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РАЗДЕЛ 1  
ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

Первая помощь – это комплекс простейших мероприятий  
по спасению жизни пострадавшего, цель которых состоит  
в устранении явлений, угрожающих жизни, в предупреждении 
дальнейших повреждений и возможных осложнений 

Основные мероприятия  
первой помощи: 

 устранение действия травмирующего 
фактора (вынос из зоны поражения, туше-
ние одежды, проведение реанимационных 
мероприятий при поражении электриче-
ским током и воздействии химических 
веществ); 
 проведение сердечно-легочной реани-
мации (если отсутствует дыхание и нет 
пульса); 
 определение степени тяжести произо-
шедшего (осмотр пострадавшего); 
 введение обезболивающих препаратов; 
 временная остановка кровотечений; 
 наложение асептических (стерильных) 
повязок; 
 наложение шин (иммобилизация); 
 придание пострадавшему оптимально-
го положения тела в зависимости от трав-
мы, создание условий для транспортиров-
ки, вызов скорой медицинской помощи 
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§ 1.1. Первая помощь в зоне огневого контакта 

В секторе обстрела следует в максимально сжатые сроки 
оказать только тот минимальный объем помощи, который 
позволит раненому дожить до окончания боя или обеспечит его 
жизнеспособность во время эвакуации в укрытие. 

 

  
Рис. 1. Наложение жгута  

на бедренную артерию1 
Рис. 2. Наложение жгута  

на плечевую артерию2 
 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи  

в условиях проведения антитеррористических операций. М. : ООО «ГАЛО 
БУБНОВ», 2007. С. 8. 

2 Там же.  

Если раненому не наложить жгут на перебитую артерию, то 
он умрет от невосполнимой потери крови (Внимание! Вре-
мя наложения жгута: бедренная артерия – 1–2 минуты 
(рис. 1), плечевая – 3–4 минуты (рис. 2) 

 

Если раненого в состоянии комы (потеря сознания больше  
5 минут) не перевернуть в положение на живот в течение 5–
6 минут, он может погибнуть от удушья вследствие западения 
языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути (рис. 3) 
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Рис. 3. Правильное положение раненого в состоянии комы1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Оказание первой помощи пострадавшему в укрытии 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 8.  

Помни! 
Оставление раненого в зоне интенсивного обстрела или по-
пытка оказывать ему помощь вне укрытия скорее всего при-
ведет к его повторному поражению и поражению самого спа-
сателя 

 
Помни! 

Осмотр раненого, проведение комплекса сердечно-легочной 
реанимации, наложение повязок, обезболивание и внутри-
венное введение жидкостей возможны только в укрытии, 
позволяющем безопасно встать на колени (рис. 4) 
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Правила поворота раненого в бессознательном состоянии 
(состоянии комы) на живот 

 
Рис. 51 

 

 
 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 12.  

1. Завести ближнюю к себе 
руку раненого вверх за голо-
ву (рис. 5) 

При нахождении в зоне об-
стрела невозможно выявить  
у раненого признаки повре-
ждения шейного отдела по-
звоночника. Поэтому поворот 
на живот следует производить 
с обязательной подстраховкой 
шейного отдела позвоночника. 
Заведенная за голову рука 
подстраховывает шею и игра-
ет роль оси, вдоль которой  
и осуществляется переворот 

2. Плотно прижавшись к земле, захватить раненого  
за дальнее от себя плечо и резко потянуть его на себя, пе-
реворачивая на живот и не поднимая свои головы и пле-
чи выше головы раненого (рис. 6) 

Время оказания первой помощи для подготовки транспорти-
ровки раненого в медицинское учреждение не должно пре-
вышать 4–5 минут 
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Рис. 61 

 
Рис. 72 

 

Поворот раненого на живот и транспортировка в укрытие 

 
Рис. 83 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … С. 13. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 15. 

3. Оставить раненого в положе-
нии «лежа на животе» и продол-
жить выполнение боевой задачи 
(осуществлять огневое подавле-
ние противника), если нет воз-
можности транспортировать его 
в укрытие (рис. 7) 

1. Завести ближнюю к се-
бе руку раненого вверх  
за его голову и захватить 
за дальнее от себя плечо 
(рис. 8) 
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Рис. 91 

 

 
Рис. 102 

 

 
Рис. 113 

 
 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 16. 
2 Там же. С. 17.  
3 Там же. С. 18. 

2. Плотно прижаться к ту-
ловищу раненого и ногой 
захватить его голень 
(рис. 9) 
 

3. Резко повернуться вместе 
с раненым на спину 
(рис. 10) 

4. Свое оружие взять за це-
вье в левую руку. Правой 
рукой захватить в кулак 
ремень оружия раненого и 
плечевую лямку его разгру-
зочного жилета. Отталки-
ваясь свободной ногой, 
приступить к переполза-
нию в укрытие (рис. 11) 
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Рис. 121 

 

 
Рис. 132 

 

§ 1.2. Оказание помощи раненому в укрытии 

 
 
 
 
 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 19.  
2 Там же. С. 21. 

5. Жестко фиксировать раненого и при необходимости 
быстро воспользоваться оружием для отражения нападе-
ния противника (рис. 12). 

Внимание! 
Через каждые 10–12 метров надо менять толчковые руку и 
ногу! 

6. Боец, доставивший ра-
неного к укрытию, подхва-
тывается за плечевые лям-
ки и как можно быстрее 
втаскивается за укрытие 
вместе с раненым (рис. 13) 

При оказании помощи раненому необходимо распреде-
лить обязанности, которые осуществляются параллельно: 
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Один сотрудник (рис. 14, обозначен но-
мером 1) помогает третьему затащить ра-
неного в укрытие. Снимает с раненого 
оружие и каску и осматривает голову  
на предмет ранений. Выявляет признаки 
клинической смерти. В случаях отсут-
ствия дыхания проводит реанимационные 
мероприятия (рис. 16) 

Второй сотрудник (рис. 14, обозначен 
номером 2) Расстилает плащ-палатку или 
мягкие носилки. Снимает с раненого раз-
грузку и бронежилет, в случае необходи-
мости помогает проводить реанимацион-
ные мероприятия сотруднику под 
номером 1 (рис. 15) 

Третий сотрудник (рис. 14, обозначен 
номером 3) помогает снимать с раненого 
разгрузку и бронежилет. Расстегивает 
поясной ремень. Осматривает грудь, жи-
вот, ноги на предмет ранений. Наклады-
вает жгуты и повязки. При проведении 
реанимационных мероприятий припод-
нимает ноги пострадавшего для усиле-
ния притока крови к голове 

Четвертый сотрудник (рис. 14, обозна-
чен номером 4) обеспечивает огневое 
прикрытие 
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Рис. 141 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи ... 

С. 22–23. 

Основные правила проведения реанимационных мероприятий 

Реанимационные мероприятия проводят после констатации со-
стояния клинической смерти, основные признаки которой: бес-
сознательное состояние, отсутствующее дыхание и сердцебие-
ние, расширение зрачков, отсутствие реакции зрачка на свет 

Техника проведения, закрытого (непрямого) массажа сердца: 
1. Положить пострадавшего на твердую, ровную поверхность, 
освободить грудную клетку. 
2. Расположившись сбоку от пострадавшего, определить точку 
на два пальца выше мечевидного отростка, по центру грудины. 
3. Наложить на нее ладонь одной руки, а ладонь другой –  
на тыльную поверхность первой. 
4. Надавливание на грудину следует проводить основанием 
ладони, а не всей ладонью, высоко приподняв пальцы рук 
(количество надавливаний – 30). 
5. Надавливание осуществляется собственным весом (на глу-
бину 5–6 см), для этого руки выпрямить в локтях, а движения 
производить за счет мышц туловища. 
6. Каждые 2 минуты (3 цикла: 30 нажатий + 2 вдоха, 
30 нажатий + 2 вдоха, 30 нажатий + 2 вдоха) необходимо 
проверять наличие пульса на сонной артерии. При появлении 
пульса реанимационные мероприятия прекращаются и по-
страдавшему придается стабильное боковое положение 
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Рис. 15. Проведение закрытого (непрямого) массажа сердца 

пострадавшему1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 29.  

Методика проведения искусственной вентиляции легких: 
1. Прочистить ротовую полость. 
2. Освободить грудную клетку. 
3. Запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть для осво-
бождения дыхательных путей и исключения западания языка. 
4. Зажать нос. 
5. Сделать 2 вдоха с применением устройства «изо рта в рот». 
6. Выполнять ИВЛ с частотой 1 вдох через 5–7 с (12–14 вдохов 
в минуту). 
7. В случае ранения ротовой полости и невозможности дышать 
через рот следует зажать ротовую полость ладонью и дышать 
пострадавшему в нос. 
8. При появлении самостоятельного дыхания придать постра-
давшему стабильное боковое положение 
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§ 1.3. Остановка кровотечений 
 
Венозное кровотечение останавливается наложением да-

вящей повязки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

При появлении пульса на сонной артерии и появления 
самостоятельного дыхания закрытый массаж сердца 
прекратить и положить пострадавшего в стабильное по-
ложение на боку.  
Если реанимационные мероприятия осуществляют два 
спасателя: один делает 3 цикла, проверяет пульс, затем 
следующий сотрудник продолжает те же мероприятия, 
первый сотрудник отдыхает 

Реанимация проводится либо до появления сознания, 
пульса на сонной артерии и самостоятельного дыхания, 
либо до появления признаков биологической смерти (вы-
сыхание роговицы, деформация зрачков при сдавлива-
нии глазного яблока с двух сторон («кошачий глаз», зра-
чок становится как песочные часы). Эти признаки 
появляются через 15–20 минут после остановки сердеч-
ной деятельности или при полной неспособности реани-
маторов продолжать манипуляции 
 

Места пальцевого прижатия артерий:  
1. Сонная артерия: прижимается 3 пальцами непо-

средственно в ране к позвоночнику через воротник, меж-
ду мышцей и гортанью. 

2. Плечевая артерия: на внутренней поверхности сере-

дины плеча прижимается 4 пальцами к плечевой кости. 

3. Бедренная артерия: прижимается кулаком в рай-
оне паховой складки 

 

Правила наложения давящей повязки на конечность: 
1. Рану закрыть стерильной салфеткой, сверху положить 
давящий предмет (скатка бинта, пакет ИПП), плотно 
прибинтовать раненую поверхность. 
2. Придать конечности возвышенное положение и поло-
жить на нее холод 
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Наложение резинового жгута в зоне обстрела 
 

При ранении шеи: 

Форсированное сгибание конечности 
Применяется при артериальном кровотечении из кисти, 
предплечья, стопы, голени, верхней части бедра и под-
ключичной области. 
При ранении предплечья, кисти: в локтевой изгиб вкла-
дывается валик, рука максимально сгибается в локтевом 
суставе и фиксируется. 
При ранении стопы и голени: в подколенную впадину 
вкладывается валик, нога максимально сгибается в ко-
ленном суставе и фиксируется. 
При ранении в верхнюю часть бедра и невозможности 
наложить жгут: в паховую складку вкладывается валик, 
колено максимально сильно притягивается к груди  
и фиксируется. 
При ранении подключичной артерии: локти заводятся  
за спину, максимально сводятся и фиксируются. 
Если при ранении конечностей не удалось остановить арте-
риальное кровотечение форсированным сгибанием – необхо-
димо наложить кровоостанавливающий жгут (скрутку) 

Правила наложения резинового жгута: 
1. Место наложения на конечности – верхняя треть пле-
ча, верхняя треть бедра. 
2. Кровотечение останавливается первым оборотом жгу-
та, остальные с ослабеванием. 
3. Запрещается накладывать жгут на голую кожу. 
4. Время наложения жгута: летом – не более 1 часа. Зи-
мой – не более 30 минут. В случае отсутствия медицинско-
го работника, необходимо по истечении времени ослабить 
жгут на 15–20 минут, затем снова наложить жгут чуть 
выше места прежнего наложения. 
5. Обязательно вложить записку с указанием времени 
наложения жгута (при невозможности пишется кровью  
на лбу или на щеках раненого) 
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Рис. 161 

 

 
Рис. 172 

 

 
Рис. 183 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 39. 
2 Там же. С. 40.  
3 Там же. 

1. Прижать пальцем рану на 
шее непосредственно или 
через воротник (рис. 16) 

2. Подложить под палец 
бинт (ИПП), освобожденный 
от упаковки (рис. 17) 

3. Положить руку раненого 
на свое плечо и прижать 
бинт к ране жгутом через 
подмышечную впадину 
(рис. 18) 
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Рис. 191 

 

При ранении верхней конечности 

 
Рис. 202 

 

 
Рис. 213 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 56. 
2 Там же. С. 53.  
3 Там же. С. 53 

4. Повернуть раненого на 
живот. В зависимости от 
обстановки – перейти к 
выполнению боевой задачи 
или транспортировать по-
страдавшего в укрытие 
(рис. 19) 

1. Положить раненую ру-
ку на свое плечо (рис. 20) 

2. Наложить жгут на 
верхнюю треть плеча без 
контроля пульса на луче-
вой артерии (рис. 21) 
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Рис. 221  

При ранении нижней конечности 

 
Рис. 232  

 
Рис. 243 

 

                                           
1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 54.  
2 Там же. С. 60. 
3 Там же. С. 61.  

3. Повернуть раненого на 
живот. В зависимости от 
обстановки – перейти к 
выполнению боевой зада-
чи или транспортировать 
пострадавшего в укрытие 
(рис. 22) 
 

1. Завести раненую ногу на 
свое плечо (рис. 23). 
2. Прижать к месту пережа-
тия бедренной артерии 
скатку бинта, ИПП, твер-
дый предмет, например, 
магазин от пистолета 
(рис. 23) 
 
3. Притянуть предмет бин-
том с максимальной силой 
(рис. 24) 
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§ 1.4. Наложение повязок 

 
Рис. 25. Повязка «Чепец» (при ранении волосистой части головы)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 26. Использование армейского ИПП  

для купирования пневмоторакса2 

                                           
1 URL: https://studfile.net/preview/5723209/. 
2 URL: https://meduniver.com/Medical/travmi/medicinskaia_pomoch_pod_ ognem. 

В случае травматического отрыва фрагмента конечности 

жгут следует накладывать на 3–4 сантиметра от края культи 

Повязка при проникающем ранении грудной клетки 
(пневмотораксе)  

Чтобы предотвратить попадание воздуха в плевральную 
полость надо наложить на рану воздухонепроницаемую 
повязку – упаковка от ИП стерильной стороной к ране 
(скотч, кусок полиэтилена), а в крайнем случае плотно 
зажать рану ладонью. Повязку необходимо накладывать 
на выдохе пострадавшего (рис. 26) 
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Рис. 27. Купирование пневмоторакса: а) заклеивание раны пластырем; 

б) наложение повязки бинтом с марлевой подушкой;  
в) размещение пострадавшего в полусидячее положение1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повязка на грудь накладывается на выдохе раненого при 
травмах грудной клетки (рис. 28). 

                                           
1 URL: https://allmulticam.ru/blogs. 

При отсутствии армейского ИПП для купирования пнев-
моторакса можно использовать любой воздухонепроница-
емый материал – клеенку, пластырь и т. д. (рис. 27) 
 
 

Повязка при проникающем ранении брюшной полости 
(выпадение кишечника) 

В случае выпадения сальника или петли кишечника, за-
прещается вправлять выпавшие органы в брюшную по-
лость. В этом случае необходимо обложить и закрыть 
выпавшие петли кишечника влажными (мокрыми) сал-
фетками и провести противошоковые мероприятия.  
При ранениях брюшной полости нельзя давать постра-
давшему пить. Можно только смачивать губы водой 
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Рис. 28. Повязка на грудь: а) спиральная повязка с портупеей; 

б) крестообразная повязка1 
Перевязка раны с применением пакета перевязочного инди-

видуального (рис. 29) 

 
Рис. 29. Перевязка: а) сквозной раны; б) слепой раны2 

 
Рис. 30. Наложение повязки на предплечье3 

                                           
1 URL: https://detdom-vidnoe.ru/for_parents/11770. 
2 URL: https://studfile.net/preview/3099218/page:3/. 
3 URL: https://studfile.net/preview/1820685/page:23. 

https://studfile.net/preview/1820685/page:23
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Рис. 31. Введение обезболивающих препаратов1 

§ 1.5. Транспортировка раненого 

На мягких носилках (плащ-палатке) 
Правила переноса на носилки раненого с подозрением  

на повреждение бедренных костей и костей таза: 
1. На мягкие носилки положить бронежилет. 
2. Первый сотрудник придерживает голову раненого, другой 

рукой захватывает одежду в области грудины. Второй – захваты-
вает одежду в области солнечного сплетения и поясной ремень. 
Третий и четвертый – придерживают бедра раненого. 

3. По команде второго аккуратно перекладывают раненого 
на носилки, удерживая его ноги в позе лягушки. 
                                           

1 Бубнов В. Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 
С. 62.  

Введение обезболивающих препаратов (рис. 31): 
1. Снять колпачок с шприц-тюбика. 
2. Повернуть иглу по резьбе до протыкания защитной 
мембраны задней частью иглы. 
3. Воткнуть иглу в мышцу примерно до середины (бицепс 
руки, верхняя часть бедра, ягодичная мышца) со сторо-
ны, противоположной ранению. 
4. Сдавить шприц-тюбик, выдавливая его содержимое  
в мышцу, и не разжимая вынуть его. 
5. Приколоть использованный шприц-тюбик на видном 
месте к форме (одежде) раненого 
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4. Под колени раненого на бронежилет положить валик из 
одежды и разгрузки (рис. 32). 

 
Рис. 321 

В условиях ранения грудной клетки или возможной по-
вторной остановки сердца (в полусидячем положении) 
(рис. 33).  

 
Рис. 332 

В условиях работы системы капельного переливания 
растворов (рис. 34). 

                                           
1 Бубнов В .Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 64.  
2 Там же. С. 51.  
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Рис. 341 

В состоянии комы (рис. 35). 

 
Рис. 352 

На подручных средствах 

   
Рис. 36. Транспортировка раненого на плече  

(слева) и на спине (справа)3 

                                           
1 Бубнов В .Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 

С. 67.  
2 Там же. С. 37.  
3 URL: https://fireman.club/conspects/tema-uprazhneniya-po-spaseniyu-i-evaku 

acii-postradavshix. 

Пакет с раство-
ром нельзя опус-
кать ниже уров-
ня руки раненого 
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Рис. 37. Транспортировка раненого сидя на скрещенных руках1 

 
Рис. 38. Транспортировка раненого на шесте и двух одеялах 

(простынях)2 

                                           
1 Бубнов В .Г., Каташинский В. Н. Атлас первой медицинской помощи … 
2 Там же.  
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§ 2.1. Порядок и особенности передвижения в колонне 

Марш – организованное передвижение под единым ко-
мандованием сил и средств органов внутренних дел и войск 
Росгвардии по одному или нескольким маршрутам или в од-
ной полосе движения. 

Цель марша – своевременное прибытие сил и средств  
в район предназначения. 

Походный порядок – установленное приказом построение 
сил и средств для совершения марша. 

Основные показатели марша:  
 протяженность (длина маршрута от исходного до назна-

ченного рубежа);  
 продолжительность (в часах или сутках);  
 количество выделяемых маршрутов и ширина полосы 

движения; средняя скорость движения колонн. 
Установленная скорость движения колонн: 
 для смешанных колонн (колесная и гусеничная техника): 

днем 25–30 км/ч, ночью 10–16 км/ч; 
 для колонн колесных машин: днем 30–40 км/ч, ночью 

16 км/ч; 
 в пешем порядке – 4–5 км/час, на лыжах – 5–7 км/ч. 
В труднодоступной местности и в других неблагоприятных 

условиях средняя скорость движения колонн может уменьшаться 
до 15-20 км/час. 

Дистанции на марше могут составлять: 
 между машинами 25–50 м; 

РАЗДЕЛ 2 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ  

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
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 между подразделениями – 800–1000 м днем и 300–500 м 
ночью. 

При движении по пыльным дорогам, в условиях ограничен-
ной видимости, в гололед, по дорогам, имеющим крутые подъ-
емы, спуски и повороты, а также при движении с повышенной 
скоростью дистанции между машинами увеличиваются. 

При движении на открытой местности в условиях угрозы 
применения противником высокоточного и зажигательного 
оружия, налете авиации дистанции между боевыми машина-
ми увеличиваются и могут составлять 100–150 м. 

Величина суточного перехода может составлять 200–500 км. 
Привалы и дневной (ночной) отдых назначаются для про-

верки состояния вооружения и военной техники, их техническо-
го обслуживания, приема пищи и отдыха личного состава.  

Привалы назначаются через 3–4 часа движения продолжи-
тельностью до одного часа и один привал продолжительностью 
до двух часов во второй половине суточного перехода, а дневной 
(ночной) отдых – в конце каждого суточного перехода. 

В целях сохранения боеспособности подразделений водите-
ли должны находиться за рулем не более 8 часов в сутки. 

На привалах машины останавливаются на правой обо-
чине дороги не ближе 10 м одна от другой или на дистанциях, 
установленных командиром. 

Боевые машины (бронетранспортеры) размещаются по воз-
можности под кронами деревьев, в радиолокационной тени мест-
ных предметов, а на открытой местности маскируются штатными 
маскировочными покрытиями и местными материалами.  

Высадка из машин осуществляется только по команде (сиг-
налу) своих командиров. Для отдыха личный состав располага-
ется справа от дороги. В машинах остаются наблюдатели и де-
журные пулеметчики (наводчики орудий), а в командирских 
машинах – и дежурные на радиостанциях.  
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Огневые средства, назначенные для отражения нападения 
воздушного противника, находятся в готовности к ведению огня. 

При вынужденной остановке машина отводится на правую 
обочину или в сторону от дороги, где устраняется неисправность. 
После того как неисправность устранена, машина присоединяется 
к проходящей колонне. Свое место во взводе она занимает на при-
вале. Остановившаяся неисправная машина объезжается только 
слева. Обгон машин в движении запрещается. 

Ночью машины двигаются с использованием приборов ноч-
ного видения или светомаскировочных устройств, а при движе-
нии по местности, просматриваемой противником, и в светлую 
ночь – с полностью выключенными светом и приборами ночного 
видения. Для подсветки дороги ограниченным светом могут 
быть использованы светомаскировочные устройства на одной 
машине от взвода. 

Боевой приказ на марш отдается всему личному составу 
подразделения. 

В боевом приказе командир (начальник) указывает: 
1) в первом пункте – сведения о противнике; 
2) во втором пункте – задачу подразделения (маршрут дви-

жения, район сосредоточения (отдыха) или рубеж и время при-
бытия в назначенный район или выхода на указанный рубеж, 
построение колонны, дистанцию между машинами, скорость 
движения, а при совершении марша в предвидении вступления  
в бой с противником и порядок действий при встрече с ним); 

3) в третьем пункте – какие подразделения следуют впереди 
и позади, порядок поддержания взаимодействия и связи с ними; 

4) в четвертом пункте – время готовности к маршу; 
5) в пятом пункте – свое место и заместителя. 
При организации взаимодействия командир указывает: по-

рядок наблюдения и связи; порядок действий л/с при налете 
авиации противника и при применении им оружия массового 
поражения, высокоточного и зажигательного оружия, а также 
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средств дистанционного минирования; порядок пользования 
приборами ночного видения (светомаскировочными устройства-
ми), соблюдения маскировки и дисциплины марша; сигналы 
оповещения, управления и взаимодействия, а при совершении 
марша в предвидении вступления в бой (уничтожения диверси-
онно-разведывательных групп) и порядок согласования действий 
подразделений между собой и с соседями. 

§ 2.2. Охранение как вид боевого обеспечения 

Охранение – комплекс мероприятий, организуемых и осу-
ществляемых командирами и начальниками всех уровней в целях 
недопущения проникновения разведки противника в район дей-
ствий (расположения) группировки сил и средств, внезапного напа-
дения наземного противника, его диверсионно-разведывательных 
групп1, а также для обеспечения охраняемым подразделениям 
времени и выгодных условий для развертывания и выполнения 
поставленных задач. 

Виды охранения: 
1. При ведении боевых действий (впереди боевого поряд-

ка) – боевое. 
2. На марше (на удалении, вокруг колонны) – походное. 
3. При временном расположении на местности – сторожевое. 
4. Для постоянной готовности к отражению нападения – 

непосредственное. 
Боевое охранение производится в условиях, близких к со-

прикосновению с противником. Предоставляется периодически 
сменяемым стационарным дозором, дежурными огневыми сред-
ствами и подвижными патрулями, которые осматривают приле-
гающую местность на предмет появления противника. Боевое 
охранение выставляется с целью обеспечения круговой защиты. 
В боевом охранении взвод обороняет позицию до 500 м по фрон-

                                           
1 Далее – ДРГ. 
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ту с промежутками между боевыми позициями отделений до 100 м. 
Разведка противника в интересах боевого охранения осуществ-
ляется выделенным от взвода наблюдательным постом. Перед 
позицией взвода и на флангах устраиваются заграждения.  

Походное охранение – организуется при движении подраз-
деления в целях недопущения потерь среди личного состава. Ор-
ганизуется и осуществляется походными заставами на удалении 
от основной колонны. Такими заставами являются головная по-
ходная застава1 (впереди, в авангарде), боковые походные заста-
вы2 (с флангов), тыльная походная застава3 (сзади, с тыла) от ко-
торых могут высылаться дозоры. Сверху колонна прикрывается 
воздушной походной заставой (группой авиационной поддерж-
ки). Удаление походного охранения составляет: ГПЗ – 5–10 км; 
боковой и тыльной походной застав – до 5 км; головного дозо-
ра – 3–5 км; дозорного отделения – на удаление, обеспечиваю-
щее наблюдение за ним и поддержку огнем. От подразделения, 
следующего в составе главных сил группировки, может высы-
латься дозорное отделение. 

Сторожевое охранение – вид охранения при расположении 
в районе в условиях угрозы возможного нападения противника. 
Органами сторожевого охранения являются: сторожевой отряд 
(застава) и сторожевой пост. Сторожевые заставы, как правило, 
выставляются в узких горных ущельях, по которым проходит 
дорога, и размещаются, как правило, в наиболее широких его 
местах, вблизи важных дорожно-мостовых сооружений, на пред-
горной трассе, доступной со стороны дороги для боевой техники. 
Сторожевой заставе назначаются рубеж обороны, полоса охра-
нения и ведения разведки. Рубеж обороны может быть по фронту 
до 2 км, а его удаление от охраняемых подразделений – 5–15 км. 
Сторожевой пост занимает и оборудует позицию на удалении до 

                                           
1 Далее – ГПЗ. 
2 Далее – БПЗ. 
3 Далее – ТПЗ. 
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1 500 м от охраняемого подразделения. Позиция отделения мо-
жет иметь протяженность по фронту до 200 м. Сторожевой пост 
несет службу в течение времени, установленного выставившим 
его командиром.  

Непосредственное охранение организуется во всех видах 
действий в подразделениях, на пунктах управления и осуществ-
ляется сторожевыми постами, караулом, патрулями, наблюда-
тельными постами, секретами, дежурными огневыми средства-
ми. Ответственность за организацию непосредственного 
охранения несет лично каждый руководитель, командир, началь-
ник подразделения. Такое охранение организуется без дополни-
тельного указания, а в повседневной деятельности ОВД, напри-
мер, может включать в себя и оперативное наблюдение  
за окружающей обстановкой с целью охраны подразделения. 

§ 2.3. Действия личного состава  
при внезапном нападении противника 

Внезапное нападение на сотрудников ОВД при исполнении 
ими служебных обязанностей может быть совершено в самых 
различных условиях. Рассмотрим наиболее типичные: 

1. Нападение на территориальный ОВД (подробно рассмот-
рены действия личного состава по данному варианту при введе-
нии плана «Крепость»). 

2. Нападения при работе следственно-оперативной группы 
(СОГ). 

3. Нападение при движении в колонне или на марше. 
Нападение на СОГ при выезде на место происшествия 

крайне часто используют террористы, не исключено, что такие 
же методы могут применять украинские неонацисты. При работе 
СОГ в особых условиях рекомендуют сначала проверить место 
происшествия на наличие взрывчатых веществ и самодельных 
взрывных устройств, а вокруг места происшествия выставить 
наблюдателей. 
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При любом нападении, должна быть грамотна организована 
оборона. Она должна быть устойчивой и активной, способной 
противостоять ударам противника с применением всех видов 
оружия, отразить наступление его превосходящих сил, их атаку 
(с фронта и флангов). Она должна быть подготовлена к длитель-
ному ведению боя в условиях применения противником различ-
ного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. 

Одним из важных факторов достижения успеха в обороне 
является подготовка и проведение охранения. 

Охранение – комплекс мероприятий, организуемых и осу-
ществляемых руководителями ОВД всех уровней во всех видах 
специальной деятельности с целью не допустить внезапного 
нападения противника в район действий (расположения) группи-
ровки сил и средств, обезопасить личный состав охранения и со-
здать выгодные условия для развертывания и выполнения по-
ставленных задач. 

Охранение на марше осуществляется: 
1. В ходе движения – действиями походного охранения. 
2. На привалах – сторожевым охранением. 

Задачи походного охранения: 
 предупреждение главных сил о появлении противника  

и характере его действий; 
 обеспечение непрерывного движения наших сил; 
 ликвидация небольших групп противника без вмешатель-

ства главных сил; 
 обеспечение развертывания сил и средств органов внут-

ренних дел и Росгвардии. 
Сторожевая застава – орган сторожевого охранения и назна-

чается для недопущения:  
 проникновения групп боевиков в зону ответственности;  
 обстрела войсковых колонн и одиночных машин.  

При нападении противника из засады личный состав подраз-
деления спешивается и занимает огневые позиции под прикры-
тием техники и за ближайшими укрытиями. По обнаруженным  
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и предполагаемым позициям засады открывается огонь из всех 
видов оружия. Старший колонны докладывает о месте нападе-
ния, организует бой, вызывает огонь артиллерии и авиацию.  
Не атакованные подразделения (боевые машины) останавлива-
ются на подступах к району (месту) засады, личный состав спе-
шивается, организуется атака засады противника во фланги  
и тыл с учетом возможного наличия групп ее прикрытия. Выезд 
техники на обочину дороги опасен ввиду ее возможного мини-
рования. Вооружение и военная техника попавшего в засаду 
подразделения по возможности выводится из зоны поражения. 
Подразделения, выделенные для оказания помощи попавшим  
в засаду подразделениям, при приближении к месту засады 
должны быть готовы к бою с группой прикрытия засады. 

На участках маршрута, удобных для организации засад,  
и в местах, по которым колонны вынуждены двигаться с мень-
шей скоростью, увеличиваются дистанции между группами ав-
тотранспорта для уменьшения количества машин, подвергаю-
щихся одновременному нападению. В хороших дорожных 
условиях при возникновении опасности скорость движения  
и дистанции увеличиваются. При выходе из строя (повреждении) 
машин принимаются меры к освобождению проезжей части. 

Раненые и больные после оказания им первой помощи эваку-
ируются в ближайшие медицинские подразделения, части, учре-
ждения, а при невозможности эвакуации – следуют со своими 
подразделениями или с медицинским подразделением батальона 

Поддержание высокой боевой готовности заключается в ор-
ганизации и проведении комплекса мероприятий, направленных 
на поддержание способности подразделения в любой обстановке 
организованно, в установленные сроки приступить к выполне-
нию полученной задачи и успешно ее выполнить. 

Активность и решительность действий заключаются в посто-
янном стремлении к полному разгрому противника, в готовности 
и способности подразделений в любой обстановке наносить  
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по нему удары, навязывать ему свою волю, захватывать и удер-
живать инициативу. 

Поддержание боеспособности заключается в обеспечении го-
товности подразделений успешно выполнять боевые задачи  
в любых условиях обстановки. В основном успех достигается: 
грамотным управлением силами и средствами, высокой выучкой 
личного состава, всестороннем обеспечением сил и средств, вы-
соким уровнем морально-психологической подготовки. 

§ 2.4. Алгоритм действий при проверке документов 

Тактика действий при проверке документов 
1. Выбирать наиболее благоприятную для себя позицию 

(свет падает в глаза проверяемому, наличие преград, стен, огра-
ничивающих маневр проверяемого и предотвращающих его бег-
ство; расположение в некотором отдалении от посторонних лиц 
и не допущение их нахождения за своей спиной).  

2. При подходе к проверяемому лицу остановиться на без-
опасном удалении (не ближе двух шагов), развернуться вполобо-
рота, чтобы исключить попытки проверяемого завладеть оружи-
ем. Страхующий сотрудник (при наличии) размещается в двух 
шагах справа (слева) от проверяемого лица, под углом примерно 
90° и немного сзади, следит за его поведением и действиями,  
а также за окружающей обстановкой. 

3. Представиться (назвать фамилию, звание и должность); 
при этом воинское приветствие не выполняется. 

4. Вежливо, тактично изложить основания обращения  
и причину проверки документов. 

5. По требованию гражданина представить служебное удо-
стоверение (представляется в развернутом виде свободной  
от удержания оружия и вытянутой рукой). В руки документы  
не передаются). 
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6. При получении документов внимательно следить за дей-
ствиями и поведением проверяемого, пресекать попытки нападе-
ния, избавления от вещественных доказательств или бегства. 

7. Принимать документы рукой, свободной от удержания 
оружия. 

8. Брать документы следует без вкладышей и по возможно-
сти в развернутом виде. Если в документах находятся предметы, 
бумаги, деньги, потребовать их удаления. 

9. Обращаться с документами бережно и аккуратно. 
10. Не держать документы двумя руками. 
11. При падении документов попросить проверяемого под-

нять их. При самостоятельном подъеме документов попросить 
проверяемого отойти назад на несколько шагов, поднять доку-
менты, при этом следить за проверяемым и после подъема доку-
ментов подойти к нему на ранее указанное безопасное удаление 
(см. п. 2).  

12. При чтении документов не опускать голову и не повора-
чиваться к проверяемому спиной или боком. 

13. При проверке документов внимательно наблюдать за дей-
ствиями проверяемого, попеременно переводя взгляд с него на 
документы. 

14. При использовании фонаря держать его свободной от 
удерживания оружия рукой, периодически освещая лицо прове-
ряемого. 

15. В ходе проверки документов проводить контрольный 
опрос, сверяя ответы с паспортными данными. Не вступать  
в дискуссию. 

16. При нервозном поведении проверяемого, жестикуляции, 
попытках сократить или увеличить расстояние – немедленно 
прекратить проверку документов, потребовать выполнения за-
конных требований, предупредить об ответственности за вос-
препятствование выполнению служебных обязанностей и воз-
можности применения мер по задержанию. 
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17. При проверке документов обращать внимание на следу-
ющее: 

 соответствует ли изображение на фото в паспорте внеш-
ности проверяемого; 

 заменен ли паспорт вовремя (по достижении 14, 20  
и 45 лет); 

 соответствие даты рождения внешним признакам прове-
ряемого; 

 имеется ли в паспорте отметка о регистрации по месту 
жительства в данной местности или штамп о выписке с прежнего 
места жительства. При проверке в пограничной зоне необходимо, 
кроме того, проверять наличие штампа жителя пограничной зоны;  

 правильно ли заполнены реквизиты паспорта; 
 все ли листы имеются в паспорте, нет ли их замены;  
 не поврежден ли паспорт или текст (залит, порван) и не 

приведен ли он этим повреждением в непригодность (внесенные 
в паспорт изменения часто маскируются, придавая документу 
ветхий вид или загрязняя его);  

 имеются ли в документах признаки подделок, подчисток, 
дописок, травлений, переклейки фотокарточек и др. 

Устанавливается также подлинность и действительность до-
кумента, проверяются особые отметки о регистрации, а в отно-
шении иностранцев и лиц без гражданства – разрешение, вид на 
жительство, виза, миграционная (пластиковая) карта.  

18. При выявлении фактов недействительности документов, 
подделки, несоответствия паспортных данных проверяемому 
последний задерживается и препровождается в подразделение 
полиции. Документы не возвращаются. 

19. В случае нападения на сотрудника полиции, оказании со-
противления при задержании или при попытке к бегству дей-
ствовать согласно гл. 5 ФЗ «О полиции».  



37 

 

§ 3.1. Взрывчатые вещества, взрывные устройства.  
Понятие и виды 

Взрывчатыми веществами называются химические со-
единения или смеси, которые под влиянием определенных 
внешних воздействий способны к быстрому самораспространя-
ющемуся химическому превращению с образованием сильно 
нагретых и обладающих большим давлением газов, которые, 
расширяясь, производят механическую работу. Такое химиче-
ское превращение взрывчатых веществ принято называть 
взрывчатым превращением. 

Взрывчатое превращение в зависимости от свойств вещества 
и вида воздействия на него может протекать в форме взрыва или 
горения. 

Процесс взрывчатого превращения, обусловленный прохож-
дением ударной волны по взрывчатому веществу и протекающий 
с постоянной (для данного вещества при данном его состоянии) 
сверхзвуковой скоростью, называется детонацией. 

Возбуждение взрывчатого превращения взрывчатых веществ 
называется инициированием. 

Для возбуждения взрывчатого превращения взрывчатого 
вещества требуется сообщить ему с определенной интенсивно-
стью необходимое количество энергии (начальный импульс), 
которая может быть передана одним из следующих способов: 

 механическим (удар, накол, трение); 
 тепловым (искра, пламя, нагревание);  
 электрическим (нагревание, искровой разряд);  
 химическим (реакции с интенсивным выделением тепла); 

РАЗДЕЛ 3 
ОСНОВЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
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 взрывом другого заряда взрывчатого вещества (взрыв 
капсюля-детонатора или соседнего заряда). 

Все взрывчатые вещества подразделяются на три группы: 

1. Инициирующие взрывчатые вещества. 
2. Бризантные взрывчатые вещества. 
3. Метательные взрывчатые вещества. 

Характерные признаки взрывчатых веществ: 
1. Чувствительность к внешним воздействиям. 
2. Энергия (теплота) взрывчатого превращения. 
3. Скорость детонации. 
4. Бризантность. 
5. Фугасность (работоспособность). 

 
Чувствительностью взрывчатого вещества к внешним воз-

действиям называют большую или меньшую способность их  
к взрывчатому превращению под влиянием внешних воздействий.  

Под энергией (теплотой) взрывчатого превращения по-
нимают количество тепла, которое выделяется при взрыве одно-
го кг взрывчатого вещества.  

Скоростью детонации называют скорость прохождения 
ударной волны по взрывчатому веществу в процессе его взрыв-
чатого превращения.  

Под бризантностью понимают способность взрывчатого ве-
щества дробить при взрыве соприкасающиеся с ним предметы. 
Бризантность взрывчатого вещества зависит от скорости его дето-
нации: чем больше скорость детонации, тем больше (при равных 
прочих условиях) бризантность данного взрывчатого вещества. 

Фугасность (работоспособность) взрывчатого вещества 
характеризуется разрушением и выбросом материала той или 
иной твердой среды, в которой происходит взрыв.  
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Инициирующие взрывчатые вещества 

Эти вещества очень чувствительные к любым внешним воз-
действиям, могут самостоятельно взрываться из-за давления 
верхних слоев вещества на нижние (упрессовка). Применяются 
они в минимальном количестве (0,5 г) и только в средствах ини-
циирования и взрывания (КД, КВ, ЭДП, взрыватели), макси-
мально допустимое (безопасное) их количество может взорвать 
только бризантные взрывчатые вещества повышенной мощно-
сти. К ним относятся: гремучая ртуть, азид свинца, тенерес 
(ТНРС), а также и так называемые капсульные составы, взрыв 
которых может использоваться для возбуждения детонации  
в инициирующих взрывчатых веществах или для воспламенения 
порохов и изделий из них.  

Гремучая ртуть – мелкокристаллическое сыпучее вещество 
белого или серого цвета. Применяется в средствах инициирова-
ния и взрывания из меди. 

 
Рис. 39. Гремучая ртуть1 

Азид свинца – мелкокристаллическое вещество белого цве-
та. Применяется в средствах инициирования и взрывания из 
алюминия. 

 
Рис. 40. Азид свинца2 

                                           
1 URL: https://yandex.ru/images/search. 
2 Там же. 
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Тенерес – мелкокристаллическое несыпучее вещество тем-
но-желтого цвета. 

 
Рис. 41. Тенерес1 

Капсюльный состав – механические смеси ряда веществ, 
наиболее распространенной из которых является гремучая ртуть 
с хлоратом калия (бертолетова соль) и трехсернистой сурьмой 
(антимоний). 

Бризантные взрывчатые вещества 

Более мощные и значительно менее чувствительны к внеш-
ним воздействиям, чем инициирующие взрывчатые вещества. 
Возбуждение детонации обычно производится взрывом заряда 
того или иного инициирующего взрывчатого вещества, входящего 
в состав капсюля-детонатора (далее – КД), или заряда другого 
бризантного взрывчатого вещества (промежуточного детонатора). 

Сравнительно невысокая чувствительность к удару, трению 
или тепловому воздействию, а следовательно, и достаточная без-
опасность обусловливают удобство их применения в чистом ви-
де, а также в виде сплавов и смесей друг с другом. 

Группы бризантных взрывчатых веществ: 
1. Взрывчатые вещества повышенной мощности. 
2. Взрывчатые вещества нормальной мощности. 
3. Взрывчатые вещества пониженной мощности. 
Бризантные взрывчатые вещества повышенной мощно-

сти в чистом виде также применяются только во взрывателях так 
как они очень чувствительные и мощные: моментально взрыва-
ются от удара, трения, нагрева, воздействия огня, попадания пу-
                                           

1 URL: https://yandex.ru/images/search. 
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ли или осколка. К ним относятся взрывчатые вещества тэн, гек-
соген и тетрил. 

Тэн – белое кристаллическое вещество, негигроскопично  
и нерастворимое в воде. По чувствительности к механическим 
воздействиям тэн относится к числу наиболее чувствительных из 
всех практически применяемых бризантных взрывчатых веществ. 
Тэн применяется для изготовления детонирующих шнуров и сна-
ряжения КД, а во флегматизированном состоянии может исполь-
зоваться для изготовления промежуточных детонаторов и снаря-
жения некоторых боеприпасов. Флегматизированный тэн 
подкрашивают в розовый или оранжевый цвет. 

 
Рис. 42. Тэн1 

Гексоген – мелкокристаллическое вещество белого цвета не 
гигроскопичен, в воде не растворяется. В чистом виде применяет-
ся только для снаряжения КД. Для снаряжения некоторых специ-
альных боеприпасов применяется флегматизированный гексоген. 

 
Рис. 43. Гексоген2 

Тетрил – кристаллическое вещество ярко-желтого цвета без 
запаха, солоноватое на вкус. Тетрил не гигроскопичен и не рас-
творяется в воде. Применяется для изготовления промежуточных 
детонаторов в различных боеприпасах и для снаряжения некото-
рых типов КД. 

                                           
1 URL: https://yandex.ru/images/search. 
2 Там же. 
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Рис. 44. Тетрил1 

Бризантные взрывчатые вещества нормальной мощно-
сти нечувствительны к внешним воздействиям. От удара, тре-
ния, нагрева, воздействия огня, попадания пули или осколка не 
взрываются. Применяются в чистом виде, для снаряжения бое-
припасов и изготовления смесей взрывчатых веществ. К ним от-
носятся тротил, пластичные взрывчатые вещества и пикриновая 
кислота.  

Тротил – горьковатое на вкус кристаллическое вещество от 
светло-желтого до светло-коричневого цвета. Не гигроскопичен 
и нерастворим в воде; в производстве он получатся в виде по-
рошка, мелких чешуек или гранул. Основное бризантное взрыв-
чатое вещество. 

 
Рис. 45. Тротил2 

Пластичное взрывчатое вещество (пластит) – однородная 
тестообразная масса кремового цвета. Изготавливается из по-
рошкообразного гексогена и специального пластификатора пу-
тем тщательного их перемешивания. Пластит-4 негигроскопичен 
и нерастворим в воде. Легко деформируется усилием рук. Легкая 
деформация позволяет использовать пластит для изготовления 
зарядов требуемой формы. 

                                           
1 URL: https://yandex.ru/images/search. 
2 Там же. 
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Рис. 46. Пластичное взрывчатое вещество1 

Пикриновая кислота – кристаллическое вещество желтого 
цвета, горькое на вкус. В холодной воде растворяется слабо,  
в горячей несколько лучше; растворы ее сильно окрашивают ко-
жу и ткани в желтый цвет. Пикриновая кислота применяется как 
в чистом виде, так и в виде различных сплавов с динитронафта-
лином для снаряжения некоторых боеприпасов. 

Бризантные взрывчатые вещества пониженной мощно-
сти также нечувствительны к внешним воздействиям. От удара, 
трения, нагрева, воздействия огня, попадания пули или осколка 
не взрываются. 

Из бризантных взрывчатых веществ пониженной мощности 
наиболее широко применяются аммиачно-селитренные взрывча-
тые вещества. Они представляют собой механические взрывча-
тые смеси, основной частью которых является аммиачная (аммо-
нийная) селитра; кроме селитры, в эти смеси входят взрывчатые 
или горючие добавки. 

Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества в зависимости 
от характера примешиваемых к селитре добавок делятся на сле-
дующие виды:  

1) аммониты – взрывчатые вещества, в состав которых, 
кроме аммиачной селитры, входят взрывчатые добавки (тротил); 

2) динамоны – взрывчатые вещества, состоящие из аммиач-
ной селитры и горючих добавок (сосновая кора, торф и т. д.); 

3) аммоналы – аммониты и динамоны с примесью порош-
кообразного алюминия. 

                                           
1 URL: https://yandex.ru/images/search. 



 44 

Метательные взрывчатые вещества (пороха) 

Основной формой взрывчатого превращения этих веществ 
является горение. Пороха делятся на дымные и бездымные. 

Дымный порох – механическая смесь калиевой селитры, 
древесного угля и серы. Сильно гигроскопичен, под действием 
влаги отсыревает и становится непригодным для применения. 
Используется для изготовления вышибных зарядов в осколочных 
(выпрыгивающих) и сигнальных минах, а также для изготовления 
огнепроводного шнура воспламенителей реактивных зарядов.  

Бездымный порох применяется для изготовления зарядов, 
используемых в различных реактивно-метательных установках,  
а также в артиллерийских и стрелковых боеприпасах. Бездымные 
пороха могут применяться (в виде внутренних зарядов) и для 
производства подрывных работ.  

Взрывное устройство 
Это техническое устройство одноразового применения, об-

ладающее способностью взрываться, специально предназначен-
ное (изготовленное) для поражения людей или уничтожения, по-
вреждения различного рода объектов и состоящие из заряда ВВ, 
объединенного со средством его взрывания (взрыватель и кап-
сюль-детонатор). 

По форме взрывные устройства кругового поражения 
приближаются к кубу или цилиндру. Масса такого взрывного 
устройства колеблется от 2 до 4 кг.  Взрывчатого вещества в них 
от 1 до 2 кг, остальная масса приходится на готовые осколочные 
элементы (шарики, болты, гвозди и т. д.). Радиус сплошного по-
ражения взрывных устройств кругового поражения при мини-
мальной массе (2 кг) составляет 30 м, дальность полета убойных 
осколков – 300 м. 

Взрывные устройства направленного поражения при-
ближаются к вытянутым параллелепипедам. Наибольший пора-
жающий эффект таких взрывных устройств приходится  
в направлении сторон с большей площадью. Масса такого 
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взрывного устройства – от 2 до 3 кг. Взрывчатого вещества в них 
от 1 до 2 кг, остальная масса приходится на готовые осколочные 
элементы (шарики, болты, гвозди и т. д.). Зона сплошного пора-
жения таких взрывных устройств составляет на дальности 50 м 
от устройства 50 м по фронту. Дальность полета убойных оскол-
ков 300 м. Назад, влево, вправо и вверх распространяются про-
дукты взрыва и части того на что крепилось взрывное устрой-
ство, опасное расстояние в этих направлениях 100 м. 

Способы взрывания 
Огневой способ применяется для взрывания одиночных за-

рядов взрывчатых веществ или для разновременного взрывания 
серий зарядов, когда взрыв одного из них не может повредить 
другой заряд или другую серию. При огневом способе взрывание 
зарядов осуществляется зажигательной трубкой, состоящей из 
капсюля-детонатора и огнепроводного шнура. Скорость горения 
шнура составляет приблизительно 1 см/с, т. е. невозможно про-
извести подрыв в точно установленное время или одновремен-
ный взрыв нескольких зарядов.  

Электрический способ применяется для одновременного 
взрыва нескольких зарядов или для производства взрыва в стро-
го определенное время. 

§ 3.2. Алгоритм действий при обнаружении взрывчатых  
веществ и взрывных устройств. Меры безопасности 

При обнаружении бесхозных вещей и подозрительных 
предметов необходимо: 

1. Не трогая их и не создавая паники, под любым предлогом 
отвести от них людей. 

2. Не используя радио и мобильную связь на близком рас-
стоянии, доложить в дежурную часть. Никого не допускать  
к предмету. 

3. Самому находиться на безопасном расстоянии или за 
надежным укрытием. 
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По прибытии на место действительного или предполагаемого 
обнаружения взрывоопасного предмета старший наряда обязан: 

1. Уточнить место размещения обнаруженного взрывоопас-
ного предмета через заявителя, свидетелей и т. д. Ни в коем слу-
чае не приближаться к предмету, не трогать и не сдвигать его  
с места. 

2. Оценить обстановку. Доложить в дежурную часть. При 
необходимости запросить дополнительные силы. Выявить оче-
видцев. 

3. Произвести расстановку полицейских нарядов для оцеп-
ления опасного района с целью недопущения туда посторонних 
лиц и транспорта. Организовать дорожное движение по объезд-
ным маршрутам. 

4. Определить совместно с представителем районной адми-
нистрации, а в случае его отсутствия – самостоятельно, пути эва-
куации людей, находящихся в опасной зоне, исключая при этом 
маршруты, проходящие вблизи предполагаемого взрывоопасного 
предмета. Для эвакуации использовать все возможные способы: 
через окна, балконы, вспомогательные и запасные выходы, по-
жарные лестницы и т. д. в зависимости от конкретной ситуации. 
Осуществить первоначальные действия следственно-оперативной 
группы. 

5. Организовать эвакуацию населения (работающих) в без-
опасное место, не допуская при этом суеты и паники. Преду-
смотреть оказание помощи престарелым, больным и детям. Пре-
дупреждение о необходимости немедленного оставления 
помещений проводить в жилых домах поквартирно, в производ-
ственных помещениях – совместно с представителями предприя-
тия и с использованием средств усиления речи (автомобильные 
мегафоны). Сотрудники полиции, находящиеся в опасной зоне 
обязательно должны быть в средствах бронезащиты. 

6. Убедиться в полном отсутствии людей в опасной зоне, 
максимально соблюдая при этом меры предосторожности. 
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7. По окончании эвакуации прекратить всякий доступ в по-
мещение (на территорию) любых лиц, кроме специалистов взры-
вотехников и кинологов со служебными собаками по поиску 
взрывных устройств. 

8. Одновременно по горячим следам организовать проведе-
ние первоначальных оперативно-разыскных мероприятий и не-
отложных следственных действий по выявлению лиц, причаст-
ных к изготовлению, установке взрывоопасного предмета,  
а также лица, сделавшего ложное заявление. 

9. В процессе выполнения работ связь с нарядами и дежур-
ной частью поддерживать постоянно, информируя о поступаю-
щей информации. 

10. Постам и экипажам сниматься с места происшествия 
только после окончательного уяснения обстановки, эвакуации 
взрывоопасного предмета или указания начальника. 

11. По окончании мероприятия составить подробный рапорт. 
При получении сообщения об угрозе совершения или со-

вершенном преступлении выяснить у заявителя: 
1. Место, время, способ и другие обстоятельства его совер-

шения. 
2. Данные (приметы) о подозреваемом в совершении пре-

ступления. 
3. Были ли очевидцы преступления и что известно о них. 
4. В каком состоянии находится потерпевший и оказана ли 

ему помощь.  
5. Фамилию, имя, отчество и адрес заявителя. 
6. После этого доложить обо всем оперативному дежурному 

и действовать по его указанию. 
Внимание! 

Меры безопасности при обнаружении взрывных устройств: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

подозрительный предмет! Вблизи от него не курить, воздержать-
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ся от использования средств радиосвязи, в том числе и мобиль-
ных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 

100 м. 
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного 

предмета и опасной зоны. 
6. Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эваку-

ацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 
7. Дождаться прибытия представителей правоохранитель-

ных органов, указать место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей право-
охранительных органов. 

9. Во избежание паники не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо об этом знать. 

10. Выделить необходимое количество персонала для осу-
ществления осмотра объекта и проинструктировать его о прави-
лах поведения (на что обращать внимание и как действовать при 
обнаружении подозрительных предметов или возникшей опас-
ности). 

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что прини-
мать на хранение вещи от посторонних лиц запрещается. 

12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего 
на взрывное устройство. 

13. При охране подозрительного предмета находиться, по 
возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 
здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести 
наблюдение. 
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Рекомендуется соблюдать следующие зоны  
эвакуации и оцепления 

Ручные гранаты РГД-5 Не менее 50 м 
Ручные гранаты Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка 200 г 45 м 
Тротиловая шашка 400 г 55 м 

Пивная банка 0,33 60 м 
Мина МОН-50 85 м 

Дипломат 230 м 
Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль ВАЗ-21099 460 м 
Автомобиль ГАЗ-24 580 м 

Микроавтобус «Газель» 920 м 
Грузовик «Урал» 1240 м 

 
Возможная дальность разлета осколков в зависимости  

от калибра подрываемых снарядов 
Калибр снаряда, мм Возможная дальность  

разлета осколков, м 
37–76 До 500 

76–105 До 700 
105–150 До 1000 
150–200 До 1200 
200–300 До 1500 
300–400 До 1500 

Более 400 До 1500 
 

Возможная дальность разлета осколков в зависимости  
от калибра (веса) подрываемых авиабомб 

Калибр авиабомбы, кг Возможная дальность  
разлета осколков, м 

До 10 До 500 
До 50 До 850 

До 100 До 1000 
До 250 До 1200 
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Калибр авиабомбы, кг Возможная дальность  
разлета осколков, м 

До 500 До 1350 
До 1000 До 1500 
До 1500 До 1600 
До 2000 До 1800 
До 5000 До 2000 
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§ 4.1. Подготовка радиостанции к работе.  
Особенности передачи информации посредством радиосвязи 

1. Зарядите аккумуляторную батарею, для чего вставьте ра-
диостанцию с аккумуляторной батареей либо батарею отдельно 
в гнездо зарядного устройства. Внимание! Радиостанция во 
время заряда должна находиться в выключенном состоянии. 

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного то-
ка, соблюдая эксплуатационные ограничения. Внимание! Время 
заряда – 14 ч. Длительность зарядки может меняться в зави-
симости от степени заряда батареи и условий окружающей 
среды. 

3. По истечении времени заряда выньте радиостанцию (ба-
тарею) из блока зарядки либо отключите сетевой блок от сети 
электропитания. Внимание! Зарядное устройство не имеет ре-
жима автоматического отключения. 

4. Не допускайте непрерывного процесса заряда более 72 ч.  
5. Подключите штатную антенну к соединителю радио-

станции. 
6. Подключите аккумуляторную батарею к корпусу прие-

мопередатчика путем совмещения направляющих боковых пазов 
аккумуляторной батареи с выступами корпуса приемопередатчи-
ка, после чего задвиньте батарею в корпус до фиксации замком. 
Радиостанция готова к использованию.  

7. Поверните переключатель режима работы по часовой 
стрелке до щелчка, при этом на экране радиостанции отобража-
ются:  

 символ «КАНАЛ» и номер рабочего канала;  

РАЗДЕЛ 4  
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
СО СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ 
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 символ включенного шумоподавителя «ШП»;  
 индикатор состояния аккумуляторной батареи.  
Радиостанция включена и находится в режиме «дежурный 

прием». При этом ранее установленные настройки (уровень вы-
ходной мощности, частота вызывного тона и т. д.) сохраняются.  

8. Для выключения радиостанции поверните переключатель 
режима работы против часовой стрелки до щелчка. 

9. Для передачи сообщения необходимо нажать клавишу 
выхода в эфир – тангенту. 

При работе с радиостанцией, необходимо соблюдать пра-
вила ведения радиообмена на средствах радиосвязи и знать 
основные органы управления радиостанции.  

1. Убедившись в работоспособности радиостанции, корре-
спондент в эфире должен работать строго под своим позыв-
ным, а радиообмен должен быть кратким и содержать мини-
мальное количество слов и фраз. 

2. Для передачи информации сначала необходимо убедить-
ся в том, что канал не занят, а затем нажать тангенту на передачу 
и вызвать корреспондента, назвав его и свой позывной, и после 
получения подтверждения передать информацию. Например: 

 301-й – 302-му. Прием; 
 301-й на приеме; 
 ул. Чехова 10, квартира 15, пьяный. Требуется помощь. 

Как понял? Прием; 
 Вас понял, конец связи. 
3. В случае, если частотный канал занят, необходимо до-

ждаться окончания работы корреспондентов и только после это-
го выходить в эфир (исключением могут служить только чрез-
вычайные обстоятельства). При приеме информации тангента 
должна быть отжата. Подтверждение о приеме сообщения можно 
получить по другим каналам связи или путем полного повторе-
ния при передаче важного сообщения в условиях плохой слы-
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шимости, при наличии помех – с повторением полного текста 
переданного сообщения.  

4. Запрещено производить проверку радиоканала путем 
переговоров. Неполучение ответа на третий вызов расценивается 
как нарушение радиосвязи, о чем докладывается лицу, для кото-
рого обеспечивается радиосвязь.  

5. Для передачи сообщения, адресованного всем радиостан-
циям сети (циркуляр), главная станция прослушивает радиосеть, 
убеждается в том, что сеть свободна от обмена, и передает пред-
варительный вызов по форме, например: «Внимание всем, я – 
«Восток». Эти слова передаются дважды, затем дважды же пере-
дается текст сообщения.  

6. Если сообщение передается не всем абонентам, то перед 
текстом сообщения перечисляются позывные абонентов, кото-
рым передается сообщение. 

§ 4.2. Передача информации посредством сигнальных ракет 

Использование сигнальных ракет представляет собой вид 
сигнальной связи, осуществляемой путем передачи сообщений  
в виде заранее обусловленных сигналов с помощью сигнальных 
средств. Для этих целей на вооружении органов внутренних дел 
состоят реактивные осветительные патроны1. 

РОП предназначены для многоцветной сигнализации и осве-
щения местности и акватории в ночное время. 

Выпускаются 3 вида РОП калибрами 30 мм и 40 мм: 
 сигнальная красного огня; 
 осветительная белого огня; 
 трехзвездная сигнальная красного огня. 
РОП состоит из корпуса, реактивного двигателя, пиротехни-

ческих элементов. Осветительный пиротехнический элемент по-
мещен в картонную гильзу с металлическим цоколем, в котором 

                                           
1 Далее – РОП. 
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размещено терочное воспламенительное устройство. Для распо-
знавания цвета сигнальных ракет в дневное время торцевая по-
верхность колпачка окрашена в цвет, соответствующий цвету 
огня. РОП является изделием, конструктивно полностью подго-
товленным к выстрелу, не имеет предохранительных устройств, 
поэтому при извлечении и расправлении сложенного шнура 
нужно соблюдать осторожность.  

Порядок запуска РОП: 
1. Осветительный пиротехнический элемент запускается 

вручную рывком шнура. Для этого необходимо взять РОП в ле-
вую руку, плотно обхватив металлический наконечник, и напра-
вить ее от себя вперед-вверх, под углом 40–50°.  

2. Для большей безопасности дульный срез пусковой труб-
ки должен быть выше уровня лица.  

3. Правой рукой отвернуть колпачок и извлечь вытяжной 
шнур с кольцом.  

4. Взять кольцо в правую руку и энергично выдернуть его 
по оси патрона.  

5. Со стороны дна корпуса трубки, из отверстия выдерну-
той терки, происходит небольшое истечение пороховых газов, 
поэтому пальцы руки, удерживающей пусковую трубку, не 
должны перекрывать донный срез навинтного сужения.  

6. После вылета ракеты бросить пусковую трубку. 
Характеристика изделия Калибр 

30 мм 
Калибр  
40 мм 

Длина, мм 230 210 
Диаметр, мм 32 41 

Вес, кг 0,190 200 
Время горения, с от 6 до 12 22 

Высота подъема ракеты, м 150 230 
Радиус освещаемой местности 200 600 
Температурный диапазон при-

менения, °С 
±50 ±50 

Гарантийный срок хранения, лет 10 10 
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§ 5.1. Профессиональное общение сотрудников полиции  
с различными категориями граждан 

С нарушителями общественного порядка 

1. Остановив правонарушителя, осуществляйте свою дея-
тельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод 
гражданина. Представьтесь гражданину, назвав свою должность, 
специальное звание, фамилию, кратко сообщите цель и причину 
обращения.  

2. Проявляйте вежливость, обращайтесь к гражданину на 
«Вы»; демонстрируйте спокойствие и настроенность на деловой 
разговор. Говорите о зафиксированном правонарушении («Я ви-
дел, что…»), а не обвиняйте гражданина («Вы нарушили пункт 
…»).  Спросите о причинах нарушения («У Вас были причины, 
чтобы...»).  Активно слушайте его, используйте кивки головой  
и фразы: «Мне понятно, что …». 

3. В случае агрессии со стороны гражданина предоставьте 
ему возможность и время выговориться. Резюмируйте сказанное, 
чтобы убедится, правильно ли поняли его аргументы и претен-
зии. «Если я Вас правильно понял, Вы хотите…». Задайте уточ-
няющие закрытые вопросы (требующие ответов «да» или «нет»), 

РАЗДЕЛ 5 
ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД К ОПЕРАТИВНО-

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
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переведите разговор с эмоционального уровня на уровень реше-
ния проблемы. 

4. Проявляйте бдительность и готовность к неожиданному 
и неадекватному поведению гражданина. Если правонарушение 
необдуманное, разъясните гражданину неправомерность его дей-
ствий со ссылкой на требования нормативных правовых актов. 
Если правонарушение осознанное, провокационное, решительно 
пресеките его. 

5. После принятия решения о применении мер воздействия 
разъясните гражданину порядок его действий. В случае непод-
чинения гражданина законным требованиям повторите их; убе-
дитесь в том, что он их понимает («Вам понятно требование  
и законность его предъявления?») или отказывается подчиняться 
этому требованию («То есть Вы отказываетесь подчиняться за-
конному требованию…»). Предупредите гражданина о возмож-
ности применения физической силы в случае неподчинения за-
конному требованию. 

С гражданином, пытающимся ввести  
в заблуждение сотрудника полиции 

1. Если гражданин пытается что-то скрыть, то в его поведении 
будут наличествовать какие-то из следующих признаков нервозно-
сти: отводит глаза в сторону, озирается; направление взгляда и же-
стов не совпадают; зрачки глаз бегают по диагонали слева направо; 
мимика лица ассиметрична; кисти рук мечутся, пытаясь спрятаться; 
голос срывается, в речи отмечаются оговорки.  

2. Создавайте конструктивную установку (может, он пере-
живает стресс), но тщательно проверяйте это. Предложите ему 
предъявить документы, задавайте открытые вопросы: «Откуда 
Вы следуете?», «Что Вы там делали?», «Куда направляетесь?», 
внимательно выслушивая ответы. Если ритм речи нарушается,  
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а голос становится то громким, то тихим, возможно, что человек 
волнуется. 

3. Устанавливайте понимание с гражданином с помощью 
фразы: «Я правильно понял, что…». Задавайте уточняющие за-
крытые вопросы, наблюдая за движениями зрачков. Если эти 
движения вправо (от него) вверх и в сторону, то это может сви-
детельствовать о том, что гражданин выдумывает ответы.  

4. Следите за мимикой левой стороны лица гражданина, где 
отражается реальное эмоциональное состояние; оценивайте  
у гражданина: жесты (манипуляции руками у рта, почесывание 
носа, затылка и шеи – признаки сильного волнения); позы (если 
он инстинктивно отодвигается от меня, то чувствует во мне 
опасность); стопы ног (если они поворачиваются в сторону от-
крытого пространства, возможно, желает сбежать). 

5. В случае совпадения указанных признаков в поведении 
гражданина примите решение о подробном изучении докумен-
тов, проверке сообщенной им информации. Соблюдайте меры 
безопасности, действуйте грамотно.  

С гражданином, имеющим признаки 
психического расстройства 

1. Если гражданин психически неадекватен, то это выража-
ется в следующем: лицо безумное; глаза невидящие; жесты не-
естественные, с широкой амплитудой; тело напряжено; речь 
громкая, говорит о заговоре, «инопланетянах; обращений к нему 
не слышит. Если рядом находятся его родственники или близкие, 
расспросите о наличии у него психического заболевания, проте-
кании болезни, предыдущих обострениях. Если эти люди раз-
дражают больного, предложите им перейти в другое место.  

2. Установите с гражданином психологический контакт, 
расспросив о его чувствах и переживаниях. Успокойте его, а по 
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необходимости – вызовите врача; отвлеките человека до прибы-
тия медицинской помощи. 

3. Предоставьте гражданину высказаться, понимая, что из-
за болезни он может говорить глупости, проявлять агрессию. 
Признавайте реальность того, что происходит с ним, но давайте 
ему понять, что это его ощущения. 

4. Избегайте неожиданных действий, заранее оповещайте  
о них, т. к. он может неправильно истолковать ваше поведение, 
испугаться, проявить агрессию. Не поворачивайтесь к нему спи-
ной, всегда держите в поле своего зрения. 

5. Сообщите гражданину о своих действиях на основе пра-
вовой оценки ситуации. Если он потенциально агрессивен, обес-
печьте его доставку в больницу. 

§ 5.2. Психологические методы и приемы оказания  
само- и взаимопомощи сотрудникам органов внутренних дел 

Самообладание и принцип «Не навреди!» – основополагаю-
щие для оказания помощи сотруднику, который получил психи-
ческую травму в результате воздействия экстремальных факто-
ров. В таких случаях необходимо максимально деликатно 
помочь ему, используя следующие рекомендации.  

1. Если в поведении сотрудника наблюдаются признаки 
бреда и галлюцинаций, то следует обратиться за помощью  
в врачу-психиатру. 

2. Если сотрудник испытывает нервную дрожь (внезапное 
сильное дрожание всего тела или отдельных его частей – не мо-
жет удержать в руках мелкие предметы), которая может длиться 
до нескольких часов, то нужно усилить дрожь: а) взять постра-
давшего за плечи и сильно, резко потрясти в течение 10–15 с, 
продолжая разговаривать с ним; б) после завершения реакции 
желательно дать ему возможность отдохнуть. Нельзя обнимать 
пострадавшего или прижимать к себе; укрывать чем-то теплым; 
говорить, чтобы он взял себя в руки. 
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3. В случае, когда у сотрудника проявляются признаки пла-
ча (готов разрыдаться или откровенно плачет, подрагивают гу-
бы, ощущает подавленность), рекомендуется создать условия для 
нервной разрядки и выслушать его при этом: а) не оставлять по-
страдавшего одного; б) установить физический контакт (взять за 
руку, положить свою руку ему на плечо или спину); дать почув-
ствовать, что Вы рядом; в) применять приемы активного слуша-
ния: периодически произносить «понимаю», «да-да», кивать го-
ловой, повторять отрывки фраз, в которых он выражает свои 
чувства; говорить о своих и его чувствах; г) дать ему возмож-
ность выплакаться и выговориться, выплеснуть из себя горе, 
страх, обиду; д) не задавать вопросов, не давать советов. 

4. В случае фиксации у сотрудника состояния ступора 
(резкое снижение или отсутствие произвольных движений и ре-
чи; отсутствие реакций на внешние раздражители – шум, свет, 
прикосновения, щипки; застывание в определенной позе, оцепе-
нение, состояние полной неподвижности и т. п.) рекомендуется 
добиться реакции и вывести его из оцепенения следующим обра-
зом: а) согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижать 
их к основанию ладони. Большие пальцы должны быть выставлены 
наружу; б) кончиками большого и указательного пальцев массиро-
вать пострадавшему точки, расположенные на лбу, над глазами 
ровно посредине между линией роста волос и бровями, четко над 
зрачками; в) ладонь свободной руки положить на грудь пострадав-
шего, подстроить свое дыхание под ритм его дыхания. 

5. В случае агрессивного поведения (раздражительность, 
недовольство, гнев по любому, даже незначительному поводу, 
нанесение окружающим ударов руками или предметами, словес-
ное оскорбление, брань и пр.), которое может сохраняться дли-
тельное время и мешать самому пострадавшему и окружающим, 
рекомендуется: а) свести к минимуму количество окружающих; 
б) дать возможность пострадавшему выпустить пар (выговорить-
ся или «избить» подушку), поручить работу, связанную с высо-
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кой физической нагрузкой; в) демонстрировать благожелатель-
ность; г) высказываться по поводу его действий: «Ты ужасно 
злишься, тебе хочется все разнести вдребезги. Давай вместе по-
пытаемся найти выход из этой ситуации»; д) разрядить обста-
новку смешными комментариями или действиями. 

6. Если у сотрудника в течение нескольких минут или не-
скольких часов наблюдается истерика (при сохраненном созна-
ние – чрезмерное возбуждение, многочисленные резкие движе-
ния, театральные позы, быстрая и эмоционально насыщенная 
речь, крики, рыдания), то необходимо: а) удалить присутствую-
щих, создать спокойную обстановку; остаться с пострадавшим 
наедине, если это не опасно для Вас; б) неожиданно совершить 
действие, которое может сильно удивить (дать пощечину, облить 
водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть на постра-
давшего); в) говорить с пострадавшим короткими фразами, уве-
ренным тоном («Выпей воды», «Умойся»); г) после истерики 
наступает упадок сил, поэтому уложить пострадавшего отдох-
нуть; до прибытия специалиста наблюдать за его состоянием. 

§ 5.3. Методы и приемы противодействия деструктивному 
информационно-психологическому воздействию 

1. Будьте информированными в вопросах изменения усло-
вий криминального, социально-политического или военного ха-
рактера в России, приграничных областях и обслуживаемой тер-
ритории.  

2. Доверяйте официальным СМИ, представляющим инфор-
мацию о текущих событиях в стране и мире. В случае сомнений 
обратитесь за помощью к своему руководителю, воспользуйтесь 
интернет-порталом объясняем.рф. 

3. Слушайте и запоминайте информацию правового и иного 
характера, доводимую на занятиях по профессиональной слу-
жебной подготовке руководителями управлений и подразделе-
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ний территориальных органов МВД России, официальными ли-
цами, представителями других ведомств. 

4. Развивайте собственные навыки критического анализа 
получаемой информации, задавайте вопросы, осознавайте и оце-
нивайте грамотность собственной деятельности. 

5. Повышайте уровень информационной грамотности, ар-
гументируя себя тем, что преступные действия совершенствуют-
ся, а противопоставить этому возможно только постоянное по-
вышение своей осведомленности.   

6. Помните, что информация личного характера (фотогра-
фии с отдыха, отпуска, с семьей или родственниками, на работе 
или с друзьями), конфиденциальная информация (пароли и коды, 
паспортные данные, номера банковских карт), выложенные в со-
циальные сети, остаются там навсегда! Личную информацию хра-
ните на специальных носителях, например, на жестких дисках. 

7. Учитывая, что вашим телефоном могут завладеть, вос-
пользоваться или получить удаленное управление незнакомые 
люди, исключите хранение на гаджетах личных и ценных дан-
ных (копии паспорта, места регистрации, фотографии банков-
ской карты, паролей, кодов и пр.).  

8. Оказываемому на Вас деструктивному психологическому 
воздействию старайтесь противопоставить ясный ум и спокой-
ствие, используйте общие правила профессионального общения. 
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