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ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно Закону Республики Казахстан «Об органах внутренних дел РК» 

от 21 декабря 1995 года (с послед.изм. и доп.) органы внутренних дел в 
соответствии с поставленными перед ними задачами и в пределах своей 
компетенции обязаны: защищать права и свободы человека и гражданина от 
противоправных посягательств; охранять общественный порядок и 
обеспечивать общественную безопасность; предупреждать, выявлять, пресекать 
и раскрывать преступления. 

В этой связи государству требуются сотрудники органов внутренних дел 
(ОВД), физически сильные, отлично владеющие боевыми приемами борьбы, 
которые способны предотвратить и пресечь различные противоправные 
действия, а также задержать лиц, их совершивших. Имеющийся уровень 
преступности в стране вызывает значительное количество фактов применения 
сотрудниками ОВД физической силы и специальных средств, применение и 
использование огнестрельного оружия. Поэтому актуальным становится 
упорядочение содержания учебного материала по боевым приемам борьбы с 
выделением наиболее надежных и часто применяемых приемов. Ранее, в 2000 
году, авторами было подготовлено и опубликовано учебное пособие 
«Рукопашный бой», в котором было дано расширенное содержание требований 
приказа МВД Республики Казахстан, регламентировавшего использование 
боевых приемов борьбы в ОВД Республики Казахстан, но в котором не были 
освещены вопросы применения сотрудниками ОВД наручников и порядка 
проведения наружного осмотра правонарушителя. 

В настоящее время обстановка требует привлечения к выполнению 
служебных задач по охране правопорядка, в том числе курсантов и слушателей 
образовательных учреждений правоохранительной системы Республики 
Казахстан начиная с первого курса. Отсюда очевидна целесообразность 
обучения курсантов и слушателей, в первую очередь, тем приемам, которые на 
практике широко применяются и обеспечивают наибольшую возможность 
успешного выполнения поставленных перед ними оперативно-служебных 
задач, с минимальным ущербом для своего здоровья. 

Владение боевыми приемами борьбы является обязательным условием 
профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел. 
Боевые приемы борьбы применяются для пресечения противоправных действий 
лиц, угрожающих общественному порядку, личной безопасности граждан или 
сотрудников органов внутренних дел, а также в отношении лиц, 
отказывающихся подчиниться законным требованиям работников 
правоохранительных органов. 

В предлагаемом учебном материале подробно излагаются основные 
способы применения наручников и порядок проведения наружного осмотра 
правонарушителя, относящихся к приемам самозащиты без оружия, как одного 
из разделов Боевых приемов борьбы. Это позволяет обучающимся создать 
полное представление о структуре и особенностях изучаемого приема, а также 
самостоятельно освоить основы рассматриваемых технических действий без 
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использования технических средств обучения, что позволяет значительно 
упростить условия проведения учебных занятий. 
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ГЛАВА I. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ И ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

 
1.1. Цели, задачи и формы обучения 
 
Занятия по физической подготовке и боевым приемам борьбы 

направлены на формирование навыков по преследованию, обезвреживанию и 
задержанию лиц, совершивших преступные посягательства на граждан, 
оказывающих активное физическое сопротивление сотрудникам 
правоохранительных органов Республики Казахстан при выполнении ими 
поставленных задач. 

Основной формой подготовки сотрудников правоохранительных органов 
Республики Казахстан являются практические занятия, на которых 
отрабатываются боевые приемы борьбы. 

Цель занятий состоит в том, чтобы научить слушателей выбирать и 
применять наиболее целесообразные технические приемы и тактические 
действия, заставляющие преступника прекратить физическое сопротивление и 
подчиниться законным требованиям сотрудника правоохранительных органов 
Республики Казахстан. 

Основной задачей занятий по физической подготовке и боевым приемам 
борьбы является достижение профессиональной подготовленности сотрудников 
правоохранительных органов Республики Казахстан, формирование и 
совершенствование необходимых морально-психологических качеств и 
готовности к выполнению служебных обязанностей. 

Наиболее распространенной формой изучения боевых приемов борьбы 
является учебное занятие, состоящее из трех частей (подготовительной, 
основной, заключительной). 

Подготовительная часть (25-30 минут) проводится в составе учебной 
группы и имеет две задачи. Первая — построение группы, проверка личного 
состава группы, объявление темы и цели занятия. Вторая — подготовка 
занимающихся к основной части занятия, формирование физических и 
морально-волевых качеств, расширение двигательных умений и навыков. 

Для выполнения этих задач используются общеразвивающие и 
специальные упражнения. К общеразвивающим упражнениям относятся 
упражнения, укрепляющие опорно-двигательный и развивающие подвижность 
в суставах, гибкость и координацию движений (ходьба, бег). К специальным 
упражнениям относятся различные акробатические упражнения (кувырки, 
перекаты, перевороты и тому подобное), приемы страховки и самостраховки, 
имитационные упражнения. 

В основной части занятия (50-55 минут) решаются задачи изучения и 
совершенствования технических приемов и тактических действий, воспитания 
морально-волевых и развития физических качеств, формирование знаний и 
закрепление двигательных навыков в выполнении приемов и действий боевых 
приемов борьбы. 
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В заключительной части (10-15 минут) организм занимающихся 
приводится в относительно спокойное состояние посредством 
общеразвивающих, строевых и дыхательных упражнений, а затем подводятся 
итоги занятий. 

При проведении учебных занятий необходимо руководствоваться 
основными дидактическими принципами (последовательность, постепенность, 
адекватность, индивидуализация учебного процесса). Организм занимающихся 
должен быть подготовлен к работе. 
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1.2. Правомерность применения огнестрельного оружия, 
специальных средств и физической силы 

 
В соответствии с положением ст. 17 Конституции Республики Казахстан 

от 30 августа 1995 г. (с послед.изм. и доп.) при применении физической силы, 
специальных средств и оружия сотрудники силовых ведомств не должны 
посягать на достоинство задерживаемого, подвергать его пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Применение оружия в Республике Казахстан регламентируется ст. 18 
Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998 г., которая устанавливает, что 
применению оружия должно предшествовать четко выраженное 
предупреждение об этом лица, против которого оно будет применено1. 

Правовым основанием применения сотрудниками органов внутренних 
дел огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы является 
Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 
г. Так, в соответствии со ст. 60 данного Закона сотрудники имеют право 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, а также 
специальные средства, в том числе наручники, резиновые палки, слезоточивые 
вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для 
вскрытия помещений, принудительной остановки транспорта, водометы, 
служебных животных, бронемашины и другие специальные транспортные 
средства, перечень которых определяется Правительством Республики 
Казахстан, для:  

1) отражения нападений на физических лиц, сотрудников и иных лиц, 
выполняющих служебный или общественный долг по охране общественного 
порядка, обеспечению общественной безопасности и противодействию 
преступности;  

2) освобождения заложников, пресечения массовых беспорядков и 
групповых нарушений общественного порядка (групповых нарушений 
установленного режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы), а также противоправных действий при побеге или задержании 
бежавших из исправительных учреждений, и следственных изоляторов 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых;  

3) отражения нападения на здания, помещения, сооружения, 
транспортные средства, земельные участки, принадлежащие физическим 
лицам, организациям и государственным органам, а равно для освобождения их 
от захвата;  

4) задержания правонарушителей (осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых и лиц, совершивших административные правонарушения), если 
они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам, иным лицам, 
выполняющим возложенные на них обязанности по охране общественного 
порядка, обеспечению общественной безопасности, для их доставления в 
правоохранительные органы, конвоирование и охрану задержанных, 

                                                           
1
 Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998 г. (с послед.изм. и доп.) // 
Казахстанская правда.  1999 г.  8 января. 
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заключенных под стражу лиц, а также лиц, подвергнутых административному 
аресту, осужденных, подозреваемых и обвиняемых либо если имеются 
достаточные основания полагать, что они могут совершить побег или 
причинить вред окружающим или себе, а также в отношении лиц, умышленно 
препятствующих сотрудникам в осуществлении возложенных на них законом 
обязанностей; 

5) отражения нападения с целью самозащиты сотрудником или защиты 
членов своей семьи при реальной угрозе причинения ему и (или) им тяжкого 
вреда здоровью или жизни;  

6) необходимой обороны, крайней необходимости;  
7) доставления правонарушителей, если это необходимо в целях 

пресечения правонарушения, установления личности правонарушителя, а также 
составления протокола об административном правонарушении при 
невозможности составить его на месте, если составление протокола является 
обязательным.  

Запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в 
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, 
кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью 
окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного 
сопротивления. 

Согласно ст.61 вышеуказанного Закона сотрудники имеют право 
применять огнестрельное оружие для: 

1) защиты физических лиц от преступного посягательства в случае 
угрозы их жизни и здоровью, а равно освобождения заложников; 

2) отражения нападения на сотрудников и членов их семей, лиц, 
выполняющих служебный или общественный долг по охране общественного 
порядка, обеспечению общественной безопасности и противодействию 
преступности; 

3) отражения нападения на жилые помещения физических лиц, на 
охраняемые правоохранительными органами объекты, помещения 
государственных организаций, отражения нападения на служебный или 
войсковой наряд; 

4) задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при 
совершении преступления, совершающих побег из-под стражи (кроме 
содержащихся под административным арестом), для задержания вооруженных 
лиц; 

5) остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель 
не подчиняется законным требованиям сотрудника и ставит под угрозу жизнь и 
здоровье физических лиц; 

6) защиты от нападения животных; 
7) подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 
8) во всех иных случаях необходимой обороны и крайней необходимости. 
Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или 
очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания 
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вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспортных средств, в 
том числе воздушного судна, либо группового нападения. 

В соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О 
правоохранительной службе» от 6 января 2011 г. сотрудники не несут 
ответственности за вред, причиненный в связи с применением огнестрельного 
оружия, специальных средств и физической силы, если их действия 
осуществлены в соответствии с настоящим Законом. 

Целесообразность применения физической силы зависит от вида 
задержания. 

Ненасильственное задержание предполагает такую обстановку, когда 
лицо, застигнутое на месте совершения преступления, подчинилось 
требованиям сотрудника правоохранительных органов и не пытается скрыться 
или оказать сопротивление. 

В качестве правового основания насильственного задержания выступает 
не только совершение преступления, но и оказание задерживаемым активного 
физического сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. 

При насильственном задержании речь идет о пределах допустимого 
вреда, причиняемого лицу, совершившему преступление и оказывающему 
активное физическое сопротивление. В этой связи сотрудники органов 
внутренних дел при применении специальных средств, физической силы и 
оружия должны руководствоваться ст. 32 УК Республики Казахстан 
"Необходимая оборона" и ст. 33 УК Республики Казахстан "Причинение вреда 
при задержании лица, совершившего посягательство". 

Статья 32 Уголовного кодекса Республики Казахстан определяет: 
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности, жилища, 
собственности, земельного участка и других прав обороняющегося или от иных 
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом 
не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 

2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, 
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 
служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от 
возможности избежать общественно опасного посягательства либо обратиться 
за помощью к другим лицам или государственным органам. 

3. Превышением пределов необходимой обороны признается явное 
несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности 
посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, 
не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда. 

Не является превышением пределов необходимой обороны причинение 
вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного 
посягательства сопряженного:  

- с применением или попыткой применения оружия либо иных предметов 
или средств, использование которых представляет угрозу жизни или здоровью 
обороняющегося или других лиц; 
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- с насилием, опасным для жизни или здоровья обороняющегося или 
других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия;  

- с противоправным насильственным вторжением в жилище или иное 
помещение». 

Необходимая оборона устраняет общественную опасность совершаемого 
действия, если оно соответствует определенным условиям, относящимся как к 
нападению, так и к защите. Только при наличии этих условий совершенный акт 
является правомерным, он не содержит в себе признаков состава преступления 
и не может влечь уголовной ответственности. Действие, совершенное при 
осуществлении права на необходимую оборону, не только не наказуемо, но и 
правомерно. Условия правомерности акта необходимой обороны должны быть 
определены в соответствии с требованиями закона. 

Необходимая оборона признается правомерной при наличии ряда 
условий, которые делятся на две группы: первая относится к посягательству, 
вторая - к защите. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
посягательству, должны быть следующими: 

1) посягательство должно быть общественно опасным; 
2) посягательство должно быть наличным; 
3) посягательство должно быть действительным (реальным). 
Общественная опасность посягательства определяется тем, что оно 

является таковым по своим объективным признакам. В правовом отношении 
посягательство чаще всего проявляется в преступлении. Преступление может 
состоять в покушении на убийство, причинении вреда здоровью, 
изнасиловании, грабеже, разбое. 

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики 
Казахстан «О применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 
2007 г. «общественно опасным признается такое посягательство, которое 
направлено на причинение вреда социально значимым ценностям, 
обороняющегося лица или других лиц, интересы общества и государства, 
охраняемые законом. Соответственно и объектами защиты при необходимой 
обороне могут быть права человека, т.е. его жизнь, здоровье, половая 
неприкосновенность, честь и достоинство, собственность, жилище, земельный 
участок и другие права, принадлежащие как самому обороняющемуся, так и 
другим лицам, а также интересы общества и государства». 

В соответствии с п.4 вышеуказанного Нормативного постановления, 
посягательство, от которого человек вправе защищаться, может быть 
умышленным и неосторожным, оно может содержать состав преступления или 
не быть преступным, однако эти обстоятельства не влияют на право 
обороняющегося защищаться от умышленного или неосторожного 
посягательства, исходящего от лица, подлежащего уголовной ответственности, 
и непосредственно от невменяемого или от лица, не достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. 

Вместе с тем, не каждое умышленное преступление может служить 
правом на применение необходимой обороны. Им не может быть такое 
умышленное преступление, которое немедленно и неотвратимо не может 
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повлечь причинение вреда общественным отношениям. Например, при 
совершении экономической контрабанды (ст.209 УК РК), даче заведомо 
ложных показаний (ст.352 УК РК), обмане потребителей (ст.223 УК РК) и т.д.  

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан 
«О применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 2007 г. 
указывается, что «не может признаваться находившимся в состоянии 
необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с 
совершением последним действий, формально содержащих признаки 
преступления, но в силу малозначительности не представляющих 
общественной опасности, а также лицо, которое своим поведением специально 
вызвало (спровоцировало) нападение, чтобы затем использовать эту ситуацию 
как повод для совершения противоправных действий (например, развязывание 
драки, учинение расправы, совершение акта мести и т.п.). 

Если лицо, совершившее провокацию, реально не причинило вреда, то 
оснований расценивать ответные действия спровоцированного человека как 
совершенные в состоянии необходимой обороны не имеется. Такие действия 
влекут ответственность на общих основаниях. 

Также не могут рассматриваться как необходимая обороны действия 
лица, направленные на противодействие тому, кто сам находился в состоянии 
необходимой обороны или действует правомерно в иных случаях (например, 
при задержании преступника). 

Ответственность за содеянное в таких случаях наступает на общих 
основаниях. 

Наличность посягательства определяет пределы необходимой обороны во 
времени. 

Наличность посягательства существует: 
1) в самый момент общественно опасного посягательства; 
2) при наличии реальной угрозы нападения; 
3) когда защита последовала непосредственно за актом хотя бы и 

оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося 
не был ясен момент его окончания. 

Для признания лица, находившимся в состоянии необходимой обороны, 
необходимо установить, что имело место совершение общественно опасного 
посягательства и что это обстоятельство послужило основанием совершения 
лицом действий, сопряженных с причинением смерти либо вреда здоровью 
нападавшему, для предотвращения или отражения этого посягательства. 

Необходимая оборона допустима и тогда, когда создана реальная угроза 
причинения вреда охраняемым уголовным законам интересам. 

Причинение вреда лицу, которое не в реальности совершило, но, по 
мнению обороняющегося, могло когда-либо совершить общественно опасное 
посягательство, не образует необходимой обороны, поскольку деяние 
направлено на причинение вреда определенному кругу лиц, а не на отражение 
конкретного общественно опасного посягательства, исходящего от 
определенного лица. 

Лицо не будет признаваться находящимся в состоянии необходимой 
обороны в том случае, когда оборонительные действия были направлены 
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против уже оконченного нападения. Оконченным нападением признается такое 
нападение, которое явно прекратилось, не будучи доведенным до конца, или 
нападение, которое уже полностью осуществилось. Причинение вреда 
нападавшему после окончания нападения при определенных условиях можно 
рассматривать как превышение пределов необходимой обороны. 

Однако состояние необходимой обороны не может считаться 
устраненным, когда акт защиты последовал непосредственно за актом хотя бы 
оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося 
не был ясен момент окончания посягательства. 

Следующим условием правомерности необходимой обороны, 
относящимся к посягательству, является действительность посягательства. 
Действительность посягательства определяется тем, что посягательство должно 
быть объективным, существующим в реальной действительности, а не в 
воображении субъекта. Необходимая оборона исключается против кажущегося, 
то есть реально не существующего посягательства, когда не было угрозы его 
совершения. Поэтому нельзя рассматривать как необходимую оборону в 
действиях лица, "защищающегося" против воображаемого несуществующего 
посягательства. 

В данном случае имеет место мнимая оборона, так как реального 
посягательства не было. Мнимая оборона - это вид фактической ошибки, и 
вопрос об ответственности лица при мнимой обороне должен решаться по 
правилам влияния такой ошибки на форму вины. Следует отличать 
необходимую оборону от мнимой обороны. При мнимой обороне общественно 
опасное посягательство фактически в реальности отсутствует, но обстановка 
происшествия дает основание обороняющемуся считать, что оно совершается, 
и он в связи с этим ошибочно полагает, что действует против такого 
посягательства. В этом случае применение средств защиты лицом, которое не 
осознавало и не могло осознавать ошибочность своего предположения, 
надлежит рассматривать как деяния, совершенные в состоянии необходимой 
обороны. Согласно разъяснению Верховного Суда Республики Казахстан 
содержащемуся в Нормативном постановлении Республики Казахстан «О 
применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 2007 г.: «За 
вред, причиненный при мнимой обороне, уголовная ответственность наступает 
лишь при наличии следующих обстоятельств: 1) когда причинитель вреда в 
связи со сложившейся обстановкой обоснованно полагал, что он действует в 
состоянии необходимой обороны, но при этом превысил ее пределы; когда при 
должной внимательности причинитель вреда мог правильно оценить 
обстановку и сделать вывод об отсутствии общественно опасного 
посягательства. 

В таких случаях лицо несет ответственность по правилам о фактической 
ошибке, т.е. за причинение вреда правоохраняемым объектам по 
неосторожности». 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к 
защите, являются: 

1) защита допускается при отражении нападения, как на свои личные 
интересы, так и на общественные или государственные интересы; 
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2) защита должна осуществляться путем причинения вреда только 
посягающему; 

3) защита не должна превышать пределов необходимой обороны. 
В соответствии с ч.2 ст. 32 УК Республики Казахстан все лица, 

независимо от наличия у них возможности спастись бегством или использовать  
иные способы избежать нападения, имеют право на применение активных мер 
по защите от общественно опасного посягательства путем причинения вреда 
посягающему. Выбор способа защиты при необходимой обороне 
осуществляется по воле обороняющегося. 

Необходимая оборона как активная форма пресечения и отражения 
посягательства не может быть сведена к простому противодействию путем 
отталкивания нападающего, парирования его ударов. Она может выражаться и 
в контрнаступлении на посягающего. 

Вместе с тем оборона не может являться основанием для причинения 
чрезмерно тяжкого вреда нападающему, необходимость в котором не 
вызывается требованием защиты. 

Пределы защиты определяются с точки зрения лица, осуществляющего 
право на необходимую оборону, т.е. теми мерами, той интенсивности,  которую 
он считает необходимой для отражения данного общественно опасного 
посягательства. Это субъективное представление лица, действующего в 
состоянии необходимой обороны, должно быть непременно основано на 
фактической обстановке посягательства. Но юридическую оценку даст 
судебный орган. 

Под защитой интересов при необходимой обороне понимается круг 
ценностей, которые можно защищать путем необходимой обороны. К ним 
относятся интересы личности, жилища, собственности, земельного участка и 
другие права обороняющегося. При этом, как указывается в законе, это могут 
быть не только интересы самого  обороняющегося, но и интересы других лиц, а 
также интересы общества или государства. 

Уголовный закон признает право обороны не только за тем, кто 
подвергается нападению, но и за всяким третьим лицом, явившимся свидетелем  
непосредственного преступного посягательства на личность или имущество 
отдельных граждан, на интересы власти, собственность. 

Следующим условием необходимой обороны, относящимся к защите, 
является то, что защита должна осуществляться путем причинения вреда 
только посягающему. 

Однако при осуществлении акта необходимой обороны законодатель не 
требует, чтобы в результате защиты вред был причинен непосредственно 
личности нападающего. Вред может быть причинен и его имущественным 
интересам. 

Защита от посягательства при осуществлении акта необходимой обороны 
может выражаться в разнообразных формах причинения вреда нападающему: в 
лишении жизни; причинении тяжкого, легкого вреда здоровью, а также вреда 
здоровью средней тяжести; нанесении ударов; лишении свободы; в 
уничтожении, повреждении, отобрании имущества, с помощью которого 
происходит преступное посягательство на потерпевшего; в повреждении 
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имущества (например, одежды), которое было связано с причинением вреда 
личности нападающему и другими последствиями. 

Причинение вреда третьему лицу, вследствие ошибки в посягающем 
исключает не преступность защиты. Ответственность за такую "оборону" 
наступает на общих основаниях, т.е. в зависимости от наличия вины. 

К условиям необходимой обороны относится также то, что защита не 
должна превышать пределов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны, Уголовным 
законодательством, признается явное несоответствие защиты характеру и 
степени общественной опасности посягательства, в результате чего 
посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 
Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность лишь в случаях 
умышленного причинения вреда (ч.3 ст. 32 УК РК). В данную норму было 
внесено дополнение Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан» от 21 декабря 2002 г. и 
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства» от 9 ноября 2011 г. 

В соответствии с этими дополнениями «не является превышением 
пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на 
жизнь человека, либо при отражении иного посягательства сопряженного: 

- с применением или попыткой применения оружия либо иных предметов 
или средств, использование которых представляет угрозу жизни или здоровью 
обороняющегося или других лиц;  

- с насилием, опасным для жизни или здоровья обороняющегося или 
других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия;  

- с противоправным насильственным вторжением в жилище или иное 
помещение». 

Явное несоответствие есть очевидное, не вызывающее сомнение резкое 
несоответствие защиты характеру и степени посягательства, когда 
посягающему без надобности, необходимости, нужной для предотвращения 
или пресечения посягательства, причиняется тяжкий вред. 

Необходимая оборона - это защита законных интересов путем 
причинения вреда посягающему. Но при необходимой обороне допускается 
причинение не всякого вреда, а лишь такого, который вызывался 
необходимостью предотвращения или пресечения посягательства. 

В случае когда обороняющийся прибегнул к защите такими средствами и 
мерами, применение которых не вызывалось ни характером, ни степенью 
опасности посягательства, ни реальной обстановкой, и без надобности 
причинил посягающему тяжкий вред, явно не вызываемый необходимостью 
предотвращения или пресечения посягательства, тогда налицо имеет место 
превышение пределов необходимой обороны. 

Согласно разъяснению Верховного Суда Республики Казахстан, 
содержащемуся в Нормативном постановлении Республики Казахстан «О 
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применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 2007 г.: «Для 
правильного установления пределов необходимой обороны и установления 
соответствия/несоответствия посягательства и защиты от него, необходимо по 
каждому делу устанавливать и оценивать: характер посягательства, его 
общественную опасность, интенсивность посягательства, 
соответствие/несоответствие степени защиты нападению, сущность 
причиненного вреда посягавшему, очевидность (явность) чрезмерности 
причиненного вреда, обстановка, вызывающая/не вызывающая причинение 
такого вреда и др. 

Степень общественно опасного посягательства определяется его 
характером, а также активностью нападавших, их численностью, возрастными 
особенностями, наличием оружия и другими конкретными обстоятельствами. 

Соответствие защиты характеру и степени общественной опасности 
посягательства предполагает, что обороняющийся должен учитывать реальное 
соотношение своих сил и сил нападающего и с учетом всех обстоятельств не 
должен допускать причинение вреда большего, чем это необходимо для 
пресечения посягательства. При этом несоответствие вреда, который 
умышленно причинен оборонявшимся, размеру и характеру вреда, 
причиненного нападавшим, или вреда, который мог быть им причинен, влечет 
уголовную ответственность лишь при явном, очевидном отсутствии надобности 
в причинении такого вреда для реализации права на защиту» (п.п.9, 10, 11 
Нормативного постановления). 

При выяснении вопроса о превышении пределов необходимой обороны 
необходимо учитывать и известную соразмерность между вредом, 
причиненным посягающим, и характером опасности посягательства. 

Для определения степени интенсивности нападения существенное 
значение имеют средства нападения и способ, какими осуществляется 
нападение. Например, разбойное нападение, соединенное с насилием, опасным 
для жизни и здоровья потерпевшего, является более интенсивным, чем 
открытое похищение имущества без насилия над личностью. Однако при 
определенных условиях и невооруженное нападение (когда нападающий душит 
потерпевшего) по своей интенсивности может не уступать вооруженному 
нападению. 

Следует иметь в виду, что в состоянии душевного волнения, вызванного 
посягательством, обороняющийся не всегда может точно взвесить характер 
опасности и избрать соразмерные средства защиты, поэтому переход оружия 
или других предметов, использованных при нападении, от посягавшего к 
оборонявшемуся, причинение посягавшему большего вреда, чем 
предотвращенный вред либо достаточный для отражения нападения, сами по 
себе не могут свидетельствовать о превышении пределов необходимой 
обороны, если при этом не было допущено явного несоответствия защиты 
характеру и опасности посягательства. 

Ответственность за причинение вреда при необходимой обороне 
наступает только тогда, когда в деянии обороняющегося содержатся признаки 
преступлений, предусмотренных статьями 99 УК Республики Казахстан 
(«Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»), 
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109 УК Республики Казахстан («Причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны»). Из этого следует, что 
причинение при превышении пределов необходимой обороны нападавшему 
легкого или средней тяжести вреда здоровью преступлением не является и 
уголовной ответственности лицо не подлежит. 

Обстоятельством, исключающим преступность деяния, предусмотренным 
ст. 33 УК Республики Казахстан является "Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего посягательство", где в ч. 1 указано, что "не является 
преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 
задержании для доставления государственным органам и пресечения 
возможности совершения им новых посягательств, если иными средствами 
задержать такое лицо не представилось возможным и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер". 

Задержание лиц, совершивших преступление, является моральным 
долгом всех граждан и профессиональной обязанностью специальных органов 
государственной власти. Например, в п.10 ст.10 Закона Республики Казахстан 
«Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 21 декабря 1995 г. (с 
изменениями и дополнениями) указано, что сотрудники органов внутренних 
дел обязаны «в установленном законом порядке принимать участие в 
проведении операций по задержанию лиц, совершивших преступление». 
Аналогичное обязательство распространяется и на сотрудников комитета 
национальной безопасности, таможенной службы и т.д. 

При задержании лиц, совершивших преступление, с целью доставления 
их в государственные органы и пресечения возможности совершения ими 
новых посягательств, задерживающим приходится применять к ним 
насильственные меры, поскольку задерживаемые, как правило, оказывают 
сопротивление. Среди таких мер возможно причинение физического вреда 
(например, нанесение ударов, вред здоровью и т.д.), имущественного вреда 
(взлом дверей помещения, где укрылся преступник, повреждении 
транспортного средства, на котором лицо намеревалось скрыться и т.д.), а в 
отдельных случаях - лишение жизни. 

Насильственные меры при задержании лица, совершившего 
посягательство, лишь внешне похожи на преступление, ибо задержание - это 
обстоятельство, исключающее преступность деяния, поэтому такие меры не 
содержат состава преступления. 

"Правом на задержание лица, совершившего посягательство, наряду со 
специально уполномоченными на то лицами обладают также потерпевшие и 
другие граждане" (ч. 3 ст. 33 УК РК). Задержание рассматривается как 
общественно полезная деятельность даже тогда, когда им причиняется вред, 
ибо такая деятельность препятствует уклонению таких лиц от уголовной 
ответственности, способствует своевременному раскрытию преступлений, 
предотвращению совершения ими новых посягательств. 

Причинение вреда преступнику, если это было необходимо для его 
задержания, оправдывается мотивом и целями деятельности, ее результатами: 
прекращением преступной деятельности в дальнейшем, наказанием 
преступника, утверждением законности. 
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Условия правомерности при задержании лица, совершившего 
посягательство, принято делить две группы: 

1) условия правомерности, относящиеся к задерживаемому лицу; 
2) условия правомерности, относящиеся к задержанию. 
К первой группе условий правомерности, относящиеся к задерживаемому 

лицу относятся: 
а) совершение лицом преступления; 
б) попытка лица, совершившего преступление, скрыться от лиц, 

намеревавшихся доставить преступника в органы власти. 
Совершение лицом преступления означает то, что уголовно-правовое 

задержание возможно только в отношении лиц, совершивших уголовно-
правовое деяние. Если лицо не совершило преступления, то его нельзя 
подвергать насильственному приводу. 

Таким образом, уголовно-правовое задержание не может применяться к 
лицам, совершившим административный проступок. В тоже время следует 
указать, что в практической деятельности часто возникают ситуации, когда 
насильственное задержание осуществляется и в отношении лица, 
совершившего административное правонарушение или иной проступок. Однако 
основанием уголовно-правового задержания в таких случаях является не 
совершение лицом административного проступка, а, при наличии 
соответствующих признаков, применение насилия в отношении представителя 
власти, что само по себе расценивается законом как преступление (ст. 321 УК 
РК "Применение насилия в отношении представителя власти"). 

При этом необходимо иметь ввиду, если лицо вообще не совершало 
никакого правонарушения, то применение к нему насилия для доставления в 
органы власти является основанием реализации этим лицом права на 
необходимую оборону. Если же лицо ошибалось в отношении личности 
задерживаемого и применило к нему насилие при задержании, с целью 
доставления в органы власти, то в этом случае речь не идет об уголовно-
правовом задержании. 

Уголовно-правовое задержание возможно как в отношении лиц, 
совершивших преступления, очевидного для задерживающих, совершенных на 
их глазах, так и в отношении лиц, имеющих вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда, в котором дана юридическая оценка поведению 
лица. 

Вторым условием правомерности, относящимся к задерживаемому лицу, 
относится попытка виновного скрыться от лиц, намеревавшихся доставить 
преступника в органы власти. 

К второй группе условий правомерности, относящихся к задержанию, 
относятся: 

а) задержание лица, совершившего преступление, осуществляется с 
определенной целью; 

б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
было единственным средством пресечь его попытку скрыться от 
преследования; 
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в) соразмерность причиненного вреда, при задержании, и вреда, от 
совершенного преступления. 

Исходя из требований ст. 33 УК Республики Казахстан следует выделить 
совокупность двух целей уголовно-правового задержания лица, совершившего 
преступление. Целями уголовно-правового задержания являются: 

1) доставления государственным органам лица, совершившего 
преступление; 

2) пресечения возможности совершения им новых посягательств. 
Только совокупность данных целей образует законность уголовно-

правового задержания лица, совершившего посягательство. 
Таким образом, лиц, совершивших преступление, следует доставлять 

прежде всего в такие государственные органы, в которых борьба с 
преступностью является одной из функциональных задач. К таким органам, 
прежде всего, относятся: органы внутренних дел; Комитет национальной 
безопасности; Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовой полиции); Таможенный комитет и т.д. Если нет 
объективной возможности доставить лицо, совершившее преступление, в эти 
органы, то задерживаемого следует доставить в другие органы государственной 
власти - облгоррайонные акиматы, комитеты по ЧС и т.д. 

Задержание лица, совершившего преступление, осуществленное с другой 
целью, например, расправы, получения компенсации за причиненный ущерб и 
т.д. не образует законности задержания. В этом случае задерживаемый не 
лишается предоставленных законом прав, в том числе и права на необходимую 
оборону. 

Второй целью уголовно-правового задержания лица, совершившего 
преступление, как уже было отмечено выше, является пресечения возможности 
совершения им новых посягательств. 

Следующим условием правомерности, относящимся к задержанию, 
является то, что причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, было единственным средством пресечь его попытку скрыться от 
преследования. 

В данном случае речь идет о вынужденности причинения вреда при 
задержании виновного, которая может складываться из трех групп факторов, 
характеризующих: 

а) преступника и его поведение при задержании; 
б) лицо, его задерживающее; 
в) обстановку задержания. 
Только в своем единстве названные факторы свидетельствуют о наличии 

вынужденности (необходимости) причинения вреда. 
При задержании лица, совершившего преступление, обязательно 

учитываются как его внешние, физические данные, так и реакция его поведения 
при задержании. 

В равной мере на причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, влияют внешние и внутренние данные задерживающего лица. 

Существенное влияние на задержание лица, совершившего 
посягательство, может оказать условия при которых происходит задержание. В 
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зависимости от сложившихся обстоятельств задерживающее лицо может 
оптимально подобрать способы задержания, регулируя степень причинения 
вреда. 

Главным условием всех этих факторов является то, что они должны 
свидетельствовать о единственной необходимости причинения вреда при 
задержании. Поэтому, будет отсутствовать правомерность задержания в тех 
случаях, когда задержание могло быть осуществлено другими способами, без 
причинения вреда задерживаемому. 

Таким образом, в зависимости от вышеназванных трех групп факторов 
может складываться необходимость причинения вреда при задержании лица, 
совершившего посягательство, когда иными средствами задержать такое лицо 
не представлялось возможным. 

Ко второй группе условий правомерности, относящихся к задержанию, 
относится соразмерность причиненного вреда при задержании, и вреда, от 
совершенного преступления. 

При задержании лица, совершившего посягательство, причиненный вред 
преступнику должен иметь определенные пределы, которые зависят от 
характера и степени общественной опасности совершенного преступником 
деяния и от обстоятельств задержания. 

Характер общественной опасности определяется социальной 
значимостью, ценностью объекта посягательства; размером причиненного в 
результате его совершения вреда, а также формой вины. 

Степень общественной опасности каждого деяния слагается: из 
обстоятельств, характеризующих конструктивные признаки состава этого 
деяния; обстоятельств, признанных законодателем квалифицирующими данный 
состав; степени осуществления преступного намерения; наличия соучастников; 
множественности совершаемых данным лицом деяний. 

К обстоятельствам задержания относятся различные условия и факторы 
способные оказать какое-либо воздействие на осуществление задержания лица, 
совершившего преступление. Однако в любом случае необходимо, чтобы вред 
причиненный лицу, совершившему преступление, не должен явно не 
соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного 
им деяния и обстоятельствам задержания. Иначе говоря должно отсутствовать 
превышение мер, необходимых для задержания преступника. 

В понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего посягательство, предусмотренном ч.2 ст.33 УК Республики 
Казахстан, законодатель указывает на его объективные и субъективные 
признаки. К объективным признакам следует отнести: 

а) явное несоответствие мер задержания характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления; 

б) явное несоответствие мер задержания обстановке задержания; 
в) причинение явно чрезмерного, не вызываемого обстановкой вреда. 
Субъективный признак превышения мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего посягательство, представлен умыслом лица, сознающего, 
что в такой обстановке задержания нет необходимости причинять вред 
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задерживаемому, предвидящего возможность или неизбежность наступления 
последствий своих действий и желающего их наступления. 

Ответственность за превышение мер по задержанию лица, совершившего 
преступление, предусмотрена ст. 100 УК Республики Казахстан ''Убийство, 
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление" и ст. 110 УК Республики Казахстан "Причинение 
тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление". 

На основании п. "з" ч. 1 ст. 53 УК Республики Казахстан совершение 
преступления при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, учитывается при назначении наказания как 
обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность и наказание. 
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ГЛАВА II. Общие сведения 
 
2.1. Устройство, назначение и краткая характеристика наручников 
 
Наручники (изделие) - представляют собой два кольцевых механизма 

захвата, соединенные сварной цепью, которая оканчивается вращающейся 
серьгой, вмонтированной в механизм захвата (рис.1). В комплект изделия 
прилагается ключ. Запорная часть наручников позволяет их защелкивать без 
применения ключа, а так же фиксировать защелку от дальнейшего не нужного 
пережимания. 

Наручники надеваются на кисти рук и в той или иной степени лишают 
задержанного свободы движений. 

Наручники предназначены для ограничения физической возможности 
задержанного оказывать сопротивление или совершить противоправное 
действие. 

Размер наручников позволяет использовать их в широком диапазоне 
толщины запястья, т.к. в крайнем положении дужки сжимаются до овала со 
сторонами 5 и 4,5 см., а при необходимости они могут быть защелкнуты и на 
лодыжке. 

Общие технические данные и характеристики: 
a) Усилие разрыва, не менее чем 150 кг. 
б) Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз. 
в) Размеры, мм 249x86x13. 
г) Вес, не более 0,5 кг. 
 

 
Устройство наручников 

 
 

                                       
Рис.1 

1) Механизм захвата. 
2) Зубчатый сектор. 
3) Цепь. 
4) Ключ. 
5) Фиксатор. 
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2.2. Порядок подготовки к работе: 
 
a) Перед использованием изделия, его необходимо проверить на предмет 

рабочего состояния, следующим образом: 
- убедиться что сектор 2 , вращается свободно; 
- утопить сектор 2 в механизме захвата; 
- обратной стороной ключа утопить фиксатор 5 внутренней части захвата 

механизма 1 (двойная блокировка механизма); 
- установить ключ в замочную скважину и повернуть ключ против часовой 

стрелки (это разблокирует механизм - выдвинет фиксатор); 
- повернуть ключ 4 по часовой стрелке до упора и удерживая его 

расцепить сектор 2 с механизмом захвата. 
б) Механизм захвата должен работать и открываться без усилий. 
 
2.3. Использование изделия: 
 
a) Перед использованием изделие должно находиться в начальном 

состоянии: сектор 2 находится в механизме захвата 1, механизм не 
заблокирован фиксатором (фиксатор 5 не утоплен). 

б) После одевания на руку, утопить сектор 2 в механизме захвата 1, при 
этом не зажимать руку излишне плотно, чтобы не нарушить кровообращение. 

в) Чтобы предотвратить открытие механизма захвата посторонними 
предметами, необходимо утопить фиксатор 5 обратной стороной ключа. 

г) Для освобождения необходимо установить ключ в замочную скважину и 
повернуть его против часовой стрелки (это действие разблокирует механизм - 
выдвинет фиксатор), повернуть ключ 4 по часовой стрелке до упора и 
удерживая его расцепить сектор 2 с механизмом захвата 1. 

 
2.4. Техническое обслуживание, транспортировка и хранение: 
 
a) Техническое обслуживание выполняется, чтобы проверить техническое 

состояние изделия и выявить дефекты. 
б) Не менее четырех раз в год необходимо выполнять смазку механизма 

захвата. 
в) В случае обнаружения неисправности любой части изделия, необходимо 

прекратить его использование. Изделие не подлежит ремонту и 
восстановлению. 

Условия транспортировки и хранения: 
a) изделие может перевозиться любым видом транспорта. 
б) изделие должно храниться в упаковке в закрытом помещении с 

температурой воздуха от +5 C до +40 C и относительной влажности не более 80 
%. 
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ГЛАВА III. Порядок надевания наручников и меры безопасности при 
проведении первичного наружного осмотра задержанного 

 
Надевание наручников и проведение первичного наружного осмотра 

задержанного представляет собой комплекс технических действий, включая 
приближение, задержание и физический контакт с задержанным при осмотре, 
который непосредственно может представлять опасность для лиц, которые 
производят эти действия. Все это требует постоянного пристального внимания, 
наличия навыков надевания наручников и проведения осмотра, 
координированных действий сотрудников. Первичный наружный осмотр 
задержанного является предупредительным мероприятием, которое 
осуществляется для обеспечения личной безопасности сотрудников, изъятие у 
задержанного оружия, предметов, которые можно использовать в качестве 
оружия для нападения, фиксации возможных вещественных доказательств. 
Наружный осмотр осуществляется сразу после задержания правонарушителя. 
Безопаснее всего выполнять наружный осмотр задержанного после надевания 
наручников и в присутствии второго сотрудника, который располагается около 
задержанного и, угрожая оружием, контролирует его действия. Напарник 
должен занять такое положение, которое бы обеспечивало безопасность 
сотрудника, который надевает наручники и осуществляет первичный внешний 
осмотр. Напарник также в случае, если будет необходимо, должен быть 
готовым оказать помощь. Например, сотрудник, который осуществляет 
внешний осмотр, стоит справа, сзади задержанного. Другой страхующий 
сотрудник, который с оружием контролирует поведение задержанного, стоит 
слева, позади от задержанного, под углом приблизительно 45°-90° 
относительно первого сотрудника, сохраняя безопасное расстояние от 
задержанного (2,5-3 метра). 

Особое внимание надо уделить выбору положения, в котором 
осуществляется надевание наручников. Проводить надевание наручников в 
положении стоя можно, если есть напарник, а задержанное лицо не оказывает 
сопротивление, и есть основания считать, что не будет оказывать 
сопротивление. Если есть даже небольшое подозрение, что задержанное лицо 
может оказывать сопротивление, а также, если сотрудник осуществляет 
указанные действия один, необходимо осуществлять надевание наручников в 
положении на коленях, у стены, а если позволяют условия - в положении лежа. 

 
3.1. Порядок надевания наручников 
 
Надевание наручников необходимо проводить в следующем порядке: 
Удерживая наручники за цепь правой рукой (один наручник располагается 

от большого пальца, второй - от мизинца, одинарная подвижная скоба 
направлена от четырех пальцев), сотрудник, захватывая левой рукой оба 
больших пальца задержанного, правой рукой надевает наручник быстрым 
движением сверху, но без удара (или снизу, если задержанный человек высок 
ростом) на само узкое место на запястьях (рис.2). Руки задержанного должны 
оставаться в наручниках тыльными сторонами друг к другу. Обязательно 
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необходимо проверить плотность обхвата наручников (под надетый наручник 
должен дополнительно заходить только один мизинец. Если наручники 
затянуты больше, возможно нарушение кровоснабжения в кистях 
задержанного, что может привести к травме рук. Если можно протиснуть в 
наручник больше чем мизинец, то возможна попытка задержанного 
освободиться из наручников). После проверки плотности обхвата наручников 
необходимо закрыть их на замок с помощью ключа. Это делается для 
предупреждения самозатягивания наручников при конвоировании или 
транспортировке, которая может привести к травме рук задержанного. 

 

 

 
Рис.2 

 
Необходимо помнить, что задержанного в наручниках нельзя класть 

на живот и оставлять без присмотра, а также о необходимости проверки 
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состояния рук задержанного и наручников каждые 60 минут летом и 
каждые 40 минут зимой. 

 
3.2. Меры безопасности при проведении наружного осмотра 
 

Наружный осмотр осуществляется с соблюдением следующих требований: 
• Необходимо предупредить задержанного перед началом осмотра, что при 

попытке сопротивления к нему будут применены меры принудительного 
характера. 

• Запрещается вступать в словесный диалог с задержанным, позволять ему 
оглядываться, а также мешать осуществлению осмотра. 

• Запрещается начинать осмотр до того, как расположение сотрудников, 
которые проводят осмотр, будет безопасным. Нельзя сокращать расстояние с 
задержанным, пока он не займет необходимое для осмотра положение. 

• Нельзя стоять между ногами задержанного, переносить руки через плечо, 
пропускать руки около подмышки, засовывать руки в карманы задержанного 
(особенно, если на него еще не надеты наручники). Если в кармане выявлен 
любой предмет, необходимо изъять его, вывернув карман, или захватить 
ткань кармана пальцами, вытолкнув ее содержание наружу. 

• Нельзя осуществлять прощупывание двумя руками одновременно. 
• При осуществлении осмотра нельзя опускать голову вниз, надо всегда 

смотреть на задержанного, а не на свои руки. 
• При проведении осмотра одним сотрудником, необходимо держать 

пистолет в руке. Если существует вероятность нападения со стороны 
задержанного, патрон должен быть дослан в патронник, предохранитель в 
положении "Огонь", указательный палец должен лежать сверху на 
спусковой скобе. Осуществлять осмотр следует только после надевания 
наручников. 

Осмотр осуществляется визуально и путем последовательного прощупывания 
одежды и тела, сверху вниз и снизу вверх, при этом следует обращать внимание 
на места, в которых можно скрыть опасные вещи (рукава, карманы, голени, 
головной убор, волосы, за воротником, под мышками, в паховом участке). 
Следует помнить, что не всегда можно выявить спрятанное оружие или другой 
предмет после первого прощупывания. Следует также помнить, что при 
осуществлении внешнего осмотра, прощупывая и касаясь задержанного всей 
ладонью или кончиками пальцев, возникает опасность укола иглой от шприца, 
на которой может быть кровь носителя ВИЧ-инфекции, гепатита или других 
очень опасных болезней (необходимо пользоваться специальными перчатками, 
по крайней мере - медицинскими). При выявлении оружия, предметов, которые 
могут быть орудиями преступления, вещественными доказательствами, 
необходимо пользоваться перчатками, носовым платком и тому подобное. При 
выявлении опасных или подозрительных предметов, изымать их необходимо 
методом выталкивания. При осуществлении внешнего осмотра всегда 
необходимо быть готовым к тому, что задержанный может оказать 
сопротивление, применить приемы рукопашного боя и др. 
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ГЛАВА IV. Способы проведения наружного осмотра 
 
Для выявления наличия огнестрельного и холодного оружия, а также 

предметов, являющихся вещественными доказательствами, проводятся 
различные способы наружного осмотра задержанного, под угрозой применения 
огнестрельного (холодного) оружия, в положении стоя и лежа. 

 
4.1. Надевание наручников и наружный осмотр в положении стоя 

 
Исходное положение - стоя, лицом к задержанному, первый сотрудник 

направляет оружие в сторону задержанного, второй сотрудник с пистолетом, 
направленным на задержанного, становится с левой стороны к первому 
сотруднику под углом 45°-90°: 

• Первый сотрудник громко и четко подает команду: "Стой! Поднять 
медленно руки вверх! Повернуться кругом медленно!". Дальше подается 
команда: " Поставить широко ноги! Наклонить туловище вперед! 
Завести обе руки за спину! Тыльные части ладоней одна к одной! 
Большие пальцы вверх! Повернуть голову влево и не двигаться!" ; 

• Обоим сотрудникам необходимо держать безопасную дистанцию (2,5-3 
метра), не приближаться к задержанному до момента, когда он займет 
соответствующее положение и первый сотрудник будет готовым к 
надеванию наручников; 

• Дальше первый сотрудник может положить пистолет в кобуру, достать 
наручники и подготовив их к использованию надеть их на руки 
задержанного; 

• В дальнейшем осуществляется наружный осмотр задержанного, стоя 
сзади сбоку, сначала его правой стороны, потом левой; 

• Второй сотрудник, страхующий первого, во время надевания наручников 
и осуществления наружного осмотра должен постоянно следить за 
поведением задержанного и за тем, что происходит вокруг. Он должен быть 
всегда готовым оказать помощь первому сотруднику, а также всегда стоять 
таким образом, чтобы не держать на линии огня первого сотрудника. Когда 
первый сотрудник будет готов переместиться влево, чтобы продолжить 
осмотр левой стороны задержанного, второй сотрудник должен быстро 
опустить руку с оружием вниз и переместиться вправо, а потом опять 
удерживать задержанного под контролем (прицелом) так, чтобы не держать 
на линии огня первого сотрудника. 

 
Возможные ошибки: 
 

• Задержанный повернулся вокруг, стоит в обычной стойке. 
• Туловище задержанного не наклонено, голова задержанного опущена 

вниз или он пытается увидеть, что происходит сзади него. 
• Надевание наручников с ударом. 
• При осмотре второй сотрудник держит первого на линии огня. 
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Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Под угрозой оружия, четкими, решительными командами заставить 
задержанного, после поворота вокруг, максимально расставить ноги в 
стороны, заложить руки за спину, кисти тыльными сторонами друг к другу. 

• Вынудить задержанного повернуть голову в сторону, противоположную 
от проводящего осмотр, наклонить туловище. 

• Надевание наручников нужно проводить четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию, быть в 
соответствующем техническом состоянии. 

• Второй сотрудник должен четко и внимательно следить за тем, что 
происходит при надевании наручников и осуществлении внешнего осмотра, 
и удерживать свое оружие с учетом положения первого сотрудника. 

 
4.2. Надевание наручников и наружный осмотр в положении стоя возле 

стены 
 

Исходное положение - стоя, лицом к задержанному, первый сотрудник 
направляет оружие в сторону задержанного, второй сотрудник с пистолетом, 
направленным также на задержанного, становится влево от первого 
сотрудника, под углом 45°-90°: 

• первый сотрудник дает громко и четко команду: "Стой! Поднять 
медленно руки вверх! Повернуться кругом медленно! Подойти к стене! 
Левую руку на стену! Потом правую! Упереться головой в стену!" 
Дальше дается команда: "Поставить широко ноги! Завести руки за спину! 
Тыльные части ладоней друг к другу! Большие пальцы кверху! Не 
двигаться!" (рис.3); 

                                                 

Рис.3 
• обоим сотрудникам необходимо удерживать безопасную дистанцию, не 

приближаться к задержанному до момента, когда задержанный займет 
соответствующее положение и первый сотрудник будет готово к надеванию 
наручников; 
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• дальше первый сотрудник может положить пистолет в кобуру, достать 
наручники и, подготовив их к использованию, надеть их на руки 
задержанного; 

• в дальнейшем осуществляется наружный осмотр задержанного, стоя 
сзади сбоку, сначала его правой стороны, потом левой; 

• второй сотрудник, который страхует первого, во время надевания 
наручников и осуществления наружного осмотра должен постоянно следить 
за поведением задержанного и за тем, что происходит вокруг. Он должен 
быть всегда готовым оказать помощь первому сотруднику, а также всегда 
стоять таким образом, чтобы не держать на линии огня первого сотрудника. 
Когда первый сотрудник перемещается влево, чтобы продолжить осмотр 
левой стороны задержанного, второй сотрудник должен быстро опустить 
руку с оружием вниз и переместиться вправо, а потом опять удерживать 
задержанного под контролем (прицелом) так, чтобы не держать на линии 
огня первого сотрудника. 

 
Возможные ошибки: 
 

• Задержанный обернулся, стоит в обычной стойке; нет наклона туловища; 
голова задерживаемого не упирается в стену, а лишь касается ее; 
задержанный пытается увидеть, что происходит сзади него. 

• Надевание наручников с ударом. 
• При осмотре второй сотрудник удерживает первого на линии огня. 
 

Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Под угрозой оружия, четкими, решительными командами заставить 
задержанного, после поворота кругом, упереться головой в стену, поставить 
широко ноги, подальше от стены, положить руки за спину, кисти тыльными 
сторонами друг к другу. 

• Надевание наручников нужно осуществлять четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию и находиться в 
соответствующем техническом состоянии. 

• Второй сотрудник должен четко и внимательно следить за всем, что 
происходит при надевании наручников и осуществлении наружного осмотра, 
удерживать свое оружие с учетом положения первого сотрудника. 

 
4.3. Надевание наручников и наружный осмотр в положении стоя на 

коленях 
 

Исходное положение - стоя, лицом к задержанному, первый сотрудник 
направляет оружие в сторону задержанного, второй сотрудник с пистолетом, 
направленного также на задержанного, становится с левой стороны к первому 
сотруднику, под углом 45°-90°: 

• первый сотрудник дает громко и четко команду: "Стой! Поднять 
медленно руки вверх! Повернуться кругом медленно! Стать на левое 
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колено! На правое! Скрестить голени! Наклонить туловище!" Дальше 
дается команда: "Завести руки за спину! Тыльные части ладоней друг к 
другу! Большие пальцы кверху! Повернуть голову влево! Не 
двигаться!" (рис.4); 

• обоим сотрудникам необходимо удерживать безопасную дистанцию, не 
приближаться к задержанному до момента, когда задержанный займет 
соответствующее положение и первый сотрудник будет готово к надеванию 
наручников; 

 

                                          

Рис.4 
 

• заставить задержанного с поднятыми вверх руками встать на колени, 
скрестить голени, наклонить туловище вперед, заложить руки за спину, 
кисти тыльными сторонами друг к другу; 

• дальше первый сотрудник может положить пистолет в кобуру, достать 
наручники и, подготовив их к использованию, надеть их на руки 
задержанного (рис.5); 

                                                           

Рис.5 
 

• дальше осуществляется наружный осмотр задержанного, стоя сзади 
сбоку, сначала его правой стороны, потом левой; 

• второй сотрудник, который страхует первого, во время надевания 
наручников и осуществления наружного осмотра должен постоянно следить 
за поведением задержанного и тем, что происходит вокруг. Он должен быть 
всегда готовым прийти на помощь первому сотруднику, а также всегда 
стоять таким образом, чтобы не держать на линии огня первого сотрудника. 
Когда первый сотрудник перемещается влево, чтобы продолжить осмотр 
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левой стороны задержанного, второй сотрудник должен быстро опустить 
руку с оружием вниз и переместиться вправо, а потом опять удерживать 
задержанного под контролем (прицелом) так, чтобы не держать на линии 
огня первого сотрудника. 

 
Возможные ошибки: 

• Нет наклона туловища; ноги задержанного не скрещенные; задержанный 
пытается увидеть, что происходит сзади него. 

• Надевание наручников с ударом. 
• При осмотре второй сотрудник удерживает первого на линии огня. 
 

Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Под угрозой оружия, четкими, решительными командами заставить 
задержанного скрестить ноги в положении стоя на коленях, заложить руки за 
спину, кисти тыльными сторонами друг к другу. 

• Надевание наручников нужно осуществлять четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию быть в 
соответствующем техническом состоянии. 

• Второй сотрудник должен четко и внимательно следить за всем, что 
происходит при надевании наручников и осуществлении наружного осмотра, 
удерживать свое оружие с учетом положения первого сотрудника. 

 
4.4. Надевание наручников и наружный осмотр в положении лежа 

 
Исходное положение - стоя, лицом к задержанному, первый сотрудник 

направляет оружие в сторону задержанного, второй сотрудник с пистолетом 
направленным также на задержанного, становится с левой стороны к первому 
сотруднику, под углом 45°-90°: 

• первый сотрудник дает громко и четко команду: "Стой! Поднять 
медленно руки вверх! Повернуться кругом медленно! Стать на левое 
колено! Потом на правое! Левую руку на пол! Потом правую! Лечь! 
Скрестить ноги! (или широко развести ноги в стороны) Положить руки 
в стороны!" Затем: "Заложить руки за спину! Тыльные части ладоней 
друг к другу! Большие пальцы кверху! Повернуть голову влево! Не 
двигаться!" (рис.6); 

• обоим сотрудникам необходимо удерживать безопасную дистанцию, не 
приближаться к задержанному до момента, когда задержанный займет 
соответствующее положение и первый сотрудник будет готово к надеванию 
наручников; 

• заставить задержанного лечь, развести руки (кисти рук ладонями вверх) и 
ноги в стороны. 

• заставить задержанного скрестить ноги, завести руки за спину и 
соединить тыльные стороны ладоней друг с другом; 
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Рис.6 
 

• захватить левой рукой оба больших пальца задержанного и, придерживая 
своими коленями туловище задержанного, правой рукой надеть наручник 
быстрым движением сверху, но без удара! на самое узкое место на 
запястьях, так, чтобы руки задержанного оставались в наручниках 
тыльными сторонами друг к другу (рис.7); 

 

                                                    

Рис.7 
 

• дальше осуществляется наружный осмотр задержанного в положении, 
лежа (на коленях или стоя сзади сбоку), сначала его правой стороны, потом 
левой; 

• чтобы поднять задержанного, необходимо дать четкую команду: "Лечь 
на правую сторону! Подтянуть колени к животу! Сесть!" Затем: 
"Встать!" Держать кисть на болевом приеме (руку в загибе или удерживая за 
большие пальцы), помочь задержанному сесть, а потом встать; 

• второй сотрудник, который страхует первого, во время надевания 
наручников и осуществления наружного осмотра должен постоянно следить 
за поведением задержанного и тем, что происходит вокруг. Он должен быть 
всегда готовым прийти на помощь первому сотруднику, а также всегда 
располагаться таким образом, чтобы не держать на линии огня первого 
сотрудника. Когда первый сотрудник перемещается влево, чтобы 
продолжить осмотр левой стороны задержанного, второй сотрудник должен 
быстро опустить руку с оружием вниз и переместиться вправо, а потом опять 
удерживать задержанного под контролем (прицелом) так, чтобы не держать 
на линии огня первого сотрудника. 
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Возможные ошибки: 
 

• Задержанный в положении, когда его ноги не скрещены; задержанный 
пытается увидеть, что происходит сзади него. 

• Надевание наручников с ударом. 
• Попытка поднять задержанного из положения, лежа одним движением. 
 

Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Под угрозой оружия, четкими, решительными командами заставить 
задержанного произвести все действия и занять указанное положение, после 
чего подходить с подготовленными к надеванию наручниками. 

• Надевание наручников нужно осуществлять четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию и находиться в 
соответствующем техническом состоянии. 

• Подавая четкие команды и удерживая контроль над движениями и 
поведением задержанного (с помощью взятия кисти на болевой прием), 
необходимо помочь задержанному сесть, а потом встать. 
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ГЛАВА V. Другие методы надевания наручников и осуществления 
наружного осмотра, выполняющиеся в случае крайней необходимости, без 
напарника: 

 
• под болевым контролем у стены; 
• броском, с захватом двух ног при подходе сзади; 
• под угрозой огнестрельным оружием и без наручников. 
 

5.1. Надевание наручников и наружный осмотр после выполнения 
броска, с захватом двух ног при подходе сзади одним сотрудником 

 
Необходимо отметить, что этот жесткий прием надевания наручников 

может применяться к задерживаемому, если он подозревается в совершении 
тяжких преступлений против жизни и здоровья, или был раньше осужден за 
подобные преступления, или ведет себя крайне агрессивно. 
Исходное положение - стоя сзади задерживаемого: 

• провести бросок, с захватом двух ног при подходе сзади; 
• выполнить болевое воздействие на правую голень («ущемление 

икроножной мышцы»), после чего дать команду: "Руки за спину! Тыльные 
части кистей друг к другу! Большие пальцы кверху!" (рис.8); 

• захватить большие пальцы своей левой рукой, правой достать и надеть 
наручники; 

                                         

Рис.8 
• дальше осуществляется наружный осмотр задержанного в положении 

лежа (на коленях или стоя позади сбоку), сначала правой его стороны, потом 
левой; 

• чтобы поднять задержанного, необходимо дать четкую команду: "Лечь 
на правую сторону! Подтянуть колени к животу! Сесть!" Затем: 
"Встать!" Удерживая кисть на болевом приеме (руку на загибе, или 
удерживая за большие пальцы), помочь задержанному сесть, а потом встать. 

 
Возможные ошибки: 
 

• Прекращение болевого воздействия на голень к моменту, когда 
задержанный заложил руки за спину и без захвата за большие пальцы. 

• Попытки задержанного увидеть, что происходит сзади него. 
• Надевание наручников с ударом. 
 

Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Удерживание задержанного болевым воздействием необходимо для 
контроля за его поведением и движениями. 
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• Следует четкими, решительными командами заставить задержанного 
произвести все действия, после чего проводить надевание наручников. 

• Надевание наручников нужно проводить четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию и быть в 
соответствующем техническом состоянии. 

 
5.2. Надевание наручников и наружный осмотр под болевым 

воздействием возле стены одним сотрудником 
 
Исходное положение - стоя лицом друг к другу: 

• приблизившись к задерживаемому, провести прием задержания при 
подходе спереди (загиб руки за спину «рывком» или «нырком»); 

• давая четкую громкую команду: "К стене!", подвести задержанного к 
стене или другой опоре. Прислонить верхнюю часть туловища задержанного 
к стене (прижимая его своим туловищем) и дать команду: "Расставить 
широко ноги! Дальше от стены! Левую руку на стену! (если прием 
задержания был проведен на правую руку задержанного) Смотреть влево!" 
Положение задержанного около стены должно быть неудобным для него, 
таким, которое исключает попытку внезапной атаки сотрудника. Удерживая 
правую руку задержанного на болевом воздействии (в загибе руки за спину) 
и прижимая - контролируя задержанного к стене своим туловищем, достать 
наручники правой рукой и надеть наручник на правую руку. Дать четкую 
команду:"Левую руку за спину!" Захватить левую руку задержанного за 
кисть или большой палец и быстро надеть второй наручник; 

• дальше осуществляется наружный осмотр задержанного в положении 
стоя у стены, позади сбоку от задержанного, сначала правой стороны, потом 
левой. 

 
Возможные ошибки: 
 

• Задержанный расположен около стены, но не прижат к ней. 
• Задержанный пытается увидеть, что происходит сзади него. 
• Прекращение болевого воздействия на руку задержанного во время 

надевания наручников. 
 

Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Прижатие задержанного своим туловищем к стене, вместе с болевым 
воздействием на правую руку, помогает удерживать контроль за движениями 
задерживаемого. 

• Необходимо четкими, решительными командами заставить задержанного 
произвести все действия, после чего переходить к надеванию наручников. 

• Надевание наручников надо осуществлять четко и быстро, но без удара, 
наручники должны быть подготовлены к использованию и быть в 
соответствующем техническом состоянии. 
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5.3. Наружный осмотр под угрозой огнестрельного оружия без 
надевания наручников одним сотрудником (в положении лежа) 
 

Необходимо еще раз отметить, что не рекомендуется осуществлять 
первичный наружный осмотр без предварительного надевания 
наручников и без напарника, но в случае крайней необходимости такой 
наружный осмотр осуществляют максимально пристально и четко. 

Исходное положение - стоя, лицом к задержанному, сотрудник направляет 
оружие в сторону задержанного, сохраняя безопасную дистанцию (3-5 м): 

• сотрудник дает громко и четко команду: "Стой! Поднять медленно руки 
вверх! Развернуться кругом медленно! Стать на левое колено! Потом на 
правое! Левую руку на пол! Потом правую! Лечь! Скрестить ноги! (или  
широко развести ноги в стороны) Пальцы в замок за головой! Повернуть 
голову вправо! Не двигаться!"  

• необходимо удерживать безопасную дистанцию к моменту, когда 
задержанный выполнит все команды и займет необходимое положение, а 
сотрудник будет готов к осуществлению первичного наружного осмотра; 

• дальше сотрудник, удерживая пистолет в правой руке на уровне бедра, 
может приблизиться к задержанному со стороны ног и с левой стороны 
(наступить на низ брюк для лучшего контроля за движениями задержанного 
или придавить своей стопой стопу, голень задержанного). Затем провести 
наружный осмотр левой ноги, таза, туловища задержанного, начиная со стоп 
(обувь), прощупывая левой рукой. Дальше дать команду: "Поднять правый 
локоть кверху и удерживать в таком положении!" Перейти к осмотру 
верхней правой (передней) части туловища; 

• затем перейти к осмотру правой стороны задержанного, для чего отойти 
от него на безопасное расстояние (1,5-2 м), переложить пистолет в левую 
руку, удерживая пистолет в левой руке на уровне бедра, и осуществить 
осмотр правой стороны, начиная с ног, после чего дать команду: "Поднять 
левый локоть кверху и удерживать в таком положении!", провести 
осмотр верхней левой стороны. После окончания осмотра отойти на 
безопасное расстояние и даты команду: "Встать!", конвоировать 
задержанного или провести другие необходимые действия. 

 
Возможные ошибки: 
 

• Недостаточная дистанция между задержанным и вооруженным 
сотрудником при подачи команд, перекладывание пистолета в левую руку 
непосредственно вблизи задержанного. 

 
Методические рекомендации по устранению ошибок: 
 

• Необходимо четкими, решительными командами заставить задержанного 
произвести все действия, сохраняя безопасную дистанцию, после чего 
проводить первичный наружный осмотр. 
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• При перекладывании пистолета в другую руку необходимо также отойти 
на безопасную дистанцию, сохраняя визуальный контроль за задержанным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Занятия по боевым приемам борьбы направлены на формирование 

навыков борьбы с преступниками в рукопашной схватке, на воспитание 
смелости и решительности, инициативы и находчивости. 

Настоящее пособие позволяет повысить уровень специальной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов, занимающихся самостоятельно. Это 
обусловлено тем, что все приемы и действия рукопашного боя, описываемые в 
предлагаемом пособии, разделены на составляющие элементы, изложены в 
строгой последовательности и в основном сопровождаются иллюстрациями. 

Сотрудники, владеющие боевыми приемами борьбы, смело и решительно 
применяющие их, как правило, с честью выходят из самых опасных ситуаций. 
Сотрудники, не владеющие боевыми приемами борьбы, неправильно 
использующие личное оружие, пренебрегающие правилами задержания, 
применения наручников и проведения наружного осмотра правонарушителей, 
часто становятся жертвами преступных посягательств. 

Настоящее пособие соответствует требованиям программы по боевым 
приемам борьбы для вузов МВД Республики Казахстан. Материал, вошедший в 
пособие, составляет самые необходимые приемы и действия применения 
сотрудниками наручников и порядка проведения наружного осмотра, которые 
быстро усваиваются обучающимися. 

В дальнейшем кафедра физической подготовки Карагандинской академии 
МВД Республики Казахстан им.Баримбека Бейсенова продолжит работу над 
совершенствованием пособия, с включением вопросов организации, тактики и 
техники проведения одиночного, группового задержания правонарушителя (-
ей) в различных условиях. 
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