПП-93. Складной пистолет-пулемет разрабо-

тан в России конструкторским бюро приборостроения (г. Тула) по заказу 

министерств обороны и внутренних дел. Принят на вооружение соответст-

вующих подразделений специального назначения. Используется также в 

главном управлении охраны и ФСБ. 

Автоматика ПП работает за счет отдачи свободного затвора, выстрел 

происходит при незапертом затворе.  

Пистолет-пулемёт переводится из походного в боевое положение и 

обратно без применения инструментов, за 3-4 секунды, путем нажатия на 

выступ защелки и поворота передней части ствольной коробки вокруг оси 

до сцепления фиксатором с задней частью в разложенном положении. От-

кидные мушка и целик расположены сверху передней части ствольной ко-

робки. 30-ти зарядный коробчатый магазин вставляется в рукоятку-

приемник. 

Рукоятка перезаряжания и окно выброса стреляных гильз находятся с 

правой стороны ствольной коробки. 

 

При этом единственной высту-

пающей частью является захват фик-

сатора боевого положения (он же 

удерживает затвор до полного сцеп-

ления частей). Передняя часть ствола 

имеет резьбу для крепления глушите-

ля. В 1993 году разработана модель    

ПП-93, представляющая собой  не  

складывающийся  вариант пистолета-

пулемета с откидным прикладом и 

пистолетной рукояткой. 

Калибр – 9х18 мм (ПМ или ПММ); масса оружия (неснаряженная) – 

1,47 кг; масса магазина с 30 патронами ПМ – 0,422 кг; масса магазина с 

30 патронами ПММ – 0,413 кг.  

Длина оружия (в боевом положении) – 490 мм; длина оружия со сло-

женным прикладом – 325 мм; длина оружия с откинутым прикладом – 

577 мм. 

Длина ствола – 200 мм; начальная скорость пули – 470 м/с (патрон 

ПММ); прицельная дальность – 100 м; кучность боя – 100 мм (дистанция –

25 м, очередь – 2-5 патронов). 

Габаритные размеры – 325х225х38 мм (с магазином и сложенным 

прикладом). 

Живучесть ствола – 6000 выстрелов. 

9 мм пистолет-пулемёт СР-2М предназначен для поражения живых 

целей на дальностях до 200 м, в том числе в средствах индивидуальной 

защиты 2-го класса – до 100 м.  
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Применяется патрон – 9х21 мм; 

масса с неснаряженным магазином – 

1,65 кг; длина в походном положе-

нии – 367 мм; длина с разложенным 

прикладом – 603 мм; темп стрельбы – 

600-800 выстр./мин.       

Емкость магазинов – 20 и 30 патронов. 

 

Автоматы 

 

Автомат, или автоматический карабин, в иностранной литературе 

также штурмовая винтовка (англ. assault rifle) – ручное индивидуальное ав-

томатическое огнестрельное оружие, предназначенное для поражения жи-

вой силы противника в ближнем бою и способное создавать высо-

кую плотность огня. 

Широкое распространение автоматы получили в СССР в годы по-

сле Второй мировой войны, заменив в качестве основного оружия пехоты 

одновременно: пистолет-пулемёт, магазинную неавтоматическую винтов-

ку, а также различные виды самозарядных и автоматических винтовок 

и карабинов предыдущего поколения. 

Данный термин используется в основном в России и странах бывшего 

СССР. За рубежом близкое по классу оружие обычно называется автома-

тическими карабинами или винтовками, в зависимости от длины ствола. 

Характерными особенностями автомата являются:  

- использование промежуточного (в настоящее время распространены 

промежуточные малоимпульсные) или винтовочного патрона;  

- наличие сменного магазина большой ёмкости; относительная ком-

пактность и лёгкость (длина ствола не больше 600 мм, масса около 3-4 кг 

без патронов);  

- наличие режима стрельбы очередями, рассматриваемого, как прави-

ло, в качестве основного вида ведения огня из оружия данного типа. 

5,45 мм автомат Калашникова АК-74. В 1974 г. по результатам кон-

курса на автомат под новый 5,45 мм патрон на вооружение был принят ав-

томат Калашникова АК-74 – повторяющий по общему устройству АКМ, 

но с необходимыми изменениями в связи с применением малоимпульсного 

5,45 мм патрона. Новый патрон потребовал изменений в конструкции всех 

узлов и механизмов оружия, но при этом были максимально использованы 

конструктивные решения, отлично зарекомендовавшие себя в АКМ. 

Существенным новшеством явилось двухкамерное дульное устройст-

во, выполняющее задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. 

Для воздушно-десантных войск была создана модификация АКС-74 с 

облегченным металлическим прикладом треугольной формы, складываю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
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щимся влево. Как и АКМ, АК-74 послужил основой для создания семейст-

ва стрелкового оружия. Патрон – 5,45x39 мм. 

 

Принцип работы – 

автоматика на основе от-

вода пороховых газов; пи-

тание – коробчатый мага-

зин емкостью 30 патро-

нов; масса с неснаряжен-

ным магазином – 3,07 кг; 

масса со снаряженным магазином – 4,09 кг; длина оружия без штыка – 

940 мм; длина ствола – 415 мм; нарезы – 4; начальная скорость пули – 

900 м/с; режимы огня – одиночный и непрерывный; темп стрельбы – 

600 выстр./мин; скорострельность – 40-100 выстр./мин; прицельная даль-

ность – 1000 м; дальность прямого выстрела по ростовой фигуре – 625 м. 

В начале 90-х годов появилась новая модификация оружия. Автомат 

АК-74М имеет следующие отличия от АК-74: новое двухкамерное дульное 

устройство с одинаковыми камерами, менее подверженное загрязнению, с 

улучшенным креплением на стволе; планку «ласточкин хвост» для крепле-

ния ночных, оптических или коллиматорных прицелов; усиленную (без 

ребер жесткости) крышку ствольной коробки; упор направляющего стерж-

ня возвратной пружины выполнен так, чтобы удерживать крышку стволь-

ной коробки от срыва при стрельбе из подствольного гранатомета; пласт-

массовый, складываемый влево приклад, усиленный продольным металли-

ческим стержнем; более удобные пластиковые цевье и ствольную наклад-

ку. 

5,45 мм автомат АК-103 и 7,62 мм автомат АК-105. В настоящее 

время на рынок представлен ряд новых модификаций автомата Калашни-

кова под различные патроны. В частности, на основе АК-74М под патрон 

5,56х45 НАТО созданы АК-101-5,56 и АК-102. В соответствии со стандар-

тами стран НАТО прицел насечен только до 500 м. Возможна установка 

пламегасителей от АК-74, АК-74М или от АКС-74У. 

АК-103 представляет собой модификацию АК-74М под отлично заре-

комендовавший себя и популярный в разных странах патрон 7,62х39 (па-

трон обр. 1943 г.). 

Характеристики АК-104: патрон – 7,62х39 мм; питание – коробчатый 

магазин емкостью 30 патронов; масса с неснаряженным магазином – 

3,2 кг; длина оружия – 824 мм; длина оружия со сложенным прикладом –  

586 мм; длина ствола – 314 мм; начальная скорость пули – 670 м/с; темп 

стрельбы – 600 выстр./мин; скорострельность – 40-100 выстр./мин; даль-

ность прямого выстрела по грудной мишени – 300 м; прицельная даль-

ность – 500 м. 
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Характеристики АК-105: па-

трон – 5,45х39 мм; питание – ко-

робчатый магазин емкостью 

30 патронов; масса с неснаряжен-

ным магазином – 3,2 кг; длина 

оружия – 824 мм; длина  оружия  

со сложенным прикладом –  

586 мм; длина ствола – 314 мм; 

начальная скорость пули – 

840 м/с; темп стрельбы – 

600 выстр./мин; скорострель-

ность – 40-100 выстр./мин; даль-

ность прямого выстрела по груд-

ной мишени – 400 м; прицельная 

дальность – 500 м. 

5,45 мм автомат АКС-74У. В семейство стрелкового оружия под па-

трон 5,45х39 вошел принципиально новый тип индивидуального оружия – 

укороченный автомат АКС-74У. К созданию такого оружия приступили с 

середины 70-х годов – после принятия промежуточного патрона малого 

калибра.  

АКС-74У имеет модификации АКС-74УН и АКС-74УН2, приспособ-

ленные для установки ночных прицелов НСПУ и НСПУМ. 

 

Вариант АКС74-УБ при-

способлен для крепления на 

дульной части ствола ПБС 

(прибора бесшумной стрель-

бы), а магазин его снаряжается 

специальными патронами с 

дозвуковой скоростью пули. 

АКС-74У имеет очень небольшие габариты. В тактическом (но не в 

техническом) плане такое оружие является аналогом пистолета-пулемета. 

Главная его выгода по сравнению с пистолетом-пулеметом – единый с ос-

тальными образцами легкого стрелкового оружия патрон. 

Использование АКС-74У в качестве стандартного вооружения воз-

душно-десантных войск не оправдало себя из-за малой эффективной даль-

ности стрельбы. Более полезным оказалось это компактное и легкое ору-

жие для подразделений спецназа, вооружения экипажей боевых машин, 

специальных войск, связистов, саперов и т.п. АКС-74У пригодился также 

полиции, охране правительственных зданий, инкассаторам. Портативность 

короткого автомата позволяет без помех управляться с ним на тесной ули-
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це, в помещении, автомашине. Узлы АКС-74У широко использованы в 

9 мм пистолете-пулемете «Бизон-2». 

Характеристики: патрон – 5,45x39 мм; питание – коробчатый магазин 

емкостью 30 патронов; масса с неснаряженным магазином – 2,485 кг; мас-

са со снаряженным магазином – 3 кг; длина оружия – 730 мм; длина ору-

жия со сложенным прикладом – 490 мм; длина ствола – 206,5 мм; началь-

ная скорость пули – 735 м/с; темп стрельбы – 700 выстр./мин; скоро-

стрельность – 40-100 выстр./мин; прицельная дальность – 500 м; дальность 

прямого выстрела по ростовой фигуре – 350 м. 

9 мм автомат специальный АС «Вал». Этот автомат специальный 

предназначен для поражения целей в условиях, требующих ведения бес-

шумной и беспламенной стрельбы. Состоит на вооружении специальных 

подразделений органов внутренних дел и спецназа ВВ МВД РФ. «Вал», 

вместе с бесшумной самозарядной снайперской винтовкой ВСС, разрабо-

тан Петром Сердюковым и Владимиром Красниковым. На 70 % эти образ-

цы унифицированы, что имеет немаловажное значение в производстве и 

эксплуатации. Автомат имеет небольшую массу благодаря широкому при-

менению штампованных деталей ствольной коробки и складному прикла-

ду. На расстоянии 100 метров пуля патрона СП-5 пробивает штатный бро-

нежилет, а на дистанции 200 м – стальной лист 6 мм. 

 

Пуля бронебойного патро-

на СП-6 способна вывести из 

строя автомобиль и даже лег-

кобронированную боевую тех-

нику. Автоматика работает за 

счет отвода пороховых газов из 

канала ствола. 

Спусковой механизм позволяет вести одиночный и автоматический 

огонь. Небольшая длина магазинов позволяет стрелку плотнее прижаться к 

земле, лучше маскироваться.    

Глушение звука выстрела происходит за счет дозвуковой скорости 

пули и интегрированного со стволом глушителя. 

Характеристика: калибр – 9х39 мм; масса автомата без патронов – 

2,5 кг; длина с откинутым прикладом – 878 мм; длина со сложенным при-

кладом – 615 мм; длина ствола – 200 мм; дальность с открытым прице-

лом – 400 м; дальность с ночным прицелом – 300 м; дальность прямого вы-

стрела – 185 м; емкость магазина – на 20 патронов; масса магазина с па-

тронами – 0,63 кг; начальная скорость пули – 295 м/с; автоматика – с отво-

дом пороховых газов; глушитель – интегрированного типа. 

Число нарезов – 6. Приклад – металлический, складывающийся. 

9 мм автомат «Вихрь» (СР-3). Представляет собой укороченный ва-

риант бесшумного автомата «Вал» (без глушителя) с откидным металличе-
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ским прикладом. Видимо, это объясняется сравнительно невысокими бал-

листическими характеристиками (из-за короткого ствола). В официальном 

каталоге «Росвооружения» он проходит под названием малогабаритный 

автомат «Miniature Assault Rifle».  
 

Характеристики: калибр – 9х39 мм; 

масса оружия с неснаряженным магази-

ном – 2 кг; длина оружия со сложенным 

прикладом – 360 мм; начальная скорость 

пули – 270 м/с; темп стрельбы – 

900 выстр./мин; прицельная дальность – 

200 м; питание – магазины на 10 или 

20 патронов. 

9 мм автомат 9А-91 разработан ЦНИИТОЧМАШ. С 1994 года этот 

автомат выпускается серийно и поступает на вооружение подразделений 

МВД Российской Федерации.  

 

Оружие выполнено по классической 

схеме, механизмы автоматики работают 

за счет отвода пороховых газов из канала 

ствола, газоотводное устройство со-

вмещено со стойкой мушки. Автомат 

имеет складываемый вперед-вверх метал-

лический приклад, пустотелую пластико-

вую рукоятку, пластиковое цевье. 

Имея вес и габариты, сравнимые с современными образцами пистоле-

тов-пулеметов, автомат значительно превосходит их по дальности стрель-

бы и пробивному действию пули. 

Выпускающийся с 1995 года вариант может комплектоваться глуши-

телем, снайперским оптическим или ночным прицелом и лазерным целе-

указателем. Возможна поставка автоматов под патроны калибра 7,62 мм 

обр. 1943 года, 5,45 мм обр. 1974 года и 5,56x45 мм НАТО, а также в вари-

анте пистолета-пулемета под 7,62x25 мм патрон ТТ.  

Характеристики: калибр – 9х39 мм; начальная скорость пули – 

270 м/с; длина с откинутым прикладом – 605 мм; длина со сложенным 

прикладом – 383 мм; масса с неснаряженным магазином – 2,1 кг; темп 

стрельбы – 600-800 выстр./мин.; прицельная дальность – 200 м; питание – 

магазин на 20 патронов. 

 

Снайперские винтовки 

 

Снайперская винтовка – боевая винтовка, конструкция которой 

обеспечивает повышенную точность стрельбы. При стрельбе ночью ис-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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пользуются ночные прицелы или освещаются сетки оптических прицелов. 

Снайперские винтовки бывают неавтоматическими (с продольно-

скользящим затвором), магазинными (французская 7,5 мм FR-F1, австрий-

ская 7,62 мм SSG-69, американская 7,62 мм M24) и самозарядными (совет-

ские СВД и ВСС «Винторез», немецкая 7,62 мм G3A2F). Как правило, вы-

сокоточные снайперские винтовки не должны быть самозарядными (полу-

автоматическими): колебания от перезарядки во время выстрела снижает 

точность стрельбы. Очень редко разработчикам удаётся сделать самоза-

рядную винтовку с кучностью, отвечающей предъявляемым требованиям. 

Тем не менее есть удачные самозарядки, например HK PSG1 от Heckler & 

Koch с роликовым полусвободным затвором. К 2011 году к снайперским 

винтовкам предъявляется требование к кучности – рассеивание не более 

1 угловой минуты (MOA). 

Для стрельбы из снайперской винтовки обычно применяются специ-

альные патроны. Основным и практически единственным параметром, ха-

рактеризующим качество снайперской винтовки, является кучность 

стрельбы со станка. 

Снайперская винтовка – очень деликатное оружие, требующее жёст-

кого соблюдения регламентных процедур по чистке, смазке и обслужива-

нию. Даже незначительный на вид или незаметный невооруженным глазом 

дефект может сильно снизить точность стрельбы. Возможность ведения из 

неё автоматического огня обычно даже не рассматривается конструктора-

ми, хотя существует вариант СВД, способный стрелять очередями (СВУ-

А/СВУ-АС). Также очередями может стрелять ВСС «Винторез» (но только 

короткими). Однако следует отметить, что такой режим ведения огня при-

меняется, как правило, только в экстренных ситуациях. 

7,62 мм снайперская винтовка Драгунова (СВД). Вплоть до 60-х 

годов на вооружении Советской Армии состояла магазинная снайперская 

винтовка обр. 1891/30 г. системы Мосина. Работы по замене ее самозаряд-

ной под винтовочный патрон 7,62х53R (7,62х54)   начались в 1958 г. Зада-

ние на разработку было выдано конструктору целевого спортивного ору-

жия Е.Ф. Драгунову. После сравнительных испытаний в 1963 г. на воору-

жение был принят образец Драгунова под обозначением СВД «снайпер-

ская винтовка Драгунова». 

 

7,62 мм снайперская 

винтовка Драгунова явля-

ется оружием снайпера и 

предназначена для унич-

тожения различных появ-

ляющихся, движущихся, 

открытых и маскирован-

ных целей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/FR-F1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSG69
https://ru.wikipedia.org/wiki/M24_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=G3A2F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_PSG1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
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Характеристики: боевая скорострельность – 30 выстр. мин; начальная 

скорость пули – 830 м/с; длина – 1225 м; дальность полета пули до которой 

сохраняется ее убойное действие – 3800 м; масса винтовки с оптическим 

прицелом неснаряженным магазином и щекой приклада – 4,3 кг; при-

цельная дальность с оптическим прицелом – 1300 м; прицельная дальность 

с открытым прицелом – 1200 м; дальность прямого выстрела по головной 

фигуре – 350 м; дальность прямого выстрела по грудной фигуре – 430 м; 

дальность прямого выстрела по ростовой фигуре – 640 м.   

7,62 мм снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом 

(СВД-С). В 1991 г. конструкторы завода «Ижмаш» произвели доработку 

СВД, в результате которой появился новый вариант СВД-С. В отличие от 

СВД, СВД-С имеет усовершенствованный газоотводный узел, пламегаси-

тель, более массивный ствол. 

 

Для удобства обращения со снай-

перской винтовкой на марше, при де-

сантировании и перевозке в различ-

ных видах боевой техники (БМП, БТР 

вертолетах и других) приклад винтов-

ки изготовлен из термопластмассы с 

несъемной щекой и складывается на 

правую сторону. 

С началом военных действий в Афганистане, среди военных пошел 

разговор о том, что СВД необходимо сделать еще более компактной, т.к. 

штатная винтовка плохо вписывалась в ограниченное пространство БМП.  

Характеристики: калибр – 7, 62х54 мм; масса с оптическим прице-

лом – 4,68 кг; длина – 1135мм; длина со сложенным прикладом – 875 мм; 

высота с оптическим прицелом –175 мм; ширина с оптическим прицелом – 

88 мм; длина ствола – 620 мм; начальная скорость пули – 810 м/с; скоро-

стрельность – 30 выстр./мин; емкость магазина – 10 патронов; прицельная 

дальность с ночным прицелом – 300 м. 

9-мм войсковой снайперский комплекс (ВСК-94) разработан под 

9 мм патроны СП-5 или СП-6 и предназначен для вооружения спецподраз-

делений. 

 

Характеристики: калибр – 9х39 мм; 

масса винтовки без магазина и оптиче-

ского прицела – 2,7 кг; масса магазина с 

20 патронами – 0,67 кг; масса оптиче-

ского   прицела – 0,56 кг;   начальная   

скорость  пули – 270  м/с; темп стрельбы 

– 700-900 выстр./мин; прицельная даль-

ность стрельбы – 400 м. 
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9 мм винтовка снайперская специальная (ВСС «Винторез») разра-

ботана конструктором ЦНИИ-ТОЧМАШ П.И. Сердюковым и в 1987 г. 

принята на вооружение спецподразделений Вооруженных сил, органов 

внутренних дел РФ, а также некоторых других силовых ведомств. 

 

Предназначена для поражения 

целей снайперским огнем в усло-

виях, требующих бесшумной и 

беспламенной стрельбы. 

Обеспечивает дальность эф-

фективной   стрельбы  400 м   днем    

с оптическим прицелом и 300 м но-

чью с ночным прицелом. 

Разработана винтовка под патрон СП-6. Допускается применение па-

тронов СП-5 и ПАБ-9. 

Характеристики: калибр – 9х39 мм; длина – 894 мм; длина   прицель-

ной линии – 350 мм; длина ствола – 210 мм; ширина – 40 мм; высота – 

160 мм; масса с неснаряженным магазином без прицела – 2,6 кг; масса со 

снаряженным магазином и прицелом ПСО-1 – 3,41 кг; масса со снаряжен-

ным магазином и прицелом НСПУ-3 – 5,93 кг; емкость магазина – 10 па-

тронов;  

Прицельная дальность: с открытым и оптическим прицелом – 400 м; с 

ночным прицелом – 300 м. Дальность прямого выстрела: по грудной фигу-

ре – 185 м; по ростовой фигуре – 315 м. 

Боевая скорострельность: очередями – 70 выстр./мин; одиночным ог-

нем – 30 выстр./мин. Темп стрельбы – 700-900 выстр./мин. 

7,62 мм снайперская винтовка СВ-98. Индивидуальное оружие 

снайпера. Затвор продольно-скользящий. Ударно-спусковой механизм по-

зволяет регулировать усилие спуска, ход спускового крючка и положение 

спускового крючка относительно рукоятки ложи. «Щека» приклада регу-

лируется по вертикали и горизонтали. Затыльник – по вертикали и по углу 

поворота.  

 

Сошки съёмные, регулируются 

по высоте, могут убираться в ложу. 

Прицел оптический – ПКС-07 и ме-

ханический открытого типа. ПБС. 

Обладает лучшими показателями 

кучности по сравнению с СВД и ее 

модификациями. Оснащается так-

тическим глушителем. 

Характеристики: патрон – 7,62х54 мм; начальная скорость пули – 

830 м/с; прицельная дальность стрельбы с открытым прицелом – 1200 м; 
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прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом – 1000 м; емкость 

магазина – 10 патронов; масса без оптики с неснаряженным магазином 

ПБС – 5,8 кг; длина – 1200 мм. 
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Раздел 6. Методические рекомендации по порядку проведения 

учебных занятий с сотрудниками правоохранительных органов,  

задействованными в специальной операции по задержанию  

правонарушителей на автотранспорте  

 

Примерная методика предварительной тренировки сотрудников  

правоохранительных органов в рамках подготовки к проведению  

специальной операции 
 

Предварительные тренировки – это форма совершенствования 

практических навыков сотрудников правоохранительных органов по вы-

полнению функциональных обязанностей в организации и проведении 

специальной операции, а также слаживании действий функциональных 

групп и подразделений в целом. Такие тренировки являются наиболее эф-

фективной формой подготовки сил к выполнению оперативно-служебных 

задач, непосредственно перед проведением операции. 

Многие специалисты сходятся на необходимости предварительной 

отработки действий группы в условиях, максимально схожих с реальными 

или на макете. 

Основной целью предварительных тренировок является в максималь-

но приближенных к реальным условиях добиться чёткости и слаженности 

действий участников задержания для обеспечения проведения операции 

без потерь (с какой-либо стороны), не дать преступникам возможности 

уничтожить или выбросить предметы и документы, уличающие их в пре-

ступной деятельности. 

Сущность обучения  заключается в том, что все действия отрабаты-

ваются на фоне разнообразной динамичной обстановки, которая может 

сложиться при задержании преступников. 

Основными целями проведения предварительной тренировки яв-

ляются: 
- совершенствование практических навыков сотрудников правоохра-

нительных органов участвующих в специальной операции; 

- достижение согласованности действий при задержании преступни-

ков; 

- проверка реальности планов действий функциональных групп боево-

го порядка, задействованных в специальной операции; 

- исследование различных аспектов проблем, которые могут возник-

нуть при проведении операции. 

К организации и проведению тренировки предъявляются сле-

дующие требования: 

- учёт реального состояния готовности подразделений задействован-

ных в предстоящей специальной операции; 
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- создание на тренировке обстановки, позволяющей отрабатать зада-

чи, стоящие перед всеми функциональными группа и максимально при-

ближенной к реально возможной; 

- учет реальных особенностей действий и возможных путей противо-

действия задерживаемых преступников, а также способности личного со-

става функциональных групп преодолевать это противодействие;  

- возможность отработки задач, решаемых участниками тренировки 

по утверждённому плану; 

- исключить при подготовке и проведении тренировки возможности 

возникновения ситуаций, которые могут привести к травмам или матери-

альному ущербу. 

Организация тренировки осуществляется по принципу – руководитель 

обучает своих подчиненных. Это повышает степень ответственности уча-

стников, способствует быстрейшему внедрению отработанных в ходе 

практических занятий приёмов и способов задержания преступников. 

При подготовке и проведении предварительной тренировки особое 

внимание уделяется мерам безопасности.  

Предварительные тренировки должны способствовать повышению 

уровню профессиональной подготовленности руководящего и личного со-

става к решению внезапно возникающих оперативно-служебных задач. 

Процесс руководства предварительной тренировкой осуществляет 

лично руководитель специальной операции. Руководитель предваритель-

ной тренировки несет полную ответственность за своевременную подго-

товку и высокое качество её проведения.  

При подготовке тренировки руководитель определяет (уточняет), ис-

ходные данные, осуществляет общее руководство разработкой документов 

проведения специальной операции, назначает и организует подготовку лиц 

обозначающих преступников. 

В ходе тренировки он направляет работу обучающихся на достижение 

целей занятия, полную и качественную отработку всех учебных задач (во-

просов) в соответствии с планом специальной операции. По окончании 

предварительной тренировки проводит разбор, в котором оценивает её ре-

зультаты, действия  участников занятия, отмечает выявленные недостатки 

и ставит задачи по их устранению. 

Подготовка предварительной тренировки включает в себя: 
- уяснение исходных данных для разработки специальной операции; 

- разработка и утверждение документов специальной операции; 

- подготовку участников специальной операции; 

- подготовку места проведения предварительной тренировки; 

- организацию материального, технического и других видов обеспече-

ния; 

- контроль и оказание помощи участникам тренировки. 

 



 159 

Примерный перечень учебных задач (вопросов) для предвари-

тельной тренировки может быть следующим: 
- оповещение личного состава о времени выезда на место проведения 

специальной операции (экипировка личного состава её участников); 

- сбор и обобщение данных обстановки, её анализ и оценка; 

- оценка и принятие решения руководителем операции на действия в 

соответствии со складывающейся оперативной обстановкой; 

- уточнение порядка действий функциональных групп в условиях кон-

кретно складывающейся оперативной обстановки; 

- уточнение мер безопасности при задержании преступников в такой 

обстановки. 

- организация и проведение дополнительной рекогносцировки; 

- управление действиями сил в ходе проведения специальной опера-

ции; 

- прогнозирование материального ущерба и оценка возможных по-

терь, как среди личного состава участников специальной операции, так и 

среди посторонних граждан; 

- подготовка и заслушивание предложений по оптимальным действи-

ям групп боевого порядка при задержании преступников;   

- организация функционирования групп боевого порядка в условиях 

сложившейся обстановки. 

Состав участников предварительной тренировки определяется в 

зависимости от поставленных целей и масштабов специальной операции. 

Организация проведения предварительной тренировки 

В ходе проведения предварительной тренировки сотрудники, задейст-

вованные в специальной операции, могут выполнять различные оператив-

но-служебные задачи, предусматриваемые планом этой операции, что яв-

ляется одним из наиболее эффективных приемов обучения и проверки на-

выков. Практическая отработка, на тренировке, различных оперативно-

служебных задач даёт возможность проверить реальность планирования 

проведения, как отдельных способов и приёмов задержания, так и всего 

плана действий подразделений при задержании преступников в целом. По 

результатам практической отработки в содержание документов плана опе-

рации могут быть внесены необходимые уточнения, дана оценка адекват-

ности действий руководящего состава, сил и средств при проведении спе-

циальной операции по задержанию преступников в сложившихся условиях 

обстановки. 

Подготовка участников предварительной тренировки представляет 

собой комплекс мероприятий, имеющих целью обеспечить успешное дос-

тижение целей специальной операции. Она осуществляется заблаговре-

менно на плановых занятиях в течение всего учебного года, а также, на до-

полнительных занятиях, сборах и учениях, проводимых в период непо-

средственной подготовки к специальным операциям. 
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Методика проведения предварительной тренировки 
По завершении планирования в подготовки специальной операции на-

ступает период проведения предварительной тренировки и отработки опе-

ративно-служебных  задач, предусматриваемых планом проведения специ-

альной операции. 

Основными методами работы руководителя в ходе предварительной 

тренировки являются: 

- личное общение, наблюдение и оценка стиля и методов работы со-

трудников при исполнении функциональных обязанностей в ходе задержа-

ния преступников; 

- заслушивание кратких докладов обучающихся сотрудников; 

- анализ и оценка качества и своевременности выполняемых на трени-

ровке практических задач; 

- контроль и оказание помощи обучающимся в ходе тренировки при 

исполнении функциональных обязанностей, своевременное их информи-

рование о положительных результатах и недостатках в работе. 

При оценке работы сотрудников функциональных групп обращается 

внимание на слаженность в их работе при непосредственном задержании 

преступников, оценке обстановки, принятия и объявления решений и пе-

редачи оперативной информации. 

Выполнение приёмов и способов задержания на тренировки оценива-

ется адекватностью действий обучающихся сотрудников и созданной ру-

ководителем оперативной обстановке, а также своевременностью выпол-

нения этих действий. Полученный в ходе предварительной тренировки 

опыт должен использоваться при задержании подозреваемых, а также для 

корректировки планов проведения специальной операции. 

Розыгрыш отдельных видов оперативно-служебных задач осуществ-

ляется на основе сопоставления замысла руководителя специальной опе-

рации и соответствующих этапов плана проведения данной операции. Об-

становка на тренировке наращивается таким образом, чтобы она вынужда-

ла обучающихся реагировать на её изменения, принимать новые или уточ-

нять ранее принятые решения. Достоверность обстановки подкрепляется 

проведением практической имитации. Результаты практических действий 

участников тренировки анализируются и оцениваются в ходе их выполне-

ния. 

Информация об обстановке может наращиваться независимо от вре-

мени суток в реальном масштабе времени, так например, методом «минута 

за минуту» или доводиться обучающимся дискретно отдельными незави-

симыми информационными блоками разделенными значительными вре-

менными интервалами «оперативными скачками». Для реагирования на 

изменения обстановки после оперативного скачка, обучающимся должно 

быть предоставлено время, достаточное для уяснения новых задач, оценки 

обстановки, принятия решения, постановки задач силам и организации их 
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выполнения. В необходимых случаях руководитель тренировки может 

лично поставить обучающимся новые задачи или скорректировать преж-

ние, с целью приведения групп боевого порядка в соответствие с намечен-

ным замыслом проведения специальной операции. 

Руководитель в ходе розыгрыша оперативно-служебных задач должен 

осуществлять постоянный контроль и оценку действий обучающихся.  

Сочетание разнообразных форм и методов руководства в ходе прове-

дения предварительной тренировки, учёт подготовленности обучающихся 

сотрудников и особенностей применения приёмов и способов задержания 

преступников, служат гарантией глубокой и всесторонней отработки опе-

ративно-служебных задач и целей тренировки в целом, позволяет оценить 

состояние дел в каждом звене функциональных групп обучающихся и на-

метить изменения направленные на совершенствование плана специальной 

операции. 

В целях более глубокой отработки поставленных задач обучения и со-

средоточения усилий, обучающихся на решении главных оперативно-

служебных задач, руководитель тренировки организует последовательную 

(поэтапную) отработку учебных вопросов обучающимися сотрудниками. 

Вначале тренировки лучше отрабатывать вопросы готовности подраз-

делений к выезду на место проведения специальной операции. Руководи-

тель операции должен контролировать время доведения сигналов опове-

щения (распоряжений) до всех функциональных групп, сроки сбора и эки-

пировки личного состава задействованного в специальной операции. 

Разбором результатов предварительной тренировки подводятся итоги, 

и играет важную учебно-воспитательную роль в процессе обучения. Цель 

разбора состоит в том, чтобы на основе требований нормативных и других 

руководящих документов, а также всестороннего анализа результатов ра-

боты и действий обучающихся сотрудников подвести итоги занятия, опре-

делить степень достижения поставленных учебных целей, выявить недос-

татки плана специальной операции и профессиональной подготовки её 

участников, наметить пути их устранения и повысить готовность к выпол-

нению возложенных оперативно-служебных задач. Крайне важно, чтобы 

разбор был предельно объективным. Переоценка и недооценка действий 

обучающихся недопустимы, так как они дискредитируют руководство, 

форму и методы обучения. 

Предварительная тренировка проводится в виде практического заня-

тия. Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у 

обучающихся навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач.  

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Проводя упражнения с обучающимися, следует специально 

обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пони-

манию.  



 162 

Следует организовывать практические занятия так, чтобы обучаю-

щиеся постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, 

испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 

в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками пра-

вильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный 

подход и продуктивное педагогическое общение. Обучающиеся должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой лич-

ностный потенциал.  

Основной метод обучения на тренировке – заключается в выполнении 

приемов и способов действий по задержанию преступников. Перед трени-

ровкой может применяться также образцовый показ с объяснениями. 

При необходимости личный состав, выделенный для обозначения 

действий преступников, по указанию руководителя специальной операции 

проводится до оборудование участка местности. Перед проведением тре-

нировки руководитель проводит инструктаж с лицами, обозначающими 

преступников. 

Перед выходом на тренировку руководитель занятия строит личный 

состав, проверяет его наличие и экипировку, вооружение, средства 

материально-технического обеспечения, а также знание обучающимися 

требований мер безопасности. 

По прибытии на место проведение тренировки руководитель напо-

минает приемы и действия, которые предстоит отработать, вводит обу-

чающихся в оперативно-служебную обстановку, указывает подчиненным 

места для занятий, приказывает вывести подразделения на указанные ис-

ходные рубежи и даёт команду приступить к отработке учебных вопросов. 

Место руководителя тренировки должно быть выбрано с таким 

расчетом, чтобы обеспечивалось наблюдение за действиями обучающихся 

сотрудников во время отработки каждого приема или действия. 

Отработка каждого элемента начинается в замедленном темпе, при 

этом основное внимание обращается на правильность его выполнения, в 

последующем темп постепенно увеличивается. Ошибки, допущенные 

обучающимися, должны исправляться своевременно и умело. 

Обнаружив общие ошибки в действиях личного состава, руководитель 

занятия останавливает действие обучающихся, вызывает их к себе, 

указывает на допущенные ошибки, разъясняет, а если необходимо, то и 

показывает, как выполнить те или иные действия, и продолжает 

тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. Если же ошибки 

допускают отдельные обучающиеся сотрудники, то останавливать всех не 

следует. В этом случае на выявленные недостатки нужно обратить 

внимание только тех обучающихся, которые допустили ошибки, и 

добиться их устранения в процессе отработки последующих действий. 

Тренировку следует проводить по принципу – учить одного, а 

тренировать всех. 
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После отработки учебного вопроса по элементам руководитель 

приступает к тренировке обучающихся действиям по всему учебному 

вопросу в целом. Для этого он изменяет направление действий обучаю-

щихся, добиваясь от сотрудников правильного и четкого выполнения 

действий. 

Руководитель занятия в ходе тренировки, проводимой руководителя-

ми групп боевого порядка, поочередно лично обучает наиболее сложным 

учебным вопросам каждую группу и одновременно контролирует 

проведение занятия руководителями других групп.  

В целях последующего разбора и устранения ошибок, в ходе проведе-

ния предварительной тренировки можно осуществлять видеозапись заня-

тия. 

Особое внимание при проведении предварительной тренировки сле-

дует обратить на: 

- тактику и технику выполнения упреждающих ударов; 

- технику и способы проведения болевых и удушающих приёмов; 

- правовую, тактическую и техническую грамотность применения фи-

зической силы, боевых приёмов борьбы, специальных средств и огне-

стрельного оружия. 

Общие меры безопасности на предварительной тренировке (заня-

тии): 

- строгое выполнение действий только по команде руководителя заня-

тия; 

- обеспечить подготовку мест проведения занятий, устранить наличие 

посторонних предметов вблизи мест выполнения упражнений; 

- решительно пресекать проявление неорганизованности и недисцип-

линированности;  

- при выполнении упражнений строго выдерживать установленные 

дистанцию и интервал, обеспечивающие безопасность; 

- болевые и удушающие приемы проводятся на несопротивляющемся 

ассистенте;  

- по первому требованию ассистента немедленно прекращать болевое 

воздействие;  

- удары на ассистенте необходимо только обозначать;  

- внимательно наблюдать за самочувствием обучающихся во время 

занятия и соответствующим образом регулировать физическую нагрузку;  

- следить за внешним видом обучающихся и требовать от них устра-

нения предметов, которые могут послужить причиной травмы.  

Основные виды и методы проведения занятий с обучающимися 

Для успешного решения задач образовательного процесса важно пра-

вильно понимать, и умело применять различные виды занятий и методы их 

проведения. 
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Наиболее распространенными видами занятий при обучении сотруд-

ников правоохранительных органов являются: 

- лекции; 

- семинары; 

- практические занятия (тактико-строевые занятия или тактические 

занятия; 

- тактическое учение. 

Каждому виду занятия присущи определенные методы его проведе-

ния: 

- лекции – лекционный метод;  

- семинару – беседа;  

- практическому занятию – рассказ, объяснение, упражнение (трени-

ровка);  

- тактико-специальным учениям – практический показ полученных 

знаний и навыков;  

- самостоятельной работе (в том числе под руководством преподава-

теля) - изучение литературы и упражнение (тренировка).  

В ходе занятий и учений в большей или меньшей степени применяют-

ся объяснения и показ (демонстрация).  

Методы проведения занятий – это способы совместной работы обу-

чающего и обучащихся. Каждый метод состоит из множества приемов, по-

средством применения которых преподаватель (руководитель занятия) с 

опорой на активность и сознательность обучающихся передает им знания и 

вырабатывает у них умения (развивает профессиональные качества обу-

чающихся). Такими приемами могут быть: рассказ, объяснение при лекци-

онном методе; обсуждение изучаемого материала при проведении семина-

ра методом беседы; практическая работа и самостоятельнее изучение ли-

тературы в ходе самостоятельной работы обучающихся. 

Выбор метода проведения занятия и используемых приемов определя-

ется целью данного занятия и его содержанием. 

Лекционный метод применяется при чтении лекций для изложения 

теоретических вопросов. Он заключается в устном изложении материала 

(рассказе, объяснении) в сочетании с демонстрацией наглядных пособий 

лектором. Этот метод позволяет систематически, последовательно и цель-

но раскрывать основные положения изучаемой темы в пределах отведен-

ного времени, давать обучающимся направления для дальнейшей само-

стоятельной работы. 

Беседа применяется для систематизации, углубления и закрепления 

знаний обучающися. Она позволяет также вырабатывать у них умение 

точно и кратко формулировать свои мысли при обосновании теоретиче-

ских положений уставов и наставлений, докладе и обосновании принятого 

решения, умение выступать перед аудиторией. Суть беседы заключается в 

том, что руководитель занятия последовательно ставит перед всеми обу-
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чающимися либо отдельным обучающимся основные, а при необходимо-

сти, дополнительные и наводящие вопросы, а обучающиеся в развернутой 

форме (обычно с обоснованиями) дают ответы на них. 

Беседа применяется в том случае, когда обучающимся можно опе-

реться на что-то известное (личный опыт, прочитанный материал, сло-

жившиеся у них представления и понятия). Методом беседы обычно про-

водятся семинары, собеседования по отдельным темам, могут приниматься 

зачеты, или устные экзамены. 

Беседа может вестись в форме диалога, дискуссии. Она может соче-

таться также с объяснением и демонстрацией наглядных пособий. 

Показ (демонстрация) применяется для формирования у обучающихся 

правильных представлений о содержании изучаемых положений, выпол-

нения того или иного действия или приема и заключается в образцовом 

выполнении действия или приема самим руководителем, либо в показе 

действий подразделений, демонстрации кинофильмов, видеофильмов или 

отдельных их фрагментов и других средств наглядности изучаемого дейст-

вия или приема. Показу обычно сопутствует краткое объяснение. 

Значение этого метода заключается в том, что обучающиеся имеют 

возможность с наименьшей затратой времени воспринимать изучаемые 

вопросы и создавать на этой основе конкретное и правильное представле-

ние о них. Метод показа находит широкое применение на групповых уп-

ражнениях, когда преподаватель (руководитель занятия) дает образцовые 

формулировки замыслов, распоряжений, показывает фрагменты работы по 

организации или по управлению подразделениями в ходе проведения спе-

циальной операцией. 

Для формирования у обучающихся правильного представления ко-

нечной цели занятий, большое значение имеют показные занятия. Они 

проводятся для установления единства взглядов на подготовку обучаю-

щихся и внедрения передовых приемов и методов организации и проведе-

ния занятий, а также для показа результатов, которых необходимо добить-

ся в итоге обучения. 

Упражнение (тренировка) служит для того, чтобы научить обучаю-

щихся применять полученные знания на практике. Суть упражнения за-

ключается в многократном выполнении обучающимися, по заданию пре-

подавателя (руководителя занятия) или самостоятельно, определенных 

действий и приемов в целях выработки и совершенствования умений и на-

выков. 

Отличие метода «упражнение» от метода «тренировка» заключается в 

том, что первый из них применяется на начальном этапе выработки прак-

тических умений и навыков, а второй – после выработки первоначальных 

умений и запоминания обучающимися в целом того или иного действия. 
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Данные методы широко применяются в ходе групповых упражнений, 

при проведении предварительных тренировок, во время самостоятельной 

работы, на практических занятиях. 

Практическая работа применяется для совершенствования умений 

обучающихся. Она заключается в выполнении функциональных обязанно-

стей в составе подразделений и групп в условиях, максимально прибли-

женных к реальной обстановке. 

В связи с тем, что практическая работа требует от обучающихся 

большой самостоятельности и определенного уровня подготовки, к ней 

следует приступать лишь тогда, когда ими усвоены определенные знания и 

сформированы определенные умения на предшествовавших занятиях. 

Практические занятия проводятся с целью освоения вооружения и 

техники, овладения методами их применения; выработки навыков в реше-

нии задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, ведении карт, 

разработке и оформлении и служебно-боевых документов; отработки 

приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и руково-

дствами. Практические занятия могут проводиться методом тренировок 

(тренажей). Главным их содержанием является практическая работа каж-

дого обучающегося. 

Некоторые цели практического занятия достигаются попутно при 

проведении других видов занятий, таких как групповое упражнение. Как 

самостоятельный, отдельный вид практические занятия на кафедре не 

должны применяться, исходя из его целей. Очень часто происходит и ме-

тодологическая ошибка, когда понятием «практическое занятие» подме-

няют тактическо-специальное, тактико-строевое занятие, группового уп-

ражнения. 

Тактико-специальные занятия являются основой практического обу-

чения организации и обеспечению боевых действий подразделений и 

управлению при проведении специальных операций. 

Тактико-специальные занятия имеют целью совершенствование уме-

ний и навыков в организации, обеспечении боевых действий и управлении 

при проведении специальных операций подразделениями. Обучающиеся 

исполняют на занятиях обязанности командиров подразделений.  

Тактическая игра – один из видов занятий для подготовки обучаю-

щихся, заключающийся в решении участниками игры различных тактиче-

ских задач на местности и на топографических картах (схемах). В ходе 

тактической игры каждый из участников выполняет функциональные обя-

занности по занимаемой на игре должности. Тема и масштаб определяются 

целями занятия. По форме тактические игры бывают командные, команд-

но-штабные и специальные, а по организации – одностепенные, двусто-

ронние или односторонние. 
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Тактическая игра проводится с целью дать практику в исполнении 

конкретных должностей при планировании, организации специальной опе-

рации, и её всестороннего обеспечения. 

С помощью этого вида занятий предусматривается изучение способов 

действий подразделений и управление ими в ходе проведения специальной 

операции. 

Обучающиеся распределяются по ролям (должностям). В ходе отра-

ботки учебных (теоретических) вопросов они создают модель проводимой 

специальной операции. 

Розыгрыш того или иного эпизода по созданной модели операции не 

должен быть громоздким ни по времени, ни по организации. Он должен 

осуществляться в интересах более качественного усвоения и закрепления 

обучающимися учебного материала. 

Кроме того, здесь налицо большие возможности по применению ком-

пьютеров. Это способствует интенсификации занятия, расширению такти-

ческого кругозора обучающихся, обеспечивает углубленный анализ обста-

новки, в том числе предвидение возможных результатов противоборства 

сторон. Здесь большие возможности, как для углубления знаний, так и для 

развития творческих способностей обучающихся. 

Однако этот вид занятий используется крайне редко. Причины тому 

следующие. Во-первых, сложность и громоздкость подготовки, как руко-

водителей, так и обучающихся. Во-вторых, такой подход в значительной 

степени дублирует групповое упражнение, что в определенной мере отри-

цательно влияет на выполнение функций тактической игры. 

Наиболее широкое применение этот метод находит при проведении 

полигонной практики. 

Практика в сложных условиях полигонов позволяет обучающимся 

убедиться в необходимости тех умений и навыков, которые вырабатыва-

лись у них в ходе предшествующих занятий, а руководителям занятий – 

проверять степень подготовленности обучающихся. 

 

Общие черты структуры проведения практического занятия 

Вступительная часть – 10 мин. 

-  принятие рапорта и проверка наличия обучающихся на занятии; 

- объявление темы, целей и порядка проведения занятия. 

Основная часть – 160 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Действия групп боевого порядка при задержании подозреваемых 

лиц на автотранспорте из засады. 

2. Действия групп боевого порядка в заслоне при задержании подоз-

реваемых лиц передвигающихся на автотранспорте. 

Заключительная часть – 10 мин. 

- подведение итогов занятия;  
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- объявление оценок и задания для самостоятельной работы. 

Цели занятия:  

- углубить и закрепить знания, полученные обучающимися на занятии 

и в процессе самостоятельной работы над нормативными актами и реко-

мендованной литературой; 

- выработать навыки безопасных действий и обеспечения личной 

безопасности в экстремальных ситуациях связанных с применением бое-

вых приёмов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия в хо-

де задержания подозреваемых на автотранспорте; 

- способствовать формированию у обучающихся высоких боевых, мо-

рально-психологических качеств, умения быстро ориентироваться в слож-

ной оперативной обстановке в условиях применения боевых приёмов 

борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Вид занятия – практическое. 

Время: зависит от общего времени, выделенного на изучение данной 

темы. 

Место проведения: полигон подразделения. 

Метод: показ, рассказ, тренировка. 

Материальное обеспечение: 

Бронежилет (Кора-кулон) – 10 шт.; каска защитная «ЗШ-1» – 10 шт.; 

средства ограничения подвижности (наручники) – 10 шт.; палка специаль-

ная (ПР-73М) – 2 шт.; щиты противопульные (БЗТ-75) – 2 шт.; автомат 

(АК-74М) – 6 шт.; пистолет (ПМ) – 15 шт.; взрывпакет – 4 шт.; автомо-

биль – 3 шт. 

Во вводной части занятия решают задачи организации обучающих-

ся.  

Руководитель занятия:  

- принимает рапорт старшего учебной группы о готовности обучаю-

щихся к занятию;  

- проверяет наличие и внешний вид обучающихся;  

- объявляет тему, цель и учебные вопросы занятия;  

- напоминает меры безопасности на занятиях.  

Обучающиеся построены в одну шеренгу, внимательно слушают ру-

ководителя занятия, уясняют тему, цель и меры безопасности на занятиях, 

устраняют недостатки во внешне виде, задают вопросы.  

В подготовительной части решают задачи подготовки опорно-

двигательного аппарата и функциональных систем организма занимающих-

ся к основной нагрузке, к выполнению сложно координационных техниче-

ских действий (т.е. решают задачи разминки). 

В разминку включают:  

- ходьба в специальной экипировке (вооружение и специальными 

средствами); 

- упражнение на восстановление дыхания; 
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- общеразвивающие упражнения в движении и на месте в специальной 

экипировке; 

- специальные упражнения с целью профилактики травм и развития 

подвижности в суставах со специальными средствами. 

В основной части занятий решают задачи изучения, закрепления и 

совершенствования двигательных действий, развития специальных такти-

ческих качеств и способностей.  

Вначале совершенствуются действия, изученные на предыдущих за-

нятиях, затем изучается новый материал.  

Изучение начинается с показа. Показывает руководитель занятия или 

специально подготовленный обучающийся в медленном темпе с объясне-

ниями.  

Обучающиеся начинают отрабатывать действия по разделам (элемен-

там) по команде и под счет руководителя занятия, потом в медленном тем-

пе слитно, а затем в быстром темпе.  

Руководитель занятия в ходе выполнения практических заданий, ока-

зывает помощь обучающимся, исправляет ошибки и следит за соблюдени-

ем мер безопасности, проводит опрос группы и выставляет оценки обу-

чающимся.  

В конце основной части занятия проводится приём нормативов, ино-

гда рекомендуется проведение упражнений на расслабление мышц для 

снижения уровня нервно-психического утомления, наступающего в ре-

зультате многократного (монотонного) повторения изучаемых техниче-

ских действий.  

Заключительная часть отводиться на восстановительные мероприя-

тия: ходьба, упражнения на расслабление (свободное потряхивание руками 

с расслаблением мышц плечевого пояса, свободное потряхивание ног, рас-

слабленные наклоны туловища и головы назад и вперед и др.).  

Проводится уборка места занятия и подведение итогов, где руководи-

тель занятия:  

- напоминает тему, цель и учебные вопросы занятия;  

- определяет степень усвоения материала;  

- указывает недостатки и порядок их устранения;  

- объявляет оценки; дает задание на самоподготовку;  

- отвечает на вопросы обучающихся.  

 

Практическая часть 

Руководитель занятия перед отработкой учебных вопросов делает оп-

рос по ранее изученным темам и материалу, изученному при подготовке к 

практическому занятию, опрос проводится в устной форме. 

Руководитель занятия объявляет первый учебный вопрос и порядок 

его отработки. 
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Руководитель, знакомит обучающихся с приемами и способами обес-

печения личной безопасности сотрудников групп боевого порядка, в усло-

виях применения огнестрельного оружия, специальных средств и боевых 

приёмов борьбы. 

Обучающиеся получают вооружение, спецсредства и выходят на 

учебный полигон.  

Далее руководитель проводит построение обучающихся в шеренгу по 

два, доводит до них порядок отработки учебного вопроса и разбивает лич-

ный состав по группам боевого порядка. Выделяет из общего числа обу-

чающихся сотрудников обозначающих подозреваемых лиц и проводит с 

ними персональный инструктаж.  

Руководитель проводит  построение обучающихся в разомкнутую ше-

ренгу по два с глубиной строя 3-4 шага. 

Обучающиеся первой шеренги отрабатывают нормативы для провер-

ки практических навыков применения огнестрельного оружия, а обучаю-

щиеся второй шеренги отрабатывают нормативы для проверки практиче-

ских навыков применения специальных средств. За правильностью их вы-

полнения наблюдает руководитель. Время выполнения нормативов руко-

водитель засекает по секундомеру.  
Руководитель  объявляет обучающимся о порядке и условиях отра-

ботки нормативов, а затем демонстрирует порядок выполнения этих нор-

мативов. Показ выполнения нормативов проводится вначале в нормальном 

темпе, затем в медленном темпе с последовательным и подробным разъяс-

нением.  

После показа выполнения нормативов руководитель предлагает обу-

чающимся выполнить их.  

По команде руководителя обучающиеся последовательно выполняют 

нормативы. Преподаватель засекает по секундомеру время выполнения 

нормативов и следит за правильностью их выполнения, выставляя оценки. 

Завершив отработку практических нормативов, шеренги обучающих-

ся меняются местами.  

После отработки нормативов, обучающиеся одетые в специальную 

экипировку приступают к отработке приёмов и способов удаления пре-

ступников из автомобиля.  

Затем, следуя указаниям руководителя занятия, группы боевого по-

рядка занимают исходные позиции, где проводят маскировку.  

По команде «ЗАХВАТ» сотрудники группы применения спецсредств 

подрывают взрывпакеты, группы захвата задерживают подозреваемых лиц, 

а сотрудники группы прикрытия производят блокирование территории и 

обеспечивают прикрытие действий групп захвата. 

После отработки первого учебного вопроса руководитель объявляет 

обучающимся второй учебный вопрос.  
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Руководитель разбивает личный состав на группы боевого порядка и 

выделяет лиц обозначающих задерживаемых граждан. Проводит с ними 

инструктаж. 

На схеме разъясняет порядок действий групп боевого порядка при не-

сении службы в заслоне и их действия в случае задержания правонаруши-

телей передвигающихся на автотранспорте. 

Затем назначает из числа обучающихся руководителя операции и пре-

доставляет право им право подготовить схему действий групп боевого по-

рядка в заслоне. 

Далее руководитель заслушивает порядок действий командира каж-

дой группы и общее решение руководителя операции в целом. Даёт время 

на занятие исходных позиций личному составу. По команде руководителя 

занятия «МАШИНА ВПЕРЁД» условные правонарушители двигаются в 

сторону заслона, где сотрудники по команде руководителя операции  

«ЗАХВАТ» блокируют машину и производят задержание правонарушите-

лей.   

Преподаватель внимательно следит за действиями обучающихся. По-

сле задержания даёт команду «СТОЙ».  

На заключительном этапе основной части занятия руководитель объ-

являет обучающимся результаты занятия (оценки), при этом аргументиру-

ет принятые решения и разбирает совершённые ими ошибки. 

 

Заключительная часть 

В конце занятия руководитель: 

- проверяют наличие снаряжения (экипировки) оружия и специальных 

средств; 

- напоминают тему и цель занятия, указывают, как эта цель достигну-

та; 

- подводит итоги занятия, оценивает правильность и полноту выпол-

нения нормативов, обращая внимание на допущенные ошибки, и даёт за-

дание на самоподготовку. 

 

Примерные тактические задачи, решаемые сотрудниками функ-

циональных групп, задействованными в специальной операции  

Задача № 1. 

Вопрос: Действия руководителя специальной операцией? 

Ответ: Руководитель подает команду «Занять исходную позицию». 

Получает информацию от поста наблюдения, дублирует необходимые до-

полнительные данные боевым группам, подает команду «Внимание, круг, 

готовность №1». Руководит действиями сотрудников. 
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Задача № 2. 

Вопрос: Действия старшего группы поста наблюдения? 

Ответ: Старший поста наблюдения организует «фиктивный» пост 

ДПС ГИБДД и докладывает руководителю специальной операции.  

Например: посты 1 и 2 выставлены. Визуально определяет автомо-

биль, на котором передвигаются преступники, по радиостанции доклады-

вает о его приближении и прохождении поста наблюдения «Объект про-

шел». При необходимости сообщает дополнительные данные такие как: 

марка, цвет, номер автомобиля, примерную скорость его движения, коли-

чество пассажиров, открыт ли окна, пристегнут ли преступник и пассажи-

ры ремнями безопасности. Выполняет функцию поста регулирования, пре-

пятствует проезду и прохождению посторонних лиц и транспортных 

средств до получения команды на разрешение движения от руководителя 

специальной операцией. По команде руководителя открывает дорогу для 

продолжения движения, сворачивает пост и выдвигается в указанном на-

правлении. 

Задача № 3. 

Вопрос: Действия группы прикрытия, в которых входит снайперы, 

группа остановки транспортного средства. 

Ответ: Снайперы занимают огневые позиции, осуществляют маски-

ровку, докладывают о готовности руководителю операции. Например, 

«око 1, око 2, огневые позиции занял». Изготавливаются к ведению огня, 

ведут наблюдение за лицами находящимися в автомобиле, поддерживают 

связь с руководителем операции. Держат в прицеле преступников, выпол-

няют команды руководителя специальной операции. По команде руково-

дителя снимаются с огневой позиции и следуют в указанном направлении. 

Группа остановки транспортного средства, занимает исходные пози-

ции, подготавливает средства остановки транспортного средства и докла-

дывает руководителю о готовности к действиям «Барьер 1, барьер 2, к вы-

полнению задачи готов». Находятся в укрытии или специализированной 

форме работников дорожного полотна, осуществляют имитацию ремонта 

дороги. При подъезде автомобиля перекрывают дорогу средствами прину-

дительной остановки транспорта (изделиями типа «Диана»), останавлива-

ют автомобиль стрельбой холостыми патронами или с помощью светозву-

ковыми изделиями типа «Пламя». После установки средства принудитель-

ной остановки транспорта сотрудник в форменной одежде «ДПС ГИБДД» 

должен попытаться остановить автомобиль, после остановки автомобиля 

второе средство принудительной остановки транспорта устанавливается 

сзади транспортного средства, с целью исключить движение его в обрат-

ном направлении. Прикрывает действия группы захвата. Производит дос-

мотр транспортного средства, сворачивает оборудование и доставляет ав-

томобиль в указанное руководством ОВД. 
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Раздел 7. Основные нормативы для проверки практических навыков 

применения огнестрельного оружия и специальных средств 

 

Руководитель занятия объявляет обучающимся о порядке и условиях 

отработки норматива, демонстрируя порядок выполнения этого норматива. 

Показ выполнения норматива проводится вначале в нормальном темпе, за-

тем в медленном темпе с последовательным и подробным разъяснением.  

После показа выполнения норматива руководитель занятия предлагает 

обучающимся выполнить его.  

По команде руководителя обучающиеся выполняют норматив, а руко-

водитель засекает по секундомеру время выполнения норматива и следит 

за правильностью его выполнения, выставляя оценки. 

После отработки одного практического норматива, обучающиеся при-

ступают к выполнению следующего норматива. 

Организация проверки: Проверяемый выбирает билет с номером 

норматива. Выполнение данного норматива засчитывается в качестве ус-

пешного прохождения проверки практических навыков, применения огне-

стрельного оружия и специальных средств. 

 

Нормативы для проверки практических навыков применения  

огнестрельного оружия  

 

Норматив № 1. Изготовка к стрельбе из различных положений из 

пистолета Макарова 

Условия и порядок выполнения норматива: Пистолет в кобуре; ма-

газин, снаряженный учебным патроном, находится в рукоятке пистолета.  

Руководитель указывает цель, огневую позицию (положение для 

стрельбы) и подаёт команду «ОГОНЬ», обучающийся принимает положе-

ние для стрельбы, досылает учебный патрон в патронник и производит 

прицельный выстрел «вхолостую» в цель. 

Положение для стрельбы и время выполнение упражнения: 

стрельба стоя – не более 4 секунд; стрельба с колена – не более 6 секунд; 

стрельба лёжа из-за укрытия – не более 9 секунд. 

Норматив № 2. Смена магазина из различных положений при 

стрельбе из пистолета Макарова 
Условия и порядок выполнения норматива: Неснаряженный магазин 

в рукоятке пистолета; пистолет в руке обучающегося в безопасном направ-

лении (ствол направлен в сторону цели), затвор на затворной задержке; за-

пасной магазин, снаряженный одним учебным патроном, в кармашке ко-

буры. 

Руководитель указывает цель, огневую позицию (положение для 

стрельбы). 
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Руководитель подает команду «ОГОНЬ», обучающийся извлекает ма-

газин из основания рукоятки пистолета, удерживает его в руке или убирает 

(кладет) его в кобуру (или карман), достает запасной магазин и вставляет 

его в основание рукоятки пистолета. Снимает пистолет с затворной за-

держки и производит прицельный выстрел «вхолостую» в цель. 

Положение для стрельбы и время выполнение упражнения: 

стрельба стоя – не более 6 секунд; стрельба с колена – не более 7 секунд; 

стрельба лёжа из-за укрытия – не более 9 секунд. 

Норматив № 3. Изготовка к стрельбе из различных положений из 

автомата Калашникова 

Условия и порядок выполнения норматива: Автомат удерживается в 

положении «на ремень» с присоединенным магазином, снаряженным 

учебным патроном. 

Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для 

стрельбы и подает команду «ОГОНЬ», обучающийся принимает положе-

ние для стрельбы, досылает учебный патрон в патронник и производит 

прицельный выстрел «вхолостую» в цель. 

Положение для стрельбы и время выполнение упражнения: 

стрельба стоя – не более 4 секунд; стрельба с колена – не более 6 секунд; 

стрельба лёжа из-за укрытия – не более 9 секунд. 

Норматив № 4. Смена магазина из различных положений при 

стрельбе из автомата Калашникова 

Условия и порядок выполнения норматива: Неснаряженный магазин 

в присоединён к автомату; автомат в руках, обучающихся в безопасном 

направлении (ствол направлен в сторону цели); запасной магазин, снаря-

женный одним учебным патроном, в подсумке. 

Руководитель указывает цель, огневую позицию (положение для 

стрельбы). 

Руководитель подает команду «ОГОНЬ», обучающийся отсоединяет 

магазин от автомата, удерживает его в руке или убирает (кладет) его в под-

сумок (или карман), достает запасной магазин и присоединяет его к авто-

мату. Досылает патрон в патронник и производит прицельный выстрел 

«вхолостую» в цель. 

Положение для стрельбы и время выполнение упражнения: 

стрельба стоя – не более 6 секунд; стрельба с колена – не более 7 секунд; 

стрельба лёжа из-за укрытия – не более 9 секунд. 

 

Нормативы для проверки практических навыков применения  

специальных средств 
 

Норматив № 5. «Надевание шлема защитного» 

Условия и порядок выполнения норматива: Обучающийся находит-

ся возле стола, на котором лежит шлем защитный. По команде руководи-
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теля «К выполнению норматива ПРИСТУПИТЬ» обучающийся надевает 

на себя шлем защитный и докладывает: «Норматив выполнил». 

Время выполнения: не более 10 секунд. 

Положительный результат: шлем защитный надет и застегнут в 

пределах установленного времени. 

Норматив № 6. «Надевание бронежилета» 

Условия и порядок выполнения норматива: Обучающийся находит-

ся возле стола, на котором лежит бронежилет. По команде преподавателя 

«К выполнению норматива ПРИСТУПИТЬ» обучающийся надевает на се-

бя бронежилет и докладывает: «Норматив выполнил». 

Время выполнения: не более 10 секунд. 

Положительный результат: бронежилет правильно надет и застег-

нут в пределах установленного времени. 

Норматив № 7. «Применение наручников» 

Условия и порядок выполнения норматива: Обучающийся находит-

ся в 1,5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на ремне в чехле. 

По команде преподавателя «Наручники спереди (или сзади) НАДЕТЬ», 

обучающийся вынимает из чехла наручники, подходит к манекену и наде-

вает наручники в зависимости от поставленной преподавателем задачи 

(спереди или сзади). После этого докладывает: «Норматив выполнил».  

Время выполнения: не более 15 секунд. 

Положительный результат: произведено правильное надевание на-

ручников в пределах установленного времени и последующее их снятие. 

Дополнение: После проверки правильности надевания наручников, по 

команде преподавателя «Наручники СНЯТЬ», обучающийся снимает на-

ручники. 

Норматив № 8. «Надевание индивидуальных средств защиты» 

Условия и порядок выполнения норматива:  

Обучающийся находится возле стола, на котором лежат шлем защит-

ный, бронежилет, палка специальная. По команде преподавателя «К вы-

полнению норматива ПРИСТУПИТЬ» обучающийся надевает на себя бро-

нежилет,  шлем защитный, берёт в руку палку специальную и докладыва-

ет: «Норматив выполнил». 

Время выполнения: 20 секунд. 

Положительный результат: Шлем защитный и бронежилет надеты, 

а так же застегнуты. Палка специальная находится в руке обучающегося. 

Норматив выполнен в пределах установленного времени. 

Дополнение: В случае расположения специальных средств (бронежи-

летов, касок защитных, палок специальных, щитов) на земле, к времени 

выполнения норматива добавляется 1 секунда. 

Примечания: 

1. При выполнении норматива № 1 и № 4, шлем защитный надевается 

только при соблюдении санитарно-гигиенических норм (использование 
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личного головного убора проверяемого обучающегося, салфетки, вклады-

ша и пр.). 

2. Нормативы № 3 можно выполнять на манекене. 

3. Требования к манекену: 

- манекен должен повторять контуры человеческого тела; 

- голова и конечности обязательны; 

- верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 

3 степени свободы для обеспечения выполнения норматива. 

4. В качестве исключения, нормативы № 3 могут быть выполнены на 

напарнике.  

5. Норматив № 3 считается выполненным правильно, если в надетом 

состоянии наручники свободно проворачиваются и в тоже время надежно 

фиксируют конечность. 
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Заключение 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сотрудники 

ОВД, обученные приёмам и способам задержания правонарушителей, ис-

пользующих автотранспортные средства в преступных целях способны ус-

пешно решать оперативно-служебные задачи в условиях, требующих от 

них максимального физического и психологического напряжения. В связи 

с чем, проблема умелого владения такой тактикой задержания правонару-

шителей передвигающихся на автотранспорте в настоящее время приобре-

тает особую значимость. 

Как показывает, накопленный опыт отечественных и иностранных 

правоохранительных органов, уровень профессиональной подготовленно-

сти этих сотрудников, зависит от наличия приобретённого профессиональ-

ного опыта, знания существующих тактических приёмов и способов, нара-

ботанных на учебных занятиях.  

Поэтому, обучение тактике действий, приёмам и способам задержания 

правонарушителей находящегося в автотранспортном средстве и наличие 

глубоких знаний порядка применения огнестрельного оружия, специаль-

ных средств, боевых приёмов борьбы или физической силы являются не-

отъемлемым компонентом профессиональной подготовленности сотруд-

ников правоохранительных органов [1]. 

В данном пособии рассмотрена тактика и порядок задержания право-

нарушителей, использующих автотранспортные средства в преступных це-

лях, а также общие принципы подготовки сотрудников правоохранитель-

ных органов к таким задержаниям. В связи с чем, особое место в системе 

обеспечения мер личной безопасности сотрудников ОВД занимает профес-

сиональная служебная и физическая подготовка. 

Пособие предназначено для обучения сотрудников правоохранитель-

ных органов общей тактики и порядку задержания правонарушителей, ис-

пользующих автотранспортные средства в преступных целях.  
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