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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В современном обществе сотрудники органов внутренних дел (далее 
– ОВД), выполняя свои профессиональные обязанности, являются не только 
представителями исполнительной власти, но и выступают в качестве 
гаранта законности и правопорядка. Осуществляя правоохранительные 
функции, сотрудники ОВД нередко сталкиваются с лицами, которые ведут 
себя неадекватно, агрессивно, совершают правонарушения и преступления, 
а также способны оказать противодействие самим представителям власти. 

Сотрудники ОВД принимают непосредственное участие в решении 
вопросов обеспечения безопасности граждан Российской Федерации и 
защиты национальных интересов государства. Поэтому исследование 
проблем обеспечения личной безопасности является весьма актуальным и 
ответственным направлением. 

Проблема обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в 
процессе осуществления ими профессиональных обязанностей является в 
настоящее время довольно актуальной ввиду того, что количество 
сотрудников, получивших травмы и погибших при выполнении служебных 
обязанностей, остается недопустимо высоким. Основной причиной этого, 
по нашему мнению, является непредсказуемость возникающей ситуации 
служебной деятельности, нахождение отдельной категории сотрудников 
ОВД в условиях постоянного профессионального риска (например, 
сотрудники дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы 
полиции, участковых уполномоченных полиции и т. п.), а также в ряде 
случаев недостаточная профессиональная подготовка сотрудников к 
действиям в различных условиях служебной деятельности. 

Специфика профессии сотрудника ОВД напрямую связана с 
опасностями, сопровождающимися наличием физического и 
психологического риска, что требует от него проявления бдительности, а 
также наличия профессиональных знаний, умений и навыков в области 
эффективного обеспечения личной безопасности в служебной деятельности 
и во внеслужебное время. 

Данное учебное пособие содержит общую информацию о сущности и 
специфике обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, 
особенностях ее обеспечения в системе МВД России, а также рекомендации, 
правила и приемы обеспечения личной безопасности в различных 
ситуациях служебной деятельности и во внеслужебное время, которыми 
должны владеть практически все сотрудники органов внутренних дел. 
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ГЛАВА 1. 
СУЩНОСТЬ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
 

§ 1. Сущность учебной дисциплины  
«Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел»  

в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел 
 

Приоритетным направлением в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации является создание взаимосвязанной и 
эффективной системы обеспечения безопасности личности, общества и 
государства в целом. Такая система должна быть динамичной и 
концентрировать в себе передовой опыт российских и зарубежных ученых, 
современные технологии защиты и обеспечения безопасности, чтобы 
своевременно, адекватно и эффективно реагировать на возникающие 
опасности и угрозы.  

В настоящее время система национальной безопасности государства 
направлена на защиту ценностей и интересов, которые постоянно 
подвержены внутренним и внешним угрозам. В систему национальной 
безопасности также входят органы, силы и средства, призванные решать 
задачи обеспечения безопасности личности и общества внутри государства 
и за его пределами. 

Правовую основу обеспечения национальной безопасности 
составляют взаимосвязанные и внутренне согласованные 
основополагающие нормативные правовые акты, в которых закреплены 
принципы и нормы, направленные на правовое регулирование 
общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности 
государства в целях его охраны от различных посягательств и дальнейшего 
прогрессивного развития общества. 

Современные формы преступности и сопряженные с ними формы 
противоправного поведения представляют реальную угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации и требуют современных 
высокоэффективных технологий борьбы с ними и совершенствования 
профессиональных качеств отдельных субъектов, осуществляющих 
правоохранительные функции, в том числе и сотрудников ОВД. 

В системе иных органов исполнительной власти МВД России 
осуществляет свою деятельность по конкретным направлениям, которые 
предусмотрены статьей 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»1 (далее – ФЗ «О полиции»). 

 
1 О полиции : Федер. закон № 3-ФЗ (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 28 января 

2011 года : одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 
13.02.2023). Режим доступа: свободный. 
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Специфика деятельности органов МВД России по указанным 
направлениям характеризуется профилактикой и пресечением 
возникающих рисков и угроз, которые оказывают негативное воздействие 
на обеспечение собственной безопасности не только внутри системы 
органов внутренних дел, но и в отношении обеспечения личной 
безопасности ее сотрудников. В связи с этим существует необходимость 
осуществления эффективной профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД по обеспечению личной безопасности в ходе выполнения их 
функциональных обязанностей. 

Личная безопасность сотрудников ОВД представляет собой систему 
правовых, специальных защитных, тактических и психологических мер, 
позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и психического 
здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 
профессионализма. Иными словами, под личной безопасностью 
сотрудников ОВД понимается надлежащая защищенность их жизни и 
здоровья. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД заключается в 
совокупности приемов и способов, направленных на сохранение жизни и 
здоровья сотрудников. 

В настоящее время в учебный план образовательных организаций 
системы МВД России на заключительных этапах обучения курсантов и 
слушателей включена учебная дисциплина «Личная безопасность 
сотрудников органов внутренних дел», которая направлена на получение 
знаний, формирование умений и навыков обеспечения личной безопасности 
при выполнении служебных обязанностей, возложенных на сотрудников 
ОВД, а также во внеслужебное время. 

Цель изучения учебной дисциплины «Личная безопасность 
сотрудников органов внутренних дел» достигается путем решения 
следующих задач: 

− привитие знаний о приемах и способах обеспечения личной 
безопасности при выполнении оперативно-служебных задач и во 
внеслужебное время; 

− выработка навыков безопасных действий по пресечению 
противоправных проявлений с использованием физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия; 

− обучение тактике взаимодействия по обеспечению личной 
безопасности сотрудников ОВД в составе нарядов и функциональных групп 
при чрезвычайных обстоятельствах (ситуациях); 

− формирование высокой психофизической работоспособности 
сотрудника, его умения выявлять возникающие опасности и принимать 
решения по их нейтрализации или минимизации. 

Основу данной учебной дисциплины составляют требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, современные достижениях науки и 
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практики в деятельности органов внутренних дел по созданию системы 
личной безопасности сотрудников правоохранительных органов и их 
государственной защиты. 

В основу подготовки сотрудников ОВД в области обеспечения личной 
безопасности заложена целостная структура определенных знаний, умений 
и навыков, которыми должны владеть сотрудники ОВД в процессе своей 
профессиональной деятельности. Данная структура подготовки включает в 
себя взаимосвязанные элементы, которые определяют уровень 
подготовленности сотрудника к действиям в различных ситуациях, 
связанных с выполнением служебных задач, а именно: 

– физическую подготовленность сотрудника, которая заключается в 
способности преодолевать значительные физические нагрузки, а также 
физическое противодействие правонарушителя (преступника), правомерно 
и эффективно применять боевые приемы борьбы; 

– техническую подготовленность, которая включает в себя наличие 
знаний у сотрудника устройства, предназначения и тактико-технических 
характеристик специальных средств, вооружения и т. п.; 

– огневую подготовленность, связанную со знанием материальной 
части огнестрельного оружия, приемов и правил стрельбы из него, а также 
выработкой навыков его эффективного применения в различных ситуациях 
служебной деятельности; 

– тактическую подготовленность сотрудника к действиям в 
различных ситуациях, возникающих в ходе выполнения служебных 
обязанностей, умение оценивать сложившуюся обстановку и определять 
наиболее эффективные действия (приемы), которые будут способствовать 
успешному достижению поставленной цели; 

– правовую подготовленность, которая заключается в знании норм 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов МВД России и позволяет сотруднику принимать на их 
основе наиболее правильные, рациональные решения при выполнении 
поставленных задач; 

– эмоционально-волевую подготовленность, которая позволяет 
сотруднику ОВД поддерживать в различных ситуациях благоприятное 
психологическое состояние, необходимое для успешного выполнения 
служебных обязанностей и обеспечения личной профессиональной 
безопасности и безопасности окружающих граждан; 

– профессионально-психологическую подготовленность, которая 
включает готовность сотрудника ОВД к преодолению психологических 
трудностей на пути решения профессиональных задач. 

Данные виды подготовленности сотрудников ОВД оказывают 
влияние на качество их профессиональной подготовки и позволяют 
надлежащим образом обеспечивать их личную безопасность. 
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§ 2. Профессиональная защищенность  
сотрудников органов внутренних дел 

 
«Личная безопасность определяется характером профессиональной 

деятельности, степенью профессиональной защищенности сотрудника и 
эффективностью его собственных действий по обеспечению своей 
безопасности»2. Важнейшим компонентом системы обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД является их профессиональная 
защищенность.  

Профессиональная защищенность сотрудников органов внутренних 
дел включает в себя комплекс взаимосвязанных компонентов, которые 
оказывают непосредственное влияние на качественное состояние уровня 
личной безопасности сотрудника. 

К числу компонентов профессиональной защищенности сотрудника 
ОВД можно отнести: 

1) экономическую защищенность (соответствие материального 
обеспечения сотрудника ОВД его объективным материальным и иным 
потребностям, установленные компенсации и выплаты и т. п.); 

2) правовую защищенность (соответствие правовой и нормативной 
базы деятельности ОВД объективным условиям и задачам этой 
деятельности); 

3) материально-техническую защищенность (соответствие 
материально-технического обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД ее объективным условиям и задачам); 

4) социальную защищенность (соответствие социального статуса 
правоохранительных органов и ее сотрудников в государстве значимости 
тех государственных задач, которые они выполняют); 

5) кадровую защищенность (соответствие уровня профессиональной 
надежности личного состава ОВД требованиям, предъявляемым к личности 
сотрудника системой МВД России); 

6) информационную защищенность (защита персональных данных 
сотрудников органов внутренних дел, возможность получения сотрудником 
информации, необходимой для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности, и т. п.); 

7) специальную защищенность (наличие специальных мер 
оперативно-розыскного, контрразведывательного и иного характера, 
действий подразделений собственной безопасности по защите сотрудников 
ОВД от деструктивных воздействий преступных элементов); 

8) психологическую защищенность (соответствие специальных мер, 
направленных на профилактику и предотвращение психологической 
деформации личности сотрудника, степени реального воздействия на него 

 
2 Буданов, А. В. Педагогика профессиональной безопасности сотрудников ОВД // 

Психопедагогика в правоохранительных органах : науч.-практич. журн. Омск : Омская 
академия МВД России. 1996. № 1 (3). С. 37. 
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психотравмирующих факторов, связанных с его профессиональной 
деятельностью); 

9) физическую защищенность (наличие мер, обеспечивающих 
сохранность жизни и здоровья сотрудников ОВД при решении ими 
профессиональных задач, реальную возможность снизить этот риск до 
минимума). 

Эффективное обеспечение надлежащего уровня профессиональной 
защищенности сотрудников ОВД является процессом сложным, 
многоплановым и во многом зависит от плодотворной деятельности всей 
системы МВД России в целом. 

Профессиональная защищенность является одной из комплексных 
характеристик служебной деятельности сотрудника ОВД, а его 
профессиональная безопасность непосредственно связана с его 
должностным положением и наличием или отсутствием определенной 
степени профессионального риска. 

 
 

§ 3. Понятие и уровни личной безопасности  
сотрудника органов внутренних дел 

 
Под безопасностью можно понимать состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз или опасностей. В свою очередь безопасность 
личности – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия человека, его надлежащая защищенность в социуме.  

По своей сути безопасность личности определяется внутренними 
факторами, которые включают в себя наследственность и образ жизни 
индивида, и внешними факторами, которые выражены в состоянии 
окружающей среды (природной, социальной, производственной и т. п.). 

Безопасность личности необходимо рассматривать прежде всего как 
сочетание трех явлений: 

а) отсутствие опасностей и угроз, которые негативно сказываются на 
нормальной жизнедеятельности индивида; 

б) достаточную степень устойчивости индивида к возникающим 
опасностям и угрозам, наличие у него определенного иммунитета и 
установки на выживание в окружающей среде; 

в) готовность и способность индивида эффективно защищаться от 
негативного воздействия различных объектов, несущих в себе опасности. 

Необходимо также отметить, что объектом обеспечения собственной 
безопасности является сам человек, а субъекты ее обеспечения в социуме 
многочисленны: государство, его институты, организации, администрация, 
социальные группы, общественные объединения, семья и т. д. Следует 
помнить, что и сам человек является субъектом обеспечения собственной 
безопасности. 
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Критериями качественного обеспечения безопасности личности на 
государственном уровне является высокая продолжительность жизни 
граждан, низкий уровень социальной напряженности в обществе, высокий 
уровень экономического развития и иные условия, способствующие 
нормальной жизнедеятельности общества в целом. 

Различают следующие уровни безопасности: 
1. Абсолютный (идеальный) уровень безопасности, который 

характеризуется полным отсутствием угроз тому или иному субъекту. 
2. Реальный (фактический) уровень безопасности характеризуется 

объективно существующими угрозами для того или иного субъекта, но при 
этом есть силы и средства, которые можно противопоставить этим угрозам. 

3. Достаточный (приемлемый) уровень безопасности 
характеризуется наличием угроз, которые не влекут для субъекта потерю 
его существенных свойств (качеств), а также существенно не влияют на 
процесс его устойчивого развития. 

4. Предельный (минимально допустимый) уровень безопасности 
характеризуется наличием пограничного состояния, при котором 
воздействие угроз может повлечь за собой для субъекта, на который они 
действуют, потерю существенных свойств, качественной внешней и внут-
ренней определенности, целостности. 

5. Запредельный уровень безопасности (отсутствие безопасности) 
характеризуется отсутствием сил и средств, противостоящих угрозам, когда 
действие угроз влечет утрату существенных свойств субъекта либо его 
гибель (смерть). 

6. Иллюзорный (мнимый, воображаемый) уровень безопасности 
характеризуется наличием реальных угроз для субъекта, но при этом 
субъект считает, что эти угрозы отсутствуют (неадекватное отражение угроз 
субъектом). 

В структуре системы обеспечения безопасности личности особый 
интерес представляет профессиональная безопасность, которая 
характеризуется спецификой деятельности личности в обществе. Выбор 
профессии определяет степень влияния и виды определенных угроз на 
личность. Безопасность личности сотрудников органов внутренних дел 
также во многом зависит от специфики их профессиональной деятельности. 

Безусловно, в зависимости от специфики своей профессиональной 
деятельности сотрудники ОВД должны быть готовы к решению 
многообразных и сложных служебных задач, нередко решаемых в условиях 
дефицита времени, критических ситуаций, а также в условиях, связанных с 
риском для их жизни и здоровья. В то же время личная профессиональная 
безопасность сотрудника ОВД напрямую связана с качеством его 
профессиональной подготовки и накопленным жизненным опытом. 

Личная профессиональная безопасность сотрудника ОВД включает в 
себя четыре взаимосвязанных начала:  

− физическую безопасность (защита жизни и здоровья  
сотрудника ОВД); 
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− материальную безопасность (защита и обеспечение материальных 
ценностей – как служебных, так и личных); 

− психологическую безопасность (минимизация (нейтрализация) 
эмоционально-психологических перегрузок сотрудника ОВД, связанных с 
его профессиональной деятельностью, повышение уровня его 
стрессоустойчивости); 

− профессионально-нравственную безопасность (защита от угроз, 
которые способны привести к нарушению норм закона, нравственно-
этических норм или снижению эффективности, а иногда и прекращению 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД). 

Уровень обеспечения личной профессиональной безопасности 
сотрудника ОВД определяется не только спецификой его 
профессиональной деятельности, но и степенью его профессиональной 
защищенности, качеством его общей и специальной подготовленности, 
наличием профессионального опыта, а также эффективностью действий 
сотрудника по обеспечению личной безопасности при решении служебных 
задач или в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. 

Таким образом, личная профессиональная безопасность сотрудника 
органов внутренних дел заключается в качественном состоянии его 
профессиональной подготовленности, когда уровень возможного риска не 
является критическим и не представляет угрозы для жизни, здоровья и 
психологического состояния сотрудника и позволяет ему эффективно 
исполнять свои профессиональные обязанности в различных условиях 
служебной деятельности.  

 
 

§ 4. Понятие и источники внешних и внутренних угроз  
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 

 
Говоря о безопасности, необходимо обратиться к таким понятиям, как 

«опасность» и «угроза», при этом учитывая, что между данными 
категориями, хоть они и являются родственными, существуют 
значительные различия.  

В общем смысле под опасностью можно понимать внезапно 
возникающие события и процессы, способные причинить вред человеку, 
обществу и государству, а также нанести ущерб их материальным, 
социальным, духовным и иным ценностям, дестабилизировать процесс их 
дальнейшего развития. 

Под опасностью в отношении сотрудника ОВД можно понимать: 

− во-первых, существующую возможность негативного воздействия 
на сотрудника, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 
ущерб (вред); 

− во-вторых, возможность причинения насилия, опасного для жизни 
и здоровья сотрудника; 
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− в-третьих, внезапно возникшие события или процессы, которые 
оказали негативное воздействие на личность сотрудника, привели к его 
ранению или гибели. 

Исходя из этого, в зависимости от степени реальности воздействия 
опасности на личность сотрудника ОВД можно различать следующие ее 
виды: 

1. Реальная опасность (возникает и проявляется в динамике опасной 
ситуации, которая создает реальную угрозу для жизни, здоровья, чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудника ОВД). 

2. Потенциальная опасность (возникает и проявляется при 
выполнении сотрудником оперативно-служебных задач, например в 
ситуациях, связанных с проверкой документов, процедурой проведения 
задержания, доставлением задержанных). 

3. Мнимая (абстрактная) опасность (опасность, возникновение 
которой невозможно или ограничено отсутствием соответствующих 
условий). 

4. Спровоцированная опасность (возникает в случае проявления 
сотрудником негативных личностных качеств (например, использование 
служебного положения в личных целях, коррумпированность, грубость, 
жестокость), которые могут спровоцировать агрессивное поведение в 
отношении сотрудника со стороны других лиц). 

В свою очередь под угрозой необходимо понимать наиболее 
непосредственную и адресную форму опасности, которая может оказать 
негативное воздействие на конкретную личность или иной объект.  

Необходимо учитывать, что любая опасность несет в себе 
потенциальную угрозу, но не всякая опасность превращается в угрозу. 

Любая угроза как форма определенной опасности обладает 
следующими характеристиками: 

− причиной угроз являются определенные внешние или внутренние 
противоречия между субъектами, которые способны трансформироваться 
(менять свое содержание); 

− реализация угроз напрямую связана с наличием причинно-
следственных связей, инициированных характером возникших 
противоречий; 

− угрозы всегда носят предметный характер. 
На личную безопасность сотрудников ОВД оказывают влияние 

внешние и внутренние угрозы. 
К источникам внешних угроз личной безопасности сотрудников ОВД 

можно отнести: 
1) преступную деятельность в отношении органов внутренних дел 

Российской Федерации, иных организаций и подразделений, созданных для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел, а также в отношении сотрудников; 
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2) оказание противодействия, а также угрозы жизни, здоровью и 
имуществу сотрудников в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности; 

3) недостаточный уровень социальной и правовой защищенности 
сотрудников, порождающий высокий уровень коррупционной 
предрасположенности (уязвимости) при осуществлении ими своих 
полномочий; 

4) нестабильность природных и техногенных процессов (снегопады, 
наводнения, землетрясения, аварии, катастрофы и т. п.). 

К источникам внутренних угроз личной безопасности сотрудников 
ОВД можно отнести: 

1) систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение 
сотрудником служебных обязанностей, несоблюдение ограничений и 
запретов, установленных нормами действующего законодательства; 

2) вовлечение сотрудника в криминальную деятельность; 
3) личностные качества сотрудника, его установки и ситуативные 

состояния, снижающие эффективность его действий при выполнении 
служебных задач, его профессиональную некомпетентность; 

4) нарушение порядка охраны объектов инфраструктуры системы 
МВД России, несоблюдение установленного порядка несения службы; 

5) нарушение законности и социальной справедливости в решении 
кадровых, управленческих и социальных вопросов руководителями 
(начальниками) всех уровней системы МВД России, в том числе 
необоснованные решения, принимаемые в сфере подбора, расстановки и 
ротации кадров. 

Процесс выявления источников опасностей и угроз требует ясного 
понимания их общих и специфических признаков. Источники опасностей 
находятся в самых различных сферах жизнедеятельности общества, но 
точно определить степень реальности той или иной угрозы для человека не 
всегда представляется возможным, и это негативно влияет на процесс его 
дальнейшего нормального существования в социуме. 

 

 
§ 5. Риски личной безопасности сотрудников  
органов внутренних дел, их классификация 

 

Риск заключается в действиях сотрудника ОВД, в различных 
ситуациях служебной деятельности, которые характеризуются 
неопределенностью конечного результата и возможностью наступления 
негативных последствий. Действия сотрудника ОВД в условиях риска, как 
правило, ведут к вероятному, непредсказуемому достижению результата, но 
при этом существует отклонение от достижения реальной цели, отсутствует 
уверенность в достижении цели при наличии высокой вероятности 
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возможных потерь, причем качественное состояние таких потерь угадать 
невозможно. 

Риски личной безопасности сотрудников ОВД можно разделить на 
профессиональные (служебные) и иные. 

Профессиональный (служебный) риск сотрудника ОВД – это 
количественная характеристика действия опасностей, формируемых 
оперативно-служебной деятельностью сотрудника. 

Можно выделить следующие виды профессиональных рисков, 
которые могут возникать у сотрудников ОВД в процессе исполнения ими 
своих служебных обязанностей: 

1) материальный риск (риск материального свойства, связанный с 
утерей каких-либо, в том числе личных, материальных ценностей в связи с 
профессиональной деятельностью); 

2) профессионально-нравственный риск (связан с возникновением 
возможных угроз, шантажа, провокаций в адрес сотрудника ОВД, 
втягиванием сотрудника в преступные связи, организуемые 
криминальными элементами, что приводит к нарушению сотрудником норм 
закона, этических норм или снижению эффективности его деятельности, а 
иногда и ее прекращению); 

3) психологический риск (характеризуется возможностью получения 
психологических травм, психологической дестабилизации личности 
сотрудника под влиянием стрессов и эмоционально-психологических 
перегрузок, связанных с его профессиональной деятельностью); 

4) физический риск (связан с возможностью возникновения опасности 
для жизни и здоровья сотрудника при выполнении им своих служебных 
обязанностей). 

Иные риски по своей сущности являются элементами структуры 
(системы) профессиональных (служебных) рисков личной безопасности 
сотрудников ОВД. Их можно классифицировать следующим образом: 

1. В зависимости от числа сотрудников ОВД, подверженных 
опасности: 

− индивидуальный (субъективный) риск (возможно наступление 
негативных последствий для жизни и здоровья одного сотрудника); 

− коллективный (групповой) риск (возможно наступление 
негативных последствий для жизни и здоровья нескольких сотрудников, 
например при действиях в составе группы задержания, следственно-
оперативной группы и т. п.). 

2. В зависимости от ситуации реализации (развития) риска: 

− добровольный (самостоятельный) риск (сотрудник действует, 
руководствуясь своим внутренним убеждением, но при этом его действия 
не входят в его профессиональные обязанности и его компетенцию); 

− вынужденный (профессиональный) риск (возникает при 
выполнении сотрудником его служебных обязанностей). 
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3. В зависимости от ситуации принятия решений в условиях 
неопределенности: 

− обоснованный (мотивированный) риск (сотрудник действует в 
пределах своей компетенции, выполняя свои обязанности, например 
пресекает правонарушение, задерживает лицо, подозреваемое или 
обвиняемое в совершении преступления); 

− необоснованный (немотивированный) риск (возникает в случаях, 
когда сотрудник нарушает существующие правовые предписания, например 
осуществляет задержание вооруженного преступника без огнестрельного 
оружия или средств индивидуальной бронезащиты, или же задержание  
с применением огнестрельного оружия в условиях значительного скопления 
людей). 

4. В зависимости от места возникновения рисков: 

− внутренние риски (возникновение таких рисков можно 
контролировать, так как они связаны с организацией службы конкретного 
сотрудника, например несоблюдение сотрудником правил техники 
безопасности на рабочем месте); 

− внешние риски (возникновение таких рисков можно только 
учитывать, так как они определяются внешними обстоятельствами, не 
зависящими от сотрудника, например неповиновение законному 
распоряжению сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка, 
возникновение стихийного бедствия). 

5. По степени зависимости риска от исходного события: 

− первоначальный (первичный) риск (непосредственно связанный с 
исходным событием, например в ситуации, которая возникла в ходе 
организации выставления засады с целью задержания подозреваемого по 
месту его жительства); 

− производный (вторичный) риск (обусловлен последствиями 
исходного события, например когда подозреваемое лицо оказывает 
вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, которые находились в 
засаде с целью его задержания). 

6. По степени зависимости величины риска от времени: 

− однократные (статические) риски (характеризуются 
одномоментностью их возникновения, могут нанести непоправимый ущерб 
личной безопасности сотрудника, например нахождение в зоне поражения 
при огневом контакте с вооруженным преступником может привести к 
ранению или гибели сотрудника); 

− неоднократные (динамические) риски (величина рисков 
изменяется во времени, например при увеличении износа экипировки, 
огнестрельного оружия возникает риск их выхода из строя, что влечет за 
собой непредсказуемые последствия). 

7. В зависимости от наличия объема информации по рискам: 

− прогнозируемые риски (можно предвидеть их наступление в 
конкретных условиях, но момент их проявления предсказать невозможно, 
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например в условиях подготовки и проведения специальной операции по 
задержанию вооруженных преступников); 

− непрогнозируемые риски (связаны с полным или частичным 
отсутствием информации, когда невозможно предвидеть их наступление в 
конкретной ситуации, например когда сотрудники следственно-
оперативной группы, выезжая на место преступления, попадают на 
служебном автомобиле в дорожно-транспортное происшествие). 

На возникновение и развитие рисков личной безопасности 
сотрудников ОВД оказывают влияние следующие причины: 

1. Негативные индивидуальные особенности личности сотрудника 
(например, неконтролируемая склонность к риску, невыполнение или 
умышленное грубое нарушение требований, закрепленных в наставлениях, 
приказах МВД России, норм служебной дисциплины и законности). 

2. Недостаточная профессиональная подготовка сотрудника (ошибки 
в тактике действий, незнание приемов специальной тактики, плохая 
физическая, огневая подготовленность). 

3. Недостатки в организационно-управленческой деятельности 
подразделений, служб органов внутренних дел (например, проблемы в 
кадровом обеспечении, некачественный подбор кадров, принятие 
непродуманных властных решений, плохое техническое обеспечение). 

Для снижения уровня возникновения рисков и в целях повышения 
степени личной безопасности сотруднику ОВД необходимо знать и 
придерживаться комплекса определенных профессиональных установок, 
которые включают в себя следующие правила: 

1. Всегда проявляй бдительность и контролируй ситуацию  
вокруг себя. 

2. Знай свои возможности, грамотно пользуйся своими знаниями, 
умениями и навыками. 

3. Будь готов к действиям в условиях неожиданности. 
4. Руководствуйся здравым смыслом при оценке уровня  

опасности и угрозы. 
5. При входе на объект (здание, сооружение) знай, где  

находится выход. 
6. Прогнозируй результат своих действий заранее. 
7. Помни, что любая ситуация может быстро меняться, поэтому 

необходимо учитывать несколько вариантов своих действий. 
8. Не забывай о том, что преступник может знать о твоем 

присутствии в том или ином месте. 
9. Знай, что внешний вид, пол, возраст человека и его поведение, 

могут не соответствовать его намерениям, возможностям и внутренней сути 
(установкам, ценностям, мировоззрению). 

10. Помни, что плохо переоценить противника, еще хуже – 
недооценить его. 

11. Не провоцируй людей на проявление агрессии. 
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12. Никогда не поворачивайся к противнику спиной. 
13. В ситуации опасности сделай страх и стресс своими союзниками, 

действуй так, как обучен, будь непредсказуем, активно перемещайся, 
выбирай безопасные позиции. 

14. Не расслабляйся, пока угроза не будет полностью нейтрализована. 
15. Необходимо верить в себя и уметь работать в группе. 
16. Помни, что чаще погибает тот, кто действует в одиночку. 
17. Взаимная страховка – основа выживания в опасных ситуациях. 
18. Храбрость – сестра осторожности. 
19. Доверяй своему оружию, не пренебрегай средствами 

индивидуальной защиты. 
В основе указанных правил – установка на выживание, которая 

заключается в готовности сотрудника ОВД к действиям в ситуациях 
опасности при условии обеспечения надлежащего уровня собственной 
безопасности. 

Установка на выживание состоит из трех элементов: 
1) познавательного, который позволяет сотруднику осознавать 

специфику своей деятельности (например, сотрудник оперативного 
подразделения должен предполагать, что, осуществляя действия по 
задержанию преступника, он подвергает себя опасности); 

2) эмоционально-оценочного, который позволяет сотруднику 
объективно оценивать опасную ситуацию и постоянно придерживаться 
внутреннего убеждения, что он не станет жертвой в этой ситуации; 

3) поведенческого, который позволяет сотруднику контролировать 
опасную ситуацию, определять тактику своих действий и грамотно 
действовать в различных условиях служебной деятельности. 

Формирование внутренней установки на выживание представляет 
собой разумный и мотивированный подход к риску, преодоление  
чувства страха, развитие осмотрительности и бдительности в поведении 
сотрудника ОВД. 

Необходимо отметить, что содержание способности к обеспечению 
личной безопасности у сотрудников, проходящих службу в различных 
подразделениях, службах органов внутренних дел, будет отличаться не 
только на уровне знаний, навыков и умений, но и на уровне 
профессиональных привычек и установок.  
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ГЛАВА 2. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ БЛИЗКИХ  

В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОСТУПЛЕНИЕМ УГРОЗ 
 
 

§ 1. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел и их близких  
в ситуациях, связанных с поступлением угроз 

 
В борьбе с криминальными элементами и коррупцией сотрудники 

правоохранительных органов постоянно сталкиваются с активным силовым 
противодействием со стороны криминальных структур и отдельных лиц, 
преследующих противоправные цели. При активизации законной 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению, 
выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в первую 
очередь совершаемых организованными группами и преступными 
сообществами, возрастает и количество фактов насильственных 
посягательств и угроз в отношении сотрудников правоохранительных 
органов и их близких. 

Любая система в цивилизованном обществе, и в частности система 
правоохранительных органов, может эффективно функционировать только 
в условиях безопасности и защищенности. Профессиональная деятельность 
сотрудников ОВД также должна быть надлежащим образом защищена. 
Сотрудник ОВД, выполняя свои служебные обязанности, может 
столкнуться с оказываемым ему противодействием со стороны 
криминальных элементов, и часто такое противодействие выражается не 
только в попытках психологического воздействия, но и в угрозах или 
активных действиях, направленных на повреждение и уничтожение 
имущества, причинение вреда жизни и здоровью сотрудника или  
его близких. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ3, при наличии угрозы посягательства на 
здоровье, жизнь или имущество сотрудника ОВД в целях 
воспрепятствования его законной деятельности, либо принуждения его к 
изменению ее характера, а также из мести за указанную деятельность 
сотруднику обеспечивается государственная защита в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В данном случае государство 

 
3 О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон № 342-ФЗ (в послед. 
ред.) : принят Гос. Думой 17 ноября 2011 года : одобрен Советом Федерации  
25 ноября 2011 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обращения: 
13.12.2022). Режим доступа: свободный. 
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предусматривает меры, направленные на защиту сотрудников и их близких, 
в отношении которых поступили угрозы их личной безопасности. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.04.1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»4 (далее – Федеральный 
закон № 45-ФЗ), государственной защите подлежат сотрудники и 
федеральные государственные гражданские служащие органов внутренних 
дел Российской Федерации (пункт 6) и их близкие лица (пункт 13). 
Обеспечение государственной защиты сотрудников ОВД состоит в 
осуществлении уполномоченными на то государственными органами мер 
безопасности, правовой и социальной защиты, применяемых при наличии 
угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество данных лиц в связи 
с их служебной деятельностью. 

Государственная защита заключается в возможности институтов 
государственного управления, территориальных органов МВД России, 
взаимодействующих органов, организаций, предприятий обеспечения 
защищенности сотрудников ОВД и членов их семей от криминальной 
угрозы в обществе. 

Государственная защита включает в себя: систему сбора и передачи 
оперативной обстановки о возможных угрозах и опасностях сотрудникам 
ОВД; использование возможностей подразделений территориальных ОВД 
по применению сил и средств обеспечения личной безопасности  
(включая государственную защиту); использование возможностей 
взаимодействующих органов исполнительной власти, других 
правоохранительных органов и органов безопасности, иных общественных 
организаций и негосударственных охранных предприятий;  
использование возможностей международных органов и организаций по 
защите прав человека. 

В настоящее время в рамках реализации предоставленных 
полномочий в структуре МВД России сформированы оперативно-
розыскные части собственной безопасности (ОРЧ (СБ)), которые 
обеспечивают и осуществляют в пределах компетенции функции по 
реализации государственной политики в сферах обеспечения собственной 
безопасности, противодействия коррупции в органах внутренних дел, 
подразделениях и организациях, подчиненных МВД России, УФМС, 
организациях и подразделениях, созданных для решения возложенных на 
него задач, государственной защиты сотрудников ОВД, федеральных 
государственных гражданских служащих и их близких. 

Угрозы в адрес сотрудника ОВД или его близких могут поступать 
следующими способами: 

− по телефону (голосовой контакт, SMS, MMS сообщения); 
 

4 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов : Федер. закон № 45-ФЗ (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 
22 марта 1995 года // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/10104593/ (дата обращения: 
14.09.2022). Режим доступа: свободный. 
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− через сеть Интернет (через электронную почту, социальные сети); 

− по почте (письмо, посылка, бандероль); 

− при личном контакте; 

− путем порчи имущества, принадлежащего сотруднику или его 
близким; 

− при получении подразделением собственной безопасности ОВД 
оперативной или иной информации о наличии угрозы в адрес конкретного 
сотрудника, его близких. 

При поступлении в дежурную часть информации об угрозах в адрес 
сотрудника ОВД и его близких оперативный дежурный немедленно 
информирует о данном факте начальника ОВД, регистрирует полученную 
информацию в КУСП5, после чего направляет следственно-оперативную 
группу (далее – СОГ) на место происшествия и осуществляет работу по 
координации и взаимодействию привлекаемых сил и средств. 

При поступлении угроз сотруднику необходимо незамедлительно 
обратиться к непосредственному начальнику (руководителю) с рапортом 
(если государственный гражданский служащий, то с заявлением) о 
поступающих угрозах, либо напрямую в подразделение собственной 
безопасности. 

Рапорт излагается сотрудником в произвольной форме, однако в нем 
обязательно должно быть отражено: 

− событие, дающее основание сделать вывод об угрозе; 

− время и место возникновения угрозы, подтверждающие данные, 
информация об очевидцах (если они есть); 

− информация обо всех участниках происшествия; 

− что является или может быть причиной произошедшего; 

− дата и личная подпись сотрудника. 
Поступивший рапорт незамедлительно докладывается начальнику 

(руководителю) ОВД, который принимает решение о направлении 
материалов в подразделение собственной безопасности. 

Согласно положениям статьи 13 Федерального закона № 45-ФЗ, 
поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица 
является: 

1) заявление указанного лица; 
2) обращение руководителя (начальника) органа, в котором 

защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности, в 
соответствующий орган, обеспечивающий безопасность; 

 
5 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 года № 736 (в послед. ред.) // 
Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/70791976/ (дата обращения: 24.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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3) получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной 
и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица. 

По общему правилу, основанием для применения мер безопасности в 
отношении сотрудника ОВД и его близких является наличие достаточных 
данных, свидетельствующих о реальности угрозы их безопасности. 

Орган, обеспечивающий безопасность, обязан в срок не более  
трех суток принять решение о применении либо об отказе в  
применении в отношении указанного лица (лиц) мер безопасности.  
В случаях, не терпящих отлагательства, меры безопасности применяются 
незамедлительно. Необходимо также заметить, что избрание конкретных 
мер безопасности в отношении защищаемого лица оформляется в течение 
суток после подтверждения информации об угрозе, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, – незамедлительно в виде постановления о применении мер 
безопасности и в те же сроки утверждается руководителем органа 
внутренних дел. В постановлении указываются сроки исполнения 
конкретных мер, а также должностные лица, ответственные за  
его исполнение. 

Если в ходе проверки поступившего рапорта будет установлено, что 
угрозы имеют реальный характер, однако их причина не обусловлена 
выполнением сотрудником служебных обязанностей, материалы 
передаются для принятия мер в территориальный орган внутренних дел. 

Необходимо помнить, что отсутствие доказательств, 
подтверждающих существование угроз, не лишает права сотрудника ОВД, 
которому угрожают, обратиться за защитой. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 45-ФЗ, 
применение и осуществление мер безопасности в отношении  
сотрудника ОВД и членов его семьи возлагается на подразделения органов 
внутренних дел. 

В соответствии со статьей 3 указанного Закона, подразделениями 
ОВД в отношении защищаемых лиц осуществляется: 

− применение мер безопасности в целях защиты их жизни и 
здоровья, а также обеспечение сохранности их имущества; 

− применение мер правовой защиты, предусматривающих в том 
числе повышенную уголовную ответственность за посягательство на жизнь, 
здоровье и имущество сотрудника ОВД; 

− осуществление мер социальной защиты по реализации права на 
материальную компенсацию в случае гибели, причинения телесных 
повреждений или иного вреда здоровью сотрудника, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи со служебной деятельностью. 

Следует отметить, что в соответствии законодательством Российской 
Федерации расходы, связанные с обеспечением государственной защиты, 
осуществляются за счет средств Российской Федерации и ни в коем случае 
не могут быть возложены на сотрудника ОВД либо его близких. 

 



 24 

§ 2. Виды и содержание мер безопасности, применяемых в отношении 
сотрудника органов внутренних дел и его близких  

 

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников органов 
внутренних дел и их близких, а также пресечения возможного 
психологического давления, обеспечения сохранности принадлежащего им 
имущества, согласно статье 5 Федерального закона № 45-ФЗ, применяются 
с учетом конкретных обстоятельств следующие виды мер безопасности: 

1. Личная охрана, охрана жилища и имущества. Является самой 
распространенной и наиболее эффективной мерой обеспечения 
безопасности защищаемых лиц. В случаях, когда защищаемое лицо 
находится под постоянной непосредственной охраной, существует 
возможность своевременно выявлять потенциальные опасности для 
подзащитных, а также пресекать противоправные действия 
угрозоносителей. При необходимости к осуществлению органами 
внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища  
и имущества привлекаются войска национальной гвардии  
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2. Выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности. Оружие может выдаваться защищаемым лицам 
при наличии угрозы их жизни и здоровью и при условии, что применения 
иных мер безопасности недостаточно. Необходимо заметить, что с учетом 
конкретной ситуации данная мера безопасности может применяться в 
совокупности с личной охраной, охраной жилища и имущества. В случае 
невозможности обеспечить защищаемое лицо личной охраной, выдача 
оружия на постоянное ношение часто может в значительной степени 
гарантировать безопасность подзащитного. 

Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государственной 
защите, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1996 года № 831 «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим 
государственной защите»6. 

Реализуя данную меру защиты, необходимо учитывать, что выдача 
огнестрельного оружия и боеприпасов к нему может осуществляться только 
лицам, подлежащим государственной защите, за исключением лиц, которые 
имеют право на ношение и хранение оружия в соответствии со своим 
должностным положением. Оружие может быть выдано защищаемым 
лицам лишь в исключительных случаях, когда обеспечивающими их 
безопасность органами будет признано, что выдача такого оружия крайне 
необходима для обеспечения защиты жизни и здоровья указанных лиц. 

 
6 О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите : 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 года № 831 (в 
послед. ред.) // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/1305894/ (дата обращения: 
14.02.2023). Режим доступа: свободный. 
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Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на 
период действия в отношении них реальной угрозы. 

Защищаемые лица, получившие в качестве меры безопасности 
оружие, обязаны обеспечить его сохранность, соблюдать установленные 
Федеральным законом от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»7 (далее – 
Закон «Об оружии») правила его хранения и ношения. 

Применение огнестрельного оружия защищаемыми лицами 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 24 Закона  
«Об оружии». За нарушение установленных правил хранения, ношения и 
применения оружия защищаемое лицо несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством, а выданное оружие 
подлежит изъятию. 

Выдаваемые защищаемым лицам оружие и боеприпасы к нему 
подлежат возврату при устранении угрозы безопасности защищаемого лица, 
либо в случае возникновения иных оснований для отмены мер 
безопасности. Уполномоченным на это должностным лицом выносится 
соответствующее мотивированное постановление, которое объявляется 
защищаемому лицу. 

3. Временное помещение в безопасное место. Является довольно 
эффективной мерой безопасности, которая позволяет скрыть защищаемое 
лицо на время, до момента выявления и нейтрализации источников угроз. 

Необходимо учитывать, что защищаемые лица, достигшие 
совершеннолетия, могут быть помещены в места, в которых им будет 
обеспечена безопасность, только с их согласия, а несовершеннолетние – с 
согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

4. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и 
об их имуществе. При наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и 
имущество защищаемых лиц органом, обеспечивающим безопасность, 
налагается временный запрет на распространение информации, содержащей 
сведения о защищаемых лицах (о персональных данных), выдачу 
находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах (о персональных 
данных) и об их имуществе, за исключением случаев, если такие сведения 
выясняются в установленном порядке в связи с производством по 
уголовному делу. 

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и 
об их имуществе осуществляется на основании решения органа, 
обеспечивающего безопасность, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, но может осуществляться и при отсутствии угрозы 
посягательства на их жизнь, здоровье и имущество. Конфиденциальность 
сведений может быть обеспечена в том числе одновременно с вступлением 

 
7 Об оружии : Федер. закон № 150-ФЗ (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 

13 ноября 1996 года // КонсультантПлюс  : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/ (дата обращения: 
14.02.2023). Режим доступа: свободный. 

garantf1://10002927.24/
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лица в должность или назначением на должность – в этих случаях данная 
мера безопасности может быть применена также в отношении близких 
указанных лиц. 

Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера 
безопасности, определяется руководителем соответствующего 
государственного органа, в котором работает (проходит службу) указанное 
лицо. При этом может быть наложен запрет на распространение 
информации, содержащей сведения о таких лицах (о персональных данных), 
выдачу находящихся у оператора сведений о таких лицах (о персональных 
данных) и об их имуществе, за исключением случаев согласия указанного 
лица на их распространение или выдачу, выяснения этих сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в связи с 
производством по уголовному делу, а также в порядке гражданского и (или) 
административного судопроизводства. 

5. Перевод на другую службу (работу), изменение места службы 
(работы) или учебы. Данная мера безопасности применяется по заявлению 
или с согласия защищаемого лица. Основанием для перевода на другую 
работу, изменения места работы или учебы служат угрозы настолько 
серьезного характера, что возникает необходимость скрыть защищаемое 
лицо в другом населенном пункте и там решать вопрос с его 
трудоустройством. 

6. Переселение на другое место жительства. Осуществляется по 
аналогии с предыдущей мерой безопасности и реализуется также по 
заявлению или с согласия защищаемого лица. 

7. Замена документов, изменение внешности. В исключительных 
случаях, когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими 
мерами, по его заявлению или с его согласия ему могут быть выданы 
документы, удостоверяющие личность, и иные документы с измененными 
анкетными данными, а также может быть произведено изменение его 
внешности. Необходимо также учитывать, что при реализации данной меры 
безопасности могут возникать сложности, связанные с сохранением 
имеющихся у защищаемого лица социальных гарантии и льгот, изменением 
не только документов, удостоверяющих личность, но медицинских и иных 
документов. 

Все вышеперечисленные меры обеспечения безопасности 
защищаемых лиц применяются, как правило, в комплексе и с учетом 
конкретно взятого случая. 

В целях реализации вышеуказанных мер безопасности могут 
проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»8 (далее – Закон «Об ОРД»). 

Все расходы, связанные с обеспечением мер государственной защиты, 
осуществляются за счет средств Российской Федерации и не могут быть 
возложены на сотрудника органов внутренних дел либо его близких. Кроме 
того, применение мер безопасности не должно ущемлять жилищные, 
трудовые, пенсионные и иные права защищаемых и других лиц. 

 
 

§ 3. Права и обязанности защищаемого лица 
 

Защищаемое лицо, в отношении которого принято решение о 
применении мер безопасности, в соответствии с положениями статьи 17 
Федерального закона № 45-ФЗ имеет право: 

1) знать о применяющихся в отношении него мерах безопасности; 
2) просить о применении или неприменении в отношении него 

конкретных мер безопасности; 
3) требовать от органа, обеспечивающего безопасность, применения 

в отношении него кроме осуществляемых иных мер безопасности или 
отмены каких-либо мер; 

4) обжаловать в вышестоящий по подчиненности орган, 
обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд незаконные 
решения и действия должностных лиц, осуществляющих меры 
безопасности. 

Кроме имеющихся прав защищаемое лицо также имеет и 
определенные обязанности: 

1) выполнять законные требования органа, обеспечивающего 
безопасность; 

2) незамедлительно информировать указанный орган о каждом 
случае угрозы или противоправных действий в отношении него; 

3) бережно обращаться с имуществом, выданным ему указанным 
органом в личное пользование для обеспечения безопасности; 

4) не разглашать сведения о принимаемых в отношении него мерах 
безопасности без разрешения органа, осуществляющего эти меры. 

При устранении угрозы безопасности защищаемого лица либо в 
случае возникновения иных оснований для отмены мер безопасности 
уполномоченным на это должностным лицом выносится соответствующее 
мотивированное постановление, которое объявляется защищаемому лицу. 
Указанное постановление может быть обжаловано заинтересованными 
лицами в суд или прокуратуру. 

 
8 Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон № 144-ФЗ (в послед. 

ред.) : принят Гос. Думой 5 июля 1995 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 26.12.2022). 
Режим доступа: свободный. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10104593/entry/2
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Должностные лица органов, обеспечивающих безопасность, 
виновные в непринятии или ненадлежащем осуществлении мер 
безопасности в отношении защищаемых лиц либо в разглашении сведений 
об указанных мерах, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций, в адрес 
которых направлены решения органов, обеспечивающих безопасность, в 
случае их неисполнения, а равно разглашения сведений об осуществляемых 
мерах безопасности привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых в 
отношении него мерах безопасности в случае, если это привело к тяжким 
последствиям для других лиц, влечет за собой уголовную ответственность. 

Необходимо также отметить, что государственная защита 
осуществляется с соблюдением конфиденциальности сведений о 
защищаемых лицах, если нормативными правовыми актами Российской 
Федерации такие сведения не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

В заключение необходимо отметить, что обо всех случаях, 
представляющих угрозу ему и его близким, сотрудник ОВД должен 
немедленно доложить вышестоящему руководству. При получении такой 
информации руководитель органа внутренних дел обязан рассмотреть 
полученное сообщение, установить характер и реальность угроз, после чего 
незамедлительно информировать подразделение собственной безопасности 
и до принятия решения о применении мер государственной защиты силами 
подчиненного ему подразделения принять безотлагательные меры по 
обеспечению личной безопасности сотрудника ОВД и членов его семьи. 

Твердо усвоив предлагаемые рекомендации, сотрудник ОВД может 
успешно противостоять опасным вызовам в критических ситуациях. Однако 
необходимо помнить о том, что подразделениями собственной 
безопасности МВД России накоплен многолетний опыт в решении вопросов 
обеспечения безопасности сотрудников ОВД при получении ими угроз как 
в повседневной служебной деятельности, так и во время нахождения в 
служебных командировках. 

В связи с изложенным сотрудникам ОВД необходимо усвоить, что 
чем меньше времени пройдет с момента поступления угроз до момента 
обращения в соответствующее подразделение собственной безопасности, 
тем выше вероятность скорейшего установления личности, 
документирования противоправной деятельности и привлечения 
угрозоносителя к уголовной ответственности, а также применения 
комплекса мер, направленных на обеспечение личной безопасности 
сотрудника и его близких. 
  

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/311
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/311
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ГЛАВА 3. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СИТУАЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

§ 1. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел  
в ситуациях с применением огнестрельного оружия 

 
Деятельность сотрудников ОВД предполагает возникновение и 

развитие различных ситуаций, которые могут быть сопряжены с 
посягательствами на жизнь и здоровье не только граждан, но и самих 
сотрудников. Так, по данным публичных источников СМИ, ежегодно в 
отношении сотрудников полиции совершается более 12 тыс. преступлений. 
Из общего количества преступлений более 10 тыс. посягательств 
совершены в момент нахождения сотрудников на службе и непосредственно 
связаны с их профессиональной деятельностью9. 

Анализ случаев гибели и получения травм сотрудниками ОВД 
показывает, что основными причинами этого являются: 

− утрата сотрудниками бдительности в ситуациях, связанных с 
пресечением правонарушений и преступлений, задержанием 
правонарушителей и подозреваемых лиц; 

− неправильная оценка сложившейся ситуации, недооценивание 
физических и иных возможностей правонарушителя и переоценивание 
собственных сил; 

− незнание тактики и техники задержания правонарушителей и 
подозреваемых лиц; 

− неуверенность в применении табельного огнестрельного оружия, в 
том числе с производством выстрела на поражение; 

− грубейшие нарушения мер личной безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием и боеприпасами. 

Исследуя данные причины гибели и травмирования сотрудников 
ОВД, можно сделать вывод, что они возникли вследствие: 

1. Слабой огневой подготовленности сотрудников, которая 
выражена в незнании устройства огнестрельного оружия, неумении 
быстрого приведения его в боевую готовность, а также в неумении вести 
эффективную стрельбу в различных ситуациях и из различных положений. 

2. Недостаточной тактической подготовленности к действиям с 
огнестрельным оружием в экстремальных ситуациях, что выражено в 

 
9 Горелов, С. А. Проблемы соблюдения мер личной безопасности сотрудниками 

органов внутренних дел при выполнении ими оперативно-служебных задач, в том числе 
и в составе наряда : метод. пособие / С. А. Горелов, О. А. Коченогов, В. А. Леонов и др. 
СПб. : ФГКОУ ВО СПбУ МВД России, 2019. С. 42. 



 30 

неумении сотрудников выбрать благоприятную позицию для стрельбы, 
эффективно использовать укрытия и уход с линии огня противника, а также 
в несвоевременной подготовке огнестрельного оружия к стрельбе в 
критической ситуации. 

3. Небрежного и безответственного обращения с огнестрельным 
оружием, когда огнестрельное оружие в кобуре было расположено 
неправильно при его ношении, что могло повлечь его утерю или 
неправомерное завладение им третьих лиц. К безответственному 
отношению к огнестрельному оружию можно также отнести отсутствие 
своевременного его осмотра, чистки и смазки, что может стать причиной 
невозможности ведения огня из него. 

4. Игнорирования средств индивидуальной бронезащиты, когда в 
ходе выполнения оперативно-служебных задач возможен огневой контакт с 
вооруженными преступниками. 

5. Психологической неподготовленности к возможному 
применению огнестрельного оружия в экстремальной ситуации,  
когда сотрудники недооценивают правонарушителя, пренебрегают 
очевидными признаками опасности под воздействием стрессоров, что 
мешает быстро принять правильное решение и применить огнестрельное 
оружие в нужный момент. 

6. Нарушения мер безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием (в ходе изучения материальной части оружия; при проведении 
учебных стрельб; при проведении спортивных тренировок и соревнований; 
при несении службы; при чистке и осмотре оружия; при перевозке 
(переноске) оружия). 

В целях совершенствования огневой подготовленности сотрудников 
ОВД необходимо осуществлять их качественную первоначальную 
профессиональную подготовку с момента поступления на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации еще до этапа закрепления 
табельного огнестрельного оружия. 

Закрепление табельного огнестрельного оружия за сотрудником ОВД 
осуществляется на основании приказа МВД России от 12 января 2009 года 
№ 1310. Согласно его положениям, выдача табельного огнестрельного 
оружия сотрудникам может быть произведена после 
проведения проверки знаний материальной части, правил хранения, 
обращения и применения огнестрельного оружия, а также сдачи зачета  

 
10 Об организации снабжения, хранения, учета, выдачи (приема) и обеспечения 

сохранности вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 12 января 2009 года № 13 (в послед. ред.) // Гарант : 
сайт. URL: https://base.garant.ru/71304728/ (дата обращения: 15.02.2023). Режим доступа: 
свободный. 
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по огневой подготовке в соответствии с требованиями приказа МВД России 
от 23 ноября 2017 года № 88011. 

Основанием для закрепления табельного огнестрельного оружия и 
боеприпасов за сотрудником является выписка из приказа о назначении на 
должность и рапорт, поданный в установленном порядке. 

В приказе МВД России от 23 ноября 2017 года № 880 также довольно 
подробно прописаны меры безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием, однако особенности обеспечения личной безопасности 
сотрудников ОВД в ситуациях с применением огнестрельного оружия при 
выполнении оперативно-служебных задач положениями данного приказа не 
предусмотрены. 

Так, при проведении стрельб из огнестрельного оружия сотрудникам 
ОВД запрещается: 

− расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения 
руководителя (помощника руководителя) стрельб; 

− направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в 
сторону, где находятся люди, или в направлении их возможного появления; 

− заряжать оружие боевыми или холостыми патронами, а также 
приводить ручную осколочную гранату в готовность к метанию без 
команды руководителя (помощника руководителя) стрельб; 

− открывать и вести огонь без команды руководителя (помощника 
руководителя) стрельб из неисправного оружия, в опасных направлениях, за 
пределы границ тира (стрельбища, полигона), выше пулезащитных валов 
или ограждающих стен, если они имеются, при поднятом белом флаге 
(фонаре белого огня, открытом белом секторе визуального сигнального 
устройства) на командном пункте тира (стрельбища, полигона); 

− оставлять оружие и боеприпасы на огневом рубеже или в иных 
местах, а также передавать их другим лицам без разрешения руководителя 
(помощника руководителя) стрельб; 

− касаться спускового крючка (в том числе в паузах между 
выстрелами при стрельбе в неограниченное время), кроме моментов 
прицеливания и ведения огня, при этом оружие должно быть направлено в 
сторону мишеней; 

− при выполнении упражнений стрельб, связанных с поворотами, 
разворотами, кувырками, прыжками, передвижениями, предохранитель 
должен быть включен до момента открытия огня и оружие не должно быть 
направлено в стреляющего; 

− для обеспечения мер безопасности при стрельбе, а также 
исключения рикошета пуль при выполнении упражнений с коротких 
дистанций рекомендуется перемещать огневой рубеж, рубеж мишеней  

 
11 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 23 ноября 2017 года 
№ 880: (в послед. ред.) // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/71888290/ (дата 
обращения: 15.02.2023). Режим доступа: свободный. 
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на необходимое расстояние от пулеулавливателя либо использовать 
защитные очки; 

− противошумные наушники и защитные очки надеваются и 
поправляются до команды «Заряжай», а снимаются после команды 
«Осмотрено». При этом указанные действия выполняются при отсутствии 
оружия в руках стреляющего. 

При стрельбе из ручного стрелкового оружия запрещается 
использовать боеприпасы, если: 

− на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый налет; 

− пуля шатается в дульце гильзы; 

− капсюль выступает выше поверхности дна гильзы или имеет 
повреждения. 

Если по каким-либо причинам патрон оказался выброшенным из 
патронника, то стрельбу следует продолжать до израсходования всех 
патронов, а по окончании стрельбы доложить руководителю (помощнику 
руководителя) стрельб о неизрасходовании патрона (патронов). 

Сотрудникам запрещается: 

− удерживать ручное стрелковое оружие за ствол вблизи дульной 
части и за корпус, где имеются подвижные детали; 

− хват оружия со свободным ходом затвора должен быть таким, 
чтобы затвор не травмировал руки сотрудника. 

В соответствии с пунктами 22 и 23 Инструкции, утвержденной 
приказом МВД России от 17 ноября 1999 года № 938, ношение табельного 
огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств без 
использования специального снаряжения (кобур, автоматного ремня и 
другое) запрещается, а табельное огнестрельное оружие сотрудника при 
ношении должно быть надежно закреплено пистолетным (револьверным) 
шнуром, исключающим возможность утраты оружия12. 

Сотрудник, получивший табельное огнестрельное оружие, 
боеприпасы и специальные средства, несет личную ответственность за их 
сохранность и обязан постоянно поддерживать оружие и специальные 
средства, а также специальное снаряжение в исправном состоянии. 

Сотрудник ОВД должен учитывать, что при нахождении на службе в 
гражданской форме одежды (например, сотрудники оперативных 
подразделений уголовного розыска) ношение табельного огнестрельного 
оружия, боеприпасов и специальных средств должно быть скрытым от 
окружающих. 

Сотрудникам запрещается обнажать табельное огнестрельное оружие, 
боеприпасы и специальные средства для демонстрации окружающим  

 
12 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи табельного боевого ручного 

стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение и ношение : приказ 
МВД России от 17 ноября 1999 года № 938 (в послед. ред.) // Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/12117831/ (дата обращения: 16.02.2023). Режим доступа: свободный. 
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(за исключением случаев, предусмотренных законодательством  
Российской Федерации), а также передавать их другим лицам либо 
оставлять без присмотра. 

Сотрудникам ОВД необходимо уделять особое внимание процессу 
получения и сдачи табельного огнестрельного оружия и боеприпасов ввиду 
того, что данная процедура требует от них соблюдения установленных мер 
безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, а 
также внимательности и личной дисциплинированности. Именно в 
процессе получения или сдачи огнестрельного оружия сотрудник 
вследствие своей невнимательности, под воздействием различных 
стрессогенных факторов может перепутать действия при проверке наличия 
патрона в патроннике, при заряжании или разряжании оружия, что влечет 
за собой наступление негативных последствий, в том числе не исключает 
ранения и гибели сотрудников. 

Во избежание небрежного обращения с огнестрельным оружием и 
производства случайного выстрела сотрудники ОВД для получения и сдачи 
оружия в комнату чистки оружия допускаются по одному и все действия с 
огнестрельным оружием выполняют под наблюдением и контролем 
ответственного от руководящего состава, командира подразделения  
или иного лица, назначенного руководством территориального органа  
МВД России13. 

Так, в целях надлежащего обеспечения личной безопасности при 
получении табельного огнестрельного оружия в виде пистолета сотрудники 
должны соблюдать следующие правила: 

− при получении оружие передается незаряженным, с включенным 
предохранителем, пистолетной рукояткой вперед, при этом ствол оружия 
должен быть направлен вверх или вниз, магазина в рукоятке быть не 
должно; 

− сотрудник берет оружие и удерживает его таким образом, чтобы 
ствол был направлен в сторону пулеулавливателя, указательный палец 
лежал вдоль линии затвора; 

− не меняя направления ствола, сотрудник проверяет соответствие 
номера пистолета, осматривает его на отсутствие повреждений, ржавчины, 
грязи, трещин, исправность мушки и целика; 

− сотрудник выключает предохранитель и минимум дважды отводит 
затвор (затворную раму) в крайнее заднее положение, после чего ставит 
пистолет на затворную задержку и осматривает патронник; 

− затем, удерживая оружие стволом в сторону пулеулавливателя, 
снимает его с затворной задержки, включает предохранитель (поднимает 
флажок предохранителя вверх), убирает пистолет в кобуру, присоединив 
пистолетный шнур; 

 
13 Горелов, С. А. Указ. соч. С. 52. 
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− далее сотрудник проверяет исправность магазинов и снаряжает их 
патронами; 

− затем один из магазинов с патронами вставляется в основание 
рукоятки пистолета, при этом пистолет из кобуры не вынимается. 
Необходимо учитывать, что при использовании штатной кобуры закрытого 
типа пистолет вынимается не полностью, а лишь на такую высоту, чтобы 
обеспечить присоединение магазина до щелчка. Второй магазин с 
патронами кладется в карман кобуры для запасного магазина. 

После окончания службы сотрудники ОВД сдают огнестрельное 
оружие и боеприпасы на хранение в комнату хранения оружия. Она должна 
располагаться смежно с комнатой ответственного за хранение вооружения 
и боеприпасов оперативного дежурного и иметь входную дверь в комнату, 
находящуюся под его постоянным контролем. 

В целях надлежащего обеспечения личной безопасности при сдаче 
табельного огнестрельного оружия сотрудники должны соблюдать 
следующие правила: 

− разряжание огнестрельного оружия производится строго с 
использованием пулеулавливателя, при этом ствол оружия должен быть 
направлен в его сторону; 

− сотрудник, не вынимая пистолет из кобуры, отстегивает магазин 
(при несении службы с кобурой закрытого типа, оружие извлекается из 
кобуры не полностью, а настолько, чтобы было возможным отстегнуть 
магазин, после чего пистолет убирается обратно в кобуру); 

− разрядив магазин, сотрудник складывает патроны в колодку и 
разряжает второй магазин, так же складывая патроны в колодку, после чего 
пустые магазины укладывает рядом с патронами, осматривается состояние 
патронов и магазинов, их количество; 

− сотрудник извлекает пистолет из кобуры, удерживая стволом в 
направлении пулеулавливателя, выключает предохранитель и минимум 
дважды отводит затвор в крайнее заднее положение, после чего  
ставит затвор на затворную задержку и осматривает патронник на 
отсутствие патрона; 

− сотрудник снимает пистолет с затворной задержки, включает 
предохранитель и передает пистолет лицу, ответственному за хранение 
оружия (оперативному дежурному), рукояткой вперед, по возможности 
стволом вниз. При этом все действия с огнестрельным оружием 
осуществляются в тот момент, когда патроны уже находятся в колодке, 
магазины разряжены и отсоединены от оружия, что полностью исключает 
возможность случайного выстрела. 

Сотрудникам ОВД необходимо запомнить, что к любому 
огнестрельному оружию необходимо относиться как к заряженному, даже в 
случаях уверенности в отсутствии патрона в патроннике. 

Статистические данные результатов служебных проверок 
свидетельствуют о том, что чаще всего (75–80 % всех случаев) в процессе 
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выполнения служебных обязанностей применяют табельное огнестрельное 
оружие сотрудники ДПС ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции 
(ППСП), участковые уполномоченные полиции (УУП) и оперативные 
уполномоченные уголовного розыска (ОУР). 

Необходимо заметить, что чаще всего огнестрельное оружие 
сотрудниками ОВД применяется для остановки транспортного средства 
путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и 
пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан; для 
производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном 
направлении, а также для обезвреживания животного, угрожающего жизни 
и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции. 

В случаях применения оружия, его утраты, хищения, порчи, обнаружения 
неисправностей оружия или боеприпасов, производства выстрела, не 
регламентированного требованиями законодательства Российской Федерации, 
сотрудник обязан незамедлительно доложить в дежурную часть и 
непосредственному руководителю (начальнику) ОВД. 

В заключение необходимо отметить, что огневая подготовленность 
сотрудников ОВД в процессе накопления ими профессионального опыта 
должна улучшаться, а знания и умения – совершенствоваться в стойкие 
навыки владения огнестрельным оружием и техникой стрельбы. 

 
 

§ 2. Особенности обеспечения личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел  

в ситуациях с применением некоторых видов специальных средств 
 

Нормы действующего законодательства Российской Федерации 
позволяют сотрудникам ОВД в установленном порядке и при соблюдении 
установленных условий и ограничений применять в процессе 
осуществления своих служебных обязанностей различные виды 
специальных средств. 

По своему предназначению специальные средства, применяемые 
сотрудниками ОВД, являются универсальными средствами, при помощи 
которых обеспечивается безопасность сотрудника и законопослушных 
граждан и оказывается воздействие на правонарушителя или  
материальный объект. 

Каждый сотрудник ОВД обязан знать виды, характеристики, 
особенности эксплуатации, правила и методику применения специальных 
средств. Кроме того, сотруднику необходимо соблюдать установленный 
законом административный регламент применения специальных средств. 

Так, перед применением специальных средств сотрудник обязан: 
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− предупредить правонарушителя о намерении использовать 
конкретный вид специального средства; 

− предоставить правонарушителю время для выполнения 
требований сотрудника (кроме случаев, когда промедление в применении 
специальных средств создает непосредственную опасность жизни и 
здоровью сотрудника и граждан, может повлечь иные тяжкие последствия 
или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является 
неуместным или невозможным); 

− в случае применения специальных средств соблюдать 
установленные запреты и ограничения, предусмотренные законом; 

− применяя специальные средства, стремиться в зависимости от 
характера и степени опасности деяния и лиц, его совершивших,  
а также силы оказываемого ими противодействия к минимизации 
причиняемого вреда; 

− обеспечить лицам, пострадавшим в результате применения 
специальных средств, первую помощь и принять меры  
по предоставлению медицинской помощи в возможно короткий срок (ч. 4 
ст. 19 ФЗ «О полиции»); 

− по возможности сохранить без изменения место совершения 
преступления, административного правонарушения, место происшествия, 
если в результате применения сотрудником специальных средств 
гражданину было причинено ранение либо наступила его смерть; 

− уведомить в возможно короткий срок, но не более 24 часов, 
родственников или близких лиц гражданина, который получил телесные 
повреждения в результате применения специальных средств; 

− уведомить в срок не более 24 часов прокурора в случае причинения 
гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения 
специальных средств; 

− сообщить непосредственному начальнику либо руководителю 
ближайшего территориального органа или подразделения полиции о 
применении специального средства в случае, если был причинен вред 
здоровью гражданина или материальный ущерб гражданину либо 
организации (путем предоставления рапорта в течение 24 часов с момента 
применения специального средства). 

Необходимо отметить, что применение специальных средств 
сотрудниками ОВД осуществляется в целях выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей и эффективного решения поставленных 
служебных задач. Исходя из этого, сотрудники ОВД обязаны проходить 
периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением специальных средств, и повышать свое 
профессиональное мастерство в области изучения современных видов 
специальных средств и отработки тактики действий при их применении. 

Рассмотрим, какие меры безопасности необходимо соблюдать 
сотрудникам ОВД при применении некоторых видов специальных средств. 
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Палки специальные. 
Экипируясь палкой специальной, сотрудник ОВД должен соблюдать 

следующие меры безопасности: 

− носить палку специальную следует сбоку, на ремне, в специальном 
креплении со стороны, противоположной той, где находится табельное 
огнестрельное оружие; 

− при необходимости применения палки специальной сотрудник 
извлекает ее из специального крепления, удерживая таким образом, чтобы 
петля на рукоятке палки охватывала большой палец и проходила по 
внешней стороне кисти руки сотрудника; 

− сотрудник имеет право применять палку специальную в случаях, 
предусмотренных пунктами 1–5, 7, 8 и 11 части 1 статьи 21 ФЗ «О полиции»; 

− палки специальные предназначены для непроникающего ударного 
воздействия на правонарушителей на расстоянии до 1,5 метров. Цель 
ударного воздействия – заставить правонарушителей отказаться от 
активных противоправных действий созданием у них болевых ощущений 
при нанесении им различных видов ударов по отдельным участкам тела; 

− при применении палки специальной не допускается нанесение 
человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, 
животу, половым органам, в область проекции сердца, а также 
многократное нанесение ударов в одно и то же место. Следует оговориться, 
что данные ограничения распространяются лишь на инициативный, 
наступательный характер применения палки специальной сотрудником 
полиции. В состоянии необходимой обороны возможно 
применение специальной палки в качества средства защиты без указанных 
ограничений. 

Специальные газовые средства. 
При применении специальных газовых средств необходимо знать, что 

к ним относятся аэрозольные распылители, газовые пистолеты, револьверы, 
бесствольные устройства, которые предназначены для временного 
подавления способности человека к активным действиям путем поражения 
слезоточивыми раздражающими веществами. Данные вещества оказывают 
раздражающее воздействие на окончания чувствительных нервов 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей или конъюнктивы и 
роговицы глаза и вызывают выделение слез, затруднение дыхания, 
временную слепоту и иные болевые ощущения. 

При применении специальных газовых средств необходимо 
учитывать следующие факторы: 

− наличие и направление ветра (благоприятным является ветер, 
устойчиво дующий в одном направлении со скоростью 2–4 м/с); 

− наличие осадков (они снижают эффективность применения 
ирритантов); 
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− температуру окружающей среды (слезоточивые раздражающие 
вещества лучше всего проявляют свои поражающие свойства при плюсовой 
температуре и до температуры -10°С). 

При применении специальных газовых средств сотрудники ОВД 
должны соблюдать следующие меры безопасности: 

− сотрудник имеет право применять специальное газовое средство  
в случаях, предусмотренных пунктами 1–5, 7 и 8 части 1 статьи 21  
ФЗ «О полиции»; 

− применение специальных средств сотрудником в составе 
подразделения (группы) возможно только по приказу (распоряжению, 
команде) руководителя подразделения (группы); 

− действия по применению специальных средств слезоточивого 
раздражающего действия сотрудники ОВД должны осуществлять в 
индивидуальных средствах защиты органов дыхания и зрения 
(противогазах); 

− перед применением средств слезоточивого раздражающего 
действия необходимо исключить поражение данным веществом 
сотрудников ОВД, сотрудников взаимодействующих органов и третьих лиц, 
применяя его с учетом направления ветра только в сторону 
правонарушителей; 

− применив специальное средство слезоточивого раздражающего 
действия, необходимо отойти в сторону, противоположную  
направлению ветра; 

− для обеспечения максимального эффекта выброс раствора 
аэрозольных специальных средств слезоточивого раздражающего действия 
необходимо производить на уровне груди правонарушителя с расстояния 
40–70 сантиметров в течение 2–3 секунд (в случае применения с большего 
расстояния увеличивается время нажатия на клапан баллона); 

− метание газовой гранаты в цель необходимо осуществлять не 
позднее 3-х секунд с момента выдергивания вытяжного шнура; 

− применение газовых гранат (например, «Черемуха-1», «Дрейф») 
допускается только на открытой местности; 

− при отстреле ручных гранат из насадок угол бросания должен быть 
не менее 45°; 

− для обеспечения работоспособности специальных средств 
слезоточивого раздражающего действия в зимнее время их следует 
транспортировать при плюсовой температуре. 

Сотрудникам ОВД также необходимо помнить, что вес исправного 
баллончика со спецсредством «Черемуха-10», «Сирень-10», «Резеда-10М» 
должен быть не менее 100 грамм. Взвешивание его производить не реже 
одного раза в месяц. Баллончик весом менее 100 грамм повторно 
взвешивается через сутки. При дальнейшем уменьшении веса баллончик со 
спецсредством считается непригодным к эксплуатации. 
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При работе со специальными газовыми средствами сотрудникам ОВД 
категорически запрещается: 

− использовать гранаты, патроны и выстрелы с истекшим 
гарантийным сроком хранения; 

− использовать технически неисправные и имеющие механические 
повреждения гранаты, взрыватели, патроны и выстрелы; 

− снаряжать гранаты, заряжать патроны и выстрелы и применять их 
без команды руководителя; 

− производить распыление слезоточивого средства вблизи 
открытого огня; 

− разбирать газовые баллоны, гранаты и патроны со слезоточивым 
раздражающим веществом; 

− применять аэрозольные распылители высокого давления против 
правонарушителей, находящихся на дальностях менее минимальной 
дальности применения; 

− применять аэрозольные распылители высокого давления в 
закрытых помещениях, так как они применяются только на открытой 
местности; 

− переносить газовые гранаты вне подсумка, а при наличии на 
гранате наружного вытяжного шнура (петли) – подвешенной за нее; 

− прицельная стрельба газовыми гранатами по правонарушителям; 

− забрасывать газовую гранату дважды в непроветриваемое 

помещение, объем которого менее 60 м; 

− применять ручные безосколочные газовые гранаты (например, 
«Дрейф», «Сирень-6») в местах, где имеется утечка газа, хранятся 
взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества и материалы; 

− приближаться к несработавшим гранатам, патронам и выстрелам 
в течение 10 минут; 

− удерживать гранаты в руках после приведения их в действие сверх 
установленного инструкцией времени14. 

При работе со специальными средствами «Черемуха» категорически 
запрещается: 

− разбирать «Черемуху-1» и устранять в ней неисправности, 
переносить вне сумок (подвешенных за петли); 

− одновременно забрасывать две и более гранат «Черемуха-6» в 

помещение, объем которого меньше 60 м; 

− применять для стрельбы из карабина КС-23 любые виды 
боеприпасов, снаряженные в 26-мм бумажную гильзу, сигнальные и 
осветительные боеприпасы, а также газовые гранаты «Черемуха-4», 
предназначенные для отстрела из газового пистолета; 

 
14 Хомяков, Э. Г. Специальные средства правоохранительных органов : учеб. 

пособие. Ижевск : Изд. центр «Удмуртский университет», 2020. С. 48. 
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− использовать любое другое оружие для отстрела гранаты 
«Черемуха-7», кроме карабина КС-23; 

− производить разборку патронов с гранатами «Черемуха-4» и 
«Черемуха-7». 

Сотрудники, применяющие специальные газовые средства 
слезоточивого раздражающего действия, должны знать правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

В случае, если сотрудник ОВД попал в зону действия вещества, 
применяемого в специальном средстве, ему необходимо выполнить 
следующие действия: 

− быстро покинуть зону действия слезоточивого раздражающего 
вещества; 

− при поражении слизистой оболочки глаз ни в коем случае не тереть 
их руками, по возможности протереть участки лица ватным тампоном, 
смоченным 2-процентным раствором питьевой соды или борной кислоты, 
после чего вымыть лицо и руки с мылом; 

− при поражении слизистых оболочек верхних дыхательных путей 
необходимо прополоскать рот, носоглотку 2-процентным раствором 
питьевой соды или водой, при необходимости использовать нашатырный 
спирт для вдыхания; 

− в тяжелых случаях поражения слизистой оболочки и органов 
дыхания, при длительном пребывании в зоне действия слезоточивого 
раздражающего вещества сотруднику необходимо обратиться за 
медицинской помощью. 

Следующей разновидностью специальных средств являются 
светошоковые, световые и акустические специальные средства (например, 
«Заря», «Пламя»), а также средства разрушения преград (например, 
«Ключ», «Импульс»). 

К применению данных специальных средств допускаются только 
сотрудники, прошедшие курсы подготовки и получившие единую книжку 
взрывника (ЕКВ). 

Световые и акустические (светозвуковые) специальные средства 
оказывают светозвуковое, дезориентирующее воздействие на 
правонарушителя. Эффект дезориентации правонарушителя при 
применении подобных устройств может длиться от нескольких секунд до 
нескольких минут. 

Основными факторами психофизиологического воздействия 
светозвуковых специальных средств являются яркая вспышка и громкий 
звук, которые приводят к временному ослеплению и оглушению лиц, 
находящихся в непосредственной близости от центра взрыва специального 
средства. Необходимо учитывать, что в наибольшей степени эффект 
дезориентации при применении светозвуковых специальных средств 
проявляется в темноте, в замкнутом пространстве, при их разрыве в воздухе, 
между человеком и стеной или иным прочным объектом. 
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Светошоковые устройства предназначены для создания высоких 
уровней освещенности при обнаружении объектов, ослепления и 
психологического воздействия на правонарушителей. Ослепление является 
кратковременным и обратимым. 

Средства разрушения преград предназначены для экстренного взлома 
(разрушения) деревянных и стальных преград в зданиях, сооружениях и 
транспорте (дверей, перегородок, замков, решеток, люков, металлических 
петель, стеклопакетов, прутьев металлической решетки и т. п.) за счет 
энергии направленного взрыва. 

При применении светошоковых, световых и акустических 
специальных средств или средств разрушения преград сотрудники ОВД 
должны соблюдать следующие меры безопасности: 

− сотрудник имеет право применять специальные светошоковые 
устройства в случаях, предусмотренных пунктами 1–5, 7 и 8 части 1 
статьи 21 ФЗ «О полиции»; световые и акустические специальные средства 
– в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 8 и 11 части 1 статьи 21  
ФЗ «О полиции»; средства разрушения преград – в случаях, 
предусмотренных пунктами 5 и 7 части 1 статьи 21 ФЗ «О полиции»; 

− сотруднику, применяющему малогабаритные взрывные 
устройства или светозвуковые гранаты, необходимо экипироваться 
индивидуальными средствами защиты (бронежилет, шлем); 

− применять гранаты типа «Заря» и устройство «Пламя» необходимо 
на безопасном от людей расстоянии – не ближе 2 метров; 

− осуществлять метание гранат типа «Заря» в цель необходимо 
немедленно после выдергивания терки или чеки, так как взрыв гранаты 
происходит через 4–5 секунд; 

− подрыв малогабаритного взрывного устройства «Импульс» 
необходимо производить из укрытия; 

− транспортировка средств инициирования малогабаритных 
взрывных устройств, светозвуковых гранат и устройств осуществляется 
отдельно от самих устройств (гранат); 

− при использовании электрического способа инициирования 
устройств «Ключ», «Импульс», «Пламя» необходимо убедиться в 
исправности электрической цепи и произвести вторичный запуск; 

− перед подключением электрической цепи к средствам 
инициирования необходимо убедиться в отсутствии в ней напряжения; 

− при отказе устройства по истечении 10 минут отсоединить 
средства инициирования от не сработавшего устройства и доставить их к 
месту постоянного хранения для выяснения причин отказа. 

При работе с малогабаритными взрывными устройствами 
сотрудникам ОВД категорически запрещается: 

− поджигать для вторичного применения погасший  
огнепроводный шнур; 
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− приближаться к не сработавшим устройствам «Пламя», «Ключ», 
«Импульс», гранате «Заря» в течение 10 минут; 

− эксплуатировать малогабаритные взрывные устройства и 
светозвуковые гранаты с дефектами корпуса или оболочки (трещины, 
вмятины и т. д.); 

− применять малогабаритные взрывные устройства «Ключ» и 
«Импульс» в помещениях, где находятся заложники; 

− применять малогабаритные взрывные устройства в местах, где 
имеется утечка газа, хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся 
вещества и материалы. 

Электрошоковые устройства. 
Электрошоковые устройства (ЭШУ) — это оружие нелетального 

действия, используемое в целях самообороны и защиты, действие которого 
основано на генерировании электрических импульсов, оказывающих 
воздействие на биообъект. 

Данное устройство предназначено для контактного, дистанционного 
и контактно-дистанционного электрического воздействия на биообъект. 

Преимущества электрошокового устройства по сравнению с другими 
средствами активной обороны заключаются в следующем: 

− в возможности применения ЭШУ в замкнутом пространстве 
(автомобиль, лифт и т. п.); 

− эффективное использование в местах массового скопления людей 
при пресечении беспорядков для быстрой нейтрализации зачинщиков; 

− минимальный травматический эффект; 

− включенное ЭШУ оказывает эффективное психологическое 
воздействие на человека; 

− использование ЭШУ не требует специальных навыков и 
подготовки; 

− компактные габариты и малый вес ЭШУ позволяют носить его 
скрытно и оперативно применять; 

− ЭШУ эффективно при защите от нападения лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, и собак. 

Применяя ЭШУ, сотрудник ОВД должен соблюдать следующие меры 
безопасности: 

− сотрудник имеет право применять электрошоковые устройства в 
случаях, предусмотренных пунктами 1–5, 7 и 8 части 1 статьи 21  
ФЗ «О полиции»; 

− ЭШУ должно быть в исправном состоянии (заряжено, исправный 
предохранитель, блокирующее устройство и пр.); 

− применение ЭШУ должно быть неожиданным для нападающего; 

− ЭШУ следует применять в циклическом режиме, при этом 
необходимо учитывать, что время однократного воздействия ЭШУ на 
правонарушителя не должно превышать 3 секунд, а время паузы между 
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воздействиями должно быть не менее 1 секунды (современные модели ЭШУ 
снабжены функцией автоматической отсечки времени); 

− область применения ЭШУ должна быть как можно ближе к 
центральной нервной системе нападающего или к крупным группам мышц, 
при этом необходимо учитывать, что самыми уязвимыми точками тела 
являются надплечье, плечевой сустав, низ живота, спина, бедро, ягодицы, 
при этом не рекомендуется применять ЭШУ в область проекции сердца, 
головы, шеи; 

− использование ЭШУ в отношении правонарушителя должно 
осуществляться по схеме «высоковольтный участок – нога – рука», 
«высоковольтный участок – нога – нога» или «высоковольтный участок –
рука – рука»15. 

Необходимо учитывать эффективность воздействия ЭШУ в 
зависимости от времени кратного применения:  

1) до 1 секунды – общие болевые ощущения, которые могут 
сопровождаться судорогами и потерей ориентации; 

2) от 1 до 1,5 секунд – возможна потеря равновесия и падение 
человека; 

3) от 1,5 до 3 секунд – возможна нарастающая потеря ориентации и 
сознания; 

4) от 3 до 5 секунд – потеря сознания, неподвижное шоковое 
состояние, в месте воздействия электродов возможно появление 
элетролитического некроза за счет повреждения клеток кожи. 

При использовании ЭШУ запрещается: 

− применение ЭШУ против лиц с явными признаками инвалидности, 
детей, пожилых людей и беременных женщин, кроме случаев совершения 
ими вооруженного либо группового нападения;  

− использовать ЭШУ в водной и во взрывоопасной среде (например, 
при утечке газа, на заправочной станции); 

− прикасаться к включенному ЭШУ рядом с электродами. 
Иные специальные средства применяются сотрудниками ОВД с 

учетом следующих ограничений: 
1) не допускается применение водометов при температуре воздуха 

ниже нуля градусов Цельсия; 
2) не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, 

 
15 ГОСТ Р 50940-96. Устройства электрошоковые. Общие технические условия : 

государственный стандарт Российской Федерации : принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 28 августа 1996 года № 548 : введен впервые : 
дата введения 1997-01-01 / разработан Акционерным обществом «Научно-
исследовательский институт стали». М. : ИПК Изд-во стандартов, 1996. С. 3–4. 
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мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках 
дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, 
путепроводах, эстакадах, в туннелях; 

3) установка специальных окрашивающих средств на объекте 
осуществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им 
лица, при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие 
применение указанных средств против случайных лиц; 

4) применение водометов и бронемашин осуществляется по решению 
руководителя территориального органа с последующим уведомлением 
прокурора в течение 24 часов; 

5) не реже одного раза в два часа проверять состояние фиксации 
замков наручников. 

Сотруднику полиции необходимо помнить, что в состоянии 
необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при 
задержании лица, совершившего преступление, он при отсутствии 
необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе 
использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в 
порядке, которые установлены в указанном Федеральном законе, применять 
иное не состоящее на вооружении полиции оружие (часть 3 статьи 18  
ФЗ «О полиции»). 

Правомерное и грамотное применение специальных средств 
сотрудниками ОВД позволяет быстро и эффективно пресечь активное 
сопротивление правонарушителей путем их нейтрализации и принять к ним 
предусмотренные законом меры с целью защиты жизни, здоровья и 
законных прав граждан, охраны общественного порядка и безопасности, 
обеспечения интересов государства. 
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ГЛАВА 4. 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССО- И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 

§ 1. Стресс и его влияние на организм человека 
 

В современной науке под стрессом (от англ. stress – напряжение) 
понимают состояние, возникающее как реакция на различные 
неблагоприятные воздействия физической, физиологической, психической 
и иной природы. Понятие «стресс» было введено канадским физиологом 
(австро-венгерского происхождения) Гансом Селье16 в 1936 году.  

Г. Селье определял стресс как защитный ответ организма на любое 
предъявленное ему требование, вызывающее нервное или физическое 
напряжение. Стресс не всегда приводит к негативным результатам, 
проявления стресса могут быть полезными и вредными, защитными и 
разрушающими. 

Частое возникновение стрессовых ситуаций может иметь множество 
негативных последствий для сотрудников ОВД, таких как: 

− выгорание на службе, которое возникает в результате 
эмоционального истощения и отказа от интересов, которые изначально 
приносили удовольствие (от умеренного до высокого уровня 
профессионального выгорания); 

− проблемы в семье; 

− употребление алкоголя, сильнодействующих препаратов в 
немедицинских целях; 

− развитие негативных соматических (физических) симптомов 
(например, головных болей, беспокойства или напряжения, болей в спине, 
плохого аппетита, проблем со сном и так далее)17. 

Многократное воздействие стресса часто приводит к эмоциональному 
истощению сотрудника, а также к профессиональному и эмоциональному 
выгоранию, в результате которого снижается стремление к 
профессиональным достижениям, профессиональная мотивация, теряется 
интерес к работе. 

Таким образом, важно, чтобы сотрудники органов внутренних дел 
понимали последствия стрессовых воздействий для своевременного их 
предотвращения и снижения уровня профессионального и эмоционального 
выгорания. 

 
16 Селье, Г. Стресс без дистресса. М. : Прогресс, 1982. С. 24. 
17 Труфанов, Н. И. К вопросу о профилактике стрессовых состояний у 

сотрудников органов внутренних дел // Прикладная юридическая психология : науч. 
журн. Рязань : Академия права и управления ФСИН России. 2022. № 2. С. 56. 
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В зависимости от типа стрессора (неблагоприятного воздействия, 
приводящего к стрессу) и характера его влияния выделяются следующие 
виды стрессов: физические, физиологические, психологические, 
информационные, профессиональные, коммуникативные и иные. 

При выполнении оперативно-служебных задач сотрудник ОВД может 
встретиться с любым из перечисленных видов стресса. Как правило, 
указанные виды стрессов действуют не по отдельности, а в комплексе, 
вызывая так называемые сбивающие факторы. 

К сбивающим факторам относятся как физиологические, так и 
психологические. 

Физиологическими сбивающими факторами могут оказаться такие 
проявления стресса, как: 

− нарушение нормального дыхания (дыхание становится более 
частым и поверхностным, нередко затрудненным); 

− учащение пульса и повышение кровяного давления, как верхнего 
(систолического), так и нижнего (диастолического); 

− усиление потоотделения; 

− возникновение тремора (дрожание конечностей). 
Очевидно, что подобные факторы снижают психофизическую 

работоспособность, нарушают мелкую моторику и координацию,  
ухудшают функциональное состояние организма, негативно сказываясь  
на быстроте, реакции. 

В качестве примера негативного воздействия сбивающих факторов 
физиологического характера рассмотрим, какие затруднения возникают у 
сотрудника ОВД при необходимости применения табельного оружия. 

Нарушение мелкой моторики и координации движения в ситуации 
стресса может быть настолько выраженным, что у сотрудника ОВД уходит 
намного больше времени на извлечение оружия и приведение его в 
состояние боевой готовности. Тремор (дрожание) рук передается на 
огнестрельное оружие, вызывая так называемый дульный тремор, что 
увеличивает время прицеливания и негативно влияет на точность стрельбы. 

Психологические сбивающие факторы могут проявиться в нарушении 
внимания, в торможении иных высших психических процессов (память, 
мышление). Также возможен сбой в синхронной работе правого и левого 
полушария головного мозга, что приводит к дезориентации в пространстве. 
Сбивающие факторы психологического характера способны вызвать 
когнитивный ступор, когда человек теряет возможность не только 
оперативно принять правильное решение, но и не может адекватно оценить 
реальную ситуацию, вплоть до полной интеллектуальной дезорганизации. 
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§ 2. Методы формирования психофизической устойчивости 
сотрудников органов внутренних дел 

 
Для применения методов формирования стрессоустойчивости 

сотрудникам ОВД необходимо понимать физиологическую природу 
стрессов, механизмы возникновения стрессов и различать виды стрессов. 

 Физиологический механизм возникновения стресса следующий: 
стрессор (раздражитель, вызывающий физический или психический 
дискомфорт, угрозу для организма) возбуждает гипоталамус, после чего 
продуцируется вещество, дающее сигнал гипофизу выделять в кровь 
адренокортикотропный гормон (АКТГ). Под влиянием АКТГ внешняя 
корковая часть надпочечников выделяет кортикоиды (гормоны стресса), 
которые в зависимости от стрессоустойчивости человека могут порождать 
различные поведенческие и когнитивные сценарии (по словам Г. Селье, 
«бороться или бежать»). 

Стрессы не всегда оказывают негативный эффект на человека. 
Определенные виды стресса мобилизуют физические и психические 
ресурсы организма, активизируют возможности человека для 
противостояния негативным воздействиям. Другие виды стресса, наоборот, 
приводят к снижению резистентности (сопротивляемости организма 
стрессору), вызывают описанные выше негативные последствия и в 
конечном итоге могут нанести серьезный вред психическому и физическому 
здоровью человека. 

Г. Селье, выделяет два вида стресса: «эустресс» и «дистресс»18. 
Эустресс (от греч. эу – «хороший» или «настоящий») – это 

благоприятный стресс, в результате которого повышается функциональный 
резерв организма, происходит его адаптация к стрессовому фактору и 
ликвидация самого стресса. Однако стресс, становящийся хроническим 
и/или чрезмерно интенсивным, опасен, и с ним надо бороться. Такой стресс 
именуется дистрессом. 

Дистресс (от англ. distress – «горе», «страдание», «сильное 
недомогание», «истощение») – неблагоприятный стресс, в результате 
которого истощаются защитные силы организма, что приводит к срыву 
механизмов адаптации и развитию различных заболеваний, вплоть до 
смертельного исхода. Другими словами, дистресс – это состояние человека, 
потерявшего способность приспосабливаться к миру, в котором он живет. 
Кроме того, различают острый дистресс и хронический дистресс. 

Острый дистресс возникает при неожиданном «катастрофическом» 
событии, обычно представляющем угрозу жизни или ее основным 
ценностям, например при землетрясении, неожиданном нападении, утрате 
близких, иных экстремальных ситуациях. Для острого дистресса, как 
правило, характерно неадекватное для ситуации поведение (например, 
бесцельное метание или замирание в одной позе), паника и/или 

 
18 Селье, Г. Указ соч. С. 36. 
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возникновение острых соматических нарушений (гипертонический криз, 
инсульт, инфаркт, стрессорная язва). 

Хронический дистресс возникает при длительном воздействии на 
человека неблагоприятных стресс-факторов (особенно психологических, 
социальных или экологических). Это может быть конфликтная, 
безвыходная ситуация в семье, приносящая эмоционально негативные 
переживания, особенно на фоне различных неврологических и 
соматических нарушений. Хронический дистресс может привести к 
гипертонической болезни, снижению иммунитета, нарушениям 
эндокринного характера и иным отклонениям здоровья. 

Нередко сотрудники ОВД могут длительное время находиться в 
состоянии дистресса, имеющего профессиональную специфику. Такой вид 
стресса называется «хронический профессиональный дистресс» – 
напряженное состояние, возникающее при воздействии эмоционально-
отрицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой 
профессиональной деятельностью. 

Характерными стресс-факторами, вызывающими профессиональный 
дистресс, являются следующие: ненормированное рабочее время, ночные 
дежурства, постоянное напряжение и ожидание оперативного вызова даже 
в свободное время; неравномерность в распределении времени между 
работой и семьей (не в пользу последней); высокая ответственность за 
жизнь других людей; необходимость принимать самостоятельные решения 
в кратчайшее время; частые ситуации экстремального характера,  
в том числе несущие непосредственную угрозу жизни и здоровью 
сотрудников ОВД. Кроме того, специфика работы сотрудников ОВД 
формирует такие подвиды профессионального дистресса, как 
информационный, эмоциональный, коммуникативный, антиципированный. 

Информационный дистресс возникает в условиях жесткого лимита 
времени и усугубляется в условиях высокой ответственности задания. Часто 
информационный дистресс сопровождается неопределенностью ситуации 
(или недостоверной информацией о ситуации) и быстрой переменой 
информационных параметров. Также информационный дистресс может 
быть вызван информационными перегрузками, приводящими к тому, что 
человек не справляется с потоком поступающей информации, не успевает 
ее обрабатывать, запоминать, а нередко и понимать, что зачастую приводит 
к вышеупомянутому когнитивному ступору. 

Эмоциональный дистресс формируется при реальной или 
предполагаемой опасности; может возникать в связи с чувством вины за 
недостаточно успешно выполненную работу, из-за негативной оценки 
выполняемых служебных обязанностей со стороны руководства или 
порождаться возможными сложностями в отношениях с коллегами. 
Нередко этот вид дистресса может быть вызван хроническим 
преобладанием негативных эмоций над позитивными. Эмоциональный 
дистресс ведет к разрушению глубинных установок и ценностей 
сотрудника, связанных с его профессией, и к так называемому 
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«эмоциональному выгоранию». Последствием такого вида дистресса может 
быть широкий диапазон нарушений эмоционального характера – от 
безразличия к своей работе до тяжелой депрессии. 

Коммуникативный дистресс связан с проблемами общения. Он может 
проявляться в повышенной конфликтности, в недостаточной способности 
контролировать собственные чувства и эмоции; в неумении тактично 
отказать в чем-либо; в незнании средств защиты от манипулятивного или 
авторитарного воздействия со стороны других участников 
коммуникативного взаимодействия. 

Антиципированный дистресс возникает из-за страха перед 
возможными неприятными или несущими угрозу событиями в будущем.  
К антиципированному стрессу относится и так называемый «страх 
ошибки», который блокирует профессиональные возможности человека. 
Человек отказывается совершать действия из страха совершить ошибку.  
В итоге он, по словам Г. Селье, вообще начинает «бояться жить»19. 

Определить дистрессовое состояние человека в кризисных условиях 
можно по следующим показателям: невербальные и вербальные 
проявления, специфика функционирования высших психических 
процессов. Невербальные проявления: тремор конечностей, суетливые 
движения рук и пальцев, нарушение мелкой моторики, очевидно учащенное 
(более тридцати вдохов-выдохов в минуту) и поверхностное дыхание; 
изменение естественного цвета кожи лица (покраснение или бледность); 
бесцельное хождение вперед-назад или же наоборот – длительная 
неподвижность; неуверенные движения и иные отклонения. К вербальным 
проявлениям дистресса относятся заторможенная или, наоборот, быстрая, 
но сбивчивая речь; жалобы на головную боль, усталость; сообщения, 
характерные для повышенного уровня тревожности (например,  
«я не уверен», «боюсь, что у меня ничего не получится», «я не могу  
сейчас думать»). 

Дистресс также непосредственно может влиять на эффективность 
высших психических процессов: замедленная реакция, неустойчивость 
внимания (рассеянность), затрудненный характер мышления, что может 
проявляться в сложностях при ответе на простые вопросы и неспособности 
принимать какие-либо самостоятельные решения. 

Напротив, отсутствие указанных признаков у человека, находящегося 
в кризисных ситуациях или каких-либо экстремальных условиях, 
характеризует высокий уровень его стрессоустойчивости и 
психофизической функциональности. 

К сожалению, следует признать, что в условиях реальной жизни и 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД многочисленные 
стрессоры, способные привести к вышеперечисленным дистрессам, 
практически неустранимы. Однако возможно и необходимо устранить 
негативные последствия существующих стрессоров. 

 
19 Селье, Г. Указ. соч. С. 57. 



 50 

§ 3. Способы ослабления последствий воздействия стрессоров 
 

После пережитой опасной для жизни и здоровья сотрудника ОВД 
ситуации могут возникать определенные состояния, при которых 
наблюдаются различные отклонения в особенностях поведения сотрудника. 
В таких случаях до момента оказания психологической или  
медицинской помощи сотруднику необходимо попытаться  
самостоятельно ослабить последствия воздействия стрессоров на его 
организм следующими способами: 

− постараться сосредоточиться на контроле за своими действиями; 

− делать все как можно более точно; 

− стремиться контролировать не только себя, но и окружающих, 
ситуацию в целом; 

− постараться увидеть себя со стороны; 

− попытаться представить со стороны всю ситуацию; 

− не поддаваться эмоциям, приказать себе думать над своей задачей, 
для этого задать себе следующие вопросы: «Кто я?», «Где я нахожусь?», 
«Какова моя задача?», «Что конкретно я должен делать?»; 

− чтобы прийти в себя, необходимо постараться вслух (если это 
возможно) описать себе ситуацию, в которой вы оказались, но не давать ей 
эмоциональных оценок; 

− постараться воспринимать все окружающее сразу целиком. 
Действия сотрудника в ситуации сверхстресса: 

− если вы потеряли на какое-то время чувствительность к внешним 
воздействиям или не можете справиться с эмоциями страха или паники, 
сделайте себе больно и сконцентрируйтесь на ощущении боли; 

− если вами овладела растерянность, постарайтесь почувствовать 
положение своего тела в пространстве, сконцентрируйтесь на ощущениях, 
которые приходят от позиции тела, температуры воздуха, давления 
окружающих предметов; 

− если не можете собраться с мыслями – позовите себя по имени, 
попробуйте решить несколько простейших математических задач. 

Симптомы постстрессового состояния: 
1. Дрожание пальцев рук, мышечное напряжение, потливость, 

тошнота, расстройство желудка, учащенное дыхание и сердцебиение, 
тревожность. 

Помощь: дружеская поддержка, общение с товарищем; постановка 
конкретных задач; объяснить, что это нормальное состояние у большинства, 
которое проходит с опытом. 

Нельзя: концентрировать излишнее внимание на этом состоянии; не 
нужно подчеркивать серьезность положения; высмеивать человека или 
оставаться равнодушным к нему. 

2. Неподвижное лицо, стоит или сидит без движений и разговоров, не 
обращает внимание на окружающих и обстановку. 
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Помощь: мягко установить контакт, чтобы он сам сообщил о 
случившемся; высказать понимание и солидарность; напомнить о дружбе и 
товарищах; дать простую и рутинную работу; сообщить командиру. 

Нельзя: оказывать агрессивное воздействие; вызывать излишнюю 
жалость, говорить громких фраз, давать лекарственные средства. 

3. Спорит, быстрая беспорядочная речь, выполнение ненужных 
действий (работ), суета, высказывание бесконечных чувств окружающим, 
бегающий, заискивающий взгляд. 

Помощь: дать выговориться; дать конкретную тяжелую работу; мягко 
предложить успокоиться; не проявлять других чувств; доложить командиру. 

Нельзя: поддаваться такому состоянию, вступать в спор. 
4. Безумные попытки к бегству, неконтролируемый плач и истерика, 

бег кругами. 
Помощь: остановить его, дать попить, принять участие в беседе, если 

необходимо, то изолировать в отдельное помещение, доложить командиру. 
Нельзя: кричать, бить, обливать холодной водой20. 
Последствия стрессовой ситуации проявляются у разных людей по-

разному, могут последовать сразу за событием или отсрочено, через 
определенный промежуток времени. Здесь важна помощь психолога или 
медика, но многое зависит и от самого сотрудника. 

 
 

§ 4. Способы профилактики стрессовых состояний 
 

В соответствии с приказом МВД России от 2 сентября 2013 года 
№ 66021, в целях повышения эффективности оперативно-служебной 
деятельности психологи кадровых подразделений осуществляют 
мероприятия психологической работы, направленные на выявление 
сотрудников, находящихся в кризисном состоянии, профилактику 
суицидальных происшествий, предупреждение профессиональной 
деформации личности и отклоняющихся форм поведения. 

Основными психологическими мероприятиями по профилактике 
стрессовых состояний сотрудников ОВД являются: наблюдение, интервью, 
консультация, психологический анализ документов, психологический 
анализ результатов деятельности, опрос, обследование, тестирование. 

Наиболее эффективными путями профилактики дистрессов и 
противодействия профессиональным стрессорам можно считать 
следующие: 

 
20 Тарасов, В. А., Сизенко, В. Н., Попов, А. П. Памятка сотруднику милиции для 

выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе. М. : ГУКиКП МВД России, 
2000. С. 35–38. 

21 Об утверждении Положения об основах организации психологической работы 
в органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 2 сентября 
2013 года № 660 (в послед. ред.) // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/70675376/ 
(дата обращения: 21.03.2023). Режим доступа: свободный. 
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1. Регулярные занятия спортом, здоровый образ жизни, правильное 
питание, что в совокупности повышает общую психофизическую 
устойчивость человека к стрессовым нагрузкам, улучшает функциональное 
состояние организма, укрепляет нервную систему. 

2. Равномерное чередование служебной нагрузки с обязательным 
отдыхом, исключение разговоров о службе в быту. 

3. Развитие социальных и коммуникативных навыков (принятие 
правильных решений в требуемом темпе, необходимая культура общения, 
уверенность в собственных физических, психических и интеллектуальных 
способностях). 

4. Формирование у сотрудников ОВД навыков использования 
методов психорелаксации и аутотренингов, позволяющих регулировать 
свое психоэмоциональное состояние. Если дистресс вызывает нарушение 
координации, тремор, мышечные зажимы, то целесообразно выполнить 
упражнения, направленные на снятие нервно-мышечного напряжения (если 
позволяют условия). 

Например, можно самостоятельно провести следующий 
пятиминутный аутотренинг. Сядьте в кресло или на любую подходящую 
мебель, примите удобное положение, закройте глаза, дышите глубоко, 
ровно, спокойно, расслабьте мышцы лица, тела. По вашему телу 
разливается приятное тепло. Представьте, что находитесь на лесной поляне, 
с которой открывается красивый вид: горные вершины, зеленый лес, ручьи 
с журчащей водой или небольшие водопады, которые образуют чистое 
прозрачное озеро. В нем, как в зеркале, отражаются голубое небо и 
белоснежные облака. Вы глубоко вдыхаете чистый прозрачный воздух. 
Почувствуйте, как легкость и чистота наполняют вас. Вы ощущаете запах 
травы и лесных цветов, слышите шум деревьев, пенье птиц. Вы спокойны, 
уравновешенны, вас наполняет уверенность, ваши мысли ясны и четки. 
Сделайте глубокий вдох, выдох и откройте глаза. Если условия не 
позволяют провести аутотренинг в связи с какими-либо экстремальными 
обстоятельствами или дефицитом времени, то можно применить методы 
экстренной психорелаксации, которые позволяют оперативно снять 
стрессовые реакции. Например, стрессовое состояние можно «продышать». 
Стресс делает дыхание человека частым и поверхностным, но через 
целенаправленное управление собственным дыханием можно снять 
симптомы стресса за счет взаимозависимой связи «стресс–дыхание». 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, на вдохе считая от одного 
до десяти, а на выдохе – в обратном порядке, от десяти до одного. Нужно 
помнить, что не следует непременно «бороться» со стрессом или избегать 
его, но необходимо грамотно им управлять и снижать вероятность перехода 
стресса в дистресс. 
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ГЛАВА 5. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОСТАВЕ 

НАРЯДОВ И В МЕСТАХ ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ 
 
 

§ 1. Особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел  

к несению службы в составе служебных нарядов 
 

При подготовке сотрудников ОВД к несению службы по охране 
правопорядка необходимо уделять внимание следующим особенностям: 

− для самостоятельного несения службы запрещается назначать и 
вооружать сотрудников, не прошедших профессиональной подготовки и не 
принявших присяги; 

− перед выходом на службу сотрудник ОВД должен привести в 
порядок форменную одежду, обувь, а также хорошо отдохнуть; 

− форменное обмундирование должно быть подобрано по фигуре 
сотрудника, соответствовать установленным образцам и описанию, а также 
носится с учетом погодно-климатических условий местности; 

− обувь должна быть удобной, легкой, прочной, на низком каблуке, 
не скользящей. Нежелательно иметь металлические набойки на обуви, так 
как они создают шум при ходьбе, особенно ночью; 

− если у сотрудника имеются наручные часы, то они должны быть 
прочные, с хорошо видимым ночью циферблатом, без звуковых сигналов; 

− получение сотрудниками ОВД оружия и патронов к нему, его 
заряжание производится по команде в специально отведенном месте перед 
построением наряда на инструктаж; 

− после получения оружия сотрудник должен осмотреть его, 
проверить его техническое состояние, снарядить магазины боеприпасами, 
при этом необходимо учитывать, что при заряжании оружия патрон в 
патронник не досылается; 

− ношение оружия при выполнении сотрудником служебных задач 
без использования специального снаряжения (кобуры, пистолетного 
(револьверного) шнура, автоматного (унифицированного) ремня) 
запрещается; 

− экипируясь специальными средствами, сотрудник ОВД обязан 
проверить их целостность, комплектацию и исправность, кроме того, 
сотрудник должен знать их виды, характеристику, особенности 
эксплуатации, а также правила и методику применения; 

− сотрудникам ОВД, заступающим на службу по охране 
правопорядка в общественных местах, запрещается использовать оружие, 
патроны к нему, боеприпасы, специальные средства, специальную технику, 
образцы которых не приняты на вооружение (снабжение) ОВД РФ. 
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Экипировка для сотрудника ОВД имеет большое значение в 
достижении требуемых степеней безопасности и боеспособности. 

К основным группам показателей качества подобранной экипировки 
относятся: 

1. уровень защиты сотрудника, при котором учитываются степень 
его бронезащиты от поражения, а также степень уязвимости его организма; 

2. эргономика, к которой относятся приспособления всех атрибутов 
оснащения сотрудника к его антропометрическим данным, а также к 
психофизиологическим и гигиеническим потребностям, необходимым для 
его нормального функционирования при выполнении поставленных задач; 

3. маневренность сотрудника, его мобильность, которая 
определяется возможностью совершения значительных перемещений как 
одиночно, так и в составе подразделения, умением преодолевать различные 
преграды в различных условиях; 

4. маскировка, которая позволяет правильно определить яркость и 
цветовой контраст форменного обмундирования сотрудника в зависимости 
от сезонности и тактических свойств местности, на которой он выполняет 
поставленную задачу. 

Средства индивидуальной бронезащиты (СИБ) относятся к 
дополнительной экипировке сотрудника ОВД и используются в 
соответствии с решением руководителя (начальника) ОВД, а также для 
решения иных специальных задач (например, выезд на место происшествия, 
проведение операции по задержанию лица, подозреваемого в совершении 
преступления, участие в специальных мероприятиях). 

По виду защищаемых участков тела человека СИБ подразделяются на: 

− средства защиты головы (головной убор в виде шлема,  
маска, очки); 

− средства защиты шеи (бармица); 

− средства защиты туловища (бронеодежда, защитные щиты); 

− средства защиты конечностей (обувь, перчатки, защитные щитки). 
Осуществляя подгонку СИБ, сотрудник должен: 

− правильно определить необходимый размер изделия, при этом 
обеспечивая плотное прилегание его по фигуре (бронежилет), голове 
(шлем) и так далее, а также его надежное крепление; 

− исключить возникновение помех при движении, возможных 
активных действиях; 

− предусмотреть эффективное применение иных видов специальных 
средств и огнестрельного оружия при нахождении в СИБ. 

Используя СИБ, сотрудники должны соблюдать следующие правила: 

− при эксплуатации изделия необходимо учитывать его 
конструктивные особенности, защитные свойства (ТТХ); 

− правильно определять необходимый размер изделия; 

− при видимых повреждениях поверхности изделия, деформации 
защитных элементов, разрывах ткани, а также при однократном внешнем 
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поражении изделия осколками мин, гранат, снарядов и пуль патронов 
стрелкового оружия дальнейшая его эксплуатация недопустима; 

− не допускается самостоятельная проверка пулевой  
стойкости СИБ; 

− не допускается использование СИБ не по назначению; 

− не допускается самостоятельный ремонт защитных элементов, 
изменение конструкции СИБ; 

− при поражении сотрудника полиции, использовавшего СИБ, 
необходимо пройти медицинское обследование, а изделие заменить  
на новое. 

Сотрудникам ОВД не стоит также забывать о температурных 
условиях ношения СИБ. Так, при ношении бронежилетов в комфортных 
условиях (температура воздуха +18 – +22о С и влажности не более 60 %) 
время их непрерывного ношения без ухудшения самочувствия при 
надлежащей физической подготовке сотрудника составляет: 

− для бронежилетов весом до 7 кг – не более 12 часов; 

− для бронежилетов весом 7–9 кг – не более 9 часов; 

− для бронежилетов весом 9–12 кг – не более 5 часов; 

− для бронежилетов весом 12–16 кг – не более 2 часов; 

− для бронежилетов весом 16–23 кг – не более 1 часа. 
Необходимо также учитывать, что при повышенной температуре 

воздуха и повышенной влажности сроки непрерывного ношения 
бронежилетов сокращаются, а при понижении температуры и при 
регулярном ношении – могут увеличиваться за счет адаптации 
человеческого организма к нагрузкам. 

 
 

§ 2. Правила поведения и способы обеспечения личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел в составе наряда 

 
К основным видам угроз личной безопасности сотрудников ОВД  

на маршрутах передвижения и в местах постоянной дислокации  
можно отнести: 

− правонарушения и преступления, совершаемые в отношении 
сотрудников ОВД; 

− чрезвычайные ситуации (природные, техногенные, биолого-
социальные и военные); 

− несчастный случай, иной инцидент (происшествие). 
Сотрудникам ОВД, находящимся на обслуживаемой территории в 

составе служебных нарядов, в целях обеспечения личной безопасности 
можно рекомендовать следующее: 

1. Сотрудники должны хорошо знать обслуживаемую территорию и 
прилегающие к ней районы, наиболее опасные в криминогенном отношении 
места. 
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2. Знать порядок взаимодействия с другими служебными нарядами, 
находиться в пределах видимости и слышимости друг друга, в условиях 
стабильной работы радиосвязи. 

3. Проявлять бдительность и принимать меры предосторожности, 
исключающие возможность внезапного нападения на сотрудников наряда. 

4. Постоянно поддерживать радиосвязь с оперативным дежурным 
(старшим наряда), регулярно сообщать о своем местонахождении, 
докладывать об изменениях в оперативной обстановке, избегать ведения 
радиопереговоров в присутствии посторонних лиц. 

5. В ночное время сотрудники должны передвигаться по территории 
на некотором расстоянии от домов и других сооружений (расстояние 
определяется, исходя из характера местности, где осуществляется 
патрулирование; расстояние должно быть таким, чтобы можно было 
исключить внезапное нападение). 

6. Необходимо выдерживать безопасную дистанцию при общении с 
гражданами, не оставлять посторонних лиц у себя за спиной, не позволять 
себя окружать. 

7. Если человек приближается в условиях темноты и безлюдном месте 
к наряду сзади, то необходимо отойти в сторону, остановиться и пропустить 
его или пойти ему навстречу. 

8. К подозрительным лицам необходимо приближаться со стороны 
источника освещения (используя свет в качестве дополнительной 
маскировки). 

9. При проведении проверочных действий один из сотрудников 
должен находиться в стороне от проверяемого лица на безопасном 
расстоянии и вести пристальное наблюдение за его действиями и 
окружающей обстановкой, а сотрудник, находящийся в контакте с 
проверяемым лицом, не должен находиться на линии возможного огневого 
контакта. 

10. На месте происшествия сотрудники должны знать зоны своей 
ответственности (визуального контроля за обстановкой), обеспечивать 
взаимную страховку и прикрытие. 

11. В случае возникновения оснований, установленных  
ФЗ «О полиции», сотрудники должны быть готовы к немедленному 
применению физической силы, специальных средств и  
огнестрельного оружия. 

В ходе выполнения служебных обязанностей сотрудники ОВД могут 
подавать следующие сигналы для вызова помощи (сигналы могут 
повторяться): 

− путем использования радиосвязи; 

− путем применения свистка: один продолжительный сигнал 
свистком означает «Стоять!», «Задерживай!»; два коротких сигнала 
свистком – «На помощь, ко мне!». Сотрудники полиции, услышав сигналы, 
обязаны при сигнале «Задерживай!» усилить внимание и принять меры  
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к обнаружению и задержанию лиц, пытающихся уйти от преследования, а 
при сигнале «На помощь, ко мне!» – ответить одним коротким сигналом и 
немедленно направиться к месту вызова для оказания помощи; 

− путем производства выстрела из табельного огнестрельного 
оружия вверх (что означает сигнал тревоги (помощи) или намерения 
применить оружие на поражение). 

 
 

§ 3. Особенности обеспечения личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел при обнаружении  

и доставлении лиц, находящихся в состоянии опьянения,  
а также лиц, проявляющих агрессию 

 
При обнаружении лиц в состоянии опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, сотрудники полиции должны соблюдать 
следующие правила: 

1. Руководствоваться положениями приказа от 13 апреля 2021 года 
№ 21222, который утверждает Порядок доставления лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, в медицинские организации или специализированные 
организации либо в служебные помещения территориальных органов или 
подразделений полиции, а также положениями пункта 6 Порядка 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), 
утвержденного приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 года 
№ 933н23, в котором говорится о том, что критериями, при наличии хотя бы 
одного из которых имеются достаточные основания полагать, что лицо, 
совершившее административное правонарушение, находится в состоянии 
опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, 
являются: 

− запах алкоголя изо рта; 

− неустойчивость позы и шаткость походки; 

− нарушение речи; 

 
22 Об утверждении Порядка доставления лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские 
организации или специализированные организации либо в служебные помещения 
территориальных органов или подразделений полиции : приказ МВД России от 13 апреля 
2021 года № 212 // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/400866230/ (дата обращения 
14.09.2022). Режим доступа: свободный. 

23 О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) : приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 933н 
(в послед. ред.) // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/71350220/ (дата обращения: 
14.09.2022). Режим доступа: свободный. 
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− резкое изменение окраски кожных покровов лица. 
2. Принимать меры по установлению личности таких лиц и их 

проверке по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД России. 
3. При необходимости оказывать таким лицам первую помощь  

и осуществлять вызов скорой медицинской помощи с последующим 
докладом в дежурную часть ОВД, а также обеспечивать  
сохранность имущества лиц, находящихся в общественных местах в 
состоянии опьянения. 

При доставлении лиц в состоянии опьянения сотрудники полиции 
должны соблюдать следующие меры личной безопасности: 

1. Доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется на 
служебном автотранспорте нарядом полиции в составе не менее двух 
сотрудников. 

2. Перед помещением лиц в состоянии опьянения в салон 
транспортного средства при необходимости в целях обнаружения у таких 
лиц оружия, а также иных предметов, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, сотрудники полиции организуют (проводят) личный 
досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, в порядке, 
предусмотренном статьей 27.7 КоАП РФ. 

3. При обнаружении у лиц в состоянии опьянения оружия и иных 
предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия или 
указывают на их возможную причастность к совершению преступления, 
веществ, по своему виду дающих основания полагать, что они могут 
являться наркотическими средствами, психотропными веществами либо их 
прекурсорами, а также при наличии информации об их участии в 
совершении преступлений, о нахождении в розыске сотрудники полиции 
докладывают в дежурную часть территориального органа МВД России. 

4. Во время оказания скорой медицинской помощи лицам в 
состоянии опьянения, а также при осуществлении медицинской эвакуации 
сотрудниками полиции обеспечивается безопасность работников выездных 
бригад скорой медицинской помощи. 

5. При доставлении в специализированные организации лиц в 
состоянии опьянения сотрудниками полиции обеспечивается безопасность 
работников специализированных организаций. 

В процессе выполнения правоохранительных функций сотрудники 
ОВД также часто сталкиваются с агрессивно настроенными лицами, 
которые склонны к созданию конфликтных ситуаций, особенно в тех 
случаях, когда необходимо пресечь совершающиеся ими противоправные 
деяния, принять меры к их задержанию и последующему доставлению в 
территориальный орган внутренних дел. 

Общение сотрудников с лицом, проявляющим агрессию, заключается 
в создании обстановки, при которой у второго выражаются намерения 
психологически или физически воспрепятствовать представителям  
власти вопреки их требованиям. Такая ситуация характеризуется тем,  
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что сотрудники ОВД должны принимать меры для предотвращения 
обострения данной ситуации ввиду того, что часто конфликтное поведение 
правонарушителя создает реальную угрозу личной безопасности 
сотрудников ОВД и третьих лиц. 

Анализ конфликтных ситуаций, возникающих между сотрудниками 
ОВД и лицами с агрессивным поведением, позволяет говорить о том, что 
сотрудникам необходимо уметь: 

− правильно оценивать обстановку в общественном месте, а также 
психофизиологическое состояние агрессивно ведущего себя гражданина; 

− контролировать собственное поведение и эмоциональное 
состояние в критической ситуации; 

− применять эффективные способы нейтрализации неадекватно 
настроенной личности. 

Соблюдение данных правил может способствовать установлению 
контакта с собеседником, что положительно скажется на выполнении 
оперативно-служебных задач и повысит личную безопасность  
сотрудников ОВД. 

В процессе общения с гражданами, которые совершают 
противоправные действия или создают конфликтные ситуации, находясь в 
общественном месте, сотрудникам ОВД необходимо прежде всего 
обращать внимание на соблюдение дистанции личной безопасности (зоны 
межличностного взаимодействия, общения с гражданами). Необходимо 
определять такую дистанцию, которая позволяет сотрудникам эффективно 
контролировать пространство вокруг себя, а также качественно проводить 
проверочные (досмотровые) действия в отношении граждан. 

Необходимо помнить, что лица, проявляющие агрессию, могут 
находиться в различных психоэмоциональных состояниях: гнева; страха; 
презрения (отвращения); измененного сознания (состояние опьянения) или 
состоянии психического расстройства. Кроме того, конфликтная ситуация 
может быть усугублена пассивным или активным сопротивлением, которое 
может оказывать сотрудникам ОВД лицо, проявляющее агрессию. В таких 
ситуациях сотрудникам необходимо постараться убедить агрессора в 
необходимости выполнения законных требований представителей 
исполнительной власти, но при этом не стоит исключать возможность 
силового воздействия на него. 

Если конфликтная ситуация начинает обостряться, один из сотрудников 
сообщает в дежурную часть территориального ОВД, а при необходимости 
запрашивает дополнительные силы. При любых попытках правонарушителя 
оказать активное сопротивление сотрудники действуют в соответствии  
с положениями главы 5 ФЗ «О полиции». 

Таким образом, при непосредственном коммуникативном контакте 
сотрудника ОВД с гражданином, проявляющим агрессию, необходимо: 

− следить за его поведением, мимикой, жестами и быть готовым к 
возможному применению силы; 
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− знать, что в процессе общения с гражданами, необходимо 
выдерживать безопасную дистанцию и нельзя поворачиваться к 
неизвестным людям спиной; 

− уметь оценивать общее психоэмоциональное состояние лица, с 
которым он вступает в коммуникативный контакт, а также уметь вовремя 
нейтрализовать агрессивное поведение лица. 

Сотрудникам необходимо помнить, что объективная опасность может 
не совпадать с субъективным ощущением ситуации как опасной. 

В ситуациях обострения конфликта с участием агрессивно 
настроенного лица технология действий сотрудников характеризуется 
принятием следующих решений: 

1. Понять характер и цель предстоящих действий, а также их 
правомерность. 

2. Оценить возникшую ситуацию, а также ситуацию вокруг. 
3. Оценить агрессора и его возможные действия. 
4. Реализовать и выполнить поставленную цель. 
Принятие решения занимает минимальное время, иногда доходящее 

до нескольких секунд, что достигается постоянными тренировками и 
практикой. В связи с этим необходимо обратить внимание на 
необходимость формирования у сотрудников ОВД профессионально-
психологической устойчивости к различным конфликтным ситуациям, 
которые могут возникать в их профессиональной деятельности. 

Качественная психологическая подготовка сотрудников ОВД 
позволяет формировать у них такие важные качества, как бдительность, 
самообладание, настойчивость, скорость реакции и эмоционально-волевая 
устойчивость. В ходе психологической подготовки сотрудников ОВД также 
необходимо развивать уровень их социального интеллекта, который 
позволяет более логично выстраивать стратегию собственного поведения в 
экстремальных ситуациях, лучше разбираться в чувствах и намерениях 
окружающих людей. Сотрудники ОВД должны понимать, что если 
ситуаций, связанных с риском для их жизни и здоровья невозможно 
избежать, то необходимо уметь эффективно противостоять им. 

 

 
§ 4. Обеспечение личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел на рабочем месте 
 

В целях обеспечения личной безопасности и сохранности служебного 
имущества и документации при нахождении на своем рабочем месте в 
условиях кабинета сотруднику ОВД рекомендуется выполнять следующие 
рекомендации: 

− после работы со служебной документацией убирайте ее в сейф и 
закрывайте его на ключ (ключ от сейфа необходимо хранить при себе); 
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− не оставляйте ключи от кабинета в доступных для посторонних 
лиц местах; 

− не забывайте закрывать служебный кабинет при выходе из него; 

− никогда не оставляйте посторонних лиц одних в кабинете; 

− с посетителями ведите себя вежливо и тактично, проявляйте 
бдительность и будьте внимательны к ним; 

− не принимайте посетителей у себя в кабинете при наличии на столе 
служебной документации, особенно секретной; 

− при приеме посетителей уберите со стола все предметы, которыми 
можно причинить травму или с помощью которых можно совершить 
нападение; 

− при работе с лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в 
совершении правонарушений (преступлений), проявляйте особую 
бдительность, будьте готовы к возможному нападению; 

− если посетитель, подозреваемый (обвиняемый) ведут себя 
агрессивно, необходимо вызвать сотрудников дежурной смены отдела 
полиции и локализовать конфликтную ситуацию; 

− сотрудник ОВД не должен принимать от посторонних лиц 
угощения, денежные средства, подарки, конверты и иные предметы, а также 
выступать посредником при передаче таковых третьим лицам; 

− по окончании рабочего дня проверить состояние 
электрооборудования, отопительных приборов в кабинете, закрыть окна, 
убрать служебную документацию в сейф, закрыть и опечатать его, закрыть 
и опечатать входную дверь. 

Данные рекомендации не являются исчерпывающими и могут 
изменяться или дополняться в зависимости от условий службы сотрудника 
ОВД, но в любом случае, находясь на своем рабочем месте, сотрудники 
должны соблюдать технику личной безопасности, противопожарную 
безопасность, быть внимательными и проявлять бдительность. 
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ГЛАВА 6. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ НА ПУНКТАХ  

ПРОВЕРОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

§ 1. Факторы, оказывающие влияние на личную безопасность 

сотрудников, осуществляющих деятельность  

по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

В настоящее время одним из факторов, оказывающих влияние на 
эффективною борьбу с правонарушениями и преступлениями, является 
личная безопасность сотрудников органов внутренних дел, которые 
реализуют функции по защите жизни и здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина от противоправных посягательств, а также осуществляют 
охрану общественного порядка и общественной безопасности. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 ФЗ «О полиции», 
обеспечение безопасности дорожного движения в Российской Федерации 
определено в качестве одного из направлений деятельности  
органов полиции. 

Сотрудникам дорожно-патрульной службы (далее – ДПС) 
практически ежедневно приходится принимать участие в контроле места 
дорожно-транспортного происшествия, проведении спасательных работ, 
оказании доврачебной помощи24. Кроме того, опасные ситуации в 
деятельности сотрудников ДПС могут возникать в ходе выполнения 
проверочных действий в отношении участников дорожного движения, 
когда водители или пассажиры проверяемого транспортного средства 
склонны к созданию конфликтных ситуаций, проявлению агрессивного 
поведения, особенно в тех случаях, когда необходимо принять меры к 
отстранению их от управления транспортным средством, пресечению 
совершаемых ими правонарушений, их задержанию и последующему 
доставлению в территориальный орган внутренних дел. 

Сотрудники полиции, участвующие в обеспечении безопасности 
дорожного движения, осуществляют данную деятельность  
в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения  

 
24 Гольчевский, В. Ф., Кельдасов, Т. Д., Храмцова, О. В. Служебный долг или 

личная безопасность // Научный дайджест Восточно-Сибирского института 

МВД России : электрон. журнал. Иркутск. 2020. № 6 (9). С. 71. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44602479 (дата обращения: 20.12.2022). Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. 
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(далее – Порядок), утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года 
№ 26425, а также с учетом требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию их деятельности. 

Анализируя положения действующего Порядка, необходимо сказать 
о том, что меры безопасности сотрудников, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения, в его нормах в должной мере не закреплены, и 
отсутствие четкой правовой регламентации данных мер оказывает влияние 
на качество исполнения сотрудниками своих служебных обязанностей, а 
также способствует росту числа противоправных действий участников 
дорожного движения и иных лиц на дороге. 

Необходимость правового закрепления мер безопасности 
сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения, 
напрямую связана со следующими неблагоприятными факторами  
данной службы: 

− влияние сложных климатических и погодных условий (служба в 
сложных климатических зонах, сезонные изменения климата, 
неблагоприятные метеорологические условия и т. д.)26; 

− несение службы в условиях сложного рельефа местности (горные 
серпантины, перевалы, дороги со склоновыми процессами: обвалами, 
оползнями, осыпями и т. д.); 

− воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды 
(плохая экологическая ситуация на обслуживаемой территории дороги за 
счет значительной концентрации в воздухе выхлопных газов и т. д.); 

− значительное количество межличностных контактов сотрудника 
ДПС с разными категориями участников дорожного движения, которые 
различаются по возрасту, социальному положению, уровню правовой 
культуры и т. д.; 

− решение сотрудниками ДПС различных по своей сложности 
служебных задач и ситуаций, складывающихся во время несения службы 
(проведение проверочных мероприятий, выполнение регулировочных 
функций, преследование и остановка транспортных средств, задержание 
правонарушителей и т. д.); 

− несение службы в условиях ночного времени; 

 
25 Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения : приказ МВД России от 2 мая 2023 года № 264 // КонсультантПлюс : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451297/ (дата обращения: 

07.08.2023). Режим доступа: свободный. 
26 Труфанов, Н. И. Развитие навыков личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел в сложных климатических условиях // Научный дайджест Восточно-

Сибирского института МВД России : электрон. журнал. Иркутск. 2021. № 1 (11). С. 196. 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=45591030 (дата обращения: 20.12.2022). Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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− значительная нагрузка на сотрудников ДПС, которая вызвана 
уменьшением численности личного состава данных подразделений и 
увеличением количества транспортных средств, а соответственно, и 
участников дорожного движения; 

− недостаточный уровень подготовки сотрудников по различным 
направлениям (например, неумение правильно воспринимать объективную 
информацию, слабые знания по использованию различных технических 
средств, направленных на обеспечение личной безопасности), а также 
крайне слабое техническое оснащение служебного автотранспорта и 
недостаточная экипировка сотрудников, заступающих на службу, которая 
не обеспечивает их личную безопасность на должном уровне. 

Таким образом, служебная деятельность сотрудников ДПС сопряжена 
с множеством стрессовых факторов, которые оказывают влияние на 
увеличение служебной нагрузки и, как следствие, приводят к ослаблению 
внимания и пренебрежению мерами личной безопасности при контакте с 
участниками дорожного движения. Необходимо помнить и о том, что 
нахождение сотрудника ДПС в условиях постоянной опасности влечет его 
привыкание к таким условиям и тем самым способствует снижению уровня 
восприятия рисков. Кроме того, уровень воспринимаемого риска снижается, 
когда сотрудники осведомлены о потенциальных опасностях, знают, как 
действовать при их возникновении и умеют контролировать данные 
ситуации. Индивидуальные черты и личностные особенности сотрудника 
ДПС также оказывают непосредственное влияние на степень восприятия 
профессионального риска. 

В целях качественного осуществления служебной деятельности и 
эффективного обеспечения личной безопасности сотрудников ДПС 
рекомендуется следующее: 

1. Ежедневно до заступления на службу с личным составом 
необходимо рассматривать и отрабатывать тактические действия в условиях 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, напоминать личному составу об опасностях и рисках, которые 
возможны в ходе выполнения ими служебных задач, а также о правилах и 
способах обеспечения взаимной страховки при проведении проверочных 
действий, преследовании и задержании правонарушителей. После 
окончания дежурной смены необходимо подробно разбирать все 
происшествия и конфликтные ситуации, произошешие в ходе дежурных 
суток, и действия каждого сотрудника наряда в отдельности. 

2. В ходе несения службы сотрудники ДПС должны неукоснительно 
соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Место остановки служебного автотранспорта и выполнения 
сотрудниками ДПС контрольно-регулировочных действий должно 
выбираться с учетом хорошего обзора дороги и движущихся  
по ней транспортных средств, чтобы обеспечить обзор транспортного 
потока и видимость самого сотрудника ДПС другими участниками 
дорожного движения. 
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4. При регулировании дорожного движения, разборе дорожно-
транспортных происшествий, а также в условиях плохой видимости  
и в ночное время сотрудникам дорожно-патрульной службы необходимо 
использовать специальную сигнальную одежду повышенной видимости 
(жилет со светоотражающими элементами), которая способна  
обеспечить заметность сотрудника на дороге для других участников 
дорожного движения. 

5. В темное время суток патрульным нарядам ДПС для несения 
службы необходимо выбирать освещенное место (это могут быть 
остановочные карманы и стояночные площадки за пределами проезжей 
части), при этом у служебного транспорта должно быть включено 
устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

6. Все административные процедуры в отношении участников 
дорожного движения, оформление необходимых документов сотрудники 
ДПС должны производить в зоне действия камеры видеорегистратора.  

7. Осуществление контроля и регулирования дорожного движения, а 
также проверки транспортных средств, водителей и пассажиров сотрудники 
ДПС должны выполнять при взаимной страховке, на расстоянии 
визуального и речевого контакта с остальными сотрудниками наряда, а 
также поддерживать радиосвязь с другими нарядами и дежурной частью27. 

8. В ситуациях разбора дорожно-транспортных происшествий 
служебное транспортное средство с включенным устройством для подачи 
световых и звуковых сигналов должно размещаться на проезжей части, 
перед местом происшествия, по ходу движения транспортного потока, при 
этом нахождение в нем сотрудников ДПС и иных лиц не допускается. 

9. Сотрудники ДПС в период несения службы редко используют 
средства индивидуальной бронезащиты, тем самым подвергая себя 
опасности в случаях возможного вооруженного нападения на них. В связи с 
этим считаем необходимым использование сотрудниками ДПС средств 
индивидуальной бронезащиты не только в случаях действий сил и средств 
ОВД по сигналам, подаваемым в связи с возникновением чрезвычайных 
обстоятельств (ситуаций), но и при осуществлении регулировочных 
действий, проверочных мероприятий, действий на месте ДТП, а также в 
ситуациях преследования, задержания и доставления правонарушителей 
(преступников). 

Качество выполнения указанных рекомендаций напрямую зависит от 
профессиональной подготовленности сотрудников ДПС, которая 
предполагает наличие у сотрудника сформированной личностной установки 
на выживание, а также психологических качеств, позволяющих адекватно 
оценивать обстановку, принимать быстрые и правильные решения и не 
терять самообладание в опасных ситуациях. 

 
27 Тактика действий сотрудников ОВД по задержанию преступников, 

передвигающихся на автотранспорте : учеб. пособие / авт.-сост. Д. Б. Кавецкий, 

А. А. Каримов, А. А. Сысоев. Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. С. 6. 
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§ 2. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников при остановке и проверке транспортного средства 

 

Сотрудники, несущие службу, связанную с регулированием 

дорожного движения и обеспечением общественного порядка и 

безопасности на дорогах, должны находиться на постах в установленной 

форме одежды, с необходимыми светоотражающими элементами, быть 

экипированы в средства бронезащиты, иметь специальные средства, 

средства видеофиксации, радиостанцию, табельное огнестрельное оружие, 

а также автоматическое огнестрельное оружие. 

Основания остановки транспортных средств указаны в пункте 47 

приказа МВД России от 2 мая 2023 года № 264. 

Требование об остановке транспортного средства сотрудником ДПС 

подается следующими способами: 

− с помощью громкоговорящей установки; 

− условным знаком жестом руки; 

− путем применения жезла или диска с красным сигналом 

(световозвращателем), направленного на транспортное средство. 

При этом для привлечения внимания участников дорожного движения 

могут использоваться дополнительный сигнал свистком, специальные 

световые и (или) звуковые сигналы. 

В темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости 

подача сигнала об остановке транспортного средства должна 

осуществляться с использованием специальных световых сигналов. 

При подаче сигналов об остановке должно быть указано место 

остановки транспортного средства. 

Необходимо помнить о том, что остановка транспортного средства 

осуществляется с учетом требований установленных Правил дорожного 

движения и соблюдения мер, направленных на обеспечение безопасности 

участников дорожного движения. 

Не допускается останавливать транспортные средства на участках 

дорог, где их остановка запрещена Правилами дорожного движения, за 

исключением случаев: 

− когда такая остановка связана с необходимостью пресечения 

преступления, административного правонарушения; 

− регулирования дорожного движения; 

− предотвращения причинения вреда жизни, здоровью и (или) 

имуществу участников дорожного движения; 

− обозначения места остановки патрульным автомобилем с 

включенными специальными световыми сигналами, другими средствами 

регулирования и организации дорожного движения. 

В случае необходимости остановки транспортных средств в местах, 

где их остановка запрещена Правилами дорожного движения, сотрудником 
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полиции принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения в данном месте. 

Сотрудник, непосредственно осуществляющий остановку 

транспортного средства, проверку документов и иные проверочные 

действия, должен быть готов к применению физической силы,  

специальных средств и огнестрельного оружия в любой момент. Требование 

об остановке транспортного средства является сигналом готовности для 

остальных сотрудников, находящихся в составе наряда, к выполнению 

страхующих действий. 

Действия страхующих сотрудников заключаются в осуществлении 

постоянного контроля за поведением водителя, пассажиров, а также 

окружающей обстановкой вокруг. Такая готовность предполагает наличие 

у них практических знаний, умений и навыков, а также определенных 

психологических качеств, необходимых для оказания взаимопомощи в 

случае осложнения оперативной обстановки. 

Сотрудники, выполняющие проверочные действия, должны 

придерживаться следующих рекомендаций по обеспечению личной 

безопасности: 

1) Осуществлять постоянный контроль за действиями водителя, 

пассажиров и иных лиц, находящихся в данном месте. 

2) Сотрудникам, осуществляющим страховку, категорически 

запрещено находиться впереди (перед капотом) и позади (перед 

багажником) проверяемого транспортного средства. 

3) Страхующие сотрудники занимают такие позиции, которые 

позволяют в случае оказания вооруженного сопротивления контролировать 

определенный сектор стрельбы, исключающий поражения как самих 

сотрудников, так и третьих лиц. Если сотрудник, осуществляющий 

проверку документов, остановился на линии огня с сотрудником, 

осуществляющим страховку, то страхующий должен самостоятельно 

сместиться влево или вправо, чтобы видеть все действия в салоне 

автомобиля и водителя. 

4) Сотрудникам нельзя допускать остановки других  

транспортных средств и посторонних лиц в непосредственной близости  

с остановленным транспортным средством, чтобы исключить потерю 

контроля над ситуацией. 

5) Сотруднику, который должен выполнить проверочные действия, 

необходимо придерживаться следующих правил: 

− сближение с транспортным средством осуществлять со стороны 

тротуара (обочины) по диагонали от заднего угла автомобиля и таким 

образом, чтобы водитель и пассажиры, находящиеся в салоне, не могли, не 

поворачиваясь, четко видеть его действия; 

− проходя мимо задней стойки автомобиля, необходимо 

приостановиться и обратить внимание на поведение людей в салоне, после 
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чего подойти к передней двери и занять такую позицию, которая позволяет 

сотруднику находиться в безопасности с учетом возможной резкой 

амплитуды открытия дверей автомобиля; 

− корректно представиться водителю и объяснить цель остановки, 

попросить выключить двигатель, включить освещение в салоне 

транспортного средства (в ночное время) и предъявить документы; 

− при необходимости предложить водителю и пассажирам выйти  

из транспортного средства (с указанием места, которое должно находиться 

не ближе пяти метров от автомобиля), при этом все двери автомобиля 

оставить открытыми. 

Взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения 

должны основываться на строгом соблюдении законности, четком 

исполнении своих обязанностей, сочетании решительности, 

принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений и 

внимательного, уважительного отношения к участникам дорожного 

движения. 

В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан 

быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять 

спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в 

убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или 

двоякого их понимания. 

При разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен 

воздерживаться от: 

− любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

− грубости, проявлений пренебрежительного тона,  

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 

незаслуженных обвинений; 

− оскорбительных выражений или реплик; 

− действий, провоцирующих противоправное поведение. 

Проверяя документы, сотрудник полиции должен обращать внимание 

на следующие обстоятельства: 

− при проверке документов одну руку держать свободной для 

обеспечения возможности быстрого извлечения оружия; 

− быть готовым к применению физической силы и  

специальных средств; 

− не поворачиваться спиной к лицам, у которых осуществляется 

проверка документов; 

− не обманываться услужливостью проверяемых лиц, следить за их 

поведением, особенно за руками; 
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− не заходить в опасные зоны и не становиться между страхующим 

сотрудником и проверяемыми лицами; 

− не наклоняться в салон автомашины с целью проверки документов, 

не протягивать в салон руку и не садиться в транспортное средство к 

проверяемым лицам. 

Сотрудники, осуществляющие страховочные действия, находятся на 

некотором расстоянии от остановленного транспортного средства и должны 

быть постоянно готовы применить огнестрельное оружие на опережение в 

случае опасных действий лиц, которые подвергаются проверке. 

В случае выявления признаков состава преступного деяния  

в действиях водителя или пассажиров сотрудники наряда принимают  

меры к задержанию данных лиц, а также докладывают дежурному  

о необходимости вызова следственно-оперативной группы либо  

о необходимости доставления задержанных в орган внутренних дел. 

В случае принятия решения о задержании подозреваемых лиц 

сотруднику необходимо провести их наружный досмотр на предмет 

выявления опасных или запрещенных предметов. 

Сотрудникам необходимо помнить, что осмотр, досмотр 

транспортного средства, а также личный досмотр и досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, осуществляется в соответствии с 

ведомственными актами и законодательством Российской Федерации. 

Досмотр задержанных осуществляется в условиях взаимной 

страховки сотрудников от внезапного нападения. При проведении 

наружного досмотра сотрудник полиции должен соблюдать следующие 

правила безопасности: 

− перед тем, как досмотреть задержанного, необходимо применить 

специальные средства ограничения подвижности; 

− сотрудник, осуществляющий досмотр, должен заставить 

задержанного принять неудобную позу: если вблизи нет ни стены, ни 

автомобиля, ни другой вертикальной плоскости, то задержанному 

приказывают встать на колени, а руки поднять над собой, наиболее 

агрессивных задержанных следует положить на землю, приказав сцепить 

пальцы рук на затылке;  

− досматривающему сотруднику полиции запрещается становиться 

между двумя задержанными или выходить на линию поражения 

страхующего сотрудника (в случае необходимости применения им 

огнестрельного оружия);  

− сотруднику запрещается наклоняться за упавшими предметами в 

непосредственной близости с досматриваемыми лицами;  

− при досмотре сотрудник должен не похлопывать по одежде, а все 

тщательно прощупывать, рука должна скользить, не отрываясь от 

поверхности, следует всегда помнить, что тонкие и плоские предметы могут 
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быть обнаружены только при тщательном прощупывании, оружие может 

быть скрыто в самых разных местах.  

Если было принято решение об осмотре транспортного средства, то 

проверяющему сотруднику необходимо обратить внимание на поведение 

водителя и пассажиров и внимательно следить за их действиями. 

При необходимости проверки багажного отсека автомашины 

сотрудник, осуществляющий проверку, просит водителя открыть его и 

поднять крышку. При этом, когда водитель двигается к багажнику, он не 

должен оказаться за спиной у сотрудника. Сразу после открытия крышки 

багажника сотрудник предлагает водителю сделать три шага назад и стоять 

спокойно (при этом контроль за дальнейшими действиями водителя 

передается страхующим сотрудникам). 

При визуальном осмотре багажника сотрудник не наклоняется внутрь, 

руками ничего не трогает, а просит водителя показать, что находится в нем, 

при этом соблюдает дистанцию и не закрывает сектор контроля 

страхующим сотрудникам. 

При необходимости сверки агрегатов кузова и двигателя после 

осмотра багажного отсека сотрудник, осуществляющий проверку, сначала 

смещается от левого крыла на 2 метра назад для того, чтобы дать водителю 

пройти впереди себя, и предлагает ему пройти с левой стороны автомобиля 

и открыть моторный отсек. 

Перед началом сверки номерных агрегатов нужно предложить 

водителю отойти назад и встать на место, контролируемое страхующими 

сотрудниками. 

В случае, если выявлены нарушения и требуется пройти для 

составления протокола, сотрудник, осуществлявший проверку документов, 

багажника и номеров агрегатов, предлагает водителю пройти вперед и 

начинает следовать за ним с правой стороны и немного сзади. При этом 

страхующий сотрудник двигается также сзади водителя, но с левой 

стороны. Второй страхующий сотрудник продолжает контролировать салон 

остановленного транспортного средства и пассажиров. 

В соответствии с пунктом 23 приказа МВД России от 2 мая 2023 года 

№ 264, при возникновении конфликтных ситуаций и (или) по требованию 

участников дорожного движения сотрудник разъясняет порядок 

обжалования своих действий. 

Участнику дорожного движения предоставляется возможность дать 

объяснение по поводу его действий, после чего сотрудником дополнительно 

разъясняется суть правонарушения и при наличии оснований 

осуществляется производство по делу об административном 

правонарушении. 

О конфликтной ситуации сотрудник докладывает должностному лицу 

дежурного отделения (группы) строевого подразделения ДПС (дежурной 

части территориального органа МВД России на районном уровне) по месту 
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прохождения службы для решения вопроса о выезде для разбирательства 

уполномоченного должностного лица соответствующего подразделения 

Госавтоинспекции или ответственного от руководства территориального 

органа МВД России на районном уровне. 

В случае неповиновения законному распоряжению или требованию 

сотрудника либо воспрепятствования исполнению им служебных 

обязанностей в отношении лица возбуждается дело об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации28. 

С документами граждан при проверке необходимо обращаться 

аккуратно. Документы, передаваемые участниками дорожного движения 

для проверки, принимаются сотрудниками без обложек, денежных средств 

и других предметов, а также без удерживающих устройств.  

В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

документы для проверки могут представляться в электронной форме. 

Сотрудникам запрещается принимать от участников дорожного 

движения документы, предметы или другие вещи, не требующиеся для 

выполнения действий, осуществляемых в ходе надзора, а также 

пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

В случае обращения участника дорожного движения к сотруднику в 

целях склонения к злоупотреблению служебным положением, получению 

взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному 

использованию своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства, а также склонения к совершению 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица сотрудник 

обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в 

установленном МВД России порядке. 

При наличии в действиях участника дорожного движения признаков 

преступления сотрудником принимаются меры к задержанию этого лица, 

соответствующая информация докладывается дежурному для принятия 

решения о вызове следственно-оперативной группы либо доставления 

задержанного в орган внутренних дел. 

При необходимости доставления задержанного лица в отдел полиции 

сотрудникам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  

1. Доставление задержанного лица осуществляется на служебной 

автомашине. При отсутствии такого транспорта – на автомобилях, 

принадлежащих организациям и отдельным гражданам. Не допускается 

 
28 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 

КоАП (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 20 декабря 2001 года  : одобрен  

Советом Федерации 26 декабря 2001 года // КонсультантПлюс  : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/?ysclid=le23jk9zsy15557824

3 (дата обращения: 07.08.2023). Режим доступа: свободный. 



 72 

использование для этих целей общественного транспорта. Перевозка двух и 

более задержанных требует специального автомобиля. 

2. Надевание средств ограничения подвижности (наручников)  

на задержанного непосредственно в транспортном средстве категорически 

запрещается. 

3. Задержанное лицо перевозится на заднем сидении автомобиля в 

сопровождении двух сотрудников полиции. 

4. Заднее сидение транспортного средства заранее освобождается от 

предметов, которые могут быть использованы задержанным лицом  

в качестве оружия. 

5. В транспортном средстве должно быть включено внутреннее 

освещение до момента доставления задержанного в отдел полиции. 

6. Перед посадкой задержанного проверяется заднее сидение 

автомобиля, удаляются опасные предметы и поднимаются стекла дверей. 

7. Непосредственно в момент посадки задержанного лица необходимо 

обращать особое внимание на то, чтобы он не смог: 

− совершить нападение на сотрудников полиции или предпринять 

попытку побега; 

− причинить вред себе или окружающим лицам; 

− выбросить или передать кому-либо какие-либо предметы; 

− получить от соучастников огнестрельное оружие или другие 

средства нападения. 

Во время посадки задержанного в транспортное средство необходимо 

исключить попытки сообщников создать условия для его побега или 

насильственного освобождения. 

8. Первым в транспортное средство садится один из сотрудников и 

занимает левое заднее сидение. Затем на заднее сидение размещается 

задержанное лицо, после чего место на заднем сидении занимает второй 

сотрудник. Двери транспортного средства закрываются и блокируются. 

9. Транспортирование задержанного лица в отдел полиции следует 

осуществлять по хорошо освещенным улицам (это дополнительный обзор). 

10. Во время движения старший наряда постоянно наблюдает за 

задержанным лицом, особенно за его руками, повернувшись направо и 

положив правую руку на спинку сидения, на котором сидит задержанный, 

за его затылком, а левую – на подголовник переднего сидения. 

Огнестрельное оружие сотрудника в таком положении зажато между его 

туловищем и спинкой сидения. 

11. По прибытии в орган внутренних дел выход сотрудников и вывод 

задержанного лица осуществляется в обратной последовательности. После 

этого салон транспортного средства осматривается еще раз с целью поиска 

предметов, которые могут быть сброшены задержанным лицом. 

12. В отделе полиции внимательно необходимо следить за 

задержанным лицом, не оставлять его одного, обращая внимание, чтобы в 
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зоне его досягаемости не было предметов (пепельниц, ножниц и т. п.), 

которыми он мог бы воспользоваться для оказания сопротивления или 

совершения побега. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 106.8.2 

приказа МВД России от 17 ноября 2020 года № 777, при преследовании и 

задержании правонарушителей, а также при посадке и высадке из 

транспортных средств сотрудникам полиции разрешается находиться без 

головных уборов29. 

 

 

§ 3. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников при преследовании  

и принудительной остановке транспортного средства 

 

В соответствии с пунктом 57 приказа МВД России от 2 мая 2023 года 

№ 264, в случаях отсутствия возможности своевременной подачи сигнала 

об остановке транспортного средства, невыполнения водителем 

транспортного средства требования сотрудника об остановке, визуального 

установления признаков преступления, административного 

правонарушения, получения информации о совершении водителем 

транспортного средства преступления, административного 

правонарушения от другого наряда сотрудников органов внутренних дел, 

участника дорожного движения, получения указания от дежурного, 

командира строевого подразделения ДПС (руководителя подразделения 

Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном 

уровне) о необходимости остановки транспортного средства в зависимости 

от конкретной обстановки сотрудником принимаются меры по: 

− передаче информации дежурному, другому наряду сотрудников; 

− преследованию и (или) принудительной остановке  

транспортного средства. 

В соответствии с пунктом 58 приказа МВД России от 2 мая 2023 года 

№ 264, преследование осуществляется на патрульном автомобиле с 

включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. При этом 

требование об остановке подается с помощью громкоговорящей установки 

или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с 

красным сигналом (световозвращателем). В случае необходимости и при 

наличии возможности осуществляется (с использованием громкоговорящей 

 
29 Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков 

отличия : приказ МВД России от 17 ноября 2020 года № 777 // Гарант : сайт. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400014910/ (дата обращения: 21.03.2023). 

Режим доступа: свободный. 
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установки) информирование других участников дорожного движения о 

повышенной внимательности и соблюдении мер предосторожности. 

Так, приняв решение о преследовании игнорирующего требования 

сотрудников об остановке транспортного средства, сотрудникам ОВД 

рекомендуется: 

− по возможности укомплектовать или усилить состав экипажа 

патрульного автомобиля до 3-х человек; 

− включить радиостанцию, световую и звуковую сигнализацию; 

− пристегнуть ремни безопасности; 

− начать преследование и доложить об этом дежурному или 

ближайшим нарядам полиции; 

− не упускать преследуемое транспортное средство из поля зрения;  

− учитывать возможность преследуемого транспортного средства 

изменить направление движения и скрыться; 

− при приближении к преследуемому транспортному средству 

непрерывно призывать водителя остановиться, используя систему 

громкоговорящей связи, светозвуковые сигналы, а также предупреждая 

участников дорожного движения о том, что ведется преследование; 

− фиксировать места, в которых из преследуемого транспортного 

средства выбрасывались какие-либо предметы; 

− поддерживать связь с дежурным или соседними нарядами, 

передавать по радиосвязи свои координаты и скорость движения; 

− пользоваться приоритетом в движении по перекресткам, 

железнодорожным переездам, в зонах ограниченной видимости и в других 

опасных условиях, только убедившись в том, что водители других 

автомобилей увидели патрульный автомобиль, поняли направление его 

движения и приняли меры предосторожности; 

− избегать преследования по полосам встречного движения при 

наличии на них транспорта. 

Так, в соответствии с пунктом 59 приказа МВД России 2 мая 2023 года 

№ 264, принудительная остановка транспортного средства может быть 

осуществлена: 

1. С применением специальных средств принудительной остановки 

транспорта – при наступлении условий и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. При этом не допускается 

применение средств принудительной остановки: 

− в отношении транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров (при наличии пассажиров); 

− в отношении транспортных средств, принадлежащих 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 

иностранных государств; 

− в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; 
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− на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; 

− на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах,  

в туннелях. 

2. Посредством временного ограничения или запрещения движения  

на отдельных участках дорог с использованием сигналов регулировщика, 

технических средств регулирования и организации дорожного  

движения, при условии обеспечения безопасности иных участников  

дорожного движения. 

3. С применением огнестрельного оружия – при наступлении условий 

и в порядке, предусмотренном статьями 18, 19 и 23 ФЗ «О полиции». 

4. Посредством размещения на проезжей части патрульного 

автомобиля (патрульных автомобилей) с включенными специальными 

световыми и звуковыми сигналами. 

5. Посредством размещения на проезжей части грузовых 

автомобилей. При этом необходимо учитывать, что использование грузовых 

автомобилей в целях принудительной остановки транспортного средства 

может осуществляться только в случае создания его водителем реальной 

опасности жизни и здоровью людей, неоднократного неподчинения 

законным требованиям сотрудника остановиться и при условии 

обеспечения безопасности иных участников дорожного движения. 

В соответствии с пунктом 60 приказа МВД России 2 мая 2023 года 

№ 264, транспортное средство с включенными специальными световыми и 

(или) звуковыми сигналами может быть остановлено в случаях: 

− наличия данных о причастности водителя, пассажиров к 

совершению ДТП, административного правонарушения или преступления, 

использовании транспортного средства в противоправных целях; 

− нарушения его водителем разделов 2, 3, 7, 19–23 Правил дорожного 

движения, а также раздела 6 Правил дорожного движения в части, 

касающейся сигналов регулировщика; 

− проведения соответствующих мероприятий по предупреждению 

ДТП и снижению тяжести их последствий, контролю за установкой и 

использованием водителями транспортных средств устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов. 

В заключение необходимо отметить, что деятельность сотрудников по 

контролю за безопасностью дорожного движения предполагает наличие 

множества потенциально опасных для их жизни и здоровья ситуаций, 

поэтому от сотрудников требуется постоянная концентрация внимания, 

способность прогнозирования опасных факторов (ситуаций) и принятия 

оперативных решений. Только профессиональные знания, умения и навыки 

сотрудника, его психологическая готовность к действиям в условиях 

опасной ситуации позволяют ему эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения.  
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ГЛАВА 7. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПРАВОПОРЯДКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 
 

§ 1. Особенности при несении службы  
сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах 

 
Органы внутренних дел осуществляют важные функции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Спецификой их оперативно-служебной деятельности является выполнение 
возложенных на них задач в особых условиях, что позволяет реализовывать 
различные специальные тактические приемы и способы в борьбе с 
преступностью. В соответствии с ФЗ «О полиции», в процессе несения 
службы в общественных местах одной из основных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел является обеспечение безопасности 
граждан и общественного порядка. В таких условиях сотруднику 
необходимо уметь быстро оценивать сложившуюся ситуацию, характер и 
степень опасности, выделять риски личной безопасности, планировать с 
учетом правовых позиций правильную последовательность действий и быть 
готовым в случае необходимости применить физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие. 

Наибольшее количество вопросов, связанных с эффективным 
обеспечением личной безопасности сотрудников ОВД, возникает при 
несении ими службы по охране правопорядка в местах проведения 
массовых мероприятий. 

В современной юридической литературе массовыми считаются 
мероприятия, заранее спланированные и определенные по месту, времени и 
количеству участников. Они представляют собой совокупность действий 
или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан, 
совершающихся с целью удовлетворения политических, духовных, 
физических и других потребностей граждан, являющихся формой 
реализации их прав и свобод, а также формой социального общения между 
людьми и способом выработки единства установок личности, коллектива и 
общества в целом. 

На таких массовых мероприятиях участники получают возможность 
удовлетворения своих культурных потребностей, они могут выражать свои 
политические, экономические и иные взгляды. 

В зависимости от содержания и назначения массовые мероприятия 
могут носить характер общественно-политических, культурно-зрелищных, 
физкультурно-спортивных, религиозных, специальных и смешанных 
мероприятий. Каждому типу мероприятий присущи свои особенности, 
оказывающие непосредственное воздействие на уровень личной 
безопасности сотрудников ОВД. 
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Общественно-политические мероприятия являются одной из форм 
выражения гражданами Российской Федерации своих конституционных 
прав: свободы слова, собраний, митингов, уличных шествий и 
демонстраций. 

К особенностям организации и проведения общественно-
политических мероприятий следует отнести участие в них значительного 
количества людей с определенными политическими предпочтениями, 
проведение собраний в условиях открытых пространств на площадях, 
улицах, у зданий, где размещаются органы исполнительной и 
законодательной власти. Для данного вида мероприятий характерны 
определенность состава участников, высокий уровень организации 
мероприятия, общность мотивов поведения. Общественно-политические 
массовые мероприятия оказывают большое влияние на жизнедеятельность 
значительного количества граждан, проживающих в районе их проведения, 
благодаря широкому спектру поднимаемых проблем. Именно этот вид 
мероприятий в случае ослабления контроля за участниками может 
перерастать в массовые беспорядки. 

Повышенные риски для сотрудников ОВД на общественно-
политических мероприятиях обусловливаются присутствием 
противоборствующих политических группировок, которые могут 
спровоцировать групповые нарушения общественного порядка и, как 
следствие, нападения на сотрудников ОВД. Кроме того, в ходе проведения 
таких политических мероприятий, как демонстрации и митинги, возникает 
вероятность возникновения различных провокационных действий со 
стороны политических экстремистов. Данный фактор также повышает 
вероятные риски для жизни и здоровья сотрудников ОВД и обусловливает 
потребность в их тщательной подготовке к проведению таких мероприятий. 

Культурно-зрелищные мероприятия организуются и проводятся в 
целях удовлетворения культурных потребностей граждан. Как правило, 
такие мероприятия организуются в зданиях и сооружениях при большом 
стечении людей с привлечением известных представителей культуры, 
искусства и кинематографа. Характерной особенностью культурно-
зрелищных мероприятий является повышенное эмоциональное 
возбуждение людей и их большая концентрация на ограниченных 
площадях. Данные обстоятельства ведут к усложнению условий 
выполнения оперативно-служебных задач и обусловливают повышенные 
риски для безопасности сотрудников, выполняющих задачу по охране 
общественного порядка на мероприятиях. 

Физкультурно-спортивные мероприятия могут проводиться на 
различных территориях как закрытого, так и открытого типа. 
Особенностями проведения таких мероприятий являются значительное 
скопление граждан на ограниченных территориях спортивных сооружений, 
эмоциональная возбудимость болельщиков и наличие обособленных 
агрессивно настроенных молодежных группировок (фанатов).  
Эти факторы напрямую повышают вероятные риски возникновения 
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групповых нарушений общественного порядка и снижают уровень 
безопасности сотрудников ОВД. Практика организации и проведения  
таких физкультурно-спортивных мероприятий, как футбольные  
матчи, демонстрирует потребность в обеспечении личного состава  
ОВД необходимыми средствами индивидуальной бронезащиты и  
активной обороны. 

Религиозные (культовые) мероприятия проводятся, как правило, в 
дни религиозных праздников (православная Пасха, мусульманские Курбан-
байрам, Ураза и другие) и связаны с обрядами, проповедями и так далее.  
Их организация неразрывно связана с культовыми сооружениями (церкви, 
мечети, синагоги) либо с шествиями к сакральным местам. Особенностью 
проведения религиозных мероприятий является существование в 
современном обществе значительного количества религиозных течений 
экстремистского характера и наличие неприязни между верующими 
различных религиозных конфессий. Данные обстоятельства приводят к 
появлению религиозных экстремистов. Выполнение оперативно-
служебных задач в таких условиях требует от сотрудников ОВД 
обходительного отношения с верующим, уважения их религиозных чувств 
и оперативного реагирования на возможные эксцессы с агрессивно 
настроенными гражданами. 

К специальным мероприятиям можно отнести траурные процессии, 
обеспечение безопасности проезда должностных лиц, имеющих право на 
государственную охрану, и тому подобные. 

Смешанные мероприятия объединяют несколько видов мероприятий 
в одно (национальные праздники субъектов Российской Федерации: 
Сабантуй, Акатуй и другие). 

Таким образом, каждый из вышеперечисленных видов массовых 
мероприятий обладает определенными особенностями организации и 
проведения. При этом можно выделить общие факторы, характеризующие 
проведение любых массовых мероприятий и оказывающие 
непосредственное влияние на безопасность сотрудников ОВД, такие как: 

1. Значительная концентрация граждан в замкнутых пространствах. 
2. Повышенная возбудимость граждан и измененное состояние их 

психики, когда значительная часть участников мероприятия попадает под 
влияние так называемой психологии толпы. При этом граждане с высокой 
долей вероятности могут утратить способность к правильной оценке 
ситуации и стать более восприимчивыми к ложной информации, слухам и 
провокационным лозунгам со стороны экстремистов, утратить способность 
к рациональной оценке своих действий, стать более возбужденными и 
раздражительными. 

3. Обширность территорий, на которых организуются мероприятия, 
влечет затруднение в своевременном применении нарядов на всей 
территории или на всем протяжении маршрута. 
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4. Высокая вероятность использования мероприятий 
злоумышленниками (политическими экстремистами, агрессивно 
настроенными спортивными фанатами) для проведения акций насилия. 

При этом количество граждан, участвующих в мероприятии, хотя и 
накладывает определенную специфику на организацию охраны 
общественного порядка, но не является определяющим условием при 
обеспечении личной безопасности сотрудников ОВД. Определяющее 
значение здесь имеют условия проведения массового мероприятия и 
особенности его организации. 

Следует помнить, что при проведении любого массового мероприятия 
из-за неправильной организации или по иным причинам существует 
высокая вероятность возникновения групповых нарушений общественного 
порядка и массовых беспорядков. Данное обстоятельство требует 
обеспечения особых мер по снижению возможных рисков для личной 
безопасности сотрудников ОВД. 

Типовыми задачами, решаемыми сотрудниками ОВД при проведении 
массовых мероприятий, являются: 

1. Оказание помощи администрации в проведении мероприятий по 
организации определенного режима прохода, размещения и выхода участников. 

2. Контроль за соблюдением общественного порядка и установленных 
правил проведения мероприятий. 

3. Предупреждение и пресечение возможных преступлений и 
правонарушений. 

4. Обеспечение общественного порядка на прилегающей территории 
(перед началом массовых мероприятий и по их завершении). 

В случае возникновения кризисных ситуаций, обусловленных 
групповыми нарушениями общественного порядка или массовыми 
беспорядками, сотрудники ОВД будут выполнять особые задачи, 
направленные на их пресечение. 

В процессе несения службы в общественных местах сотрудниками 
органов внутренних дел применяется ряд тактических приемов, с помощью 
которых возможно обеспечить безопасность проводимого мероприятия и 
личную безопасность. К таким приемам относятся: наблюдение, 
сопровождение, воспрепятствование, обследование, регулирование30. 

Наблюдение применяется всеми сотрудниками и нарядами полиции, 
начиная с прибытия к месту несения службы и до окончания мероприятия. 
В ходе ведения наблюдения за определенной группой лиц могут выявляться 
обстоятельства, указывающие на опасные отклонения в поведении граждан, 
которые могут привести к возникновению кризисной ситуации. 
Использование данного тактического приема обусловливает применение 
определенных действий, исключающих привлечение внимания граждан к 
сотрудникам ОВД. Явное внимание (указывающие жесты, взгляд в глаза) к 

 
30 Тактика действия нарядов ОВД по охране общественного порядка при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств : учеб. пособие / авт.-сост. Д. Б. Кавецкий, 
А. А. Сысоев. Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. С. 66. 
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определенным гражданам может вызывать агрессию у возбужденных либо 
находящихся в состоянии опьянения людей. В связи с этим при ведении 
наблюдения следует соблюдать определенную тактику. Сотруднику не 
рекомендуется демонстрировать свое внимание наблюдаемому (смотреть в 
глаза, указывать рукой, поворачиваться фронтом). Своевременное 
выявление преступлений или административных правонарушений на этапе 
их подготовки или в момент совершения позволит пресечь или 
предотвратить наступление общественно опасных последствий, выявить и 
задержать подозрительных лиц, не допустить провокационных действий в 
толпе и перерастание в групповые нарушения общественного порядка и 
массовые беспорядки. 

Сопровождение применяется сотрудниками ОВД для 
предупреждения противоправных деяний в пути следования колонн, для 
обеспечения безопасности официальных лиц, гостей и других участников 
массового мероприятия. Сопровождение может осуществляться как в 
пешем порядке, так и при помощи транспортных средств. Возможные риски 
для сотрудников ОВД при выполнении данного тактического действия 
заключаются в динамике большого количества движущихся граждан либо в 
попытках отдельных болельщиков (фанатов) сблизиться с 
сопровождаемыми персонами. Остановка или изменение направления 
движущихся колонн требуют от сотрудников высокой степени 
концентрации внимания, так как могут привести к травмированию как 
самих участников, так и сотрудников ОВД. 

Воспрепятствование – тактическое действие, осуществляемое для 
недопущения проникновения отдельных граждан на определенные участки, 
территории и в помещения. Для этого выставляется наряд – контрольно-
пропускной пункт. При осуществлении данного действия следует обращать 
особое внимание на граждан, находящихся в состоянии опьянения, 
имеющих ручную кладь и предметы, запрещенные к проносу (свертки, 
сумки, чемоданы, пиротехнические средства, алкогольные напитки). Кроме 
того, должен немедленно предотвращаться выход участников в 
запрещенные зоны (на спортивное поле, трибуну, сцену). К факторам, 
снижающим личную безопасность сотрудников ОВД при осуществлении 
воспрепятствования, следует отнести возможность активного 
сопротивления нарушителей, применение ими холодного оружия и 
зажигательных средств, а также скоротечность действий и высокую 
концентрацию граждан. 

Обследование осуществляется в обязательном порядке перед 
проведением, в перерывах и по окончании массового мероприятия (трибуны 
и подтрибунные помещения, подвалы, чердаки, пути следования 
делегации). Обследование как способ тактических действий является 
наиболее безопасным для сотрудников ОВД. Только в случае обнаружения 
потенциально опасных предметов может произойти существенное 
снижение уровня безопасности сотрудников, обусловленное дальнейшими 
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действиями по их охране, исследованию, изоляции района, транспортировке 
и обезвреживанию. 

Тщательно проведенное обследование позволяет своевременно 
выявить подозрительных лиц, опасные места или предметы, взрывные 
устройства и т. д. В день проведения мероприятия сотрудники органов 
внутренних дел прибывают к местам сбора заблаговременно (за 1–1,5 часа). 
Обследованию, как правило, подвергаются трибуны и помещения, 
находящиеся под ними, подвалы и чердаки зданий, придорожное полотно и 
дорога по пути следования делегации, парки, скверы и т. п. 

После выхода участников массового мероприятия из места 
проведения проводится обязательный осмотр периметра территории.  
По завершении осмотра территории по команде наряды снимаются с 
патрулируемой местности и подводятся итоги проведенной работы. 

Регулирование – тактический прием, который может применяться 
сотрудниками ОВД во время перемещения граждан к месту проведения 
массового мероприятия, в период его проведения и особенно при эвакуации 
зрителей и участников после окончания или в связи с чрезвычайными 
ситуациями. Возможные риски для сотрудников идентичны тем, которые 
вероятны при осуществлении сопровождения. 

Данный тактический прием имеет важное значение в ходе эвакуации, 
когда необходимо произвести организованное перемещение граждан из 
опасных мест и территорий. Данное тактическое действие требует от 
сотрудников слаженной и организованной деятельности, исключающей 
появление паники или создание давки на путях эвакуации граждан. 
Правильные организация и выполнение эвакуационных мероприятий 
исключают возникновение эксцессов, упрощают выполнение задачи по 
перемещению граждан в безопасное место и значительно снижают 
возможные риски для сотрудников. Следует отметить необходимость 
информирования граждан в случае эвакуации. Для этого сотрудники 
органов внутренних дел обязательно указывают пути эвакуации, а в случае 
возникновения затруднений у людей в самостоятельной эвакуации 
оказывают им помощь. Во время эвакуации необходимо внимательно 
наблюдать за поведением людей и предотвращать любые конфликтные 
ситуации. Зачинщиков антиобщественного поведения выводят из толпы и 
изолируют. В случаях, когда обстановка выходит из-под контроля, об этом 
необходимо в обязательном порядке доложить в оперативный штаб или 
дежурную часть отдела полиции и запросить подкрепление. 

Вне зависимости от направленности массового мероприятия после его 
прохождения и завершения сотрудникам, осуществляющим охрану 
общественного порядка и общественной безопасности, необходимо 
обеспечить безопасный выход граждан. Для этого сотрудники ОВД должны 
принять меры по недопущению агрессивного поведения в толпе, больших 
скоплений людей и давок. 
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§ 2. Разновидности толпы и закономерности ее поведения 
 

В настоящее время различные массовые мероприятия являются одной 
из популярных форм общественной активности и досуга населения и 
удовлетворяют потребности личности в непосредственном приобщении к 
политической жизни, достижениям спорта, культуры, искусства. Также 
массовые мероприятия являются формой социального общения между 
людьми и способом выработки единства установок личности, коллектива и 
общества в целом. У любого массового мероприятия можно выделить три 
основных признака: большое количество людей, степень организованности 
действий и наличие цели. 

Для органов внутренних дел при проведении массового мероприятия 
большое значение имеет организация его проведения, чтобы то или иное 
массовое мероприятие не привело к нарушению общественного порядка, не 
создало угрозу общественной безопасности, не помешало бы деятельности 
органов власти и управления, не повлияло бы на нормальную работу 
транспорта и систем жизнеобеспечения граждан31. 

Другими словами, важно, чтобы организованное массовое 
мероприятие не превратилось в значительное скопление людей со всеми 
признаками толпы. 

В настоящее время существует противоречие между необходимостью 
обеспечивать силами органов внутренних дел общественную безопасность 
при проведении массовых мероприятий и недостаточным знанием 
сотрудниками ОВД теоретических и практических аспектов, касающихся 
психологии толпы и специфики ее разновидностей. Недостаток таких 
знаний может привести к неправильному принятию решений в 
экстремальных ситуациях и к неверному выбору стратегии 
профессионального поведения при обеспечении общественного порядка. 

Рассмотрим основные положения, касающиеся психологии толпы и ее 
разновидностей, как с точки зрения классической психологической науки, 
так и с позиции современных научных подходов к классификации и 
сущности данного феномена. 

Под толпой в психологии понимают временное бесструктурное 
скопление (в большинстве случаев незнакомых между собой) людей,  
как правило, не имеющих конкретно осознаваемой общей цели, но 
взаимосвязанных сходным эмоциональным состоянием и общим  
объектом внимания. 

Первые (и до настоящего времени наиболее точные) теоретические 
взгляды на психологию толпы представили в своих работах французский 

 
31 Каримов, А. А., Подлиняев, О. Л. Толпа и потенциальные угрозы, определяемые 

спецификой ее психологических разновидностей // Совершенствование 
профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных 
организаций и сотрудников силовых ведомств : сб. мат-лов XVIII международ. науч.-
практич. конф. Т. 1. Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. С. 359–364. 
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психолог, антрополог и социолог Гюстав Лебон и австрийский психиатр, 
создатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 

В частности, Г. Лебон характеризовал толпу как «психологическую 
массу», способную растворить в своей среде любую индивидуальность:  
«В психологической массе самое странное следующее: какого бы рода ни 
были составляющие ее индивиды, какими схожими или несхожими ни были 
бы их образ жизни, занятие, их характер и степень интеллигентности, но 
одним только фактом своего превращения в массу они приобретают 
коллективную душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и 
поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал 
бы»32. В этой же работе Г. Лебон приводит утверждение, которое стало 
известным афоризмом: «Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко 
становится ее повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда 
бывает ее жертвой»33. 

З. Фрейд, разделяя такие сходные феномены, как «психологическая 
масса» и «толпа», отмечал, что толпа – это просто бесструктурное сборище 
людей, в то время как психологическая масса представляет собой 
сообщество индивидов, где существует либидозная привязанность к вождю 
(лидеру), личность которого подменяет собственные сознание, интеллект и 
ответственность. 

Фрейд считал, что индивиды, составляющие психологическую массу, 
регрессируют к более ранней ступени развития цивилизации, «которую мы 
привыкли находить у дикарей»34. 

Если в толпе «отдельные эмоциональные побуждения и личные 
интеллектуальные акты индивидов» могут ослабевать, но не исчезать 
полностью, то в психологической массе индивидуальность человека 
полностью парализуется и замещается на культовые составляющие «Super 
Ego» вождя»35. 

Г. Лебон и З. Фрейд впервые в науке описали такие характеристики 
толпы, как «заражаемость» и «внушаемость», которые рассматривались ими 
как феномены суггестивного порядка: «Заражаемость есть … феномен, 
который следует причислить к феноменам гипнотического рода. В толпе 
заразительно каждое действие, каждое чувство, и притом в такой сильной 
степени, что индивид очень легко жертвует своим личным интересом»36. 

 
32 Лебон, Г. Психология народов и масс // Психология народов. Книга 1. СПб. : 

«Макет», 1995. С. 298. 
33 Лебон Г. Там же. С. 301. 
34 Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия / авт.-сост. А. А. Гугнина. М. : 

Прогресс, 1992. С. 257. 
35 Фрейд, З. Там же. С. 324. 
36 Фрейд, З. Там же. С. 261. 
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Анализ современной научной литературы отечественных и 
зарубежных авторов37 позволяет заключить, что психологическая наука 
также исходит из того, что толпа образуется из совокупности индивидов, 
составляющих многочисленную аморфную группу, не имеющих в своем 
большинстве прямых контактов между собой, но связанных какими-либо 
общими более или менее постоянными интересами. Таковыми оказываются 
массовые увлечения (спортивные и развлекательные мероприятия, 
распродажи), массовые миграции, митинги, патриотические, религиозные 
или идеологические мероприятия, демонстрации и т. д. 

Как и все иные социальные феномены, толпу можно 
классифицировать по различным основаниям. В современной психологии 
толпа классифицируется по управляемости и характеру поведения. 

По управляемости толпа делится на следующие типы: 

− стихийная (неуправляемая) толпа; 

− ведомая толпа; 

− организованная толпа. 
Стихийная толпа. Формируется и проявляется без какого-либо 

организующего начала со стороны конкретных лидеров, организаторов и 
иных физических лиц. Отличается абсолютной непредсказуемостью и 
неуправляемостью. 

Ведомая толпа. Формируется и проявляется под воздействием 
конкретного физического лица, являющегося в данной толпе ее 
организатором и/или лидером. Поведение толпы с определенной 
вероятностью можно предсказать, если заранее известны цели 
организаторов. 

Ведомая толпа образуется вокруг «ядра» – организаторов 
(зачинщиков) и увеличивается за счет людей, которые ранее ничего общего 
друг с другом не имели. Ведомая толпа характеризуется наличием 
циркулярной реакции (или эмоциональной контаминации), побуждающей 
проявлять схожие эмоции и поведенческие проявления. 

Организованная толпа. Возникает за счет спланированного 
организаторами объединения индивидов, которые могут быть незнакомы 
между собой, но действуют по известному заранее плану или 
предварительным объявлениям, рекламным кампаниям или  
политическим акциям. К таким видам толпы можно отнести флэшмобы, 
заранее объявленные распродажи, митинги и иные мероприятия  
подобного характера. 

Кроме того, отдельно выделяют виды толпы в зависимости от 
характера поведения людей: 

− толпа окказиональная; 

− толпа конвенциональная; 

 
37 Герриг, Р., Зимбардо, Ф. Психология и жизнь / 16-е изд. СПб. : Питер, 2004. 

С. 895–944; Головин, С. Ю. Словарь практического психолога. Минск : Харвест, 1997. 
С. 701–702. 
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− толпа экспрессивная; 

− толпа действующая. 
Толпа окказиональная (от лат. occasio – случай) – случайная, 

связанная любопытством к неожиданно возникшему происшествию 
(например, дорожная авария, пожар, драка). Такая толпа, спонтанно 
образуясь, может также спонтанно и расформироваться при исчезновении 
объекта интереса. Изначально пассивно-нейтральная и не представляющая 
по своей психологической природе какой-либо опасности, окказиональная 
толпа в некоторых случаях может превратиться в иной, более агрессивный 
подвид. Такие превращения возможны в ситуациях, когда окказиональную 
толпу пытаются разгонять неадекватно жесткими методами или она 
становится объектом манипуляций со стороны каких-либо 
заинтересованных лиц. 

Кроме того, окказиональную толпу может охватить паника, если 
объект спонтанного интереса начнет представлять мнимую или реальную 
угрозу. Например, паническую атаку в окказиональной толпе может вызвать 
информация, что пожар (явившийся причиной формирования скопления 
людей) в ближайшее время вызовет сильный взрыв или распространение 
отравляющих веществ. 

Толпа конвенциональная (от лат conventio – договор, объявление) 
образуется на основе интереса к какому-либо заранее объявленному 
массовому развлечению, зрелищу или по иному социально значимому 
конкретному поводу. Например, конвенциональной толпой можно считать 
народные гуляния, карнавалы, масленицы, городские праздники, массовые 
спортивные состязания и т. д. 

Конвенциональная толпа, как правило, следует диффузным нормам 
поведения. Как и окказиональная, конвенциональная толпа по 
психологической природе изначально не представляет угрозы, но 
диффузность ее структуры также оставляет вероятность перерождения в 
другие, несущие угрозу виды. Известны случаи, когда объявленные 
распродажи, рекламные акции ритейлеров при неправильной организации 
(недостаточное количество товаров, на которые были объявлены скидки, 
отсутствие охраны) оканчивались актами воровства, мародерства и даже 
погромами. Нередки случаи пьянства, массовых драк в местах проведения 
массовых праздников при ненадлежащем обеспечении подобных 
мероприятий необходимым количеством сотрудников ОВД или 
профессиональной охраны. 

Конвенциональная толпа способна оказывать эффект эмоциональной 
контаминации (или синдрома заражающего поведения), как и все иные виды 
толпы, что необходимо учитывать при организации и проведении любых 
массовых мероприятий, даже культурного или патриотического характера. 

Толпа экспрессивная (от лат. expressio – выражение чувств, 
переживаний) довольно часто формируется так же, как и конвенциональная. 
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В ней совместно выражается общее отношение к какому-либо событию 
(радость, энтузиазм, возмущение, социальный протест). 

Очевидно, что наибольшую потенциальную угрозу заключает в себе 
экспрессивная толпа, в которой преобладают негативные эмоции и 
агрессия; общеизвестны случаи, когда политические митинги, стачки, 
забастовки переходили в акции гражданского неповиновения, в нападения 
на представителей закона, а нередко и в вооруженные попытки свергнуть 
действующую власть. 

Особым подвидом экспрессивной толпы является толпа экстатическая 
(от греч. extasis – исступление), которая представляет собой крайне 
эмоциональную форму иррационального поведения и характеризуется 
состоянием общего экстаза на основе взаимного циркулярно нарастающего 
психического заражения (массовые религиозные ритуалы, футбольные 
матчи, концерты и т. п.). В пространстве экстатической толпы у 
образующих ее индивидов интеллектуальные, волевые, а в большинстве 
случаев и сознательные составляющие психики полностью растворяются в 
поле массового экстаза38. В таких ситуациях способность контролировать 
свои действия, нести личную ответственность за собственные поступки и 
поведение у людей утрачивается полностью. Толпа экспрессивная и в 
особой степени такой ее подвид, как толпа экстатическая, представляет 
особую опасность и требует от сотрудников ОВД высокого 
профессионализма при взаимодействии и сохранении безопасного 
поведения. 

Действующая толпа отличается наличием активных действий и 
включает в себя указанные ниже подвиды: 

– агрессивная толпа характеризуется слепой ненавистью к 
конкретному объекту (какому-либо религиозному или политическому 
движению, структуре); обычно сопровождается избиениями, погромами, 
поджогами и т. п.; как было отмечено выше, в агрессивную толпу часто 
перерождается толпа конвенциональная или экстатическая; 

– стяжательская толпа образуется путем вступления в 
непосредственный массовый конфликт за обладание какими-либо 
ценностями: взятие штурмом мест в отходящем транспорте, ажиотажное 
расхватывание продуктов в предприятиях торговли, разгром 
продовольственных складов, осаждение финансовых, например 
банковских, учреждений; такой подвид может формироваться в местах 
катастроф, стихийных бедствий, наводнений, землетрясений (в крайних 
формах стяжательская толпа приобретает статус толпы мародерской); 

– паническая толпа возникает на основе психического заражения в 
ситуации действительной или мнимой опасности, при дефиците 
информации, необходимой для разумного принятия решений; паника 

 
38 Подлиняев, О. Л. Психология толпы и специфика ее разновидностей // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практич. журн. Иркутск : 
Восточно-Сибирский институт МВД России. 2017. № 2 (81). С. 124–130. 
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способна полностью блокировать способность адекватного отражения 
обстановки и ее рациональной оценки; действия людей приобретают 
хаотичный характер, сознание резко сужается, люди становятся 
способными на крайне эгоистичные, даже асоциальные поступки. 

Необходимо отметить, что любая толпа характеризуется общностью 
эмоционального состояния и спонтанно возникающей направленностью 
поведения; нарастающим самоподкрепляющимся психическим заражением 
– распространением повышенного эмоционального состояния от одного 
индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта.  
Отсутствие ясных целей и организационная диффузность толпы может 
превратить ее в объект манипуляций или в инструмент давления и 
противоправных действий. 

 
 

§ 3. Паника: понятие, виды, причины возникновения 
 

Паника – одна из форм поведения толпы, состояние, 
сопровождающееся резким ослаблением волевого самоконтроля, когда 
эволюционно примитивные потребности, прямо или косвенно связанные с 
физическим самосохранением, подавляют потребности, связанные с 
личностной самооценкой. 

Катализаторами возникновения панических состояний также могут 
быть информация о критическом событии (или недостаток такой 
информации), слухи, дезинформация и т. п. 

Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата, 
длительности и деструктивным последствиям. 

Классификация видов паники: 
1. В зависимости от распространения паники (ее масштаба) 

существуют следующие виды: 

− индивидуальная паника, когда воздействию подвергается один 
человек; 

− групповая паника охватывает от двух до нескольких десятков, а то 
и сотен человек; 

− массовая паника, которая охватывает тысячи и десятки  
тысяч человек. 

2. По глубине охвата паника делится на следующие виды: 

− легкая паника (испытывается в частности при задержке 
транспорта, при спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале, звуке, 
вспышке и т. д.), при этом человек сохраняет почти полное самообладание, 
критичность. Внешне такая паника может выражаться лишь легкой 
удивленностью, озабоченностью, напряжением мышц и т. п.; 

− средняя паника характеризуется значительной деформацией 
сознательных оценок происходящего, снижением критичности, 
возрастанием страха, подверженностью внешним воздействиям.  
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Например, это массовая скупка товаров в магазинах при циркуляции 
справедливых или фиктивных слухов о повышении цен, исчезновении 
товаров из продажи и т. п.; 

− полная аффективная паника характеризуется невменяемостью, 
наступает при чувстве большой смертельной опасности (явной или 
мнимой). В этом состоянии человек полностью теряет контроль над своим 
поведением: может бежать куда попало (иногда прямо в очаг опасности), 
бессмысленно метаться, совершать разнообразные хаотичные действия, 
поступки, абсолютно исключающие критическую их оценку, 
рациональность и этичность. Примером такой паники может служить 
паника на корабле «Титаник», ситуация, связанная с землетрясением, 
ураганом, пожаром и другими экстремальными условиями. 

3. В зависимости от длительности воздействия на организм человека 
паника делится на следующие виды: 

− кратковременная паника (действие от секунды до нескольких 
минут, например, в автобусе, при резком торможении); 

− длительная паника (действие от нескольких минут до нескольких 
часов, дней, например, при произошедших землетрясениях, пожаре и т. п.); 

− пролонгированная (длящаяся) паника длится несколько дней или 
недель (например, во время военных действий, при разрушительных 
землетрясениях и т. п.). Такой вид паники характеризуется в основном ее 
скрытым характером и проявляется лишь отдельными вспышками отчаяния, 
озлобленности, опустошенности, депрессии. 

4. В зависимости от возможности наступления деструктивных 
последствий для организма человека паника может быть следующих видов: 

− состояние без наступления каких-либо материальных последствий 
и регистрируемых психических деформаций; 

− состояние с учетом разрушений, физических и выраженных 
психических травм, а также утраты трудоспособности на 
непродолжительное время; 

− состояние при наступлении тяжелых последствий с человеческими 
жертвами, значительными материальными разрушениями, заболеваниями 
нервной системы и длительной утратой трудоспособности. 

Причины возникновения и развития паники: 

− страх, ужас, гиперболизируемые нередко конкретным состоянием 
людей, в частности их неготовностью к неожиданностям, внезапным 
опасностям, отсутствием критичности при оценке конкретных ситуаций; 

− внезапность появления угрозы для жизни, здоровья, безопасности 
(например, резкое изменение погодных условий, возникновение стихийных 
бедствий, техногенных катастроф); 

− длительные переживания, опасения, накопление тревоги, 
неопределенность ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды. Все это 
создает предпосылки для возникновения паники, а катализатором в этом 
случае может быть все что угодно: испуг, страх, звуки, слова и т. д.; 
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− психологическая неподготовленность населения к природным и 
техногенным катастрофам; 

− среди причин паники у сотрудников ОВД можно назвать: общее 
моральное состояние, низкий уровень дисциплины, отсутствие авторитета 
руководителей, неуставные взаимоотношения и т. п. 

Можно отметить следующие характерные черты воздействия паники 
на человека: 

− в состоянии паники человек теряет бдительность; 

− паническое бегство всегда хаотично, обычно человек бежит туда, 
куда бегут остальные люди; 

− по своему характеру паническое бегство асоциально (самые 
сильные связи могут быть прерваны: мать может бросить ребенка, супруг – 
супругу и т. д.); 

− в состоянии паники люди становятся неожиданным источником 
опасности друг для друга; 

− человек, охваченный паникой, всегда верит, что обстановка крайне 
опасна, как правило, плохо соображает и не способен логически мыслить. 

В заключение необходимо отметить, что паника зачастую превращает 
адекватных людей в неуправляемую толпу, в которой в любой момент 
может возникнуть давка, последствия которой могут быть фатальными. 
Таким образом, посещая массовые мероприятия, необходимо сохранять 
бдительность и быть крайне осторожным и внимательным. 

 
 

§ 4. Меры личной безопасности при нахождении  

в местах массового скопления людей 
 

При нахождении в местах массового скопления людей каждому 
человеку необходимо соблюдать следующие правила обеспечения личной 
безопасности: 

1. по возможности массовые мероприятия лучше посещать с 
друзьями, близкими, знакомыми, способными в случае возникновения 
опасной ситуации на взаимную помощь; 

2. поставьте в известность своих близких, родственников или 
знакомых о посещении массового мероприятия, о времени, в течение 
которого планируете там находиться, или договоритесь о встрече с ними в 
определенном месте после его окончания; 

3. заблаговременно запомните расположение выходов, 
эвакуационных путей на месте проведения массового мероприятия; 

4. документы, удостоверяющие личность, необходимо поместить во 
внутренний карман одежды и застегнуть его; 

5. не берите с собой на массовые мероприятия большую сумму денег 
и ценные вещи; 
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6. рекомендуется надевать удобную, плотно прилегающую одежду, 
без капюшона, застегнутую на все молнии, пуговицы; 

7. обувь должна быть на устойчивой подошве и без шнурков, но если 
шнурки присутствуют, то их необходимо плотно завязать; 

8. не держите руки в карманах одежды; 
9. двигаясь в толпе, необходимо твердо стоять на ногах, опираться 

на всю стопу, не подниматься на носочки; 
10. передвигаясь в толпе, не идите против толпы, избегайте ее центра 

и края, стен и узких дверных проемов, выступов, решеток, перил, столбов, 
стеклянных витрин, двигайтесь вместе с массой людей, постепенно 
пересекая толпу по касательной или по диагонали; 

11. двигаясь в толпе, не хватайтесь за поручни, перила, различные 
предметы, которые способны причинить травму; 

12. если толпа стала достаточно плотной, необходимо глубоко 
вздохнуть, сомкнуть руки в замок на груди (кулаки направлены вверх) и 
развести локти чуть в стороны; 

13. в случае падения на землю личных вещей при нахождении в 
плотной толпе не нужно пытаться эти вещи поднять; 

14. в случае падения на землю при нахождении в плотной толпе 
необходимо попытаться быстро встать, сделав рывок корпусом,  
сделать упор на колено или одной ногой упереться в землю и резко 
разогнуться, используя инерцию движения толпы, или встать, цепляясь за 
людей и их одежду; 

15. если встать с земли не получается, то необходимо принять позу 
эмбриона: подбородок прижать к груди, колени – к голове, руками прикрыть 
затылочную часть головы. 

Если места проведения массовых мероприятий гражданин посещает с 
ребенком, то перед посещением мероприятия необходимо объяснить 
ребенку правила поведения, и все передвижения осуществлять с ним строго 
за руку, либо взять ребенка на руки или посадить его на шею. При 
возникновении давки в толпе необходимо посадить ребенка на шею или 
взять его на руки и поднять как можно выше, а если ребенок достаточно 
взрослый, необходимо посадить его на грудь в позицию «запасной 
парашют», когда ребенок обхватывает родителя руками за шею, а ногами за 
талию39. После этого необходимо постараться немедленно покинуть данное 
место, направляясь к выходам. 

 
 
 
 

 
 

 
39 Фарб, А. Правила выживания в толпе // Популярная механика : науч.-популяр. 

журн. М. : Учредитель ООО «Фэшн Пресс». 2015. № 2. С. 55. 
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§ 5. Особенности обеспечения мер личной безопасности  
сотрудниками органов внутренних дел  

в общественных местах при проведении массовых мероприятий 

 
Эффективность действий сотрудников ОВД в общественных местах 

при проведении массовых мероприятий зависит от следующих факторов: 
1. Качественная подготовка сотрудников к несению службы, а также 

грамотное формирование нарядов, уверенность сотрудников в поддержке 
друг друга, умение действовать в группе и в различных условиях. При 
подготовке сотрудников ОВД к несению службы по охране правопорядка 
необходимо уделять внимание следующим особенностям: 

− необходимо учитывать, что для самостоятельного несения службы 
запрещается назначать и вооружать сотрудников полиции, не прошедших 
профессиональной подготовки и не принявших присяги; 

− перед выходом на службу сотрудник ОВД должен привести в 
порядок форменную одежду, обувь, а также хорошо отдохнуть, чтобы 
усталость не препятствовала бдительному несению службы; 

− получение сотрудниками ОВД оружия и патронов к нему, его 
заряжание производится по команде в специально отведенном месте перед 
построением наряда на инструктаж; 

− после получения оружия сотрудник должен осмотреть его, 
проверить техническое состояние, снарядить магазины боеприпасами, при 
этом необходимо учитывать, что при заряжании оружия патрон в патронник 
не досылается; 

− ношение оружия при выполнении сотрудником служебных задач 
без использования специального снаряжения (кобуры, пистолетного 
(револьверного) шнура, автоматного (унифицированного) ремня) запрещается; 

− экипируясь специальными средствами, сотрудник ОВД обязан 
проверить их целостность, комплектацию и исправность. Кроме того, 
получая специальные средства, сотрудник должен знать их виды, 
характеристику, особенности эксплуатации, а также правила и методику их 
применения; 

− сотрудникам ОВД, заступающим на службу по охране 
правопорядка в общественных местах, запрещается использовать оружие, 
патроны к нему, боеприпасы, специальные средства, специальную технику, 
образцы которых не приняты на вооружение (снабжение) ОВД России. 

Качество подготовки сотрудников ОВД к несению службы по охране 
правопорядка в общественных местах, зависит не только от 
индивидуальных особенностей личности каждого сотрудника, их 
профессиональной подготовки, но и от грамотного обеспечения 
управленческой деятельности (качественно проведенный инструктаж, 
эффективная расстановка сил и средств и т. д.). 

2. Сотрудники ОВД, выполняя служебные обязанности, должны 
понимать причины массовых процессов и знать психологические 
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особенности, характерные для разных видов мероприятий, в которых 
участвует большое количество людей. 

3. Сотрудники должны знать психологические особенности толпы, 
механизмы ее образования. 

4. Публичность и адекватность оценки деятельности сотрудников со 
стороны средств массовой информации. 

В целях предупреждения групповых нарушений общественного 
порядка служебные наряды полиции обязаны: 

− при несении службы в местах скопления граждан тщательно 
изучать обстановку и контингент лиц, посещающих эти места, обращать 
внимание на все обстоятельства, которые вызывают или способствуют 
совершению групповых нарушений общественного порядка; 

− принимать меры к устранению нарушений, а также требовать 
принятия мер от соответствующих должностных лиц; 

− немедленно реагировать на факты хулиганских проявлений и 
сигналы граждан о возможных групповых нарушениях общественного 
порядка, быстро и решительно действовать при задержании хулиганов, 
чтобы исключить возможность разрастания беспорядков, разъяснять 
нарушителям неправомерность их действий; 

− обращать внимание администрации парков, стадионов, учреждений 
и организаций на необходимость строгого соблюдения установленных норм 
продажи входных билетов, а также своевременного информирования 
посетителей о возможных изменениях программы; 

− при невыполнении администрацией обоснованных требований 
нарядов полиции по обеспечению надлежащего порядка немедленно 
докладывать дежурному; 

− в праздничные дни, во время народных гуляний необходимо 
проявлять особую внимательность к гражданам, способствовать своим 
поведением и действиями их праздничному настроению, по возможности 
воздерживаться от доставления граждан в полицию за малозначительные 
или случайные нарушения; 

− при возникновении конфликта сотрудники наряда должны 
правильно оценить события и степень их опасности, принять все меры к 
пресечению групповых нарушений в самой начальной стадии, доложить 
дежурному и оградить доступ граждан к месту происшествия. 

В общении с гражданами с целью исключения конфликтной ситуации 
сотрудник ОВД должен соблюдать определенные рекомендации: 

− при обращении к гражданину сотрудник обязан назвать свои 
должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 

− при обращении гражданина к сотруднику сотрудник обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, 
принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо 
разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса; 
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− во всех случаях при общении с гражданами сотрудники должны 
быть вежливыми и тактичными, обращаться на «Вы», проявлять 
спокойствие и выдержку, в своих действиях не руководствоваться личными 
неприязненными чувствами; не должны вступать в пререкания, терять 
самообладание, отвечать грубостью на грубость; 

− если гражданин на сделанные ему замечания реагирует 
возбужденно, нужно дать ему время успокоиться и предоставить 
возможность дать объяснение по поводу его неправомерных действий, 
после чего разъяснить неправильность его поведения со ссылкой на 
соответствующие законы или иные нормативные правовые акты; 

− замечания нарушителям, имеющим при себе детей, сотрудник по 
возможности делает так, чтобы дети этого не слышали; 

− с подростками сотрудники должны обращаться так же вежливо, 
как и со взрослыми, при этом замечания детям делаются с учетом  
их возраста. 

При проверке документов у граждан, осуществлении их 
поверхностного осмотра или досмотра багажа сотрудникам необходимо 
соблюдать следующие меры личной безопасности: 

1. Необходимо проявлять бдительность в ходе общения с гражданами 
и держать ситуацию под контролем ввиду того, что проверяемое лицо нам 
не известно, и какую опасность он может представлять, мы также не знаем. 

2. Сотрудники полиции по отношению к проверяемому лицу должны 
располагаться таким образом, чтобы страхующий сотрудник (сотрудники) 
находились за проверяемым лицом в «слепой» зоне, а проверяемое лицо 
находилось напротив проверяемого. 

3. Минимальное расстояние до проверяемого гражданина должно 
быть от 1,2 м до 1,5 м. При этом сотрудники должны учитывать, что зона 
возможного нападения сохраняется до 1,5 м. Исходя из этого, сотрудники 
должны располагаться по отношению к проверяемому лицу вполоборота, с 
учетом, того, что табельное огнестрельное оружие должно располагаться на 
максимальном удалении от проверяемого лица (например, если 
огнестрельное оружие расположено с правой стороны, то сотрудник 
занимает левостороннюю стойку по отношению к проверяемому). 

4. Необходимо избегать приближения к подозрительным лицам, 
стараясь находиться вне пределов их моментальной досягаемости, не 
забывая, что большинство нападений на сотрудников полиции в таких 
случаях осуществляется с помощью рук и ног. 

5. Рука, которую сотрудник использует для стрельбы, должна 
постоянно оставаться свободной. 

6. Сотрудники не должны терять бдительность, контролируя не 
только действия проверяемого лица, но и окружающую ситуацию. 

7. Документы для проверки желательно принимать от гражданина  
без обложки и при отсутствии посторонних вложений (если в документ 
вложены деньги и/или другие ценные бумаги, необходимо предложить 
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владельцу самому убрать их и передать документ без вложений  
сотруднику полиции). 

8. Проверяя у гражданина документы, сотруднику необходимо 
периодически отрывать взгляд для осмотра его владельца и находящихся с 
ним лиц, обращая внимание на их реакцию. 

9. С документами граждан при их проверке необходимо обращаться 
аккуратно, не делать в них какие-либо отметки. 

10. Сотрудникам категорически запрещается поворачиваться спиной к 
проверяемому лицу и сближаться с ним. 

11. Взаимная подстраховка сотрудников должна осуществляться даже 
в тех случаях, когда ничто не указывает на опасность. 

В ходе несения службы по охране правопорядка в общественных 
местах сотрудники полиции могут столкнуться с ситуациями, в ходе 
которых получают развитие панические настроения лиц, присутствующих 
на массовых мероприятиях. В таких случаях необходимо помнить о том, что 
паника зачастую превращает адекватных людей в неуправляемую толпу.  
В ней в любой момент может образоваться давка, последствия которой 
могут быть фатальными. 

Так, 10 марта 1975 года в Москве во дворце спорта «Сокольники» 
после товарищеского хоккейного матча между юниорской сборной СССР и 
канадской командой «Бэрри Кап» образовалась давка. В результате погиб 
21 человек, 25 были ранены. Причинами трагедии стали нарушения в 
организации выхода болельщиков со стадиона40. 

20 октября 1982 года на московском стадионе имени В. И. Ленина 
(нынешнее название «Лужники») после окончания международного 
футбольного матча между командами «Спартак» – «Харлем» в давке у 
одного из выходов со стадиона погибли 66 человек (по неофициальным 
данным, жертв было больше), 61 пострадал. Причиной трагедии указано 
нарушение порядка движения людей41. 

Таким образом, посещая массовые мероприятия, необходимо всегда 
сохранять бдительность и быть крайне осторожным и внимательным. 

При возникновении панических настроений в местах значительного 
скопления людей сотрудникам в составе служебных нарядов необходимо 
выполнить следующие действия: 

− попытаться исключить возникновение случаев паники, давки,  
а также предотвращать и пресекать различные нарушения  
общественного порядка; 

− осуществлять постоянный доклад в дежурную часть 
территориального ОВД о ситуации на месте; 

 
40 Случаи гибели людей при проведении массовых мероприятий. Досье // ТАСС : 

офиц. сайт. URL: https://tass.ru/info/1349852 (дата обращения 12.03.2023). Режим 
доступа: свободный. 

41 Происшествие // Вечерняя Москва. 1982. 21 октября. 
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− спокойным голосом сообщать людям информацию о путях выхода 
и организовывать их движение в соответствующих направлениях; 

− регулировать темп движения людей, добиваясь их  
равномерного выхода; 

− исключить сосредоточение людей на лестничных маршах, узких 
проходах, где возможны падения и паника; 

− совместными силами нескольких нарядов необходимо 
контролировать общую скорость движения толпы, а при необходимости 
останавливать это движение. Например, можно остановить поток людей, 
находящихся вдалеке от входов (выходов), тем самым ослабив давление на 
впереди идущих людей. Добившись наименьшей плотности толпы, когда 
основная масса людей покинет место проведения мероприятия, можно 
возобновить движение людей42. 

− принять меры по оказанию помощи пострадавшим и организовать 
их эвакуацию. 

Знания, умения и навыки по действиям сотрудников ОВД в 
общественных местах, в местах проведения массовых мероприятий должны 
вырабатываться на занятиях по профессиональной и физической подготовке 
в соответствии со спецификой действия того или иного наряда или 
функциональной группы. В основу должны быть положены системный 
подход к обучению и методически правильно организованные тактико-
специальные занятия, в обязательном порядке включающие в себя алгоритм 
типовых действий и вводные по резкому изменению оперативной 
обстановки. 
  

 
42 Памятка сотрудникам органов внутренних дел по тактике действий при 

нарушении общественного порядка и общественной безопасности в местах массового 
пребывания людей / разраб. : П. Н. Войнов, М. Ю. Полушкин. М. : ДГСК МВД России,  
2017. С. 30. 
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ГЛАВА 8. 
АЛГОРИТМЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
 

§ 1. Действия сотрудника органов внутренних дел при обнаружении 
взрывчатых и взрывоопасных веществ, взрывных устройств 

 
При получении информации о подозрительном предмете сотрудник 

ОВД обязан визуально убедиться в наличии данного предмета и определить 
степень его опасности. Для этого сотруднику ОВД желательно знать 
номенклатуру и свойства взрывчатых веществ, средства взрывания, 
номенклатуру боеприпасов и степень их опасности. 

Для определения степени опасности предмета, который может 
оказаться взрывным устройством, необходимо собрать максимально 
полную предварительную информацию. Поскольку степень опасности 
подозрительного предмета зависит от габаритных размеров, 
конструктивных особенностей, а также места расположения, то сбор 
информации о нем должен вестись по нескольким направлениям43: 

− опрос возможных очевидцев на месте обнаружения 
подозрительного предмета; 

− сбор информации о месте, объекте, на котором обнаружен 
подозрительный предмет; 

− осмотр места, объекта. 
При обнаружении взрывного устройства (ВУ) либо предмета 

похожего на него, сотрудник ОВД должен соблюдать следующие правила: 
˗ прежде всего не нужно допускать паники, необходимо соблюдать 

бдительность и действовать уверенно; 
˗ необходимо зафиксировать время обнаружения ВУ или 

подозрительного предмета; 
˗ перед приближением к обнаруженному ВУ или подозрительному 

предмету необходимо отключить все средства связи; 
˗ удалить с места обнаружения ВУ или подозрительного предмета 

граждан и не допускать проезда транспортных средств; 
˗ немедленно сообщить об обнаруженном ВУ или подозрительном 

предмете по телефону 112 или в дежурную часть ближайшего 
территориального органа МВД России; 

 
43 Первоначальные действия сотрудников ОВД при обнаружении самодельных 

взрывных устройств : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. А. А. Каримов, М. Б. Руденко, 
Д. С. Морозов. Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. С. 57–58. 
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˗ осуществить эвакуацию людей из опасной зоны (минимальное 
расстояние от обнаруженного ВУ или подозрительного предмета должно 
быть не менее 300 метров)44; 

˗ обеспечить охрану места обнаружения ВУ или подозрительного 
предмета и дождаться приезда экстренных оперативных служб; 

˗ действовать по указанию руководителей экстренных оперативных 
служб, осуществлять им помощь. 

В любом случае необходимо помнить, что внешний вид 
обнаруженного ВУ или подозрительного предмета может скрывать его 
настоящее назначение и степень разрушительного воздействия. 

На месте обнаружения ВУ либо предмета, похожего на него, 
категорически запрещается: 

1) использовать любые средства связи, которые подают радиосигнал 
или генерируют электромагнитное поле (рация, мобильный телефон, 
гаджеты и т. п.); 

2) приближаться к нему, трогать или перемещать его; 
3) трогать или перемещать объекты, которые находятся  

в непосредственной близости от обнаруженного ВУ или  
подозрительного предмета; 

4) заливать, засыпать, накрывать его чем-либо; 
5) допускать вблизи него проезд транспортных средств; 
6) оказывать не него температурное, механическое, звуковое, 

световое или электромагнитное воздействие; 
7) курить, пользоваться зажигалками и другими источниками 

открытого огня, искровоспроизводящими предметами; 
8) осуществлять поиск других ВУ или иных подозрительных 

предметов до прибытия специалистов; 
9) допускать в опасную зону кого-либо, кроме сотрудников 

экстренных оперативных служб. 
Кроме того, сотруднику, находящемуся на месте обнаружения ВУ или 

иного подозрительного предмета, необходимо осуществлять охрану места 
обнаружения взрывного устройства или иного подозрительного предмета, 
письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному 
происшествию, принимать меры к розыску и задержанию подозрительных 
лиц, установлению очевидцев, докладывать в дежурную часть ОВД об 
изменениях оперативной обстановки и строго выполнять установленные 
правила безопасности45. 

 
 

 
44 Лаухин, В. Е. Действия сотрудников органов внутренних дел по выявлению 

взрывоопасных предметов. Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России,  
2005. С. 79. 

45 Личная безопасность сотрудников ОВД : учеб. пособие / авт.сост. : 
А. А. Каримов, А. К. Иванов. Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. С. 41. 
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§ 2. Безопасные зоны эвакуации (зоны безопасности) 

 
При обнаружении ВУ либо предмета, похожего на него, сотруднику 

необходимо визуально его осмотреть, по возможности определить его вид, 
назначение, возможные зоны поражения в целях определения безопасных 
зон эвакуации населения и материальных ценностей (зон безопасности). 

В зависимости от обнаруженного ВУ или иного подозрительного 
предмета, который может быть взрывоопасен, можно определить 
следующие зоны эвакуации: 

1. Гранаты РГД-5, РГН – не менее 50 метров; 
2. Граната Ф-1, РГО – не менее 200 метров; 
3. Тротиловая шашка массой 200 гр. – не менее 45 метров; 
4. Тротиловая шашка массой 400 гр. – не менее 55 метров; 
5. Жестяная банка 0,33 литра – не менее 60 метров; 
6. Противопехотная мина МОН-50 – не менее 85 метров; 
7. Противопехотная мина МОН-100 – не менее 170 метров; 
8. Чемодан (кейс) – не менее 230 метров; 
9. Дорожный чемодан – не менее 350 метров; 
10. Легковой автомобиль – не менее 600 метров; 
11. Микроавтобус – не менее 920 метров; 
12. Грузовая автомашина (фургон) – не менее 1240 метров. 
Указанные расстояния являются примерными, так как на местности 

точно их определить сложно, поэтому при определении безопасных зон 
эвакуации необходимо осуществлять эвакуацию на более дальние 
расстояния с учетом защитных свойств местных предметов, расположенных 
на местности (железобетонные конструкции, монолитные строения, 
естественный рельеф местности и т. п.). 

 
 

§ 3. Выявление взрывного устройства  

по его демаскирующим признакам 

 
Демаскирующие признаки взрывного устройства – это признаки, 

которые способствуют обнаружению ВУ в направлении поиска и 
проведению идентификации обнаруженных предметов как взрывоопасных. 

Для сокрытия ВУ, как правило, используются самые обычные 
предметы бытового назначения: фонари, сумки, пакеты, коробки, игрушки, 
мобильные телефоны и т. д. 

При обнаружении признаков минирования или установления 
взрывных устройств необходимо учитывать, что среди взрывных устройств 
имеются две категории: 

− взрывные устройства, не способные к самопроизвольному взрыву 
после извлечения взрывателя и пригодные к транспортировке; 
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− взрывные устройства, способные к самопроизвольному взрыву, то 
есть установленные на неизвлекаемость и исключающие транспортировку. 

К характерным признакам наличия взрывных устройств  
можно отнести: 

а) На местности: 

− свежие следы земляных работ; 

− отличие цвета ее отдельных мест и участков от общего фона; 

− наличие различного мусора и отдельных камней; 

− проседание грунта в отдельных местах, нарушение его 
однородности и плотности; 

− следы искусственного уплотнения грунта; 

− наличие входных отверстий и воронок без выбросов; 

− наличие борозд или ровиков; оставленная укупорка от мин и 
взрывчатых веществ, забытые инструменты и принадлежности для 
минирования. 

б) На мостах, путепроводах, туннелях, водопропускных трубах: 

− свежевырытый грунт у береговых или промежуточных опор; 

− ящики или завернутые объемные пакеты, установленные на 
пролетных строениях или опорах; 

− провода или растяжки, отходящие от элементов  
конструкции объекта; 

− наличие забивки в водопропускных трубах; 

− наличие участков из свежего бетона, кирпича как на поверхности, 
так и на откосах сооружений; 

− наличие укупорок от мин, зарядов ВВ. 
в) В зданиях: 

− разрыхленность и неплотность грунта, следы производства 
земляных работ, вытоптанность в подвальных и полуподвальных 
помещениях; 

− наличие растяжек и проводов; 

− следы нарушения кладки, наличие свежей штукатурки, побелки, 
покраски, новой обивки, приставные лестницы, стремянки, подмостки; 

− следы работ по взламыванию и заделке полов и подоконников, 
остатки тары, упаковки от взрывчатого вещества или мин; 

− искусственное захламление отдельных участков или помещений, 
наличие посторонних предметов в канализационных трубах, дымоходах, 
вентиляционных и шахтных каналах; 

− необычные подключения к электропроводке и телефонным 
аппаратам, наличие отверстий в стенах, межэтажных перекрытиях, а также 
в полах подвальных помещений. 

г) На дорогах: 

− металлические штыри, торчащие из полотна дороги, отходящие в 
сторону от дороги провода; 
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− замурованные водостоки под дорогой; следы свежих земляных 
работ на дорожном полотне, обочинах, кюветах, дорожных насыпях  
и в выемках; 

− наличие отдельных участков на дорогах с твердым покрытием, 
имеющих нарушение целостности или цвета отдельных его мест от общего 
фона полотна дороги; наличие выемок, имеющих правильные 
геометрические очертания. 

Способы обнаружения взрывчатых веществ и  

взрывных устройств: 

− визуальный (личный осмотр объекта, методы биометрии); 

− одорологический (применение служебной собаки); 

− с помощью специальных средств (щупы, досмотровые зеркала, 
эндоскопы, металлоискатели, миноискатели, газоанализаторы, 
рентгенотелевизионные интроскопы, химические экспресс-тесты). 

Общими признаками, указывающими на возможное отнесение 
обнаруженных предметов к взрывоопасным, являются: 

− обнаружение в общественных местах и транспорте бесхозных 
портфелей, чемоданов, сумок, коробок, пакетов, ящиков и  
неопознанных предметов; 

− обнаружение брошенных (бесхозных) автомобилей вблизи мест 
большого скопления людей (рынки, вокзалы, торговые центры и т. д.); 

− наличие у предмета характерного вида штатных боеприпасов; 

− исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных 
материалов, растворителей, наличие дыма; 

− наличие звука работающего часового механизма; 

− наличие у предмета элемента (деталей), не соответствующего его 
прямому назначению (провода, антенны, батарейки); 

− наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в 
виде растяжек, прикрепленной проволоки; 

− значительная масса при небольших размерах; 

− наличие надписей (наклеек) типа: «Бомба», «Тротил», 
«Заминировано» и пр. 

Для почтовых отправлений: 

− использование самодельного конверта или конверта необычной 
формы и размера, нестандартный способ изготовления (забивки) 
посылочного ящика; 

− значительная масса при небольших размерах, несоответствие 
центра тяжести посылки ее геометрическому центру, использование 
плотной бумаги, особо тщательная заклейка; 

− наличие выпуклых деталей и неоднородность содержимого, 
пересыпание вещества внутри, наличие маслянистых пятен и  
резких запахов; 
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− неразборчивый адрес отправителя, отсутствие штемпелей 
почтового ведомства, несоответствие штемпелей даты и времени 
отправления, несколько различных штемпелей, количество почтовых 
марок, превышающих стоимость отправления; 

− наличие особых пометок типа «лично в руки», 
«конфиденциально» и прочее. 

В случае обнаружения ВУ или подозрительных предметов, внешне 
похожих на взрывные устройства, сотрудник ОВД должен помнить,  
что спокойствие, быстрая реакция и соблюдение данных рекомендаций 
гарантирует не только его личную безопасность, но и  
безопасность окружающих. 
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ГЛАВА 9. 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АТАК (ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ) 

 
 

§ 1. Способы тренировок и поддержания высокой психофизической 
работоспособности сотрудников органов внутренних дел 

 
Под психофизической работоспособностью современная наука 

понимает состояние организма, при котором совокупность физических и 
психических способностей позволяет успешно выполнять 
профессиональную деятельность. 

Психофизическая работоспособность сотрудника ОВД отличается 
своей спецификой и включает в себя такие качества, которые обеспечивают 
эффективное осуществление служебных задач, в том числе в экстремальных 
условиях. К данным качествам относятся такие понятия, как сила, быстрота, 
выносливость, ловкость. Рассмотрим сущность названных качеств и 
способы их тренировки. 

Сила (более точное определение – мышечная сила) – это способность 
человека преодолевать внешнее физическое сопротивление или 
противостоять ему за счет мышечных усилий. Данное психофизическое 
качество необходимо для выполнения любой физической деятельности и 
двигательной активности.  

Мышечная сила непосредственно взаимосвязана со всеми 
психофизическими качествами. В частности, такие качества, как быстрота и 
выносливость, идентифицируют с разными видами мышечной силы, 
разделяя последнюю на три вида: максимальную силу, скоростную силу и 
силовую выносливость. 

Максимальная сила – это наивысший показатель силовых 
возможностей. Она определяет предельное физическое сопротивление, с 
которым человек может справиться. Максимальная сила особенно важна в 
силовых противостояниях с противником, играет главную роль в 
сложнокоординационных действиях.  

Скоростная сила – это способность организма реализовать 
максимальные ресурсы мышечной силы за кратчайшее время. Примером 
может являться спринтерский бег, где за минимальный временной период 
человек должен актуализировать максимально возможный потенциал 
мышечной силы. 

Силовая выносливость – это качество, определяющее способность 
человека в течение продолжительного времени сохранять физическую 
активность.  
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К способам развития и сохранения мышечной силы относятся:  
– занятия скоростными и силовыми видами спорта; 
– регулярные тренировки с отягощениями; 
– аэробные нагрузки, в том числе бег (с чередованием умеренного и 

максимально быстрого темпа), плавание, лыжи; 
– правильное сбалансированное питание с достаточным количеством 

белка; 
– полноценный отдых и сон, способствующие восстановлению 

организма после физических нагрузок; 
– здоровый образ жизни. 
Мышечная сила не только позволяет поддерживать хорошее 

физическое состояние и высокую работоспособность, но и напрямую 
взаимосвязана с активизацией позитивного психического тонуса. По своей 
массе мышцы могут достигать до 45–50 % от веса тела физически  
развитого взрослого человека. Мышечная активность, взаимосвязанная  
с психическими функциями, генерирует нервные импульсы, поступающие 
в мозг, активизируя его деятельность, и, по словам создателя  
отечественной научной физиологии И. М. Сеченова, «заряжает энергией 
нервные центры»46.  

Физически развитые люди отличаются большей уверенностью и 
позитивной самооценкой, что благоприятно отражается на их общем 
психофизическом статусе. 

Быстрота – это физическая способность человека, позволяющая 
осуществлять двигательные действия с максимальной скоростью (за 
наименьший промежуток времени). Различают элементарные и 
комплексные формы проявления скоростных способностей. 

К элементарным формам относятся: быстрота простой реакции, 
скорость одиночного движения, частота (темп) движений. 

Быстрота простой реакции – это латентное (скрытое) время, 
проходящее от момента появления нервного сигнала до момента начала 
движения. Латентное время простой реакции у взрослого человека в 
большинстве случаев около 0,3 секунды. У тренированного человека 
названный временной параметр может быть меньше. 

Скорость одиночного движения – это время, которое требуется 
человеку для полного совершения действия. 

Частотой (темпом) движений называют количество движений в 
единицу времени (например, число беговых шагов за 10 секунд, или 
количество ударов по боксерскому мешку, нанесенных за такое же время). 

 
46 Сеченов, И. М. Рефлексы головного мозга : Избранные произведения / под ред. 

В. М. Каганова. М., 1953. С. 121. 
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К комплексным формам проявления скоростных способностей 
относятся сложные двигательные реакции, которые в специальной 
литературе называются «реакциями выбора»47. 

Реакция выбора – это способность мгновенного выделения из 
нескольких возможных действий какого-либо одного, наиболее верного в 
условиях конкретной ситуации. Например, в момент тренировочного или 
боевого противостояния противнику необходимо за кратчайшее время 
выбрать из всего арсенала приемов или ударов, которыми владеет 
сотрудник ОВД, тот, который наиболее адекватен и эффективен в 
сложившейся ситуации. 

Также к комплексным формам проявления скоростных способностей 
можно отнести быстроту торможения – это психофизическое качество, 
позволяющее человеку оперативно ориентироваться и управлять 
изменяющейся ситуацией за счет мгновенного прекращения и 
последующего изменения начатых действий. 

Все названные формы скоростных способностей развиваются так 
называемыми «скоростными упражнениями», которые выполняются с 
околопредельной или максимально возможной скоростью. 

В научно-методической литературе, посвященной проблемам 
развития скоростных способностей48, рекомендуются следующие 
упражнения: 

− бег с максимальной скоростью со старта из различных положений 
(стоя, сидя, лежа в упоре), по 5–6 забегов по 15–20 м с интервалом между 
забегами в одну минуту; 

− уклоны от брошенного партнером волейбольного или 
баскетбольного мяча с сокращением дистанции и увеличением частоты 
бросков (упражнение на уклонение можно чередовать с ловлей мяча); 

− спрыгивание с подставки высотой 40–60 см с последующим 
прыжком вперед на максимальную длину 8–10 прыжков по три серии  
(с интервалом в одну минуту после каждой серии); 

− бег вверх по лестнице с максимальным ускорением (10–20 м  
по три серии). 

Выносливость – это важнейшее психофизическое качество, которое 
напрямую определяет уровень психофизической работоспособности 
человека. Под выносливостью понимают способность организма к 
продолжительному выполнению каких-либо действий без заметного 

 
47 Фомин, Н. А., Вавилов, Ю. Н. Физиологические основы двигательной 

активности. М. : Физкультура и Спорт, 1991. С. 98. 
48 Лях, В. И. Управление и контроль процессом тренировки координационных 

способностей в спортивных играх // Человек в мире спорта : Новые идеи, технологии, 
перспективы : тез. докл. Междунар. конгр. М., 1998. Т. 1. С. 232–233; Фомин, Н. А., 
Вавилов, Ю. Н. Физиологические основы двигательной активности. М. : Физкультура и 
Спорт, 1991. 223 с.; Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С. Теория и методика физического 
воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский 
цент «Академия», 2000. 480 с. 
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снижения их интенсивности. Уровень выносливости определяется 
временем, в течение которого человек может выполнять заданное 
физическое упражнение (разновидность двигательной деятельности). 

В зависимости от режима работы мышц различают статическую и 
динамическую выносливость. Статическая выносливость обеспечивает 
сохранение рабочего напряжения в неподвижном состоянии (например, 
длительное удержание отягощений в вытянутых руках или сохранение 
равновесия при выполнении упражнения «планка»). Динамическая 
выносливость позволяет сохранять двигательную активность на 
протяжении длительной циклической или ациклической деятельности 
(например, отжимание в упоре лежа, подтягивание на перекладине, бег). 

Развитие всех видов выносливости основано на выполнении 
различных упражнений, в процессе которых возникает достаточная степень 
утомления. В свою очередь, такие упражнения развивают волевые качества 
человека, настойчивость и психофизическую стабильность. 

Наиболее эффективными и доступными способами тренировки 
выносливости являются ходьба, бег, плавание, прыжки со скакалкой, ходьба 
на лыжах, езда на велосипеде (данные упражнения относятся к группе 
кардиотренировок), а также подтягивание, отжимания, приседания, 
кроссфитнесс. 

Правильно выполняемые упражнения на выносливость укрепляют  
не только мышцы, но и сердечно-сосудистую и дыхательную  
системы человека. 

Ловкость – это способность человека быстро координировать 
движения в соответствии с меняющейся ситуацией. Ловкость является 
наиболее комплексным психофизическим качеством человека,  
в котором интегрированы реакция, быстрота, координация, чувство 
равновесия, гибкости. 

Ловкость развивается при помощи упражнений, требующих 
постоянного изменения структуры действий, упражнений, направленных на 
тренировку вестибулярной устойчивости, а также упражнений, 
развивающих гибкость. 

К наиболее распространенным способам тренировки ловкости 
относят различные кувырки (через голову вперед, назад и в стороны); 

гимнастическое «колесо», прыжки на месте с поворотами на 90 и 180, 
ходьба на руках. 

Наиболее эффективным упражнением, направленным на развитие 
такой составляющей ловкости, как гибкость, является стретчинг (от англ. 
stretching – растягивание). Стретчинг – это особый вид тренировки, 
направленный на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. 

К стретчингу относятся такие упражнения, как наклоны, мостики, 
шпагаты, растяжки. 

Растяжки нужно выполнять плавно, без рывков; показателем 
максимума мышечной растяжки являются болевые ощущения, 



 106 

свидетельствующие о достижении текущего предела. Тренировки на 
растягивание необходимо выполнять после физической нагрузки или 
активной разминки, что обеспечит достаточный прилив крови к мышцам и 
повысит их эластичность и упругость. 

Систематическая и правильная тренировка вышеприведенных качеств 
надежно обеспечит сотрудника ОВД высоким уровнем психофизической 
работоспособности, необходимой для выполнения различных 
профессиональных задач, как в повседневной служебной деятельности, так 
и в экстремальных ситуациях. 

 
 

§ 2. Основные правила поведения при захвате в качестве заложника 
 

Современная обстановка в мире такова, что практически любой 
человек по стечению обстоятельств может оказаться в заложниках у 
преступников. Преступники могут добиваться достижения различных 
целей: устрашения общества, дестабилизации обстановки, реализации 
политических взглядов (иногда по религиозным убеждениям), получения 
выкупа и иных целей. 

Захват заложников может произойти фактически в любом месте: на 
транспорте, на улице, в учреждении, в квартире или ином месте. 

Чтобы не оказаться в заложниках, необходимо соблюдать 
бдительность и постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, но в ряде 
случаев это сделать невозможно по не зависящим от человека причинам 
(например, внезапный захват самолета, поезда, учреждения).  
В таких ситуациях поведение преступников сложно предугадать, как и 
поведение человека, оказавшегося в заложниках, поэтому заложнику 
необходимо придерживаться определенных правил поведения,  
которые рекомендованы сотрудниками Центра специального назначения 
ФСБ России49. 

При захвате преступниками здания, транспорта и прочего объекта в 
первые минуты необходимо оценить обстановку вокруг, и если рядом нет 
преступников и отсутствует прямая угроза огневого поражения, то по 
возможности необходимо попытаться покинуть данный объект. 

Если скрыться не удалось и сотрудник ОВД оказался в заложниках, то 
он должен понимать, что его основная цель – остаться в живых, а чтобы 
успешно достичь данной цели, ему необходимо соблюдать следующие 
правила поведения, направленные на обеспечения личной безопасности: 

 
49 Как вести себя при похищении и став заложником террористов // 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/zahvat.htm (дата обращения: 09.03.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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− не нужно делать резких движений, шуметь, а также нельзя 
допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

− ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно и вызывающе по 
отношению к преступникам, нельзя угрожать им, говорить, что среди 
заложников есть сотрудники правоохранительных органов (преступникам, 
как правило, не нужны «проблемные» заложники, которые  
прошли профессиональную подготовку, хорошо владеют огнестрельным 
оружием и т. д.); 

− ни в коем случае нельзя допускать истерики и паники среди 
заложников; 

− необходимо экономить свои силы; 

− не нужно делать попыток оказать сопротивление, от этого могут 
пострадать или погибнуть другие заложники; 

− необходимо быть готовым к тому, что преступники могут 
применить в отношении заложников наручники, связать их веревками, 
скотчем, заткнуть им рот кляпом, надеть им повязку на глаза или мешок на 
голову и тому подобное, не нужно при этом сопротивляться; 

− необходимо быть готовым к нестандартным условиям питания, 
отправления естественных нужд, условиям сна, в связи с этим необходимо 
настроить себя на то, что достаточно продолжительное время заложники 
могут быть лишены пищи, воды и, возможно, движения; 

− по возможности необходимо соблюдать правила личной гигиены; 

− лицам, оказавшимся в качестве заложников, не нужно смотреть 
преступникам в глаза, необходимо терпеть их оскорбления и унижения; 

− ни в коем случае не дайте ослабнуть своему сознанию, 
переключитесь на тренировку памяти, вспоминайте исторические даты, 
содержание книг и т. п.; 

− если вместе с заложниками оказались дети, то необходимо 
находиться рядом с ними, закрыть их собой и успокоить, не допускать плача 
и истерики у ребенка; 

− выполняйте требования преступников, не спорьте с ними, не 
рискуйте собственной жизнью и жизнями других заложников; 

− отвечайте преступникам спокойно и кратко, все передвижения 
делайте только с их разрешения; 

− если заложник получил возможность поговорить с 
родственниками по телефону, то он должен держать себя в руках, не 
плакать, не кричать, говорить по существу и коротко; 

− заложники должны понимать, что вопросами их освобождения уже 
занимаются специальные службы. 

Оказавшись заложником, необходимо проявлять внимательность и 
осторожность как в действиях, так и в общении с преступниками; 
постараться запомнить количество преступников, их приметы, черты лица, 
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одежду, имена, прозвища, отличительные признаки внешности (наличие 
шрамов, татуировок, пирсинга и т. п.), особенности их речи и манеру 
поведения, содержание разговоров, распределение ролей и т. д. 

Если началась операция по освобождению заложников, то 
заложникам необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

− занять позицию подальше от дверных проемов и окон, так как во 
время штурма осколки стекла, обломки строительных конструкций могут 
причинить травмы; 

− держаться подальше от террористов, потому что при штурме по 
ним будут работать снайперы и сотрудники специальных подразделений, 
осуществляющие штурм; 

− лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

− если резко запахло дымом или газом, то необходимо лежа закрыть 
глаза, ни в коем случае их не тереть, взять любой кусок ткани (части 
одежды, носовой платок, галстук, шапка) и прикрыть им нос и рот (чтобы 
минимизировать поражение газом или продуктами горения); 

− ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или 
от них, так как они могут принять вас за преступника; 

− после штурма выполнять команды сотрудников спецслужб. 
Захват в заложники вызывает у большинства жертв развитие 

посттравматического синдрома, который имеет свои отличительные черты, 
заключающиеся в первую очередь в том, что серьезные психологические 
нарушения у человека возникают уже в период воздействия стрессового 
фактора. Многие заложники теряют способность адекватно воспринимать 
реальную ситуацию, так как длительное пребывание в состоянии полной 
зависимости от действий террористов, нахождение в состоянии страха, 
тревоги и униженности, как правило, провоцируют развитие 
посттравматического синдрома, что в последующем требует длительной 
реабилитации у психологов. 
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ГЛАВА 10. 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 
 

§ 1. Обеспечение личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел  

при осмотре мест возможного нахождения преступников 
 

Характер проводимых мероприятий в рамках действий личного 
состава ОВД по решаемым задачам в рамках проведения специальной 
операции обычно предполагает проведение активных оперативно-
розыскных мероприятий с последующим оцеплением и блокированием 
района (места) вероятного нахождения преступника, организацией  
в данном районе оперативно-поисковых мероприятий, направленных на его 
розыск и задержание. 

Перед проведением действий, направленных на достижение целей и 
задач специальной операции, предварительно необходимо выполнить весь 
комплекс предупредительных (режимных) мероприятий. 

В процессе выполнения поставленных оперативно-служебных задач в 
районе проведения специальной операции сотрудникам ОВД, действующим 
в составе функциональных групп, необходимо находиться в пределах 
зрительного и аудиального контроля, осуществляя при этом взаимную 
поддержку (страховку). 

При установлении факта нахождения преступника на конкретном 
объекте (здании, сооружении) сотрудникам ОВД необходимо провести 
предварительный осмотр данного объекта. 

Перед проведением осмотра объекта, где скрывается преступник, 
сотрудникам ОВД необходимо тщательно изучить обстановку в месте 
расположения объекта, подъездные пути к нему, инженерно-строительную 
документацию, вероятные места укрытия преступника, возможные пути его 
отхода и т. д. 

Действия по сближению с объектом осмотра необходимо 
осуществлять в условиях звуковой и зрительной маскировки, используя 
отвлекающие (ложные) действия, маневры, при этом все действия 
выполнять только по команде руководителя (старшего) группы. 

В целях обеспечения взаимодействия сотрудников (наряда, 
функциональной группы) предусматриваются следующие сигналы: 

а) специальные голосовые сигналы, которые подаются в случае 
возникновения опасности. Например, при обнаружении преступника могут 
использоваться сигналы «Контакт!» или «Цель!». При обнаружении 
опасности или препятствия, требующего повышенного уровня 
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безопасности, детального осмотра, используются сигналы «Справа, стол!», 
«Слева, дверь!», «Прямо, окно!», «Верх!», «Низ!» и т. д.; 

б) средства невербальной коммуникации, к которым можно отнести: 

− постоянный взаимный физический контроль действий 
сотрудников в группе (например, при появлении опасности можно 
положить руку на плечо впереди идущего напарника и остановить его  
либо, схватив за ремень или иные элементы экипировки, выдернуть из 
опасной зоны); 

− передача информации путем визуальных знаков (языка жестов, 
условных знаков). 

Необходимо учитывать, что для невербальной коммуникации следует 
использовать только свободную от огнестрельного оружия руку, а ствол 
оружия должен быть всегда направлен на опасную зону50. 

При обходе периметра объекта, на котором скрывается преступник, 
сотрудникам необходимо выполнять следующие рекомендации: 

− в ходе передвижений на местности все движения сотрудников 
должны быть решительными, контролируемыми, сотрудники должны 
сохранять равновесие и положение тела вполоборота, движение 
осуществляется с пятки на носок, локти должны быть прижаты к телу и 
закрывать жизненно важные органы для минимизации возможного ущерба 
в случае огневого контакта; 

− исследуемый объект (здание, сооружение) рекомендуется 
обходить с учетом такого положения огнестрельного оружия у сотрудника 
в руке, которое позволяет эффективно его применять при возможном 
огневом контакте с преступником (например, если у сотрудника для 
стрельбы адаптирована правая рука и огнестрельное оружие удерживается 
в ней, то объект необходимо обходить против часовой стрелки и наоборот); 

− при преодолении открытых пространств сотрудникам необходимо 
перемещаться быстро, пригибая тело к земле и держа огнестрельное  
оружие наготове, удерживая стволом в направлении возможного  
появления преступника или сектора стрельбы (зоны ответственности при 
огневом контакте); 

− огнестрельное оружие сотрудникам необходимо удерживать по 
принципу «трех глаз» (ствол оружия должен быть ориентирован туда, куда 
направлен его взгляд), что позволяет немедленно открывать огонь при 
возникновении огневого контакта или иной угрозы. 

В ситуациях огневого контакта с преступником сотрудникам 
необходимо проявлять хорошие двигательные навыки, навыки 
эффективного применения огнестрельного оружия, быстрого мышления, а 
также уверенность в своих силах. 

 
50 Сысоев, А. А. Основы боевых перемещений сотрудников ОВД : учеб. пособие. 

Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2007. С. 17. 
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При непосредственном огневом контакте с противником 
сотрудникам необходимо учитывать следующие рекомендации: 

− уметь быстро и эффективно приводить огнестрельное оружие в 
боевую готовность; 

− правильно определять направление ведения огня с учетом своего 
сектора стрельбы (зоны ответственности при огневом контакте); 

− применять огнестрельное оружие по алгоритму: «наведение – 
прицеливание – выстрел»; 

− грамотно выбирать укрытие для ведения огня с учетом его 
защитных функций (укрытие должно закрывать корпус и большую часть 
головы сотрудника), а также возможности ведения эффективной стрельбы 
из-за него (например, если у сотрудника адаптирована для стрельбы правая 
рука, то ему более удобно будет вести огонь при нахождении за укрытием, 
которое расположено слева от него); 

− при отсутствии укрытия сотрудникам необходимо активно 
перемещаться в сторону правого фланга противника51, пригнувшись в 
положении корпуса тела вполоборота по фронту, при этом с помощью 
бокового (периферийного) зрения определять места, где можно укрыться. 

Перед проникновением на осматриваемый объект сотрудникам 
необходимо мобилизовать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание) 
на определение признаков возможной опасности и выявление цели. 

Значимым фактором успеха в мероприятиях по проникновению на 
объект (в здание, сооружение) является выбор вида входа – 
последовательный (скрытый) или динамичный. 

Последовательное (скрытое) проникновение производится до 
обнаружения противником действий группы, с максимально возможным 
ограничением применения огнестрельного оружия и специальных средств. 
Сближение с точкой проникновения осуществляется путем скрытного 
подхода (обычно вдоль стен). При таком проникновении необходимо 
принять меры, обеспечивающие личную безопасность сотрудников группы. 

Динамичное вхождение применяется для неожиданного и быстрого 
входа на объект (в здание, сооружение). На основе эффекта внезапности, 
решительных действий и скорости передвижения сотрудники в составе 
группы (наряда) способны добиться уверенного тактического успеха в 
решении поставленной оперативно-служебной задачи. Динамичному входу, 
как правило, предшествует скрытный подход к дверям и занятие исходной 
позиции. Вход по возможности должен обеспечиваться любым 
отвлекающим звуковым эффектом. 

Для вхождения на объект (в здание, сооружение) и проведение 
последующего его осмотра рекомендуется формировать две группы 

 
51 Особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых 

к проведению контртеррористических операций : учеб. пособие / ред. С. В. Чичин. 
Омск : Омская академия МВД России, 2019. С. 53. 
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сотрудников полиции, одна из которых выполняет функции штурмовой 
группы (группы захвата), а вторая является группой прикрытия. 

Как в случае последовательного (скрытого) проникновения, так и 
при динамичном проникновении нельзя допускать ситуации, когда 
преступник и сотрудники группы (наряда) окажутся на одной линии 
стрельбы. В связи с этим проникновение в помещение необходимо 
осуществлять только с одного направления (за исключением случаев 
проведения динамичного штурма сотрудниками специальных 
подразделений). 

Необходимо учитывать, что при входе на объект (в здание, 
сооружение) сотрудники должны знать особенности данной инженерно-
строительной конструкции, общие характеристики материала, 
использованного при строительстве объекта (пробивные свойства стен, 
полов, перекрытий и т. п.) с целью более эффективного применения 
определенного вида огнестрельного оружия в ограниченном пространстве. 
Также сотрудникам необходимо учитывать устройство углов, дверных 
проемов, коридорных пространств и лестничных маршей на объекте 
(здании, сооружении) в целях эффективного выполнения действий по 
поиску и задержанию преступника внутри объекта. 

Сотрудники также должны помнить о том, что их неграмотные 
действия в помещениях исследуемого объекта (здания, сооружениях) могут 
привести к негативным последствиям. Так, торчащие из дверного проема 
или из-за угла носок ботинка, часть плеча, локтя, ствол оружия, видимая 
тень силуэта являются демаскирующими признаками, позволяющими 
обнаружить сотрудников и послужить причиной потери внезапности их 
действий, а также последующего поражения при огневом контакте. 

Рассмотрим правила безопасного передвижения внутри объекта 
(здания, сооружения) и прежде всего особенности, связанные с 
обеспечением личной безопасности сотрудников при проникновении в 
дверь, так как двери, являясь иногда единственным входом в помещение, 
являются также наиболее сложным и опасным препятствием, которое 
сотрудникам необходимо преодолеть. Обработка дверных проемов,  
их преодоление и осмотр помещения – технически сложный и опасный 
прием, требующий тщательной наработки определенных навыков  
и слаженности группы сотрудников. Находясь перед открытой или 
закрытой дверью, нельзя быть уверенным в том, что за ней кто-то или что-
то может находиться. 

Перед обработкой дверного проема сотрудникам (наряду, группе) 
необходимо занять оптимальную исходную позицию, обеспечивающую 
максимальный круговой обзор и позволяющую адекватно действовать в 
условиях неожиданного огневого контакта с вооруженным преступником. 

В качестве рекомендаций по безопасному преодолению дверей можно 
указать следующие: 
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− сотрудникам необходимо знать особенности устройства и 
защитные свойства дверей (дерево, металл, пластик, стекло и т. п.); 

− проход дверей осуществляется при взаимной страховке 
сотрудников; 

− нельзя стоять напротив двери, так как резко открытая дверь может 
травмировать сотрудника, а также сквозь дверное полотно преступник 
может произвести выстрел; 

− прежде чем проникнуть в дверь, необходимо проверить, открыта 
она или закрыта; 

− прежде чем открыть дверь, необходимо сделать шаг назад, чтобы 
иметь возможность принять удобное для стрельбы положение и иметь 
простор для маневра; 

− при открытии двери необходимо учитывать, что в щель между 
дверью и дверным косяком можно увидеть небольшую часть помещения, но 
в то же время через эту щель преступник может увидеть сотрудника; 

− при преодолении дверей нельзя долго задерживаться в проеме; 

− движения после входа в помещение осуществляются спиной к 
стене с контролем всего помещения. 

Особенности безопасного прохождения углов стен в помещении: 

− обходить углы в помещениях необходимо на максимально 
возможном удалении от них (минимально – на расстоянии вытянутой руки), 
так как нахождение вплотную к стене перед углом значительно сужает 
сектор обзора пространства, расположенного за углом, кроме того, 
сотрудник ограничивает себя в маневре на движение и применении 
огнестрельного оружия; 

− огнестрельное оружие должно быть готово к применению и 
располагаться таким образом, чтобы сотрудник имел возможность его 
эффективно применить с учетом минимизации площади поражения тела при 
огневом контакте; 

− обработка угла должна осуществляться по секторам: сначала 
ближнего сектора, который доступен обзору, затем при наличии 
контролируемого сектора безопасности – следующего сектора; 

− недопустимо выяснять ситуацию за углом так называемым 
«быстрым взглядом», то есть вплотную приблизившись к углу, быстро 
заглянуть за него и тут же убрать голову, так как сотрудник в данном случае 
не способен ни защищаться, ни вести огонь, кроме того, следует учитывать, 
что если преступник находится за углом, то ему вполне может хватить 
времени произвести прицельный выстрел; 

− осмотр угла нужно начинать снизу – вверх; 

− при обработке угла и осмотре пространства, находящегося в 
«мертвой» зоне, необходимо осуществлять контроль секторов по высоте на 
всех доступных углу зрения уровнях; 
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− при использовании зеркала для детального осмотра периметра за 
углом в обязательном порядке необходимо обеспечить прикрытие, так как 
сотрудник, который использует зеркало, не готов к мгновенному открытию 
огня и наиболее уязвим. 

Типичными ошибками сотрудников при прохождении углов  
являются: 

− отсутствие контроля сотрудником своего скрытого расположения 
за углом, когда из-за угла видна тень силуэта, носок ботинка, часть плеча, 
угол локтя, ствол оружия; 

− преодоление углов с поднятым вверх или опущенным вниз 
огнестрельным оружием, что исключает возможность адекватной реакции в 
момент возникновения опасности. 

Особенности передвижения по коридорам: 

− движение по коридору осуществляется преимущественно путем 
движения вдоль стен; 

− двигаться необходимо быстро и решительно, сохраняя при этом 
равновесие и положение тела вполоборота; 

− при передвижении по коридору каждый сотрудник контролирует 
свой сектор; 

− взгляд сотрудника и его огнестрельное оружие должны быть 
направлены в сектор потенциально опасной зоны (по принципу «трех глаз»), 
в периметре которой может появиться преступник или иная опасность; 

− в ходе передвижения необходимо проверять двери, выходящие в 
коридор; если дверь открыта, необходимо осматривать помещение с целью 
обеспечения безопасности своего тыла; 

− дальний конец коридора должен оставаться под постоянным 
контролем сотрудников; 

− в случае, когда одному из сотрудников для контроля над 
потенциально опасной зоной необходимо пересечь точку нахождения 
своего напарника, он должен опустить вниз ствол пистолета с наложением 
большого пальца кисти другой руки между курком и ударником, перенести 
его и выровнять на линию прицеливания только в следующем секторе своей 
зоны ответственности; 

− при движении по коридору от одной опасной зоны к другой 
необходимо передвигаться осторожно, с выполнением действий по 
взаимной страховке сотрудников. 

Типичными ошибками сотрудников при прохождении коридорного 
пространства являются: 

− сложность и высокий уровень опасности групповой работы с 
оружием в условиях коридорного пространства; 

− движение по центру коридора; 

− продолжительные паузы при пересечении коридоров. 
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Особенности передвижения по лестничным маршам: 

− прежде всего необходимо помнить о том, что вся конструкция 
лестничных маршей (пролетов) является удобным объектом для подготовки 
засады и ведения огня с любых прилегающих этажных площадок; 

− движение по лестничным маршам происходит только вдоль стен; 

− передвижение должно быть плавным, движение можно 
осуществлять, двигаясь спиной вверх по лестнице, но лучше двигаться 
боком во избежание возможного падения; 

− сотруднику при движении не рекомендуется скрещивать ноги (это 
снижает устойчивость) и делать широкие шаги, поскольку движение 
становится «рваным», снижается качество прицеливания; 

− необходимо соблюдать правила маскировки, стараться не 
высовывать оружие, а также части тела на обозрение противнику (например, 
голова появляется в неконтролируемом пространстве раньше, чем наши 
глаза, и если противник расположился на полу, он увидит появление головы 
сотрудника раньше, чем тот сможет оценить обстановку и адекватно 
среагировать); 

− проходить по лестничным маршам необходимо только при 
взаимной страховке сотрудников с контролем своих секторов; 

− в момент, когда один сотрудник выдвигается наверх, другой 
сотрудник, который первым контролировал обстановку на лестничном 
марше, переключается на прикрытие тыла; 

− при движении вниз по лестнице помните, что самым уязвимым 
местом являются ноги сотрудника; 

− движение сотрудников вниз осуществляется после того, как под 
контроль будут взяты все лестничные пролеты; 

− при прохождении лестничного марша вниз необходимо учесть, что 
скорость передвижения сотрудников значительно снижается, так как в 
случае огневого контакта с противником быстро разорвать дистанцию и 
укрыться не получится; 

− при движении по лестничным маршам помните: куда смотрят глаза 
сотрудника, туда и должно быть направлено огнестрельное оружие! 

Необходимо отметить, что действия сотрудников ОВД как на 
открытой местности, так и в замкнутых пространствах при выполнении 
оперативно-служебных задач – это процесс технически сложный и опасный, 
требующий тщательной предварительной подготовки, отработки тактики 
передвижения в различных условиях, а также наработки определенных 
навыков и слаженности действий сотрудников при работе в составе 
функциональной группы, служебного наряда. 
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§ 2. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел при проведении  

специальной операции по задержанию вооруженных  

и иных особо опасных преступников 

 

Действия по задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников требуют от сотрудников ОВД соблюдения законности, 

высокой бдительности, решительности, выдержки, умения быстро 

ориентироваться в условиях быстроменяющейся обстановки. 

Основными причинами гибели и получения травм сотрудниками ОВД 

при задержании вооруженных преступников и лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, являются: 

− утрата бдительности в ситуациях, связанных с пресечением 

правонарушений и преступлений, задержанием правонарушителей и 

подозреваемых лиц; 

− неправильная оценка сотрудниками сложившейся ситуации; 

− недооценивание физических и иных возможностей 

правонарушителя и переоценивание собственных сил; 

− незнание тактики и техники задержания правонарушителей; 

− боязнь применения табельного огнестрельного оружия, в том числе 

с производством выстрела на поражение; 

− грубейшие нарушения мер личной безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием, боеприпасами, специальными средствами. 

При проведении специальной операции по задержанию вооруженных 

и иных особо опасных преступников необходимо обеспечить 

максимальную безопасность как сотрудников, участвующих в проведении 

операции, так и третьих лиц. В этих целях необходимо заранее проводить 

тщательное планирование операции по задержанию, а также четко 

определять действия сотрудников в составе функциональных групп, чтобы 

исключить неоправданный риск получения ими ранений и тем более 

невосполнимых потерь. 

Успешному решению поставленных задач и достижению цели 

операции по задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников будут способствовать общие условия ее проведения, к 

которым можно отнести: 

− качественную предварительную подготовку операции  

с разработкой различных вариантов действий преступника, его сообщников 

и изменений ситуации в ходе операции с четким определением действий 

каждого участника при различных вариантах и в случае таких изменений; 

− правильное определение времени и места проведения операции  

с учетом соблюдения правил конспирации в период подготовки операции,  
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а также правил скрытности, внезапности и неожиданности действий 

сотрудников и функциональных групп во время проведения операции; 

− правильный подбор экипировки, специальных средств и 

огнестрельного оружия участниками операции в зависимости от условий и 

места ее проведения, а также количества, уровня подготовленности и 

вооружения преступников; 

− боевую слаженность функциональных групп и сотрудников, 

участвующих в операции, с заранее определенной тактикой их действий, 

сигналами взаимодействия и связи; 

− действие участников операции по задержанию по единому 

замыслу и под единым руководством; 

− достижение численного превосходства, а также огневого 

преимущества сотрудников над преступниками (на одного вооруженного 

преступника приходится минимум трое вооруженных и экипированных 

сотрудников полиции); 

− эффективное использование разведданных, оперативной 

информации, результатов оперативно-розыскных мероприятий в ходе 

проведения операции. 

В заключение необходимо отметить, что операция по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников в каждом конкретном 

случае разрабатывается и осуществляется индивидуально с учетом 

сложившейся ситуации, места и времени ее проведения и иных условий. 
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ГЛАВА 11. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В СЛОЖНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

§ 1. Факторы риска и факторы выживания  

в сложных географических и климатических условиях 

 

Сотрудникам органов внутренних дел при выполнении служебных 

задач приходится осуществлять свою деятельность в разных 

географических и климатических условиях, с разной степенью удаленности 

от населенных пунктов. Выполнение поставленных задач в таких  

условиях связано с предельным напряжением физических и моральных  

сил организма. 

При выполнение сотрудниками ОВД служебных обязанностей в 

сложных климатических условиях прежде всего необходимо акцентировать 

внимание на определенных факторах риска, которые оказывают негативное 

воздействие на общее состояние физических и психологических процессов 

организма сотрудника и к которым можно отнести следующие: 

1) Неблагоприятные климатические и географические условия. 

Данный фактор является особенно значимым при смене привычного 

места службы сотрудника. В связи со спецификой деятельности органов 

внутренних дел сотрудники могут направляться в служебную 

командировку, привлекаться для выполнения различных оперативно-

служебных задач в других регионах страны. В таких ситуациях 

непривычный климат другого региона может отрицательно сказаться на 

здоровье человека, как на его физиологических функциях, так и на 

психологических. В связи с этим каждый сотрудник ОВД должен сам 

обращать внимание на реакцию своего организма на смену климатической 

и географической обстановки, при возможности давать организму 

некоторое время для адаптации в новых условиях деятельности. 

2) Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, 

вредных биологических факторов, агрессивной животной среды.  

К неблагоприятным факторам окружающей среды можно отнести 

плохую экологическую ситуацию на территории, различные виды 

загрязнения местности, воды, поверхности почвы и иные. К вредным 

биологическим факторам, воздействующим на организм человека, можно 

отнести различные патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии), а 

также макроорганизмы (животные, растения). Сотрудник ОВД, 

выполняющий служебные обязанности на определенной территории, 

должен знать опасности, которые исходят от окружающей его внешней 
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среды. Например, осуществляя служебную деятельность в районах 

массового обитания кровососущих насекомых, сотрудники должны  

иметь при себе специальную защитную одежду из плотной  

ткани, противомоскитные сетки, использовать специальные защитные 

средства – репелленты. 

3) Личная недисциплинированность сотрудника ОВД, который 

должен быть физически и психологически готов в любой момент к 

выполнению своих служебных обязанностей и ни в коем случае не должен 

пренебрегать, злоупотреблять своими полномочиями, обязан действовать в 

соответствии с должностными инструкциями, при этом соблюдая нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4) Отсутствие или неправильный подбор сотрудником ОВД 

форменного обмундирования, обуви и экипировки (снаряжения). 

Данный фактор обеспечивает необходимый уровень автономности и 

выживаемости сотрудников ОВД в различных условиях, в том числе в 

сложных климатических условиях. Негативные последствия отсутствия или 

некачественно подобранного форменного обмундирования, а также 

использования экипировки и снаряжения, не отвечающих современным 

требованиям, являются причинами возникновения профессиональных 

(служебных) рисков, которые впоследствии могут привести к: 

− получению травм (обморожений, ожогов, растяжений,  

вывихов, переломов); 

− развитию и обострению хронических заболеваний; 

− возникновению и развитию психотравмирующего состояния, 

посттравматического стрессового расстройства. 

Форменное обмундирование, обувь и экипировка (снаряжение) 

сотрудника ОВД должны отвечать следующим основным требованиям: 

− удобство и практичность; 

− прочность и износостойкость. 

5) Низкий уровень профессиональной, физической и психологической 

подготовленности сотрудника ОВД. 

Специфика работы сотрудников ОВД подразумевает под собой 

наличие высокого уровня профессиональной, физической 

подготовленности, следовательно, каждому сотруднику необходимо лично 

поддерживать и повышать его. Психологическая неподготовленность к 

действиям в сложных климатических условиях вызывает у сотрудников 

различные негативные эмоциональные состояния, такие как апатия, 

нервозность, агрессивность, стресс. Психологическая неподготовленность 

может стать одним из толчков к развитию профессиональной деформации и 

эмоционального выгорания личности сотрудника. 
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6) Отсутствие у сотрудника ОВД теоретических и практических 

знаний, умений и навыков выживания в сложных климатических условиях, 

незнание местных условий обслуживаемой территории. 

Каждый сотрудник ОВД должен знать примерную 

последовательность своих действий в тех или иных чрезвычайных 

ситуациях, отсутствие четко продуманных действий может привести к 

панике, дезорганизации и непоправимым последствиям, которые напрямую 

отражаются на психическом и физическом здоровье сотрудника. 

Сотруднику ОВД как должностному лицу необходимо знать не только 

способы самоспасения, но и способы сохранения жизни других людей. 

Умение оказывать первую помощь имеет огромное значение, так как порой 

своевременное оказание первой помощи (например, остановка 

кровотечения, обработка раны, наложение шины на место перелома) может 

спасти жизнь человеку. Это означает, что каждый сотрудник должен иметь 

определенную подготовку в области оказания первой помощи, а перед 

выходом на службу обязательно проходить инструктажи по особенностям 

обеспечения личной безопасности. 

7) Непродуманность принимаемых решений в экстремальных 

условиях. Каждый сотрудник должен быть способен правильно оценить 

сложившуюся ситуацию, уметь ее анализировать и в максимально короткий 

срок принимать наиболее рациональные решения (совершать действия). 

В процессе подготовки сотрудников ОВД к действиям в сложных 

климатических условиях необходимо также обращать внимание на 

воздействие так называемых стрессоров – факторов, которые вызывают 

состояние стресса и оказывают негативное воздействие на организм 

человека. К стрессорам выживания можно отнести: голод, жажду, холод, 

одиночество, страх, переутомление, боль. Данные стрессоры взаимосвязаны 

между собой, способны оказывать серьезное негативное воздействие на 

организм и поведение человека, принимаемые им решения. При таких 

состояниях организма человека снижается бдительность и внимательность 

к состоянию окружающей обстановки, что может в свою очередь угрожать 

безопасности как сотрудника, так и общества в целом. Следовательно, 

сотрудник ОВД должен рационально распределять время работы и 

последующего отдыха, внимательно следить за состоянием своего здоровья, 

вовремя обращаться за медицинской помощью. 

Таким образом, к наиболее важным факторам выживания в сложных 

климатических условиях можно отнести следующие: 

− личная дисциплинированность сотрудника; 

− сила воли и стремление к жизни сотрудника при нахождении в 

экстремальных условиях служебной деятельности; 
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− правильно подобранное сотрудником форменное обмундирование, 

обувь и экипировка (снаряжение), позволяющие эффективно выполнять 

поставленные перед ним оперативно-служебные задачи; 

− психологическая подготовленность и стрессоустойчивость 

сотрудника; 

− высокий уровень его физической подготовленности и 

выносливости; 

− знание правил оказания самопомощи, первой помощи; 

− соблюдение правил личной гигиены; 

− активность и изобретательность сотрудника в сложных ситуациях; 

− знание географических и климатических особенностей 

территории, где осуществляется служебная деятельность сотрудника ОВД; 

− профессиональная компетентность сотрудника ОВД; 

− наличие у сотрудника теоретических знаний, практических 

навыков и умений эффективно действовать в нестандартных, 

экстремальных условиях и т. д. 

Все эти факторы выживания в разной степени влияют на состояние 

сотрудника ОВД, позволяют качественно реализовывать различные приемы 

и способы обеспечения личной безопасности в сложных климатических 

условиях, эффективно адаптироваться к ним и выполнять на должном 

уровне поставленные оперативно-служебные задачи. 

Для эффективного обеспечения личной безопасности сотрудникам 

ОВД необходимо не только обладать определенными профессиональными 

знаниями, но и иметь практические умения и навыки их реализации в 

реальных условиях жизнедеятельности. Сотрудники ОВД должны 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, владеть приемами и 

способами оказания самопомощи, первой помощи, уметь эффективно 

применять боевые приемы борьбы, специальные средства и огнестрельное 

оружие в экстремальных условиях служебной деятельности. 

 

 

§ 2. Общие правила обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел  

при выполнении служебных задач в условиях горной местности 

 

Горная местность характеризуется резко выраженными 

возвышенностями и углублениями. Наличие опасных участков в горах 

связано с особенностями горного рельефа и с климатическими 

(метеорологическими) условиями горных районов, а безопасность  

их преодоления – с подготовленностью сотрудников к действиям в  

сложных условиях. 
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К факторам, оказывающим влияние на личную безопасность 

сотрудников ОВД в условиях горной местности, можно отнести: 

1. Сложный горный рельеф, который способствует снижению темпа 

передвижения подразделения сотрудников, ограничивает их подвижность, 

уменьшает возможность эффективного применения огнестрельного оружия 

и затрудняет работу средств связи. 

2. Негативное влияние атмосферного давления на организм человека 

(каждые 10–12 метров подъема атмосферное давление уменьшается на 1 мм 

ртутного столба). 

3. Неблагоприятные погодные условия и резкие колебания 

температуры окружающей среды (с набором высоты происходит падение 

температуры, а в дневное и ночное время наблюдаются ее резкие перепады).  

4. С набором высоты в горах наблюдается увеличение количества 

осадков в виде дождя, снега, а также возрастает скорость ветра. 

5. Опасные природные явления: землетрясения, лавины, камнепады, 

обвалы льда и снежных карнизов, селевые потоки и т. д. 

6. Негативное воздействие солнца: увеличивается риск получения 

ожогов, усиливается воздействие на организм человека солнечной 

радиации. 

7. При восхождении к вершинам в связи с нехваткой кислорода могут 

развиваться заболевания, связанные с нарушением кровообращения 

(гипоксемия, высотная гипоксия). 

8. Замедляются многие биохимические процессы в организме, в 

результате чего: 

− появляется отвращение к некоторым видам пищи; 

− изменяется вкус; 

− снижается усвояемость жиров организмом (их потребление 

необходимо ограничивать, но не исключать из рациона); 

− увеличивается потребление воды; 

− уменьшается выделение мочи; 

− кровь становится более густой. 

9. Работоспособность человека с увеличением высоты резко 

снижается, появляется одышка. 

10. Более чем в два раза увеличивается риск заболеваний  

органов дыхания. 

Особую опасность на больших высотах представляет высотная 

гипоксия (горная болезнь). Высота, на которой развивается горная болезнь, 

варьируется вследствие влияния многочисленных факторов, как 

индивидуальных, так и климатических. 

К индивидуальным факторам, которые оказывают влияние на степень 

развития высотной гипоксии, можно отнести: 
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− возраст человека (как правило, чем моложе человек, тем хуже он 

переносит гипоксию); 

− пол (женщины лучше переносят гипоксию); 

− физическое, психическое и моральное состояние; 

− индивидуальную устойчивость людей к недостатку кислорода 

(например, более устойчивы к нехватке кислорода жители высокогорных 

районов, у некоторых людей гипоксия может развиваться на высоте 1500–

2000 метров); 

− степень тренированности человека, наличие «высотного» опыта 

(например, профессиональные альпинисты); 

− степень и продолжительность кислородного голодания; 

− скорость набора высоты (при быстром подъеме высотная гипоксия 

развивается быстрее); 

− интенсивность мышечных усилий. 

Также необходимо учитывать, что существуют определенные 

факторы, которые провоцируют развитие горной болезни и снижают 

переносимость человеком больших высот. 

К факторам, провоцирующим развитие горной болезни,  

можно отнести: 

1. наличие кофеина или алкоголя в крови; 

2. бессонница, переутомление; 

3. психоэмоциональное напряжение; 

4. переохлаждение организма; 

5. некачественное и нерациональное питание; 

6. нарушение водно-солевого режима, обезвоживание; 

7. избыточная масса тела человека; 

8. респираторные и другие хронические заболевания (например, 

ангины, бронхиты, пневмонии, хронические гнойные стоматиты); 

9. травмы, кровопотери. 

Кроме индивидуальных особенностей организма человека на развитие 

горной болезни оказывают влияние климатические факторы, такие как: 

1) влияние низких температур, их резкий перепад (с увеличением 

высоты температура воздуха постепенно снижается на 0,5°C на каждые  

100 метров); 

2) время года (зимой на равных высотах заболеваемость более частая, 

чем летом); 

3) влажность воздуха (на больших высотах из-за низких температур 

парциальное давление водяного пара низкое). Например, на высоте 

2000 метров влажность воздуха в два раза меньше, чем на уровне моря, а на 

больших горных высотах воздух становится практически сухим. С одной 

стороны, это приводит к усилению потери жидкости организмом через кожу 

и легкие, а следовательно – к обезвоживанию организма. С другой стороны, 
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высокая влажность воздуха усиливает вредное влияние низких температур. 

Стоит также отметить, что проявление симптомов горной болезни  

в горах влажного климата наступает на более низкой высоте, чем в горах 

сухого климата; 

4) скорость ветра (высоко в горах ветер может достигать ураганной 

силы, что переохлаждает организм, изматывает человека физически и 

морально, затрудняет его дыхание). 
При подъеме на высотах 1500–2000 метров у человека могут 

появляться определенные физиологические изменения, связанные с 

кислородным голоданием вследствие понижения парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе. 

К общим симптомам снижения концентрации кислорода в крови 

человека и развития высотной гипоксии можно отнести: 

− появление слабости и усталости; 

− возникновение одышки; 

− снижение толерантности к физическим нагрузкам; 

− возникновение головной боли; 

− повышение температуры тела человека; 

− развитие тахикардии (учащение частоты сердечных сокращений). 

Данные симптомы не требуют специальных мер излечения, они, как 

правило, исчезают после активной работы и полноценного отдыха человека, 

т. к. происходит акклиматизация организма. 

Однако при быстром подъеме и нахождении на больших высотах 

(3500–5000 метров) болезнь продолжает прогрессировать и сопровождается 

такими симптомами, как: 

− острая головная боль; 

− появление сонливости, нарушение координации движений; 

− возникновение носового кровотечения;  

− тошнота, рвота; 

− появление галлюцинаций, обострение психических заболеваний; 

− давящая боль в груди; 

− бледность кожных покровов; 

− потеря сознания. 

Данные симптомы говорят об обострении высотной гипоксии и 

возможном наступлении необратимых последствий в виде отека легких и 

отека мозга. Больного необходимо срочно транспортировать вниз для 

оказания ему медицинской помощи. 

Осуществляя свою профессиональную деятельность в условиях 

горной местности, сотрудник органов внутренних дел должен 

придерживаться следующих правил, направленных на эффективное 

обеспечение его личной безопасности: 
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1. Перед выполнением поставленных перед сотрудником ОВД 

служебных задач в условиях горной местности он должен пройти 

медицинское обследование (не допускается наличие каких-либо 

заболеваний, даже простудных). 

2. Сотрудники ОВД, задействованные в выполнении служебных 

задач в условиях горной местности, должны пройти надлежащую 

специальную подготовку, изучить меры безопасности при работе  

с альпинистским снаряжением и получить устойчивые навыки.  

Необходимо учитывать, что привлечение сотрудников, не прошедших в 

установленном порядке обучение и не имеющих соответствующих 

документов, подтверждающих их квалификацию по горно-высотной 

подготовке, запрещается. 

3. Перед выходом в горы сотрудники надлежащим образом 

экипируются, подготавливают снаряжение, вооружение, индивидуальный 

запас питания, распределяют груз и т. д. 

4. Каждый сотрудник должен иметь при себе защитные очки со 

светофильтрами и защитные мази для кожи (+ на 3-х сотрудников должны 

быть одни запасные очки). 

5. Каждый сотрудник должен иметь при себе головной убор, 

защищающий голову, затылок (в условиях движения в горах наибольшему 

воздействию солнечных лучей подвергается затылок). 

6. Перед началом движения руководитель проверяет личный состав 

подразделения, осматривает экипировку и вооружение, выясняет 

самочувствие каждого сотрудника, доводит цели и задачи, а также 

информацию об особенностях движения, маршрута, способах связи. 

7. Руководитель назначает ведущего и замыкающего из числа 

наиболее подготовленных сотрудников. 

8. По общим правилам, не допускается быстрый подъем в горы  

с целью предотвращения симптомов высотной гипоксии. 

В условиях горного климата необходимо также учитывать 

особенности питания сотрудников ОВД. 

Так, в целях обеспечения личной безопасности сотрудники должны 

соблюдать следующие правила питания в горных условиях: 

1. Основой питания в горах являются продукты, которые содержат 

углеводы и белок. Углеводы дают силу и энергию, белок – рост и 

восстановление мышц. 

2. Пищевые продукты, предназначенные для питания в горах, 

должны быть высококалорийными, качественными и легко 

приготовляемыми. 

3. Необходимая человеку суточная доза потребления калорий в 

горных условиях увеличивается до 5500–6000 ккал. 
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4. При передвижении в горных условиях питание должно быть 

дробным (4–5 раз), а пища нежирной, минимум один раз в день должно быть 

горячее питание. 

5. Необходимо помнить, что в условиях гор сложно усваиваются 

организмом мясо, сало, колбасы, копчености, а переход на 

консервированные продукты ускоряет развитие горной болезни. 

6. В горных условиях необходимо увеличить суточную дозу 

потребления сахара (в условиях высокогорья происходит его быстрый 

распад в организме, а его наличие положительно влияет на белковый и 

жировой обмен), а также употреблять аскорбиновую кислоту и глюкозу. 

7. Рекомендуется включать в рацион теплый чай с небольшим 

добавлением сахара и лимоном или аскорбиновой кислотой, ягодные, 

фруктовые соки, кислые компоты. 

8.  В условиях гор в рацион питания необходимо включать свежие 

овощи, а также свежие или сушеные фрукты (яблоки, апельсины, 

мандарины), ягоды. 

9. Категорически запрещается употреблять алкоголь, кофе, 

энергетики, холодную воду, воду из неизвестных источников – ручей, 

водопад; также запрещается употребление вместо воды льда и снега. 

10. При высотных восхождениях норма потребления воды на одного 

сотрудника должна составлять 3,5–4,5 литра, что в полной мере обеспечит 

физиологические потребности организма. Важно отметить, что 

оптимальное обеспечение водой способствует восстановлению аппетита и 

лучшему усвоению пищи. 

11. Недопустим беспорядочный прием воды при восхождении, 

потребление воды должно быть умеренным. Основное ее количество 

организм должен получать во время утреннего и вечернего приемов пищи 

на привалах. 

12. При восхождениях крайне необходимо брать с собой соль, так как 

организм должен ежедневно получать до 15–20 грамм соли. Недостаток 

калия ведет к мышечной слабости, расстройству деятельности сердечно-

сосудистой системы, снижению умственной и психической деятельности. 

В условиях горной местности необходимо соблюдать следующие 

правила передвижения в составе подразделений и в одиночном порядке: 

− по пересеченной местности следует идти, слегка согнув колени, не 

до конца выпрямляя ногу в момент толчка. На подъемах ногу следует 

ставить на всю ступню, слегка разворачивая носки в стороны, чуть наклоняя 

туловище вперед, руки должны быть согнуты в локтях; 

− во время спусков ногу ставят сначала на пятку, не сгибая, а 

туловище немного откидывают назад, руки согнуты в локтях; 
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− для успешного продвижения по травянистым склонам необходимо 

иметь соответствующую обувь (с защищенными голеностопными 

суставами, рифленой, не скользкой подошвой); 

− поднимаясь по травянистому склону, ногу ставят на всю ступню, 

чтобы увеличить сцепление ботинка с травой; 

− с возрастанием крутизны носки ног при подъеме разворачивают 

наружу (подъем «елочкой»); 

− при спуске ступня ставится прямо всей подошвой, слегка согнутые 

в коленях ноги пружинят; 

− при крутых подъемах и спусках каждый прочно лежащий камень, 

выбоину или кочку используют как ступеньку, предварительно проверяя ее 

надежность; 

− двигаясь поперек склона, ноги ставят всей подошвой поперек 

склона так, чтобы ступня внутренней по отношению к склону ноги была 

развернута слегка вверх или перпендикулярно склону, а ступня внешней 

ноги – слегка вниз; 

− при спуске прямо вниз ступни нужно ставить параллельно или 

слегка разворачивая носки в стороны, на всю ступню. Если склон не очень 

крутой, спускаются спиной к нему, слегка согнув колени, быстрыми 

короткими шагами; 

− по крутому склону рекомендуется спускаться боком; 

− при необходимости сотрудники передвигаются в связке, с 

применением страховок и горного снаряжения. 

Соблюдая технику личной безопасности в горах, необходимо также 

учитывать, что в горах на склонах, особенно на обнаженных участках, 

активно происходит процесс выветривания, в результате чего образуется 

большое количество сыпучего обломочного материала в виде осыпных 

конусов и шлейфов, которые очень опасны при передвижениях техники и 

людей. На таких склонах легко перевернуться на технике, а также 

травмировать ногу. Поэтому такие участки местности лучше обходить. 

С особой осторожностью необходимо себя вести в зонах снежников и 

ледников. В этих местах при применении взрывных устройств возможен 

искусственный сход ледников и мощных снежных лавин. Они здесь 

приобретают катастрофические масштабы, сметая на своем пути абсолютно 

все, а самое главное – гибнут люди. 

Во время нахождения подразделений в горах возможны 

землетрясения до семи баллов. В это время для обеспечения безопасности 

личного состава необходимо срочно уходить от крутых склонов в долины, 

так как возможны обвалы, камнепады, сход лавин. 

Также нужно помнить, что во время ненастья в горных районах 

бывают сильные грозы. Во время грозы при передвижениях вдоль хребтов 
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или при нахождении на вершинах возможно поражение людей, поэтому 

перед началом грозы следует сойти с гребня и занять позиции. 

Туман – довольно частое явление в горах, он снижает видимость и 

затрудняет ведение поиска, разведки и любого движения. При крайней 

необходимости для продвижения в тумане следует использовать компас, 

топографическую карту с обязательным учетом пройденного расстояния. 

Идти можно только по безопасному и хорошо изученному маршруту52. 

Учитывая указанные климатические и географические особенности 

горной местности необходимо также отметить, что в таких условиях 

сотруднику достаточно трудно ориентироваться, так как многие 

возвышенности имеют сходные друг с другом очертания, а при наблюдении 

горных вершин с другой стороны их конфигурация часто изменяется до 

неузнаваемости. 

Ориентироваться в горах удобнее всего, осматривая местность с 

высот, обеспечивающих наилучший обзор. В качестве ориентиров, как 

правило, используются: 

− дороги, жилища, геодезические и астрономические знаки; 

− реки, ручьи, особенно места их слияния; 

− выделяющиеся вершины гор, утесы, скалы; 

− ущелья, крутые склоны (скалистые или с осыпью); 

− контуры лесов, лугов, ледников. 

Общее направление движения в условиях горной местности 

выдерживается по компасу и навигатору. Важнейшим признаком для 

ориентирования будет являться профиль маршрута: подъемы, спуски и их 

крутизна, повороты дорог, их положение относительно скатов, расстояния 

между поворотами. 

Необходимо также учитывать, что навигатор при определении 

местоположения может давать погрешность в несколько метров, а при 

движении по горным тропам это небезопасно. При использовании компаса 

также следует учитывать, что в местах, где имеются залежи магнетитов или 

железной руды, компас может показывать неверное направление. 

Кроме того, при глазомерной оценке расстояний следует помнить, что 

из-за большой прозрачности воздуха, резких перегибов и крупных форм 

рельефа в горах расстояния до предметов кажутся значительно меньшими, 

чем они есть в действительности. 

 

 

 

 
52 Хрисанов, В. А., Кулиничев, А. Н. Личная безопасность сотрудников ОВД при 

выполнении служебно-боевых задач в горных регионах Северного Кавказа // Проблемы 
правоохранительной деятельности : международ. науч.-теоретич. журн. Белгород : 
БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина. 2011. № 2. С. 16–19. 
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§ 3. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел при выполнении  

служебных задач в условиях лесисто-болотистой местности 

 

Передвижение по лесисто-болотной местности никогда не бывает 

легким и простым, так как такой маршрут обычно сочетает в себе движение 

по тропам или без них с преодолением разнообразных преград, таких как 

ветровалы, буреломы, болота, овраги и т. п., которые иногда лучше обойти, 

чем по ним передвигаться. 

В связи с этим выполнение служебных задач сотрудниками ОВД в 

условиях лесисто-болотистой местности представляет определенную 

сложность и требует соблюдения мер личной безопасности при 

передвижении сотрудников как в одиночку, так и в составе группы. 

К опасностям, оказывающим влияние на личную безопасность 

сотрудников ОВД в условиях лесисто-болотистой местности, можно 

отнести следующие: 

− специфику местности, которая способствует снижению темпа 

передвижения сотрудников, затрудняет работу средств связи (наличие 

ветровалов, бурелома, болот, заболоченных участков, оврагов и т. п.); 

− влияние неблагоприятных климатических условий: ветер, дождь, 

буран, грозы и молнии;  

− возникновение лесного пожара, который распространяется быстро 

и стихийно (например, верховой пожар при ветре может распространяться 

со скоростью 15–25 км/час); 

− опасность встречи с дикими животными (медведь, кабан, волк, 

рысь и т. д.); 

− ядовитые растения, несъедобные грибы и ягоды; 

− наличие кровососущих насекомых (например, клещ, комар, 

мокрец, овод и др.); 

− наличие ядовитых змей (например, гадюка обыкновенная). 

Необходимо отметить, что в лесистой местности наиболее 

благоприятные условия для передвижения, привала, ночевки, а также для 

маскировки имеются в хвойных и смешанных лесах. Это связано прежде 

всего с тем, что в хвойных и смешанных лесах имеются более 

благоприятные для человека условия, такие как: 

1. более чистый воздух (вследствие содержания большого количества 

фитонцидов);  

2. хорошие маскировочные свойства в виде высоких деревьев 

(хвойные) и пышных крон (как правило, дым костра рассеивается, не 

достигнув вершин деревьев); 

3. в хвойных и смешанных лесах теплее, так как они быстрее 

прогреваются весной и медленнее остывают осенью; 



 130 

4. в таких лесах много съедобных грибов и ягод; 

5. такие леса имеют преимущественно песчаную почву, в которой 

можно легко обустроить укрытие (окоп, траншею, землянку и т. п.); 

6. в таких лесах много дров; 

7. в хвойных лесах намного безопаснее при грозе с молнией (молния 

поражает преимущественно лиственные деревья). 

Лиственные леса являются малоэффективными в плане маскировки и 

сложными в плане передвижения, так как основной растительный покров в 

таких лесах – это высокая трава, к тому же роль играет и наличие болот, а в 

зимний период это полное отсутствие маскировочных свойств, связанное с 

отсутствием листвы на деревьях. 

Сотруднику ОВД при выполнении служебных задач в условиях 

лесисто-болотистой местности необходимо соблюдать следующие правила 

обеспечения личной безопасности: 

1. Перед выходом в лес сотрудники надлежащим образом 

экипируются, подготавливают снаряжение, вооружение, индивидуальный 

запас питания, распределяют груз и т. д. Каждому сотруднику 

рекомендуется брать с собой нож, спички (огниво) и соль. Необходимо 

обратить внимание на то, что документы, спички и одежду рекомендуется 

обмотать сухой бумагой и поместить во влагонепроницаемый пакет. 

Огнестрельное оружие необходимо тщательно почистить и смазать.  

Для защиты от летающих кровососущих насекомых и клещей  

необходимо использовать отпугивающие препараты – репелленты, 

антимоскитные сетки и т. п. 

2. Перед началом движения руководитель проверяет личный состав 

подразделения, осматривает экипировку и вооружение, выясняет 

самочувствие каждого сотрудника, доводит цели и задачи, а также 

информацию об особенностях движения, маршрута, способах связи и т. п. 

3. Руководитель назначает ведущего и замыкающего из числа 

наиболее подготовленных сотрудников. 

4. Сотрудники при передвижении в группе должны двигаться друг за 

другом, соблюдая при этом дистанцию. 

5. Во время движения руки должны быть свободными (это 

необходимо для того, чтобы защищать лицо от веток и паутины или 

подстраховаться при преодолении возможных препятствий). 

6. При подъемах и спусках по лесным склонам, особенно когда сыро, 

надо перемещаться боком, зигзагом или по диагонали. 

7. При движении в лесу по прямой необходимо учитывать, что 

человек обычно уклоняется вправо, так как левая нога делает шаг больше, 

чем правая. Чтобы этого избежать, необходимо при движении деревья и 

кустарники обходить попеременно то справа, то слева. 
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8. При передвижении рекомендуется пить воду в малых количествах, 

т. к. от большого количества выпитой в пути воды человек слабеет, а влага 

не задерживается в организме и выходит обильным потом. 

9. Если на пути передвижения находится болото, его необходимо 

обойти по краю прилегающего леса или по звериным тропам (животные 

переходят топкие болота по наиболее безопасным местам и при этом 

придерживаются одного и того же маршрута, что делает тропы хорошо 

заметными). 

10. Не менее чем за два часа до наступления темноты необходимо 

прекратить движение и остановиться на ночлег. 

11. Привалы и ночевки в лесу организуются в сухих местах, с которых 

удобно вести наблюдение за прилегающей территорией, подальше от 

муравейников и муравьиных троп, а также по возможности с доступным 

расположением источников воды и дров. 

Необходимо также отметить, что определенную опасность в лесу 

представляет гроза с молнией. 

Расстояние до приближающейся грозы можно определить, посчитав 

секунды, разделяющие вспышку молнии и звук первого раската грома: 

секундная пауза означает, что гроза на расстоянии 300–400 метров, 

трехсекундная – 1 километр, и так далее. Правильное определение 

расстояния до надвигающегося грозового фронта позволяет в определенный 

промежуток времени, оставшийся до прихода грозы, найти безопасное 

место, которое позволит переждать непогоду. 

Так, при грозе с молнией в лесу не рекомендуется: 

− находиться в мокрой одежде; 

− передвигаться плотной группой; 

− пользоваться мобильными устройствами, другими электронными 

средствами – их необходимо отключить; 

− располагаться на опушках, больших полянах; 

− находиться на воде или вблизи нее (вода и участки земли у воды 

имеют большую электропроводность, удар молнии распространяется 

вокруг водоема в радиусе до 100 метров); 

− располагаться под кронами высоких или отдельно стоящих 

деревьев; 

− располагаться у костра (столб горячего воздуха является хорошим 

проводником электричества); 

− влезать на высокие деревья, иные объекты. 

Необходимо также обратить внимание, что в зоне поражения молнии 

возникает шаговое напряжение, радиус которого на земле может достигать 

30 метров, а на воде в несколько раз больше. 

Наиболее безопасным местом при грозе в лесу будет являться низина 

с массивом из невысоких деревьев. Можно находиться между 
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низкорослыми деревьями с густыми кронами в позе сидя, используя плащ-

накидку для защиты. 

При передвижении в лесу, а также на привале или ночевке в целях 

обеспечения личной безопасности сотрудникам необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

− нельзя сидеть на холодной или сырой земле, камнях, ходить в 

мокрой одежде (тело человека в таких случаях быстро остывает, и 

возрастает риск возникновения простудных заболеваний); 

− запрещено употреблять воду из неизвестных источников без 

предварительной очистки и кипячения; 

− передвигаясь по лесу, нельзя вставать на мокрые стволы деревьев, 

лишенные коры, ходить по гладким влажным камням, забираться на 

большие валуны, покрытые мхом и листьями (их необходимо перешагивать 

или обходить); 

− нельзя прикасаться к неизвестным предметам; 

− нельзя употреблять в пищу незнакомые ягоды, растения, грибы; 

− не рекомендуется устраивать ночлег в низинах, где сыро, 

располагаться на берегу рек и в пределах слышимости порогов и перекатов 

источников воды, заглушающих звуки леса. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.10.2020 г. № 161453, со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

в лесах запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 

мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на 

лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от 

сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, 

сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В других местах использование открытого 

огня допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 

полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, 

жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его 

использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается 

водой до полного прекращения тления; 

 
53 Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах : Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 (в послед. ред.) // 
Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/74739511/ (дата обращения: 26.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания 

и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 

или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю,  

вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для 

этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 

сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной 

системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

Кроме того, запрещается засорение леса отходами производства  

и потребления. 

Необходимо также сказать об особенностях ориентирования в лесу. 

Основным средством ориентирования относительно сторон горизонта  

и выдерживания направления движения в лесу вне дорог являются компас  

с картой, а также GPS-навигатор. Вспомогательными способами 

ориентирования могут быть ориентирование по признакам местных объектов и 

по небесным светилам. 

В качестве ориентиров в лесу используются: 

− просеки, дороги и их пересечения (развилки); 

− реки и ручьи (учитываются направление их течения, характерные 

изгибы и переправы); 

− ярко выраженные формы рельефа (обрывы, крутые скаты, 

вершины, курганы, ямы); 

− поляны, вырубки, границы участков редколесья, кустов, гарей; 

− заболоченные участки и др. 

Для того чтобы сохранить необходимое направление движения, через 

каждые 100–150 метров необходимо намечать хорошо заметный ориентир, 

а также время от времени сверять маршрут по карте при помощи компаса 

или GPS-навигатора. 

При движении в лесу по азимутам следует учитывать, что возможна 

большая ошибка в измерении расстояний. Ошибка будет тем больше, чем 

гуще лес и чем труднее он проходим (бурелом, густые заросли и другие 

препятствия). В труднопроходимом лесу ошибка может достигать 

величины, равной 50 % пройденного пути. Расстояние в этом случае 

целесообразно определять по времени, исходя из заранее определенной 

средней скорости движения. 
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§ 4. Особенности обеспечения личной безопасности  

сотрудников органов внутренних дел при выполнении  

служебных задач в условиях действия высоких и низких температур 

 

Рассматривая вопрос о действии высоких и низких температур на 

качество выполнения сотрудником ОВД своих служебных обязанностей, 

необходимо сказать о том, что состояние температуры воздуха находится в 

прямой зависимости от географической широты конкретной местности. 

Кроме того, необходимо учитывать, что температура воздуха значительно 

снижается с увеличением высоты над уровнем моря. 

Под воздействием высокой температуры окружающей среды 

происходят различные физиологические изменения во многих системах 

организма человека: 

− дыхание человека учащается и становится поверхностным; 

− в организме нарушается водно-солевой и витаминный обмен,  

так как усиленное потоотделение ведет к потере жидкости, солей и 

витаминов в организме; 

− возникают изменения в сердечно-сосудистой системе человека, 

которые проявляются в учащении пульса, снижении артериального 

давления, повышении вязкости крови за счет увеличения содержания 

гемоглобина и эритроцитов; 

− высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на 

центральную нервную систему, что проявляется в ослаблении внимания, 

замедлении двигательных реакций, ухудшении координации движений; 

− длительное воздействие высокой температуры на организм может 

привести к его перегреванию (тепловая гипертермия), которое связано с 

избыточным накоплением тепла в организме. 

Перегревание организма человека сопровождается следующими 

симптомами: 

− повышается температура тела до +38°C и более; 

− происходит обильное потоотделение; 

− возникает слабость, головная боль, головокружение; 

− возможно искажение цветового восприятия предметов; 

− возможна тошнота и рвота.  

В тяжелых случаях перегревание протекает в форме теплового удара, 

при этом наблюдаются следующие симптомы: 

− подъем температуры тела до +41°C и выше; 

− резкое падение артериального давления; 

− возможна потеря сознания, судороги; 

− дыхание пострадавшего становится частым и поверхностным.  
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Если у пострадавшего сотрудника появились указанные симптомы, 

необходимо срочно оказать ему первую помощь путем принятия мер по 

охлаждению организма (эвакуация пострадавшего в тень или иное 

прохладное место, прохладный душ, ванна).   

Сотруднику ОВД при выполнении служебных задач в условиях 

действия высоких температур необходимо соблюдать следующие правила 

обеспечения личной безопасности: 

− рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, в зонах 

проветривания; 

− необходимо носить легкую хлопковую одежду, так как  

она отражает тепло и способствует тому, чтобы температура тела  

не повышалась; 

− в обязательном порядке тело и голова сотрудника должны быть 

прикрыты от солнечных лучей в целях исключения получения ожогов; 

− при воздействии экстремально высоких температур необходимо 

использовать солнцезащитные крема и защитные очки со светофильтрами; 

− если деятельность сотрудника ОВД проходит в условиях 

воздействия прямых солнечных лучей, то необходимо делать частые 

перерывы для отдыха в тени; 

− необходимо соблюдать рациональный питьевой режим. 

Рекомендовано обязательное ежедневное потребление воды в объеме около 

4,5 литров. При работе в условиях высокой температуры эта потребность 

может быть увеличена до 6–7 литров; 

− в условиях действия высоких температур необходимо исключить 

употребление алкогольных напитков, энергетиков и сильно  

охлажденной воды; 

− необходимо соблюдать рациональный режим питания, в связи с 

чем рекомендуется уменьшать энергетическую емкость рациона, в 

особенности за счет жиров животного происхождения; 

− необходимо увеличить в организме количество минеральных солей 

и водорастворимых витаминов, теряемых в процессе потоотделения. 

Теперь рассмотрим особенности влияния низких температур на 

организм человека. 

Так, под воздействием низких температур окружающей среды 

происходят следующие изменения в организме человека: 

− снижается температура кожи, особенно на открытых участках тела; 

− отмечаются одновременно ухудшение тактильной 

чувствительности и понижение сократительной способности мышц; 

− может изменяться функциональное состояние центральной 

нервной системы организма; 

− возникает ослабление болевой чувствительности; 
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− появляется сонливость, снижается работоспособность; 

− на отдельных участках тела, которые подверглись сильному 

охлаждению, возникают болевые ощущения, которые указывают  

на переохлаждение; 

− охлаждение организма является причиной простудных 

заболеваний: ангин, пневмоний, радикулитов и др. 

− под воздействием низких температур может произойти 

повреждение тканей организма человека – обморожение (отморожение). 

Необходимо также запомнить, что организм человека труднее 

приспосабливается к частым и резким колебаниям температуры. Так, 

повышенная влажность при низких температурах усиливает охлаждающие 

свойства воздуха, особенно возрастает отдача тепла с увеличением его 

подвижности. 

Сотруднику ОВД при выполнении служебных задач в условиях 

действия низких температур необходимо соблюдать следующие правила 

обеспечения личной безопасности: 

− осуществлять индивидуальное закаливание организма и вести 

активный образ жизни; 

− питание должно быть энергоемким, чтобы компенсировать 

повышенные энерготраты, с повышенным содержанием витаминов; 

− одежда и головной убор должны быть сухими, 

малотеплопроводными, ветрозащитными и обеспечивать снижение 

теплопотерь; 

− в условиях низких температур рекомендуется использовать 

термобелье; 

− рекомендуется использовать специальные защитные крема  

для защиты кожи, при этом запрещено использовать увлажняющие  

крема и мази; 

− обувь необходима на размер больше для возможности ношения 

дополнительных теплых носков; 

− рекомендуется использовать термостельки; 

− необходимо защитить руки путем использования утепленных 

перчаток, рукавиц, которые должны быть достаточно свободными, чтобы не 

ограничивать циркуляцию крови; 

− по мере возможности передвигаться следует спиной к ветру; 

− действуя в составе подразделения или группы сотрудников, 

постоянно контролируйте визуально состояние кожных покровов друг 

друга, не допускайте их бледности и синюшности; 

− при воздействии экстремально низких температур необходимо 

использовать защитные очки и тепловые маски для защиты лица. 
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Таким образом, сотрудники ОВД, которые направляются для 

выполнения служебных задач в районы сложных географических и 

климатических условий или которые несут службу в условиях пониженных 

или повышенных температур, должны надлежащим образом одеваться и 

экипироваться, проходить специальные курсы подготовки к действиям в 

таких условиях, а также получать качественный инструктаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В учебном пособии был рассмотрен материал, объединяющий знания, 

умения и навыки, необходимые для обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел. 

Только ответственное отношение к обеспечению личной 

безопасности сотрудниками органов внутренних дел в процессе 

выполнения служебных обязанностей, решения оперативно-служебных 

задач, а также во внеслужебное время способствует снижению количества 

случаев гибели и травмирования сотрудников, повышению качества 

деятельности правоохранительных органов в целом. Личная безопасность 

сотрудников ОВД подразумевает реальную защиту их жизни и здоровья,  

а также целей, идеалов, ценностей и интересов общества от возникающих 

опасностей. 

Выполняя свои профессиональные обязанности при решении 

оперативно-служебных задач, сотрудники ОВД подвергают свое здоровье и 

жизнь постоянному риску. Готовность сотрудника ОВД к критическим и 

опасным ситуациям, а также его грамотные действия при их возникновении 

возможны только при знании тактики и способов обеспечения своей личной 

безопасности. Необходимо также отметить, что личная безопасность 

сотрудника ОВД во многом зависит от него самого, от его общей 

профессиональной подготовленности и профессионального опыта. Только 

хорошо подготовленный сотрудник органов внутренних дел способен 

максимально эффективно осуществить свою защиту и качественно 

выполнить поставленные перед ним служебные задачи. 
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